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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена публикации 
и исследованию результатов раскопок грун
тового некрополя древнего Танаиса, прове
денных в 1955—1958 гг. Нижне-Донской экс
педицией.

Городище Танаиса находится на террито
рии современного хутора Недвиговка Мяс
никовского района Ростовской области, на 
правом коренном берегу Мертвого Донца. 
К западу, северу и востоку от городища рас
кинулся грунтовой некрополь. Он лежит на 
пологих всхолмлениях, частично естествен
ного проис.хождения, частично образовав
шихся от накопления здесь культурного слоя 
в результате вывозки из города мусора. 
Дальше в степь уходят принадлежащие не
крополю Танаиса курганы. На всех курга
нах имеются следы прежних раскопок или 
ограбления. Раскопки недвиговских курга
нов, проведенные в середине прошлого века, 
показали, что все они были ограблены еще в 
древности. Определить размеры те|рритории, 
занимаемой грунтовым могильником, в на
стоящее время невозможно. Значительная 
часть могильника, особенно с восточной сто
роны от городища, а отчасти и с западной, 
ун1гчгожена при возведении построек хуто
ра. При различных земляных работах в 
усадьбах хутора неоднократно встречались 
отдельные вещи, кости и целые могильные 
комплексы; у местного населения и в настоя
щее время имеется некоторое количество ве
щей из состава могильного инвентаря, най- 

■ денных при таких работах. Территория к се
веру, северо-вестоку и северо-западу от горо
дища остается незастроенной, но там грунто
вой могильник нарушен кое-где карьерами, 
из которых окрестное население добывает 
глину. В обрезах этих карьеров иногда видны 
могильные ямы, у  подножия обрезов встреча

ются отдельные кости и черепки из разру
шенных погребений.

Грунтовой некрополь Танаиса раскапывал 
ся в прошлом, как известно, неоднократно. 
Первые научные раскопки произвел здесь в 
1853 г. помощник проф. П. М. Леонтьева ар
хитектор А. Авдеев. Он копал «в продолгова
тых насыпях» с восточной и западной сторон 
городища. С восточной стороны, видимо на 
территории, занятой сейчас усадьбами хуто
ра, Авдеев вскрыл площадь немногим болев 
200 кв. м, причем было обнаружено 12 зем
ляных могил. Две из них он посчитал татар
скими, но на каком основании — неизвестно. 
Из остальных десяти погребений шесть был» 
разграблено в древности, а четыре, инвентарь 
которых описан, хотя и скупо, в сохранив
шейся «Ведомости», по-видимому, принадле
жали I—III вв. н. э. Одна из могил была под
бойной, остальные, вероятно, простыми грун
товыми. В трех случаях были прослежены 
остатки деревянных перекрытий могил

Работы большего объема провел А. Авдеев 
на некрополе с западной стороны городища, 
но где именно — определить невозможно. 
Здесь были открыты «в двадцати углублени
ях» на площади около 350 кв. м. 29 поцребв- 
ний. Четыре из них, принятые им за татар
ские, Авдеев совсем не описал. В письме к 
Л. А. Перовскому Авдеев указывает, что 
признаком, по которому он относит эти погре
бения к татарскому времени, является то, чцо 
они «вырыты в самой насыпи ж не всегда до
ходят до материка» Мы теперь знаем, что 
«в насыпи», т. е. в мусорном культурном * *

’ Письмо А. Авдеева к Л. А. Перовскому от 
10 ноября 1853 г. Архив ИА, ф. 9, д. 25, л. 77. Ве- 
до.мость раскопкам, произведенным в Нодвигов- 
ских насыпях... Там же, л. 83.

* Там же, л. 78.
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слое, часто производились захоронения во II 
Б . н. э. и в последующие столетия; вероятно, 
Авдеев принял за татарские бедные погребе- 
иия позднеантичного времени. Многие погре
бения и здесь оказались разграбленными, 
в уцелевших 10 могилах найдены главным об
разом бусы и лепные сосуды, в единичных 
случаях — зеркальца, серьги, железные ножи 
и наконечнш^и стрел. Судя по описанию этих 
могил в «Ведомости», все они относились к 
первым векам нашей эры (преимущественно 
к 1 в.)

Почти все могилы, обнаруженные Авдее- 
вым, содержали трупоположения в простых 
земляных ямах, обычно перекрытых деревян
ными плахами, иногда каменными плитами. 
В двух мо1илах отмечены земляные уступы, 
на которых лежали перекрывающие могилу 
плиты (погребения 6 и 11 «западных насы
пей»). Можно отметить, что в одной из рас
копанных Авдеевым могил было обнаружено 
Два костяка, ориентиро1ванных головами в 
противоположные стороны (погребение 22 
«западных насыпей»).

В 1867 г. грунтовой некрополь Танаиса ко
пал В. Г. Тизенгаузен. Он раскапывал «про
долговатые насыпи» с западной стороны го
родища и открыл «сплошные ряды гробниц, 
устроенных в материке на двухаршинной 
глубине и отчасти прикрытых каменными 
плитами» Из 50 открытых Тизенгаузеном 
могил только по двум, уцелевшим от разграб
ления, приведен перечень найденных вещей. 
Для остальных 48 погребений был составлен 
лишь общий сшгеок обнаруженных в них  
предметов.

П. И. Хицунов, раскапывавший в 1870 г. 
Недвиговское городище, затронул немного и 
его грунтовой некрополь. Как и все предыду- 
шце исследователи, он копал некрополь глав- 
пьш образом к западу от городища. Хицунов 
вскрыл здесь, по-видимому, 13 погребений, но 
ошссанке их в «Журнале» раскопок дано так 
неотчетливо, что трудно установить даже 
точное их число. Все они были, видно, про- 
стьЕми земляными гробницами, разграблен
ными в древности. Дано описание только од
ной могилы, «о'бставленной и перекрытой 
камнями». В ней при костяке, лежавшем го- 
яов'ой па северо-восток, найдены ожерелья из 
стеклянных и янтарных бус, четырехуголь
ные пронизки из «асписа», трехгранный же

лезный наконечник стрелы, два бронзовых 
браслета и зеркальце; весь набор вещей очень 
характерен для погребений I в. я. э. П. И. Хи
цунов производил раскопки и «на продолго
ватых возвышениях на восточной стороне за 
городищем», но о результатах этих работ нам 
ничего не известно. В «Журнале» сказано 
только, что «хотя открыты земляные гробни
цы, но они оказались давно ограбленными» 

Наконец, в 1908 и 1909 гг. недвиговский 
грунтовый некрополь исследовал Н. И. Весе
ловский. В отличие от своих предшественни
ков он копал только к востоку от городища. 
Вскрыв площадь более 2000 кв м, Веселов
ский расигопал за два года 87 могил. Погребе
ния эти рассмотрены в его рукописном отче
те НО, к сожалению, все вещи из них оказа
лись смешанными и не были разобраны по 
комплексам, так что теперь установить, к ка
кому погребению относится тот или иной хра
нящейся в музее предмет, в большинстве 
случаев нельзя. Это обстоятельство тем бо
лее печально, что, судя по отчету, Веселов
ский раскопал очень интересный участок не
крополя и открыл могилы таких типов, ко
торые не попадались другим исследователям. 
Значительная часть открытых им могил 
была выдолблена в скале; гробницы подобно
го устройства не были известны Авдееву, Ти- 
зенгаузену и Хицунову и ни разу не встре
тились при наших работах на некрополе Та
наиса. Только Веселовскому удалось открыть 
и гробницы, выложенные тесанным камнем. 
Он впервые обнаружил в танаисском некро
поле урны с остатками труносожжений: та
кого рода погребений в его раскопках оказа
лось 11. Но большинство вскрытых Веселов
ским погребений принадлежало к обычному 
типу грунтовых могил, вырытых либо в мате
риковой глине, либо в мусорном культурном 
слое загородных свалок («верховые могилы», 
1Ю теръшнологии Веселовского). Почти все 
исследованные им могилы относились к ан
тичному времени, причем к разным перио
дам — от II в. до н. э. до III или IY в. н. 3. 
Только об одном погребении можно с уверен
ностью сказать, что оно уже средневеко
вое,— это погребение № 41 1908 г., веро-

ОАК, 1867, стр. XX.

■* Извлечения из журнала археологических 
разысканий, произведенных надв. советн. П. И. Хи- 
цуновым на ра.звалинах древнего Танаиса. Архив 
ИА, д. ИАК, 1869, № 10, л. 39.

6 Архив ИА, д. 1908, № 60, лл. 7—11, 30; д. 1909, 
№ 41, лл. 105—119, 155—160.
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ятно кочевническое, с захО(ронением коня и 
с железными стременами в составе инвен
таря. К рассмотрению отдельных погребе
ний, раскопанных Веселовским, нам при
дется еще возвращаться в дальнейшем из
ложении.

Т. Н. Книпович в исследовании, носвящен- 
иом Танаису, дала общую характеристику 
грунтового некрополя этого города ®. Рас
смотрев и сопоставив все опубликованные 
данные, рукописные отчеты исследователей 
и сохранившиеся в музеях вещи из танаис- 
ского некрополя, Книпович смогла дать ана
лиз форм по1гребальных сооружений, обряда 
захоронения и состава могильного инвентаря 
грунтового негчрополя, насколько это позво
ляли имевшиеся в ее распоряжении материа
лы. К сожалению, материалы эти очень недо
статочны, несмотря на то, что Авдеев, Тизен- 
гаузен, Хицунов и Веселовский вскрыли на 
некрополе весьма значительную площадь и 
раскопали в общей сложности около 200 по
гребений. Ни один из названных исследовате
лей не выделил целые могильные комплексы, 
все вещи из разных погребений были переме
шаны и поступили в музеи без указания, из 
каких погребений они происходят. Сохранив
шиеся в отчетах А. Авдеева и Н. И. Веселов
ского перечисления найденных при раскоп
ках вещей только в очень редких случаях по
зволяют точно определить их происхождение; 
в отчетах В. Г. Тизенгаузена и П. И. Хицу- 
нова нет даже таких перечислений. Никто из 
исследователей не дал плана раскопанного им *

* Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис. Историко-археоло
гическое исследование. М.— Л., 1949.

участка некрополя, только в отчете Веселов- 
кого за 1908 г. есть очень приблизительная, 
на глаз составленная схема расположения 
могил, да и то далеко не всех; даже опреде
лить точное место, где производились рас
копки, обычно не представляется возможным. 
Ни один отчет не содержит планов, зарисо
вок или снимков погребений, в большинстве 
случаев отсутствуют и описания погребаль
ного обряда и могильных сооружений, за 
исключением лишь самых общих указаний о 
размерах могил (у Веселовского), их глубине 
(у Авдеева), об ориентировке костяков; но и 
эти сведения приведены лишь для отдельных 
погребений.

При таком состоянии полевой документа
ции, естественно, невозможно использовать 
материал прежних раскопок для решения 
многих вопросов истории танаиоского некро
поля и самого города. В частности, чрезвы
чайно трудно систематизировать этот мате
риал по хронологическому принципу. Более 
детальное и углубленное исследование не
крополя оказалось невозможным без новых 
раскопок, которые могли бы доставить нам 
материалы и сведения, утраченные или упу
щенные в результате недостаточно полной 
фиксации раскопок прежними археологами. 
Поэтому планомерные исс^дования танаис- 
ского некрополя стали одной из задач Нижне- 
Донской археологической экспедиции, органи
зованной в 1955 г. Институтом археологии 
(тогда — Институт истории материальной 
культуры) Академии наук СССР, Ростов
ским областным и Таганрогским краеведче
скими музеями для археологического изуче
ния Танаиса и его округи.



РАСКОПКИ НЕКРОПОЛЯ

1. РАСКОП III (1955—1956 гг.)^

За четыре нолевых сезона Нижне-Дон
ской экспедицией была вскрыта на террито 
рни некрополя площадь около 575 кв. м и об
наружено 114 погребений, сохранившихся це
ликом или частично, а также большое число 
могильных ям, полностью опустошенных гра
бителями в древности Раскопки производи
лись в четырех пунктах (табл. I): к востоку, 
северу и северо-западу от городища (раско
пы III, V, VIII, X). Наиболее значительные 
по объему и по полученному результату рас
копки были проведены к востоку от городища 
(раскопы III ж V ), где открыто около 100 
погребений.

Раскоп III был разбит па территории так 
называемого «восточного крыла» городища.

' Начальник раскопа А. И. Болтунова.
 ̂ В это число входят только погребения, раско

панные на территории некрополя вокруг городища 
Танаиса. Кро.ме того, три средневековые могилы 
были обнаружены на территории самого городища 
и десять младенческих захоронений первых веков 
нашей эры были исследованы на узкой площадке 
между восточной оборонительной стеной города и 
окружающи.м ее рвом; об этих 13 могилах см. в 
следующей главе. Таким образом, Нижне-Донской 
экспедицией обнаружено всего в 1955—1958 гг. 
127 погребений. Так как нумерация могил для всех 
раскопов единая, приводим здесь список погребе
ний по раскопам;

р а с к о п  III — погребения № 3—20, 23—25, 27, 
32—34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 49, 53—55, 58, 60, 63, 
64, 66, 67, 69, 70—77;

р а с к о п  V — погребения Л'» 21, 22, 26, 28—31, 
35, 38, 40, 44, 46—48, 56, 57, 59, 61, 68, 78, 79, 80—104; 

р а с к о п  VIII — погребения № 105—108; 
р а с к о п  X — погребения № 109—122; 
детский некрополь у городской стены (рас

коп II) — погребения 123—132;
погребения на территории городища; рас

коп IV — погребения № 133, 134, раскоп IX — по
гребение № 135.

чтобы выяснить, был ли в этом районе город
ской культурный слой. Еще П. М. Леонтьев, 
первый исследователь Недвиговского городи
ща, щредположил, что большой плоский холм, 
примыкаюхций с  востока к городищу, был ог
раничен дополнительным укреплением и слу
жил местом поселения Т. Н. Книпович, 
оиираясь главным образом на высказывания 
Леонтьева, твердо го1Ворит о наличии в Тана- 
исе двух оград, внутренней и внешней, но- 
следняя из которых образует два «крыла», 
примыкающих с запада и востока к цент
ральному прямоугольному укреплению. Она 
считает, что цространство между внутренней 
и внешней оградами могло быть заселено бед
нейшим, преимущественно негреческим насе
лением

Восточный холм, о котором ждет речь, с за
пада отделен от городища рвом, а с тстока  
и севе|ро-востока ограничен естественной бал
кой. Восточный край этого холма несколько 
приподнят, что, вероятно, и послужило осно
ванием для Леонтьева и Книпович видеть 
здесь линию внешнего укрепления Танаиса. 
На самом деле, однако, никаких валов или 
других укреплений на этом месте никогда не 
существовало, а восточный холм местом посе
ления не служил. Сам Леонтьев указывал, 
что при проведении пробных раскопок в этом 
«бескурганном поясе» не было встречено ни
каких следов зданий или построек, но встре
чались человеческие кости и черепа и очень 
большое количество золы На плане, прило-

® П. М. Л е о н т ь е в .  Археологические разыска
ния на месте древнего Танаиса и в его окрестнв- 
стях. «Пропилеи», IV, СПб., 1854, стр. 493.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 24—26.
® М, П. Л е о н т ь е в .  Указ, соч., стр. 493.
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жонном Леонтьевым к отчету об археологи
ческих разысканиях за 1853 г., внешний вал 
не показан, а холм обозначен буквой «Р», (ко
торой отмечались им террито)рии грунтовых 
могильников ®. Впоследствии раскопки 
Н. И. Веселовского затронули южную часть 
восточного холма, в которой, как известно, он 
обнаружил только грунтовой могильник, а не 
городские слои. В результате нашего обсле
дования в 1950 г. обрезов большого ка|рьера, 
имеюЕцегося в юго-восточной части этого 
холма, выяснилось, что весь холм состоит из 
рыхлых мусорных отложений с очень боль
шим количеством золы и иных культурных 
остатков. Воздвигнуть на таком грунте ка
кие-либо укрепления совершенно невоз
можно.

Все эти данные заставили цредполагать, 
что мнение о сугдествовании здесь дополни
тельного обо|ро'НИ'тельного пояса и о заселе
нии этой те|рритории ошибочно и что здесь 
находился район загородных мусорных сва
лок и грунтового некрополя.

Для проверки этого предположения в 
1УЬР г. и был разбит раскоп III (табл. II, III) 
«а том месте, где согласно прежним гипоте
зам должен был нахо|Диться внешний оборо
нительный пояс «восточного крыла» (табл. I). 
Здесь было вскрыто шесть прямоугольных 
плош;адей разного размера общей площадью 
92 кв. м. Раскопки на этом участке сразу же 
подтвердили наше предположение об отсут
ствии ка!Ких-либо остатков поселения на этом 
месте. «Восточное крыло» оказалось районом 
загородных мусорных свалок и некрополя. 
Хотя культурный слой достигает значитель
ной мощности, здесь не открыто никаких 
остатков строений, если не считать отдель
ных немногочисленных камней или кусков 
глиняной обмазки, несомненно попавших 
сюда вместе с остальным городским мусором. 
Культурный слой очень сильно перекопан и 
в древнее и в новое время; это объясняется 
тем, что здесь в древности производили за
хоронения а в более близкие нам времепа 
рыли ямы различного хозяйственного и ино
го назначения. Вследствие этого вещи весьма 
поздние (например, современные кнопка 
гвоздь, ложка оказались на значительной 
глубине, а более древние—  в верхних слоях.

В культурном слое содержался разнообраз
ный вещевой материал, датируемый време
нем с III в. до н. э. до III—IV вв. н. э.; пре
обладают обломки амфор первых веков на
шей эры — светлоглиняных узкогорлых и 
светлоглипяпых с двуствольньтми ручками,. 
Но (встречались фрагменты амфор и других 
типов, в том числе эллинистических; родос- 
ских, косских, синопских и других, иногда с 
клеймами. Представлены и другие категории 
керамики, встречающиеся на городище,— 
цростая посуда, сделанная на гончарном кру
ге, и лепная, лощеная керамика, фрагменты 
красного лака, «мегарских чашек», черного 
лака III—II вв. до н. э., стеклянных сосудов 
и пр. Наиболее интересные находки — фор
мочка для отливки серьги, сделанная из ро- 
досской амфорной ручки (табл. XXXII, 8) и 
обломок сосудика с процарапанным сармат
ским знаком Кроме керамических находок,, 
на раскопе III найдено несколько мелких ме
таллических изделий (гвозди, обломки фи
бул), кости животных и рыб, обугленное зер
но и пр.

Сильная перекопанность этого участка 
очень затрудняет понимание последователь
ности напластований. Все же можно с уве
ренностью сказать, что могилы III—II вв. до 
н. э. были вырыты в чисто материковом слое, 
когда на этой территории еще свалок не было. 
BeipoHTHO, уже с I в. до н. э. здесь образова
лись мусорные слои, в которых производи
лись более поздние захоронения. На этот уча- 
стот̂  выбрасывался мусор и в первых веках 
нащей эры. Но определить точно, когда дан
ная территория служила некрополем или ме
стом мусорных свалок невозможно.

Из-за очень большой перекопанности уча
стка многие погребения оказались нарушен
ными или полностью разрушенными и от
дельные чел(жеческие кости или вещи из мо
гильного инвента|ря нередко встречались вне 
погребений. Этим, видимо, объясняется на
ходка в культурном слое вне погребений не
скольких целых или почти целых сосудов, не
сомненно принадлежавших ранее к инвен
тарю разрушенных могил. Мусорный харак- 
Teip грунта и засыпки могил не позволил в 
большинстве случаев выявить размеры и 
формы могильных ям.

® Извлечение из всеподданнейшего отчета об ар
хеологических разысканиях за 1853 г. СПб., 1955, 
стр. 111, 112, табл. II [.

' Издан Э. И. С о л о м о н и к, Сарматские знаки. 
Севевно1ч> Причерноморья, Киев, 1959, стр. 16й 
№ 152.
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В 1955 г. тут было обнаружено 18 noipe- 
бений ®.

П о г р е б е н и е  3. Пл. ® I—II, глубина 
0,6 м. Могильная яма имела овальную фор
му, длина ее 2 м, ширина 0, 7 м. Костяк ле
жал на опине, в вытянутом положении, с 
протянутыми вдоль туловиш;а руками, голо
вой на В. Сох)ранность костей плохая: череп 
раздавлен, большая часть pe6eip, бедреная 
кость правой ноги, лучевая и локтевая кости 
левой руки и кисти рук отсутствовали. Инвен
таря не обнаружено. Погребение располага
лось над могилами 9, 14, 15, относящимися 
к III— вв. до н. 3. и поэтому должно быть 
датировано первыми векамзи нашей ары.

П о г р е б е н и е  4. Пл. II, глубина 0,6 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Костяк 
младенца лежал на спине, в вытянутом поло
жении, головой на ЮЮВ. Сохранность костя
ка плохая. Инвентаря не обнаружено. Дата 
погребения определена быть не может.

П о г р е б е н и е  5. Пл. IV, глубина 
0,75 м. Могильная яма не прослеживалась. 
Костяк лежал на спине, в вытянутом положе
нии с протянутыми вдоль туловища руками, 
головой на с е в . Сохранность костяка хоро
шая. Инвентаря не обнаружено. Дата погре
бения не определяется.

П о г р е б  е н и е  6. Пл II, глубина 1 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Погребе
ние разрушено, сох|ранилась только часть 
костей таза и позвоночника, берцовые кости 
и кисть левой руки. Костяк лежал на спине 
в вытянутом полож ент, с протянутыми 
вдоль туловища руками, головой на ВСВ. Ин
вентаря не обна|ружено. Дата погребения не 
определяется.

П о г р е б е н и е  7. Пл. II, глубина 0,9 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Костяк 
лежал на спине в вытяном положении, 
с протянутыми вдоль туловища руками, голо
вой на СВ. Сохранность костяка плохая. 
Инвентаря не обнаружено. Дата погребения 
не определяется.

П о г р е б е н и е  8. Пл. II, глубина 1,2 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Погребе
ние было разрушено, сох|ранились только *

® Первые два номера получили не погребения, 
а, как позднее выяснилось, лишь отдельные кости 
из разрушенных погребений, находившиеся уже 
не в первоначальном залегании. По той же причи
не в дальнейшем описании отсутствуют номера по
гребений 43, 50, 51, 52, 62, 65.

* Пл,— здесь и далее означает «площадь».

кости ног ниже бедер. Костяк лежал на спине, 
головой на ЮЮВ. Около правого колена обна
ружено лезвие железного ножа длиной 102 мм 
(табл. XXXII, 1). Такие ножи с прямым за
остряющимся к концу лезвием особенно ха
рактерны для I в. до н. э.—I в. н. э.

П о г р е б е н и е  9. Пл. I—II, глубина
1,2 м. Могильная яма не прослеживалась. 
Костяк лежал на спине, в вытянутом положе
нии с протянутыми вдоль туловища руками, 
головой па ВСВ. У шеи костяка была рассы- 
иапа нитка буе из синей непрозрачной стек
лянной массы (пасты) (табл. XLI, 2). 
В ожерелье 46 бус, 19 из них усеченно-бико- 
нической формы (диаметр 10—12 мм, длина 
6—7 мм), 27— округлой (диаметр 7—9 мм). 
У запястья правой руки найдена одна бусина 
(табл. XLI, 1) из полупрозрачной стеклян
ной пасты коричневого цвета, бочкообразной 
формы (диаметр 5 мм, длина 7 мм). Вокруг 
лодыжки правой ноги рассыпаны бусы (табл. 
XLI, 1).  Они либо были нашиты на одежду 
погребенного, либо составляли браслет или, 
судя по количеству бус,— два браслета, наде
тые на ногу. Всего здесь найдено 87 бусин, 
все они изготовлены из полупрозрачной стек
лянной пасты. Большая часть бус (51) темно
синего цвета, остальные в настоящее время 
имеют белый цвет, но если счистить с них 
известковые отложения, то окажется, что пер
воначальный цвет их светло-зеленый. Светло- 
зеленые бусины имеют форму либо округлую 
(диаметр 3—5 мм, 12 шт.), либо уплощенную 
биконическую с ярко выраженным ребром 
(диаметр 6 мм, длина 3—4 мм, 23 ш т.); одна 
бусина, фрагментированная, имеет цилиндри
ческую форму (диаметр 4,5 мм). У синих 
бусин очертания менее определенны — форма 
у них округлая, близкая к биконической, но 
с сильно скругленным ребром (диаметр 4— 
6 мм). Определение В|ременж этой могилы 
представляет значительные врудности. Бусы 
являются недостаточным критерием для точ
ной датировки, поскольку типы многих из 
них живут чрезвычайно долго и встречаются 
как в погребениях эллинистического време
ни, так и В могилах пе|рвых веков нашей эры. 
Все же можно указать совершенно точную 
аналогию синим биконическим пастовым бу-

См., например, К. Ф. С м и р н о в .  Курганы у  
сел Иловатка и Политотдельское Ста.тинградской 
области. МИА, № 60, 1959, рис. 3, 1; 15, 5; 18, 6; 
19, 8.
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■сам из погребения 9 в бусах из могилы 6 кур
гана 20 у с. Политотдельского Сталинград
ской области; могила эта датируется I в. до 
я. э.“ Подобные бусы найдены также в по
гребении XIII мавзолея скифского Неаполя, 
датируемом концом II—I вв. до н. э.

Эти аналогии позволяют предположительно 
датировать погребение 9 I в. до н. э. Датиров
ка эта подтверждается тем обстоятельством, 
что погребение 9 лежало над погребением 15, 
относящимся, как увидим ниже, ко II в. 
до н. э.

П о г р е б е н и е  10. Пл. II, гл>”бина 1,55 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Костяк 
лежал на спине, в вытянутом положении, 
с протянутыми вдоль туловища руками, го
ловой на СВ. Сохранность костяка хорошая, 
но кости ступней отсутствовали. Инвентаря 
не обнаружено. Справа от верхней части ко
стяка стояла на ребре большая известняковая 
плита, вероятно, ограждавшая погребение с 
•севера. Дата погребения —I в. до и. э.̂ —I в. 
и. э. определяется тем, что оно лежало над 
могилой 19 и ниже могилы 8, первая из кото
рых датируется II—I вв. до н. э., а вторая, 
вероятно, I в. н. э.

П о г р е б е н и е  И.  Пл. II—V, глубина 
1,8 м. Могильная яма не прослеживалась. 
Костяк лежал на правом боку в вытянутом 
положении, с протянутыми вдоль туловища 
руками, головой на ЮЮВ. Череп был повер
нут вправо. Левая пога ниже колена не со
хранилась. Инвентаря не обнаружено. За спи
ной костяка лежали наклонно три большие 
известняковые плиты. Данных для датировки 
этой могилы нет. Можно только указать, что 
над ней было расположено погребение 12, да
тируемое суммарно I—III вв. н. э., значит, 
могила 11 не может относиться к более позд
нему времени.

П о г р е б е н и е  12. Пл. V, глубина 1,5 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Костяк 
лежал на спине, в вытянутом положении, 
с протянутыми вдоль туловища руками, голо
вой на ВСВ. Сохранность костей хорошая, но 
левая рука сверху до локтя разрушена. Под 
костяком и поверх него прослеживались 
остатки перетлевшей травы или камыша. 
У  левого виска вертикально стоял фрагмен
тированный сероглиняный лепной кувшин

(табл. XVII, 5). Высота его — 186 мм, диа
метр дна 70 мм, наибольший диаметр тулова 
138 мм, внутренний диаметр венчика 82 мм. 
Кувшин вылеплен из грубой, плохо проме
шанной глины темно-серого цвета, с круп
ными белыми известняковыми включениями. 
Тулово его бочкообразно, дно плоское, венчик 
слегка отогнут наружу. Вертикальная ручка 
прикреплена верхним концом к венчику со
суда, а нижним — к наиболее широкой части 
тулова; поперечное сечение ручки почти пря
моугольное. На костях таза лежало прясли
це, сделанное из просверленного обломка 
стенки амфоры (табл. XXXIII, 1). На лучевой 
кости левой руки костяка паходились два 
бронзовых браслета (табл. XXXIV, 1J). Один 
из них — плоский, незамкнутый, со слегка 
расширяющимися в виде змеиных головок 
концами; диаметр его 58 мм, ширина 3 мм; 
второй браслет тоже плоский, с незамкнуты
ми, но заходящими друг на друга расширен
ными концами, также в виде змеиных головок, 
украшен на концах насечкой; размеры его 
соответствуют размерам первого брасле
та. Такие браслеты с расширяющимися 
концами в виде змеиных головок находят 
в грунтовых могилах Неаполя, где они дати
руются совместными находками II—IV вв. 
н. э. Браслеты эти позволяют рассматри
ваемое погребение относить к первым векам 
нашей эры.

П о г р е б е н и е  13. Пл. I, глубина 1,7 м. 
На материке находились остатки трупосож- 
жения. На пространстве примерно около 
1 кв. м. были разбросаны перегоревшие чело
веческие кости, в том числе кости черепа, ку
сочки обгоревшего дерева, угольки и остатки 
погребального инвентаря. Некоторая часть 
его попала в засыпь расположенной рядом 
более поздней могилы 14. Инвентарь трупо- 
сожжения состоял из следующих предметов.

1. Разбитая в древности на мелкие куски 
чернолаковая пелика (табл. XXIV, J) многих 
обломков ее не достает, но форма восстанав
ливается полностью. Тулово педики приземи
стое, широкое у плечиков и сужающееся кни
зу, покрыто вертикальными каннеллюрами. 
Подставка массивная, профилированная усту
пами. Плечики почти горизонтальны, по ним 
вокруг сосуда идет орнамент в виде волны.

" К. Ф. С м и р н о в .  Указ, соч., рис. 38, 4.
П. Н. Ш у л ь ц. Мавзолей Неаполя Скифского. 

М., 195S, табл. XXII, JS.

В. П. Б а б е н ч и к о в. Некрополь Неаполя 
Скифского. Сб. «История и археология древнего 
Крыма», Киев, 1957, стр. 124, табл. III, 6, 7, 8, 10\ 
стр. 127.
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выполненной белой краской и прочерчи
ванием. Горлышко сосуда, низкое и широкое, 
расширяется в массивный венчик с горизон
тальным краем. Вокруг горла нанесен орна
мент из вертикально расположенных листи
ков, выполненных краской или жидкой гли
ной и прочерчиванием. Две вертикальные 
плоские ручки сосуда прикреплены к горлу 
ниже венчика и к краю плечиков.

2. Целый красноглиняный веретенообраз
ный флакон с узким горлышком и высокой 
узкой ножкой (табл. XXIII, 2). Высота его 
135 IMM, наибольший диаметр тулова 63 мм.

3. Такой же флакон (табл. XXIII, 1),  но 
с поврежденным венчиком. Высота его 
103 мм, наибольший диаметр тулова 47 мм.

4. Одиннадцать непрозрачных настовых 
бусин, имеюш;их форму слегка сплющенного 
шара (табл. XLII, 1, 2).  Цвет их светло
серый, по «эквато|ру» шара идет белая полос
ка. Диаметр бусины 7—8 мм, длина — 5 мм.

5. Две непрозрачные пастовые бусины 
удлиненно-бочкообразной формы со слабо 
заметным ребром, идущим поперегг тулова 
(табл. XL1I, 1, 2).  Цвет бусин светло-серый. 
Диаметр бусин 8 и 10 мм, длина соответствен
но — 13 и 18 мм.

6. Две крупные бусины из полупрозрачного 
светло-зеленого стекла (табл. XLII, 2).  Об
щая форма их шарообразная, но вдоль тулова 
цроходят глубокие бороздки, так что попереч
ное сечение бусины представляет собой ро
зетку. Диаметр бусин 12 мм, длина —11 мм.

7. Тридцать одна золотая бусина. Бусины 
полые внутри, изготовлены из тонкого Стабл. 
XXXIV, 2)  листового золота и имеют усечеп- 
но-биконическую форму. Диаметр бусины
3,5 мм, длина — 3 мм. Две бусины смяты и 
деформированы.

8. Три бусины такой же формы и той же 
техники изготовления, но большего размера 
(табл. XXXIV, 2 ); диаметр их 7 мм, длина — 
6 мм. Одна из бусин деформ>ирована,

9. Четы|ре золотые ггронизи, полые внутри, 
изготовленные из тонкого листового золота, 
в форме «гераклова узла» (табл. XXXIV, 4). 
Длина их 19 мм, ширина — 8 мм.

10. Маленькое золотое украшение в виде 
фигурной тонкой пластинки с выпуклым, ис
полненным тиснением узором (табл. XXXIV,
1). В центре пластинки — маленькое изобра
жение женской головки впрямь. К оборотной 
стороне пластинки нрипаяна тонкая золотая 
трубочка, так что пластинка могла служить

пронизкой. Длина вещицы 16,5 мм, ширина
7,5 мм.

11. Совершенно деформированная и опла
вившаяся от огня золотая пронизка, первона
чальную форму которой определить невоз
можно.

12. Золотой перстень, гладкий, с небольшим 
утолщением вместо щитка (табл. XXXIV,
3). Диаметр 19 мм, ширина обода 4 мм.

13. Керамическое пряслице боченкообраз- 
ной формы с небольшим выступом вокруг от
верстия с одной CTOipoHbi (табл. XXXIII, 2). 
Наибольший диаметр его 29 мм, высота — 
23 мм.

14. Обломки большого бронзового зеркала 
(диаметр около 17 см), украшенного с оборот
ной стороны концентрическими кругами.

Погребение 13 хорошо датируется чернола
ковой пеликой, относящейся ко второй поло
вине III в. до н. э. Весь остальной инвентарь 
погребения не противоречит такой датировке. 
Непосредственно над погребением 13 найдена 
высеченная из известняка антропоморфная 
Стелла, разбитая на три куска (табл. XXXI, 
1).  Определить, связапа ли она с погребением 
13, невозможно из-за перерытости вышележа
щих слоев.

П о г р е б е н и е  14. Пл. I, глубина 2,1 м. 
Могильная яма, вырытая в материке, имела 
прямоугольную форму, размеры ее 1,7 X 
X 0,7 м. Она была ориентирована по про
дольной оси ЗЮЗ — ВСВ. Костяк лежал на 
спине, в вытянутом положении с протянуты
ми вдоль туловища руками, головой на во
сток, по диагонали могильной ямы. Могилу 
перекрывали несколько известняковых плит. 
Инвентаря не обнаружено, по в засыпь моги
лы попало несколько бусин и обломков пели- 
ки из погребения 13, частично нарушенного 
погребением 14. Дата последнего — III — 
II вв. до н. э.— определяется тем, что оно 
позже погребения 13 и старше погребения 15, 
врезавшегося в него.

П о г р е б е н и е  15. Пл. I—II, глубина 
2,1. Погребение разрушило западный конец 
могильной ямы предыдущего погребения. Мо
гильная яма, вырытая в материке, имела пря
моугольную фслрму (2,1 X 0,8 м). Костяк ле
жал на спине, в вытянутом положении, с щро- 
тянутыми вдоль туловища руками, головой на 
СВ. Вдоль северо-западного борта могильной 
ямы стояла на ребре известняковая плоская 
плита, ограждавшая справа верхнюю часть 
костяка. Могила была перекрыта плоскими
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известняковыми плитами. Около neipena у ле
вого виска лежала серебряная серьга (табл. 
XXXIV, 5). Она состоит из проволочного ко
лечка диаметром 15 мм. с несомкнутыми за
ходящими друг на друга концами и прикреп
ленной к нему конусовидной обоймы. В обой
му было вставлено какое-то украшение, до 
нас не дошедшее. Судя по аналогиям, можно 
полагать, что это была виноградная проздь из 
серебряной зерни. На шейных позвонках ле
жала бро1нзовая фибула с бронзовым же щит
ком, украшенным штампованным орнаментом 
в виде розетки (табл. XXXIV, 7). Длина фи
булы 56 мм, диаметр щитка 40 мм. Около 
шейных позвонков были рассыпанные бусы 
от ожерелья — 104 шт. (табл. XLII, 3).  Среди 
этих бус имеются следующие типы: а) мел
кий стеклянный золоченый бисер цилиндри
ческой формы (диаметр 2 мм, длина 2 мм) — 
7 шт.; б) бусины, состоящие из двух таких 
же цилиндрических стеклянных золоченых 
бисеринок, соединенных основаниями (длина 
бусины 4 мм) — 23 шт.; в) бусины, состоя
щие из трех таких же бисеринок (длина 5,5 
мм) — 2 шт.; г) бусины, состоящие из четы
рех таких же бисеринок (длина — 7,5 мм) — 
'2 шт.; д) мелкие стеклянные золоченые буси
ны бочкообразной формы (диаметр 3 мм, дли
на 4 мм)— 13 шт.; е) стеклянные золоченые 
бусины, имеющие форму зубчатого колесика 
с широким отверстием (диаметр 4—5 мм, 
длина 1,5 мм) — 7 шт.; ж) стеклянные золо
ченые бусины удлиненно-цилиндрической 
формы с продольными и (на концах) попе
речными желобками (диаметр 4 мм, длина 
19 мм) — 2 шт.; з) ме.пкий бисер из непроз
рачной насты кремового цвета цилиндриче
ской формы (диаметр 2—3 мм, длина 1,5— 
2 мм) — 10 шт.; и) такой же бисер зелено
вато-голубого цвета — 9 шт.; к) бусины из 
непрозрачной голубой пасты в виде цилинд
рических колечек (дхтамегр 4—5 мм, длина
1,5 мм) — 5 шт.; л) бусина из темно-синего 
непрозрачного стекла, округлой фо|рмы (диа
метр 4 мм); м) такая же бусина из белой 
пасты; н) такая же бусина из красно-серой 
пасты; о) бусины из той же красно-серой 
пасты, бочкообразной фо|рмы (диаметр 3— 
4 мм, длина 6 мм) — 9 шт.; и) точно такие же 
бусины, той же формы и размера, но изготов
ленные из пасты серого цвета, с продольными 
черными полосками — 3 шт.; р) такие же бу
сины, из белой пасты —2 шт.; с) такие же бу
сины, того же размера и формы из красио-

ватого сердолика — 3 шт.; т) бусина из непро
зрачной синей пасты усеченно-биконической 
формы (диаметр 6,5 мм, длина 3,5 мм); у) та
кая же по форме и материалу бусина, но боль
шего размера (диаметр 9 мм, длина б мм); 
ф) округлая глазчатая бусина из голубой не
прозрачной пасты с желтыми глазками (диа
метр 8 мм ); х) крупная шаровидная бусина 
из черной веирозрачной пасты (диаметр 
12 мм). К тому же ожерелью принадлежат 
12 гешировых подвесок следующего вида:
а) каплеобразной формы с отверстием в узкой 
части (длина 14 мм, ширина 10 мм) — 8 шт.; 
одна из подвесок была разбита в древности 
по отверстию, и ниЖ1е него было просверлено 
новое отверстие; б) стреловидной формы 
(длина 16 мм, ширина 6 мм) — 3 шт.; в) пло
ская ромбовидная с двумя отверстиями 
(длина 9,5 мм, ширина б мм). Там же. около 
шеи костяка, лежали незначительные облом
ки бронзового зеркала. На правой руке костя
ка был надет браслет из простой бронзовой 
проволоки, прямоугольной в сечении (табл. 
XXXII, 3),  концы браслета не замкнуты и 
находят друг на друга, диаметр его 65 мм, 
толщина проволоки 3 мм. Вокруг запястья 
левой руки найдено 46 рассыпавшихся бу
син (табл. XLIII, 2).  Большинство из них — 
стеклянные, бочкообразной формы (диаметр
8 мм, длина 10—11 мм), вызолоченные из
нутри — 30 шт.; шесть бусин, изготовлены в 
той же технике, также бочкообразной, но бо
лее округлой формы, приближающейся к ша
рообразной (диаметр 8 —9 мм, длина 6—
9 мм); одна бусина такой же формы и размера 
позолочена сверху; три бусины — стеклянные 
белые, округлой формы и небольшого разме
ра (диаметр 5—6 мм); одна — из черной 
непрозрачной пасты, округло-цилиндриче^ 
ской формы (диаметр 7,5 мм); наконец, пять 
бусин глазчатые, уплощенной округло-ци
линдрической формы (диаметр 7—9 мм, 
длина 5—6 мм), сделаны из коричневой 
непрозрачной пасты с глазками, инкрусти
рованными зеленовато-синей пастой.

У цравого бедра костяка лежал железный 
нож (табл. XXXII, 2).  Около костей щико
лоток найдены рассыпанные пастовые бусы 
от браслета (табл. XLIII, 1). Большинство из 
них (24 шт.) желтого цвета и округло-ци
линдрической формы (диаметр 5—6 мм, дли
на 3,5—4,5 мм), а две из коричневой пасты, 
удлиненно-цилиндрической формы (диаметр 
6 мм, длина 8 и 12 мм). В ногах костяка
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лежала большая гливяная чашка (табл. 
XXIV, 2) с загнутым внутрь бартиком (диа
метр 233 мм), покрытая изнутри плохим 
черным лаком. В древности чашку раскололи 
пополам я вдоль излома с двух сторон про
сверлили отверстия для скрепления, но поло
винки не скрепили я положили в могилу по
рознь, причем, одна была поставлена на 
другую. Там же найдено глиняное пряслице 
(табл. XXXIII, 3) усеченно-бикояусовидной 
формы (наибольший диамецр 38 мм, высо
та 30 мм).

Чернолаковая чашка, найденная в этом 
погребении позволяет отнести его ко 
II в. до н. э., чему не противоречит и весь 
остальной инвентарь могилы.

П о г р е б е н и е  16. Пл. V, глубина 1,85 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Младенческий костяк лежал в вытянутом по
ложении, на спине, головой на В. Вдоль кос- 
тя1\а с северной стороны стояла на ребре ка
менная плита. В районе шейных позвонков 
найдена россыпь мелких настовых бусин-би- 
сера (табл. XLIII, 3, 4) светло-голубого или 
желтоватого цвета — 65 шт. Форма бусин ци
линдрическая, диаметр их 2—3 мм, длина — 
1,5—2 мм. Там же лежала длинная цилиндри
ческая пронизь (табл. XLIII, 4) из полупроз
рачного синего стекла (длина 22 мм, диаметр 
4 мм), вероятно от того же ожерелья, что и 
бусины. Недалеко от головы погребенного сто
ял небольшой сосуд цилиндрической формы, 
грубо высеченный из алебастра (табл. 
XXIII, 7). Сосуд имел первоначально верти
кальную ручку, но она уже в древности была 
отломана и следы ее сглажены. Наруж;ный 
диаметр сосуда 75 мм, внутренний диаметр — 
47 мм, высота — 100 мм. Сказать с уверен
ностью, принадлежал ли сосуд к инвентарю 
погребения, невозможно. Сосуд должен быть 
датирован первыми веками нашей эры. В по
волжских сарматских могилах такие алебаст
ровые сосуды встречаются в I — II вв. н. э. ’■* 
Вероятно, этим же временем должно быть да
тировано и погребение 16. Рубленый бисер 
в могилах этого периода встречается очень 
часто.

П о г р е б е н и е  17. Пл. I—II, глубина 
2 м. Форма могильной ямы не прослежива-

И. В. С и н и ц ы н .  К материалам по сармат
ской культуре на территории Поволжья. СА, VIII, 
1946, стр. 29—93, рис. 27; ср. М. П. А б р а м о в а .  
Сарматская культура II в. до н. э.— I в. и. э. СА, 
1959, № 1, стр. 61.

лась. Костяк разрушен, сохранились только- 
череп, правая часть нрудной клетки, часть та
зовых костей и правая рука за исключением 
кисти; остальные кости отсутствовали. Кос
тяк лежал на спине, в вытянутом положении, 
головой на СВ. Инвентаря не обнаружено. 
Для датировки погребения данных нет.

П о г р е б е н и е  18. Пл. II, глубина 2,5 м. 
Могильная яма длиной 1,1 м, шириной 0,5 м 
имела овальную форму. Детский костяк ле
жал на снине в вытянутом положении голо
вой на BGB. Инвента)ря не обнаружено. Пос
кольку погребение лежало под могилой 10, 
его можно датировать не позже I в. до н. э.

П о г р е б е н и е  19. Пл. II глубина 2,9 м. 
Мбгильная яма четырехугольной формы про  ̂
слеживалась только частично. Ширина ее 
0,9 м, длина неопределима. От костяка сохра
нились только кости ног, остальная часть ске
лета раЗ|рушена. Костяк лежал на спине, 
в вытянутом положении головой на ВСВ. Из- 
инвентаря сохранились остродонная амфора 
с отбитой ручкой, стоявшая в ногах костяка, 
(табл. XIV, 1) и опрокинутая вверх дном 
лепная чашечка (диаметр 100 мм) с отбитой 
ножкой, лежавшая между ступнями ног. 
Вдоль длинной южной стороны могилы были 
поставлены на ребро две плоские каменные 
плиты. Амфора, найденная в погребении, име
ет яйцевидное тулово, оканчивающееся пря
мой цилиндрической ножкой, цилиндрическое 
горло с валикообразным венчиком и округлые 
в сечении, мягко изогнутые ручки. Сформо
вана она из светлой глины, напом-инающей 
синопскую. По форме и пропорциям амфора 
должна быть отнесена ко II—I вв. до н. э.

П о г р е б е н  ие 20. Пл. II, глубина 3,35 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Погребе
ние было полностью разрушено, сохранились- 
лишь отдельные кости стопы я кистей рук.. 
По-видимому, это было трупоположение, 0(ри- 
ентированное головой на В. Из инвентаря 
уцелела остродонная позднеаллинистическая 
синопская амфора, стоявшая в ногах погре
бенного (табл. XIV, 2).  Она сохранилась поч
ти целиком за исключением венчика и одной 
ручки. Тулово амфоры ко-ническое, заканчи
вающееся конической ножкой, ручки в сече
нии овальные, клейма на сохранившейся руч
ке нет. Судя по этой амфоре, поцребение дол
жно быть датировано II в. до н. э.

В 1956 г. раскоп III был расширен. Здесь 
было вскрыто еще 48 кв. м площади и были 
докопаны до материка оставшиеся недоследо
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ванными в 1955 г. небольшие участки. Раскоп 
был повсюду доведен до материка, залегаю
щего здесь на глубине 2,5—3,5 м. Характер 
культурного слоя на участках, раскопанных 
в 1956 г., полностью соответствует тому, что 
было открыто в предыдущем году. Было об
наружено еще 32 погребения.

Среди различного найденного на III раско
пе вне погребений материала следует отве
тить несколько фрагментированных антропо
морфных надгробных плит (табл. XXXI, 2— 
4). К сожалению, связать их с определенны
ми погребениями невозможно.

П о г р е б е н и е  23. Пл. II, глубина 3,75 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Сохранилась только нижняя часть костяка 
погребенного — кости стоп, голени и часть 
левой берцовой кости. Вся верхняя часть по
гребения уничтожена большой мусорной 
ямой, при расчистке которой найдены отдель
ные кости черепа и ключица. Под сохранив
шимися костями ног хорошо прослеживались 
остатки деревянного гроба, имевшего форму 
выдолбленной колоды. Костяк лежал в вытя
нутом положении на спине, головой на В. Из 
инвентаря уцелел только обломок железного 
меча (табл. XXXII, 7), лежавший справа от 
костей ног. Сохранился самый кончик меча 
длиной 132 мм. По такому незначительному 
обломку трудно судить о точной форме меча, 
что неоо<мн'енно это был обоюдоострый меч с 
плоским клинком без ребра, шириной около 
40 мм. Эти особенности, а также положение 
кончика меча у ног погребенного дают воз
можность предположить, что мы имеем дело с 
длинным прямым сарматским мечом, полу
чившим распространение на Боспоре и в со
седних областях в I—II вв. н. э.'® Располо
жение погребения 23 и соотношение его с 
другими могилами не противоречит отнесе
нию его к I — II вв. н. э.

Погребение 23 разрушило верхнюю часть 
погребения 25. К западу от погребения 23 от
крыты вертикально стоявшие в земле две пус
тые амфоры — синопская и родосская. Синоп
ская амфорр (табл. XV, 3) — совершенно це
лая. Клейм у нее на ручках нет, и происхож
дение ее определяется по составу глины и по 
форме. Высота ее 62,5 см, наибольший диа
метр тулова 32 см, вместимость 13 л. Родос
ская амфора оказалась раздавленной. 
В склеенном виде она имеет высоту 84,5 см, 

Н. И. Сокольский.  Боспорские мечи. 
МЙА) № 33, 1954, стр. 154 и сл., табл. V—VIII.

наибольший диаметр тулова около 31 см. 
На обеих ее ручках оттиснуты клейма (табл. 
XV, 1—2). Одно клеймо содо|ржит ретроград
ную надпись

[ётс’ Ispsooc]
’ApiaT6i'8(X
’Apxapi'.xi'ou

на другом клейме, плохо сохранившемся, изо
бражена виноградная гроздь и двустрочная, 
надпись

Ms[v]e— 
хр[ 4X7]̂ ]

Донья обеих амфор залегли выше дна по
гребения 23, на глубине 3,5 м. Сове|ршенно' 
очевидно, что амфоры не входили в состав ин
вентаря погребения 23, а принадлежали ка
кому-то другому, более раннему погребению, 
разрушенному сначала могилой 25, а затем 
погребением 23, пришедшимся почти точно 
на то же место, что и раннее погребение с ам
форами. От последнего сохранилась только' 
незначительная западная часть прямоуголь
ной могильной ямы со стоящими в ней двумя 
амфо(рами.

П о г р е б е н и е  24. Пл. III, глубина 0,55 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк ребенка лежал на спине в вы
тянутом положении, с протянутыми вдоль- 
туловища руками, головой на СВ. Кос
ти правой руки, ключицы, верхние позвонки 
и часть ребер отсутствовали; череп раздавлен. 
За головой костяка стоял маленький лепной 
кувшинчик (табл. XVII, 1).  Он вылеплен 
грубо из плохо промешанной темно-се
рой глины и покрыт кухонным нагаром. Вы
сота его 115 мм, диаметр тулова 97 мм. Кув
шинчик имел вертикальную ручку, отбитую- 
еще в древности. Она прикреплялась к вен
чику и наиболее выдающейся части тулова и 
имела овальный в сечении профиль. Справа 
от верхней части костяка лежали крупные об
ломки стенок амфор, как бы ограждавшие 
погребение с севера. Обломки стенок светло
глиняных амфор I в. до н. э.— I в. н. э., 
а также форма лепного сосудика, аналогич
ного найденному в погребении I в. н. э. в мо
гильнике у с. Ново-Филипповка позволяют 
датировать могилу 24 — I в. н. э.

П о г р е б е н и е  25. Пл. II, глубина 3,5 м. 
Могильная яма имела прямоугольную форму, 
ширина ее 0,5—0,65 м, длину определить- 

М. И. В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погребе
ния у с. Ново-Филипповка. ВССА, табл. III, 1.
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невозможно, так как вб|рхняя часть костяка и 
часть могильной ямы уничтожена^ погребени
ем 23, прорезавшим погребение 25. Сохрани
лись полностью кости ног, таза, нижние поз
вонки и кости рук ниже локтевого сустава. 
Костяк лежал на спине, в вытянутом поло
жении, с протянутыми вдоль туловища рука
ми, головой на с е в . Инвентаря не обнаруже
но; на дне могильной ямы под костяком про
слеживался тлен от какой-то ткани.

Дата погребения 25 определяется тем, что 
оно разрушило могилу с родосской и синоп
ской амфорами II в. до н. э. и в свою очередь 
было нарушено погребением 23, относящимся 
к I—II вв. н. э. Таким образом, могила 25 
должна быть датирована I в. до н. э.—I в. н. о.

П о г р е б е н и е  27. Пл. III, глубина 0,9 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
От костяка сохранились лишь череп, грудная 
клетка и плечевые кости рук. Вся нижняя 
часть костяка отсутствовала. Костяк лежал 
в вытянутом положении на спине, головой 
на В. Череп был склонен к левому плечу. 
Инвентаря не обнаружено. Для датировки по
гребения данных нет.

П о г р е б е н и е  32. Пл. VI, глубина 0,9 м. 
Могильная яма имела овальную форму, дли
на ее 2,25 м, ширина — 0,85 м. Дно ямы было 
обожжено. Костяк лежал на спине, в вытяну
том положении, с протянутыми вдоль туло
вища руками, головой на С. Голова была скло
нена к левому плечу. Весь костяк имел не
большой изгиб влево. Кости левой руки ниже 
локтя и кисть правой руки не сохранились. 
В ногах костяка лежали два камня. У колен
ного сустава правой ноги найдена темно-крас- 
ная бусина (табл. XLIV, 1),  из непрозрачной 
пасты округлой формы (диаметр 8 мм). Бу
сина не дает оснований для определения вре
мени погребения и указывает лишь на то, что 
оно принадлежит античному нремени. Но то 
обстоятельство, что могила 32 располагалась 
прямо над погребением 45, хорошо датируе
мым I в. до н. э.— I в. н. э., позволяет нам от
нести ее к более позднему времени, скорее 
всего ко II—III вв.

П о г р е б е н и е  33. Пл. III, глубина 
0,85—0,95 м. Могильная яма прослеживалась 
лишь частично, имела овальную форму. Кос
тяк лежал на спине, в вытянутом положении 
с протянутыми вдоль туловища руками, го
ловой на с е в . Кости левой стопы и кистей 
рук отсутствовали. В левой стороне грудной 
клетки в области сердца обнаружено два не

обработанных осколка обсидиана. Дата погре
бения не поддается точному определению, но 
оно не может быть отнесено ко времени ра
нее I в. до н. э., так как лежит над могилами 
66 и 67, относимыми ко II в. до н. э. Наличие 
осколков обсидиана в погребении I в. до н. э. 
или даже первых веков нашей эры не должно 
нас удивлять, поскольку присутствие отще- 
пов кремня в сарматских могилах Поволжья, 
связанное, вероятно, с культовыми представ
лениями, наблюдается нередко

П о г р е б е н и е  34. Пл. VI, глубина 0,83. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Погребение детское, почти полностью разру
шено. Сохранились лишь берцовые кости, 
часть костей рук и тйза. Судя по остаткам ко
стей, костяк лежал в вытянутом положении, 
головой на В. Могила с двух длинных сторон 
была обложена крупными камнями. Возле 
правой берцовой кости стоял ираснолаковый 
сосудик ( табл. XXXIII, 3 ) . Высота его 70 мм, 
наибольший диаметр тулова 76 мм, внутрен
ний диаметр шейки 54 мм. Сосудик тонко
стенный, очень хо1рошей выделки, сформован 
из оранжево-розовой тонко отмученной глины 
и покрыт оранжево-красным лаком, который 
сохранил свой нормальный цвет только с вну
тренней стороны венчика. Снаружи сосуд по
крыт светло-желтым ангобом, на котором лак 
лежит пятнами — то темно-бурыми, то оран
жево-желтыми. Донышко и нижняя часть ту
лова лаком не покрыты. Очень близкий по 
форме и размеру сосуд был найден в погребе
нии 26 на V раскопе в 1956 г. Эта аналогия 
позволяет датировать и могилу 34 I в. н. э. 
Слева от костяка против тазовых костей сто
ял лепной горшочек (табл. XXIV, 4)\  высота 
его 64 мм, диаметр около 85 мм. Он выполнен 
из плохо промешанной бурой глины, очень не
брежно; характерно очень массивное дно. 
У правого запястья найдены две настовые бу
сины (табл. XLIV, 2).  Одна из них — округ
лой формы (диаметр 12 мм), светло-зеленого 
цвета, с желтыми глазками — расколота 
вдоль и сохранилась только наполовину, дру
гая — цилиндрической фехрмы (диаметр 6 мм, 
длинаЮ мм) темно-голубого цвета, с не
ровной выемчатой поверхностью — целая.

П о г р е б е н и е  36. Пл. VI, глубина 0,8 м. 
Погребение совершенно разрушено. Сохрани
лись раздавленный череп, берцовые кости и 
кости голени, но лежали они не in situ. Из

В. П. Ши л о в .  Калиновский курганный мо
гильник. МИЛ, № 60', 195S, стр. 130.
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инвентаря сохранилось лишь плоское дно 
большого тонкостенного закрытого кругового 
сосуда.

П о г р е б е н и е  37. Пл. VI, глубина 0,85 м. 
Погребение разрушено. Сохранились только 
в беспорядке лежавшие кости ног — берцо
вые и голени. Инвентаря не обнаружено.

Погребения 36 и 37 были расположены сра
внительно неглубоко от современной поверх- 
)шсти; значительно ниже и непосредственно 
НОД ними находилось детское захоронение в 
амфоре 41 (табл. XI, 3, 4 ) , которое безусловно 
было произведено тогда, когда могил 36 и 
37 еще не существовало. Погребение 41 
ио типу амфоры должно быть датировано 
I II в. и. э. Так как во второй половине III в. н.
о. и в пе|рвой половине IV в. н. э. Танаис не 
существовал, следует признать, что могилы 
36 и 37 относятся либо ко времени, непо
средственно предшествующему разгрому го
рода в середине III в. н. э., либо, и это ка
жется более вероятным, уже ко второй поло
вине IV в. н. э., т. е. ко времени кратковре
менного восстановления города после раз
грома III в.

П о г р е б е н в е 39. Пл. III, глубина 1,4 лг. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк лежал на спине в вытянутом положе
нии с протянутыми вдоль туловища руками, 
головой на СВ (табл. X, 5). По обе стороны 
черепа найдены две бронзовые серьги (табл. 
XXXIV, 9).  Серьги имеют вид овальных ко
лечек (.диамер 14—17 мм) с незамкнутыми, 
по близко сходящимися концами; к концам 
серьги утончаются, в центральной (нижней) 
части имеется небольшое вздутие. У шейных 
позвонков лежала бочкообразная бусина 
(табл. XLIV, 5) из голубой непрозрачной па
сты (диаметр и длина 9,5 мм). Слева от левой 
плечевой кости найдено глиняное пряслице 
(табл. XXXIII, 5) усеченно-конической фор
мы (диаметр 32 мм, высота 19 мм). У пояс
ных позвоннов лежал спиралеобразный желез
ный предмет, может быть, деталь пояса. Для 
датировки этого погребения имеют значение 
только бронзовые серьги. Серьги подобной 
формы, но -сделанные из золота или серебра, 
встречались в позднеантичных комплексах 
Херсонеса в Борисовском могильнике и дру
гих раннесредневековых могильниках Север
ного Кавказа Это позволяет отнести потре-

Н. В. П я т ы ш е в а. Ювелирные изделия 
Херсонеса. М., 1956, стр. 46; ИАК, 56, 1914,
стр. 131—132, рис. 22, 5, 8, 9, 11.

бение 39 уже к последнему периоду суще
ствования Танаиса, ко 2-й половине IV в. н. э.

П о г р е б е н и е  41. Пл. VI, глубина 1,45 м. 
Погребение младенца в амфоре (табл. XI, 3, 
4).  Амфора широкогорлая к|расноглянявая; 
горло, ручки и донце отбиты. Нижнее отвер
стие заложено большим камнем. Костяк ре
бенка лежал в амфоре головкой к горлу, в вы
тянутом положении, на спине, головой на С. 
Инвентаря не обнаружено. Амфора датирует 
погребение III в. н. э.

П о г р е б е н и е  42. Пл. VI, глубина 1,5 м. 
Форма могильной ямы не дрослеживалась. 
Костяк лежал на спине в вытянутом положе
нии, с протянутыми вдоль туловища руками, 
головой на С. Кисть правой руки лежала на 
правом бедре (табл. XI, 6).  Слева от головы 
стоял разбитый глиняный сосуд с  ручкой 
(табл. XVII, 2).  Сосуд имеет фо|рму широко- 
горлого кувшинчика или дружки, расширяю
щейся в нижней части и имеющей небольшое 
плоское дно. Венчик слабо отогнут наружу. 
Вертикальная плоская ручка прикреплена од
ним концом ниже венчика, другим немного 
выше самой широкой части тулова. Сосуд 
слеплен от руки из оранжево-серой глины. 
Наружная часть его покрыта лощением, при
чем хорошо видны вертикальные лощеные 
полосы. Высота кувшинчика 134 мм, диаметр 
дна 56 мм, наибольший диаметр тулова 
114 мм, внутренний диаметр шейки 65 мм. 
Около левого плеча костяка лежал обломок 
неопределенного железного предмета, рядом 
с правой ключицей — две пастовые бусины. 
Форма и выделка лощеного сосуда определя
ет датировку этого захоронения — первые ве
ка нашей эры.

П о г р е б е н и е  45. Пл. VI, глубина 1,85 м. 
Могильная яма имела прямоугольную форму, 
длина ее 2,3 м, ширина 0,8—1 м. Костяк в 
большей своей части разрушен. Сохранились 
целиком только правая рука и правая нога. 
Отдельные кости позвоночника, левой руки и 
другие разбросаны в беспорядке. Костяк был 
ориентирован головой на В. В восточной ча
сти могилы хоро'шо прослеживались остатки 
долбленой колоды-гроба, подстилавшие остат
ки костяка. Гроб был значительно меньше и 
}/же, чем могильная яма. Между ним и север
ной стенкой могилы на уровне берцовых кос
тей погребенного лежала наклонно целая пу
стая остродонная амфора с двуствольными 
ручками и желудеобразной ножкой (табл. 
XV, 4 ). Длина ее 93 см, наибольший диаметр

2 МИА, 98 Шилов
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тулова 26 см. Справа от правого колена лежа
ло И железных черешковых наконечников 
стрел длиной 17—28 мм (табл. XXXIV, 12). 
На черешках кое-где сохранились остатки де
рева. Стрелы лежали все вместе, остриями к 
ногам костяка; можно думать, что они нахо
дились в истлевшем колчане. Еще несколько 
наконечников стрел найдено в районе таза. 
Возле правого запястья обнаружена цилин
дрическая бусина из непрозрачной голубой 
пасты (диаметр 5 мм, длина 4 мм). И амфора 
с двуствольными ручками и железные нако
нечники стрел датируют погребение I в. до 
н. э.— I в. н. э.

П о г р е б е н и е  49. Пл. III, глубина 1,68 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Детский костяк лежал на спине в вытянутом 
положении, с протянутыми вдоль туловища 
руками, головой на В (табл. XI, 2).  Кости 
ног ниже колен отсутствовали, череп был 
раздавлен. Под костяком хорошо прослежи
вались остатки дерева от гроба. Возле право
го плеча погребенного стоял сероглиняный 
кувшинчик с отбитой еще в древности руч
кой (табл. XXIV, 3).  Кувшинчик плоскодон
ный с расширяющимся в нижней части ту- 
ловом и слабо отгибающимся венчиком. Он 
сделан на гончарном круге из мелкозернис
той однородной светлосерой глины. Поверх
ность его была, видимо, немного залощена, 
но в настоящее время вся оббита. Вертикаль
ная плоская ручка присоединялась одним 
концом непосредственно к венчику кувшина, 
а другим — к наиболее выступающей части 
тулова. Высота сосуда 116 мм, наибольший 
диаметр 114 мм, диаметр венчика 85 мм. Cipe- 
ди костей черепа находилось семь железных 
черешковых наконечников стрел, таких же, 
как и в погребении 45. Еще один подобный 
наконечник найден около нижних грудных 
позвонков и один — у  левой тазовой кости. 
Между ключицами найдена бусина из какого- 
то очень хрупкого светло-желтого минера
ла — песчаника или известняка, округло!', 
формы (диаметр 10 мм), украшенная 
поперечными и продольными бороздками 
(табл. XLIV, 5). Около правой ключицы 

обнаружено совершенно разрушенное малень
кое бронзовое украшение. Рядом с под
бородком лежало колечко из железной 
проволоки с далеко заходящими друг за дру
га концами (табл. XXXII, 4).  Диаметр колеч
ка 18 мм, толщина проволоки 4 мм. При раз
борке костяка было найдено еще четыре бу

сины из непрозрачной пасты (табл. XLIV, 4). 
Одна из них бочковидная (диаметр 7 мм, 
длина 11 мм), белого цвета, с идупщми по 
спирали разноцветными полосками (оранже
вого, светло-зеленого и других цветов); вто
рая — биконическая (диаметр 8 мм, длина 
7 мм), серебристо-белого цвета; третья — ок
руглая (диаметр 9 мм), голубого цвета; чет
вертая — цилиндрическая, с продольными бо
роздками (диаметр 5 мм, длина 4 мм), бело
го цвета. Слева от костяка были положены 
три камня средней величины, ограждавшие 
его с юга. К северу и востоку от костяка сох
ранилась часть кольцевой ограды могилы, вы
ложенной из крупных необработанных кам
ней (табл. XI, 1; VII, 7). С других сторон 
ограда оказалась уничтоженной. Судя по ос
таткам, диамет]р ограды равнялся примерно 
2—2,5 м. Весь инвентарь датирует погребение 
I в. до н. э.—I в. н. э.

П о г р е б е н и е  53. Пл. III, глубина 2,35 м. 
Погребение полностью разрушено. Найден 
.лишь череп, под которым при расчистке об
наружены следы дерева. Дата захоронения 
определена быть не может.

П о г р е б е н и е  54. Пл. III, глубина 2,4 м. 
Погребение полностью разрушено, найден 
лишь череп. Время погребения неизвестно.

П о г р е б е н и е  55. Пл. III—VI, глубина 
2,9 м. Фо|рма моги.льной ямы не прослежива
лась. Костяк лежал на спине в вытянутом по
ложении с протянутыми вдоль туловища ру
ками, головой на В. Сохранилась лишь верх
няя часть костяка, низ (начиная от таза) 
разрушен мусорной ямой. Под костяком и 
поверх грудной клетки обнаружены остатки 
древесины от гроба. На правой стороне груди 
найден фрагмент бронзовой фибулы (табл. 
ХХХП 8) поздяелатенского типа с овальным 
щитком-дужкой. Фибула датирует погребение 
I в. н. э.

П о г р е б е н и е  58. Пл. III, глубина'2,9 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Детский костяк лежал на спине в вытянутом 
положении с протянутыми вдоль туловища 
руками, головой на В. Нижняя часть костяка 
от таза разрушена, череп раздавлен. В области 
шеи найдена россыпь мелких настовых буситг 
(табл. XLIV, 6) всего здесь найдено 13 бусин 
следующих типов: а) мелкий бисер цилиндри 
ческой формы (диаметр 3 мм, длина 3 м.м) 
из непрозрачной светло-голубой пасты —
5 шг.; б) такая же по размеру и форме буси
на, изготовленная из желтого песчаника;
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в) бисеринка цилиндрической формы (диа
метр 3 мм, длина 1,5 мм) из темно-синей не
прозрачной пасты; г) биконические пастовые 
бусины (диаметр 6,5 мм, длина 4 мм) темяо- 
синего и желтого цвета — 2 шт.; д) округлые 
бусины из полупрозрачного стекла янтарного 
цвета (диаметр 5 мм) — 4 шт.

На уровне отсутствуюгцего левого бедра ле
жала створка раковины-беззубки. Слева от 
костяка был поставлен на ребро большой ка- 
.мень, ограждавший погребение с юга.

Бусы, найденные в этой могиле, не позво
ляют точно ее датировать, поскольку рубле
ный настовый бисер я другие встреченные 
здесь бусины были очень распространены в 
течение довольно длительного времени. Но 
наиболее вероятная датировка их — II—I вв. 
до н. э. Такая датировка нашего погребения 
хорошо согласуется с тем фактом, что над 
погребением 58 была расположена могила 
24, датируемая уже I в. н. э.

П о г р е б е н и е  60. Пл. II — III, глубина
2,8 м. Могильная яма, видимо, имела оваль
ную форму. Костяк полностью разрушен, со
хранилось лишь несколько осколков костей, 
в том числе от черепа. Он был, по-видимому, 
ориентирован головой на В. Хорошо просле
живались остатки деревянного гроба. Из ин
вентаря погребения не сохранилось ничего, 
но в западном конце могильной ямы, т. е. 
предположительно в ногах погребенного, 
в дне могилы был хорошо заметен четкий 
след от ножки амфоры, судя по форме — 
родосской. Это позволяет датировать погребе
ние III — I вв. до н. э.

П о г р е б е н и е  63. Пл. III, глубина 3 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Погребение почти полностью разрушено. 
Сохранились лишь кости ног ниже колен. 
Костяк, по-видимому, лежал на спине, в вы
тянутом положении головой на В. От гроба 
сох|ран:ились отдельные крошки дерева. Ин
вентаря не обна(ружено. К северу от костей 
лежали в беспорядке крупные камни, может 
быть остатки ограды могилы. Поскольку над 
могилой 63 было расположено непотревожен
ное погребение 49, относимое нами к I в. до 
н. э.— I в. н. э., могила 63 может быть дати
рована III—I вв. до н. э.

П о г р е б е н и е  64. Пл. VI, глубина 3,1 м. 
Погребение почти полностью разрушено. 
От костяка, ориентированного головой на В, 
сохранились лишь кости левой руки, ключи
ца и верхние ребра левой стороны грудной

клетки. Инвентаря не обнаружено, датиров
ке погребение не поддается.

П о г р е б е н и е  66. Пл. VI, глубина 2,5 м. 
Могильная яма имела овальную форму, ши
рина ее 0,55 м, длина не прослеживалась, 
так как с запада по1гребение разрушено ямой. 
Костяк сохранился от черепа до таза; кости 
ног и кисть левой руки уничтожены. Погре
бенный лежал на спине, в вытянутом поло
жении с протянутыми вдоль туловиш;а рука
ми, головой па В. Около черепа слева лежал 
маленький красноглиняный лепной горшочек 
(табл. XXIII, 6).  Он вылеплен из очень гру
бой, плохо промешанной глины, красновато- 
желтого цвета, поверхность его пористая, 
в трещинках и ямках. Тулово округлое, дно 
плоское, венчик отогнут слегка наружу; по 
венчику идут сделанные ногтем вмятины, по 
плечикам сосуда проходит пояс из вдавлен- 
1ГЫХ ногтем косых черточек. Высота сосудика 
97 мм, наибольший диаметр тулова 104 мм, 
диаметр дна 50 мм, внутренний диаметр шей
ки 53 мм. Под горшочком находилась поло
винка разбитого килика (табл. XXIII, 4) с 
вертикально стоящим бортиком и го1ризон- 
тальными ручками (частично сохранилась 
толыда одна). Килик покрыт изнутри и сна
ружи по бортику тусклым серым лаком, при
нявшим снаружи на бортике красно-оран
жевый цвет. Диамецр килика около 18 см. 
Могила была перекрыта болыпими известня
ковыми плитами, размером около 0,4 X 0,6 м 
(табл. XI, 5J, из которых сохранились две. 
Килик датирует эту могилу II в. до н. э. Этой 
датировке не противоречит и форма лепного 
сосуда, аналогии которому находятся среди 
лепной керамики последних веков до нашей 
эры

П о г р е б е н и е  67. Пл, VI, глубина 2,5 м. 
Форма могильной ямы не прослежива.лась. 
Детский костяк лежал на спине в вытянутом 
положении с протянутыми вдоль туловища 
руками, головой на В (табл. IX, 4а).  Над че
репом костяка находился деревянный брусок, 
покоившийся на двух деревянных подпорках, 
одна из которых стояла позади темени, а 
другая на груди погребенного (табл. IX, 46). 
Плохая сохранность дерева не позволяет оп
ределить точную форму этой де|ревянной

И. Т. К р у г л и к о в а. Фанагорийская мест
ная керамика из грубой глины. МИА, № 19, 1951, 
стр. 93, рис. 2, 4\ Б. Н. Г р а к о в ,  Ка.\{енское горо
дище на Днепре. МИА, № 36, 1954, стр. 73, 
табл. IV, 4.
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«скамеечки», защищавшей голову покойника. 
На остатках дерева лежали обломки «мегар- 
ской» чашки (табл. XXVI, 1). Чашка сформо
вана из тонкой оранжево-желтой глины с 
большим количеством мелких блесток слюды. 
Имея обычную полушарую форму «мегар- 
ских» чаш, она отличается довольно больши
ми размерами (диаметр 132 мм, высота 
66 мм). Покрывающий ее наружную поверх
ность рельефный узор состоит из сложного 
сочетания пальметок, листьев, гирлянд и ов. 
Снаружи и изнутри чашка пок|рыта хорошим 
красным лаком густого тона. Такие чашки 
нередко встречаются в Северном Причерно
морье. Они датируются II в. до н. э. °̂, что и 
определяет время нашего погребения.

П о г р е б е н и е  69. Пл. VI, глубина 2,55 м. 
Могильная яма имела неправильную форму: 
в головной части она была узкой, в противо
положной — пшрокой; длина ее 1,05 м, ши
рина 0,35—0,5 м. Погребение детское (табл. 
VII, 2; XII, 2).  Костяк лежал на спине с лет  ̂
КИМ накло'ном влево. Голова была повернута 
влево; левая рука вытянута вдоль туловища, 
правая согнута в локте; правая нога вытяну
та, левая слегка согнута в колене. Покойник 
был ориентирован головой на В с легким от
клонением к Ю.

В ногах костяка стояла небольшая лепная 
чашечка (табл. XXIII, 5) с оббитым краем; 
она вылеплена из грубой плохо промешан
ной глины, имеющей сна|ружи красновато- 
желтый, а в изломе почти черный цвет. Дно 
чашки плоское, диаметр его 75 мм. Низкий 
бортик, расширяющийся кверху, имеет высо
ту около 35 мм. Диаметр по верхнему краю 
равен примерно 100 мм. Около таза найдено 
шесть бусин (табл. XLIV, 5 , 7—IS)-, а) бо'чко- 
видная бусина из непрозрачной пасты 
(диаметр 13 мм, длина 19 мм), голубовато- 
серого цвета, е белыми разводами и желтыми 
поясками по краям; б) обломок цилиндриче
ской бусины (диаметр 12 мм, длина обломка 
15 мм) из темно-синего непрозрачного стек
ла, сверху покрытой серебристо-белой крас
кой с желтыми разводами; в) округлая непро
зрачная пастовая бусина (диаметр 12 мм, 
длина 8 мм) мозаичной пестрой расцветки: 
г) плоская сердцевидная пронизка из про- 
3|рачного зеленоватого стекла (длина 14 мм, 
ширина 21 мм, толщина 6,5 мм ); д) округлая 
бусина из непрозрачной белой пасты (диа-

См., нашример, Е. И. Л е в и .  Ольвийская аго
ра. МИА, № 50, 1956, стр. 81, рис. 50, 2.

метр 8 мм, длина 5 мм); е) округло-цилиндри
ческая бусина тех же размеров из полупро
зрачного белого стекла. У шеи костяка были 
найдены еще пять бусин: а) пастовая округ
лая (диаметр 12 мм, длина 8 мм) глазчатая 
бусина зеленого цвета с синими глазками, об
веденными белой каймой; б) такая же буси
на, несколько большего размера (диаметр 
14 мм) и серо-голубого цвета; в) две округлые 
бусины (диаметр 11 мм, длина 8 мм) из полу
прозрачного золотистого стекла; г) цилиндри
ческая бусина (диаметр 9,5 мм, длина 5 мм) 
из полупрозрачного белого стекла. Там же у 
шеи костяка с правой стороны найдена брон
зовая пластинка с дырочкой.

Погребение, судя по бусам, скорее всего 
следует отнести к III—II вв. до н. э. Наибо
лее показательна в этом отношении плоская 
сердцевидная пронизка (табл. XLIV, 9), ана
логии которой известны в комплексах этого 
времени

П о г р е б е н и е  70. Пл. III, глубина 3,3 м. 
Погребение совершенно разрушено. Оно бы
ло перекрыто беспорядочно набросанными ка
менными плитами. Под плитами были обна
ружены только древесный тлен от гроба, дни
ще родосской амфоры и обломки бронзовой 
пластинки. Судя по плитам, погребение было 
ориентировано на В. Родосская амфора дати
рует погребение III—I вв. до н. э.

П о г р е б е н и е  71. Пл. III, глубина 3,7 м. 
Могильная яма имела овальную форму, длина 
ее 1,8, ширина 0,65, глубина от нижней по
верхности перекрывавших ее плит 0,47 м. Ко
стяк лежал на спине, в вытянутом положе
нии, головой на В. Правая рука была протя
нута вдоль тела, кисть левой находилась на 
костях таза, голова была слегка повернута 
вправо. Инвентаря не обнаружено. Могиль
ную яму, засыпанную чистым желтым пес
ком, перекрывал тщательно уложенный пло
ский плитняк. Для определения времени по
гребения данных нет.

П о г р е б е н и е  72. Пл. III, глубина 3,1 м. 
Форма • могильной ямы не прослеживалась. 
Погребение ребенка трех-четырех лет было 
совершенно разрушено, сохранились лишь 
беспорядочно лежавшие отдельные кости. 
Определить ориентировку и положение кос-

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской. МИА, № 23, 1951, 
рис. 14, 5; А. Д. С т о л я р .  Раскопки курганов у 
хут. Попова в 1950—1951 гг. МИА, № 62, 1958, 
рис. 42, 2.
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тяка невозможно. Могила была перекрыта ка
менными плитами, из которых сохранилось 
только три. Среди костей найдены; бронзовый 
детский браслет (табл. XXXIV, 6) из плоской 
проволоки с незамкнутыми концами (диа
метр браслета 33 мм, ширина его 3 мм), две 
маленькие золотые сережки (табл. XXXIV, 
10) в виде колечек из золотой проволоки с за- 
ХОДЯП1ИМИ друг за друга концами (диаметр 
ceiper 11 мм, толщина про)волоки 1 мм), кусо
чек бронзового украшения, может быть фибу
лы, совершенно окислившийся, и много раз
ных бус (табл. XLVI). Здесь найдены бусы 
следующих типов: а) мелкий бисер из непро
зрачной темно-синей пасты с белыми продоль
ными полосками, форма этих бусинок различ
на; цилиндрическая, округлая, кольцеобраз
ная (диаметр 3—4 мм, длина 2,5—3,5 мм) — 
28 шт.; б) таской же бисв|р, тех же раз1меров и 
форм, но с желтыми продольными полоска
ми — 24 шт.; в) округлые бусины из полу- 
проз|рачного серебристо-зеленого стекла (диа
метр 4 мм, длина 2,5—3 мм) — 16 шт.; г) та
кие же бусины немного большего размера 
(диаметр 5—6 мм, длина 4 мм) из полупро
зрачного белого стекла — 4 шт.; д) такая же 
бусина из полупрозрачного стехша янтарного 
цвета; е) бусы округлой формы из непроз|рач- 
ной темно-серой пасты с белым пояском по 
«экватору» (диаметр около 5 мм, длина
3.5 мм)—5 шт.; ж) округлая бусина из белой 
непрозрачной пасты с продольными насечка
ми (диаметр и длина 7 мм); з) такая же 
бусина меньших размеров (диаметр 6 мм, 
длина 5 мм); и) такая же бусина из голу
бой пасты; к) бусы округлой формы из синей 
непрозрачной пасты (диаметр и длина
4.5 мм)—2 шт.; л) плоская четырехугольная 
бусина (длина 9 мм, толщина 4 мм, ширина 
7 мм) из синей непрозрачной пасты с тремя 
белыми поперечными полосками; м) округ
лая бусина из белой непрозрачной пасты 
(диаметр 11 мм, длина 10 мм); н) шарообраз
ная глазчатая бусина из темно-синей пасты с 
темно-синими глазками, обведенными белой 
каемкой (диаметр 12 мм); о) такая же буси
на меньшего размера (диаметр 7 мм); п) ок
руглая бусина из белой пасты с синими глаз
ками, обведенными белой и синей каемками 
(диаметр 15 мм, длина 12 мм); р) округлые 
белые настовые бусины с коричневыми глаз
ками (диаметр 8 мм, длина 6 мм) — 2 шт.; 
с) округлые бусины из светло-зеленой пасты 
с синими глазками, окруженными белой и си

ней каемками (диаметр 13 мм, длина 7 и 
9 мм) — 2 шт.; т) округлая бусина из непро
зрачной пасты, украшенная зигзагами раз
ных цветов (белый, желтый, голубой, крас
ный) (диаметр 13 мм, длина 9 мм); у) геши- 
ровая бусина цилиндрической формы (диа
метр 7 мм, длина 14 мм); ф) гешировая буси
на бочкообразной формы (диаметр 6 мм, 
длина 7 мм); х) гешировые бусины цилиндри
ческой формы, напоминающие колечки (диа
метр 6—7 мм, длина 3—4 мм) — 5 шт.; ц) ге
шировая бусина усеченно-бипирамидальной 
формы (ширина 9 мм, длина 6 мм); ч) такие 
же бусы меньшего размера (ширина 4,5 мм, 
длина 2 и 3 мм) — 2 шт.; ш) обломок цилин
дрической бусины из какого-то хрупкого ми
нерала (песчаника?) желтого цвета (диаметр 
4 мм). Металлические украшения и бусы из 
этого погребения дают слишком мало точек 
опоры для надежной его датировки. Все же 
представляется наиболее вероятной датиров
ка этого комплекса временем, близким к ру
бежу нашей эры, когда большинство из пере
численных типов бус было широко распро
странено.

П о г р е б е н я е 73. Пл. VI, глубина 2,95 м. 
Могильная яма имела овальную форму, 
ширина ее 0,6 м, длину установить было не
возможно, так как уцелела только небольшая 
часть погребения. От костяка сохранились 
лишь стопа левой ноги, голень и стопа правой 
ноги. Погребенный лежал головой на В. В но
гах стоял разбитый кувшин (табл. XXV, 1). 
Кувшин сделан на гончарном круге из светло- 
желтой глины с огромным количеством чер
ных туфовых включений (типа синопской 
глины). Поверхность его ровная, ничем не 
покрытая. Кувшин имеет яйцевидное тулово, 
плоское дно, невысокое горло, расширяюще
еся книзу, незаметно переходящее в'плечики: 
венчик отогнут наружу; плоская в сечении 
ручка прикреплена одним концом к горлу ни
же венчика, другим — к плечику кувшина. 
Высота сосуда около 310 мм, наибольший диа
метр тулова 223 мм. Кувшин был разбит в 
древности и сК|реплен свинцовыми скрепами, 
от которых на тулове остались круглые от
верстия, но он был положен в могилу разби
тым — у него не хватает части горла. Очень 
близкий по форме кувшин найден в фапаго- 
рийском некрополе «Е» вне погребений 2̂.

М. М. К о б ы  Л И Н  а. Раскопки восточного не
крополя Фанагории в 1948 г. МИД, № 19, 19.") I, 
рис. 5, 6.
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В лучших условиях найден подобный кув
шин в некрополе Ново-Филипповки, в могиле 
I в. н. э. Вероятно, этим же временем долж
ны мы датировать и погребение 73. Такая да
тировка может быть по'дкреплена и тем фак
том, что над этим погребением была располо
жена могила 32, предположительно относи
мая нами ко II — III вв. н. э.

П о г р е б е н и е  74. Пл. III, глубина 2,6 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. От 
костяка, ориенти|рованного головой на В, со
хранились только кости ниже колен. Ин
вентаря не обнаружено. Данных для опреде
ления времени погребения нет.

П о п р е б е н и е  75. Пл. III, глубина
2,8 м. Форма могильной ямы не прослежива
лась. Костяк разрушен, сохранились только 
левая нога целиком, правая нога ниже коле
на и часть правой берцовой кости, левая пле
чевая кость и часть левых лучевой и локтевой 
костей. Все остальное уничтожено. Костяк 
лежал на спине, головой на В. Ноги его были 
сильно раздвинуты в коленях, пятки соеди
нены. В районе шеи найдены две бусины из 
непрозрачной стеклянной пасты фиолетово
го цвета. Одна из них округлой формы (диа
метр 6 мм, длина 4,5 мм), другая округло-ци
линдрической (диаметр 5 мм, длина 3 мм). 
В районе левой кисти на фаланге пальца 
найдено бронзовое кольцо (табл. XXXV, 1). 
Кольцо сделано из плоской бронзовой прово
локи, согнутой спиралеобразно, так что оно 
состоит почти из двух оборотов этой проволо
ки; концы не замкнуты; диаметр кольца 
21 мм, гпирина проволоки 3 мм. Расположе
ние этого поцребения под могилой 49 позволя
ет датировать его III—I вв. до н. э.

П о г р е б е н и е  76. Пл. III, глубина 
2,63 м. Форма могильной ямы не прослежива
лась. Костяк хорошо сохранился (табл. VII, 
1). Погребенный лежал на спине, головой на 
В. Кисть левой руки была подведена под кос
ти газа, а ноги резко согнуты в коленях и по
ложены вправо, стопы ног отсутствовали. Ин- 
пентаря не обнаружено. Время погребения

М. И. В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погребе
ния у с. Ново-Филипповка. ВССА, табл. IV, 4.

может быть определено только на основании 
стратиграфических наблюдений. Могила 76 
повредила погребение 69, относящееся к
III — II вв. до н. э., и в то же в|ремя находи
лась под погребением 45, датируемым I в. до 
н. э,— I в. н. э. Таким образом, могила 76 мо
жет быть датирована II—I вв. до н. э.

П о г р е б е н и е 77. Пл. III, глубина 3,75 м. 
Могильная яма имела овальную форму, дли
на ее 2,25 м, ширина 0,75 м. Внутри моги
лы вдоль южной стороны ямы была сооруже
на оградка из поставленных на ребро камней. 
Костяк, ориентированный головой на В, поч
ти полностью был разрушен, сохранились 
только кости левой ноги. На дне ямы про
слеживались остатки дерева от гроба. Вероят
но, гробу же принадлежали большие желез
ные гвозди, найденные в восточной части 
ямы. Там же найдены лепная чашка и глиня
ное пряслице.

Чашка (табл. XVII, 3)  имеет прямые рас
ширяющиеся кверху борта и плоское дно; 
она сформована из плохо промешанной гли
ны, поверхность ее неровная, бугристая, жел
товатого цвета; в изломе черепок темно-се
рый. Диаметр дна чашки 58 мм, диаметр по 
верху 125 мм, высота 85 мм. Пряслице (табл. 
XXXIII, 4) усеченно-биконической формы, 
диаметр ею  35 мм, высота 27 мм. В западном 
конце могильной ямы лежал большой раздав
ленный лепной горшок (табл. XVII, 4). Он 
имеет маленькое плоское дно, узкое горлыш
ко с отгибающимся наружу венчиком и окру
глое тулово. Выделан он тщательно, поверх
ность его ровная. Высота горшка 240 мм, наи
больший диаметр тулова 192 мм, диаметр дна 
95 мм, внутренний диаметр шейки 70 мм. 
Форма этого горшка резко отличается от фор
мы большинства лепных горшков, найденных 
в танаисском некрополе и на городище. Фор
ма эта несомненно ранняя, восходящая к V—
IV вв. до н. э. она позволяет датировать по
гребение 77 первыми веками существования 
здесь города.

Ср., напри.мер, сосуд с Каменских кучугур: 
Б. Н. Г р а к о в .  Кайенское городище на Днеяре. 
МИА, № 36, 1954, стр. 71, табл. III, 4.

2. РАСКОП V (1956—1958 гг.)2«
В 1956 г. был заложен еще один раскоп на IV ). Он был заложен к востоку от городища 

юрриторни некрополя — раскоп V (таб.л. и к северо-востоку от раскопа III, в местно
сти, где, по свидетельству окрестных жите- 

Начальник раскопа И. С. Ка.менецкий. лей, при разных хозяйственных работах
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встречались человеческие кости и разные ве
щи. Действительно, раскопки показали, что 
на исследуемой территории располагался 
нрунтовой некрополь. Пе|рвоначально здесь 
была заложена траншея в 3 м ширины и 32 м 
длины в направлении с В на 3. Она копа
лась участками размером 3 X 4 м. Когда в за
падной части траншеи была обнаружена 
часть круговой каменной ограды (табл. XIII, 
1), относящейся к погребению 68, эта часть 
раскопа была сильно расширена к югу и было 
ггрирезано еще девять участков того же раз
мера с тем, чтобы выявить общий план огра- 
дьг и открыть погребение в центре ее.

На раскопе было открыто в 1956 г. 21 по
гребение, часть из которых располагалась в 
культурном слое, но большинство в матери
ке. Материк — желто-коричневый суглинок с 
известковыми включениями — лежит здесь 
гга глубине 1—1,5 м от оо’временной поверх- 
ггости. Культурный слой не имеет того мусор
ного характера, который наблюдается на рас
копе III. Это слегка гуммированный суглинок 
со сравнительно небольшим количеством 
культурных остатков. В числе последних — 
сильно измельченные и заизвестко'ванньге 
фрагменты керамики и кости животных. Из
редка встречаются отдельные кости человека 
от разрушенных погребений. Керамика пред
ставлена главным образом обломками остро- 
донггых амфор, среди которых преобладают 
фрагменты светлоглиняных узкогорлых ам
фор и амфор с двуствольными ручками. 06- 
ломгги более поздггих красноглиняных амфор 
едиггичны. Много фрагментов ираснол.аковьгх 
мисок I в. до н. э.— II в. н. э., также серогли- 
няных лощеных сосудов, простой посуды, из
готовленной на гончарном круге. Обломков 
лепной керамики очень немного. Из отдель
ных находогг, сделанных в культурном слое 
и не связанных с определенными погребени
ями, можно назвать боопорскую монету, пря
слица, половинку египетского скарабея из го
лубой пасты, бронзовые браслетик и колечко, 
бусины.

П о г р е б е н и е  21. Пл. I, глубина 0,95м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк лежал в скорченном положении, на 
.левом боку, головой на 3, с сильно согнуты
ми в коленях ногами и согнутыми в локтевом 
суставе руками, кисти рук были поднесены ко 
рту (табл. X, 6; XIII, 3). Инвентаря не обна
ружено. Поскольку это непотревоженное по
гребение находилось над могилой 57, хоро

шо датируемой I в. н. э., оно не могло быть со
вершено ранее этого времени.

П о г р е б е н и е  22. Пл. II и XIX, глубина 
1,12 м. Форма могильной ямы не прослежи
валась. Костяк лежал на спине, в вытянутом 
положении, с протянутыми вдоль туловища 
руками, головой на ЮЗ. Около костей стоп 
найдена маленькая цилиндрическая голубая 
бусина (бисеринка) из непрозрачной пасты 
(диаметр 3 мм, длина 1, 5 мм). Вдоль левого 
бока костяка (с СЗ) тянулась оградка из вер
тикально поставленных каменных плит (8 
шт.), общей длиной 1,68 м. Достаточных дан
ных для датировки могилы нет.

П о г р е б е н и е  26. Пл. II, глубина
1,65 м. Могильная яма прослеживалась лишь 
частично. Она имела прямоугольную форму, 
длина ее 1,8 м, ширина не прослежена, но со
ставляла не менее 0,7 м. Костяк лежал на спи
не, в вытянутом положении, головой на ВЮВ, 
с протянутыми вдоль туловища руками, ноги 
были немного раздвинуты (табл. X, 8; XII,
6).  Нижние ребра правой стороны, правая 
плечевая кость, эпифизы правых лучевой и 
локтевой костей, вся правая кисть, обе пра
вые берцовые кости, правая стопа и часть ле
вой стопы отсутствовали. Около правого ко
ленного сустава находились целый краснола
ковый горшочек, обломки краснолакового 
кувшинчика, фрагмент краснолаковой чаш
ки, створка раковины мидии и фрагмент 
бронзового зеркала.

Краснолаковой горшочек (табл. XXII, 1) 
сохранился почти целым, отбиты в древности 
только кусочки венчика и вертикальная руч
ка, прикреплявшаяся к шейке и к брюшку 
сосуда. Горшочек сформован из мелкозерни
стой плотной розовой глины, имеет округлое, 
расширяющееся в нижней части тулово, ма
ленькое донце и отогнутый наружу прямой 
венчик; по шейке снаружи проходит рельеф
ный горизонтальный поясок. Высота сосуда 
85 мм, наибольший диаметр тулова 100 мм, 
диаметр дна 39 мм, внутренний диаметр шей
ки 59 мм. Снаружи горшочек был по
крыт (за исключением дна и придон
ной части) желтоватым ангобом. Поверх ан
гоба большая часть сосуда снаружи (кроме 
нижней части) и венчик изнутри покрыты 
лаком темного красно-бурого цвета, лежащим 
неровно, с темными потеками и пятнами. 
Очень близкий по форме, размерам и техни
ке выработки сосудик был открыт в погребе
нии 34 на раскопе III.
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От 'краснолаковой чашки сохранилась толь
ко небольшая часть, позволяющая, однако, 
восстановить полный профиль сосуда (табл. 
XXVIII, 5). Глубокая тонкостенная чашечка 
была вылеплена из тонной желто-о|ранжевой 
глины, имела низкий кольцевой поддон и 
очень маленький венчик в виде выступающе
го валика. Изнутри и по верхнему краю 
наружной стороны чашечка была покрыта 
плохим лаком бурого цвета. Чашечка еще 
в древности была разбита и соединена свин
цовыми скрепами. В могилу был положен 
фрагмент, на котором сохранились два от
верстия с остатками скреп. Высота чашки 
65 мм, диаметр около 120 мм. Такая же, но 
целая чашечка сохранилась в погребении 79.

От краснолакового кувшина сохранились 
только обломки плечиков, почти горизонталь
ных, позволяюпще предполагать, что туло- 
во его было приземистым, а горлышко уз
ким; наибольший диаметр тулова был около 
130 мм. Снаружи кувшинчик был покрыт яр
ко-красным, но не блестящим лаком.

Зеркальце, обломки которого найдены в 
этом погребении (табл. XXXV, 2),  было не
большое (диаметр около 55 мм), с концентри
ческими кругами на оборотной стороне. В со
ставе металла заметна большая примесь оло
ва или свинца.

Красиолаковые сосуды из погребения хо
рошо датируют его I в. н. э. В этом отноше
нии показательна почти полная тождествен
ность чашечек из этого погребения и из мо
гилы 79, датированной I в. н. э. различными 
материалами, в том числе и монетой Августа.

П о г р е б е н и е 28. Пл. I, II, XVIII и XIX, 
глубина 1,76 м. Могильная яма имела вытя
нуто-овальную форму, длина ее 2,05 м, шири
на о, 65 м. На стенках ямы были заметны сле
ды орудия, которым она была выкопана. Ко
стяк лежал на спине, в вытянутом положении, 
головой на с е в . Кости левой ноги, локтевые 
кости обеих рук, кости обеих стоп и обеих ки
стей отсутствовали; лучевые кости и некото
рые ребра смещены и лежали справа от чере
па. Над костяком и под ним прослеживались 
остатки дерева. В районе черепа найдено не
сколько небольших железных обломков не
определенной формы. По-видимому, к этому 
погребению относится ограда из крупных и 
средних необработанных камней. Ограда со
стояла из набросанных в беспорядке камней 
и имела фо,рму круга, в центре котО|рого была 
расположена могильная яма. Часть ограды от-

гпрыта на пл. II, на глубине оггило 0,5 м, впдтт- 
мо на древней дневной поверхности, с кото
рой было начато рытье могильной ямы. Су
дя по сохранившейся огк|рытой юго-западног'г 
части ограды диаметр круга составлял шголо 
3 м. На том же уровне, непосредственно над 
могилой, были набросаны камни, которые со
ставляли наземное перекрытие уже засыпагг- 
иой могилы и вместе с оградой образовывали 
единое погребальное сооружение. Посколыгу 
кольцевая ограда погребегшя 28 частично ле
жала над могильными ямами погребений 26 
и 29, датируемых I в. н. э., погребение 28 бы
ло совершено не ранее этого времени. Ско
рее всего, погребение 28 также относится к 
I в. н. э. Мы видели, что могила 49 на раскопе 
III, обнесенная также кольцевой оградкой, 
датируется I в. до н. э.— I в. п. э.

П о г р е б е н и е  29. Пл. II и XIX, глубина 
1,95 м. Форма могильной ямы прослежива
лась лишь частично. По-видимому, она при
ближалась к четырехугольной, дайна се
2,05 м, ширина 1,3 м. Костяк лежал па спине 
в вытянутом положении, головой на ССВ, iro 
в первоначальном положении сохранились 
только кости ног от таза. Выше таза все кости 
были пе|ремешаны и лежали в полном беспо
рядке, череп оказался над тазовыми костя
ми (табл. XII, 8). Справа от костяка на уров
не таза лежала вверх дном большая лощёная 
миска с реберчатым краем; справа от костяка 
на уровне первоначального положения чере
па находился большой лепной горшок с на- 
лепами. Горшок (табл. XVIII, 4) слеплен из 
грубой глины темно-серого цвета; поверх
ность его бугристая, со следами копоти. Ввер
ху он широкий, книзу сужается; венчик от
сутствует, а верхний край загибается внутрь: 
дно плоское. В верхней части тулова имеются 
три вертикальных налепа, каждый из кото
рых состоит из двух налепов, разделенных 
вмятиной-пере1Мычной.Высота горшка 244 мм... 
наибольший диамецр 212 mim, диаметр дна 
105 iMM, внутренний диаметр верхнего отвер
стия 130— 140 мм. Миска (табл. XVIII, 7) 
сделана на гончарном круге из светло-корич
невой глины с белыми известковыми включе
ниями. Как наружная, так и внутренняя по 
верхность ее хорошо залощена. Вертикальны!! 
бортик немного наклонен внутрь и снаружи 
украшен двумя вдавленными поясками. Дно 
почти плоское, с незначительным углубле
нием. Диаметр миски по верхнему краю 
232 мм, диаметр дна 89 дш, высота 86 мм.
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в засыпя могилы найдены обломок фибулы 
и голубая настовая бисерина цилиндрической 
формы (диаметр 3 мм, длина 1,5 мм). От 
бронзовой фибулы сох|ранил'Ись игла (длина 
30 мм), пружинка из четырех витков и ма- 
.■геиькая часть листо'видной дужки с тхасечкой 
в центре (табл. XXXV, 4).

Ни один из найденных в логребонии сосу
дов не позво.чяет точно определить время по
гребения, :но оба они должны относиться к
I - I I I  вв. н. э. Более точно датировать по
гребение может обломок фибулы позднела- 
тонского типа, относящейся к I в. н. э.

П о г р е б е н  и е 30. Пл. VII, глубина 
0,36 м. Форма мо1'илвной ямы не прослежи- 
валас!.. Г10СТЯК лежал на левом боку, в скор
ченном положении, головой па В. Ноги были 
сильно подогнуты в коленях, руки согауты 
в .'юетях под прямым углом, левая выдви
нута вперед, правая подведена к черепу 
(табл. X, 2). Около колен найден обломок 
яюлезной пряжки, имевшей, по-видимому, 
форму колечка е поперечным язычном. Эта 
форма пряжки, расцространеняая на протя
жении многих веков, не позволяет датиро
вать погребение. Terminus post quern для 
могилы 30 определяет тот факт, что она вы
рыта в грунте над каменной оградой могилы 
68. Ограда погребения 68 сложена в 
I в. н. э., стало быть могила 30 сооружена не 
ранее этого времени.

П о г р е б е н и е  31. Пл. V, глубина 1,21 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк детский (с молочными зубами) ле- 
жа;г на спине, в вытянутом положении, голо
вой на В. Многие кости не сохранились, 
в том числе вся правая нога (табл. XII, J). 
У шейных позвонков найдена цилиндриче
ская ластовая бусина, иа запястье левой 
руки — браслет из очень мелких бусин из 
стекловидной массы, у  правой руки — брас
лет из подобных же бус, но соединенных по 
нескольку штук, и бронзовый брасл1ет; на 
месте правого бедра обиаружея небольшой 
лепной горшочек. Горшочек (табл. XVIII, 5) 
имеет бочкоо'бразное тулшо, mHoicKoe дно и 
отогнутый парун?у небольшой венчик; по- 
верхнос'тъ его неровная, покрыта копотью и 
нагаром. Высота горшочка 119 мл1, наиболь
ший диаметр 103 мм, диаметр дна 53 мм, вну
тренний диаметр шейки 63 мм. Детский 
бронзовый браслет имеет вид небольшого ова
ла (ражер 35X28 мм) с незамкнутыми кон
цами, сделан из проволоки (табл. XXXV, 5).

Пастовая бусина цилиндрической формы 
(диаметр 7 мм, длина 20 мм), найденная у  
шейных позвонков, сделана из слоев разно
цветной пасты (желтой, зеленой, серой), но 
шшрали огибающих цилиндрическую поверх
ность бусины (табл. XLV, 2).  Мелкие бусин: 
ки, из которых были сделаны браслеты на 
руках (табл. XLV, 7, 3),  имеют округлую 
форму (диаметр 3 мм, длина 2 мм); они 
изготовлены из иепрозрачной очень хрупкой 
насты, рассыпающейся от прикосновения. 
В настоящее время они имеют грязно-серый 
цвет, определить их первоначальный цвет 
трудно, но, вероятно, бусинки были желтыми. 
Обычно ОЛИ соединены таким образом, что 
три-четыре мелких бусины вместе образуют 
одну длинную бусину. Определить общее 
количество их в М10гиле певозможно, так как 
большинство их превратилось в мелкую 
крошку. Подобные округлые бусинки из 
стеклянной пасты, соединенные по нескольку 
штук, часто встречаются в сарматских погре
бениях I — II вв. и. э. Следует также отме
тить, что сювершонно такая же гщлиндриче- 
ская бусина из спиральных слоев разно
цветной пасты встречена в могиле 81 в 
1957 г., хорошо датир|Ова:нной II в. н. э. Это 
обстоятельство позволяет отнести и погребе
ние 31 примерно к тому же времени.

П о г р е б е н и е  35. Пл. V (прирезка), 
глубина 0,46 м. Форма могильной ямы не 
прослеживалась. Костяк детский, лежал на 
спине, в вытянутом положении, головой на 
С. Череп смещен, кости ног ииже середины 
бедер разрушены. В головах найден целый 
сероглияяный лощеный кувшинчик, слева от 
та/за — лепной горшок, у  правой руки — 
обломок биконичеокой бусины и тройная 
стеклянная бусина, у  левой руки — плоская 
четырехугольная бусина.

Инвентарь этого погребения представляет 
значительный интерес. Делю в том, что это 
едивотвенное погребение из открытых нами 
в танаисежом некрополе которое может 
быть отнесено к раннему средневековью. 
Особенно показательны в этом отношении 
сосуды. Лощеный кувшинчик (табл. XXV, 5) 
сформован без гончарного круга из серой 
глины с примесью крупных частиц шамота; 
он имеет приземистое, расширяющееся книзу 
тулово, плоское дно, цилиндрическое широ-

О трех средневековых могилах, открытых на 
территории городища, мы будем говорить в сле
дующей главе.
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кое горло и овальную в сечении небольшую 
ручку. Поверхность его лощеная, причем 
хорошо видны лощеные вертикальные поло
сы на тулове и горле сосуда и две глубокие 
горизонтальные полосы на месте перехода 
•от тулова к горлу. Высота кувшинчика 
123 мм, наибольший диаметр тулова 141 мм. 
Совершенно такой же лощеный сосуд был 
найден в танаисоком 'некрополе в 1909 г., 
хранится он в Эрмитаже (ТН-264) ^ .
Лепной горшок (табл. XXV, 4),  найденный 
в этом погребении, сохранился только напо
ловину, но форма его совершенно ясна. Он 
сформован из темно-серой плохо промешан
ной глины с крупными включениями шамо
та; цвет поверхности его тем,но-коричневый, 
вся поверхность покрыта мелкими горизон
тальными вдавленными полосками. Горшок 
имеет плоское дно и -резко отгабающийся 
наружу небольшой венчик. Высота горшка 
130 мм, наибольший диаметр тулова 144 мм.

Из бус, найденных в погребении, наиболее 
характерна плоская прямоугольная бусина- 
пронизка (размер 1 1 X 9 X 4  мм) из слоистой 
желто-зеленой пасты, с 'красным глазком 
(табл. XLV,7). Интересен и облом'ок, «щцимо, 
крупной биконической бусины из синей 
пасты, инкрустированной красными вставка- 

(табл. XLV, 8).  Третья бусина — тройная 
(табл. XLV, 6) из трех соединенных округ
лых настовых бусин серебристо-серого цвета 
(общая длина ее 16 мм, диаметр 8 ьш).

Оба сосуда из этого погребения принадле
жат к характерным формам салтово-маяцкой 
керамики и твердо датируют могилу VIII— 
IX вв. н. э.

П о г р е б е н и е  38. Пл. V, глубина 1,45 м. 
Погребение разрушено двумя ямами с севера 
и с юга; прослеживалась только ширина мо- 
гальной ямы — 0,75 м. Костяк лежал на 
сшше, в вытянутом положении голов'ой на 
с е в . Левая рука была вытянута вдоль туло
вища. От костяка сохранились только берцо
вые кости, кости стоп, нижняя часть левого 
бедра и кисть левой руки — все остальное 
разрушено ямой.

У правой ноги найдены обломки узкогор
лого кувшина и нижняя часть маленького 
тонкостенного краснолакового сосуда. Оба 
сосуда сделаны на гончарном круге из тонко- 
отмученной оранжевой глины, изобилую
щей включениями слюды. Кувшин (табл.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 81, рис. 33.

XXVIII, 4) имел шарообразное тулово (диа
метром около 125 мм) и низкий кольцевой 
поддон. Узкое горлышко заканчивалось рас
ширяющимся венчиком. На месте прикреп
ления к горлу плоской профилированной 
ручки вокруг горла шел рельефный валик. 
Точные размеры кувшинчика установить 
невозможно, так как верхняя часть горлыш
ка не соединяется с туловом, но в-о всяком 
случае его высота была не менее 175 мм. 
Второй сосудик — маленький закрытый со
суд с шаровидным туловом, покрытым пло
хим красным лаком, без поддона.

На кисти левой руки бьш браслет из 
пастовых бус. Такие же браслеты имелись 
на обеих ногах (табл. XXXV, 6, 7).  Бусы вес 
сделаны из очень хрупкой светло-желтой 
пасты, поэтому большая их часть развали
лась. Всего собрано 50 целых бусин, из них 
22 имеют форму 'плоских колечек (диаметр 
5—6 мм, толщина 2 мм), восемь — округлую 
форму (диаметр 6 мм); 18 бусин двойных, из 
соединенных вместе двух округлых бусинок 
(общая длина 6, диаметр 4 мм); две такие 
же тройные бусины (длина 9 мм); кроме 
того, найдено много обломков, главным обра
зом двойных бусин.

Форма кувшинчика, а также то обстоя
тельство, что северный конец погребения 38 
перерезан могилой 46, позволяют датировать 
погребение 38 I в. н. э.

П о г р е б е н и е  40. Пл. I (прирезка), глу- 
'бина 1,45 м. Ф'орма могильной ямы не йро- 
1слеживалась. Костяк лежал на спине, в 
'Вытянутом положении, с протянутыми вдоль 
туловища руками, головой на В. Кости левой 
стопы не сохранились. Инвентаря не обнару
жено. Над грудью и правой рукой лежали 
камни, м}ажет быть от заклада м)огильт. 
Датировать нотребе1ше невозможно.

П о г р е б е н и е  44. Пл. X, глубина 0,65 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк лежал на спине, в вытянутом поло
жении, головой на С. Правая рука была 
вытянута вдоль тела, кисть левой руки лежа
ла на Нчивоте; костя ниже таза не сохрани
лись. Инвентаря не обнаружено. Поскольку 
эта могила впущена в насыпь, перекрывав
шую 'погребение 68 I в. н. э., она должна быть 
датирована более поздним временем.

П о г р е б е н и е  46. Пл. V (прирезка), 
глубина 1,86 м. Могильная яма хорошо про
слеживалась (табл. VIII, 2); она имела ввер
ху четырехугольную форму (1,7X0,78 м ).
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-внизу овально-вытянутую (1,65X0,55 м). Ко
стяк лежал на спине, в вытянутом положе
нии, головой на СВ. В порядке сохраиились 
только берцовые кости обеих ног и кости 
левой стопы, остальные кости были сдвинуты 
и перемешаны, а многие отсутствовали. Око
ло левой стопы найдены четыре железные 
трехграпные стрелки с черенком (табл. 
XX XVjii), у  берцовых костей — стеклянные 
красные бусы (табл. XLVII, 1). Число бусин, 
находившихся в 'погребении, определить 
трудно, так как большая часть их распалась 
в процессе разборки 'погребения, удалось 
•собрать только обломки. Бее бусы однотип
ные, сделаны из полупрозрачной стеклянной 
массы и покрыты сверху кирпично-красной 
краской. Форма бус бочкообразная, длина 
5—6 мм, диаметр 5 мм. Между берцейзыми 
костями погребенного лежали две 'бронзовые 
пронизки (табл. XXXV, 9, 10). Одна из них 
имеет форму колечка из свернутой спиралью 
проволочки (два витка), диаметр ее 9 мм; 
другая сделана из свернутой в трубочку 
металлической пластинки; диаметр этой 
пронизки 7 мм, длина (ширина пластин
ки) — 6 мм. Железные черешковые стрелы 
датируют погребение приблизительно I в. н. э.

П о г р е б е н и е  47. Пл. XIX и XX, глуби
на 1,14 м. Ф'орма могильной ямы не просле- 
жив'алась. Костяк лежал на спине, в вытя
нутом положении, головой на 3. Большая 
часть черепа, в'ся левая рука, кроме кисти, 
значительная часть костей ног отсутствуют. 
•Лев1ая нога слегка согнута в колене. Инвен
таря не обнаружено. Для ощределения време
ни погребе'ния данных нет.

П о г р е б е н и е  48. Пл. IX и X, глубина 
0,82 м. Форма могильной ямы не 'прослежи
валась. Костяк лежал на спине, в вытянутом 
положении, головой на ЗЮЗ. Левая рука 
была протянута вдоль тела, 'црав'ая согнута 
в локте и кисть ее лежала на животе (табл. 
X, 1). Инвентаря не обнаружено. Время 
погробени'Я — не ранее II в. я. э.— опреде
ляется тем обстоятельством, что оно было 
впугцено в насыпь над могилой 68, дати
руемой I в. II. э.

П о г р е б е н и е  56. Пл. XIII, глубина 
1,13 м. Форм)а могильной ямы не прослежи
валась. Погребение младенца в амфоре. Для 
•захоронения использовано тулово светлогли
няной амфоры с желудео'бразпой ножкой и 
двуствольными ручками (табл. VII, 5; XI, 7). 
Амфора была обложена камнями, 01риеятиро-

вана горлом на СВ. Отверстие ее было зало
жено плиточным камнем. Скелет лежал в 
амфоре головой к ножке ее. В области груди 
найдена половина высокой краснолаковой 
миски с отвесным бортиком. Миска (табл. 
XVI, 1) очень хорошей формы, высота ее 
63 мм, диаметр 125 мм; бортик высокий, от
весный, высокий кольцевой поддон; сформо
вана она 'ИЗ оранжево-розовой глины с мел
кими светлыми включениями; покрыта изну
три и снаружи хорошим темно-красным ла
ком. По форме и качеству лака чашка долж
на быть датирована первой половиной 
I в. н. э. Амфоры с двуствольными ручками и 
желудеобразной ножкой датируются I в. до 
н. э.— I в. н. э. Таким образом, погребение 
должно быть отнесено к I в. н. э.

П о г р е б е н и е  57. Пл. I, глубина 1,95 м. 
Оовершеиво разрушенное детское погребе
ние. Сохранились только отдельные кости, 
лежавшие в беспорядке. Погребенный 
был ориентирован, по-видимому, головой 
на Ю. Среди остатков костяка найдены: раз
давленный лепной горшок, обломки нижней 
части небольшого красноглиняного сосудика, 
среди которых находились два глиняных 
пряслица, каменная плитка для растирания 
красок, краснолаиовая тарелка с клеймом, 
обломки красн'олановой чашечки, мраснода- 
ковая ойнохоя, несколько бусин, серебряное 
колечко и обломок другого такого же колеч
ка, медная подвеска и обломки железного 
гвоздя.

Наиболее замечательной находкой в инвен
таре этого погребения является краснолако
вая тарелка (табл. XXVII). Она сделана из 
очень тонкой мелкозернистой оранжево- 
розовой глины с мельчайшими блестками и 
покрыта вся, включая и дао, густым и ров
ным лаком красно-коричневого тона. Та'релка 
очень плоская, на низком кольцевом поддоне 
с 1НИЗКИМ вертикальным бортиком, украшен
ным с внешней стороны насечкой. Диаметр 
ее 182 чим, высота 30 мм. В центре тарелки 
маленькое клеймо ICIC и орнаментальный 
круг из концеягрических полосок и насечки 
между ними. На дне процарапано граффити

Маленькая краснолаковая чашечка (табл. 
XXVIII, 3) 'была разбита еще в древности 
н просверлена в нескольких местах для 
скрепления. В могиле найдено лишь два 
обломка чашки, дающих, однако, 'полное 
представление о сосуде. Чашечка была сфюр-
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мована из хорошо отмученной глины корич- 
невачхьсерого цвета и покрыта изнутри и 
оиаруяот довольно густым буроватым лаком. 
Стенки чашечки сложно шрофишированы, 
суживаются книзу, к маленькому донышку на 
маленьком кольцевом поддоне. Верхний диа
метр чашечки 90 мм, высота 41 мм.

К(раснолаковая ойнохоя (табл. XXII, 4) 
была положена в могилу поврежденной — 
в тулове у нее имеется круглая дырка. Ойно
хоя сфо|рмована из тонкой оранжевой глины 
с мельчайшими блестками и покрыта оран
жево-красным блестящим лаком, который те
перь во многих местах утрачен. Сосуд имеет 
низкий кольцевой поддон, витую круглую в 
сечении ручку и две горизонтальные вдавлен
ные полоски на плечиках. Высота ойно- 
хои 145 мм, наибольший диаметр тулова 
112 мм.

Лепной горшок (табл. XVIII, 3) имеет 
плоское дно, грушевидное тулово и широкое 
горло. Вылеплен он чрезвычайно грубо, так 
что вертикальная ‘ось его находится под ост
рым углом к плоскости дна. Поверхность 
го1ршка слегка залощена, особенно заметно 
лощение по венчику. Высота сосуда 157 мм, 
наибольший диаметр 129 мм.

Одно из пряслиц (табл. XXXIII, 6) имеет 
биконическую форму (диаметр 38 мм, длина 
32 мм), другое (табл. XXXIII, 10) округлое 
(диаметр и длина 35 мм).

Бусы, найденные в погребении, относятся 
к следующим типам: а) мелкий бисер из 
голубой или желтой непрозрачной пасты, 
цилиндрической формы (длина 2 мм, диаметр 
3 мм) — 11 шт.; б) плоская бусина (табл. 
XLV, 4) овальной формы (длина 14 мм, диа
метр 12 мм) из синей непроарачной пасты;
в) черная гешировая бусина (табл. XLV, 5) 
в форме полушария (диаметр 12 мм, длина 
G мм).

Колечко (табл. XXXV, 8) было найдено на 
фаланге пальца. Оно сделано из серебряной 
круглой в сечении проволоки и имеет диа
метр 17 мм. Подвеска (табл. XXXV, 5) со
стоит из двух маленьких цилиндриков, 
согнутых из тонкой медной пластинки, 
и вставленных в них медных же пластинок с 
петельками; размер подвески 17X12 мм.

Краснолаковая керамика датирует погре
бение I в. н. э.

П о гр е  б е н и е 59. Пл. IX, глубина 1,2 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Погребение детское в тулове светлоглиняной

амфоры с желудеобразной ножкой и двуст
вольными ручками (табл. XII, 3).  Амфора со 
всех сторон и сверху была обложена камня
ми, ориентирована горлом на В. Костяк 
лежал в амфоре в вытянутом положении на 
спине, голевой к горлу амфоры. С костяком 
найдены: краснолаковая чашка с рельефны
ми изображениями, па высокой ножке, серо
глиняный лощеный горшок, маленькая брон
зовая фибула с остатками ткани (на груди) 
(табл. XXXVI, 5, 7) и 73 бисерины из голубой 
пасты (у шеи), точно такие же, как в погре
бении 57.

Краснолаковая чашка на ножке (табл. 
XXVI, 2) является прекрасным образцом 
малоазийской краснолаковой керамики с 
рельефным орнаментом. Весь верх ее и один 
бок утрачены, потому невозможно указать ее 
точные размеры. В дошедшем до нас виде она 
имеет 75 мм в высоту и ПО мм в диаметре. 
Сформована чашка из мелкозернистой тонко 
отмученной глины оранжевато^ежевого цве
та и покрыта изнутри и снаружи оранжево- 
краоным лаком. Тулово украшено рельефной 
гирляндой со спускающимися вниз петлями 
бантов, между которыми расположено девять 
рельефных фигурок стоящих фламинго. Нож
ка чашки тонко профилирована.

Лощеный горшочек (табл. XXV, 2) сделан 
на гончарном круге из мелкозернистой серой 
глины с многочисленными блестками. При
земистое острореберное тулово покрыто ло
щением, сравнительно узкое высокое горло 
не залощено. Высота горшочка 79 мм, диа
метр тулова 98 мм.

Весь инвентарь погребения хорошо дати
руется I в. н. э., к этому времени следатт 
отнести и захоронение.

П о г р е б е н и е  61. Пл. V и при!резка к 
пей, глубина 2,22 м. Могильная яма имела 
прямоугольную форму, длина ее 1,63 м, 
ширина 0,56 м, прослеживалась на глубину 
0,75 м. Ориентирована яма продольными 
сторонами по линии ЮЗ — СВ. По краям 
■могильной ямы сохранились концы перекры
вавших ее поперек деревянных плах. Погре- 
беоаие полностью разрушено. В засыпи встре
чались кости взрослого человека и ребенка. 
Кроме того, в засыпи найдены обломки же- 
.лезяых гвоздей и фрагменты краснолаковой 
тарелки. Тарелка (табл. XXVIII, 1) очень 
больших размерон (диаметр около 290 мм) 
сформована яз светло-оранжевой тонко отму
ченной глины и покрыта (кроме дна) доволь-
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яо густым оранжево-красным лаком. Гори
зонтальный край тарелки заканчивается 
невысоким вертикальным бортиком. Такие 
краснолаковые тарелки были распростране
ны в I—III вв. н. э. Ранний образец этого 
рода посуды встречен в погребении 100. 
Тарелка из могилы 61 по качеству лака 
должна быть отнесена ко II—III вв. н. э. 
Этим и определяется время погребения.

П о г р е б е н и е  68. Пл. XII и XVI, глуби
на 4,3 м. Это погребение являлось централь
ным погребением внутри большой каменной 
ограды. Над пю1гребением была сделана на
сыпь, заполняющая кольцевую ограду. Вы
сота иасьпш над логребенной почвой не 
превышала 1,2 м; в сторо1Ны от центрального 
погребешия насыпь немного 'понижалась, но 
очень незначительно, на 0,1—0,15 м. Слой по
гребенной почвы ясно был 'виден на разрезах 
через насыпь. Погребенная почва перекры
валась выбросом из могильной ямы, просле
живаемым на площадях XII, XIV, XV. XVII 
в виде слоя до 0,4 м толщины.

Яма могилы прямоугольная, ориентиро
вана длинными сторонами по линии В—3, 
ширина ее (вверху) 2 м, длина 3,2 м. Книзу 
она немного сужалась и на глубине 1,8 м 
достигала размеров 1,9 X 2,9 м. На этой 
глубине начинались вдававшиеся внутрь 
могильной ямы и шедшие по двум длинным 
се старонам — южной и северной — стенки, 
1!Ыложеняые из довольно крупных необрабо
танных камней, щели между которыми засы
паны песком. Толщина этих стенок 0,4— 
0,6 м, высота около 0,8 м, длина соответствует 
длине могилы. Эти каменные стенки сужива
ли могильную яму до 1 м. Стенки покоились 
на грунтовых приступках, оставленных вдоль 
длинных сторон могилы на высоте 0,4—0,5 м 
от дна могилы. Общая глубина могильной 
ямы от современной новерхно'С'ТИ 4,3 м, от 
погребенной почвы — 3,1 м. Площадь дна 
могильной ямы равна 2,9 X 1 м. Дно могиль
ной ямы было покрыто тонким слоем щебен
ки. Могила после сооружения была перекры
та поверх каменных стенок деревяоаными 
поперечными брусьями или плахами, остат
ки которых в большом количестве найдены 
в засыпи и на дне могилы.

Могила была ограблена в древности при 
помощи грабительской мины, хорошо просле
живаемой в северо-западной части могильной 
ямы, где она нарушила ее очертания. Все 
погребение оказалось разрушенным. В ниж

нем слое засыпи могилы, около ее дна, най
дены следующие уцелевшие от грабежа 
вещи:

1. Небольшой раздавленный дащеный 
кувшинчик (табл. XXV, 3),  сделанный на 
гончарном круге кз мелкозернистой се'рой 
глины, поверхность его покрыта хо|рошим 
лощением; тулово приземнетое, низкое, на 
массивном кольцевом поддоне, горло высо
кое, к венчику расширяющееся, ручка в се
чении овальная. Высота кувшинчика 105 мм, 
диаметр тулова 100 мм.

2. Обломки тонкой глубокой крашолако- 
вой чатшш с вертикальным бартмком (табл. 
XXVIII, 2).

3. Незначительные обломки другого за
крытого краснолакового сосудика.

4. Сердоликовые бусы округлой формы 
(диаметр 4 —5 мм) — 19 шт. (табл. XLV, 
9,  10) .

5. Сердоликовые бусы усеченно-бипирами- 
дальной формы (диаметр 5 мм, длина
3 мм) — 3 шт.

6. Гешировые бусы в виде вытянутых 
npiSMoyroHKHHKOB (длина 7 мм, ширина
4 мм) — 2 шт.

7. Глазчатые бусы цилиндрической фо̂ рмы 
(длина 5 мм, диаметр 4 мм) из синей непроз

рачной пасты с белыми глазками — 7 шт. и 
несколько обломков.

8. Глазчатые бусы округлой формы (диа
метр 6 мм) из непрозрачной белой пасты с 
синими глазками — 3 шт.

9. Мелкий бисер из непрозрачной пасты 
черного цвета в виде колечек (дна1метр 3 мм, 
длина 1 мм) — 12 шт.

10. Бусинка-трубочка из прозрачного стек
ла (длина 6 мм, диаметр 2 мм).

11. Небольшие круглые бляшки из золо
того листа с двумя дырочками для наппшки 
(диаметр 9 мм) — 3 шт. (табл. XXXVI, 4).

12. Мельчайшие бляшки из золотого листа 
полусферической формы с двумя дырочками 
для иашивки (диаметр 3—4 мм) — 70 шт. 
(табл. XXXVI, 2).

13. Маленькие трубочжиндровизки из золо
того листа (диаметр 2 мм, длина 5 мм) —
17 шт. (табл. XXXVI, 3).

14. Мельчайшие трубочзш-шронвзки из зо
лотого листа (диаметр 1,5 мм, длина 1,5— 
3 мм) - 2 1  шт. (табл. XXXVI, 3).

15. Золотая бляшка-индикация (диаметр
18 мм) с изображением женской головы 
вправо (табл. XXXVI, 1).
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16. Комочек ниток от золотой парчи (табл. 
XXXVI, 6).

17. Обломангаое лезвие железного ножа 
(длина 92 мм) с бронзовым гвоздиком для 
прикрепления рукоятки (табл. XXXII, 5).

18. Обломки какого-то деревянного изде
лия с |резными украшениями в виде листи
ков (табл. XXXIX, 2, 3).

19. Обрывок кожаного изделия с остатка
ми ниток (табл. XXXIX, 4).  Судя по форме, 
зтот обрывок принадлежит детской обуви.

20. Неопределенные обломки железных и 
бронзовых предметов.

21. Несколько обугленных зерен ячменя и 
-МЯГКОЙ пшеницы (определение А. В. Кирья
нова) .

Кости в могиле совершенно не сохрани
лись.

Вокруг могилы была возведена каменная 
ограда (табл. XIII, 1) в виде кольца с внут
ренним диаметром 10—11 м. Ограда сложена 
из крупного необработанного камня без свя- 
зуюгцего раствора. Высота ее 0,7 м, толщина 
0,8—1 м. Она была построена на уровне 
древней дневной поверхности, подошва ее 
лежит на глубине около 1,2 м от современ
ной поверхности. Ограда сохранилась очень 
плохо, на большем протяжении она разруше
на до основания, в ряде мест она црослежи- 
валась лишь по сброшенным внутрь ограды 
камням, но в западной части кольца сохра
нились участки почти целые, которые и поз
воляют определить, какой вид ограда имела в 
древности. Погребение 68 находилось не точ
но в центре кольца, образуемого оградой, оно 
немного сдвинуто к югу. Пространство вну
три каменного кольца было, по-видимому, за
полнено искусственной насыпью, не превы
шавшей вышины оцрады. В настоящее время 
слой грунта над погребенной древней поверх
ностью составляет вместе с позднейшими на
слоениями гумуса не более 1,2 м. Около мо
гильной ямы, особенно к северу и к востоку 
от нее, в профиле хорошо заметен лежащий 
на древней поверхности выброс из могилы. 
С южной и восточной стороны могилы на древ
ней поверхности лежали развалы необрабо
танного кам'ня, вероятно оставшегося после 
сооружения продольных каменных стенок в 
могиле. Погребения 44 и 48, обнаруженные 
внутри ограды, и погребение 30, расположен
ное над нею, не имеют отношения к погре
бальному сооружению 68 — они впущены по
зднее сверху и лежали очень неглубоко, выше

уровня погребенной почвы. В|ремя сооруже
ния всего этого погребального комплекса лег
ко определяется инвентарем могилы 68, до
статочно твердо датируемым I в. н. э.

П о г р е б е н и е  78. Пл. I, глубина 2,75 м. 
Могильная яма прямоугольная, размеры ее 
1,25X0,5 м, ориентирована она по линии 3 —В. 
Погребение детское, раз|рушено и ограблено. 
Сохранились в BiOCtohhoh части ямы только 
обломки че)репа и  серьга в виде колечка из 
перекрученной серебряной проволоки со сце
пленными концами (табл. XXXIX, 1). Диа
метр колечка 23 мм. Очень похожая но фор
ме серьга, только из золотой проволоки, была 
найдена В. В. Шкорпилом в Керчи в гробни
це вместе с краснолаковым лекифом и 
стеклянным бальзамарием, датируемым 
В. В. Фармаковским I в. н. э. Судя по этой 
аналогии, наша могила должна отпроситься 
примерно к тому же времени.

П о г р е б е н и е  79. Пл. II и прирезка к 
ней, глубина 3,01 м. Могильная яма прямо
угольная, ширина ее по верху 1,2—1,4 м, 
по дну — около 0,5 м, длина ямы 2,5 м. Яма 
перекрывалась поперечно положенными дере
вянными плахами, опиравшимися концами 
на земляные приступки, оставленные в про
дольных стенках ямы. Костяк подростка ле
жал на спине, в вытянутом положении, с 
цротяшутыми вдоль туловища руками, голо
вой на ВЮВ (табл. IX, 1). Кисти рук и ступ
ни ног утрачены. В погребении оказались, 
следующие вещи:

1. У правого виска лежала золотая серьга 
в виде ма.ченького колечка (диаметр 14 мм) 
с закрученными друг за друга концам'и.

2. Под челюстью обнаружена медная рим
ская монета Августа, обтянутая с одной сто
роны тонкой золотой пластинкой (табл. 
XL, 1).

3. В верхней части грудной клетки найде
ны две крупные гешировые бусины (табл. 
XLV, 75), имеющие форму сплющенного у 
полюсов шара (диаметр 24 мм, длина 18 мм).

4. Там же найдены две бронзовые бусины 
(табл. XXXVIII, 2, 3).  Одна из них гладкая 
округлей формы (диаметр 11 мм), другая 
усеченно-бико1Ническая (диаметр 11 мм, дли
на 6 мм) с продольными глубокими борозд
ками.

Б. В. Ф а р .4 а к о в с к и й. Заметки о времени 
сосуда, найденного в одной могиле с костяными ■ 
тессерами. ИАК, 10, 1904, стр. 125—127, рис. 4.



РА СК О П КИ  Н Е К РО П О Л Я 34

5. Там же лежал небольшой прорезной 
бронзовый колокольчик (табл. XXXVIII, 8) 
(высота 42 мм, наибольший диаметр 24 мм), 
к которому прикипели остатки какой-то тка
ни.

6. Там же были найдены три дужки ми
ниатюрных бронзовых фибул в виде малень
ких листочков (табл. XXXVIII, 1, 5, 6).  Дли
на их 15, 12 и 8 мм.

7. На левой руке был надет бронзовый 
браслет (табл. XXXVIII, 4).  Он сделан из 
толстой, утончающейся к концам проволоки, 
концы ее заходят друг за друга и закручены 
вокруг браслета; половина браслета украше
на дополнительно обмотанными BOKipyr него 
витками проволоки; размеры браслета 
42X51 мм.

8. В районе таза были рассыпаны мельчай
шие медные круглые бляшки для нашивки 
(диаметр 1,5—2 мм), однако собрать их не 
удалось, так как они рассыпались при за
чистке.

9. В юго-восточном углу могилы за голо
вой поцребенного стоял маленький серогли
няный лощеный горшочек (табл. XVI, 3) со
вершенно того же типа, что и горшочек из 
погребения 59, но меньшего разме|ра (высота 
64 мм, диаметр тулова 84 мм).

10. Слева от берцовых костей покойника 
находился краснолаковый кувшин (табл. 
XVI, 5). Кувшин сделан из оранжевой мел
козернистой глины с большим количеством 
мелких блесток. Форма его напоминает ля- 
гинос, он имеет широкое приземистое с ост
рым ребром тулово и довольно узкое высокое 
горло; плоская ручка црикреплена ниже вен
чика, причем перегиб ее поднят несколько 
выше места прикрепления; поддон очень 
низкий, едва заметный. Верхняя часть туло
ва (плечики), горло и ручка покрыты туск
лым оранжевонкрасным лаком. По плечикам 
идет нанесенный темной краской орнамент 
в виде венка. Высота кувшинчика 180 мм, 
диаметр тулова 165 мм.

11. В ногах поцребенного найдена малень
кая светлоглиняная глубокая чашечка (табл. 
XVI, 2) на маленьком кольцевом поддоне, 
покрытая изнутри и отчасти снаружи лаком 
красно-бурого цвета. Диаметр ее 110 мм, вы
сота 58 мм.

12. Там же найдено несколько мелких 
стфепок из медной перевитой проволоки 
(табл. XXXVIII, 10).

13. ' В юго-западном углу могилы стояла

наклонно прислоненная к стенке ямы свет
логлиняная узкогорлая амфора (табл. XVI, 
4) I в. н. э. с широ'Ким кольцевым поддоном 
(высота амфоры 61,5 см). Одна ручка у нее 
отсутствовала.

14. В западной части могилы цри расчист
ке были обнаружены двучленные железные 
удила с тремя кольцами и медными скобоч
ками для крепления ремней (табл. XXXII, 
6).  Однако состояние их оказалось настолько 
плохим, что они рассыпались при попытке 
вынуть их из грунта; удалось только зарисо
вать их общий вид.

15. К тому же уздечному набору принад
лежат найденные здесь же семь плоских 
круглых бронзовых блях (табл. XXXVIII, 
9) с дырками для нашивки и с петлями, при
клепанными с оборотной cTOipoHH (диаметр 
блях 30 мм).

16. Помимо круглых блях, к тому же уэ- 
дечно1му набцру относятся две двойные тра
пециевидные бронзовые бляхи (табл. 
XXXVIII, 13, 14),  служившие, видимо, для 
крепления ремней (длина 32 (ММ, ширина 
22 мм ).

17. Там же была найдена небольшая круг
лая медная пряжка с подвижным язычком 
для ремня (диаметр пряжки 17 мм) (табл. 
XXXVIII, 12).

18. Там же обнаружен медный предмет не
известного назначения (табл. XXXVIII, 11) 
в виде небольшой плоской ложечки с закраи
нами для насадки на рукоятку (длина 48 
мм). Принадлежность этого предмета к уз
дечному набору возможна, но место, зажи
маемое им в сбруе, неясно.

19. При зачистке могилы был найден не
большой обломок маленького железного но
жичка (табл. XXXVIII, 7).

В разных местах могилы встречались сле
ды красной и голубой краоки, особенно мно
го их было в районе таза. Инвентарь погре
бения датирует его I в. н. э.

В 1957 г. раскоп V был значительно рас
ширен. Здесь было вскрыто еще 108 кв. м 
(пл. IV, XVIII—XXV) и был доследован 
грунт внутри кольцевой ограды могилы 68, 
обнаруженной в 1956 г., и под этой оградой. 
Характер культурного слоя и находок в нем 
тот же, что и в предшествующем году. Из от
дельных находок, сделанных вне погребений, 
можно упомянуть несколько кремневых по- 
жевидных пластин и бронзовую а|рбалетовид- 
яую фибулу (табл. XLV, 15). Открыто еще
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24 погребения и несколько совершенно раз
грабленных пустых могильных ям.

П о г р е б е н и е  80. Пл. XI (прирезка), 
глубина 1,18 м. Форма могильной ямы не 
нрослеживалась. Костяк лежал на спине, в 
вытянутом положении, с протянутыми вдоль 
туловища руками, головой на 3. Левая кисть 
покоилась на тазовых костях (табл. VII, 4).  
Инвентаря не обнаружено. Выше костяка 
прослеживались значительные остатки дере
ва, ве|роятно от перекрытия могилы, и завал 
камней. В засыпи могилы найден маленький 
медный колокольчик (табл. XXXIX, 6).  Он 
имеет форму колпачка, в верхней части ко
торого цроделано отверстие для прикрепле
ния язычка. Язычок колокольчика был сде
лан из железа, он распался во время чистки. 
Высота колокольчика ж его наибольший диа
метр равны 16 мм. Совершенно такой же ко
локольчик (табл. XXXIX, 5) обна_ружен в 
погребении 84, относящемся к I в. н. э. По
скольку в могилу 80 колокольчик попал с 
насыпной землей, могилу эту надо дати|ро- 
вать более поздним временем.

П о г р е б е н и е  81. Пл. XVIII, глубина 
1 м. Форма могильной ямы не прослежива
лась. Костяк грудного младенца лежал на 
спине, головой на С (табл. VII, 66).  Сохран
ность костяка очень плохая — отсутствовали 
кости таза, берцовые кости, вся правая рука. 
В области пруди найдены маленькая (длина 
28 мм), прекрасно сохранившаяся арбалето
видная бронзовая фибула (табл. XLVII, 3) 
и 11 бус из стеклянной пасты (табл. 
XLVII, 2) . Одна из бусин — цилиндрическая 
(диаметр 6 мм, длина 8 мм), сделанная из 
слоев разноцветной пасты, огибающих бусину 
по спирали. Совершенно такая же бусина 
была встречена нами в детском погребении 
31. Вторая бусина — плоская, из непрозрач
ной стеклянной пасты голубого цвета (длина 
7 мм, ширина 9 мм, толщина 3 мм). Третья 
бусина — округлая, из полупрозрачного зеле
ного стекла (диаметр 7 мм, длина 6 мм). 
Eп ô три бусины — такой же формы и из 
того же материала, но маленькие (диаметр 
3 мм). Из того же зеленого стекла сделаны 
три крупные бусины, имеющие сложную 
форму цараллелепипеда со срезанными угла
ми (длина 8—10 мм, поперечник 6 мм). На
конец, бусина бочковидной формы из желто
серой пасты (длина и диаметр 5 мм).

Сверху костяк был перекрыт большими об
ломками узкогорлой светлоглиняной амфоры

с профилированными ручками (табл. VIF, 
6а). Амфора и фибула определяют время по
гребения — II в. н. э.

П о г р е б е н и е  82. Пл. XIX и XX, глуби
на 1,6 м. Погребение врезалось в верхнюю 
часть могильной ямы 88, поэтому очертания 
могилы плохо прослеживались. Костяк ле
жал на спине, головой на ЗЮЗ. Левая нога 
была вытянута, правая полусогнута в коле
не, правая рука немного откинута от тела 
(табл. VIII, 4).  У черепа найдено маленькое 
колечко (диаметр 12 мм) из тонкой медной 
проволоки, вероятно служившее се|рыч>й. За 
головой костяка был помещен лепной лоще
ный кувшинчик (табл. XXII, 3).  Он имеет 
почти шарообразное тулово ж слегка расши
ряющееся вверх горло; дно плоское, плавно 
изогнутая ручка прикреплена верхним кон
цом к горлу под венчиком, нижним — к пле
чику тулова; поперечное сечение ручки дает 
фигуру, близкую к прямоугольнику. Сосуд 
вылеплен тщательно и аккуратно залощен 
по всей поверхности. Высота кувшинчика 
133 мм, наибольший диаметр тулова 111 мм. 
Кувшинчик, несомненно сарматский, не мо
жет быть точно датирован, но то обстоятель
ство, что могила 82 врезалась в засыпь погре
бения 88, хорошо датируемого I в. н. э., 
позволяет отнести время ее сооружения ко
II—III вв. н. э.

П о г р е б е н и е  83. Пл. XX, глубина 
2,25 м. Могильная яма имела прямоуголь
ную форму, разме|ры ее 1,9 X 0,9 м, ориенти
рована она продольными сторонами по ли
нии СВ — ЮЗ. Погребение полностью раз
рушено, в засыпи найдены отдельные кости 
взрослого человека, обломки совершенно 
распавшейся железной пластинки, отдельные 
фрагменты серолощеного кувшина и двух 
краснолаковых мисочек I в. н. э., а также 
остатки дерева.

П о г р е б е н и е  84. Пл. XX—XXI, глуби
на 1,95 м. Могильная яма прямоугольной 
формы с округленными углами была ориен
тирована продольной осью по линии ЗСЗ — 
ВЮВ, размеры ее 1,85 X 0,8. Погребение 
полностью разрушено. В перерытом грунте 
встречены отдельные кости взрослого чело
века, фрагменти|рованная краснолаковая 
миска, лощеный горшочек, медный колоколь
чик и куски древесины.

Краснолаковая миска (табл. XXII, 2), ве
роятно малоазийского происхождения, сфор
мована из мелкозернистой оранжевой глины
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с очень мелкими золотистыми блестками и 
покрыта ровным, но довольно тусклым оран
жево-красным лаком. Поддон низкий, бортт1к 
вертикальный; на дне с внутренней сторо
ны — клеимо в виде сандалии, в круге из 
трех рядов насечек, сделанных штампом. 
Диаметр миски 205 мм, высота 52 mim.

Горшочек (табл. XVIII, 2) имеет щриземн- 
сгое тулово без поддона и сравнительно 
узкое расширяющееся кверху горло. Он 
повторяет форму сосудов, найденных ранее 
в погребениях 59 и 79, но имеет несколько 
большие размеры. Высота его 89 мм, наи
больший диаметр тулова 116 мм. Тулово его 
было слегка залощено, но из-за разрушения 
noBeipxHOCTHoro слоя глины тепе)рь лощение 
почти незаметно.

Медный колокольчик (табл. XXXIX, 5) 
имеет ту же форму и размеры, что и коло
кольчик из погребения 80, но у него сох
ранился язычок, свернутый из медного 
листа.

Указанные аналогии и характер краспола- 
ковой тарелки позволяют отнести погребение 
к I в. н. э. Можно ду.мать, что оно принадле
жит к концу этого столетия, поскольку оно 
раз|рушило другую могилу, 103, которая не 
может быть отнесена ко времени, предшест
вующему I в. н. э.

П о г р е б е н и е  85. Пл. XVIII, глубина 
2,25. Могильная яма имела неправильную 
форму, приближающуюся к прямоугольной, 
длина ее 2,1 м, ширина точно определена 
быть не может, так как северная часть моги
лы разрушена более поздним погребением 86. 
Примерная ширина могилы 0,6 м. Костяк ле
жал на спине, в вытянутом положении, с 
лротяпутыми вдоль туловища руками, голо
вой на В (табл. X, 4 ). Могила 86 уничтожи
ла правую часть костяка: полностью отсут
ствовали кости правой руки ниже локтя, 
всей правой ноги от таза, а также плюсна ле
вой ноги. В погребении найдены следующие 
вещи:

1,2. В восточной части могилы за головой 
погребенного находились два раздавленных 
лепных горшка (табл. XIX, 3,4). Оба они 
небрежно вылеплены из грубой плохо цро- 
мешанной глины, имеют бочкообразное туло
во, плоское дно и расширяющееся кверху 
горло. Высота одного из сосудов 154 мм, наи
больший диаметр тулова 124 мм, наимень
ший диаметр горла 68 мм. Второй горшок, 
большей величины, достигает 182 мм в высо

ту, наибольший диаметр его тулова 151 мм, 
диаметр дна 70 мм.

3. Там же найдено глиняное пряслице 
(табл. XXXIII, 7) биконической формы, дли
на его 42 мм, диаметр 41 мм.

4. Там же обнаружена раковина беззубки 
с положенными в нее кусочками реальгара.

5. У левой ключицы находилась маленькая 
бронзовая фибула с фигурным щитком 
(табл. XLVII, 4).  Щиток этой фибулы-брош
ки сделан в виде фантастического животно
го с рыбьим телом и хвостом, птичьей шеей 
и головой и с лапами хшцника. Детали изоб
ражения выполнены насечкой и черной 
эмалью. Игла фибулы и часть приемника ут
рачены. Длина фибулы 26 мм, высота фигур
ки 16 мм.

6. Рядом с фибулой найдено маленькое 
колечко (табл. XLV, 12) из красной медной 
проволоки, спиралевидно согнутой. Один ко
нец спирали обломан, другой оформлен в 
виде морды какого-то зверя с длинными уша
ми. Диаметр колечка 23 мм, диаметр про
волоки 2 мм.

7. В области грудной клетки и около бер
цовых костей левой ноги найдена россыпь 
мелких бус. Всего собрано 20 бусин следз'ю- 
1ЦИХ типов: а) 15 акруглых бусин белого по
лупрозрачного стекла (длина и диаметр 4— 
5 мм); б) четыре тройные бусины из нецроз- 
рачной желто-серой пасты (длина 7 мм, диа
метр 4 мм); в) одна гепшровая бусина близ
кой к полушарию формы (диаметр 10 мм, 
длина 4 М1м ) .  Похожая бусина была найдена 
в погребении 57 (табл. XLV, 5).

8. Около левой ноги костяка в западной 
части могилы, найдены фрагменты еще од
ного лепного горшка.

Фибула с фигурным щитком с эмалью на 
основании западных аналогий должна быть 
датирована II в. н. э.̂ ® К этому же времени, 
как мы видели, дожны быть отнесены и трой
ные бусины из стеклянной пасты. Несколько 
более ранним временем, I в. н. э., может быть 
датирована гешировая бусина в форме полу
шария. В целом этот могильный комплекс 
относится скорее всего к пе|рвой половине 
II в. н. э., это подтверждается и тем обстоя
тельством, что могила нарушена погребени
ем 86, датируемым II в. и. э.

О. A l m g r e n .  Studien iiber Nordeuropaische 
Fibelformen. Leipzig, 1923, стр. 98.

3  МИА, 98 Шелов
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П о г р е б е н и е  86. Пл. XVIII, глубина
2,5 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму, размеры ее 2X0,65 м. Могила разру- 
пшла северную часть порребения 85 и запад
ную часть погребения 93. Костяк лежал на 
спине, в вытяшутом положении, с цротяну- 
тыми вдоль туловища рука1ми, головой на В 
(табл. VIII, 1).

Справа от черепа находился раздавленный 
К|расноглиняпый кувшинчик (табл. XIX, 1). 
Он сформован из тонкой оранжевой глины с 
большим количеством мелких золотистых 
блесток. Кувшин имеет яйцевидное тулово 
на низком кольцевом поддоне и высокое ци
линдрическое горло (высота горла 75 мм) с 
шцроким горизонтальным венчиком; плоская 
в сечении профилированная вертикальная 
ручка согнута почти под прямьгм углом, она 
прик|реплена одним концом к плечику сосу
да, другим — к горлу, значительно ниже вен
чика. Общая высота кувшина 190 мм, наи
больший диаметр тулова 126 М1М, внутренний 
диаметр горла 51 мм. Кувшин не иок|рыт кра
ской или обмазкой.

Около лицевых костей черепа лежала 
прекрасно сох)ранившаяся маленькая бронзо
вая арбалетовидная фибула (длина 30 мм), 
(табл. XLV, 14).  Под нижней челюстью обна
ружено несколько бусин: а) две тройные ре- 
берчатые бусины из полупрозрачного белого 
стекла, сверху позолоченные (длина 7 мм, 
диаметр 5 мм); б) пять плоских бусин из 
желто-зеленого иецрозрачного стекла, позо
лоченных; из этих бусин сохранилась только 
одна (длина и ширина 8 мм), остальные рас
пались; в) обломок коричневой настовой бу
сины в форме параллелепипеда (поперечник 
5 мм); г) маленький (диаметр 5 мм) шарик 
из горного хрусталя, неоконченный обработ
кой и без отверстия для нитки.

Справа от стопы правой ноги находилось 
большое целое сероглиняное блюдо (табл. 
XIX, 2).  Оно анкуратно выполнено из мелко
зернистой глины на гончарном круге и пок
рыто изнутри и снаружи (кроме дна) серым 
лачком графитового оттенка. Дно совершен
но плоское, без поддона, бортики невысокие 
(общая высота блюда 52 мм), слегка расши
ряющиеся кверху. В центре дна с внутренней 
cTOipoHbi стоит клеймо, напоминающее клей
ма в виде сандалии на краснолаковой посу
де и окруженное несколькими кругами насе
чек, выполненных зубчатым штампом. Диа
метр блюда 262 мм.

Время этого погребения определяется его 
инвентарем — II в. п. э.

П о г р е б е н и е  87. Пл. XXIV, глубина 
0,95 м. Форма могильной ямы не прослежи
валась. Погребение ребенка, очень плохо 
сох|ранившееся. Уцелели только часть черепа 
и кости левой ноги. Костяк лежал па спине,, 
в вытянутом положении, головой па СВ. 
В области несохранившейся грудной клетки 
найдены обломки нижней части лепного горш
ка и большая красная янтарная бусина 
(табл. XLV, 17). Бусина имеет форму неров
ного диска диаметром 18 мм; длина ее (тол
щина диска) 7 мм. Точно такая же бусина бы
ла найдена в фанагорийском некрополе «В» 
в 1938 г. в могиле 92 римского времени. Дру
гих данных для датировки этого понребения 
нет.

П о г р е б е н и е  88. Пл. XIX—XX, глуби
на 2 м. Могильная яма имела прямоугольную' 
форму, размеры ее 1,9X0,9 м. Яма оциентн- 
рована продольной осью по линии В—3. Дет
ское погребение совершенно разрушено, в 
засыпи встречены только обломки черепа, 
молочные зубы, фрагменты железного гвоз
дя, две крупные округлые гешцровые бусины 
(диаметр 14 и 15 мм, длина 9 и 14 мм) (табл. 
XLV, 11) и пластинчатая дужка бронзовой 
фибулы (длина 36 мм) (табл. XXXIX, 7). 
Фибула датирует могилу I в. н. э.

П о г р е б е н и е  89. Пл. XVIII, глубина
2,3 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму, размеры ее 2X0,9 м. Костяк лежал 
на спине, в вытянутом положении, с протя
нутыми вдоль туловища руками, головой на 
В (табл. VIII, 5). Череп, .левая лопатка, клю
чицы, левая лучевая кость и кости левой ки
сти отсутствовали. В ногах погребенного сто
ял вверх дном раздавленный большой серо- 
глиняный кувшин (табл. XXI, 1).  Он выпол
нен на гончарном круге, имееет приземистое 
раздутое тулово без поддона и узкое, сп.льно 
расширяющееся кверху горло; верхняя часть 
горла снаружи украшена несколькими рель
ефными горизонтальными полосами. Ломаю
щаяся под острым углом витая ручка цри- 
К|реплена к плечику сосуда и к горлу при
мерно на середине его высоты. Верхняя 
часть сосуда — плечики и горло — была пок
рыта каким-то серым ангобом и обработана 
лощением: сохранились отдельные участки и 
полосы лощения черного цвета. Высота кув
шина 214 ,мм, диамецр тулова 200 мм, высота 
гцрла 73 мм, наименьший диаметр 57 мм.
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Точной аналогии этому кувшину мы не нме- 
е(М. Но общая форма его и особенно расширя
ющееся кверху, покрытое го|ризантальным'и 
желобками горло позволяет датировать кув
шин II —Ш в. н. э.

П о г р е б е н и е  90. Пл. XXII, г-лубина
1,8 м. Могильная яма имела щрялюугольную 
форму, размеры ее около 1,7X0,6 м. Запад
ный конец могилы был прорезан другой мо
гильной ямой. Погребение разрушено, in situ 
сохранились только берцовые кости. Судя по 
их положению, поцребенный лежал на спине, 
в вытянутом положении, головой на В с не
большим отклонением к Ю. Из инвентаря со
хранился раздавленный сероглиняный лоще
ный кувшинчик с обломанной ручкой (табл. 
XXI, 3),  стоявший около левого бедра. Кув
шинчик, хотя я сделан на гончарном круге, 
но очень небрежно и весь перекосился на 
CTOipoHy. У него низкое острореберное тулово 
без поддона и сравнительно узкое горло. Об
щими очертаниями он напоминает лощеные 
горшочки, найденные в погребениях 59, 79, 
84. Разница состоит лишь в том, что рассмат
риваемый сосуд имеет цилиндрическое горло, 
не расширяющееся кверху, и что к нему бы
ла прикреплена вертикальная ручка, утрачен
ная еще в древности. Поверхность кувшинчи
ка залощена. Высота его 100 мм, наибольший 
диаметр 105 мм. Вряд ли можно сомневаться 
в том, что кувшинчик одновременен указан
ным горшочкам, гг поэтому погребение 90 ско
рее всего может быть отнесено к тому же вре
мени, что и могилы 59, 79, 84, т. е. к I в. н. э.

П о г р е б е н и е  91  Пл. XXV—XXVI, 
глубина 0,7 м. Форма могильной ямы не про
слеживалась. Костяк подростка лежал на спи
не, в вытянутом положении, головой на В. 
Кисть правой ругш находилась на костях та
за. У правого плеча обнаружена распавшаяся 
серебряная пластинка. Для датировки погре
бения нет данных.

П о г р е б е н и е  92. Пл. IV, глубина 1,7 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк подростка лежал на спине, в вытяну
том положении, головой на С. Череп, кости 
рук ниже локтей, стопы ног отсутствовали, 
кости грудной клетки лежали в беспорядке.

“  Ср. горло кувшина из раскопок Тиритаки 
1937 г., в котором был найден клад монет второй 
половины III в. н. э. (В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Рас
копки Тиритаки в 1935—1940 гг. МИА, № 25, 1952, 
стр. 99, рис. 118). Наш кувшин относится, вероят
но, к несколько. более раннему времени.

За головой погребенного стоял лепной глиня
ный горшок (табл. XXI, 5). Горшок вылеплен 
очень небрежно из грубой глины и покрыт 
сна|ружи кухонным нагаром. Форма горшка 
приближается к баночной, дно плоское, вен
чик слабо отогнут наружу; высота его 136 мм, 
диаметр 119 мм. Подобные сосуды нередко 
встречаются в танаисских погребениях I — 
ITI вв. н. э. (могилы 31, 57, 85, 100). К этому 
периоду и следует отнести погребение 92.

П о г р е б е н и е  93. Пл. XVIII, глубина
2,65 м. Могильная яма, имевшая, видимо, 
овальную форму, прослеживалась частично: в 
западной части она была раз|рушена погребе
нием 86. Костяк подростка лежал на спине в 
вытянутом положении, головой на С. Череп 
искусственно деформирован. Кости левой но
ги ниже колена и кисть левой руки отсутст
вовали. Среди «остей грудной клетки найдена 
бронзовая арбалетовидпая фибула, датирую
щая погребение II в. н. э.

П о г р е б е н и е  94. Пл. XXV, глубина 
около 1 м. Форма могильной ямы не просле
живалась. Костяк лежал на сшше в вытяну
том положении, головой на СВ. Кисти рук на
ходились на костях таза. Череп разрушен, обе 
стопы я берцовые кости левой ноги отсутство
вали. Левая часть костяка сильно осела. V 
кисти правой руки найдено 10 бусин из хруп
кой серой непрозрачно'й пасты (табл. XLVIII, 
7); форма бусин — округлая, диаметр 9— 
10 мм, длина 7—8 мм. Бусы не дают доста
точных оснований для точной датировки мо
гилы, по, по-видимому, ее надо относить к 
первым вокам пашей эры.

П о г р е б е н и е  95. Пл. IV, глубина 3,2 м. 
Могильная яма iiMOjra прямоугольную форму, 
размеры ее 2,75X1,75 м, ориентирована она 
длинной осью по линии В—3. Вдоль длинных 
сторон ямы были оставлены земляные сту
пеньки 0,4—0,5 м шириной, на которых сох
ранились остатки каменной выкладки, под
держивавшей деревяиное перекрытие моги
лы. Погребение полностью разрушено. В 
засыпи могилы и в перекопанном грунте над 
ной найдены обломки двух светлоглиняных 
узкогорлых амфор с широкими ноддо'иами 
I в. н. э., фрагменты чернолощеной тарелки, 
обломки краснолаковой чашечки, фрагменты 
сероглиняпого сосуда, железный (гвоздь, ку
ски дерева от перекрытия и небольшой сере
бряный флакон (табл. XL, 5).  Флакон сделан 
из тонкого серебра, имеет шаровидное тулово 
и цилиндрическое горлышко, па которое на
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девается такая же цилиндрическая крышеч
ка-колпачок. Высота флакона 43 мм, диаметр 
тулова 36 мм, диаметр горла 18 мм. Обломки 
светлоглиняных амфор с широким поддоном 
и краснолаковой чашечки, подобной найден
ным в могилах 79 и 26, позволяют отнести 
погребение к I в. н. э.

П о г р е б е н и е  96. Пл. XIII, глубина 
1,25 м. Форма могильной ямы не прослежива
лась. Костяк лежал на спине, в вытянутом по
ложении, с протянутыми вдоль туловища ру
ками, головой на СЗ. Голова и колени слегка 
завалены в левую сто|рону (табл. X, 3).  Ин
вентаря не обнаружено. Погребение соверше
но на месте разобранной ограды, окружав
шей могилу 68, и таким образом должно быть 
датировано позже этой могилы, т. е. време
нем позднее I в. н. э.

П о г р е б е н и е  97. Пл. XIII, глубина
2,65 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму и была ориентирована продольной 
осью по линии В —3 с небольшим отклонени
ем восточного конца к Ю. Размеры ее 2,45 X 
Х0,95 м. Погребение разграблено. В переры
том грунте найдены обломки относящихся к 
инвентарю пог|ребения двух сосудов: большо
го расписного кувшина и лепной кружки.

Лепной сосуд (табл. XXI, 4) сформован 
из црубой плохо промешанной глины черного 
цвета. Он имеет форму горшка со сравнитель
но узким дном на невысоком кольцевом под
доне, округлым туловом и низким отвернутым 
в стороны венчиком. С одной стороны к вен
чику и тулову приделана вертикальная руч
ка, немного подымающаяся над венчиком и 
придающая всему сосуду характер большой 
кружки. Высота сосуда 126 мм, диаметр 127 
мм. Второй сосуд дошел до нас в обломках и 
восстановлению не поддается. Он сделан на 
гончарном круге из оранжевой крупнозерни
стой глины с множеством мелких слюдяных 
блесток и крупными белыми известняковыми 
частицами. Округлое тулшо покоилось на 
широком кольцеобразном поддоне. Диаметр 
сосуда был не менее 200 мм. О высоте его су
дить невозможно, так как от горла ничего не 
сохранилось. Вертикальная ручка была пло
ская и широкая. Наружная поверхность сосу
да покрыта красной краской, по которой на 
плечиках белой жидкой краской нанесен ри
сунок в виде изгибающихся линий, вероятно 
лоз или стеблей растений. На переходе от ту
лова к горлу имелся пояс из крупных белых 
точек. Подобная система и техника росписи

применялась в керамических мастерских Се
верного Причерномо|рья в первых веках на
шей эры Сосуд должен быть датирован ско
рее всего II в. н. э. Это соответствует и тому 
факту, что могила 97 нарушила кольцевую ог
раду погребения 68, соо|руженную, как мы 
знаем, в I в. н. э.

П о г р е б е н и е  98. Пл. XXVI, глубина 
1,45 м. Форма могильной ямы не прослежива
лась. Костяк лежал на спине, в вытянутом по
ложении, головой на С. Кисть правой руки 
находилась на костях таза. Кости ног ниже ко
лен отсутствовали. Между бедренными костя
ми найдены остатки медных пластинок, яв
лявшихся, вероятно, обкладкой кожаного по
яса (табл. X, 2).  Сохранились отверстия и ма
ленькие медные заклепки, которыми пласти
ны были прикреплены к коже пояса. На од
ном из обломков имеется сарматский тамго- 
образный знак, линии которого выполнены 
пунктиром — посредством расположенных 
рядом мелких сквозных отверстий. Точной 
аналогии этому знаку среди тамгообразных 
знаков Северного Причерноморья нам неиз
вестно, но знаки близких очертаний были до
статочно широко распространены главным 
образом во II — III вв. н. э. Это позволяет 
датировать тем же временем и все погребе
ние 98.

П о г р е б е н и е  99. Пл. XXIII, глубина
1,65 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму, размв|ры ее 2,35X0,8 м. Костяк ле
жал на спине, в вытянутом положении, с про
тянутыми вдоль туловища руками головой на 
СВ. Череп, левая бедренная кость, правая но
га ниже колена и кисть правой руки отсутст
вовали. Инвентаря не обнаружено. Для оп
ределения времени погребения данных нет.

П о г р е б е н и е  100. Пл. XXII, глубина 
2,7 м. Могильная яма со скругленными угла
ми имела прямоугольную форму, размеры ее 
2,2X1 м. Вдоль длинных сторон могильной 
ямы на высоту 0,9 м от дна ее тянулись две 
земляные ступеньки шириной 0,1—0,2 м, на 
которых лежало деревянное перекрытие мо
гилы. Куски дерева от этого перекрытия 
встречены в засыпи могилы. Благодаря сту
пенькам ширина могилы по дну не превыша-

Т. Н. К н и п о в и ч. Художественная керами
ка в городах Северного Причерноморья. Сб. «Ан
тичные города Северного Причерноморья», М.— Л., 
1955, стр. 390.

Э. И. С о л о  МОНИК. Сарматские знаки Се
верного Причерноморья, Киев, 1959.
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ла 0,75 м. Продольная ось могилы ориентиро
вана по линии В—3 с небольшим отклонени
ем восточного конца к С. Погребение совер
шенно разрушено и ограблено, остатки погре
бального инвентаря найдены в перерытом 
грунте могилы:

1. Фрагментированный лепной горшочек 
(табл. XXI, 2),  вылепленный из плохо про
мешанной грубой глины с большим количе
ством черных туфовых частиц. Поверхност
ный слой глины — светло-оранжевый, в изло
ме — серый. Горшочек плоскодонный, со сла
бо отгибающимся венчиком; высота его 92 мм, 
диаметр 80 мм,

2. Обломки краснолакового круглого блю
да с горизонтально отвернутым краем и го
ризонтальными сегментовидными ручками 
(табл. XXXIX, 10).  Блюдо сформовано из 
очень мелкозернистой глины бежевого цве
та и пок|рыто ярким оранжево-красным ла
ком. Общий диаметр блюда около 260 мм. 
Оно имеет довольно высокий кольцевой под
дон, горизонтальный край завершается ни
зеньким вертикальным бортиком. В центре 
внутренней поверхности блюда есть круг об
разованный несколькими рядами насечек, 
выполненных штампом. Насечки имеются и 
на горизонтальной плоскости края блюда. 
Ручки украшены рельефом, схематически 
передающим бюст лучезарного Гелиоса и 
еще какие-то фигуры.

3. Фрагменты К|раснолакового кубка 
(табл. XXIX, 4) с маленькой петельчатой 
ручкой или с двумя ручками. Глина мелко
зернистая, желтая, лак — оранжевого тона 
ровный, но довольно тусклый.

4. Кусочек реальгара.
В засыпи могилы встречены также облом

ки амфор (светлоглиияной узкогорлой и бу
роглиняной) , отщепы кремня и маленький 
обломок кремневого наконечника стрелы 
(табл. XXXIX, 8).  Для датировки погребения 
имеют значение обломки краснолакового блю
да с горизонтальными ручками. Блюда этого 
типа были распространены в I —III вв. н. э. 
Найденное нами б.людо должно быть отнесе
но к начальному периоду бытования этой 
фо|рмы и скорее всего может быть датиро
вано I в. н. э.

П о г р е б е н и е  101. Пл. XXIII, глубина
Т. Н. К н и п о в и ч .  Красно.таковая керамика 

первых веков нашей эры из раскопок Боспорской 
экспедиции 1935—1940 гг. МИА, № 215, 19.52, стр. 305, 
рис. 5, 4, тип. 16-М.

1,8 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму. Ширина ее 0,8 м, длину определить 
не удалось, так как западная часть ее уни
чтожена другой могилой, полностью опусто
шенной грабителями. Костяк лежал на спи
не, с вытянутыми вдоль туловища руками, 
головой на В. Кости ног и рук ниже локтей 
отсутствовали — они срезаны 1позднейшей 
могилой. Около шеи костяка обнаружена 
брошка-фибула и россыпь мелких бус.

Брошка состояла из овальной вставки по
лупрозрачного зеленоватого стекла, заклю
ченной в бронзовую обоймочку, которая, од
нако, совсем распалась. Примерные размеры 
брошки 18X11 мм. Бусы трех типов (табл. 
XLVII, 5, 6): а) бисер в виде обрезков не
больших трубочек из стеклянной пасты фио
летово-розового цвета (длина 2—4 мм, диа
метр 3 мм)—15 шт; б) такой же бисер, но 
совсем мелкий, белого цвета (диаметр 2 мм, 
длина 1—3 мм)—108 шт.; в) 88 дисковидных 
бусин из сине-лиловой стеклянной пасты 
(длина 2 мм, диаметр 5 мм); в результате 
ирризации бусы приобрели желтый пвет, их 
первоначальный вид восстановился лишь по
сле расчистки.

В нижней части грудной клетки найдена 
вторая брошка-фибула в виде коробочки 
(табл. XXXIX, 9).  Коробочка имеет оваль
ную форму (длина 27 мм, ширина 18 мм), 
дно ее образует медная овальная пластинка, 
к которой с обратной стороны приделана иг
ла фибулы на пружинке и приемник для 
иглы. Боковые стороны коробочки составля
ет бронзовая пластинка высотой 6 мм. Верх
няя крышка коробочки — овальный кусочек 
стекла от какого-то сосуда. В этой брошке- 
коробочке, видимо, хранились румяна, судя по 
остаткам KipacHoro порошка внутри брошки.

Между правой рукой и грудной клеткой 
погребенного находился серебряный флакон 
с шарообразным туловом и цилиндрической 
шейкой (табл. XL, 6),  подобный флакону, 
найденному в могиле 95, но большей величи
ны. Высота флакона 64 мм, диаметр тулова 
43 мм. На плечиках тулова и па крышке фла
кона с двух сторон припаяны серебряные пе
тельки, через которые пропускался шнурок 
для подвешивания. На крышке флакона в 
особой обоймочке была уцреплена круглая 
вставка из какого-то твердого черного мине
рала. Кроме того, в засыпи могилы найдены 
обломки железных гвоздей и каких-то брон
зовых предметов, не поддающихся определе
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нию. Флакон позволяет отнести это погребе
ние, по аналогии с могилой 95, к I в. н. э.

П о г р е б е н и е  102. Пл. XIII, глубина
1.55 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму, размеры ее 0,85X0,35 м (табл. XII, 
4).  Над погребением прослеживались остат
ки деревянного перек|рытия могилы. Скелет 
грудного младенца лежал на спине в деревян
ной долбленой колоде (табл. IX, 2\ XII, 5) го
ловой на СВ. За головой ребенка находился 
лепной горшочек, два железных гвоздя и 
скопление какого-то белого вепдества, напоми
нающего белила. Горшочек (табл. XIX, 5) 
имеет шаровидное тулово и сильно расширя
ющееся кверху гор,пышко, высота его 73 мм, 
диаметр 72 мм. На груди костяка находилась 
брошка (табл. XLVIII, 6).  Она состоит из 
бронзовой основы овальной формы (размеры 
ее 25X21 мм), на которую с наружной сто
роны натянута золотая пластинка, украшен
ная выпуклыми точками, а с обратной сторо
ны припаяна серебряная фибула с двумя иг
лами и медный приемник для игл. В середине 
золотой пластинки сделано круглое гнездо, 
удерживающее вставочку из синей стеклян
ной пасты.

Судя по конструкции застежки с двумя иг
лами и четырехвитковой пружиной, брошку 
нунлно датировать I в. н. э. На эту же дату 
указывают и аналогии к лепному шарообраз
ному сосудику.

П о г р е б е н и е  103. Пл. XX, глубина
1.55 м. Могильная яма имела прямоугольную 
форму, длина ее около 1,9 м, ширина 0,7 м. 
Костяк лежал на спине в вытянутом положе
нии с протянутыми вдоль туловища руками 
(табл. X, 7) головой на В. Ноги ниже колен 
и вся западная часть могилы уничтожены по- 
цребением 84. При погребенном найдены с.пс- 
дующие вещи:

1. У левого плеча стоял фрагментирован
ный краснолаковый кувшин (табл. XXIX, 3). 
Он сформован из мелкозернистой краснобу
рой глины с редкими очень мелкими блестка
ми слюды. Тулово его покоится на маленьком 
кольцевом поддоне и имеет резко выраженное ’ 
горизонтальное ребро при пе1реходе от ниж
ней части к плечикам. Плечики от щрла отде
лены рельефным налеииым валином. Тонкое 
горло завершается широким нависающим 
снаружи венчиком. Вертикальная ручка, пло
ская в сечении и профилированная двумя ва-

Сравни, например, фибулу позднелатенского 
типа с дву.мя иголками из погребения 79.

ликами, прикреплена одним концом к горлу 
ниже венчика, другим к плечику сосуда. Кув
шин был покрыт плотным оранжево-красным 
лаком, который, однако, сохранился в очень 
немногих местах. Высота кувшинчика 
156 мм, диаметр тулова 125 мм.

2. У правого плеча найдено несколько бу
син (табл. XLVIII, 8); а) два больших отрез
ка бледно-розовых кораллов без обработки, 
только просверленные (раз.ме(ры 23x12, 19 X 
Х 4 мм); б) две маленькие двойные желтые 
настовые бусины (длина 6 мм, диаметр 3 мм) 
и ещё половина такой бусины; в) неболь
шая цилиндрическая бусина (диаметр и дли
на 5 мм) из зеленовато-чёрной пасты; г) ок
руглая бусина из красного сердолика (длина 
6 мм, диаметр 8 мм;) д) гешировая бусина в 
виде двойного топорика (длина «топорика» 
11 мм, шцрина 4 мм); е) большая бочкооб
разная бусина из красивого слоистого оник
са (длина 24 мм, ширина 10 мм).

3. Там же найдена веретенообразная под
веска из светло-зеленой непрозрачной пасты 
(табл. XLVIII, S), длина ее 20 мм, наиболь
шая толщина 7 мм.

4. Там же найдено простое маленькое ко
лечко из медной проволоки, может быть 
серьга; диаметр колечка 13 мм.

5. На груди погребенного находилась 
маленькая бронзовая фибула (длина 22 мм), 
к дужке которой был прикреплен гладкий 
круглый бронзовый щиток диаметром 33 мм 
(табл. XXXVII, 4).

6. Между грудной кеткой костяка и его 
правой рукой лежало небольшое бронзовое 
зеркало (диаметр 50 мм) с прямоугольным 
ушком и выпуклостью на обратной стороне 
(табл. XXXVII, 1).

7. На пальцах левой руки были два про
стых бронзовых и один железный пе|рстень, 
все с вставками из чечевицеобразных полу
прозрачных стеклышек бледного зеленовато- 
голубого цвета. Бронзовые перстни сохрани
лись (табл. XLV, 16),  а железный распался.

8. На пальцах правой руки были три та
ких же желез1ных перстня; два из них распа
лись, один сохранился, но плохо. На стеклян
ных вставках распавшихся пе|рстней имеют
ся резные изображения: на одной — рука, 
сжатая в кулак и держащая колосья мака 
(табл. XL, 4),  на другой — фантастическое 
животное с рыбьим телом и хвостом, лоша
диной шеей и рогатой головой, а позади не
го — шестиконечная звездочка (табл. XL, 3).



РА СК О П КИ  Н Е К Р О П О Л Я 39

Инвентарь этой могилы позволяет датиро
вать ее в пределах I—III вв. н. э. однако 
то О'бстоятельство, что могила 103 разрушена 

• погребением 84, xqpomo датируемым I в. н. э., 
позволяет нам отнести ее к самому началу 
указанного периода.

Исследование некрополя на раскопе V бы
ло завершено в 1958 г., когда было произве
дено доследование двух плогцадей, оставших
ся иедокопаниыми в предыдугдем году. При 
отолг доследовании была обнаружена еще 
одна могила.

П о г р е б е н и е  104. Пл. XXIV, глубина 
1,15 м. Форма могильной ямы не 1просле?кива- 
лась. Погребение совершенно разрушено; 
сох|ранились только берцовые кости, судя по

Пока.эателыш в этом отношении зеркало 
(см. Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 55—57).

положению которых можно думать, что ко
стяк был ориентирован головой на СВ. Около 
костей и под ними найдены глиняное прясли
це (табл. XXXIII, 9),  обломок бронзовой 
серьги и россыпь бус следующих типов (табл. 
XLVIII, 3—5): а) настовые цилиндрические 
свет.ло-серые (диаметр 6—7 мм, длина 
8—10 мм) — 3 шт.; б) округлые пастовые 
темно-серые (диаметр и длина 6 мм) — 2 шт.; 
в) такие н̂ е цилиндрической формы (диа
метр и длина 5—6 мм) — 2 шт. и мелкие об
ломки; г) такая же двойная (длина 9 мм) — 
1 шт.; д) такая же грушевидная (длина 
10 мм, наибольший диаметр 8 мм); е) корал
ловая веточка, просверленная (длина 13 мм). 
Точно датировать могилу бусы не могут, но 
она несомненно относится к первым векам 
нашей эры.

3. РАСКОП VIII (1958 г.) 36

в 1958 г. изучение грунтового некрополя 
было перенесено в район к северу и северо- 
западу от городища, где были разбиты два 
разведочных раскопа — VIII и X.

Раскоп VIII был заложен к северу от ос
новного четырехугольника геродища, сразу 
за северным рвом,' вдоль проходящей здесь 
половой дороги. Раскоп имел вид траншеи, 
вытянутой с востока на запад, длиной 20 м 
и шириной 4 м (табл. V). Он был разбит на 
пять квадратов размером 4X 4  м каждый. 
Вместе с небольшими прирезками общая 
площадь раскопа достигла 88,5 нв. м.

Как и предполагалось, этот район оказал
ся занятым грунтовым некрополем, но был 
очень слабо насьпцен могилами: на вскры
той площади обнаружены всего четыре 
погребения, все pa3rpa6vieHHbie. Зато для ха
рактеристики могильных сооружений уча
сток цредставляет значителнный интерес: 
здесь впервые обнаружены подбойные мо
гилы, ранее при наших работах в танаис- 
ском некрополе не встречавшиеся. Культур
ный слой па участке достигает 1,2—1,5 м. 
Это гуммированный суглинок, содержащий 
довольно много мелких фрагментов керами
ки. Среди находок в культурном слое преоб
ладают обломки светлоглиняных амфор 
I—II вв. н. э. и амфор с двуствольными 
ручками I в. н. э.. много фрагментов красно
лаковой и лепной керамики. Реже попада
ются обломки эллинистических амфор и

чернолаковой посуды. Костей домашних жи
вотных совсем мало. Иногда встречаются 
человеческие кости из разрушенных погре
бений. Из отдельных находок следует упо
мянуть бронзовую фибулу с подвязанным 
приемником (табл. XXXVII, 6) и медную 
монету царя Риметалка (131 —153 гг. н. э.). 
Под культурным слоем лежит материк — 
светлая желтая глина, в которой выкопаны 
подбойные могилы.

П о г р е б е н и е  105. Пл. I, глубина 3,5 м. 
Подбойная могила, вырытая в глинистом ма
терике. Впускная яма имела в плане четы
рехугольную форму со скругленными угла
ми, длина ее 1,75, ширина около 1 м, глуби
на от уровня материка 2,2 м. Продольная ось 
ямы ориентирована по лишш С — Ю. Под
бой сделан в длинной восточной стенке ямы, 
его длина немного меньше длины ямы — 
около 1,6 м, ширр1на 0,65 м; высоту подбоя 
определить невозможно, так как его свод об
валился. На стенках подбоя заметны следы 
инструмента, которым копалась могила; ши
рина его рабочей части 66 мм. На дне подбоя 
и впускной ямы лежат большие каменные 
плиты (размеры их 0,9X 0,4 м; 0,7X 0,5 м и 
т. п.) из заклада подбоя.

Могила полностью разграблена. Судя по 
найденным человеческим зубам и обломкам 
костей таза и черепа, захоронен был ребе-

Начальник раскопа А. К. Коровина,
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нок. Но положение костяка определить не
возможно. Из инвентаря уцелели только две 
пастовые бусины, четыре золотые бляшки и 
остатки какого-то совершенно распавшегося 
серебряного предмета.

Одна из найденных бусин (табл. XLVIII,
2) крупная, биконическая, желтого цвета 
(диаметр 13 м-м, длина 9 мм), другая — ма
ленькая цилиндрическая Н1елто-зеленая би
серинка (длина и диаметр 3 мм). Золотые 
бляшки отштампованы из тонкой золотой 
фольги, диаметр их 7 мм, каждая из них 
имеет по две дырочки для нашивания (табл. 
XXXVII, 2J.

В засыпи могилы 105 встречено очень 
много керамических обломков от светлогли
няных узкогорлых амфор I в. н. э., амфор с 
двуствольными ручками, краснолаковой и 
лепной посуды. Эти находки позволяют да
тировать сооружение могилы I в. н. э.

П о г р е б е н и е  106. Пл. II и прирезка к 
ней, глубина 1,15 м. Форма могильной ямы 
не црослеживалась. Костяк лежал на спине, 
в вытянутом положении, головой на GCB. 
Правая рука была вытянута вдоль тела, ле
вая полусогнута в локте и кисть руки лежа
ла на костях таза. Череп повернут к правой 
ключице. Пальцы ног отсутствовали. Инвен
таря не обнаружено.

Поскольку могила вырыта в культурном 
слое, содержаш;ем остатки II в. н. э., погребе
ние не могло быть совершено ранее этого 
Бремени.

П о г р е б е н и е  107. Пл. IV, глубина 2,7 м. 
Подбойная могила, вырытая в глинистом ма
терике (табл. XIII, 6).  Впускная яма имела 
в плане овальные очертания. По верху длина

ее составляла около 2 м, ширина 1,2 м. Книзу 
яма сужалась и по дну имела размеры 1,7 X 
0,95 м. Глубина ямы от уровня материка
1,3 м, от современной поверхности — 2,55 м. 
Продольная ось ямы ориенти|рована по линии 
В — 3. Подбой сделан в длинной северной 
стенке ямы, его длина 1,35, ширина 0,8, высо
та 0,42 м. Пол подбоя опущен на 0,15 м ниже 
дна впускной ямы. Судя по размерам подбоя, 
могила была предназначена для захоронения 
ребенка, но никаких остатков костяка или 
погребального инвентаря не сохранилось.

П о г р е б е н и е  108. Пл. V, глубина 1,4 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Погребение совершенно разрушено. Из костей 
сохранились только куски черепной коробки, 
П03ВОНО1К, один зуб и фаланга пальца. Судя 
по расположению костей че|репа, погребенный 
был ориентирован головой на С. Из инвента
ря уцелели два фрагментированных глиня
ных горшочка, бронзовая круглая пластинка 
с дырочкой и маленькая бронзовая воронка 
в обломках, диаметром 20 мм.

Оба горшочка вылеплены аккуратно из 
серой глины. Один из них (табл. XX, 3) 
имеет почти шаровидное тулово диаметром 
82 мм и слегка расширяющуюся кверху низ
кую шейку; высота его 84 мм. Другой горшо
чек (табл. XX, 2) имеет плоское дно, округлое 
пр'Иземистое тулово и такую же шейку, как 
и предыдущий; высота его 83 мм, наиболь
ший диаметр 94 мм. Бронзовая пластинка 
представляет собой скорее всего совершенно 
стертую и продырявленную боспорскую мо
нету II в. н. э., диаметр ее 21 мм. По этой 
пластинке можно все погребение отнести к 
III в. н. э. Этой дате хорошо соответствует 
и форма обоих сосудов.

4. РАСКОП X (1958 г.)

Раскоп X был разбит к севе|ро-западу от го
родища на небольшой возвышенности, юж
ный край которой разрушен современным 
Г.ЛИНЯНЫМ KapbeipoM: отсюда местные жители 
берут глину для строительных нужд. В обре
зе карьера можно было проследить очертания 
нескольких могильных ям, а внизу под обре
зам встречались человеческие кости и облом
ки керамики из разрушенных погребений. 
Здесь на возвышенности, впритык к обрезу
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карьера, был разбит раскоп общей плошадыо 
92 KIB. м (табл. VI).

В отличие от раскопа VIII на этом участке 
почва оказалась густо насыщенной погребе
ниями и очень сильно изрытой и в древ1нее и 
в новейшее время. Очень многие могилы ока
зались разграбленными: при раскопках было 
отцрыто больше совершенно пустых моги.ль- 
ных ям, чем непотревоженных погребений. 
В культурном слое постоянно встречались от
дельные человеческие кости и остатки инвен
таря из перекопанных и разрушенных могил.
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в  верхних штыках встречалось большое ко
личество необработанного камня, располагав
шегося длинными грядами в виде больших 
кругов (табл. XIII, 2).  Видимо, это остатки 
кольцевых оцрад над поцребениями, подоб
ные тем, которые встречались нам на раско
пах III и V. Но ырайняя разрушениость и пе- 
рерытость самих 01град и могил не позволили 
определить, к каким именно погребениям эти 
ограды ОТ1НОСЯТСЯ. Раскопки везде проведены 
были до материка, светлой желтой глины, за- 
легаюгцей здесь на глубине 1,2—1,5 м от сов
ременной поверхности.

П о г р е б е н и е  109. Пл. II, глубина 0,9 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк лежал на спине, в вытянутом положе
нии, с протянутыми вдоль туловиш;а руками, 
головой на G. Большая часть погребения раз
рушена ка]рьером. Сохранились только пра
вая лопатка, костж правой руки, часть таза и 
правая бедренная кость. Инвентаря не обна
ружено. Датировать погребение невозможно.

П о г р е б е н и е  110. Пл. I и прирезка к 
ней, гл^ина 2,35 м. Могильная яма четы|рех- 
угольная, с оцругленными углами, длина ее 
2,4, ширина по верху 1,25 м. Яма вырыта в 
материке, ориентирована продольной осью по 
линии ВСВ — ЗЮЗ. Вдоль длинных сторон 
ямы на высоте 0,65 м от ее дна тянулись 
земляные ступеньки шириной 0,3 и 0,25 м, 
сужавшие дно могилы до 0,7 ы (табл. XII, 7). 
На этих ступеньках сохранились остатки до
сок, перекрывавших могилу поперек. Оказа
лось возможным определить ширину досок — 
0,1—0,12 м и их толщину' — 0,015 м. Поверх 
досок лежал слой 'цравы или камки, от кото
рой сохранился белый тлен. Следы дерева, 
лежавшего в продольном направлении (остат
ки гроба), обнаружены и на дне могилы. 
Могила совершенно разграблена и погребе
ние разрушено. Кроме того, юго-западная 
часть могилы нарушена врезавшейся в нее 
могильной ямой. Положение костяка опреде
лить невозможно, от него сохранились лишь 
череп, одна бедренная кость и нижняя че
люсть, лежавшие не in situ в засыпи, много 
выше дна могилы. К инвентарю погребения, 
вероятно, принадлежат фрагментированная 
краснолаковая чашечка н мелкие настовые 
бусы, также находившиеся в засыпи.

14раснолаковая чашечка (табл. XXIX, 1) 
сфцрмована из мелкозернистой глины беже
вого цвета. Выделка ее очень грубая, особен
но небрежно сделан массивный и неровный

поддон. Чашечка покрыта прямо по глине 
без ангоба К|расно-бурым лаком без блеска. 
Изнутри покрытие ровное, снаружи лаком 
покрыта только верхняя часть чашечки. 
Диаметр сосуда 128 мм, высота 63 мм. Не
смотря на грубость изготовления этой ча
шечки, форма ее позволяет видеть в ней 
изделие сравнительно раннее, вероятно 
I в. н. э. Может быть, она вышла жз боспор- 
ских керамических мастерских. Эта дата яв
ляется единственным критерием для опреде
ления времени могилы.

Бус найдено 26 (табл. XLVIII, 7), они при
надлежат двум ттшам; пять бусин — плоские 
маленькие колечки зеленоватого цвета диа
метром 4 мм и толщиной 2 мм, 21 бусина — 
маленькие, округлые, с диаметром 2 мм, раз
ного цвета: синие, коричневые, черные.

П о г р е б е н и е  111. Пл. I, глу'бина 1,7 м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк маленышго ребенка лежал на спине, 
в вытянутом положении, с протянутыми 
вдоль туловища руками, толовой на ВСВ. 
Сохранность костей очень плохая, кости ног 
за исключеЕием левой бедренной кости от
сутствовали. В ногах умершего стояла 
фрагментированная краснолаковая чашечка 
(табл. XXIX, 2).  Чашечка эта неглубокая, с 
горизонтально отогнутым наружу бортиком. 
Но бортик был еще в древности со всех сто
рон тщательно обколот. Диаметр сохранив
шейся внутренней части чашки 128 мм. Ка
ков был первоначальный диаметр с борти
ком, сказать трудно. Чашечка сделана тща
тельно из тонкой цранжевой глины и покры
та оранжево-красным лаком. На дне с внут
ренней стороны имеется клеймо в виде сан
далии. Чашечки этого типа были шцро1ко 
распространены в I—II вв. н. э. Найденная 
нами чашечка, судя по качеству лака, скорее 
всего принадлежит к II в. и. э.

П о г р е б е н и е  112. Пл. II, глубина 
1,15 м. Фо|рма могилы не прослеживалась. 
IiocTHK почти полностью уничтожен карье
ром, сохранились только кости ног ниже ко
лен. Судя но этим костям, покойник лежал 
на спине в вытянутом положении, толовой на 
Ю. Инвентаря не обнаружено. Оцределить 
время погребения невозможно.

П о г р е б е н и е  ИЗ. Пл. II, глубина
1,5 м. Могила имела неправильную форму, 
приближавшуюся к овалу, ширина ее 0,6 м, 
длину определить было невозможно, так как 
южная часть могилы уничтожена карьером..
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Костяк лежал на спине, ib вытянутом поло
жении, головой на ССЗ. Однако в первона
чальном положении сохранились только 
череп, лопатки и кости левой руки 
(табл. XIII, 5),  остальные кости смепдены 
и перемешаны, кости ног ниже колен совсем 
отсутствовали. О|ыоло левого виска стоял 
большой лепной сероглиняный кувшин с 
отбитой ручкой (табл. XX, 5). Он очень ак
куратно сформован из грубой плохо проме
шанной глины. Форма тулова — бочкооб|раз- 
ная, венчик на узкой шейке сильно отогнут 
ыарунсу; небольшая овальная в сечении руч
ка была прикреплена одним концом к венчи
ку сосуда, другим — к плечику. Высота кув
шина 240 мм, наибольший диаметр тулова 
169 мм, внутренний диаметр шейки 68 мм. 
В районе таза найдены обломки железного 
ножа и железного кольца диаметром 25 мм. 
Судя по фсчрме кувшина, погребение должно 
относиться ко II — III вв. п. э.

П о г р е б е н и е  114. Пл. II и прирезка к 
ней, глубина 1,55 м. Форма могильной ямы 
не прослеживалась. Кости погребенного были 
смегцены и лежали в полном беспорядке, оп
ределить перво1начальное положение их нель
зя. Инвентаря не обнаружено. Время погре
бения определить нельзя.

П о г р е б е н и е  115. Пл. VII и прирезка к 
ней, глубина 1,25 мм. Форма могильной ямы 
не прослеживалась. Костяк лежал на спине, 
в вытянутом положении, с протянутыми 
вдоль туловища руками, головой на Ю. Ин
вентаря не обнаружено. Время погребения 
ощределить нельзя.

П о г р е б е н и е  116. Пл. IV, глубина 1,9 м 
Подбойная могила вы|рыта в глинистом ма
терике. Впускная яма имела четырехуголь
ную форму, длина ее 1,9 м, ширину опреде
лить не удалюсь, так как грунт над подбоем 
еще в древности осыпался и по структуре не 
отличался от грунта засыпи ямы. Продоль
ная ось ямы ориентирована по линии BGB— 
ЗЮЗ. Глубина впускной ямы от современной 
поверхности 1,75 м. Подбой сделан в длин
ной северной стенке ямы, длина его 1,85, 
ширина 0,95 м, высоту определить невоз
можно. Пол подбоя опущен на 0,1—0,15 м 
ниже уровня дна впускной ямы. В подбое 
лежал на спине костяк, ориентированный 
головой на ВСВ. Ноги были вытянуты, пра
вая немного согнута в колене, руки несколь
ко отброшены в стороны (табл. VIII, 6). 
У левой берцовой кости лежал целый крас-

нолаковыи двуручный сосуд, между коле
нями обнаружены остатки какого-то кожа
ного предмета.

Краснолаковый сосуд (табл. XXIX, 5) 
сформован из оранжево-розовой мелкозер
нистой глины с мелкими известняковыми 
включениями. Округлое тулово сосуда по
коится на низком узком кольцевом поддоне. 
Широкое горло сосуда оформлено низким 
вертикальным, немного отогнутым наружу 
венчиком. Две вертикальные петельчатые 
маленькие ручиш прикреплены к ве|рхней 
части тулова. Высота сосуда 128 мм, наи
больший диаметр тулова 146 мм, внутренний 
диаметр горла 98 мм, диаметр поддона 62 мм. 
Сосуд снаружи (а венчик и изнутри) пок
рыт плохим жидким орапжево-к|расным ла
ком со слабым блеском. По самой широкой 
части тулова идет орнамент из двух врезан
ных горизонтальных линий и оттисков тре
угольного штампжка между ними. Очень 
близкий по форме и орнаментации фрагмен
тированный сосуд, но покрытый гораздо бо
лее густым и плотным лаком, был найден 
при раскопках го|родища Танаиса в помеще
нии Г раскопа II, погибшем в середи
не III в. (н. э. Сосуды этого типа изготовля
лись с конца I до III в. я. э. Это определяет 
и время могилы 116 — II — III вв н. э.

П о г р е б е н и е  117. Пл. II, глубина 1,3м. 
Форма могильной ямы не прослеживалась. 
Костяк младенца совершенно истлел, можно 
только определить общие очертания его 
и ориентировку толовой на СВ. За головой 
костяка стояла небольшая (диаметр 80 мм) 
сероглиняная лепная плюскодонная мисочка 
и миниатюрный лепной гцршочек (высо
та 49 мм, наибольший диаметр 43 мм) 
(табл. XX, 4).  В области шеи найдены рассы
панные настовые бусы (табл. XLVIII, 9). 
Одна из бусин — большая, светло-серая, ша
ровидной формы, диаметр ее 13 мм, вторая — 
цилиндричеокая, светло-голубая, с широким 
отверстием (диаметр 6 мм, длина 3 мм), 
третья — бочковидная (диаметр 6 мм, длина 
6 мм), темно-синяя; 21 бусина — бесцвет
ная, полупроз|рачная, бочковидной формы

Т. К п i р о W i с li. Untersuchungen zur Kera- 
mik romischer Zeit aus Griechenstadten aus der 
Nordkiiste des Schwarzen Meeres. Materialen zur ro- 
miscli-germanisclien Keramik, IV, 1929, табл. Ill, 36\ 
X. H. К н и и о в и ч .  Краснолаковая кера.чика пер
вых веков нашей эры и.л раскопок Боспорской 
экспедиции в 1935— 1940 гг. МИ.У, 25, 1952, 
стр. 304, 305, тип 16-М.
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(диаметр и длина 4 мм). Могила должна 
быть датирована по инвентарю II—III в. н. э.

П о г р е б е н  и е 118. Пл. V и приреака к 
ней, глубина 0,3 м. Форма могильной ямы не 
прослеживалась. Костяк лежал на 1спине в 
вытянутом положении, головой на GGB. Но 
в первоначальном положении сохранились 
только кости таза и правой ноги, остальные 
кости смещены, кости рук и черепа отсутст
вовали. Инвентаря не обнаружено. Время 
захоронения определить невювможио.

П о г р е б е н  и е 119. Пл. VII, глубина 
0,9 м. Форма могильной ямы не прослежи
валась. Костяк младенца, почти совершенно 
распавшийся, был ориентирован головой 
на С. За головой погребенного лежала свет- 
лО'ГЛ'иняная амфора с высоким и узким гор
лом (табл. ХП1,4). Амфора датирует погре
бение III в. н. э. Погребение это располага
лось над могилой 122, относящейся ко 
И в. н. э.

П о г р е б е н и е  120. Пл. VII, глубина
1,3 м. Форма могильной ямы не :про1Слежи- 
валась. Костяк ребенка лежал па сшгне в 
вытянутом положении, с протянутыми вдоль 
тул1овнща руками, головой на BGB. Сохран
ность костей плохая, кости ног ниже колен 
II кости рук за исключениел! кисти правой 
руки, отсутствовали. Инвентаря не обнару
жено. Определить дату погребения невоз
можно.

П о г р е б е н и е 121. Пл. VII, глубина 
1,1 м. Форма могилы не про1слеживалась. 
IiocTHK ребенка лежал на спине, в вытяну
том положении, с протянутыми вдоль туло
вища руками, головой на ВСВ. Сохранность 
костей плохая, кости таза, ног и левой руки 
отсутствовали. На запястье правой руки на
ходился браслет из бро'нзовой проволоки, 
треугольной в сечении. Браслет (табл. 
XXXVII, 5) состоит из двух витков проволо
ки, закрученной спиралью. Диаметр браслета 
42 мм, толщина проволоки 3 лгм. В области 
шеи я пояса костяка обнаружена россыпь 
настовых бус (табл. XLIX). Всего собрано 
195 настовых бусин следующих типов: 
а) большая бусина близкой к цилиндриче
ской формы с яалеппым валиком, вдущжм 
вокруг цилиндра; бусина и валик серо-синего 
цвета, с белыми полосками (диаметр 14 мм, 
длина 13 мм); б) округлая большая бусина 
светло-зеленого цвета с бело-синими глазка
ми (диаметр 11 мм, длина 8 мм); в) бусина 
той же формы белого цвета (диаметр 9 мм,

длина 7 мм); г) бусины тёмно-синего цвета, 
иногда с фиолетовым или зеленоватым отли
вом, округлой фцрмы, иногда приближаю
щейся к цилиндрической, иногда к бикониче- 
ской, отверстие широкое (диаметр 5—6 мм, 
длина 3—5 мм) — 61 шт.; д) бусина такой же 
формы, но прозрачная, золоченая изнутри 
(диаметр 6 мм, длина 4 мм); е) мелкие голу
бые бусы округлой формы (диаметр и длина
4— 5 мм) — 4 шт.; ж) бусы такой же формы 
и величины, но белые — 4 шт.; з) бусина той 
же формы и величины, но желто-серая;
и) мелкий светло-зеленый цилиндрический 
бисер (диаметр и длина 3 мм) — 4 шт;
к) черный цилиндрический резаный бисер 
(диаметр 3 мм, длина от 1 до 2 .мм) — 44 шт.;
л) такая же черная би1серина, но большего 
размера (диаметр 5 мм, |длина 3 мм); м) две 
цилиндрические светло-серые бусины (диа
метр 3—4 мм, длина 7 мм); и) бочковидные 
полудрозрачные бусины янтарного цвета 
(длина 7—8 мм, диаметр 5 мм) — 9 шт., одна 

из них распилена поперек; о) бусы из такой 
же полупрозрачной стеклянной пасты янтар
ного цвета, но биконпческой формы (диаметр
5— 6 мм, длина 4 мм) — 13 шт.; п) бусины 
серые, с перламутровым отливом, цилиндри- 
чб'окие, с многими бугорками на поверхности 
(длина 3 'ММ, диаметр 4 мм) 48 шт. Кроме 
этих пастовы.х бусин, найдена еще одна 
янтарная округлая бусина диаметром 11 мм, 
длиной 8 мм. Этот набор бус позволяет отне
сти погребение к I в. н. э.®®

П о гр е б о н и  е 122. Пл. VII, глубина
2,5 м. Могильная яма имела овальную форму, 
длина ее 2,25 м, ширина 0,85 м. В юго-запад
ной части .могилы находилось не'сколько 
крупных камней. Костяк лежал на спине, в 
вытянутом положении, с протянутыми 'рука
ми, причем кисти рук покоились на костях 
таза, головой на ВСВ (табл. VII,5).

Около головы погребенного лб'жал на боку 
небольшой целый красноглиняный кувшин
чик (табл. XX, 6). Кувшинчик имеет яйце
видное тулов'о на низком кольцев'ом 'поддоне, 
цилиндрическое го'рлышко с нешироким вен
чиком и плоскую, профилированную снару
жи желобками вертикальную ручку, прикре- 
пленную к го'рлу 'ниже венчика и к плечику 
сосуда. Наружная поверхностъ кувшинчика

Ср., иапри.мер, А. Д. С т о л я р .  Раскопки 
курганов у хут. Попова в 1950—1951 гг. МИА, АГ» 62, 
1958, рис. 6.
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покрыта желтоватым ангобом. Высота сосуда 
135 мм, наибольший диаметр тулова 100 мм, 
внутренний диаметр горла 37 мм.

У шейных позвонков костяка лежала брон
зовая арбалетовидная фибула (догина 54 мм) 
с утраченным приемником (табл. XXXVII,7), 
около левого коленного сустава — неболь
шой прямоугольный точильный камень с 
дыркой для подвешивания. Справа от правой 
ступни покойного бьша положена большая 
краснолаковая тарелка, найденная в облом
ках. Тэ|релка (табл. XX, 1) вылеплена из 
очень мелкозернистой глины бежевого цвета 
без всяких включений и покрыта ангобом 
цвета глины. Тарелка низкая (высота 57 мм).

очень широкая (диаметр 270 мм), на низком 
кольцевом поддоне. Над верхней горизон
тальной кольцевой плоскостью, украшенно!! 
насечкой, возвышается небольшой верти
кальный бортик. Дно тарелки изнутри также 
украшено орнаментом в виде насечек, рас
положенных по кругу. К бортику прилепле
ны две горизонтальные ручки (уцелела толь
ко одна). Тарелка покрыта изнутри и частич
но снаружи неровным оранжево-красным 
лаком.

В нескольких местах могилы найдены так
же остатки каких-то совершенно распавших
ся железных предметов. Весь инвентарь 
погребения датирует его II в. н. э.



ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДИЩА

Кроме опиоанных могал, расшпанных в 
грунтовом некрополе Танаиса, Ниж1не-До’Н- 
ской экспедицией в 1955—1959 гг. было ис
следовано еще несколько погребений, ока
завшихся на территории самого городища.

В 1955—1957 гг. экспедиция вела раскопки 
уяасгка оборонительной стены и примыкаю- 
шего к ней жилого квартала в северо-восточ
ном углу городища, вблизи от северо-восточ
ной угловой башни (раскоп II) ’. Площадь 
раскопа была разбита так, что захватила не 
только район прилегающих к стене городских 
построек и самую крепостную стену, но и 
небольшой участок незастроенного простран
ства снаружи городской стены к востоку от 
нее. В этом-то пустом пространстве между 
оборонительной стешой и обо|ронительным 
рвом, ограждавшим го'род с востока, в 1955 и 
1957 гг. обнарун^ено своеобразное детское 
кладбище — 10 погребений младещев, по 
большей части в амфорах. Захоронения сов
сем маленьких детей все были совершены 
рядом с городской стеной, иногда в несколь
ких десятках юантиметров от нее. Глубина 
погребений различна — от 0,6 до 2,2 м от 
современной поверхности. Вот описание этих 
погребений.

П о г р е б е н и е  1 (123). Костяк младенца 
лежал в тулове амфоры на левом боку в 
скорченном положении, головой на С. Амфо
ра краеног-линяная, с яйцевидным туловом 
п округло-цилиндрической ножкой; верхняя 
ее часть — горло и ручки — отбита, но по 
сохранившейся нижней части одной из ручек 
видно, что ручки в сечении были овальными, 
слабо профилированными по внешней сторо
не. Амфоры этого типа датируются III в. н. э., 
что и определяет время погребения.

■ Д. Б. Ш е л о в. Раскопки Танаиса в 1955 г. 
КОИИМК, 74, 1950, стр. 76 и сл.; е г о  ж е . Раскоп
ки Танаиса в 1956 г. КСИПМК. 77, 1959, стр. 68 и сл.

П о г р е б е н и е  2 (124). Костяк младенца 
лежал в грунте на левом боку в скорченном 
положении, головой на С. Сверху погребение 
было перекрыто облохгком стенки большой 
красноглжняной амфоры.

П о г р е б е н и е  3 (125). Костяк младенца 
лежал в грунте на спине, в вытянутом поло
жении, головой на С. Сверху погребение было 
перекрыго обломком стенки красноглиняной 
амфоры.

П о г р е б е н и е  4 (126). Костяк младенца 
лежал в грунте на спине, в вытянутом поло
жении, головой на В.

П о г р е б е н и е  5 (127). Костяк младенца 
лежал в грунте на левом боку, в скорченном 
положении, головой на ЮЗ.

П о г р е б е н и е  6 (128). Погребение раз
рушено, определить положение младе1нческо- 
го костяка, лежавшего в грунте, невозможно; 
видимо, погребение было перекрыто облом
ком стенки амфоры.

П о г р е б е н и е  7 (129). Костяк младенца 
лежал в тулове краоноглпняной амфоры на 
левом боку, в скорченном положении, голо
вой на В.

П о г р е б е н и е 8 (130). Костяк младенца 
лежал в грунте на спине, в вытянутом поло
жении, головой на СВ, часть погребения 
разрушена ямой более позднего времени.

П о г р е б е н и е  9 (131). Погребение раз
рушено. Определить положение младенче
ского костяка, лежавшего в грунте, невоз
можно. Видимо, погребение было перекрыто 
обломками стенок амфор.

II о г р е б е н и е 10 (132). Костяк младен
ца лежал в тулове красноглиняной амфоры на 
спине, в вытянутом положении, головой на В.

Проследить очертания могильных ям, в 
которых были произведены эти захоронения, 
ни разу не удалось. Во всех погребениях 
отсутствовал какой-либо инвентарь. Единст
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венным признаком, по которому моншо дати
ровать эти погребения, являются обломки 
амфор, их сопрово1Ждавшие. Но так как среди 
этих обломков обычно отсутствовали профи- 
лировашные части, точно определить время 
их весьма затруднительно. Мы видешт, что 
погребение 1 (123) должно быть отнесено к 
III в н. э., вернее ко времени, предшество- 
15авше.му разрушению города неприятелем 
в середипе этого столетия. О погребении 10 
(132) моиню с уверенностью сказать, что оно 
цринадлежит IV в. н. э., поскольку амфора, 
в которой совершено 1захоранение, имеет 
характерную для этого времени форму туло- 
ва с округлым дно.м и порехват1ам посредине. 
Фрагменты а.мфор в других погребениях поз
воляют датировать их только суммарно 
И — IV вв. н. э.

Еш,е два ногребения были открыты в верх
них слоях на раскопке IV в юго-занадном 
углу городища. Раскоп этот был разбит в 
1956 г. с целью изучения западной оборони
тельной стены и прилегающих к ней стро
ительных комплексов. Особенно интенсивно 
раскопки на этом участке велись в 1957 г.̂  
Открытые здесь два погребения никак не 
связаны со строительными остатками антич
ного Танаиса. Оба они относятся к тому 
времени, когда всякая жизнь на городище 
уже прекратилась и оказалось возмонгным 
производить на нем захоронения окружаю
щего населения.

П о г р е б е н и е !  (133). Открыто в 1956 г. 
на пл. XI в западной части раскопа. Труп 
взрослого человека был похоронен, видимо, 
в простой земляной яме, очертания которой 
проследить не удалось. Глубина ногребения 
от современной поверхности 1,25 м, костяк 
лежал па спине, в вытянутом положении, 
головой на СЗ. Сохранность костей плохая, 
инвентаря при погребенном не оказалось. 
Погребение залегало над остатками жилого 
ко'мвмекса, хорошо датированного I в. н. э. 
Этот комплекс был разрушен пргг восстанов
лении и расширении западной оборонитель
ной стены города, видимо, во Г1 в. н. о.® 
Совершенно очевидно, что погребение 1 
принадлежит времени более поздне.му.

П о г р е б е н и е  2 (134). Открыто там же 
в 1957 г. Оно залегало недалеко от предыду
щего на глубине 1,85 м от современной по
верхности в siyoopHOM городском слое. Форма

 ̂ КСИИМК, 77, 1959, стр. 66 и сл.
 ̂ Д. Б. Ш е л о в. К истории Танаиса. БДИ, 1959, 

Л'2 1, стр. 124.

могильной ямы не прослеживалась. Костяк 
взрослого человека лежал на спине, в вытя
нутом положении, головой на С. Справа от 
головы погребенного стоял сероглнняный 
лощеный сосуд с приземистым тулово.м, ци- 
Л'И'пдричесни'м горлом и небольшой верти- 
калыюй ручкой (табл. XXXI,б). Сосуд этот, 
близкий по форме и выделке к кувшинчику, 
найденному в хшгребении 35 на раскопке V, 
принадлежит к кругу салтово-маяцкой кера
мики и должен быть датирован VIII — 
IX в. н. э. Таким образом, не остается сомне
ния, что это погребение было совершено в 
равнесредневековое время, когда Танаис ужо 
не существовал. Это заставляет предполагать, 
что и попребение 1 (133), аналогичное по 
обряду, также относится к раннесредпевеко- 
во.му времени.

Наконец в 1959 г. на раскошке IX в пре
делах так называемого «западного крыла» 
городища около остатков ^оборонительной 
стены было найдено еще одно погребение.

П о г р е б е н и е  1 (135). От костяка со
хранилась незначительная часть: ключицы, 
плечевая кость правой руки, обломки костей 
левой руки, таза и грудной клетки. Костяк 
лежал на спине, в вытянутом положении, 
головой на Ю. Форму могильной ямы про
следить не удалось, глубина залегания кос
тей от современной поверхности 1,35 м. 
Справа от костяка найдены остатки какого- 
то железного предмета, совершенно неопре
делимые, у левого плеча — фрагментирован
ный лепной кувшин.

Кувшин (табл. XXXI, 6) имеет низкое ши
рокое тулово, плоское дно и широкое цилинд
рическое горло с едва заметным валиком по 
краю. Овальная в сечении ручка прикреплена 
верхним КОНЦО.Л1 к венчику сосуда, а нижним 
к плечу тулова. Высота кувшина 129 мм, 
наибольший диаметр тулова 117 мм, диаметр 
два 68 мм. Сосуд сделан из грубой плохо про
мешанной глины, имеющей в изломе почти 
черный, а по поверхности серо-желтый цвет. 
Наружная поверхность кувшина покрыта 
орнаментом из маленьких кружочков, вдав
ленных в сырую глину концом соломинки или 
тростинки и расположенных рядами. Два та
ких ряда охватывают нижнюю часть горла; 
от этого орнаментального' пояска по тулову со
суда спускаются ко дну восемь орнаменталь
ных полос, каждая из которых С'остоит из двух 
параллельных рядов вдавленных кружков. 
Форма кувшина, его отделка и орнамент по
зволяют датировать его VII—VIII вв. н. э_



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОГРЕБЕНИЙ

Мы подробно рассмотрели все погребения, 
отк|рытые в Танаиое в 1955—1959 гг. Попы
таемся теперь проследить особенности погре
бального обряда и его развитие на протяже
нии почти семи веков существования Тана- 
иса. Среди рассмотренных нами 127 погребе
ний, раскопанных в танаисском некрополе 
и на территории городища, прежде всего сле
дует выделить группу могил, которые никак 
не могут быть датированы либо из-за отсут
ствия в них инвентаря, либо вследствие край
не разрушенного их состояния. Таких погре
бений насчитывается 24 (№ 4—6, 7, 11, 17, 
22, 27, 40, 47, 53, 54, 64, 71, 74, 91, 99, 107, 
109, 112, 114, 115 118, 120). Учитывая общий 
характер танаисского некрополя, можно сме
ло сказать, что подавлящее большинство этих 
недатированных могил принадлежит антич
ному времени, хотя, конечно, не исключена 
возможность принадлежности некоторых из 
них и раннему средневековью, поскольку 
единичные средневековые могилы в районе 
Танаиса все же встречаются. О возможности 
предположительно датировать некоторые из 
перечисленных погребений мы еще будем 
говорить.

Остальные 103 погребения, как мы виде
ли, могут быть на основании анализа инвен
таря и стратиграфических наблюдений с 
большей или меньшей уверенностью отнесе
ны к определенным ^цронологическим перио
дам, обычно с точностью до одного-двух сто
летий.

Прежде всего следует выделить группу 
погребений, датируемых парвыми веками 
существования Танаиса, III—I вв. до н. э., 
т. е. временем, предшествующим подемонов- 
скому разорению города. Эта группа включает

в себя 17 могил: одно трупосожжение (№ 13) 
и 16 трупоположений (№ 9, 14, 15, 18, 19, 
20, 58, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 75, 76, 77). Все 
они открыты на раскопе III к востоку от горо
дища (табл. I). К северу и западу от городи
ща ранних погребений пока не встречено. По- 
видимому, и при прежних раскопках некро
поля Танаиса более ранние комплексы все 
были открыты в восточной его стороне. По 
крайней мере все заведомо известные нам по
гребения эллинистического времени (трупо- 
оожжения в урнах, погребения с обломками 
мегарских чаш) раскопаны Н. И. Веселов
ским, который проводил работы только к во
стоку от городища. Однако делать из этого 
факта какие-либо определенные выводы о 
топографии танаисского некрополя пока 
преждевременно. Участки некрополя к севе
ру и к западу от городища раскопаны еще 
слишком недостаточно, чтобы можно было 
утверждать полное отсутствие там погребе
ний III — I вв. до н. э. Оговорка эта тем более 
необходима, что, как выяснилось в резуль
тате раскопок последних лет, Тапаис эллини
стического времени имел значительную про
тяженность именно в западном направле
нии Большой интерес представляет един
ственное обнаруженное при наших раскоп
ках трупосожжение 13. Из прежних исследо
вателей наличие трупосожжений в некрополе 
Танаиса отмечал только Н. И. Веселовский. 
Может быть, другие раскопщики просто но 
обращали виимапия на эту форму погребений. 
Веселовским при раскопках было встречено 
11 трупосожжений, все они были в урнах.

' Д. В. Ш е л о в. К истории Танаиса. ВДИ, 1959,. 
М 1, стр. 120, 121.
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иногда рядом с урной оонаруживалось и место 
сожжения Понрнбе1Ни-е 13 имеет несколько 
иной вид. Прах соложенного покойника не 
был здесь заключен в урну, а был оставлен в 
яме на месте сожжения вместе с обгоревшим 
инвентарем я засыпан землей. Это погребе
ние является, по-видимому, самым ранним из 
всех до сих пор открытых погребений танаис- 
ского грунтового некрополя. Принадлежаш;ая 
этому погребению разбитая чернолаковая 
не лика (табл. XXIV, 1) хорошо датируется 
второй половиной III в. до н. э. Обряд трупо- 
сожжения в танаисском некрополе применял
ся главным образом в эллинистическое вре
мя: все урны, найденные Н. И. Веселовским, 
Т. Н. Книпович датирует не позже чем II в. 
до н. э. ® Особенно интересно трупосожжение 
в урне № 3 1908 г., содержанцее богатый на
бор золотых вещей — медальоны, бляшки, 
перстни, серьги и пр. Этот комплекс подроб
но разобран Книпович, датирующей его II в. 
до н. э. Однако утверждать, что все трупо- 
сожжения, открытые Веселовским, не моложе 
этой даты, мы все же не можем. В одной 
из обнаруженных им урн была встречена 
бронзовая фибула между тем все фибулы, 
найденные в Танаисе при прежних раскоп
ках и подробно разобранные Кпипович, 
должны быть датированы не ранее, чем кон
цом I в. до н. э., а в подавляющем большин
стве своем уже I—II вв. н. э. ® В другой урне 
среди инвентаря встречен железный перстень 
со вставкой несколько таких железных и 
бронзовых перстней со стеклянными вставка
ми обнаружно нами при раскопках 1957 г. в 
погребении 103 (табл. XLV, 16),  датируемом 
I в. н. э. Таким образом, оба эти погребения 
должны быть отнесены уже к началу нашей 
эры. Видимо, обряд трупосожжения приме
нялся в Танаисе, наряду с трупоположением 
по крайней мере до I в. н. э., хотя и довольно 
редко. Любопытна в этом отношении могила, 
открытая Веселовским в 1908 г.® В простой 
прунтовой яме, обложенной с одной стороны 
тесаными камнями, были обнаружены два * *

2 ОАК, 1908, стр. 123, 124, 128; 1909, стр. 140. 
2 Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 38, 39.
* Там же, стр. 61—63.

Погребение 2, 1909; ОАК, 1909, стр. 140.
® Т. И. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 60.
2 Погребение 21, 1908; ОАК, 1908, стр. 128.
 ̂ ОАК, 1908, стр. 123. Схематический чертеж 

погребения есть в рукописном отчете Весе.човского 
(Архив И.\, д. 1908, 60, л. 7).

лежащих параллельно друг другу головами 
к востоку детских костяка, а между ними — 
погребальная урна с четырьмя ручками. И в 
этой могиле среди других вещей оказалась 
медная фибула, что заставляет предположи
тельно датировать могилу I—II вв. н. э. Мо
жет быть, помещение в могилу рядом с трупа
ми умерших пустой порребальной урны явля
лось данью традиции трупосожжения, уже 
утратившей свое реальное содержание.

Открытое налги погребение 13 интересно 
еще и с другой стороны: оно, пожалуй, един
ственное из всех открытых до сих пор поцре- 
бений некрополя Таиаиса, которое можно с 
некоторой уверенностью приписать гречанке. 
Т. Н. Книпович совершенно справедливо от- 
лгечала, что в танаисском нек|рополе не чув
ствуется различий лгежду погребениями, «ко
торые мы могли бы отнести за счет этниче
ского происхождения. Нет ни одной могилы, 
в инвентаре которой отразилась бы ее принад
лежность греку» ®. Это положение в целом 
остается в силе и после наших раскопок, ко
торые подтвердили представление о весьлга 
значительной смешанности греческих и не
греческих черт в похоронном обряде и инвен
таре всех могил, сколько-нибудь полно сохра
нившихся. Трупосожжение 13 является един
ственным исключением из этого правила. 
Как самая форма попребения, редкая в та
наисском некрополе, так и инвентарь его, мо
гут указывать, как нам кажется, на то, что 
погребенная здесь женщина была гречанкой. 
Чернолаковая пелика (табл. XXIV, 1), набор 
мелких золотых украшений (табл. XXXIV, 
1—4),  сравнительная скромность в подбо|ре 
настовых бус (табл. XLII, 1, 2),  наличие зер
кала и пряслица — все это не противоречит 
такому предположению. Особенно же пока
зательно наличие в погребении двух верете
нообразных глиняных флако'нов (табл. XXIII, 
1, 2) несомненно туалетного назначения. 
В других погребениях танаисского некрополя 
подобные туалетные сосуды, столь характер
ные для греческих могил, никогда не встре
чались, так же как совершенно не встреча
лись в более поздних могилах и стеклянные 
бальзамарии, составлявшие столь же необхо
димую щринадлежность греческих погребе
ний первых веков нашей эры. На этой особен
ности танаисского грунтового некрополя нам 
еще придется останавливаться, сейчас же

® Т. Н. К н и ц о в и ч. Танаис, стр. 45.
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важно отметить, что единственное погребе- 
бение, являющееся исключением из этого 
общего правила, стоит в самом начале хроно
логического ряда танаисских могил.

Кроме групосожжения 13, ни одно другое 
погребение не может быть твердо датировано 
III в. до н. э. Некоторые могилы, может быть, 
II принадлежат этому столетию, но точная 
датировка их невозможна, поскольку их при
ходится датировать либо на основании мате
риалов, которые сами не поддаются точному 
хронологическому определению, либо исходя 
из стратиграфических данных. Так, могилд 
69 может быть датирована III — II вв. н. э. бу
сами, могила 77— лепными сосудами, могила 
14— тем обстоятельством, что она нарушена 
погребением 15, в свою очередь относящимся 
ко II в. до н. э. Погребения 60 и 70 содержали 
родосские амфоры и поэтому могут быть 
суммарно датированы III — I вв. до н. э. Бо
лее определенно могут быть отнесены ко II в. 
до н. э. могилы 15, 20, 66 и 67, датируемые 
ин1веятарем. Определенно I в. до н. э. принад
лежит погребение 9. Остальные погребения 
нашей первой группы датируются суммарно
III—I (№ 18, 63, 75) или II—I вв. до н. э. 
(Л‘2 19, 58, 76) главным Рбразом на том осно
вании, что они располагались под хорошо 
датированными погребениями I в. до н. э.—
1 в. н. э.

Большинство погребений, отнесенных нами 
к пе)рвому периоду существования Тана- 
иса (III—I вв. до н. э.), разрушено либо 
грабителями, либо более поздними захороне
ниями (№ 19, 20, 25, 58, 60, 63, 70, 75, 77). 
Тем не менее оказалось возможным все же до
вольно полно проследить погребальный обряд.

Все захоронения этого времени произве
дены в простых земляных ямах, вырытых в 
материковом грунте. Могильные ямы имеют 
обычно в плане прямоугольную или реже 
овальную форму, впрочем разница здесь не 
слишком велика, так как у прямоугольных 
могил обычно несколько округлены углы и 
нередко трудно определить, к какому из этих 
двух типов следует отнести ту или иную мо
гилу. Примечательна большая глубина захо
ронений; все они произведены в материке на 
глубине не менее 2 м от современной поверх
ности почвы. Максимальная глубина дости
гает 3,75 м (№ 77). Только более позднее 
погребение 9 лежит сравнительно высоко, на 
глубине 1,2 м.

Чрезвычайно строго выдерживается в этих

ранних погребениях ориентировка покойни
ков головой на восток, иногда с более или 
менее заметным отклонением к северу. Даже 
редких отступлений от этой ориентпровки, 
вообще обычной для танаисского некрополя, 
в этой группе могил не наблюдается. Этим 
группа ранних погребений отличается от 
более поздних групп, где, как увидим ниже, 
такие отступления все же бывают. Труп 
обычно клался на спину, с вытянутыми вдоль 
тела руками и вытянутыми ногами. Исключе
ние составляют погребения 75 и 76, где по
гребенные были положены также на спине, 
но, по-видимому, с согнутыми ногами. После 
разложения трупа кости ноги в могиле 75 
распались в разные стороны, а в могиле 76 
завалились в одну сторону, вправо.

Могильные ямы сверху иногда перекры
вались положенными плашмя известняковы
ми плитами (№ 14, 66, 70), или такие плиты 
ставились вертикально вдоль одной из длин
ных сторон могилы (№ 19, 58, 63, 77). В по
гребении 15 имеются оба этих конструктив
ных элемента. При прежних раскопках тана
исского некрополя «каменные перекрышки» 
некоторых могил отмечались только в отчете 
М. П. Леонтьева другие исследователи во
обще не обращали в!нимания на опо1соб пере
крытия могил. Камни, помещенные вдоль од
ной из сторон могилы, никем из раскопщиков 
не отмечались. Лишь в уже упоминавшейся 
могиле 1, раскопанной Н. И. Веселовским в 
1908 г. и содержащей два детских костяка и 
погребальную урну, была обнаружена камен
ная выкладка вдоль южной стороны могиль
ной ямы. Но эта выкладка сделана из обрабо
танных камней, в то время как во всех от
крытых нами погребениях ограждающие 
камни — это плиты, совершенно не обрабо
танные.

В ряде погребений прослежены остатки 
деревянных гробов (№ 60, 63, 70, 7 7 ) , 'но 
форму их восстановить не удалось, так как 
дерево сохраняется обыкновенно лишь в ви
де тлена на дне могилы под костяком. Можно 
думать, что в др^их могилах также были 
деревянные гробы. Впрочем, в детском погре
бении 67 гроб, видимо, был заменен очень 
своеобразной деревянной конструкцией вроде 
скамеечки, защищавшей при совершении 
захоронения лицо и голову погребаемого ре-

Архив ИА, ф. 9, д. 25, л. 84, № 2, 3, 12; л. 85,
№ 15. ■

4 МИА, 98. Ш елов
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бенка от сбрасываемой в могильную яму 
земли (табл. IX, 4).

Полностью и даже только частично раз
грабленные иорребения, естественно, не мо
гут дать нам материал для суждения о каче
ственном и количественном составе погре
бального инвентаря, поскольку невозможно 
определить, какая часть инвентаря утрачена 
в таких могилах. Но погребения, дошедшие 
до нас относительно целыми, дают все же 
основания для некоторых наблюдений в этом 
отношении. Самым богатым из ранних погре
бений (не считая трупосожжения 13) являет
ся могила 15, п|ринадлежавшая несомненно 
представительнице средней зажиточной 
группы танаисских горожан. Обрагцает на 
себя внимание присутствие в этом погребе
нии се|ребряной серьги, характерной для 
сарматского мира (табл. XXXIV, 5), и 
оцромного количества бус (табл. XLII, <?; 
XLIII, 1, 2),  украшавших не только шею по
койницы, но и ее запястья и щиколотки. Оби
лие в могилах различных бус из стеклянной 
пасты, гагата, сердолика, янтаря — вообще 
очень характерное явление для танаисского 
некроио'ля, связанное несомненно со вкусами 
местной меото-сарматской среды. Примеча
тельно также обратившее на себя внимание 
Т. Н. Книпович ” постоянное сочетание в од
ном ожерелье бус из различных материалов, 
различных форм и расцветок, тоже, конечно, 
связанное с «варварскими» вкусами насель
ников Нижнего Подонья. В погребении 15 
эти черты выражены очень ярко. В то же 
время в этой могиле найдены и привозные 
вещи, характерные для античной культуры: 
чернолаковая чашка (табл. XXIV, 2) , застеж
ка со щитком, украшенным рельефной розет
кой (табл. XXXIV, 7).

Другие погребения дают гораздо более 
скудный инвентарь: два сосуда (№ 66, 77), 
сосуд и бусы (№ 69), только бусы (№ 9) 
и т. п. В детской могиле 67 была только одна 
мегарская чашка (табл. XXVI, 1),  правда 
очень хорошая. Достаточно хорошо сохра
нившиеся погребения 10, 14, 18, 76 совсем 
не имели погребального инвентаря.

К рассмотренной грзшпе погребений 
III—I вв. до н. э. примыкает еще несколько 
могил, которые не могут быть с уверенностью 
отнесены ни к этой группе, ни к следующей 
группе I в. н. э. Они датируются погребаль-

о Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 44.

ным инвентарем суммарно I в. до л. э. — 
I в. н. э. Это погребения 10, 25, 45, 49, 72. Мы 
находим в них те же черты погребального 
обряда, что и в могилах рассмотренной 
цруппы: захоронения в простых грунтовых 
ямах, иногда перекрытых (№ 72) или ограж
денных с одного бока (№ 10, 49) каменными 
плитами, ориентировка погребенного головой 
на восток или северо-восток, применение 
деревянных гробов (№ 45, 49). Наличие де
ревянных гробов в танаисских грунтовых мо
гилах было известно и раньше но устрой
ство гробов прослежено ни разу не было. При 
наших раскопках удалось установить, что в 
некоторых могилах, в том числе в погребении 
45 и, может быть, в могиле 49, были исполь
зованы в качестве гробов колоды, выдолблен
ные из целого ствола де|рева. Могила 49 инте
ресна и еще в одном отношении. Вокруг нее 
была выложена из отдельных крупных необ
работанных камней кольцевая опрада диамет
ром около 2,5 м (табл. XI, 1).  Видимо, по
добная ограда была обнаружена Н. И. Весе
ловским вокруг могилы 1 раскопок 1909 г.

Большая группа могил должна быть да
тирована I в. н. э. и, может быть, са.мым на
чалом II в. Таких погребений насчитывается 
30 (№ 8, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 38, 46, 
5 5 -5 7 , 59, 68, 73, 78, 79, 83, 84, 88, 90, 
95, 100, 101-103 , 105, 110, 121). Они вскры
ты на всех раскапывавшихся зшастках некро
поля, к востоку, северу, северо-западу от 
городища. Эта группа могил находится в осо
бенно плохом положении в отношении со
хранности: почти все погребения разрушены 
и разграблены. По существу только один хо
роший могильный комплекс оказался нетро
нутым (№ 79), остальные уцелевшие от раз
грабления могилы — это либо детские погре
бения в амфорах (№ 56, 59), либо совсем 
бедные могилы, скудный инвентарь которых 
позволяет лишь условно, в виде предположе
ния, отнести их к этой группе (№ 16, 24, 28). 
Это тем более досадно, что именно в этой 
группе было значительное количество бога
тых гробниц, что доказывается как самим 
устройством погребальных соо1ружений, так 
и уцелевшими остатками погребального ин
вентаря.

Наиболее распространенной формой захо
ронения в I в. н. э., как и раньше, было

Там же, стр. 38.
'3 ОАК, 1909, стр. 140.



Х РО Н О Л О ГИ Ч Е С К А Я  К Л А С СИ Ф И КА Ц И Я П О Г Р Е Б Е Н И Я 51

трупоположение в простои земляной яме че
тырехугольной или овальной формы. Глуби
на могил очень различна, но обычно она все 
же не менее 1,2 м, а в ряде случаев превы
шает 2,5 и даже 3 м (№ 23, 25, 73, 78). 
В более позднее время, во II — III вв. н. э., 
могилы не спускаются на такую значитель
ную глубину. Это обстояте.льство позволяет 
предположить, что некоторые захоронения, 
совершенные на большой глубине, для дати
ровки которых у нас нет никаких данных 
(№ 74, 71, 64), должны быть отнесены не 
позже чем к I в. н. э. В отношении погребе
ния 71 это предположение подтверждается 
еш;е и тем, что эта могила была перекрыта 
каменными плитами, что в более позднее 
время не наблюдается. Из погребений I в. 
н. э. только два (№ 24, 34) находились на 
незначительной глубине, менее 1 м от 
современной поверхности почвы. Может 
быть, такое отступление от правил объясня
ется тем, что обе эти могилы младенческие.

В I в. н. э. продолжает применяться от
меченный для более раннего времени прием 
ограждения могильной ямы с одной стороны 
поста1вленными на ребро каменными плита
ми (№ 16, 34); в упомянутой уже детской 
могиле 34 такие ограждения были устроены 
вдоль обеих длинных сторон могильной ямы, 
в детском погребении 24 устроено ограждение 
с одной стороны могилы не из камней, а из 
крупных обломков амфорных стенок. В более 
позднее время со>оружение подобных ограж
дений с одной стороны могилы уже не при
менялось. Это обстоятельство позволяет пред
полагать,  ̂ что обладающие такими огражде
ниями могилы 11 и 22, для датировки которых 
у  нас нет данных, должны рринадлежать 
времени ие noajpieie чем: I в. н. э.

Над погребением 28, предположительно 
датируемым I в. н. э., так же как и над рас
смотренной уже могилой 49, была выложена 
кольцевая оградка из отдельных необрабо
танных крупных камней. Над могилой 28, 
кроме того, имелась наброска из камней. Ос
татки круговых оград из беспорядочно нава
ленных камней встречались еще несколько 
раз при раскопках участков некрополя V и 
X (табл. XIII, 2),  но из-за очень сильной 
перерытости этих участков и плохой сохран
ности самих оградок было невозможно опре
делить, к какому из погребений эти ограды 
относились.

Кроме простых грунтовых ям, для погре

бения умерших в I 'В. н. э. применялись и мо
гилы несколько более сложного устройства. 
Это таюк© прямоугольные грунто<вые ямы  ̂
обычно большого размера и значительной 
глубины, вдоль длинных стенок которых в 
нижней их части были оставлены земляные 
ступеньки, служившие опо|рой для деревян
ных плах, перекрывавших могилы (табл- 
XII, 7).  К погребениям этого типа относятся 
могилы 79, 95, 100, 110 и самая большая и, 
вероятно, самая богатая из всех раскопанных 
нами, но, к сожалению, совершенно разграб
ленная гробница 68. В двух случаях (№ 68 и 
95) деревянное перекрытие могилы лежало 
не прямо на (земляных ступеньках, а на не
высоких каменных кладках из необработан
ного камня, покоившихся на этих ступеньках. 
Во всех пяти могилах было применено пере- 
к|рытие из поперечно положенных досок иля 
плах, в одном случае (№ 110) оказалось 
возможным даже определить их ширину и 
толщину (длина их всегда немного меньше 
ширины могильной ямы) и заметить лежав
ший noBeipx досок слой травы или камки. 
Перекрытия могил деревянными плахами не
однократно прослеживались и цри первых 
раскопках танаисского некрополя А. Авдее
вым При наших раскопках не было встре
чено ни одной могилы с боковыми ступень
ками, которая была бы перекрыта каменными 
плитами, но в более ранних раскопках такие 
могилы встречались судя по очень суммар
но описанному их инвентарю, все они должны 
быть отнесены к I в. н. э.

И в могилах с боковыми ступеньками, и в  
простых грунтовых ямах покойник всегда 
помещался на спине, в вытянутом положении. 
Нет ни одного отступления от этого правила. 
По-прежнему преобладает восточная и севе
ро-восточная ориентировка погребений, но в  
отличие от предыдущего периода теперь иног
да встречается ориентировка и юго-восточная 
и даже южная (№ 8, 57). А. Авдеевым при 
раскопках в 1853 г. были обнару5йены среди 
погребений с обычной ориентировкой головой 
на восток две могилы с западной и юго-запад
ной ориентировкой покойников. Судя по опи
санию в отчете погребального инвентаря, обе 
эти могилы должны быть датированы 
I в. н. э . В  нескольких поцребениях были 
обнаружены остатки деревянных гробов в

Архив ИА, ф. 9, д. 25, л. 83, № 1, 2, 3.
Там же, л. 84, № 6, 11, 15.
Там же, л. 85, А» 14, 15.
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виде продольно лежавших кусочков дерева 
или древесного тлена (№ 28, 55, 83, 84, 
110). В двух случаях (№ 23, 102) удалось 
<50ве)ршенно отчетливо проследить, что в ка
честве гроба была употреблена большая ко
лода, как и в попребении 45.

Одно погребение (№ 105), отпосяш;ееся к 
рассматриваемому пе|риоду, было со'вершено 
в подбойной могиле. Одна подбойная могила, 
также датируемая I в. н. э., была раскопана 
А. Авдеевым. Дри наших раскопках были 
обнаружены еще две подбойные могилы. Од
на из них (№ 116) дати|руется II—III вв. 
н. э., для определения времени другой 
(№ 107) данных нет.

Наконец, следует отметить, что в I в. до 
н. э. появляются первые (по крайней мере 
более ранних мы пока не знаем) захороне
ния младенцев в амфорах. В раскопанной 
нами группе могил имеется два таких погре
бения — 56 и 59 (табл. XI, 7; XII, 3). 
В обоих случаях для погребения были ис
пользованы широко распространенные в Та- 
цаисе светлоглипяные амфоры с желудеоб
разной ножкой и двуствольными ручками, 
датируемые обычно I в. до н. э .— I в. н. э. 
Внутрь тулова амфоры, горло и ручки кото
рой отбивались, кроме трупика младенца, 
клали и сопровождающие его вещи. Этот ин
вентарь и позволяет нам датировать оба по
гребения I в. н. э. Снаружи амфора обклады
валась камнями.

Разграбление почти всех могил I в. н. э. в 
древности лишает нас возможности соста
вить полное представление об инвентаре по- 
агребений этого времени. Все же на основании 
уцелевших вещей можно заключить о зна
чительном богатстве некрополя этой эпохи. 
Самый факт ограбления всех погребений 
свидетельствует об относительном их богат
стве. Среди раскопанных погребений I в. 
Н. э., в отличие от более ранних, не оказа
лось ни одного погре1бешия без инвентаря. 
Несмотря на ограбление, в каждой из могил 
сохранились отдельные сосуды, украшения, 
стрелы я тгр. Даже по этим жалким остаткам 
погребального инвентаря можно с уверен
ностью судить о значительном наполнении 
м!огил вещами.

По-видимому, самым богатым из погребе
ний этой группы было погребение 68. Несмо
тря на полное ограбление могилы, в ней уце
лело все же много мелких золотых украшений, 
бус, обломков других предметов, свидетель

ствующих об очень разнообразном и богатом 
инвентаре. Примечательны и размеры мо
гильной ямы (3,2 X 2 X 4,3 м) и возведение 
вокруг нее монуме1Нталы1ой каменной ограды 
(табл. XIII, 1). Вероятно, эта ограда явля
ется модификацией тех кольцевых оградок, 
которые наблюдались вокруг других, более 
бедных погребений. Вокруг богатой могилы 
68 эта ограда была выведена в форме камен
ной круговой стенки, которую затем засыпа
ли землей. Это позволяет цредположить, что 
над теми погребениями, вокруг которых были 
сооружены оградки, также были возведены 
небольшие земляные насыпи, однако такие 
незначительные, что следы их совершенно 
изгладились.

Наибольший интерес вызывает единствен
ное дошедшее до нас целым относительно 
богатое погребение 79. По составу инвентаря 
оно во многом очень примечательно. Прежде 
всего, это единственное погребение, в кото
ром найдена монета (табл. XL, i ) ,  притом 
она была положена в рот погребенному (най
дена под нижней челюстью), т. е. несомнен
но являлась «оболом Харона». В некрополе 
Танаиса монеты при умершем встречаются 
крайне редко. За все время раскопок только 
один, раз в погребении 27 1909 г. попалась мо
нета. К сожалению, в отчете Веселовского 
погребение это не описано, место монеты в 
погребении не указано и сама монета не оп
ределена, упомянуто только, что она была 
медная Казалось бы, находка монеты во 
рту покойника могла указывать на принад
лежность погребенного к греческому населе
нию Танаиса, но ряд других данных проти- 
вснречит такому предположению. В могиле 
наряду с кра}онолаковыми сосудами (табл. 
XVI, 2, 5) найдены типичный сарматский ло
щеный горшочек (табл. XVI, 8),  бронзовый 
прорезной колокольчик (табл. XXXVIII, 8) 
и другие вещи, характерные для меото-сар- 
матского культурного круга. Особенно же 
показательно наличие в этом погребении 
удил (табл. XXXII, 6) ts. бляшек (табл. 
XXXXVIII, 9, 13, 14) от конской узды, чем 
могила 79, кстати сказать, отличается от 
всех других погребений та1на1иоского некро
поля. Таким образом, в этом погребении 
очень ярко сказались уже отмеченные черты 
слияния различных по происхождению 
культурных представлений. Наряду с веща-

Архив ИА, д. 1900, № 41, л. 168.
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ми, выделяющими это погребение среди 
остальных могил танаясского некрополя, най
дены и предметы, чрезвычахпю характерные 
для этого некрополя вообще,— гешировые 
бусы, железный ножичек, серьги в виде 
проволочного колечка, нашивные бляшки. 
Могила 79, вероятно, принадлежала предста
вителю тех же зажиточных слоев таиаис- 
ского паселепия, что и могила 68, хотя по- 
след7гяя HecoMuieiHHO' была более богата. Судя 
по остаткам инвентаря, можно думать, что 
в'се остальные могилы с перекрытием, поко
ящимся на земляных или каменных ступень
ках (№95, 100, 110), так Hve как и единст
венная подбойная могила этого времени 
(№ 105), принадлежали к этой группе бога
тых погребений.

Более бедные полностью сохранившиеся 
погребения содержат только один-два сосуда 
и бусы.

В погребальном инвентаре I в. н. э. преоб
ладают различные украшения — бусы, фи
булы или брошки, кольца, браслеты, серьги. 
Из оружия встречаются только железные 
трехперые наконечники стрел и лишь один 
раз был найден обломок меча (Л« 23). Иног
да в могилы бывают положены бронзовые 
маленькие зеркала с боковой ручкой (№ 26, 
103), колокольчики (№° 79, 84), серебряные 
туалетные флаконы (№ 95, 101). Керамика 
в попребения клалась самая разнообраз
ная — от амфор (№ 79, 95) до специально вы
лепленных миниатюрных сосудиков (№ 117).

Резко отличаются от рассмотренных погре
бений могилы следующей хронологической 
группы. Они датируются содержащимся 
в них инвент£цре1м II—III вв. н. э., но так как 
Танаис был полностью разрушен в 40-х годах 
III (В. и затем на протяжении более ста лет 
жизнь в нем не возбновлялась, все погребе
ния этой группы следует относить ко II в. 
и к первой половине III в. н. э. Таких могил 
открыто нашими раскопками на всех участ
ках некрополя 20 (№2 32, 41, 42, 31, 61, 81, 82, 
85, 86, 89, 93, 97, 98, 108, 111, 116, 117, 119, 
122, 123). Все они, за исключением двух, 
представляют собой простые земляные ямы, 
прямоугольные или овальные, в которых со
вершено трупоположение. Могила 116 — 
подбойная, устроена точно так же, как и 
подбойная могила 105, принадлежащая к 
предыдущей группе. Устройство могил с бо
ковыми ступеньками в этот период ие приме
нялось. Остатки деревянного перекрытия

могилы прослежены только в одном случае 
(Л*» 61). Ни разу не наблюдалось применение 
для перекрытия могильной ямы или для 
ограждения ее каменных плит. Глубшха захо
ронения сравнительно небольшая — обычно 
от 1 до 2 м от современной поверхности, за
хоронения на глубине более 2 м в этой группе 
составляют исключение. Погребенный всегда 
лежал на спине, с вытянутыми вдоль тулови
ща руками и вытянутыми ногами. Восточная 
■и северо-восточная ориентировка погребен
ных, безраздельно господствовавшая в более 
ранних группах могил, сохраняется и теперь 
(девять погребений), но наряду с ней появ
ляется 0|ри'еяги|ровка прямо на север 
(восемь погребений), ранее никогда не на
блюдавшаяся. В одном случае (№ 82) приме
нена необычная ориентировка — головой на 
запад-юго-запад. Это погребение отличает
ся от других еще тем, что в нем наблюдается 
отклонение от обычного положения костяка: 
правая нога полусогнута, правая рука немно
го отброшена в сторону. Захоронение детей 
производилось, как и раньше, иногда просто в 
грунтовых ямах ( №» 31, 81, 111, 117, 119, 
122), иногда в амфорах (№ 41, 123). Один раз 
детское погребение в грунтовой яме было 
сверху перекрыто крупными обломками 
амфорыых стенок (№ 81).

Инвентарь всех поцребений этой группы 
гораздо беднее инвентаря могил I в. н. э. 
В соответствии с этим погребения II — III вв. 
н. э. почти не подвергались разграблению. 
Хотя ряд могил рассматриваемой группы до
шел до нас в полуразрушенном оостояяии 
(№2 85, 98, 108), но это явилось следствием 
более поздних захоронений на том же участке 
или рытья каких-то ям, а не действий граби
телей. Только (В одном случае (№ 61) можно 
предполагать, что могила ограблена.

Состав погребального инвентаря в рас
сматриваемых погребениях очень однообра
зен: один-два сосуда, бусы на шее и иногда 
браслеты из бус, редко какое-нибудь металли
ческое украшение — фибула, колечко или 
бронзовый браслет. Погребения с ориентаци
ей покойника головой на север, кажется, не
сколько беднее тех, в которых костяк лежит 
головой на восток. В них никогда не встреча
ются бронзовые браслеты или кольца, отсут
ствует краснолаковая керамика и посуда 
представлена плавным образом лепными 
горшками. Но и в могилах с восточной пли 
северо-восточной ориентировкой инвентарь
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очень скромен; Наиболее богатым погребе
нием в этой группе является могила 85, 
в кото(рой при погребенном оказались три 
лепных горшка, глиняное пряслице, бусы, 
медное колечко и прекрасная фигурная фи
була с эмалью. Могила 85 повреждена более 
поздним погребением, и часть погребалвного 
инвентаря могла не сохраниться, но уцелела 
несомненно большая часть его.

Объяснить такое резкое обеднение некро
поля II—III вв. н. э. по сравнению с могиль
ником предыдущего столетия очень трудно. 
Раскопки городища показывают, что Танаис 
во II и первой половине III в. н. э. переживал 
значительный экономический подъем, с чем 
не вяжется бедность некрополя. Моягет быть, 
богатый некрополь этого времени нужно ис
кать в другом месте, может быть, в обеднении 
состава инвентаря погребений сыграли роль 
какие-то изменения в религиозных представ
лениях — на все эти вогцросы имеющийся 
пока в нашем распоряжении небольшой мате
риал еще не дает ответа.

Погребений, твердо относящихся к послед
нему периоду жизни античного Танаиса, ко 
второй половине IV в. н. э., мы почти совсем 
не знаем. Только одна грунтовая могила,

39, может быть датирована этим временем 
на том основании, что обиаружеипые в ней 
медные серьги (табл. XXXIV, 9) находят хо
рошие аналогии в комплексах IV—V вв. н. э. 
Другие встреченные в этом погребении пред
меты — бусина, пряслице — не дают основа
ния для дати|ровки. Захоронение это совер
шено в простой яме в обычном !вытяиутом 
положении, головой на северо-восток. Еще 
два разрушенных погребения, инвентарь ко
торых не сохранился, № 36 и 37, могут быть 
предположительно отнесены к тому же IV в. 
на основании стратиграфических данных: 
они залегли на глубине 0,8—0,85 м от совре
менной поверхности, выше неповрежденной

могилы III в. н. э. Но, конечно, не исключена 
возможность отнесения этих двух погребений 
и к еще более позднему, средневековому вре
мени. Несомненно IV в. принадлежит одно из 
младенческих захоронений около городской 
стены (№ 132), совершенное в круглодонной 
позднеантичной амфоре. Таким образом, мож
но утверждать, что обычай хоронить малень
ких детей в амфорах, прослеживае.мый в 
Танаисе с I в. н. э., существовал здесь до кон
ца античной эпохи.

Имеется группа могил, содержавших сов
сем незначительные предметы или совершен
но лишенных инвентаря, для датировки ко
торых мы имеем только в качестве terminu.s 
post quern I в. н. э. (№ 3, 12, 21, 30, 33, 44, 
48, 80, 87, 92, 94, 104, 106, ИЗ и большинство 
детских погребений у городской оборонитель
ной стены № 124—131). Очень вероятно, что 
часть из них могла принадлежать IV в. н. э., 
но определить это точно мы не можем, тем 
более, что среди них возмоншы и аредневеко- 
вые захоронения. Одна из могил этой группы 
№ 30, с железной пряжкой, выделяется среди 
других, во-первых, тем, что умерший лежал 
в ней на боку, в скорченном положении, а 
во-вторых, тем, что погребение это соверше
но на минимальной глубине — всего 0,35 м 
от современной поверхности. Впрочем, для 
этой группы вообще характе1рно неглубокое 
захоронение умерших, многие могилы имели 
менее 1 м глубины (№ 3, 21, 33, 44, 48).

Наконец следует упомянуть четыре ранне- 
средневековых погребения (№ 35, 133—135), 
только одно из которых отдрыто на терри
тории некрополя, остальные же находились в 
культурном слое городища. Размещение этих 
могил ясно показывает, что в то время, когда 
были совершены захоронения, в V II—IX вв., 
Танаис уже не существовал и: территория го
родища использовалась для погребения жи
телей окрестных поселений или кочевий.



ИНВЕНТАРЬ ПОГРЕБЕНИЙ

Рассмаиривая в предыдущих разделах на
шей работы мо'рильные иомплексы, мы огра
ничились в отношении инвентаря погребений 
лишь перечислением и описанием найденных 
вещей, только в редких случаях привлекая

аналогии им, когда это было необходимо для 
датировки погребений. Попытаемся теперь 
дать общий обзор могильного инвентаря по 
категориям вещей, находимых в погребени
ях танаиоского грунтового некрополя.

1. КЕРАМИКА 

Амфоры

Число амфор, найденных в погребениях, 
невелико, но подбор их представляет извест
ный интерес, так как в нем довольно точно 
отражается состав амфорных остатков, встре
чающихся на городище. В погребениях элли
нистического времени иногда помещались ро- 
досские амфоры. Отпечаток ножки такой ам
форы прослежен при расчистке погребения 
60, в могиле 70 сохранилось днище родосской 
амфоры. Но, конечно, наиболее интересна на
ходка раздавленной, однако целиком собира
ющейся родосской амфоры с клеймами на 
обеих ручках. Амфора эта вместе с другой, 
синопской, найдена в составе инвентаря со- 
вершепно разрушенной могилы, не получив
шей особого номера, на раскопе III. Обе ам
форы стояли вертикально в западном конце 
могилы, иесомненно в ногах погребенного. 
Родосская амфора по форме го1рла и ручек 
может быть датирована III—II ®в. до н. э. ’, 
но удлиненные пропорции тулова и сравни
тельно покатые плечики амфоры позволяют 
датировать ее более точно — II в. до н. э. 
Этой дате хорошо отвечает и шрифт клейм 
на ее ручках. На одной из ручек оттис
нуто трехстрочэое прямоуголь1ное клеймо

‘ Ср. V. G r a c e .  The eponyms named an Rho
dian amphora stamps. «Hesperia», XXII, 2, 1953, 
табл. 42, II.

(табл. XV, i ) ,  читающееся справа налево: 
[’sre’ tspecoi;]
^AptaxeiSa.

’ApTapi'.Ti'ou.

Первая строка ие оттиснулась на ручке, но 
все клеймо легко может быть восстановлено 
по совершенно аналогичному клейму, веро
ятно испояенному тем же штемпелем, опубли
кованному В. В. Шкорпилом 2. Имя эпонима 
Аристида хорошо известно в родосской кера
мической эпиграфике. Клейма с этим именем 
были встречены в так называемом пергаменом 
комплексе, датируемом 220—180 гг. до н. э.  ̂
В то же время это имя попадается и в клей
мах особой, выделенной нами «курсивной 
группы», относящихся в основном уже к сле
дующему периоду— 180—150 гг. до и. э.  ̂
Гилл ер фон Гертрингер, и?сходя из разницы 
щрифтов в разных клеймах с именем Аристи
да, считал возможным различать на Родосе

2 В. В. Ш к о р л и л. Керамические надписи, 
приобретенные Керченским музеем древностей в 
1901 и 1902 годах. ИАК, И, 1904, стр. 93, № 395®.

 ̂ Die Inschriften von Pergamon, II, Berlin, 1895, 
стр. 446, № 878—886; Fr. В 1 e c к m a n n. De inscrip- 
tionibus quae leguntur in vasculis Rhodii. Goettin
gen, 1907, стр. 34, 35, 39, 40.

Д. Б. Ill e Л о в. Керамические клейма из рас
копок Фанагории. МИА, № 57, 1956, стр. 143—144.
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двух ЭПОНИМОВ этого имени однако в этом 
нет никакой необходимости, поскольку и 
шрифт курсивных клейм и шрифт иных 
клейм Аристида (в том числе и издаваемого 
танаисского клейма) ое противоречит отнесе
нию их всех к началу II в. до н. э. В. Грейс 
относит интересующего нас эпонима Аристи
да к III группе своей хронологической клас
сификации ролосских амфорных клейм, т. е. 
примерно к тому же времени пергамского 
комплекса Видимо, деятелвность эпонима 
Аристида протекала в конце 80-х годов этого 
столетия. Такая датировка подтверждается 
и тем, что среди клейм этого эпонима имеются 
такие, в которых рядом с легендой помещено 
изображение головы Гелиоса в виде лучезар
ного диска Это изображение должно, по 
мнению Б. Н. Гракова, в большинстве случа
ев относиться к периоду, непосредственно 
следующему за временем пергамского комп
лекса. Таким образом мы получаем очень точ
ную датировку клейма Аристида и нашей ам
форы. На BTOipofi ручке амфоры имеется тоже 
прямоугольное клеймо с именем эргастериар- 
ха. Оно оттиснулось также лишь частично и, 
кроме того, сбито, но несмотря на это его мож
но уверенно прочесть: в двух строчках сле
ва направо написано имя Ms[v]s—xp{dT7ji;. 
Слева OIT надписи изображена виноградная 
гроздь (табл. XV, 2).  Подобные клейма 
известны среди находок в Северном Пр'ичер- 
номорье

Находка родосской амфоры с обоими уце
левшими клеймами интересна в том отноше
нии, что несмотря на огромное число родос- 
ских клейм, известных иоследоват1елям, мы 
имеем oneDEib незначительное число сосущов, 
сохранивших oi6a клейма и дающих возмож
ность шпоставитъ эпонимное клеймо с фаб
рикантским. Это обстоятельство крайне за
трудняет хронологическую классификацию 
фабрикантских клейм, и всякое свидетельство 
одновременности какого-либо клейма эргасте- 
риарха с каким-нибудь эпонимным клеймом 
является весьма ценным. Наличие фабри
кантского клейма Менекрата на амфоре с до-

H i l l e r  V. G - a e r t r i n g e r ,  RE, Rhodes.
® V. G r a c e .  Timbres ampnoriques trouves a 

Delos. BGH. LXXVI, 1962, стр. 5 2 б ^ 2 в .
 ̂ Inschriften von Pergamon, II, стр. 446, № 878; 

E. M. П p и Д и K. Инвентарный каталог клейм на 
амфорных ручках и горлышках и на черепицах 
Эрмитажного собрания. Пг., 1917, стр. 4, № 68.

® В. В. Ш к о р п и л .  Указ, соч., стр. 123, № 5236; 
Е. М. П р и  д и к .  Указ, соч., стр. 30, Л'» 733.

вольно точно датированным клеймом эпонима 
Аристида позволяет хронологически опреде
лить деятельность этого эргастериарха

Как уже говорилось выше, описанная ро- 
досская амфора из разрушенной могилы II в. 
до и. э. -найдена вместе с совершенно целой 
синопской амфорой. Форма последней (табл. 
XV, 3)  точно 1СОвпадает с формой сИ|Нопской 
амфоры, найденной в io-дном из погребений 
Елизаветинского могильника на Кубани и 
изданной И. Б. Зеест; очень характерны -ок
руглое тулово и сравнительно широкое 
горло. Елизаш-етинская амфора также не име
ет клейма, она датируется совместны:ми на
ходками, -как и две другие подобные амфоры, 
из того же могильника, II в. до н. э. Дата 
эта хорошо согласуется с пашей датировкой 
'Вышеописанной родосской амфоры.

Другая синопская амфора найдена в -раз
рушенном -погребения 20. Венчик и одна из 
ручек у  нее утрачены. По форме эта амфора 
иесиолько отличается от предыдущей. Она 
имеет конусовидное тулово и довольно резко 
выраженный перелом от нижней части туло- 
ва к плечикам (табл. XIV, 2).  Ближайшей 
аналогией ей является амфора из Зеленского 
кургана, имеющая клейма а-стинома и гонча
ра на обеих ручках ". На сохранившейся 
■ручке нашей амфоры из могилы 20 клейма 
нет; имелось ли клеймо на утраченной ручке, 
сказать невозможно. Тем не менее почти пол
ное тожество формы танаисской амфоры и 
амфоры и-з Зеленского кургана позволяет уве
ренно относить их к одному време-ни. Клейма 
астинома Посидея -сына Гефестодора и Keipa- 
MGBica Гикеоия сына Дионисия Б. Н. Граков 
относит к III группе своей хронологической 
классификации синопских клейм, т. е. к 220— 
183 гг. до н. 9. Вероятнее всего наши амфо
ры должны быть датированы начал-ом II в. до 
1Н . 0. Амфора, найденная -в погребении 19 
(табл. XIV, 1) тоже должна быть отнесена 
к числу сИ|Н0Н'Ских, хотя -она также- не имеет

® Наша амфора — вторая целая родосская амфо
ра из Тана-иса; первая была найдена П. М. Леонтье
вым в одном из курганов танаисского некрополя 
(Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 34, рис. 2).

" И . Б. З е е с т .  К вопросу о внутренней тор
говле Пржкубанья с Фанагорией. МИА, № 19, 1951, 
стр. 109, рис. 4, б.

" В. В. Ш к о р п и л .  Датированные керамиче
ские надписи из Зеленского кургана. -ИАК, 51, 
1914, стр. 125, № 22.

В. Н. Г р а к о в .  Древнегреческие керамиче
ские клейма с именами астиномов. М., 1929,
стр. 134—135.
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клейм на ручках. Форма ее повторяет форму 
синопских амфор II в. с округлым туловом, 
яо выполнено оно грубее, чем только что 'опи
санные синопские амфоры. Совершенно ана
логичные ей по форме целые амфоры нам не- 
язвестпы. Глина ее очень близка глине заве
домо синопских амфор, в ней также много 
черных туфовых включений. Судя ino общей 
форме и пропорциям, эта амфора должзта от
носиться ко II или I в. до н. э.

В погребении 45 рядом с костяком была 
обнаружена лежавшая целая амфора с дву- 
ствальными ручками (табл. XV, 4).  Обломки 
амфор этого типа очень часто встречаются 
при раскопках Танаиса. Амфоры эти несо
мненно подражают по форме косским, но со
став глины, из которой они сформованы, рез
ко отличает их от кооской керамической тары. 
Глина их обычно довольно плотная, светло- 
желтая, имеющая иногда оранжевый, иногда 
зеленоватый оттенок, содержит много мелких 
черных включений. Форма этих амфор чрез
вычайно характерна: веретенообразное, силь
но вытянутое тулово, заканчивающееся ост
рым желудеобразпым доньшшом; очень высо
кое цилиндрическое горло, немного вздутое 
в месте прикрепления ручек и резко отделя
ющееся от пл1ечиков; валииообразный мас
сивный венчик; очень длинные двуствольиые 
ручки, прикрепляющиеся одним концом к 
горлу немного ниже венчика, другим — к пле
чикам амфоры, они имеют острый перегиб. 
Детали формы довольно значительно варьи
руются, но 'Общие очертания ее остаются не
изменными.

Ф'ра'Гменты этих амфор Обильно представ
лены в культурных СЛ01ЯХ всех античных горо
дов и поселений Северного Причерноморья, 
в частности в поселениях Восточного При
азовья но наша ам'фора, насколько нам из
вестно, является первой целой амфорой этого 
типа, найденной в раскопках (целая такая 
амфора, но неизвестного происхождения на
ходится в экспозиции Одесского археологиче
ского музея). Датируются эти амфоры по 
условиям находок I в. до н. э .— I в. н. э. 
И. Б. Зеест предположительно приписывает 
им южнопонтийское происхождение

Н. в. А н ф и м о в .  Меотокие поселения Вос
точного Приазовья. КСИИМК, XXXIV, 1950, стр. 87, 
88, рис. 22, 7; стр. 89—90, рис. 24.

И. Б. З е е с т .  Новые данные о торговых свя
зях Боспора с южным Причерноморьем. ВДИ, 1951, 
№ 2, стр. 114, рис. 6.

Несколькими находками представлены в 
раскопках таиаисского некро1поля 1Светлогли- 
няные узкогорлые амфоры первых веков на
шей эры. В погребении 79 раскопок 1956 г. 
оказалась амфора, принадлежащая к раннему 
варианту этого типа (табл. XVI, 4).  Она име
ет гладкое тулово вытянуто-яйцевидной фор
мы с тонким небольшим плоским донышком 
на невысоком кольцевом поддоне, напомина
ющим поддон кувшина; узкое и высокое гор
ло несколько расширяется в месте прикрепле
ния ручек, венчик массивный, трапециевид
ный в сечении; ручки профилированы двумя 
продольными валиками с желобком между 
ними. Одна из ручек амфоры утрачена. Этот 
вариант узкогорлых амфор датируется I в. 
н. э., такая датировка лишний раз подтверж
дается нашей находкой, точно хронологиче
ски О'пределяем'ой монетой Августа, положен
ной в ту же могилу. Обломки двух таких же 
амфор были найдены среди инвентаря совер
шенно разрушенного погребения 95.

Более поздний вариант узкогорлых свет
логлиняных амфор представлен экземпляр 
ром, найденным в детском погребении 119 
(табл. XIII, 4).  Амфора эта имеет высокое 
цилиндрической формы горло, с толстыми 
стенками, сильно выступающий массивный 
венчик, сложно профилированные продоль- 
'ныгми бороздками ручки, прикрепленные к 
горлу значительно ниже венчика, относи
тельно короткое тулово с заметной попереч
ной ребристостью и небольшую кольцеобраз
ную ножку. Подобные амфоры довольно 
часто встречаются в разных пунктах Север
ного Причерноморья, в том числе в Приазовье, 
на Боспоре, в Херсонесе Они твердо дати
руются III в. н. э.

Приведенные данные показывают, что обы
чай ставить амфоры в погребения существо
вал в Танаисе по меньшей мере в течение 
пяти столетий, со II в. до н. э. по Ш  в. н. э. 
Почти во всех случаях, когда удавалось про-

Н. В. А н ф и м о в .  Указ, соч., стр. 90, рис. 24; 
В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Раскопки Мирмекия в 
1935—1938 гг. МИА, № 2'5, 1952, стр. 170, рис. 64; 
Г. Д. Б е л о в ,  С. Ф. С X р ж е л е ц к и й, А. Л. 
Я к о б с о н .  Квартал XVIII (раскопки 1941, 1947, 
1948 гг.). МИА, № 34, 1953, стр. 185, рис. 32,

А. Н. К а р а с е в .  Раскопки Неаполя Скиф
ского. КСИИМК, XXXVII, 1951, стр. 170, рис. 55, 8; 
И. Б. З е е с т .  К вопросу о торговле Неаполя и ее 
значении для Боспора. МИА, № 33, 1952, стр. 76, 
табл. I, 4,
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следить положение амфоры в могиле, она 
оказывалась 'поставлен'ной вертикально в 
ногах погребенного (№ 19, 20, 60, 79); 
в погребении 45 амфрра с двуствольными 
ручками оказалась лежащей рядом с гробом 
покойника, по можно думать, что она слу
чайно упала, настоящее ж© ее место также 
было у ног покойника. Только в младенче
ском погребении 119 амфора была поставле
на за головой погребенного. Нет ,никакого 
сомнения в том, что в амфорах этих содержа
лось питье или пища для умершего, но како
во именно было это содержимое, мы опреде
лить не можем. Помещение в могиле амфор 
с отбитыми ручками (№ 19, 79) было связа
но-, надо думать, со стремлением сохранить 
в хозяйстве целые сосуды и поставить в 
могилу умершему то, что в обыденной жизни 
уж© не имело 'значительной цены. С этим 
явлением мы столкнемся при рассмотрении 
и других типов керамики в составе погре
бального инвентаря.

Чтобы закончить наш обзор амфор грун
товых погребений, остановимся еще на ис
пользовании амфо(р в качестве конструктив
ного материала при устройств© погребений. 
Обычно амфоры исгюльзовались при захоро
нении детей грудного возраста. В таких слу
чаях амфоры могли ионольэоваться двояко: 
либо трупик ребенка клали в тулово амфоры, 
у которой пре!Двари1тельно о'тбив1али ручки и 
горло (№ 41, 56, 59, 123, 129, 132), либо тело 
клали в 'земляную яму и лишь сверху пере

крывали крупными обломками стенок амфор 
(№ 81, 124, 125, 128, 131). В одном случае 
(№ 24) из крупных обломков амфорных сте
нок было устроено ограждение с одной сто
роны грунтовой могилы. Фрагменты амфор в 
этом погребении заменили собой более обыч
ные каменные плиты.

Для устройства детских погребений 'исполь- 
301вали1сь а1М'форы тех форм, которые упо
треблялись в это время в быту, и сиорее всего 
те сосуды, которые уже были непригодны 
для хозяйственного использования. Отсутст
вие в амфорах, употребленных для устрой
ства детских погребений, профилированных 
частей, делает часто невозможным точно1е их 
определение, но во всяком cnj^nae можно 
сказать, что мы находим почти все наиболее 
расиространешные в Танаисе первых веков 
пашей эры типы амфор: светл10глиняные с 
двуствольными ручками I в. до н. э.— 
I в. н. э. (№ 24, 56, 59), светяоглиняные 
узкогорлые II—III в. н. э. (№ 81), красно
глиняные широкого'рлые III и IV вв. н. э. 
(№ 41, 123—125, 129, 132). Последние амфо
ры, считающиеся обычно боспорскими, ни 
разу не были найдены в погребениях в каче
стве могильного инвентаря, но они хо'рошо 
известны в раскопках танаисского городища. 
Формы их довольно ра;знообра1зны, но облом
ки стенок, обнаруженные в детских погребе
ниях, не позволяют, как правило, ближе 
определить типы и варианты этих амфор и 
их датировку.

Лепные сосуды
Переходя к характеристике бытовой кера

мики, находимой в 'Погребеннях танаисского 
грунтового некрополя, сле-дует прежде всего 
от'лютить, что наиболее постоянным видом 
посуды, в'СТ'речающейся в -могилах, является 
лепная ке|рамжка. Лепные, изготовленные 
без применения гончарпо1го круга сосуды 
кухонного шазвачешия .присутствуют -в по
гребениях всех периодов 1сущ©ствов-а1ния 
танаисского 1не-кроп'ояя. В могилах первых 
веков пашей эры с ними соперничают в ко
личестве краснолаковые сосуды. Значительно 
реже попадаются простые сосуды, сделанные 
на гончарном круге, и лишь единицами более 
дорогие типы керамики — сосуды расписные 
или с рельефным -орнаментом.

Лепная керамика представлена главным 
образом горшками, из других форм шредка 
встречаются миски, кувшины, кружки.

Наиболее ранним из лепных сосудов явля
ется большой горшок из погребения 77 
(табл. XVII, 4).  Форма его совершенно не
обычна для лепной керамики Танаиса и всего 
Нижнего Подонья. Некоторую аналогию это
му сосуду представляет горшок с Каменского 
городища па Днепре, отличающийся от наше
го сосуда наличием орнамента из врезных 
линий на 'тулове Архаизирующая форма 
атого горшка заставляет -предполагать, что 
погребеиие 77 является одним из -самых ран
них в танапсско'м иекр-оп-оле и относится еще 
к III в. до н. э. Интересно отметить, что на 
Елизаветовском городище, давшем довольно 
большой подбор форм лепных сосудов V— 
III вв. до н. э., горшки, подобные сосуду из

В. Н. Г р а к о в .  Кайенское городище на 
Днепре. МИА, №  36, 1954, стр. 7.1, табл. III, 4.
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МОГИЛЫ 77, не были встречены Наш гор
шок резко отличается от всей остальной леп
ной керамики Танаиса и Нижнего Подонья 
ск'ифо-сар'матского времени также более 
аккуратной выделкой и лучшим составом 
глины, тщательно перемешанной. Все эти 
особешюсти позволяют думать, что сосуд 
этот являлся не местным изделием, а был 
привезен в Танаис откуда-то из.в.не, откуда 
именно — определить не беремся.

Наиболее близким к рассмотренному сосу
ду и по времени и по форме является малонь- 
китг горшочек из могилы 66, датируемой 
II в до и. э. (табл. XXIII, 6).  И по фо1рме и 
но орнаментации (ногтевой орнамент) он 
продолжает традиции выделки лепных горш
ков, проявившиеся в керамике Елизаветов- 
ского городища (I тип по Т. Н. Книпо- 
впч . Впрочем, сосуды такой формы и с 
такой орнаментацией дов1ольно широко рас
пространены в последних столетиях до на
шей эры по всему Северному Причерно
морью

К тому же времени, что и описанные 
горшки, к III—II вв. до н. э., принадлежат 
еще две лепные чашечки. Одна ив них най
дена в погребении 77 (табл. XVII, 3),  дру
гая — в детской могиле 69 (табл. XXIII, 5). 
Обе они имеют плоское дно и почти прямые, 
расширяющиеся кверху стенки; разница 
заключается только в высоте стенок. Обе 
чашки вылеплены из грубой, плохо переме
шанной глины, характерной для всей лепной 
керамики Танаиса. Глина эта всегда дает 
в изломе рваные очертания, имеет в изломе 
темно^^серый или черный цвет, изобилует 
включениями толченого известняка, мелких 
камешков и иногда содержит небольшую 
примесь шамота.

В погребениях I в. и. э. появляются сосуды, 
наиболее характерные для лепной керамики 
Танаиса первых веко® нашей эры. Это горш- 
1{и, имеющие широкое горло со слабо ото
гнутым венчиком, плоское дно, диаметр кото-

Т. Н. К п  Н П О  В И Ч .  Опыт характеристики го
родища у станицы Елизаветовской по находкам 
экспедиции ГАИМК в 1928 г. ИГАИМК, вып. 104, 
1935, стр. 161 и сл.

Т. Н. К н и и о в и ч. Опыт характеристики..., 
стр. 161, рис. 45.

“  См., например, И. Т. К р у г л и к о в а .  Фана- 
горийская керамика из грубой глины. МИА, № 19, 
1951, рис. 2, 4; Б. Н. Г р а к о в .  Каменское горо

дище на Днепре, стр. 73, табл. IV, 4.

рого немного меньше диаметра горла, и 
бочкообразное тулово со слабо выраженной 
округлостью боков и очень покатыми плечи
ками. Незначительно отличаясь друг от друга 
некоторыми деталями (ширхша дна, округ
ленность боков), все эти сосуды объединяют
ся в одну грунпу не только общей формой, 
но и общей техникой изгото;влевия. Все они 
вылеплены чрезвычайно небрежно, вследст
вие чего дно и стенки у них неровные, верх
ний край оо!судов не горизонтален, выпук
лость тулова с равных сторон 'Имеет 
совершенно различные 'очертания, орнамента 
на горшках никогда не 'бывает. Снаружи 
горшки покрыты обычно кухонным нагаром. 
Два таких сосуда встречены в погребениях 
I в. н. э. (№ 57 -  табл. XVIII, 5 и № 100 -  
табл. XXI, 2),  остальные в могилах II и пер
вой половины III в. н. э. (№ 31, 85, 9 2 -  
табл. XVIII, 5; XIX, 3,4;  XXI, 5) причем, в 
могиле 85 было три таких 'оосуда; один целый 
го'ршо'К этого типа был 'найден при раскопках 
на участке III вне погребений (табл. XXX,
3)  , он происходит из какой-то разрушенной 
могилы. В детской могиле 117 за головой по
гребенного был обнаружен миниатюрный 
лепной горшочек, повторяющий общие фор
мы описанных кухонных горшков (табл. XX,
4 )  . Высота его (около 5 см) и диаметр (4 см) 
'Не по'зволяют видеть в нем сосуд хо|Зяйст!вен- 
ного назначения. Он, очевидно, либо служил 
'игрушкой, либо был изготовлен для 'того, 
чтобы положить его в могилу маленького 
ребенка.

Ояисанный тип танаиоских ле'пных горш
ков ‘первых веков нашей эры рассмотрен 
Т. В. Киипов'ич паходящей для этой посу
ды прототипы в керамике Елизаветовского 
городиша и считающей танаиссние сосуды 
ре'зультато'м дальнейшего развития местной 
«iBapiBapcKofi» керамики, деградировавшей 
иод вл'иянием конкуренции импортной посу
ды. Следует, однако, заметить, что совершен
но идентичные или чрезвычайно близкие 
формы лепной кухонной -посуды были рас
пространены не только в Вижнем Водонье, 
но и на гораздо более обширных те|ррито|риях 
сарматского ми|ра в течение всей первой по
ловины I тысячелетия и. э., в частности в 
Воволжьс, Врикубанье и в Крыму

2' Т. Н. К н  и п о  в и ч. Танаис, стр. 78, рис. 33. 
См., например, И. В. С и н и ц ы н .  Памятники 

Нижнего Поволжья скифо-сарматского времени
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Интересен большой лепной горшок из по
гребения 29 I в. н. 3. (табл. XVIII, 4).  Облом
ки сосудов этого типа часто встречаются на 
городище Танаиса и на других нижнедонских 
городищах С|Кифо-'Сарматского времени но 
целых сосудов до сих пор, насколько налт 
известно, не попадалась. Близкие по оформ
лению верхнего края сосуды в-стречаются в 
Прикубанье, где они датируются последними 
веками до нашей эры я первыми веками 
нашей эры У кубанских сосудов встре
чаются такие ж© орнаментальные налепы 
в верхней части сосуда, как и у нашего 
горшка из МО.ГИЛЫ 29. Основываясь на прику- 
башсиих аналогиях, форму этих сосудов 'в 
Подонье воостанавливали как баночную 
Наш сосуд показывает, что нижнедонские 
горшки имели более сложные очертания, 
в отличие от прикубанских, значительно су
жаясь книзу.

Редкую форму имеет маленький лепной 
сосудик из погребения 34 (табл. XXIV, 4).  
Это горшочек грубой выделки баночной фор
мы с очень толстым дном. Верхний, слегка 
загибающийся внутрь край, оформлен слабо 
вы|раженным валиком. Аналогии этому сосу
ду среди керамики сарматского времени нам 
неизвестны. Краснолаковый горшочек, най
денный в той же могиле, позволяет датиро
вать его I в. н. э.

Маленький шаровидный лепной сосудик 
со сравнительно узкой шейкой и отогнутым 
венчиком (табл. XIX, 5),  найденный в дет
ском погребении 102, датируемом I ,в. н. э., 
имеет очень точные аналогии среди сармат
ских древностей Нижнего Поволжья. Со
суды такой формы встречены в ку|рганных 
погребениях у с. Потемкина (курган 3, по
гребение 4), в I Бережновском могильнике

«Труды Саратовского областного музея краеведе
ния», I, 1956, рис. 22, 35, 39; Е. Г. К в с т а н а я н .  
Художественные элементы в лепной кера.мике 
Боспора. АГСП, I, стр. 398, рис. 10; И. Т. К р у г 
л и к о в а .  Погребение IV—V вв. н. э. в деревне 
Айвазовское. СА, 1957, № 2, стр. 251, рис. i, 4 п  др.

Т. Н. К н и п о в и ч. Опыт характеристики..., 
стр. 164, рис. 47; Д. Б. Ш е л о в. Сухо-Чалтырское 
городище. ВДИ, 1953, № 2, стр. 191, рис. 3, 2\ 
С. Н. Б р а т ч е н к о ,  Правобережное Мокро-Чал- 
тырское городипте на Дону. СА, 1957, № 2, стр. 195, 
рис 7, 2.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сар.матский могиль
ник у станицы Усть-Лабинской. МИА, 23, 1951, 
рис. 5, 15, 5.

Д. Б. Ш е л о в. Сухо-Чалтырское городище, 
стр. 191; С. Н. Б р а т ч е н к о .  Указ, соч., стр. 194.

(курган 14, погребение 4) и в кургане севе
ро-восточной группы у ст. Сайхин (курган 1, 
погребение 2), в последнем случае вместе с 
мечом с кольцевым навершием, что поз!во- 
ляет датировать эту находку I в. н. э. 6̂ В тех 
же поволжских древностях находят себе ана
логии два других шаровидных сосудика, 
найденных в могиле 108, II—III вв. н. э. 
(табл. XX, 2, 3).  Они отличаются от горшоч
ка из погребения 102 несколько большей ве
личиной и тем, что имеют не отогнутый в 
стороны, а почти вертикальный венчик. По
добные горшочки найдены в том же северо- 
восточном курганном могильнике у  ст. Сай
хин (курган 4) и в кургане у  с. Окатовка 
(курган 21, погребение 5) в могилах поздне
сарматского времени

К|роме горшков, в погребениях I—III вв. 
н. э. встречаются еще лепные кувгшины 2®. 
Так же как и горшки, они вылеплены не
брежно и часто накрыты снаружи кухонным 
нагаром и копотью. Один из них, найденный 
в погребении 24 (табл. XVII, 1),  был постав
лен в могилу с отбитой ручкой. Сравнение 
его с кувшином из могильника у с. Ново-Фи- 
липповки позволяет отнести его к I, в. и. э. 
Остальные кувшины должны быть дати
рованы более поздним временем. В погре
бениях 12 и ИЗ обнаружены ленные кув
шины одного типа, имеющие высокое бочко
образное тулово, плоское дно, отогнутый на
ружу венчик и вертикальную ручку, сое
диняющую венчик с плечиком сосуда 
(табл. XVII, 5; XX, 5). Кувшины различают
ся между собой в деталях, но несомненно 
представляют единый тип сосуда. Точной 
аналогии этим кувшинам нам найти не уда
лось, но близкую к ним фо|рму имеет один 
из сосудов, найденный при раскопках 
И. В. Синицыным в I Бережновском могиль
нике Сосуд, этот несомненно, более позд-

И. В. С и н и ц ы н .  Археологические исследо
вания Заволжского отряда (1951—1953). МИА,. 
№ 60, 1959, рис. 8, 2; 19, 3\ 48, 10.

Там же, рис. 49, 2\ 57, 5.
^  Мы считаем более правильным называть кув

шинами лепные сосуды со сравнительно узким 
горлом и одной вертикальной ручкой, хотя в на
шей археологической литературе их обычно име
нуют тоже горшка.ми. '

М. И. В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погребе
ния у о. Ново-Филипповка. ВССА, табл. III, 1.

И. В. С и н и ц ы н .  Археологические исследо
вания Заволжского отряда, рис. 34, 2.
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ний, нем наши кувшины, представляет даль
нейшее развитие того же типа. Борежнов- 
ский сосуд датируется Синицыным на осно
вании сравнения найденного с ним поясного 
набора с соответствующими находками из Бо
рисовского могильника VI в. н. э. Эта ана
логия, казалось, могла бы заставить и нас да
тировать танаисские кувшины более поздним 
в|ременем. Однако, во-первых, как уже гово
рилось, бережновский сосуд производит впе
чатление значительно более позднего по срав
нению с танаисскими; во-вторых, керамиче
ские формы, представленные танаисскими и 
даже бережновским кувшинами в самом Бо
рисовском могильнике уже полностью отсут
ствуют, а встречающаяся в нем керамика име
ет несомненно более поздние черты; в-треть
их, бронзовые браслеты, обнаруженные в та- 
лаисском погребении 12 и находящие себе 
аналогии среди браслетов Неаполя и других 
К|рымских памятников, не позволяют относить 
указанные танаисокие сосуды к эпохе ран
него средневековья. Скорее всего оба рас
сматриваемых кувшина должны быть дати
рованы III в. н. э., хотя не исключена воз
можность отнесения их к последнему перио
ду существования Танаиса, т. е. ко второй 
половине IV в.

В отличие от всех опиоашных сосудов, не 
имевших никакой обработки внешней по
верхности, два сосуда из погребений 42 и 82 
относятся к категории лепной лощонюй ке
рамики. Лощение сосудов было очень рас- 
Н!рост|ранено в Таяаисе; этот споооб обработ
ки поверхности щрименялся обычно к кера
мике, сделанной на гончарном круге, о чем 
мы будем дальше говорить подообнее. Ло
щили иногда и лепные сосуды. Покрыта ло
щением вся поверхность и двух наших сосу
диков. Оба они являются кувшинчиками с 
широким горлом и вертикальной ручкой 
(табл. XVII, 2; XXII, 5), но форма их раз
лична. Следует наконец отметить еще один 
лепной сосуд из погребения 97 II в. н. э. Он 
имеет форму обычного для первых веков на
шей эры широкого плоскодонного гор'Шка, 
но с одной стороны его к венчику и К самой 
широкой части тулова прикреплена очень 
грубая петельчатая ручка, гак что сосуд при
обрел форму большой кружки (табл. XXI, 4). 
Совершенно такой же сосуд был найден при

охранных раскопках некрополя Тиритаки 
в 1933 г. 32

Этим исчерпывается весь материал леп
ной керамики из наших раскопок некрополя. 
Мы не рассматриваем здесь лепных сосудов 
из раннесредневековых погребений, по
скольку они выходят за хронологические 
рамки настоящей работы. Как видим, состав 
этой группы керамики довольно однообра
зен; материалы из прежних раскопок танаис- 
ского неК|рополя немного добавляют к рас
смотренному перечню сосудо-в. В фондах 
Государствеипого Эрмитажа хранится не
сколько лепных сосудов из раскопок Н. И. Ве
селовского в 1908 и 1909 г.: горшки того же 
типа, что и в наших погребениях II—III вв. 
I I .  э., чашечка на трех ножках и цилиндри
ческая курильница с круглым отверстием в 
стенке.

В общем следует признать, что некрополь- 
ские материалы далеко не полно отражают 
обилие и разнообразие лепной керамики, 
употреблявшейся в Танаисе во все времена 
его существования.

Раскопки городища Нижне-Донской экспе
дицией дали огромный по числу фрагментов 
и очень интересный по подбору (^рм мате
риал лепной ке|рамики. Преобладающей фор- 
м'ой и здесь остаются кухонные горшки и 
кувшины, но наряду с ними в большом ко
личестве встречаются фрагменты и других 
сосудов: больших плоскодонных корчаг, ча
шек на высоких ножках, ойнохой, куриль
ниц, светильников, различных сосудов спе
циального назначения

В отличие от других античных городов Се
верного Причерноморья Танаис содержит в 
своих слоях такое большое количество фраг- 
ментон лепных сосудо'в, что эта категория ке
рамики составляет по чиелен1ности вторую 
группу после остродонных амфор. Это несо
мненно связано с общим характером культу
ры Танаиса, в которой элементы нещрече- 
ские, варварские, занимают гораздо более 
значительное место, чем в культуре любо
го другого северо-понтийского античного 
центра.

Там же, стр. 203.

В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых 
боспорских городов. МИА, Л'» 69, 1959, стр. 218, 
рис. М.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 78—79, 
рис. 33, 34.

Т. М. А р с е н ь е в а .  Местная керамика из 
Танаиса. СА, 1Ш8, № 3, стр. 207 и сл.
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Простые сосуды, сделанные на гончарном 
Ыругу, встречаются в танаисском некрополе 
значительно реже лепных. В noiipetBeiHHHx 
III — I вв. до н. э. керамика этого типа сов
сем не попадалась. При раскопках Н. И. Ве
селовского было найдено несколько простых 
красноглиняных кувшинов, вероятно боспор- 
ского производства, датируемых первыми ве
ками нашей эры В наших раскопках этот 
ТИП сосудов представлен находками из мо
гил 86 и 122 (табл. XIX, 1; XX, 6).  В обоих 
попребениях найдены кувшины с яйцевид
ным немного уко|роченным туловом на низ
ком кольцевом поддоне, цилидрическям гор
лом и плоской ручкой, прикрешюнной ниже 
венчика сосуда; оба кувшина сформованы 
из красной глины с мелкими золотистыми 
блестками. Разница заключается лишь в раз
мерах сосудов и в мелких деталях; боспор- 
ское происхождение этих кувшинов бесспор
но. Совершенно такие же кувшины нередко 
встречаются среди керамики I—III вв. н. э. 
из разных боспо|рских гО|родов ®̂. Близкий 
по форме сосуд обнаружен при наших рас- 
KOMiax на городище Танаиса в 1955 г. в 
комплексе подвала Г, относящегося к сре
дине III в. н. э. Наши сосуды из погребений 
хорошо датируются сопровождающим их ин
вентарем II в. н. э. В могиле 86 вместе с кув
шином было найдено еще серюглиняное блю
до, сделанное на гончарном к|руге и покры
тое сверху серым ангобом. На дне блюда 
имеется клеймо, являющееся подражением 
клеймам в виде сандалии, обычным для крас- 
волаковой керамики (табл. XIX, 2).

Другой тип кувпшна представляет собой 
сосуд из погребения 73 (табл. XXV, 1).  Он 
также имеет яйцевидное тулово, но горло его 
не хрлжндричесакое, а распшряющееся книзу 
и постепенно переходящее в покатые плечи
ки. Этот тип кувшина тоже хорошо известен 
среди босдорской керамики но наш сосуд

Т. Н. К н и п о в и ч. Танаис, стр. 76, р. 30—31.
В. Д. Б л а в а т с к и й. Раскопки некрополя 

Тиритаки в 1933 г. МИА, № 4, 1941, стр. 62, рис. 91; 
М. М. К о б ы л и н а. Раскопки некрополя Тиритаки 
в 1934 г. МИА, № 4, 1941, стр. 78, рис. 113; 
И. Б. 3 е е с т. Пантикаиейская керамика сармат- 
ско'то времеви. МИА, № 56, 1967, стр. 155, рис. 6, 
т , 11.

М. М. к  о б ы л и н а. Раскопки восточного не
крополя Фанагории в 1948 г. МИА, № 19, 1951, 
рис. 5, б; Н. В. А н ф и м о в. Меотские поселения 
восточного Приазовья. КСИИМК, XXXIV, 1950, 
стр. 88, рис. 22, 2.

Простая кружальная керамика

сделан из явно не боспорской глины, светло- 
желтой, с большим количеством черных ту
фовых включений. Все аналогии заставля
ют датировать его I в. н. э. Этот кувшин был 
положен в могилу разбитым — у него не хва
тает верхней части горлышка.

Кроме описанных сосудов, найденных в 
погребениях, при раскопках некрополя были 
встречены еще два ф|рагменгироваяных, но 
полностью восстанавливающихся щростых 
цружальных сосудика, находившихся в куль
турном слое вне погребений и происходив
ших из разрушенных могил. Один из этих 
сосудов — красноглиняная мисочка на ни
зеньком кольцевом поддоне (табл. XXX, 1). 
Мисочка была в древности разбита и скрепле
на свинцовыми скрепами; сохранились от
верстия для CKjpen. Фрагменты таких мисок 
обычны для эллинистических слоев всех бос- 
ицрских городищ®®. Точно датировать нашу 
мисочку мы не может, но скорее всего она 
относится ко II—I вв. до н. э. Более инте
ресна другая находка, сделанная также вне 
погребения цри работах на раскопе X. Это 
небольшой кувшинчик с расширяющимся 
KBeipxy горлом и ручкой, прикрепленной од
ним концом в месте соединения горла и ту- 
лова, а другим — к нижней наиболее широ
кой части сосуда (табл. XXX, 6).  Точно та
кой же кувши1нчик, Возможно даже вышед- 
пшй из той же мастерской, был найден в од
ной из могил античного некрополя у дерев
ни Кыз-аул в восточном Крыму 
В. Ф. Гайдукевич датирует могилы этого 
некрополя I—II вв. н. э. Надо думать, что 
и наш и кыз-аульсиий кувшшнчик относят
ся к самому концу этого периода, поскольку 
очень близкие формы керамики были засви- 
детельств'ованы в комплексах, уже безуслов
но относящихся к III (В. н. э. Так, кувшин, 
имеюхций в основном ту же форму и такую 
же выделку, но отличающийся тем, что ту
лово его и, главное, горло имеют попереч
ную реберчатость, был найден в Танаиее 
при раскопках помещения А на IV раскопе 
в 1957 г.; помещение это погибло в середине

И. Т. К р у г л и к о в а .  Ремесленное произ
водство простой керамики в Пантикапее в VI— 
III вв. до н. э. МИА, № 56, 1957, стр. 118.

Б. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых 
боспорских городов. МИА, Л» 69, 1959, стр. 211, 
рис. 80-Б.

Там же, стр. 209.
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III в. н. э. Аналогичный кувшин с еще более 
ярко выражеаной ребе|рчатостью был най
ден в 1937 г. при раскопках Тиритаки с кла
дом боспорскпх статеров середины и третьей 
четверти III в. н. Кувшинчики из тана- 
исского и кыз-.аульского некрополей несо
мненно принадлежат к более ранней стадии 
развития этой формы, но вряд ли их можно 
датировать временем ранее II в. н. э.

Просмотр даже этого крайне незначитель
ного в количественном отношении материа
ла показывает, что простая кружальная по
суда, употреблявшаяся в Танаисе, имела рас
пространенные на Боспоре, и в большинстве 
случаев сами сосуды имели боспорское про
исхождение. Совсем другое впечатление по
лучаем мы при разборе другой труппы кру
жальной керамики — лощеных сосудов.

В быту танаисцев посуда с лощеной по
верхностью использовалась очень шпроко. 
Т. Н. Книпович считала даже, что среди 
всех керамических материалов лощеная ке
рамика «безусловно и далеко цревосходит 
все остальные группы, кроме, может быть, 
амфор», и объясняла это тем, что лощеная 
керамика в Танаисе была призвана заме
нить собой, с одной стороны, античную при
возную керамику, с другой — лепные сосу
ды 2̂. Это представление об исключительной 
роли лощеной керамики в Танаисе, основан
ное только на знакомстве с небольшим чис
лом сосудов из прежних раскопок нек|рополя 
и со случайным подъемным материалом с 
поверхности городища, является сильно 
преувеличенным. Теперь, после проведетгия 
систематичес'тшх раскопок, дав1ших огром
ный керамичный материал, можно реши
тельно утверждать, что лощеиая керамика 
не занимала в Танаисе того исключительно
го по.пожения, которое щриписывала ей 
Т. Н. Книпович. Керамика эта 'По количест
ву фрагментов, найденных на городище, да
леко уступает не только амфорам и простым 
кружальным сосудам без покрытия, но и 
лепным горшкам и даже краснолаковой по
суде. И все же лощеная корамика занимает 
большое место среди керамических остатков 
в культурных слоях Танаиса, место, значи
тельно большее, чем то, которое 1Может быть 
отведено ей в материалах других античных

городов Северного Причерноморья. Отраже
нием роли лощеной керамики в быту насе
ления Танаиса являются и находки лоще
ной посуды в ряде погребений таиаисского 
некрополя. Мы уже упоминали о двух лен
ных сосудах, украшенных лощением. Этот 
способ обработки поверхности в Танаисе 
сранительно редко применялся к лепной ке
рамике; чаще встречаются лощеные сосуды, 
изготовленные на гончарном круге. Их мы 
здесь и рассмотрим.

В детской могиле 49 (I в. до п. э. — 
I в. н. э.) найден ие>большой сероглнняный 
лощеный кувшишчмк (табл. XXIV, 3 ), ;постав- 
ленный в могилу, как и многие другие сосу
ды таиаисского некрополя, уже фрагменти
рованным: у  него отбита ручка и часть вен
чика. Ближайшую аналогию этому сосудику 
мы находим среди керамики Нижнего По
волжья, в частности в I Бережновском мо
гильнике, где подобный лощеный сосудик 
встречен, как и в нашем пшфебении, вместе 
с железными черешковыми стрелами

В трех погребениях найдены маленыкяе 
однотипные лощеные горшочки, имеюпще 
приземистое оспрореброе тулово, плоское 
дно и немного расширяющееся кверху гор
лышко (табл. XVI, 5; XVIII, 2; XXV, 2). 
Бое три могилы, в которых они встречены 
(№ 59, 79 ,и 84), датируются I в. н. э. Сосу
дики этой формы яе|редк'о встречаются в 
сарматских погребениях Поволжья, иногда 
они имеют на плечике небольшую петельча
тую ручку

Близкий по форме сосуд бьш найден и в 
танаисской могиле 90: он имеет тулово тех 
же очертаний, но горло у него цилиндриче
ское, и у него была вертикальная ручка, 
отбитая еще в древности (табл. XXI, 3). 
Может быть, с этой же формой генетически 
связан и лощеный кувпшнчик из мошлы 68, 
также I в. н. э. (табл. XXV, 3).  По своим 
пропорциям и размерам он очень близок к 
описанным горшочкам; основное отличие его, 
кроме наличия ручки, состоит в том, что дно 
у него покоится на массивном кольцевом 
поддоне. Хотя близкие по форме кувшинчики 
и можно найти в сарматских древностях 
Поволжья все же нам представляется

В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Раскопки Тиритаки в 
1935—1940 гг. МИА, № 25, 1952, стр. 99, рис. 118.

^  Т. Н. К н и п о в и ч. Танаис, стр. 81—82.

И. В. С и н и ц ы н .  Археологические исследо- 
в.ания Заволжского отряда, стр. вЗ, рис. 18, 12.

Там же, рис 1, 10, 11.
И. В. С и н и ц ы н .  Археологические исследо

вания Заволжского отряда, стр. 83, рис. 18, 5.
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ВОЗМОЖНЫМ видеть в этом сосуде результат 
воз действия античных керамических форм; 
сарматский в основе лощеный сосуд с типич
ным приземистым туловом поставлен здесь 
'на кольцевой поддон по образцу античных 
кувшинов. Интересен большой лощеный кув
шин из погребения 89 с витой ручкой и ре*- 
берчатым горлом (табл. XXI, 1).  Прямые 
аналогии этому сосуду нам неизвестны, но 
общие пропорции тулова и го1рла, отсутстви1е 
поддона, характер выработки позволяют и его 
связывать с тем же иругом поволжско-сар
матской керамики. Близкие формы кувшинов 
МОЖ1НО отыскать также среди меото-сармат- 
ской керамики Прикубанья

Из других форм лощеной керамики только 
в погребепии 29 найдена лощеная миска с 
вертикальным профилированным желобками 
бортиком (табл. XVIII, 1).  Такие миски 
представляют одну 'из самых распространеи- 
ных групп лощеной посуды, они особенно 
часто встречаются в Подонье, в частности в 
Тапаисе, иа Кобяковском городище и на дру
гих поселениях Нижнего Дона первых веков 
нашей ары а также в Прикубанье дати
руются они обычно I—II вв. н. э. Вторая 
разновидность этих сероглиняных лощеных 
мисок, без желобчатой обработки бортика, но 
с утолщенным краем, в наших погребениях 
не представлена. Однако прекрасный образец 
этого сорта мисок найден случайно вне по
гребений на раскопе V (табл. XXX, 4).

Как видим, все аналогии танаисским ло
щеным сосудам ведут нас не на Боснор, 
к которому нам все В(ремя приходилось обра
щаться при рассмотрении простой кружаль
ной керамики, а в Нижнее Поволжье и на

Ср., например, кувшин, изданный Н. В. Анфи
мовым (Н. В. А н ф и м о в ,  Меото-сарматский мо
гильник у  станицы Усть-Лабинской. МИА, № 23, 
1951, рис. 16, 4).

Т. Н. К ни  н о в  ич. Танаис, стр. 81; С. Н. 
Б р а т ч е н к о .  Указ, соч., стр. 193, рис. 5, 5, 6- 
Т. М. А р с е н ь е в а .  Указ, соч., стр. 211, рис. 4, 6.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской, стр. 194, рис. 16, 5, 6.

Северный Кавказ, т. е. в области наиболее 
яркого развития сарматской культуры, с ко- 
то1рой и следует в основном связывать эту 
группу танаиоского керамического мате
риала.

Наблюдая размещение в могилах рассмот
ренных выше сосудов бытового назначе- 
ния — простых кружальных, лепных или 
лощеных,— можно заметить, что чаще всего 
сосуды эти располагались около головы или 
в ногах погребения. Только в единичных 
случаях можно отмегить иное положеиие 
сосуда — около плеча (№ 49) или бедра 
(№ 31, 34, 90). Как правило, в ногах погре
бенного сгавились сравнительно крупные 
сосуды (№ 33, 77, 85, 89), которые, вероятно, 
выполняли те же функции, что и амфоры, 
стоявшие в ногах в других погребениях. 
У головы или за головой ставились различные 
сосуды, иногда довольно миниатюрные 
(№ 12, 24, 29, 42, 66, 77, 79, 82, 85, 86, 92, 
102, ИЗ, 117, 122). В тех случаях, когда в 
логребение помещали два и больше сосудов, 
один большой (или амфору) ставили в ногах, 
другие — за головой и.ти в иных местах 
могилы (№ 77, 79, 85). Вероятно, сосуды в 
большинстве случаев ставились не пустыми, 
а с едой. В некоторых случаях при раскоп
ках сосуды были найдены в положении, 
исключавшем возможность их ’практжчес'кого 
исполь1зова1ния; они лежали на боку или даже 
вверх дном (№ 29, 89 и др). Но, возможно 
это результат позднейшей перекопки могил; 
в тех же погребениях оказываются потре
воженными и костяки. Обращают на себя 
внимание многочигаенные случаи обнару
жения в могилах сосудов, поврежденных еще 
в древности, ставших непригодными для хо- 
зяйствеиного использования. Анал|Огнчное 
явление, связанное со стремлением удеше
вить похоронный обряд, известен и в других 
некрополях Северного Причерноморья

С. И. К а п о ш и н а. Некрополь в районе по
селка им. Войкова близ Керчи. МИА, №  69, 1959, 
стр. 143—144.

Расписные и рельефные сосуды
При раскопках танаисских погребений 

встречено очень немного сосудов, которые 
могут быть отнесены к категории художест
венной керамшки — чернолаковой, расписной 
или украшенной рельефами. Отчасти это

объясняется общей бедностью танаийского 
грунтового некрополя, отчасти ограблением 
всех сколькочнибудь богатых могил.

Большой интерес представляет собой чер
нолаковая ваза, 1найденвая в обломках при
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трупосожжении 13 (табл. XXIV, 1). Этот со
суд типа пелики с приземистым каннелиро- 
ванным туловом на массивной подставке и 
широким горлом. Плечики пелики украшены 
орнаментом в виде волны, исполненным бе
лой накладной краской и резьбой; на горле — 
гирлянда из листиков, выполненная той же 
белой накладаой краской и разведенной гли
ной. Очень похожая на напгу пелику была 
найдена в пантикапейском некрополе 
в 1909 г. разница только в профилировке 
Бенчика и в том, что на плечиках пантика- 
пейской пелики орнамент 1Изображает не вол
ну, а плющевую гирлянду. Еще одна такая 
ваза обнаружена при paiCHonKax в Керчи 
в 1834 г. (хранится в Государственном Эрми
таже). Характерно и совпадение условий на
ходок: обе яантикапейсние пелики найдены 
разбитыми в погребвншях с трупюсожжением. 
Еще более близкое сходство с нашей пеликой 
обнаруживают два эрмитажных сосуда, издан
ных Т. Н. Книповнч (П. 1838. 32 и ПАН 
282) причем по пропорциям и форме тана- 
нсс'кая нолика ближе ко второй, более поздней 
эрмитажной вазе, которую Книпович точно 
не датирует. Однакю вое же очень большая 
близость ее к первой вазе, датируемой нача
лом III в. до н. э., позволяет отнести ее, а 
вместе с ней и таяаисскую находку, еще к се  ̂
редине или второй половине III в. до н. э.

Вместе с чернолаковой пеликой в трупосож- 
жении 13 найдены два веретенообразных фла
кона, выделанных из красной глины и укра
шенных поясками из накладной белой краски 
(табл. XXIII, 1, 2,).

В погребении 15 найдена разбитая чернола
ковая чашка (табл. XXIV, 2).  Она была рас
колота в древности пополам, владелец ее про
делал вдоль излома с обеих сторон несколько 
•отверстий для скрепления полавинюк свинцо
выми скрепами. Однако чашка почему-то 
скреплена не была, и полов|Инки ее были по
ложены в могилу порознь. В могилу 66 была 
положена половина разбитого чернолако
вого килика с вертикальным бортиком, 
(табл. XXIII, 4).  Оба чернолаковых сосуда 
принадлежат к очень распространенным фор

мам поздней чернолаковои керамики и дати
руются II в. до и. э.

Мы видим, что чернолаковые сосуды, най
денные в погребениях танаисского некрополя, 
единичны и все относятся ко второй половине 
III и II вв. до н. э. При прежних раскопках и 
разведках в районо Недвиговсного гО|родища 
встречались обломки канфаров того же време
ни, покрытых тусклым коричневатым ла
ком Некоторое количество чернолаковых 
фрагментов было получено в результате на
ших раскопок па городище в 1955—1959 гг. 
Они предеташляют сосуды разных форм, но 
также почти все принадлежат позднейшим 
типам чернояаковой посуды. Только один со
вершенно незначительный обломок, найден
ный на городище, мог принадлежать чернола
ковой чашечке IV в. до н. э.

К тому же вре1мени, что и чернолатеовая ке
рамика, принадлежит большинство сосудов 
с рельефными украшениями, найденных в Та- 
наисе. При раскопках Н. И. Веселовского 
в 1909 г. было найдено нескюлько фрагменти
рованных сероглиняных «мегарских» чашек, 
которые были затем изданы и разобраны 
Т. Н. Книпович Во время наших работ на 
го|родище также была собрана небольшая кол
лекция фрагментов этих чашек. Большинст
во из них принадлежит сосудам, которым на 
основании анализа глины и орнаментов мож
но довольно уверенно приписать боспорское 
происхождение. Резко отличается от них 
единственная «мегарская» чаша, найденная в 
погребении 66. Она принадлежит к лучшим 
образцам изделий этого рода. На дне ее сна
ружи имеется 16-лепестковая розетка, вок
руг которой лучеобразно расположены чере
дующиеся листья аканфа и лотоса. Выше 
идет пояс, заполненный изображением лозы 
аканфа, а еще выше пояс ов (табл. XXVI, 1). 
Аналогичные чашки Ф. Курби считает де- 
лосскими Они нередко встречаются в ан
тичных городах Северного Причерноморья, 
причем в ряде случаев хорошо датированы 
комплексами II в. до н. э.

В. в. Ш к о р п и .т. Отчет о раскопках в г. Кер
чи и окрестностях в 1909 г. ИАК, 47, 1913, стр. 15— 
16, рис. 6.

Т. Н. К н и п о в и ч .  К вопросу о торговых 
сношениях античных колоний Северного Причерно
морья в эпоху эл.чинизма. СА, XI, 1949, стр. 273, 
рис. 1, 1, 2.

^ Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 67.
Там ше, стр. 67—68, рис. 24.
F. С о U г Ь у. Les vases grecques а reliefs. Pa

ris, 1922, табл. XII и XIII, особенно XII, 10.
R. Z а h п. Hellenistische Reliefgefasse aus Siid- 

russland. AA, XXIII, 1908, стр. 50, рис. 5; ИАК, 8, 
1908, стр. 46, рис. 44; «Ольвия», I, Киев, 1940, 
табл. XXV, 5; В. Ф. Г а й д у к е в и ч ,  Е. И. Л е в и ,  
Е. О. П р у ш е в с к а я .  Раскопки северной и запад
ной частей Мирмекия в 1934 г. МИА, № 4, 1941,

5  МИА, 98. Ш елов
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Гораздо более оригинален второй рельеф
ный сосуд, найденный в танаисском некропо
ле, в детской могиле 59. Это глубокая чашеч
ка на высокой ножке, чрезвычайно тонко и 
даже изысканно моделированной. Наружная 
поверхность чашечки украшена рельефными 
изображениями гирлянд с бантами и стоягцих 
птиц, скорее всего фламинго (табл. XXVI, 2). 
Судя по составу и характеру красного лака, 
покрывающего чапгку, этот сосуд следует от
нести к изделиям малоазийских керамических 
мастерских, но он несомненно является тод- 
ражанием италийским образцам — среди 
краснолакевой италийской керамики подоб
ные формы были распространены довольно 
широко Нет никакого сомнения в том, что 
форма этих чашек воспроизводит форму ме
таллических сосудов; шрофилиро!В1ка ножки

стр. 120, рис. 14; Т. Н. К н и п о в и ч. Художествен
ная керамика в городах Северного Причерно.морья. 
АГСП, стр. 371, рис. 156; Е. И. Л е в и .  Ольвийская 
агора. МИА, № 50, 1956, стр. 81, рис. 50, 2; К. Micha- 
lowski. Mirmeki. Warszawa, 1958, стр. 70, рис. 84.

См., например, F. O s w a l d  and Т. D. Р г у с е. 
Ап introduction to the study of terra sigillata. Lon
don, 1920, табл. II. Гораздо peate подобные чашки 
встречаются среди изделий других районов Среди
земноморья (F. С o u r  b y . Указ, соч., табл. XIV, 2).

нашей чашки особенно ясно это демонстри
рует. Ряд аналогий пашей чашке мы яаходи.м 
среди металлических сосудов знамешгтого 
Гилвде1Сгеймс|Кого клада. При этом сходство 
наблюдается пе Т'олько в общей фордю изде
лия, но и в некоторых деталях — в профили
ровке ножек чаш, в изображении гирлянд со 
свисающими бантами и пр.

В кера.м'И'ке наиболее близок нашей чашке 
рельефный краснолаковый сосуд, найденный 
в слое I в. н. э. в колодце у  подножия ареопага 
в Афинах на этом сосуде также имеется 
рельефнее изображение гирлянд со свиса
ющими бантами. На осгюванин всех аналогий 
можно бесспорно датировать нашу чашку 
I в. я. э.

Говоря о художественных сосудах из рас
копок танаиоскего некрополя, следует уно- 
мяпуть еще кувшин II в. н. э. из могилы 97; 
на плечиках его сохранилась роспись в виде 
изгибающихся линий. Сосуд найден в облом
ках и восстановлению не поддается.

Е. Р е г п I с е und F. W i n t e r .  Der Hildes- 
heimer Silberfund. Berlin, 1901, табл. XI, XIII, XVI, 
XXL

“ H. A. T h o m p s o n .  The excavation an the 
Athenian agora, 1940—1946. «Hesperia», XVI, 1947, 
№  3, стр. 212.

Краснолаковая керамика

Краснолаковая 'посуда является одной из 
самых распространенных групп ке|рамики в 
Танаисе в первые века нашей эры. Уже 
Т. Н. Книпович отметила распространение 
в Танаисе многих форм краснолаковой кера
мики с I в. до н. э. до IV в. н. э. Однако в ее 
распоряжении был все же очень ограничен
ный материал. Так, на таблицах краснолако
вой посуды, помещенных в книге «Тапаетс», 
представлены только миски и блюда — самые 
распространенные формы этого вида керами
ки. Последние раскопки в Танаисе значитель
но обогатили этот ассортимент керамических 
форм: были найдены фрагменты краснолако- 
вых кувшинов, ойнохой, кубков, горшочков, 
амфорок и т. д. Находки из некрополя далеко 
пе полно отражают это богатство форм, но и 
они, как увидим, дали ряд очень интересных 
экземпляров краонолаковой керамики, глав
ным образом I в. н. э.

Наиболее интересен маленький комплекс 
краснолаковых сосудов, происходящий пз 
разрушенного детского погребения 57. На 
первом месте стоит, конечно, краснолаковая 
тарелка с вертикальным бортиком, покрытая 
превосходным красным лаком (табл. XXVII). 
Слоистая оранжево-красная глина с большим 
количеством блесток слюды и качество лака 
позволяют относить эту тарелку к той группе 
керамики, которую Т. Н. Книпович вслед за 
Р. Цаном считает самосской Детали профи
лировки бортика тарелки и штампованный 
орнамент на дне ее также находят себе ана
логии в самосской группе краснолаковой по
суды®’. Греческие клейма на тарелках этой

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 68 и сл,, 
рис. 25 и 26.

“  Т. Н. К н и п о в и ч .  Краснолаковая керамика 
первых веков нашей эры из раскопок боспорской 
экспедиции 1935— 1940 гг. МИА, № 25, стр. 293.

“ Т. K n i p o w i t s c h .  Untersuchungen zur Ке- 
ramiik romischer Zeit ans den Griechenstiidten an 
der Nordkiiste des Schwarzen Meeres. «Materialien 
zur romisch-germanischen Keramik», IV, 1920, 
табл. I, d; IV, 1-&.
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группы обычны, НО клеймо ICIC, наличеству
ющее на танаиссном сосуде, насколько нам 
известно, до сих шор не встречалось. В этом 
от'ношешш наша тарелка представляет значи
тельный интерес. Любопытно также одно тех
ническое наблюдение, которое motoho сделать 
в отношении та1релк'И из погребения 57: на ней 
очень хорошо виден способ покрытия ла
ком — ос дважды окунали в лак; сначала та- 
1>елку, держа за один край, опустили в лак 
до половины, затем таким же способом по
крыли лаком другую половину; в результате 
на пове1рхпости тарелки хорошо заметна по
лоса, проходящая по диаметру, дважды по
крытая лаком. Ойнохоя, найденная в том же 
погребении (табл. XXII, 4),  изготовлена из 
другой глины и покрыта красным лаком сов
сем другого качества. Краснолаковые сосуды 
такой же точно формы нам неиз1вест'ны. Судя 
по составу глины и цвету лака, ойнохоя сде
лана скорее всего в малоазийоких керамиче
ских мастерс:ких, вообще поставлявших в Се
верное Причерноморье подавляющую часть 
всей краонолаковой керамики Близкое к 
рассматриваемому сосуду горло краснолако
вой О'йнохои было найдено при наших рас
копках на участке III некрополя в культур
ном слое вне погребений.

Третий краснолаковый сосудик из погре
бения 57 представлен только двумя облом
ками. Это была маленькая чашечка со 
сложно профилированными стенками 
(табл. XXVIII, 3).  Она была разбита еще в 
древности и скреплена свинцовыми скобами. 
Уцелевшие фрагменты дают представление о 
фо(рме чашечки, но донышко, на котором по
добные сосудики имеют клеймо, к сожале
нию, утрачено. Поэтому мы не можем точно 
определить место производства чашечки, но 
скорее всего она сделана в италийских ма
стерских. Близкая, но несколько более слож
ная фо|рма чашек италийского происхождения 
датируется А. Оксе дременем Тиберия 
Очень похожие по форме сосудики во мно
жестве выпускались из мастерских на тер
ритории Галлии в I и II вв. н. э. Находка

Т. Н. К н и II о в и ч. Краснолаковая керамика, 
стр. 324 и сл.

А. Ох е .  Terra sigillata aus dem Kerameikos. 
Mittcilungen des Deutschen archaologischen Insti- 
tuts. Athenische Abteilung, LII, 1927, стр. 215, 
рис. 2, 17.

F. O s w a l d  and T. D. P г у  c e. Указ, соч., 
табл. XLIX.

в Танаисе фрагмента красполаковой чашки, 
вышедшей из западносредиземноморских ма- 
сте|рских интересна уже потому, что продук
ция этих западных центров производства поч
ти совсем не представлена среди севсрочер- 
номорских и особенно боспорных находок

Весь комплекс краснолаковых сосудов 
из могилы 57 является, таким О'бразом, очень 
своеобразным и в известной море исключи
тельным, поскольку остальные находки црас- 
нолаковых сосудов дают гораздо более обыч
ные для Северного Причерноморья типы 
преимущественно малоазийской керамики. 
К тому же времени, которому принадлежит 
описанный керамический комплекс, к пер
вой половине I в. н. э., следует отнести и 
краснолаковую чашку из детского погребе
ния 56 (табл. XVI, 1). В этом погребении 
в тулове светлоглиняной амфоры оказалась 
вместе с младенческим костяком лишь одна 
вещь — половина краонолаковой чашки с 
высоким вертикальным бортиком, покрытой 
хорошим густым красным лаком. Чашки 
такой формы Т. Н. Книнович датирует вто
рой третью I в. н. а. ®®. 3. Лёшке сопоставля
ет точно такую же чашечку из Чандарли с 
арретинской керамикой что также ведет 
пас в середину I в. н. э.

В погребении 79, инвентарь которого 
дошел до нас полностью, было найдено два 
краснолаковых сосуда: кувшин и чащечка. 
Кувшин (табл. XVI, 5) о приземистьш 
острореберным туловом и прямым горлом 
был украшен по плечикам изображением 
веточек, исполненным белой накладной 
краской. Очень близкий по форме кувшин, 
но более грубо исполненный и без рисунка 
па плечиках, был обнаружен при раскопках 
некрополя Кобякова городища в 1957 г. в 
погребении I — II вв., н. э. Наш кувшин 
хорошо датируется первой половиной I в. 
н. э. монетой Августа из того же погребения. 
К кувшину из могилы 79 по форме и пропор
циям близок краснолаковый кувшин, найден
ный в погребении 103 (табл. XXIX, 3).  Од-

Т. Н. к  н и II о в и ч. Танаис, стр. 68; е е ж е. 
Красно-чаковая керамика..., стр. 324.

“  Т. Н. К н и н о в и ч .  Краснолаковая керами
ка..., стр. 298—290, рис. 2, 5, тип 8-М.

S. L о е S с h к е. Sigillata-Topfereien in 
Tschandarli. Mitteilungen des Deutschen archaolo- 
gischen Instituts. Athenische Abteilung, XXXVII, 
1912, стр. 369, 370, тип. 15.

С. И. К а л о ш и н а .  Отчет за 1957 г. Архив 
ИА, стр. 17, 44, табл. XXVII, 3.

Б*
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нако он имеет более грубую выделку и ме
нее четкие формы; тулово его одутловатое, 
венчик профилирован гораздо грубее; следов 
росписи на плечиках сосуда, поверхность ко
торого, впрочем, сохранилась довольно пло
хо, не обнаружено. Обращает на себя внима
ние рельефный валик, подчеркивающий осно
вание горла кувшинчика. Такие валики при
менялись в керамике этого типа еще в конце 
I в. до н. э. Наш кувшинчик датируется 
I в. н. э. стратиграфией погребений на этом 
участке некрополя.

Что касается краснолаковой чашечки из 
погребения 79 (табл. XVI, 2),  то в ней пора
жает противоречие между изяществом, закон
ченностью формы сосуда, тонкостью выработ
ки его, с одной стороны, и очень низким ка
чеством лака — с другой. Лак оранжево-бу
рый, жидкий, положен очень неровно, пятна
ми; снаружи он покрывает только верхнюю 
часть стенок; на стенках снаружи ясно видны 
следы пальцев, державших сосуд во время 
покрытия его лаком. Однако датировка 
чашечки первой половиной I в. н. э. не под
лежит сомнению, поскольку она определяет
ся всем инвентарем могилы 79. Фрагмент 
совершенно такой же чашечки, так же выде
ланной, но несколько большего размера най
ден в погребении 26 (табл. XXVIII, 5). 
Обломки подобных чашечек неоднократно 
встречались и при раскопках на разных 
участках танаисского городища. Совсем 
иной характер имеет чашечка из могилы 110 
(табл. XXIX, 1). Повторяя ту же форму 
открытых округлых чашек на кольцевом 
поддоне, она имеет совсем другую выработ
ку. Стенки у нее толстые, поддон массивный, 
неравномерной толщины; лак красно-бурый, 
довольно ровный, но тусклый. Особенности 
выделки этого сосуда позволяют предполо
жительно отнести его к изделиям боспорских 
керамических мастерских. При раскопках 
Танаиса в культурном слое было найдено 
некоторое количество фрагментов краснола
ковой керамики, которые, пользуясь указан
ными Т. Н. Книпович критериями можно 
считать боспорскими. Эго главным образом 
обломки кувшинов или других закрытых со
судов. Из сосудов, найденных в некрополе.

См., например, В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некро
поли некоторых боспорских городов, стр. 200, 
рис. 73, 1.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Краснолаковая керамика, 
стр. 321—322.

только рассматриваемая чашечка может 
быть отнесена к этой категории посуды.

Чтобы закончить рассмотрение краснола- 
ковых чашечек из некрополя, следует упо
мянуть о фрагменте чашки со слюжно профи
лированным вертикальным бортиком из мо
гилы 68 I в. н. э. (табл. XXVIII, 2).  Еще 
один фрагмент такой же чашки был найден 
в культурном слое на раскопе III. Лак обоих 
обломков густой, темно-красный, глина напо- 
м!инает самосскую. Похожий профиль бор
тика имеют широкие краснолаковые таре.л- 
ки I в. н. э.

В погребениях 26 и 34 I в. н. э. встре
чены маленькие одноручные сосудики 
(табл. XXII, 1; XXIII, 3) типа кружечки на 
маленьком плоском поддоне (у сосуда из мо
гилы 26 ручка отбита). Характерные особен
ности выделки их я качество лака совершен
но точно соответствуют выделке и качеству 
лака рассмотренных чашечек из могил 26 и 
79. Этот тип малоазийских краснолаковых 
сосудов был широко распространен в Север
ном Причерноморье, что доказывается как 
неоднократными находками самих круже
чек так и тем обстоятельством, что посуда 
такого же типа производилась в I —III вв. 
н. э. в самом Северном Причерноморье^®. 
Более того, в далеком Поволжье мы находим 
сосуды, являющиеся подражанием этим кру
жечкам, примитивно выполненные из крас
ной или серой глины, иногда лощеиые 
Фрагмент простого красноглиняного грубо 
изготовленного сосуда, воспроизводящего эту 
форму, найден вне погребений на раскопе V 
(табл. XXX, 2).

Кувшинчик, находившийся в могиле 38, 
дошел до нас в обломках (табл. XXVIII, 4). 
Поверхность его сильно испорчена, так что 
на ней не сохранилось остатков красного 
лака, но не подлежит сомнению, что этот

Т. Н. К н и п о в и ч .  Краснолаковая керами
ка..., стр. 268, рис. 2, 2.

Т. К п i р о w i t S с h. Указ, соч., стр. 41, 
тип 38, группа Е, табл. III, 38; Г. Д. Б е л о в .  Ар
хеологические раскопки в Херсонесе в 1049 г. ВДИ, 
19,50, № 2, стр. 230, рис. 4; Л. Д. Д м и т р о в. Основы! 
пидсумки 1зма1льско1 археолопчно! експедицн 
1949—1960 рр. АП, V, 1956, табл. I, 9.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Художественная керами
ка в городах Северного Причерноморья. Сб. «Ан
тичные города Северного Причерноморья», I, 1955, 
стр. 290, рис. 25.

И. В. С и н и ц ы н .  Археологические исследо
вания Заволжского отряда, рис. 23, 13; 36, 7.



И Н В Е Н Т А Р Ь  П О Г Р Е Б Е Н И Й 69

сосуд также относится к краснолаковои 
керамике.

Фрагменты краоп-олаковых блюд встрече
ны в нескольких погребениях танаисского 
некрополя. В могиле 100 найдены обломки 
блюда с горизонтально отвернутым краем и 
горизонтальными сегментовидными ручками, 
украшенными рельефом (табл. XXXIX, 10). 
Фрагменты подобных блюд нередко встреча
ются при раскопках в Северном Претерно- 
морье. Т. Н. Книпович считает их подража
ниями металлическим блюдам it связывает их 
происхождение с керамическими мастерски
ми Пергама. Датируются эти блюда ею сум
марно I — III вв. н. э. Блюдо из могилы 
100 и по профилировке венчика, и по харак
теру лака, и особенно по четкости рисунка 
на ручках может быть признано ранним 
изделием в этой группе и cicoipee воего долж
но быть датировано I в. н. э. Особенно инте
ресны изОэражения на ручках блюда, по
скольку в болынинстве случаев рельефы на 
ручках этих блюд представляют собой совер
шенно не поддающийся истолкованию набор 
каких-то расплывающихся черточек и разво
дов — результат схематизации первоначаль
ных изображений. На ручках блюда из моги
лы 100 отчетливо видна лучезарная головка 
Гелиоса; неясные фигуры по сторонам голо
вы, может быть, являются схематизацией 
первоначального изображения коней солнеч
ного бога. Что подобные мотивы были не 
чужды краснолаков10Й керамике первых ве
ков нашей эры, показывают обломки блюд, 
найденные в Херсонесе в 1900 г., с рельеф
ными изображенияш! Гелиоса на колес
нице

Более поздний вариант той же керами
ческой формы представляют собой тарелки, 
найденные в танаисских могилах 61 и 122 
(табл. XX, 1] XXVIII, 1). И по качеству 
лака и по деталям профилировки они несо- 
мнено относятся к более позднему времени, 
чем блюдо из погребения 100, п должны 
датироваться, по-видимому, II в. н. э. Для 
тарелки из могилы 122 эта дата подтвержда
ется совместными находками, в том числе 
арбалетовидной фибулой. Обломки тарелок и 
блюд близкого типа неоднократно встреча-

Т. Н. К н и п о в и ч .  Краснолаковая керами
ка..., стр. 305—306, рис. 5, 4, тип 18-М.

К. К. К о с ц ю ш ко - В а л ю ж и н и ч. Извле
чение из отчета о раскопках в Херсонесе Тавриче
ском в 1900 году. ИАК, 2, 1902, стр. 22, рис. 21.

лись и при pacHoniKax танаисского городища, 
в частности краснолаковая сегментовндная 
ручка с изображениям двух антропоморф
ных фигур была найдена в комплексе уже 
упоминавшегося подвала Г, погибшего в 
40-х годах III в. н. э.

Вероятно, близкую форму имела и крас
нолаковая чашечка, обнаруженная в детском 
погребении 111 (табл. XXIX, 2). Она также 
имела горизонтальный бортик, однако он 
был отбит до того, как чашечка была положе
на в могилу. В середине чашечки имеется 
клеймо в виде сандалии, обычное на красно
лаковых чашках и тарелках I—II вв. н. э. 
Судя по качеству лака, чашечка из могилы 
111 должна принадлежать II в. я. э.

Несколько более ранним временем может 
быть датирована краснолаковая миска из 
могилы 84 (табл. XXII, 2),  оша имеет верти
кальный бортик и низкий поддон, в центре 
се также оттиснуто клеймо в виде сандалии 
и круг из трех рядов насечек, сделанных 
штампом. Этот тип мисок был очень распро
странен в Северном Причерноморье

В могиле 116 найден краснолаковый со
суд типа кубка, с округлым туловом и дву
мя петельчатыми ручками (табл. XXIX, 5). 
Тулово его украшено двумя рядами отпечат
ков маленького треугольного штампа. Подоб
ные сосуды датируются Т. Н. Книпович кон
цом I - I I I  вв. н. э. Очень близкий нашему 
сосуд происходит из могилы 3 Кыз-аульско- 
го некрополя 1930 г.

Таковы краснолаковые сосуды, найден
ные в танаисских могилах. В некоторых по- 
гребе1Н1илх были обнаружены отдельные фраг
менты краополаковых сосудов: кувшинов, 
чашек, тарелок, кубков. Значительное число 
обломков красяолаковой керамики I—IV вв. 
н. э. бы.то встречено также в культурном слое 
некрополя вне погребений. Упомянем только 
почти целый амфорсвидный краснолаковый 
сосуд (табл. XXX, 5), происходящий из ка
кого-то разрушенного погребения и найден
ный при работах на раскопе III.

Краснолаковые сосуды, как мы видим, 
довольно часто, чаще всех других категорий

Т. Н. К н и п о в и ч .  Краснолаковая керами
ка..., тип 11-М.

K n i p o w i t s c h .  Указ, соч., тип 36, 
табл. III, 36-, Т. Н. К н и п о в и ч. Краснолаковая 
керамика..., тип. 16-М, стр, 304—305, рис. 5, 1.

В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых 
боспорских городов, стр. 191, рис. 61.
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керамики, встречаются в танаисских могилах 
первых веков нашей эры. Но следует заме
тить, что в большинстве случаев краснолако
вая керамика представлена отнюдь не луч
шими образцами. Обычно в могилы клались 
плохонькие чашки, миски, кубки, которые 
безусловно не могли иметь большой цены. 
Когда в погребении встречается более доро
гой сосуд, он оказывается разбитым еще в 
древности. Это относится не только к крас- 
волаковой, но и к другим категориям дорого!! 
привозной керамики. Любопытно при этом 
отметить, что в могилы помещали сосуды не 
только поврежденные, но все же годные для

использования, как, например, кувшины с 
отбитыми ручками, но и совсем непригод
ные для употребления: ойнохоя с дыркой в 
тулове, половинка краснолаковой чашки, 
об.помок блюда и т. д. Совершенно ясно, что 
в такие сосуды ничего нельзя было налить 
или положить и что они сопровождали умер
шего пустыми. В отлшше от простых круп
ных сосудов хозяйственного назначения, ста
вившихся обычно в ногах, реже за головой, 
К |расп олаковая  и д р у г а я  то н к а я  к ер а м и к а  не 
имеет определенного места в погребении. 
Эти сосуды клали и у груди, и у ног, и у 
плеча, и у бедра погребенного.

2. ОРУЖИЕ И ОРУДИЯ

Кроме сосудов, в погребениях танаисско- 
го некрополя сравнительно часто встречают
ся различные металлические изделия. Это 
главным образом украшения и предметы 
туалетного назначения. Они бывают сдела
ны из бронзы или меди, золота, серебра, же
леза. Гораздо реже попадаются в могилах 
железные предметы вооружения или орудия.

Т. Н. Книпович считает, что оружие часто 
встречается в мужских погребениях танаис- 
скюго грунтового некрополя Просмотр все
го материала из Танаиса, имеющегося в 
Государственном Эрмитаже и в Историче
ском музее, а также всех архивных данных 
о раскопках некрополя не подтверждает 
этого. Только железные наконечники стрел 
встречаются в могилах довольно часто, что 
же касается остальных видов вооружения, то 
во всех погребениях, открытых прежними 
раскопками (этих погребений было около 
200) найдено всего два меча и один наконеч
ник копья (все при раскопках Н. И. Веселов
ского). При нащих исследованиях лишь один 
раз встретился обломок железного длинного 
прямого меча сарматского типа (погребение 
23, табл. XXXII, 7).

Стрелы, находимые в танаисских могилах 
(табл. XXXIV, 12\ XXXV, 11), все принад
лежат к одному типу: это железные трехпс- 
рые черешковые стрелы небольшого разме
ра, характерные для сарматского мира. Та
кие стрелы бытовали в Нижнем Поволжье 
с начала III в. до н. э., но особое распростра
нение получили в I — II вв. н. э.

Т. Н. к н и я о в и ч. Танаис, стр. 66.
В. П. Ш и л о в .  Калиновский курганный мо

гильник. МИА, № 60, 1959, стр. 432; И. В. С и н п-

Такие стрелы, найденные в Северном 
Причерноморье, датируются I в. до н. э. — 
I в. н. э. Они были встречены в четырех та
наисских могилах, раскопанных в 1853 г. 
(могилы Т1, 14, 15, 18 западных насыпей), 
причем А. Авдееву удалось не только про
следить остатки дерева от древков, но и сде- 
.пать наблюдения, что древки были выкра
шены в красный цвет. Четыре стрелы были 
найдены при раскопках, проведенных 
В. Г. Тизенгаузеном, и две — при раскопках 
П. И. Хицунова. Во время раскопок 1955— 
1958 гг. железные черешковые стрелы были 
обнаружены в инвентаре трех погребений — 
45, 46 и 49; всего их найдено 24. Наиболее 
интересна находка наконечников стрел в 
могиле 45; 11 из них лежали вместе около 
правого колена погребенного и были направ
лены остриями к ногам покойника. Можно 
предполагать, что стрелы находились в кол
чане. подвешенном к правому боку. В отче
тах А. Авдеева упоминается, что найденные 
им в погре|бениях стрелы также находились 
у ног погребенных Аналогичное положение 
стрел в могиле наб.людается и в некоторых 
сарматских погребениях Нижнего Повол-

ц ы п. К матеоргала.м пп сарматской культуре на 
территории Нижнего Поволжья. СЛ, VIII, 1946, 
стр. 76.

М. И. В я ,3 ь .м и т и п а. Сарматские логробо- 
ния у с. Ново-Филипповка. RCCA, стр. 223, 226, 
табл. V, 7; М. I. В я . з ь м 1 т 1 н а ;  Втвчоння сарматгв 
на TeppiiTopit УРСР. «.\рхоолог1я», VIII, 195.3, 
стр. 68, рис. 6, 3\ ср. И. Д. М а р ч е н к о ,  Раскопки 
восточного некрополя Фанагории в 1950—1951 гг. 
МИА. .М 57, 1956, рис. 4, 7.9а и 19-.

Архив ИА, ф. 9, д. 25, лл. 84—85.
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84 где, одрхако, колчан чаще помещался
может быть,

жья
у левого плеча погребенното' 
следом такого расположения стрел является 
находка наконечников их среди обломков 
разрушенного черепа в нашем погребении 49.

Чаще, чем оружие, встречаются в погре
бениях Танаиса железные ножи. Обломки их 
найдены в могилах 8, 15, 68, 79 и ИЗ. Наи
более ранний из них, из погребения 15 
(табл. XXXII, 2), имеет несколько закруг
ленную спинку, характерную для ножей 
III—II вв. до н. э. У остальных ножей пря
мые заостряющиеся лезвия (табл. XXXII, 
1, 5). Рукоятки не сохранились ни разу, на 
поже из могилы 68 уцелела только медная 
заклепка, которой рукоять скреплялась с лез
вием. При прежних расконках, если судить 
по отчетам, ножи встречались в могилах ред
ко — они упомянуты в описаниях могил толь
ко дважды: у А. Авдеева (Д'» И ) и у Н. И. Ве
селовского (№ 34—1909 г.). Ножи во всех 
случаях, когда состояние могил позволяет 
проследить их положение, оказываются око
ло бедра или тазовых костей погребенного с 
правой стороны. С обычаем класть в могилу 
железный нож связано и наличие в некото
рых могилах точильных брусков. В упомя-

К. Ф. С м и р н  о в. Курганы у  сел Политот
дельское и Иловатка Сталинградской области. 
МИА. № 60. 1959, стр. 258.

И. В. С и н и  и ы н. Археологические исследо
вания Заволжского отряда. МИА, № 60, 1959,
стр. 58, 116.

И. Д. М а р ч е н к о. Раскопки восточного не
крополя Фанагории. 1950—1951 гг. МИА, Ali 57, 
1956, рис. 2, 14.

нутом погребении № 34 1909 г. брусок и нож 
найдены вместе в районе поясницы. Еще 
один точильный брусок был обнаружен в мо
гиле 32 1908 г. и один в нашем погребении 
122. Все эти точильные бруски прямоуголь
ные, с дырочкой для подвешивания на конце.

Из других находок, связанных с орудиями 
труда, часто встречаются в погребениях гли
няные пряслица. Они найдены в восьми по
гребениях (№ 12, 13, 15, 39, 77, 57, 85, 104), 
причем в могиле 57 оказалось два пряслица. 
Кроме того, несколько пряслиц обнаружено 
при раскопках некрополя вне погребений. 
Формы и размеры найденных в танаис- 
ском некрополе пряслиц очень различны 
(табл. XXXIII), чаще других встречаются 
пряслица усеченно'-биконической формы. В 
одном случае (погребение 12) пряслице сде
лано из обломка стенки амфоры 
(табл. XXXIII, 1). Ощределенного места в мо
гиле пряслица ПС занимают — они встреча
ются я за головой, и в ногах костяка, и у 
плеча, и у тазовых костей.

Следует упомянуть еще железные кова
ные гвозди, довольно часто встречающиеся 
в погребениях (№ 77, 88, 95, 101, 102 и др-). 
По-видимому, гвоздями этими сбивались дос
ки гробов. Во многих могилах при раскопках 
попадались незпачительные куски железных 
или бронзовых изделий не поддающиеся 
определению вследствие полного разруше
ния металла коррозией. Вообще сохранность 
металлических изделий, особенно железных, 
в условиях танаисокого грунта оставляет 
желать много лучшего.

3. УКРАШЕНИЯ

Фибулы
Среди металлических украшений прежде 

всего следует рассмотреть фибулы. Их найде
но в могилах довольно много. Кроме того, 
несколько фибул и обломков их встречено в 
грунте вне погребений.

Т. Н. Кпипович считает, что из фибул 
первых веков пашей эры самым характер
ным типом для Подонья вообще и для Танап- 
са в частности является фибула с подвязан
ным приемником, или «лучковая» Фибула 
этого типа встречена то.лько в одной откры-

Т. Н. К н и II о в и ч. Танаис, стр. 59.

той нами могиле — в детском погреоении в 
амфоре № 59 (табл. XXXVI, 7). Это малень
кая (около 3 см длины) проволочная фибула 
с четырехвитковой пружиной и небольшим 
приемником, образованным загнутым концом 
дужки. Она была найдена на груди погребен
ного ребенка и скрепляла какую-то ткань, 
часть которой сохранилась на фибуле. Вто
рая такая фибула большого размера была 
найдена вне погребений на раскопе VIII в 
1958 г. Она представляет собой прекрасный 
образец этой группы фибул с четырехвитко
вой цружиной и проволочной дужкой.
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расплющенный и загнутый конец которой 
образует приемник (табл. XXXVII, 6). 
Третья такая жа фибула найдена при наших 
раскопках на го|родище. В Государственном 
Эрмитаже хранятся две подобные фибулы из 
раскопок некрополя Танаиса Н. И. Веселов
ским в 1908—1909 гг. Одна из них (ТН-258) 
ргмеет на верхней дужке лишь несколько по
перечных оборотов проволоки, дужка второй 
фибулы вся сплошь покрыта проволочной 
обмоткой. Последняя фибула опубликована 
Т. Н. Книпович®®. Такие фибулы встречают
ся в Северном Причерноморье повсеме
стно Они бытовали здесь, по общему 
мнению, с конца I в. до н. э. до III в. н. э. 
включительно Давно уже установлено 
причерноморское происхождение фибул это
го типа®*. Существует предположение о спе
циально ольБИЙском их производстве

В трех могилах (№ 29, 55, 88) найдены 
обломки бронзовых фибул так называемой 
наугеймсной разновидности позднелатенско- 
ро типа с четырехвитковой пружиной, верх
ней тетивой и длинной пластинчатой дуж^ 
кой. От двух фибул сохранились только иглы, 
пружины и прилегающие к пружине части

Там же, рис. 16-в. •
С.М., например, А. I. Ф у р м а н с ь к а .  Ф1були 

3 роскопок Ольвй. «Археолопя», VIII, 1953, стр. 82— 
84, табл. III, 1-—9; В. П. Б а б е н ч и к о в .  Не
крополь Неаполя Скифского. Сб. «История и архео
логия древнего Крыма», Киев, 1956, сир. 123, 
табл. II, 3—5, 8—9; М. И. В я з ь м и т и н а. Сармат- 
скяе погребения у  с. Ново-Филипповка. ВССА, 
табл. VI, 8; е е ж е. В1вчення c a p M a r iB  на террито- 
pii Украшськ. РСР. «Археолог1я», VIII, стр. 09, 
рис. 72, 2; И. Д. М а р ч е н к о .  Материалы по ме
таллургии и металлообработке Пантикапея. МИА, 

66, 1957, стр. 171, рис. 1. 12; Т. Н. К н и п о в и ч . .  
Танаис, стр. 59, рис. 16-а; Н. В. А н ф и м о в .  Меото- 
сарматский могильник у ст. Усть-Лабинской, 
рис. 18, 9; В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи неко
торых боспорских городов, стр. 216, рис. 82, 6; 91, 7; 
95, 3 и др.

О. A l m g r e n .  Studien fiber Nordeuropaischen 
Fibelformen. Leipzig, 1923, стр. 79 и сл.; М. E b e r t .  
Zur Geschichte der Fibel «mit umgeschlagenem PVss». 
PZ, III, 1911, стр. 232; A. П. К а л и т и н с к и й .  
О некоторых формах фибулы из южной России. 
«Seminarium Kondakovianum», I, Praha, 1927, стр. 211; 
A. I. Ф у р м а н с ь к а .  Фтбули з роскопок ОльвИ, 
стр. в4. Вероятно, простым недо-разумением являет
ся датировка такой фибулы из Мирмекия К. Миха- 
ловским IV — I вв. до н. э. (К. М i с h а 1 о W S к i. 
Mirmeki. Warszawa, 1958, стр. 92, рис. 114).

А. П. К а л и т и н с к и й .  Указ, соч., стр. 200
и сл.

Е. О. П р у ш е в с к а я. Художественная обра
ботка металла. АГСП, стр. 333.

дуЖ'Ыи (табл. XXXIV, 8; XXXV, 4).  Наруж
ная поверхность дужки в обоих случаях 
украшена ха|рактерным для этих фибул орна
ментом в виде насечек и пунктира. В треть
ем случае уцелела только пластинчатая дуж 
ка без о^рнамента (табл. XXXIX, 7).  Такие 
фибулы встречались в Танаисе и раньше: з 
фондах ГИМ хранятся две фибулы «наугейм- 
ского» типа из раскопок В. Г. Тизенгаузе- 
на в 1867 г. (№ 445 и 1447). Фибулы этого 
типа широко распрост|рапены в Северном 
Причерноморье: они найдены в Ольвии®®, в 
Керчи ®"* в могильниках Зарубинецком 
Марицинском ®®, Ново-Филипповском ®̂, Ак- 
керменьском ®®, Усть-Лабинском ®® и др. 
Фибулы позднелатенского типа датируются 
обычно I в. до н. э.—I. в. н. э., но в Северном 
Причерноморье они были распространены, 
как показывают ольвийские находки, в I в. 
н. э. *°® Впрочем, в восточных районах при
черноморского племенного мира эти фибулы, 
вероятно, могли существовать и несколько 
позже. По крайней мере в Заволжье изве
стны находки их в комплексах позднесармат
ского времени, например, в кургане № 3 
группы II у с. Максютово на Б. Иргизе *®*. 
BroipaH разновидность позднелатеноких фи
бул, с круглой в сечении дужкой, в наших 
находках не представлена, но при раскопках 
Тизенгаузена в Танаисе одна такая фибула 
была найдена (фонды ГИМ, № 1446).

К этому же позднелатенскому типу фи
бул принадлежат три совсем маленькие брон
зовые фибулы из погребения 79. От них 
сохранились только листовидные пластинча-- 
тые дужки без орнамента, а от одной — так
же и двойная игла с четырехвитковой пру-

A. I. Ф у р м а н с ь к а .  Ф1були з роскопок 
OnbBii, стр. 79—81, табл. II, 1—4.

М. E b e r t .  Zur Geschichte der Fibel «mit um
geschlagenem Fuss», стр. 234, рис. 1 .̂

B. iB. Х в о й к а .  Поля погребенигс в среднем 
Поднепровье. СПб., 1911, табл. ХХШ, 22.

М. E b e r t .  Ausgrabungen auf dem Gute Marit- 
zyn. PZ, V, 1913, стр. 77, рис. 87.

M. И. В я 3 ь M и г и H a. Сарматские погребенпя 
у с. Ново-Филипповка, стр. 240, табл. VI, 4, 6.

М. I. В я 3 ь м i т i н а. Швчення сармат1в, 
стр. 69, рис. 7, 4.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской, рис. 18, 8, 10—11.

А. I. Ф у р м а н с ь к а .  Ф1булй з pocKonotr 
ОльвИ, стр. 81; ср. М. И. В я з ь м и т и н а. Сармат
ские погребения у с. Ново-Филипповка, стр. 240.

И. В. С и н и ц ы н .  Памятники Нижнего По
волжья скифо-сарматского времени. «Труды Сара
товского областного музея краеведения», I, стр. 33,
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ШИНОЙ (табл. XXXVIII, 1, 5, 6).  Наличие та
ких миниатюрных застежек среди фибул 
этого типа xoipoHio известно и по другим ком
плексам

Третьим типом фибул, найденных в та- 
наиоских могилах, являются фибулы арбале
товидные. Они имеют округлую или прямо
угольную в сечении дужку, украшенную дву
мя массивными утолщениями, высокий при
емник, заканчивающийся шишечкой и мно- 
говитковую пружину с верхней тетивой. 
Фибулы этого типа встречались в Танаисе и 
раньше Нами большие брон.зовые арба
летовидные фибулы найдены в погребениях 
93 и 122 (табл. XXXVII, 7), маленькая фи
була — в могиле 86 (табл. XLV, 14). Кроме 
того, о1дна такая большая фибула обнаруже
на при раскопках некрополя на участке V в 
грунте вне погребений (табл. XLV, 15).

Фибулы этого типа встречаются довольно 
часто на всем протяжении степей Восточной 
Европы от Ольвии до Поволжья Раз
новидностью этих фибул являются фибулы 
такой же формы, дужка кото,рых между 
двумя утолщениями расклепана в виде оваль
ной или круглой пластинки Эта разно
видность также представлена в наших на
ходках маленькой целой фибулой из погребе
ния 81 (табл. XLVII, 3).

Арбалетовидные фибулы рассмотренной 
формы точно датировать довольно трудно. 
Обычно комплексы, в которые они входят, 
датируются суммарно I — III вв. н. э.

М. И. В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погребе
ния в с. Ново-Фи.иишювка, т а б л .  VI, 5 ; М. I. В я з ь - 
m i т i н а. В1вченпя сармат1В..., рис. 7, 3\ В. Ф. Г а й- 
д у  к е в и ч. Некрополи некоторых боспорских горо
дов, рис. 8.5, 1. Ср. маленькую золотую фибулу того 
н?е типа из Керчи: В. В. Ш к о р п и л. Отчет о рас
копках в Керчи в 1905 г. ИАК, 30, 1909, стр. 8, рис. 5.

Т. Н. К НИЛОВИЧ.  Танаис,- стр. 59—60, 
рис. 16, 2\ в ГИМ хранятся две такие маленькие 
фибулы из раскопок Тизенгаузена (;№ 1449 и 1450); 
см. также О. А 1 m g г е п. Studien liber Nordeuro- 
paischen Fibelformen. Leipzig, 1923, стр. 44, прим. 1. 
Они известны и в находках с Нижне-Гниловского 
городища (Памятники древности на Дону, вып. I, 
Ростов-Дон, 1940, стр. 34, рис. 2, 5—7).

А. I. Ф у р .м а н с ь к а. Ф1були з роскопок 
Ольвп, табл. IV, 11—12\ V, 1. А. И. Фурманская от
носит их к группе фибул «с высоким приемником».

И. В. С и и и ц ы и. Археологические раскопки 
на территории Нижнего Пово.лжья. Саратов, 1947, 
стр. 54, рис. 28, 2.

О. А 1 m g г е п. Указ, соч., табл. IV, 87 (из 
Керчи); И. В. С и н и ц ы н .  К материалам по сар
матской культуре на территории Нижнего Повол
жья. СА, VIII, 1946, стр. 80, рис. 4, 1—2.

Т. Н. Кнжпович указывает, что довольно 
близкие аналогии этим фибулам встреча
ются в могилах некрополя Пантикапея, да
тируемых монетами III в. н. э. Точно та
кая же фибула, как в танаисском погребе
нии 86, была встречена в инвентаре очень 
интересной могилы в кургане F-16, раско
панном П. Д. Рау в 1928 г. у с. Усатово на 
ip. Еруслан. И. В. Синицын на основании 
ряда 1признаков считает возможным датиро
вать этот могильный комплекс даже III — 
IV вв. н. э. С другой стороны, близкая по 
форме, хотя II не идентичная танаисским. 
фибула была найдена при раскопках Кобя- 
ковского некрополя С. И. Капошиной 
в 1957 г. в погребении 59, хорошо датиру
емом I в. н. э. Видимо, зарождаясь еще 
в конце I в. н. э., этот тип фибул существо
вал во II и III вв. н. э., может быть дольше 
задерживаясь в восточных районах своего 
ареала распространения. Судя по совместным 
с ними находкам в погребениях 81, 86 и 122, 
танаясские фибулы этого типа относятся ско
рее всего ко II в. н. э.

Последнюю группу фибул, найденных 
в танаисском некрополе, составляют фибу
лы с декоративными щитками, припаянны
ми к дужке ИЛ1И заменяющими собой дужку. 
Они уже не являются просто застежками, а 
представляют собой брошки.

Прежде всего следует отметить бронзо
вую фибулу из погребения 15 (табл. XXXIV, 
7). Она изготовлена из довольно толстой 
круглой проволоки, имеет четырехвитковую 
спираль с верхней тетивой и небольшой пла
стинчатый приемник. К изогнутой почти 
под прямым углом проволочной дужке был 
припаян круглый декоративный бронзовый 
щиток со штампованным изображением вы
пуклой восьмилепестковой розетки. Гладкое 
кольцевидное поле вокруг розетки украшено 
тонко прочерченной зигзагообразной ли
нией. Точной аналогии этой фибуле нам не
известно. Довольно близка нашей фибуле 
бронзовая брошка из погребения начала

Т. Н. К н и  п о  В И Ч .  Танаис, стр. 60, со ссыл
кой на ОАК, 1894, стр, 89—91, рис. 154.

И. В. С и н и ц ы н .  Археологические раскоп
ки на территории Нижнего Поволжья, стр. 2,1.

С. И. К а п о  ш и н  а. Исследования Кобякова 
городища в 1957 г. Отчет в архиве ИЛ, стр, 34. 
табл. XXXVII, 1.

'"’ ll. Д р е м с и з о в а .  Надгробна могила при 
с. Враничево. «Сб. изследования в чест на акад. 
Дечев», София, 1958, стр. 454—455, рис. 13, в.
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Ш  В. ДО н. э. у  С. Браличево в Болгарии. 
Кроме того, можно указать некоторые изде
лия эллинистического времени, украшенные 
совершенно такой же розеткой. Наиболее 
близкую ана.логию представляют бронзовые 
бляхи из Артюховского кургана, датируе
мого II в. до н. э. Найденные вместе с на
шей фибулой другие веш;и, в частности черно- 
ланошая чашка, позволяют дати|ровать фибулу 
ташке II в. до н. э. Таким образам это самая 
ранняя из всех танаисских фибул.

Другой фибулой с круглым щитком яв
ляется фибула из погребения 103 
(табл. XXXVII, 4).  Щиток прикреплен к пла
стинчатой дужке фибулы, имеющей четы- 
рехвитко'вую пружину. Щиток гладкий, без 
всякого орнамента, сделан из то.нкой бронзо
вой пластинки. Аналогию нашей фибуле 
представляет фибула из Ольвии с таким же 
гладким бронзовым щитком Погребение 
103, как мы видели, должно быть датировано 
I в. ы. э.

В могиле 102 на груди детского костя
ка найдена своеобразная фибула-брошка 
(табл. XLVIII, 6).  Основу ее составляет брон
зовая овальная пластинка, на нижней стороне 
которой укреплены две серебряные иглы и 
серебряная четырехвитковая пружина. Верх
няя часть пластинки обтянута золотым ли
стом, украшенным чеканным орнаментом 
в виде бугорков. В центре фибулы в золотой 
обойме укреплена шаровидная вставочка из 
синей стеклянной пасты. Очень близкая по 
устройству и форме фибула на круглгой мед
ной пластцшее, обтянутая медным же ли
стком, с вставкой из прозрачного стекла про
исходит из сарматского могильника у совхо
за Аккермень II Запорожской области 
В погребении с этой фибулой был найден, 
как нам любезно сообщила М. И. Вязмити- 
на, фрагмент железного меча с кольцевым 
навершием, что позволяет датировать погре
бение I в. н. э. Мы уже говорили о том, что 
конструктивные особенности нашей фибулы 
позволяют отнести ее также к этому столетию.

В погребении 101 найдена фибула-коробоч
ка (табл. XXXIX, 9).  Это маленькая коро
бочка овальной формы, дно и боковые сторо

ны которой состоят из оронзовых пластинок, 
а в качестве крышки использован аккурат
но оббитый со всех сторон кусочек голубова
того стекла от стенки какого-то сосуда. 
С внешней стороны донышка этой коробоч
ки приделана бронзовая игла на четырех- 
витковой пружине с верхней тетивой и пла
стинчатый приемник для иглы. Коробочка- 
брошка использовалась как хранилище для 
румян. Аналогии этой коробочке нам неиз
вестны.

В отличие от всех описанных фибул, имев
ших иглу на пружине, следующая фибула 
(табл. XLVII, 4),  найденная в погребении 
85, устроена иначе: игла ее, в настоящее 
время утраченная, вращалась на шарнире. 
Упор шарнира и приемник для иглы при
креплены с обратной стороны к бронзовой 
фигурной пластинке, изображающей фанта
стическое существо с рыбьим телом и 
птичьей головой. С наружной стороны пла
стинки детали изображения выполнены на
сечкой и черной эмалью. Подобные фибулы 
с эмалью в виде фигурок животных в Север
ном Причерноморье встречаются сравни
тельно редко Они изготовлялись в ма
стерских Галлии и были широко распростра
нены 1в средней Европе. Большое число та
ких фибул с территории Паннонии опубли
ковано в книге Е. Патек Датируются эти 
фибулы преимущественно П в. н. э. 
Наша фибула является самой восточной на
ходкой фибул этого типа.

Приведенный обзор фибул из погребений 
тапаисского некрополя показывает, что этот 
род украшений бытовал в Таяаисе по край
ней мере со II в. до н. э. по III в. н. э. 
В большинстве случаев (№ 55, 59, 79, 81, 93, 
102) фибулы были найдены среди костей 
грудной клетки и, очевидно, применялись в 
качестве застежки на груди. Реже фибулы 
встречались около шеи (№ 15, 122 и, вероят
но, 86) И.ПИ у плеча (№ 85). В могиле 101, 
где было найдено две брошки-фибулы, одна 
из брошек была обнаружена у шеи, дру
гая — на груди погребенной. Находки в та-

М. И. М а к с и м о в а .  О дате Артюховского 
кургана. СА, 1960, Л*» 3, стр. 46 и сл.

I. Ф у р . м а н с ь к а .  Ф1були з роскопок 
O.TbBii, табл. VII, 8.

М. I. В я з ь м 1 т 1 н а .  В1вчення сармат1в.... 
рис. 7, 1.

А. I. Ф у р м а н с ь к а. Ф1були з роскопок 
ОльпП, стр. 90, табл. VI, 5, 10, 12.

Е. V. P a t e  к. Verbreitung unci Herkunft der 
romischen Fibeltypen in Pannonien. Budapest — 
Leipzig, 4942, табл. XIX—XXI.

0. A 1 m g r e n. Studien fiber Nordeuropaischen 
Fibelformen, стр. 98, табл. X, 222-a.
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паисском некрополе фибул разных типов и 
из разного материала отражают не только 
смену «моды» на фибулы в Северном При
черноморье в течение длительного времени, 
но и материальные возможности разных

слоев населения, пользовавшегося в зависи
мости от достатка то простыми и дешевыми 
застежками из простой медной проволоки, 
то сложными привозными и, вероятно, доро
гими фибулами-брошами.

Браслеты, перстни, серьги
Чрезвычайно распространены были в Та- 

наисе металлические кольца, браслеты, серь
ги. Предметы этого рода неоднократпо 
встречались при наших раскопках танаис- 
ских могил II при прежних исследованиях 
некрополя Обилие этих украшений не
сомненно составляет характерную черту та- 
наисского грунтового некрополя.

Браслеты встречены нами в шести погре
бениях. Все они бронзовые. При раскоп
ках Н. И. Веселовского были найдены бра
слеты и золотые и серебряные.

Напйи браслеты все найдены на костях 
рук, но в танаисских могилах известны и на
ходки их на костях йог. В этом отношении 
пптересно богатое детское погребение 19, рас
копанное Н. И. Веселовским в 1908 г. На ру
ках у погребенного ребенка было два золо
тых браслета, а на ногах — два серебря
ных Находка нескольких браслетов на 
одном умершем —не исключение; например, 
четыре бронзовых браслета — по два на 
каждой руке умершего — были найдены в 
детской могиле 31 1909 г. Два браслета 
на одной руке погребенного встречены в от
крытой нами могиле 12 (табл. XXXIV, 11). 
Часто браслеты состоят из простой круглой 
пли прямоугольной в сечении бронзовой 
проволоки, согнутой в виде овала; концы 
проволоки не сомкнуты. Именно таковы не
большие браслеты из детских погребений 
31 и 72 (табл. XXXIV, 6; XXXV, 3) 1 - П  в. 
II. э. Бо.лыпой браслет из более раннего по
гребения 15 отличается от них тем, что у 
него несомкнутые концы заходят друг за 
друга (табл. XXXII, 5). Другой вид имеет 
браслет из могилы 121; он сделай из тре
угольной в сечении проволоки, составляю
щей два полных спиралеобразных витка 
(табл. XXXVII, 5). Все эти проволочные 

браслеты простейших форм не являются 
чем-либо необычным в причерноморских

комплексах скифо-сарматского времени; 
встречались подобные браслеты и при преж
них раскопках Таиаиса.

В погребении 79 I в. и. э. обнаружен бра
слет (табл. XXXVIII, 4) из бронзовой про
волоки, концы которой закручены вокруг 
дужки, что создает подвижной замок, позво- 
ЛЯЮ1ЦИЙ по желанию сужать шш расширять 
браслет. Значительная часть дужки украше
на другой спиралеобразно навернутой на 
нее проволокой. Этот браслет является пре
красным образцом очень распространенного 
типа браслетов первых веков нашей эры, 
хорошо известного и в Танаисе и в дру
гих местах, в частности в некрополе скиф
ского Неаполя

Наиболее интересны два бронзовых бра
слета, найденных на руке погребенного в 
могиле 12 (табл. XXXIV, 11). Оба они пло
ские, с незамкнутыми концами, расплющен
ными в виде змеиных головок, у одного из 
них эти головки украшены гравировкой. 
В Танаисе нри прежних раскопках встреча
лись браслеты, исполненные в той же схеме, 
но более грубо, из круглой проволоки. Рас- 
плющешпые концы их украшены насечкой, 
схематически изображающей змеиную голову 
и чешую '̂ 2. Упрощенным вариантом брасле
та со змеиными головками являются извест
ные в танаисском некрополе бронзовые бра
слеты с уплощенными концами, орнаменти
рованными точками Браслеты со змеины
ми головками хорошо известны в некропо
лях Неаполя и других крымских скифских
поселении первых веков пашей эры 124 Ма-

Т. Н. к н и п о в 11 ч. Танаис, стр. GO. 
Ар.чив ИА, д. 1908, .V 60.
Архив ИА, д. 1909, Л» 41.

Т. Н. К н и п о в и ч. Танаис, стр. 60, рис. 17-а. 
В. П. Б а б е н ч и к о в. Некрополь Неаполя 

Скифского. Со. «История и археология древнего 
Крыма», Киев, 1957, стр. 124, табл. III, 9, 11, 12\ 
IX, 10. ' '

Раскопки Н. И. Веселовского, собрание Госу
дарственного Эрмитажа, ТН-289, 290, 291.

'23 т. Н. К н и п о в ич. Танаис, стр. 66, прим. I, 
рис. 17-6, в.

'2'* О. Д. Д а ш е в с к а я. Земляной склеп 1949 г. 
в некрополе Неаполя Скифского. ВДИ, 1951, № 2, 
стр. 134, рис. 4в ; В. П. Б а б е н ч и к о в. Указ, соч., 
стр. 127, табл. Ill, 6—8, 10.
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ленький детский бронзовый браслет с одной 
змеиной головкой найден в Илурате Брас
леты эти датируются II—III в. и. э., что оп
ределяет и время напшх браслетов из моги
лы 12. Следует заметить, что традиция офор
мления концов браслета в виде змеиных го
ловок прослеживается значительно позднее, и 
в ряде иек|рополей V—VI вв. встречаются 
браслеты со схематическими изображениями 
змеиных голов но техника выполне
ния их и весь облик изделия резко от.лича- 
ется от танаисск'их и крымских браслетов 
I I - I I I  вв. н. э.

К описанным браслетам с изображением 
змеиных головок очень близко найденное в 
могиле 85 небольшое спиралевидное колечко 
из красной меди (табл. XLV, 12). Незамкну
тые концы его заходцт друг за друга; один 
конец обломан, другой оформлен в виде го
ловы какого-то зверя с большими ушами. 
Нет никакого сомнения в том, что это раз
новидность все тех же зооморфных украше
ний. Ближайшую аналогию нашему кольцу 
составляет хранящийся в Государственном 
Историческом музее бронзовый браслет, 
найденный при раскопках в Хероонесе 
1891 г. (№ 269/45), несомкнутые концы ко
торого тоже представляют головки ушасто
го зве|ря. Колечко из могилы 85 обнаружено 
над левым плечом погребенной женщины и, 
вероятно, являлось височным кольцом. 
Похожее височное кольцо с зооморфным изо
бражением на одном конце спирали найде
но в фанагорийском могильнике в комплек
се еще II в. до н. э. Наше кольцо проис
ходит из хорошо датированной моги.ты пер
вой половины II в. н. э.

Гораздо чаще височные кольца или серьги 
представ.ляют собой простое проволочное 
колечко с несомкнутыми или с закрученными 
концами. Таких колечек — бронзовых, се
ребряных, золотых — было много найде
но в Танаисе при прежних раскопках. В по-

125 в. ф. Г а й д у к е в и ч .  Илурат. МИА, № 85, 
1958, рис. 146.

См., например, В. В. С а х а и е е в. Раскопки 
на Северном Кавказе в 1911—1912 гг. ИАК, 56, 1914, 
стр. 132; Т. М. М и н а е в а  Могильник Вайтал-Чап- 
кан в Черкесии. СА, XXVI, 1956, стр. 251, рис. 9, 1.

И. Д. М а р ч е н к о. Раскопки восточного не
крополя Фанагории в 1950—1951 гг. МИА, № 57, 
1956, рис. 3, 14.

128 Фонды РИМ, Д!» 1451, 1452 и др.; ОАК, 1908, 
стр. 127, рис. 184.

гребении 72 (I в. н. э.) найдены два таких 
золотых колечка (табл. XXXIV, 10), в моги
ле 79 (I в. н. э.) — одно золотое, в могилах 
82 и 103 — по одному бронзовому колечку.

Серьга, обнаруженная в погребении 78, 
представляет собой колечко, согнутое из 
перекрученной серебряной проволоки со 
сцепленными концами (табл. XXXIX, 1). 
Такие витые сережки встречались в Север
ном Причерноморье неоднократно, но обычно 
они бывают выполнены из золота

Гораздо более сложную форму имоет 
серьга из погребения 15, II в. до н. э. 
(табл. XXXIV, 5). Она состоит из серебряно
го проволочного колечка и прикрепленной к 
нему конусовидной серебряной обоймы, в ко
торую было вставлено какое-то украшение, 
ныне утраченное; вероятно, это было изо
бражение виноградной грозди. Точно такие 
же серьги с гроздью, но из золота, были об
наружены П. Д. Рау в 1928 г. при раскопках 
кургана F-18 около с. Усатово Саратовской 
области в погребении раннесарматского вре
мени (III—I вв. до н. э.) Известны подоб
ные серьги и в оренбургских находках (кур
ган 4 Прохоровсной группы) Но основ
ной областью распространения таких серег 
являются Северный Кавказ и Южный Крым, 
где бронзовые серьги очень близких фор.м 
бытовали уже в VI—V вв. до н. э.

Наконец следует отметить две бронзовые 
серьги из погребения 39 (табл. XXXIV, 9). 
Такие серьги, сделанные из драгоценных

ОАК, 1891, стр. 149, рис. 188 (Херсонес); 
ИАК, 10, 1914, стр. 125—127, рис. 4 (Пантикапей); 
В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых бос- 
порских городов. МИА, Л“8 69, 1959, стр. 203,
рис. 77, 2.

И. В. С и н и ц ы  н. Археологические раскоп
ки па территории Нижнего Поволжья. Саратов, 
1947, стр. 57, 58, рис. 31; ср. стр. 12—13, 17.

М. И. Р о с т о в ц е в .  Курганные находки 
Оренбургской области. МАР, вып. 37, стр. 18, 
табл. IV, 3, 4.

Н. И. Р е  п н и  ко в. Каменные ящики Бай- 
дарской долины. ИАК, 30, рис. 2; А. А. Б р а н д т. 
Заметки по археологии Крыма. ИАК, 54, 1914, 
стр. 112 и сл., рис. 5, 8, 9; О. А. А р т а м о н о в а -  
П о л т а в ц е в а .  Культура Северо-восточного Кав
каза в скифский период. СА, XIV, 1950, стр. 33, 
рис. 9, 4; стр. 56—57; Е. И. К р у п н о в .  Северо-Кав
казская археологическая экспедиция. КСИИМК, 
XVII, рис. 44, 27; И. В. А н ф и м о в .  Меото-сармат- 
ский могильник у ст. Усть-Лабинская. МИА, № 23, 
1951, стр. 162—163; Т. Н. Т р о и ц к а я .  Погребение 
у села Белоглинки. СА. XXVII, 1957, стр. 222 и сл., 
рис. 2, 2. I
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металлов, встречаются в позднеантичных и 
раннесредневековых могилах Причерно
морья. Издавая такую массивную золотую 
серьгу из Херсонеса, Н. В. Пятышева отме
чает их варварский характер и считает воз
можным связать их с аланским влиянием 
указывая на находки подобных серег в 
Суук-су, Чми, Верхней Рутке. Она считает, 
что серьги эти не были парными и их носи
ли по одной в правом ухе. Наще прогребение 
показывает, что мнение это ошибочно; о том 
же свидетельствуют и материалы Борисов
ского могильника, где эти серьги, выполнен
ные в серебре, очень типичны и обычно 
встречаются парами

Перстни при наших раскопках встречены 
в четырех погребениях. В могиле 57 перст
нем служило простое колечко из серебряной 
проволоки (табл. XXXV, 5), в погребе
нии 75 — колечко иг двух витков бронзовой 
проволоки (табл. XXXV, 1). Такие перстни 
ничем не отличаются от рассмотренных 
выше височных 1КОлеп; и определение их как 
перстней основывается только на факте на
ходки их на фалангах пальцев. В самом ран
нем погребении 13 обнаружен золотой пер
стень очень простой формы — колечко из зо
лотой пластинки с гладким щитком-утол
щением на одной стороне (табл. XXXIV. 
3) >35,

Наиболее интересен набор neipcraefi из 
погребения 103. Здесь на пальцах обеих рук 
погребенного были найдены шесть перст
ней — четыре железных и два бронзовых.

Н. в. П я т ы ш е в а. Ювелирные изделия 
Херсонеса. М., 1956, стр. 46, табл. VIII, 2.

В. В. С а х а н е е в .  Указ, соч., стр. 131, 132, 
рис. 22, 5, 8, 9, 11.

Близкий по форме золотой перстень проис
ходит из раскопок Р. X. Лейера в Херсонесе в 
1909 г. (см. Я. В. П я т ы ш е в а .  Указ, соч., стр. 44, 
табл. VII, 16).

Все они представляют собой простые тонкие 
колечки с расширением с одной стороны, 
в которое вставлено маленькое чечеви
цеобразное полупрозрачное стеклышко 
(табл. XLV, 16). Такие перстни встречались 
в Танаисе и раньше, в Государственном Исто
рическом музее хранится такой бронзовый 
перстень с прозрачной вставкой из раскопок 
В. Г. Тизенгаузена в 1867 г. Известны по
добные перстни и из других мест >®®. Вставки 
бывают не из стекла, а из какогоытибудь по- 
лудрагоценнопо камня — горного х;русталя, 
сердолика. На встав1ке иногда вырезается ма
ленькое изображение. На двух перстнях из 
погребения 103 имеются такие резные изоб
ражения: на одном — руна, сжатая в кулак 
и держащая колосья мака, на другом —гип
покамп (табл. XL, 3, 4).  М. И. Максимова в 
прениях по докладу о танаисоком нек|рополе 
высказала предположение, что стеклышки с 
такими изображениями скорее всего выде
лывались на Боспоре. Она же обратила наше 
внимание на то, что изображения гиппокам
па получили особое распространение в эпо
ху Августа, как его личный зодиакальный 
знак. Это соображение хорошо поддерживает 
нашу датировку погребения 103 первой по
ловиной I в. н. э., установленную на основа
нии !других данных. Интересную параллель 
нашему комплексу перстней из могилы 103 
дает инвентарь подбойной могилы 14, раско
панной А. Авдеевым в 1853 г. к востоку от 
городшца. В этой могиле были найдены три 
бронзовых перстня со стеклянными встав
ками, на одном из которых была, вероятно, 
изображена пчела, на другом — какое-то 
другое насекомое >®̂.

‘35 Например, железные перстни из некрополя 
Фанагории (И. Д. М а р ч е н к о .  Указ, соч., стр. 120, 
рис. 4, 14).

‘3̂  Архив ИА, ф. 9, д. 25, л. 83.

Другие металлические украшения

Кроме фибул, браслетов и колец, встреча
ющихся в могилах, как мы видели, довольно 
постоянно, жители Танаиса употребляли и 
другие металлические украшения, представ
ленные в погребениях единичными экземпля
рами. О золотых и бронзовых бусах мы будем 
говорить в следующем разделе. Наряду с бу

сами употреблялись также пронизи и подве
ски. Две бронзовые пронизи найдены в по
гребении 46 I в. и. э. (табл. XXXV, 9, 10). 
Они лежали в ногах костяка вместе с не
сколькими бусинками и, вероятно, составляли 
вместе с ними браслет, одетый на ногу.

Золотые пронизи входили в состав инвен
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таря трупосожжения 13. Они также были 
найдены вместе с настовыми и золотыми бу
сами, с которыми, по-видимому, состав
ляли одно ожерелье. Четыре пронизки. 
изготовленные из листового золота, имели 
форму «гераклова узла», широко распростра
ненную в золотых украшениях эллинистиче
ского времени (табл. XXXIV, 4).  Гораздо бо
лее оригинальна пронизка из того же по
гребения, продставляюш,ая собой тисненую 
золотую бляшку с напаянной на обороте тру
бочкой (табл. XXXIV, 1). Очень близкая ей 
золотая бляшка, вероятно тоже пронизка, бы
ла найдена при раскопках разграбленного 
э.ллинистического погребения в окрестностях 
Майкопа в 1900 г. Разница заключается 
лишь в том, что середина нашей пронизки 
украшена тисненым изображением челове
ческой головки, а майкопская розеткой. Зо
лотые пронизки в виде маленьких рубчатых 
трубочек встречены в разрушенном погребе
нии 68, I в. н. э. (табл. XXXVI, 3).  Подобные 
пронизки встречались в некрополе Танаиса 
и раньше

Не являются новостью в тапаисском нек
рополе также и золотые нашивные бляшки, 
обнаруженные при наших раскопках в моги
лах 68 и 105 (табл. XXXV, 1, 2,4; XXXVII, 2) 
Все бляшки танаисского некрополя при
надлежат I в. и. э., но подобные бляшки бы
ли широко распространены в скифском мире 
уже в эллинистическую эпоху, найдены они, 
в частности, в курганах у ст. Елизаветовской, 
в «Частых курганах» на Дону, в Мелитополь
ском кургане, в Неаполе в Крыму и во многих 
других местах Кроме этих бляшек, в та- 
наисском погребении 68 встречена еще одна 
сравнительно большая золотая бляшка, явля
ющаяся индикацией с изобранлением женской 
головы в профиль (табл. XXXV, 1).

В могиле 57 I в. н. э. найдена подвеска 
в 1виде двух маленьких цилиндриков из мед
ного листа (табл. XXXV, 5). Очень похо

ОАК, 190Q, стр. 36—37, рис. 91.
Т. Н. К н и II о в и ч. Танаис, стр. 65.
Л. А. М и л л е р .  Раскопки в районе древнего 

Танаиса. ИАК, 35, 1910, стр. 97, рис. 5, 5\ С. Н. 3 а- 
м я т н и н. Скифский моги,льник «Частые курганы» 
под Воронежем. СК, VIII, 1946, стр. 24—25, 
рис. 10, б; стр. 48, рис. 40, 7; А. И. Т е р е н о ж к и н. 
Скифский курган в г. Мелитополе. КСИА, 5, 1955, 
стр. 26, рис. 3, 1\ П. Н. Ш у л ь ц .  Мавзолей Неапо
ля Скифского. М., 1953, табл. XXIII—XXVII.

жая бронзовая подвеска в виде двух ведерок 
была обнаружена в 1951 г. в кургане 5 
у с. Усть-Каменка в Днепропетровской 
области в погребении вместе с различными 
вещами I в. н. э., в том чис.ле с фибуламп 
с подвязанной ножкой Такие же подвес
ки из золотых пластинок были встречены 
в погребениях 502 и 599 в Херсонесе 
Н. В. Пятышева с полным основанием видит 
в этих подвесках амулеты-обереги; она свя
зывает ношение их не с греческими, а с вар
варскими представлениями Амулеты в 
виде ведерок выделывались не только из ме
талла, по и из стеклянной пасты; в частно
сти, в коллекциях Государственного Эрмита
жа хранятся три такие пастовые подвески, 
найденные в некрополе Танаиса при раскоп
ках В. Г. Тизенгаузена в 1867 г. (ТН-108). 
Они найдены вместе с десятком других под
весок апо'тропеического характера, что под
черкивает их культовое значение.

При наших раскопках трижды в могилах 
встречались бронзовые колокольчики. В по
гребениях 80 и 84 это были миниатюрные 
топкие медные колпачки с язычками из 
бронзы или железа (табл. XXXIX, 5, 6)\ 
в могиле 79 найден колокольчик большей ве
личины, конической формы, с треугольными 
прпрезями и петлей для подвешивания свер
ху (табл. XXXVIII, 8).  Совершенно такие 
же ко.покольчики встречаются в древностях 
Северного Кавказа, относимых к первым 
двум векам нашей эры. При этом оба типа 
колокольчиков встречаются иногда в одном 
комплексе Впрочем, подобные колоколь
чики встречаются не только на Северном 
Кавказе, но и в некоторых других местах, в 
частности прорезной колокольчик был най
ден в том же погребении у Усть-Каменки, в 
котором оказалась и 'Медная подвеска в виде 
ведерок

Датируются эти ко.токольчики везде кон
цом I в. до Н. 3. II I в. II. э.

Нариси стародавньо! icTopii Укра1нсько1 РСР, 
Ки1В, 1957, стр. 237, рис. ,5.

ОАК, 1895, стр. 8 рис. 25; стр. 113, рис. 284.
Н. П. П я т ы ш е Б а. Ювелирные изделия 

Херсонеса. М., 1956, стр. 60—61.
'■*'* См., например, могилу 18 Усть-Лабинского 

.могильника (Н. В. А н ф и . м о в .  Меото-сарматский 
могильник у ст. Усть-Лабинской. МИА, № 23, 1951,. 
стр. 201, рис. 18, 28, 29).

Нариси..., стр. 237, рис. 3.
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Бусы

Выше мы уже говорили о том, что обилие 
в порребониях бус является характерной 
чертой танаисского грунтового 'не1К|ро'Иоля. 
Они найдены почти во всех погребениях, в ко
торых сохранился хоть какой-нибудь инвен
тарь. Подавляющее большинство танаисских 
бус сделано из стеклянной пасты. Реже 
встречаются бусы из геши|ра (гагата) и 
лишь в единичных случаях — бусы из дру
гих материалов: металла (золота и меди), 
песчаника, сердолика, янтаря, кораллов. 
Формы, размеры, расцветка всех найденных 
бус подробно описаны выше. Здесь мы лишь 
укажем основные, особенно характерные для 
каждого хронологического периода типы.

В трупосожжении 13, относящемся к 
III в. до и. э., найдены бусы настовые 
(табл. XLII, 1, 2) и золотые (табл. XXXIV, 2 ). 
Вряд ли они составляли единое украшение, 
CKOipee золотые бусы образовывали о̂же- 
релье вместе с золотыми пронизками в 
виде гераклова узла. Точную аналогию этим 
биконическим полым золотым бусинкам со
ставляют золотые бусы, найденные Р. X. Ле- 
пером при раскопках херсонесского CK.iiena 
ИЗ Пастовые бусы представлены в нашем 
погребении тремя типами, до1вольно обычны
ми для эллинистического и раннеримского 
времени. В частности, серые округлые на
стовые бусины с белыми поясками встрече
ны в поцребепиях мавзолея Неаполя II — I
вв. до н. э.

Из относительно ранних могил танаисско- 
го яек|рополя наиболее интересный набор 
бус содержит погребение 15 II в. до н. э. 
(табл. XLII, 3; XLIII, 1, 2).  Погребенная 
здесь женщина имела не только ожерелье на 
шее, но и браслеты из бус на левой руке и на 
ногах. Ожерелье и браслеты были составлены 
из бус самой различной формы и цвета, па- 
стовых, гешировых и сердоликовых. Среди 
настовых бус мы находим широко распростра
ненный (В быту танаисцев мелкий рубленый 
бисер, цветной или золоченый, бочкообраз
ные бусы с внутренней позолотой, оцруглые 
глазчатые бусы и др. Гешировые бусы пред
ставляют собой скорее подвески, поскольку 
отверстие у них проделано не в центре, а

олизко к краю; подвески эти имеют груше
видную или стреловидную форму

Такой же богатый набор бус содержится в 
погребении 72, датируемом I в. до н. э. или 
I в. н. э. (табл. XLVI). Кроме уже указан
ных типов, здесь найдены пастовые бусы с 
продольными полосками разных цветов, 
большая округлая настовая бусина, укра- 
шонпая разноцветными зигзагами, геширо
вые бусы цилиндрической и бикопической 
формы, гешировые бусинки-колечки и многие 
другие.

В других могилах II — I вв. до п. э. (№ 9, 
58, 69, 75) встречаются пастовые бусы тех 
же и близких форм, образующие чаще всего 
ожерелье, иногда браслеты (№ 9). Интересна 
найденная в могиле 49 крупная бусина из 
свет.пого песчаника, украшенная цродольны- 
ми и поперечными врезанными бороздками 
(табл. XLIV, 5). Похожая бусина, но сделан- 
]гая из пасты, найдена в одном из погребений 
Усть-Лабинского могильника. Вообще мно
гие пастовые и гешировые бусы танаисских 
погребений находят себе аналогии в мате
риале усть-лабинского 1нек|роноля

В погребальных комплексах I в. п. э. 
(№ 16, 34, 38, 46, 57, 59, 68, 101, 105, 110) 
встречаются многие типы бус, известные и 
раньше: глазчатые бусы, рубленый бисер,,
округлые или биконические пастовые буси
ны разных расцветок, гешировые и сердоли
ковые бусы. Наряду с ними попадаются и 
новые формы бус, например, двойные и трой
ные настовые бусины. Нанбо.лее богат набор 
бус из погребения 121 (табл. XLIX); среди 
очень разнообразных бус здесь найдены ци
линдрические пастовые бусины со многими 
бугорками, а также округлая крупная 
янтарная бусина. Другой интересный ком
плекс бус происходит из погребения 103 
(табл. XLVIII, 8). Там обнаружено всего 
несколько бус от ожерелья, но сроди них 
имеется одна большая бусина из оникса, два 
куска светло-розового коралла, ластовая 
веретенообразная подвеска, сердоликовая

Н. В. П я т ы ш е в а. Указ, соч., стр. 62, 
таб.т. XII, 1.

П. Н. Ш у л ь ц .  Указ, соч., табл. XXII, 2, 18.

Ср. П. Н. Ш у л ь ц .  Указ, соч., табл. XXII, 18; 
П. С. В ы к о в. Археологические раскопки курганов 
в урочище «Три брата» в Калмыцкой области, про
изведенные в 1933 и 1934 гг. СА, I, 1936, стр. 146, 
рис. 18.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской, рис. 14.
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круглая бусина, гешировая цро)Д]*зка в виде 
двойного TOHOipHKa

Следует отметить еще употребеление в 
I в. н. э. крупных гешировых бус (№ 79, 88) 
(табл. XLV, 11, 13). В некото|рых случаях 
они, может быть, употреблялись как застеж
ки; например, так они могли использовать
ся в погребении 79, где были найдены на 
груди костяка. В той же могиле найдены и 
две масеив1ные бронзовые бусины или про- 
низкн.

Во II — III вв. н. э. типы бус, встречаемых 
в погребениях (№ 32, 42, 31, 81, 85, 86, 117), 
остаются в 'OCHOBIHOM теми же, в частности 
применяются часто двойные и т1ройные бу
сины. Но в соответствии с общим обеднени
ем могильника, о котором говорилось выше, 
и наборы бус становятся гораздо скром1нее.

Мы видим, таким образом, что на протя
жении всего существования Танаиса жители 
его очень широко использовали для украше
ния бусы из различных материалов. Самые 
типы бус из танаисских погребений не пред
ставляют собой чего-либо необычного: все 
они нередко встречаются в раскопах антич
ных городов и некрополей не только Север-

Ср. В. Д. Б л а в а т с 
Тиритаки в 1933 г.

Т1 с  п й  п  т , т, „  ’

кий .  Раскопки некропо-
ГТЛ Л л и  /  Л Г \ / .Л  _____ £ » 0 .

ного Цричерно.морья, но и других райо
нов Однако подбор бус в отдельных по
гребальных комплексах (№ 15, 72, 103, 121), 
соединение в одном ожерельи бус, сделан
ных из различных материалов, совершенно 
разных форм, величин, расцветок, стремле
ние к мозаичной пестроте и яркости в укра
шениях изобличают варварские вкусы жи
телей Танаиса:. Об этом же говорит и исполь- 
зова1ние бус для создания браслетов, кото
рые носились на запястьях рук (№ 15, 34, 
38, 31, 94) и даже на ногах (№ 15, 38, 46,85). 
Возможно, что бусами украшались и некото
рые части одежды, в частности пояс, по
скольку в некоторых случаях бусы были 
найдены возле тазовых костей поцребвнных 
(№ 69, 121). Использование бус в качестве 
мате|риала для ручных и нож)ных браслетов 
и для расшивки одежды засвидетельствова
но у сарматов Нижнего Поволжья Мож
но думать, что и в Таиаисе такое употребле
ние бус определялось обычаями сарматской 
части населения.

„ 1 VOO 1 . м и  А, № 4, 1941, стр. 63; 
В. П. Б а б е н ч и к о в .  Указ, соч., табл. V, 40.

Показателен, ианример, комплекс бус, най
денных в некрополе античного Одесса в 1959 г. и 
доставленных в музей г. Варны. В этом комплексе, 
датируемом монетой I в. до н. а., находятся точные 
аналогии многим танаисским бусам.

В. П. Ш и л о в .  Калиновский курганный мо
гильник. МИА, № 60, 1959, стр. 4-40.

4. ПРОЧИЕ НАХОДКИ

Керамика, оружие и украшения составля
ют обыч1ный инвентарь танаисских могил. 
Другие щредметы встречаются в них значи
тельно реже. Чаще других вещей попадают
ся щредметы туалетного назначения. Это 
црежде всего зеркала. Они встречены ири 
наших раскопках в четырех погребениях 
(№ 13, 15, 26, 103); к сожалению, только в 
м'огиле 103 зеркало сохранилось целиком, в 
остальных погребениях найдены лишь об
ломки. Зеркала встречались в танаисских 
могилах и раньше, они детально изучены и 
.Х|роно.ногически определены Т. Н. Книпо- 
вич Наше зеркало из могилы 103 
(табл. XXXVII, 1) принадлежит к выделен
ной Книпович четвертой группе зеркал с бо
ковой ручкой, группе, которой исследователь
ница вполне обоснованно приписывает не

греческое происхождение, ссылаясь на наход
ки этих зеркал в областях Прикубанья и Ниж
него Поволжья. Сейчас можно уже вполне 
уве|ренно связывать эти зеркала с сармат
ской культурой, поскольку они неизменно 
встречаются в сарматских могильниках 
Вероятно, к этому же или близкому типу 
принадлежало и зеркальце, обломки которо
го найдены в погребении 26 I в. и. э.

Т. Н. К н и п о в и ч. Танаис, стр, 55—59.

Р. R а U. Die Hugelgraber romischer Zeit an 
der unteren Wolga. Pokrowsk, 1927, стр. 90 и сл. 
Сошлемся еще только на последние находки, опуб
ликованные после выхода в свет работы Т. Н. Кни
пович; М. И, В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погре
бения у с. Ново-Филипповка, стр. 238, табл. V, S 
(ср. «Археолог1я», VIII, стр. 69, рис. 6, 5); Н. В. А н- 
ф и м о в. Меото-сарматский могильник у ст. Усть- 
•Пабинской, стр. 198, рис. 18, 6; И. В. С и н и ц ы н .  
Археологические исследования Заволжского отря
да, рис. 30а, 7; К. Ф. С м II р н о в. Курганы у сел. 
Иловатка и Политотдельское, рис. 19, 12.
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(табл. XXXV, 2). Что касается зеркал из бо
лее ранних погребений 13 и 15, то о них мож
но сказать очень мало. По-видимому, они 
принадлежали к группе обычных античных 
зеркал в виде тонкого бронзового диска с при
крепленной ручкой. Зеркало из трупосожжо- 
ния 13 имело на обороте врезанные концент
рические К!рути.

В двух могилах (№ 95 и 101) найдены се
ребряные флаконы туалетного назначения с 
ша|рообразным туловом и цилиндрической 
шейкой (табл. XL, 5, 6,). Флако1Ны закрыва
ются цилиндрическими крышечкамгг, у  од
ного из них крышечка украшена вставкой. 
Большой флакон, найденный в могиле 101, 
снабжен четырьмя серебряными ушками, 
припаянными попарно на тулово и крышеч
ку флакона; через эти ушки цродевался 
шнурок для ношения флакона на груди (фла- 
liOH найден между грудной клеткой и цравой 
рукой костяка). Аналогии нашим флаконам 
нрсдставляют два хоровшо известных золо
тых сосудика несколько более позднего вре- 
мегш: украшенный гранатами флакон из
керченсг^ого погребения, приписываемого бос- 
порскому царю Рискупориду III, и золотой 
флакон с рельефными изображениями зве
рей из Новочеркасского «клада» Хотя 
указанные золотые сосуды принадлежат 
уже первой половине III в. н. э., а наши фла
коны должны относиться, судя по остальному 
инвентарю могилы 95 к I в. н. э., нет никаких 
сомнений в том, что мы имеем здесь дело с со
судами, генетически связанными: роскошные 
флаконы из Керчи и Новочеркасска являются 
дальнейшим развитием и усложнением фор
мы, в чистом виде выступающей в наших се
ребряных сосудиках. Форма эта, несомненно 
сарматского происхождения, здродолжает бы
товать в сармато-аланской среде в течение 
долгого В1ремени; различными вариантами 
этой формы являются золотой флакон, нагг- 
депный в ольвийском некрополе в 1913 г. 
золотой флакон с фигуркой льва на щрышке 
из той яге Ольвии и серебряный позоло
ченный флакончик из Ново-Михайловского

могильника около Туапсе, датируемого VI — 
VII вв. н. э.

Вероятно, туалетное назначение имеет и 
алебастровый сосуд, обна)руженный в погре
бении 16 (табл. XXIII, 7). В качестве свое
образных туалетных сосудиков использова
лись и раковины беззубки, найденные в по- 
цребениях 58 и 85. О коробочке-брошке из 
погребения 101, в которой, видимо, хранились 
румяна, мы уже говорили. Наконец, следует 
упомянуть о каменной плитке для растира
ния KipacoK, встреченной в могиле 57.

В погребении 30 найдена железная пряж
ка с подвижным язычком. Пряжкой же мог
ло служить и железное колечко, обнаружен
ное OKO.TO шейных позвонков в погребении 
49. Бронзовая пряжка для ремня из могилы 
79 (табл. XXXVIII, 12), вероятно, принадле
жала уздечному набору. Значительный ин
терес представляют обломки тонкой медной 
пластинки, найденные в могиле 98 (табл. LV. 
2 ); судя по форме их, пластинка служила об
кладкой ремня. На одном из них мелкими 
отве|рс'тиями-наколами выполнен сарматский 
тамгообраэньтй знак. Тамгообраэные знаки 
вообще были очень распространены в Танаи- 
се. Хорошо известны такие знаки на танаис- 
сних надписях Во В|ремя наших разведок 
в Танаисе в 1950 г. была найдена известня
ковая плита с рядом тамгообразных знаков 
на поверхности. Другая такая же плита най
дена в Танаисе еще в 1912 г.'®“. В 1957 г. 
цри раскопках Недвиговского городища Ниж
не-Донской экспедицией была обнаружена 
еще одна плита с сарматским знаком и 
остатками греческой надписи, сове|ршенно 
нечитаемыми. При тех же раскопках найде
но еще несколько вещей со знаками: свин
цовая гцря, на которой тамгообразный знак 
инкрустирован медью, горло амфрры с про
царапанным знаком и, наконец, обломок блю
да также с проца|рапанным тамгообразным 
знаком. Последняя находка сделана при 
раскопках 1некрополя на участке ТН в 
1955 г.’б>.

Е. О. П р у ш о в с к а я. Художественная обра
ботка металла. Сб. «Античные города Северного 
Причерноморья», М.—Л., 1955, стр. 352, рис. 38.

В. F a r m a k o w s k y .  Archaologische Funde 
in Russland in den Jahren 1911—1913. «Archaologi- 
scher Anzeiger», XXIX, 1914, стр. 254, рис. 79.

OAK, 1868, стр. 53, табл. I, 10.

A. A. С п и ц  Ы H. Могильник VI—VII вв. в 
Черноморской области. ИАК, 25, 1907, стр. 189—190, 
рис. 5, 10.

Э. И. С о л о м о н и к. Сарматские знаки Се
верного П|ричерноморья. Киев. 1959, № 1, 12—18, 38.

Там же, 55, 56.
Знак издан Э. И. Соломоник (Указ, соч., 

Л» 152).

6  мил, 98. Шелов
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Из других находок в танаисоких могилах, 
1раскопанных в 1955—1958 гг., отметим еще 
железные удила (табл. XXXII, 6) и набор 
бронзовых бляшек, скреплявших и украшав
ших |ремни конской узды (табл. XXXVIII, 
9, 13, 14),  положенной в могилу 79, остатки 
какой-то деревянной вещицы, вероятно, шка
тулки, с бронзовым замочком из разграблен
ного погребения 68, обрывки кожаной обуви 
(табл. XXXIX, 4) и золотой парчи (табл. 
XXXVI, 6) из той же могилы. Наконец, сле
дует упомянуть о единственной найденной 
в поцребовии монете. Это медная римская 
монета императора Августа, обтянутая с ли

цевой CTOtpOHbl тонкой золотой фольгой 
(табл. XL, 1).  Золотые монеты такого типа 
выпускались римским монетным двором 
в Лугдунуме между 2 и И гг. н. э. но суб- 
эратных монет этого типа до сих пор известно 
не было. Монета, как Л1ы уже указывали, 
была положена в рот погребенному в положе
нии «обола Харона», что является пока един
ственной подобной находкой в танаисском 
некрополе.

Определение В. В. Кропоткина (см. Н. Ma t 
t i n g l y .  Coins of the Roman Empire in the British 
Museum, I, London, 1923, стр. 88—90, Л» 513—518).



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКРОПОЛЯ

Общая характеристика грунтового некро
поля Таиаиса на основании материалов, 
добытых раскопками XIX и начала XX в., 
была дана в свое время Т. Н. Книпович. Ею 
же было произведено сопоставление этого 
некрополя с хюгильниками других северо- 
черноморских городов. Имеющийся в нашем 
распоряжении значительный новый материал 
из раскопок танаисского некрополя Нижне- 
Донской экспедицией в 1955—1958 гг. заста
вляет пас вновь обратиться к этому вопросу, 
TeiM более, что со времени выхода в свет 
книги Книпович, посвященной Танаису, не 
только значительно увеличились наши све
дения об этом древнем городе и его некро
поле, но и были исследованы и опубликова
ны грунтовые некрополи ряда античных 
городов Северного Причерноморья, так же, 
как гг могильники ггегреческого населения 
южнорусских степей. Эти вновь ггсследован- 
ные или недавно опубликованные памятники 
дают нам новый материал для сравнений 
и сопоставлений.

Пренще всего напрашивается, естествен
но, сравнение тапаисского некрополя с не
крополями других боспорских городов. Эти 
последние известны нам по старым и по 
недавнггм раскопкам довольно хорошо, хотя 
и неодинаково. Некрополь Танаиса роднит 
с некрополями таких больших боспорских 
городов, как Пантикапей, Нимфей, Фана
гория, прежде всего наличие в нем, наряду 
с грунтовым могильником, больших курган
ных ppyiHH. Сходство можно проследить и в 
некоторых погребальных обычаях и обрядах, 
и в подборе иекоторых категорий вещей 
в составе могильного инвентаря- Но во мно
гом танаисский некрополь резко отличается 
от некрополей других городов Боспора

и сближается с могильниками племенного 
мира Северного Причерноморья. Чтобы 
выявить особенности танаисского некрополя 
в сравнении с другими памятниками той же 
эпохи, рассмотри!! основные черты погре
бального обряда, насколько он нам хгзвестеп 
ныне на основании всех археологических 
данных.

Безусловно, господствующим обрядом по
гребения в Танаисе, как, впрочем, и в дру
гих северочерноморских городах, было 
трупоположение. Мы уже видели, что за все 
время исследования танаисского некрополя 
там было открыто всего 12 трупосожжеиий: 
11 — Н. И. Веселовским н одно нами 
в 1955 г. Общее же число раскопанных грун
товых погребений превышает 320. Все тана- 
исские погребения с кремацией датируются 
в пределах III в. до н. э.— I в п. э- К этому 
же времени относится значительное распро
странение обряда трупосожжения в панти- 
капейском грунтовом некрополе, где, впро
чем, кремация, как сравнительно редкая фор
ма погребального обряда, существовала на 
протяжении всей античной эпохи ’.

Вряд ли можно сомневаться в том, что 
обряд кремагщи в танаисском некрополе 
является результатом восприятия жителями 
Танаиса греческих обрядовых норм. Трупо- 
сожжение как форма захоронения вообще 
не характерна для обитателей степных райо
нов нашего юга. Хотя кремация умерших 
спора1Дически и применялась у различных

' М. R о S t о W Z е W. Skithien und der Bosphorus. 
Berlin, 1931, стр. 192 и сл.; Г. А. Ц в е т а е в а .  Грун
товой некрополь Пантикапея, его история, этниче
ский и социальный состав. МИА, ,Хг 19, 1951, 
стр. 75.
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племен еще с периода бронзы, трупополо- 
жение было всегда и повсеместно господ
ствующим способом захоронения у всего 
населения Северного Причерноморья. Все 
занимавшиеся этим вопросом исследова
тели античных некрополей нашего юга 
согласны с тем, что обряд трупосожжения 
завезен в города Северного Понта греками 
и является одним из характерных прояв- 
•лениЁ греческой культуры в области 
погребальных обычаев

В отношении танаисских погребений с 
трупосожжением это подтверждается и са
мим характером могил. Мы уже видели, что 
единственное открытое при работах Нпжие- 
Допокой экспедиции трупооожжепие 13 
и-лшет, в виде исключения из общего прави
ла, типично греческий инвентарь. Очень ин
тересно богатое погребеиис в урне № 3 
1908 г. с великолепным набором золотых 
предметов Хотя самое обилие золотых ук
рашений, в том числе нашивных бляшек, 
больше соответствует не чисто греческим, 
а варваризованным вкусам, но во II в. до н. э., 
к которому относится это погребение, эти 
вкусы были широко распространены среди 
Нхителей античных городов нашего юга. По
казательно, однако, что в урне № 3 отсутст
вуют какие-либо специфически варварские 
предметы убранства вроде колокольчи1Ков, 
нестрого набора бус и т. п. Самые же ювелир
ные изделия, пайдепные в этом ногребении, 
находят себе аналогию, как это показала 
Т. Н. Книпович, в эллинистических ком
плексах Европейского Боспора и црлнадлс- 
жат мастерской того же круга, что н извест
ный тиритакский бронзовый штамп

Следует заметить, что урны, обычно упо
треблявшиеся в Танаисе для захоронения 
праха кремированного покойника, также 
полностью соответствуют урнам пантика- 
пейского некрополя позднеэллинистическо
го времени ®- * *

2 Е. Г. К а с т а н а я н. Грунтовые некропо.ти Бос- 
порских городов VI—IV вв. до н. э. и местные их 
особенности. МИА, iX 69, 1959, стр. 274; Г. А. Ц в е- 
т а е в а .  Указ, соч., стр. 75.

3 ОАК, 1908, стр. 121 и с.т.; Т. Н. К н и н о в и ч. 
Танаис, стр. 61—63.

* В. Ф. Г а й д у к о в  и ч. Находка античного 
бронзового штампа в Тиритаке. СА, VI, 1941, 
стр. 298 и сл.

 ̂ Т. Н. К н и п о в и ч. Танаис, стр. 39, рис. 4; 
М. R o . s t o w z e w .  Ука.з. соч., стр. 192—194.

Все сказанное приводит нас к убеждсчтию, 
что црименение обряда кремации в танаис- 
ском некрополе является данью греческим 
погребальным традициям. Что касается со
циальной принадлежности этого обряда, то 
нам представляется правильным положение 
Г. А. Цветаевой о том, что кремация употреб
лялась состоятельной частью боспорского 
населения Рассмотренные танаисские ком
плексы подтверждают это; косвенным под
тверждением может служить и то обстоятель
ство, что большинство остальных урн, от
крытых Н. И. Веселовским в танаисском 
нетчрополе, найдено опустошенными граби
телями.

Гораздо сложное обстоит дело с простыми 
грунтовыми погребе1Ниями, составлявшими 
в Танаисе во все времена господствующий 
тип захоронений. Погребения в простых 
грунтовых ямах близкой к прямоугольной 
формы были одинаково характерны как для 
некрополей античных городов, так и для 
могильников Северочерноморских племен. 
Поэтому для выявления генетиче1ских свя
зей необходимо сличение деталей ногребаль- 
ного обряда и могильных сооружений.

Ранние грунтовые могилы тапаисского не
крополя нередко оказываются перекрыты
ми каменными плитами (№ 14, 15, 66, 70, 
71, 72). В Танаисе этот прием уст|ройства 
могил цримеатялся до I в. н. э., а затем был 
оставлен. Перекрытие грунтовых могил ка- 
меяными плитами было широко распрост
ранено в некрополях некоторых боспорских 
городов па протяншнии всей античной эпо
хи. Этот способ перекрытия земляных могил 
применялся главным образом в некрополях 
городов Европейского Боспора — Пантика- 
поя. Нимфея, Тиритаки, Мирмекия, а также 
в принадлежащом неизвестному боспорскому 
поселению кыз-аульском некрополе I — II нв. 
II. э.  ̂ В грунтовых некрополях бедного кам
нем Таманского полуострова перекрытие зем- 
.ляных могил каменными плитами встречает
ся как редкое исключение ®. Зато в таман-

® Г. А. Ц в е т а е в  а. Указ, соч., стр. 75.
 ̂ Г. А. Ц в е т а е в  а. Указ, соч,, стр. 66, 80; 

Е. Г. К а с т а п а я н. Ука.з. соч., стр. 263; Л. Ф. С и- 
л а н т ь е в а. Некрополь Нимфея. МИА, 69, 1959, 
стр. 23, 24; В. Д. Б л а в а  тс  кий.  Раскопки некро
поля З^иритаки в 1933 г. МИА, Л! 4, 1941, стр. 63; 
В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых бос- 
пороких городов, стр. 200, 206, 216—222.

® Н. П. С о р о к и н а. Тузлинский некрополь. М., 
i 1957, стр. 37.
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С'ких некрополях ча мысе Тузла и около ху
тора Кротенко в течение всей античной эпо
хи широко црактиковалось перекрытие мо
гильной ямы деревом — досками или даже 
бревнами Из некрополей европейской сто
роны Боспора только в пантика1пейском мо
гильнике может быть отмечено систематиче
ское использование дерева для покрытия 
грунтовых могил Несомненно не лишены 
оснований попытки видеть в дощатых пере
крытиях земляных могил античных некропо
лей отражение каких-то негреческих погре
бальных традиций,— предполож:ителыю син- 
до-меотских для Таманского полуост|рова 
скифских для Паптикапея или Ольвии 
Однако безоговорочно признать эту форму 
могильных сооружений синдо-меотской или 
скифской мешает все же ряд соображений. 
Первое из них то, что аналогии для деревян- 
1ГЫХ перекрытий грунтовых могил античных 
некрополей дают только подкурганпые пог
ребальные сооружения скифов и меотов, ку
банские же грунтовые могильники, принадле
жащие бесспорно меотам, совершенно не зна
ют могил с дощатым покрытием. Интересно 
и то, что в фанагоржйском некро|Поле, содер
жащем очень значительный процент безусло
вно туземных захоронений, могилы, покры
тые деревом, никогда но встречаются.

Следует обратить внимание и на тот факт, 
что в Пантикапее могилы с дощатым покры
тием характерны для раннего времени, VI— 
IV вв. до н. э., т. е. для периода, когда мест
ный негреческий элемент был представлен в 
населестии города слабее, чем в последуюпдие 
эпохи. Наконец, нельзя сбрасывать со счета 
и наличие обычая устраивать деревянные 
настилы поверх мО'Гильиых ям в ряде центров 
греческой метрополии. Нам представляется 
совершенно правильной точка зрения 
Е. Г. Кастанаян на ряд особенностей боспор- 
ских погребальных обрядов, общих как 
некрополям греческих городов, так и могиль
никам аборигенного населения Северного 
Причерноморья; к числу этих особенностей 
относится и применение земляных могильных 
ям, перекрытых деревом. Из принесенных в

» Там же, стр. 8, 12, 18, 28, 36, 38, 43, 44, 51; 
Б. Г. К а с т а п а я н. Указ, соч., стр. 288 и сл.

Г. А. Ц и е т а с в а. Указ, соч., стр. 66, 69; 
Е. Г. К а с т а н а я и. Указ, соч., стр. 258, 261 и сл.

“ Н. П. С о р о к и н а .  Указ, соч., стр. 43, 44, 51.
'2 Е. Г. К а с т а н а я н .  Указ. соч.. стр. 261, 262.

С. И. К а л о ш и н  а. Погребение скифского 
типа в Ольвии. СА, XIII, 1950, стр. 212.

Северное Причерно'морье греческими колони
стами обрядов и обычаев получили наиболее 
широкое применение и распространение те, 
которые в какой-то степени соответствовали 
представлениям и обычаям местного населе
ния. Приобретя некоторые местные черты, 
они стали специфическими особенностями 
северочерноморских, в частности боспорских 
некрополей

В Танаисском некрополе применение дере
ва для перекрытия могил может быть просле
жено, как мы видели, только с I в н. э. (№ 61, 
68, 79, 80, 95, 100, 102, 110). Деревянные 
доски или плахи всегда клались поперек 
могильной ямы, иногда на специальные сту
пеньки, земляные, вырытые в продольных 
стенках ямы, или выложенные камнем. 
Использование особых земляных приступок 
в качестве опор для деревянного перекрытия 
засвидетельствовано и в пантикапейском 
грунтовом нек!ропопе

В Танаисе деревянные перекрытия могил 
заменили собой перекрытия каменными пли
тами, распространенные в основном в более 
раннее время. Впрочем, раскопки 1853 г. по
казали, что каменные п.литы употреблялись 
еще в I в. н. э. для перекрытия совершенно 
таких же могил с нродольными приступками, 
какие в других случаях перекрывались доска
ми Вообще, видилю в древности ite ирида- 
вали большого значения разнице в пе|рекры- 
тии могильных ям каменными плитами или 
деревянными плахами; об этом свидетель
ствует наличие в тиритакском и пантикапей
ском некрополях комбиннровапных перекры
тий могил, состоящих частью из дерева, 
частью из камня

В танаисской могиле 110 удалось устано
вить ширину и толщину досок, перекрывав
ших могилу. Ширина их составляла 10 — 
12 см, толщина — 1,5 см. Выше этого дере
вянного перекрытия был прослежен слой тра
вы или камки. В других гробницах аналогич
ной 'Конструкции не удалось заметить нриме- 
нения таких растительных прокладок, но 
вполне вероятно, что это 01бъясняется очень 
плохой сохранностью органических остатков 
в танаисской почве; даже дерево обычно со-

Е. Г. К а с т а н а я н .  Указ, соч., стр. 286, 287,
293.

Там же, стр. 258.
Архив ИА, ф. 9, д. 25, .ч. 84, Л"9 11, 15.

” Е. Г. К а с т а н а я н .  Указ, соч., стр. 260; 
В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторых бос- 
иорских городов, стр. 216, 220, 221.
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храняется лишь в виде следов кррилневого 
гумуса. Использоваште камки в могилах 
очень интересно, поскольку этот обычай в Се
верном Причерноморье имеет совершенно оп
ределенный район постоянного щрименения, 
а именно Таманский полуостров с его синдо- 
меотским населением. В нантикапейском не
крополе наличие камки сверх деревянного 
перекрытия могилы отмечалось лишь в каче
стве редкого исключения Но в тузлинском 
ненрополе и в могилыпгке около хутора Кро- 
тенко па азиатской стороне Боспора пере
крытие деревянного пастила могилы камкой, 
иногда смешанной с ракушками или мор
ским песком, — очень частое явление '®.

В некрополе Фанагории, где деревянные 
перекрытия могил не употреблялись, слои 
камки клались сверху на крышку гроба или 
саркофага

Камка употреблялась в тех же могильни
ках Таманского полуострова не только для 
перекрытия погребения сверху, по и в каче
стве подстилки под тело погребаемого глав
ным образом в тех случаях, когда покойника 
клали в могилу без гроба. Нередко слои кам
ки и подстилали и перекрывали труп. Такое 
же употребление камки обнаружено и в одной 
из танаисских могил (№ 12) II — III вв. н. э., 
где камка и подстилала костяк и перекрыва
ла его. Совершенно несомненно, что широкое 
использование камки в погребальном обряде 
таманских некрополей генетически связано с 
обычаями местного синдо-меотского населе
ния. Подобное применение камки известно в 
Прикубанье еще с эпохи бронзы Поэтому 
мы можем предположить, что и соответствую- 
пцге погребения танаисского некрополя, в ко
торых использована камка, отражают черты 
синдо-меотскочх) погребального обряда. В этой 
связи следует упомянуть еще о том, что дно 
самой большой и, вероятно, самой богатой из 
открытых нами в Танаисе могил, могилы 68, 
было погфыто тонким слоем щебенки или, 
скорее, известняковой крошки. Это невольно 
напоминает широкое распространение грун-

ИАК, 56, 1914, отр. 8.
Н. П. С о р о к и н а .  Указ, соч., стр. 18, 25, 51.
В. Д. Б л а в а т с к и й. Раскопки некрополя 

Фанагории 1938, 1939 н 1940 гг. МИА, № 19 1951 
стр. 198, 200, 205.

Н. П. С о р о к и н а .  Указ, соч., стр. 8, 15, 18; 
И. Д. М а р ч е и к о. Раскопки восточного некропо
ля Фанагории в 1950—1951 гг. МИА, № 57, 1956, 
стр. 105, 112, 118, 123.

Е. Г. К а с т  а н а я н .  Указ, соч., стр. 263.

товых подсыпок в некрополях все того же Та
манского полуострова, морского песка или 
ракзчпек в Тузлинском могильнике серой 
глины — в некрополе Фанагории Впрочем, 
применение подсыпок в могилах можно на
блюдать иногда и 1В некрополях Европейско
го Boicnopa, например в погребениях Кыз- 
Аульского могильника и в некоторых сар
матских погребальных сооружениях®®.

Своеобразной особенностью танаисского не
крополя является наличие в некоторых пог
ребениях ограждений из каменных плит, вер
тикально поставленных с одной стороны от 
погребенного, вдоль длинной стенки могиль
ной ямы. Такие ограждения или их остатки 
встречены нами в 10 погребениях (Л'» 10, 15, 
16, 19, 22, 34, 49, 58, 63, 77), причем в одном 
случае, в детской могиле 34, такие оградки 
были сооружены с обеих сторон от покойни
ка. В детской могиле 24 каменные плиты для 
этой цели были заменены большими обломка
ми стенок амфор. В подавляющем большин
стве случаев костяки в этих могилах имеют 
восточную или северо-восточ1гую ориентацию 
и лежат па спине, в вытянутом положении. 
Только в могиле 22 наблюдается необычная 
для танаисского некрополя ориентация по- 
цребенного головой на юго-запад. Оградки из 
Ггамней помещаются безразлично, то справа 
от погребенного, т. е. вдоль северной или се
веро-западной сгенки могилы, то слева от 
пего, т. е. вдоль южной стенки могильной 
ямы. Насколько можно судить по инвентарю 
погребений, этот тип погребальных сооруже
ний существовал в Танаисе с III в. до и. э. до 
II в. н. э. Единственную известную нам ана
логию этим своеобразным оградкам составля
ет несколько погребений некрополя Тирита- 
ки, раскопанных в 1934 г. Там, в районе к 
югу от Красной Горки обнаружено четыре 
могилы с такими же цродольными огражде
ниями из вертикально поставленных кам!ней 
и плит. К сожалению, все они либо вовсе не 
имеют инвентаря, либо инвентарь их так не
значителен, что не позволяет твердо датиро
вать погребения. Судя по их залеганию в на-

29.
Н. П. С о р о к II я а. Указ, соч., стр. 14, 15, 18,

И. Д. М а р ч е н к о .  Указ, соч., стр. 105.
В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некрополи некоторы.х 

боспорских городов, стр. 190, 194, 198, 208.
М. И. В я 3 ь м и т и н а. Сарматские погребе

ния у с. Иово-Филипповка. ВССА, стр. 222—223.
М. М. К о б ы л и я а. Раскопки некрополя Ти- 

ритаки в 1934 г. МИЛ, Л» 4, 1941, стр. 84.
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СЫПНОМ грунте они должны принадлежать 
римскому в|ремени. Это подтверждается и тем, 
что еще одна такая могила, также без вещей, 
была открыта в том же году на самой Крас
ной Горке в грунте, составлявшем засыпь 
дромоса склепа I—II вв. н. э.

Вряд ли можно сомневаться в том, что воз- 
движепие продольных оградок из камней 
вдоль могилы отражает какие-то местные по
гребальные обычаи, но указать генезис этого 
явления мы пока не мржем за отсутствием 
сравнительных данных. Во всяком случае в 
Танаисе этот обычай был довольно значитель
но распространен и был достаточно прочно 
усвоен жителянш. Об этом говорит не только 
число по!нребений с продольными оградками 
II длительность периода, когда практикова
лось их сооружение, по и тот факт, что ог
радки эти могли в отдельных случаях возво
диться ив другого материала (могила 24). 
Последнее, несомненно, говорит о прочности 
традиции, заставлявшей прибегать к устрой
ству оградок при любых условиях, даже из 
очень мало подходящего для этого материала.

Продольные каменные оградки в танаис- 
ском некрополе сочетаются с другими не ме
нее интересными могильными сооружениями. 
Мы имеем в виду кольцевые ограды, возво
димые на поверхности земли вокруг уже за
сыпанной могилы. Такие ограды обнаружены 
вокруг трех погребений — 28, 49 и 68; в по
следнем случае ограда дредставляла собой 
хорошо сложенную каменную стенку почти 
метровой толщины и высоты, образующую 
па поверхности над могилой каменное коль
цо 10—11 м диаметром. В двух других моги
лах, а также еще в нескольких случаях, ког
да принадлежность кольцевой ограды онре- 
даденной могиле установить не удалось, ог
рады состояли из беспорядочно набросанных 
необработанных камней и образовывали крут 
диаметром 2,5—3 м. В погребении 49 кольце
вая наземная оградка сочеталась с продоль
ной оградкой из вертикально поставленных 
камней, сооруженной внутри могильной ямы 
слева от костяка.

В восточном Крьшу, главным образом к 
югу от Керчи, хорошо известны кольцеобраз
ные ограды из необработанных камней, лежа
щие на поверхности земли и имеюгцие раз
ные размеры. Они очень мало исследованы, 
и им приписывается самое различное проис

хождение и назначение. Но не подлежит сом
нению, что по крайней мере некоторые из 
этих каменных кругов заключают внутри 
себя погребения и являются частью могиль
ного сооружения. Такова плитовая гробница 
III в- до н. э. с каменным крутом над ней, 
раскопанная у  Такильского мыса в 1929 г. 
Таковы каменные плитовые мотилы с кольце
образными каменными оградами, открытые у 
Кюль-тепе и относящиеся к IV в. до н. э.

Эти памятники заставляют нас связывать 
кольцевые оградки танаисских погребений с 
какими-то культовыми традициями абори
генного населения Керченского полуостро
ва, скорее всего скифского. Видимо, в этом 
же направлении ведут нас и указанные ти- 
ритакские аналогии прямым продольным ог
раждениям некоторых танаисских могил.

Совсем другие генетические связи открыва
ет нам другой вид погребальных сооружений, 
встречающийся в грунтовом некрополе Тана- 
иса — подбойные могилы. Число их очень не
велико: одна подбойная могила была найдена 
в 1853 г. и три раскопаны Нижне-Донской 
экспедицией (№ 105, 107, 116). Очень воз
можно, что в действительности подбойные мо
гилы занимали в танаисском некрополе зна
чительно большее место, чем эго представля
ется по этим цифрам: состояние грунта в 
panoiHe некрополя таково, что в большинстве 
случаев оказывается невозможным просле
дить очертания могильной ямы; надо пола
гать, что среди могил, формы которых не мог
ли быть установлены, нахо1Днлись и подбой
ные могилы.

Все три подбойные могилы, открытые 
нами, устроены одинаково (устройство моги
лы, раскопанной А. Авдеевым не описано). 
П од^й всегда сделан в глинистом материке, 
в длинной стенке П|родолговатой входной ямы. 
В двух случаях пол подбоя опущен на 10— 
15 см ниже дна входной ямы, в одном случае 
они лежат на одном уровне. Камни за
клада обнаружены только в одной могиле 
(№ 105); ориентация продольных осей под
бойных могил различная: С-Ю, В-3, BGB- 
ЗЮЗ. Из погребений в подбойных могилах

Там я̂ е, стр. 75.

В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Боспорское царство. 
М.-Л., 1949, стр. 179—180.

А. А. Д и р и н. Мыс Зюк и сделанные в нем 
археологические находки. ЗООИД. XIX. 1896, стр. 121 
и сл.

Могила 7 «восточных насыпей». Архив ИА, 
ф. 9, д, 25, л. 83, № 7,
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уцелели два: одно, раскопанное в 1853 г.,— 
видимо, I в. н. э., другое в могиле 116, 1958 г., 
II — III ВВ. Н . 9 .

Подбойные могилы получают распростра- 
нение в некрополях боспцрских городов на
чиная со II в. до и. э., что безусловно связа
но с проникновением сарматских элементов 
в население этих городов Примерно в это 
же время и по той же причине подбойные мо
гилы появляются и в прикубаноких меотских 
могильниках Нельзя сомневаться в том, 
что и в Танаисе подбойные гробницы явля
ются результатом сарматского влияния.

Остается упомянуть о последней катего
рии танаисских погребений — о захоронении 
младенцев в амфорах или под обломками ам- 
форных стенок. Обычай хоронить детей в со
судах безусловно завезен в Северное Причер
номорье греками. Но он не получил значитель
ного распространения в античных городах 
Боспора. В некорополе Пантикапея из
вестны только единичные примеры подобных 
захоронений и то только в раннее время, 
в V—IV bb . до н. э. Из всех боспорских го
родов только в одной Фанагории захороне
ние в сосудах (и не только в амфорах, но и 
в кувшинах) щрименяется постоянно на про
тяжении всей античной эпохи 35

Почему именпо в Фанагории и только в 
ней получил распространение этот типично 
греческий обряд погребения, сказать не бе
ремся. Еиц'в неожиданнее широкое примене
ние этого обряда в самом варваризовапном из 
античных городов Севе(рного Причерно
морья — Танаисе, причем в позднюю эпоху.

В этом последнем явлении мы склонны ус- 
.матривать отражение особенной прочности 
связей Танаиса именпо с азиатской частью 
Боспора; к этому заключению подводят нас 
IT некотцрые прослеженные выше детали по
гребального обряда, свойственные некрополю

^ Г. А. Ц в е т а е в а .  Ука.з. соч., стр. 73, 74; 
Н. П. С о р о к и н а .  Указ, соч., стр. 32, 44, 51; 
И. Д. М а р ч е н к о .  Раскопки восточного некропо
ля Фанагории, стр. 102, 117 и др.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской, МИА, Л”» 23, 1951,
стр. 169, 191, 205.

Е. Г. К а  с I  а н а я н. Указ. соч. стр. 280, 285,
286.

В. Д. Б л а в а т с к и й. Раскопки некрополя Фа
нагории 1938, 1939 и 1940 гг., стр, 212, рис. 13, 3 ,14,1; 
М. М. К о б ы  л и п а .  Раскопки «Восточного» некро
поля Фанагории в 1948 г. МИА, № 19, 1951, стр. 246; 
И. Д. М а р ч е н к о .  Раскопки восточного некрополя 
Фанагории в 1950—1951 гг., стр. 111, 112, 118, 123.

Танаиса и могильникам Таманского полуост
рова.

В танаиоокам некрополе нами открыто 
шесть детских погребений в амфорах I — IV вв 
н. э. {№ 41, 56, 59, 123, 129, 132). Вероятно, 
вариантом этого обряда являются захороне
ния детей, при которых трупик ребенка клал
ся не в тулово амфо|ры, а прямо в грунт н 
сверху накрывался крупными обломками 
стенок амфор; таких погребений открыто 
пять (№ 81, 124, 125, 128, 130). Очень любо
пытно устройство небольшого детского клад- 
би1ца II—IV вв. н. э. пепосредственно под 
оборонительной стеной города. Других случа
ев выделения подобных детских некрополей 
мы не знаем.

Во внешнем оформлении танаисских могил 
использовались не только описанные кольце
вые каменные оцрады, но и антропоморфные 
надгробия. Несколько целых и фрагментиро
ванных таких надгробий найдено при раскоп
ках некрополя Нижне-Донской экспедицией. 
В большинстве случаев это известняковые 
прямоугольные плиты, увенчанные на одной 
из коротких сторон круглым диском, схема
тически восцроизв'одящим голову человека.. 
Такие надгробия известны во многих антич
ных городах Северного Причерноморья в эл- 
жнистическое время и в первые века нашей 
эры Одно из найденных в Танаисе надгро
бий имело какой-то рисунок: сохранились вы
сеченные в камне прямые линии, образующие- 
равносторонний треугольник. Все встречен
ные при раскопках танаисского некрополя 
антропоморфные надгробия найдены в пере
рытом культурном слое и ни одно из них не 
может быть уверенно связано с определен
ным погребением. Это делает невозможным и 
твердое хронологическое определение этих 
довольно невыразительных в отношении да
тировок памятников. Вое же некоторые кос
венные данные позволяют предполагать, что 
антропоморфные надгробия употреблялись в 
Танаисе главным образом в последних веках 
до нашей эры. За это говорит то обостоятеяь- 
ство, что все до сих пор найденные надгробия 
и их обломки происходят из некропольского 
раскопа III, который содержал, как мы ви
дели, и все танаисские могилы III—II вв. до 
н. э. Единственное исключение составляет 
надгробие, обнаруженное на городище в рас-

А. П. И в а н о в а .  Носпорские антропоморф
ные надгробии. СА, XIII, 195,0„ стр.. 239, и. сл-
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копе VI, по эта находка подкрепляет наше 
предположение об относительно ранней дати
ровке таиапсских антропоморфных плит, по
скольку надгробие было заложено в кладку, 
датируемую И в. до и. э. Наконец, следует 
напомнить, что одно из найденных на участке 
III надгробий предположительно может быть 
связано с трупосожжением 13 III в. до н. э.

Обращает на себя внимание полное отсут
ствие в танаисском некрополе надгробных 
стел с рельефами и надписями, столь распро
страненных во всех античных го|родах элли
нистического и римского времени. Отсутст
вие их резко выделяет некрополь Танаиса из 
всех могильников античных городов Северно
го Приче|рпоморья. Т. Н. Книпович полагала, 
что с некрополем могли быть связаны камен
ные плиты, несущие на себе тамгообразные 
сарматские знаки Однако у нас нет ника
ких оснований предполагать, что подобные 
плиты устанавливались на некрополе. Все ив- 
вестныо находки их происходят с террито
рии городища. В 1950 г. нами при разведках 
на Нижнем Дону была обна|ружепа известня
ковая плита, покрытая процарапанными там- 
гообразными знаками Она была найдена в 
южной части городища Танаиса, вдали от не
крополя. В 1957 г. при раскопках Танаиса 
была обнарунлепа, и тоже на территории го
родища, другая плита с тамгообразным зна
ком и остатками греческой надписи. Где была 
найдена плита, изданная В. А. Капским 
неизвестно, но ничто не указывает на связь 
этой плиты с некрополем.

Переходя к ха|рактеристике обряда погре
бений в танаисских могилах, следует прежде 
всего отметить чрезвычайную редкость здесь 
групповых захоронений. Только дважды (по- 
гребеиио 22 «западных насыпей» 1853 г. и по
гребение 1 1908 г.) в одной могиле было най
дено по два костяка, причем во втором слу
чае оба захороненные были дети.

При наших paicKiOHKax была открыта толь
ко одна могила, в которой, может быть, нахо
дилось двое погребенных. Это совершенно 
разграбленная могила 61, в засыпи которой 
были найдены кости взрослого человека и

ребенка. Во всех остальных танаисских мо
гилах, как раскопанных Нижне-Донской 
экспедицией, так и исследованных ранее, на
ходилось по одному погребенпому. Этим грун
товой некрополь Танаиса напоминает некро
поли крупных городов Боспора и отличается 
от ряда могильников небольших-шериферип- 
иых поселений Боспора, в которых много
кратные захоронения умерших в одной моги
ле диктовалось отчасти соображениями эко
номического порядка, отчасти переживани
ем традиций патриархально-родовых отноше
нии 40

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 36.
Э. И. С о л о н о  н и к. Сарматские знаки Се

верного Причерноморья. Киев, 1959, стр. 111, № 56.
В. А. К а н с к и й. Вновь найденные недвигов- 

ские плиты. «Записки Ростовского на Дону обще
ства истории древностей и природы», II, 1914, 
стр. 138, рис. 2.

Покойники в танаисских могилах клались 
либо прямо в грунт, либо в деревянные гро
бы. При раскопках Нижне-Донской экспеди
цией остатки деревянных гробов обнаружены 
в 11 могилах (№ 23, 28, 45, 49, 55, 60, 63, 70, 
77, 102, ПО). Дерево в танаисском грунте со
храняется очень плохо, и обычно остатки гро

бов прослеживаются лишь в виде древесного 
т.иена под костяком и над ним; древесные во
локна в таких случаях всегда располагаются 
вдоль могилы, а не поперек нее, как при по
крытии могилы деревянным настилом. Очень 
неблагоприятные для сохранения дерева грун
товые условия и полное ограбление многих мо
гил некрополя позволяют думать, что количе
ство могил с деревянными гробами было го
раздо больше и что во многих случаях остат
ки этих гробов просто не дошли до нас. Во вся
ком случае, вероятно, о наличии гробов свиде
тельствуют находки в некоторых погребения.х 
железных гвоздей (№ 88, 95, 101 и др.). По
гребения в деревянных гробах встречались 
исследователям и при прежних раскопках 
Танаиса'*'. Следует отметить, что остатки 
гробов обнаружены в могилах почти всех 
типов: в простых грунтовых ямах, в могилах, 
перекрытых каменными плитами (№ 70) или 
деревянным настилом (№° 102. 110), в моги
лах с продольной каменной оградкой (№» 49, 
63, 77) и с кольцевой оградой на поверхности 
(№» 49,28). Плохая сохранность гробов не по
зволяет в большинстве случаев установить их 
форму; применение гвоздей говорит по-види
мому об использовании дощатых гробов. Од
нако в нескольких случаях было совершенно 
отчетливо прослежено применение в качестве 
гроба долбленой колоды (№2 23, 45, 102 и

Ср., например, В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  Некро
поли некоторых боспорских городов, стр. 208.

Т. Н. К н и п о в и ч .  Танаис, стр. 38.
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ВОЗМОЖНО 49). Если дощатые гробы той или 
иной формы встречаются во всех некрополях 
античных городов, то гроба-колоды мы не 
найдесм ни в одном из них. Для подыскания 
аналогий и определения происхождения на
ших гробов-колод следует обратиться к сар
матским памятникам Нижнего Поволжья. 
Там в раинесарматское В|ремя (III—I вв. до 
н. э.) иногда практиковалось захоронение де
тей в долбленых дубовых колодах Все по
гребения в колодах в Танаисе датируются I — 
II вв. н. э., тогда как вообще захоронения 
в деревянных гробах Н|рослеживаются уже 
с III в. до н. э.

Положение погребенных в танаисском 
грунтовом могильнике очень одноо*браз;ное. 
Почти все костяки лежат в вытянутом поло- 
женин на спине; исключения из этого прави
ла единичны. В могиле 11 погребенный 

• лежал в вытянутом положении на правом 
боку; кроме этого необычного положения 
костяка могила 11 отличается от большин
ства тапа1ис1ских гробниц еще тем, что в ней 
иаблюдаетс1Я ред1<ая ориентировка покойника 
головой па ЮЮВ и что за спиной погребен
ного лежали три больших необработанпых 
плиты; может быть, это остатки каменной 
продольной ограды, а может быть, и плиты, 
закрывавшие подбой, который мог в переры
том грунте так плохо сохраниться, что не был 
замечен при раскопках. В погребении 11 не 
оказалось никаких вещей. Почти без 1инвен- 
таря оказались и оба открытые в некрополе 
погребения со скорченным положением хш- 
стяков — № 21 и 30; в одном из них найдена 
только железная пряжка, в другом не было 
никакого инвеятаря. По стратиграфическим 
условиям залегания оба погребения не могли 
быть совершены ранее I в. н. э. В обоих 
случаях погребенные лежали на левом боку, 
ноги их были резко согнуты в коленях, руки 
согнуты в локтях и подведены к черепу или 
выставлены вперед; ориентировка в одном 
случае головой на запад (№ 21), в другом — 
иа восток (№ 30).

У нас нет никаких данных для определе
ния, происхождения скррченности костяков в 
танаисском некрополе. Как известно, некото
рое количество погребений со скорченнкшии 
костяками имеется во всех некрополях круп-

II. В. С и н и ц ы н .  Археологические раскопки 
ра территории Ниншего Поволжья. Саратов, 1947, 
стр. 8й, рис. 60; В. П. Ши л о в .  Калиновский кур
ганный могильник. МИА. A's 60 1959, стр. 456.

ных античных городов Северного Причерно
морья. Эти погребе'йия всегда расцениваются 
исследователями как свидетельство проник
новения негреческих туземных культовых 
представлений и обрядов в античную среду 
Скорченное положение погребенного было 
господствующим в погребениях степной поло
сы юга СССР еще в период бронзы, и эта 
О1собе;н1юсть погребального обряда была вос
принята в той или иной степеяи мноптми 
племенами, населявшими те же районы в 
раннем железном веке. Погребения со скор
ченным костяком встречаются в могильниках 
скифских, меотских, сарматских. Поэтому 
определение генезиса этого обряда в танаис- 
ском некрополе пока, до получения каких-то 
дополнительных данпых, нам не представля
ется возможным.

За исключением трех указанных погребе
ний все остальные исследованные могилы 
таттаисск10Г0 некрополя содержали костяки, 
лежавшие на спине. Руки и ноги покойников, 
как правило, были вытянуты. Однако в этом 
отношении встречаются и отклонения от 
обычного положения. В двух относительно 
ранних погребениях (III—I вв. до н. э.) труп 
умершего был положен па спипу с вытяну
тыми вдоль тела рукалш, но с согнутыми в 
коленях ногами (№ 75, 76). После разложе
ния тканей пр1Иподнятые кос™ ног упали в 
одном случае влево (№ 76), в другом — в 
разные стороны, образовав фигуру, подобную 
ромбу (№ 75). В погребениях 96 и 102 кости 
ног образовали в коленях слабо выраженны!! 
угол, вероятно также в результате того, что 
ноги лежавтпих на спине покойников были 
немного согнуты. Подобный способ захороне
ния умерших может считаться одной из раз
новидностей скорченного погребения Этот 
вариант скорченности мы находим в меот
ских могилах IV—I вв. до н. э.

Существуют и другие отклонения от пря
мого вытянутого положения тшетяка; в 
детском погребении 69 слегка согнуты в коле
не левая нога и в локте правая рука; в погре
бении 47 также немного согнута в колене * **

С. И. К а п о ш и н а. Скорченные погребения 
Ольвии и Херсонеса. СА, VII, 1941, стр. 161 и сл.; 
Е. Г, К а с т а н а я н. Указ, ооч., стр. 283; В. Ф. Г а fl
a y  к е в и ч. Некрополи некоторых боспорских го
родов, стр. 186.

** С. И. К а п о ш и н а. Скорченные погребения 
Ольвии и Херсонеса, стр. 163.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сарматский могиль
ник у ст. Усть-Лабинской, стр. 164, 169.
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левая йога. Но у нас нет никаких данных, 
для того, чтобы определить, имеет ли здесь 
место простая случайно'сть или какой-то 
специальный вариант погребального ритуала.

Гораздо более определенно содержание 
другого вида отклонений от обычного типа 
захоронения на спине с вытянутыми руками 
II ногами. Мы имеем в виду случаи, когда 
одна или обе руки погре1бенного, лежащего на 
спине, покоятся на лобке, на животе или на 
бедрах.

В погребениях 94 и 122 обе кисти рук ле
жали на костях таза; в погребениях 71, 44, 
80, 103, 106 аналогичное положение заиилгала 
одна левая рука покойника, в могилах 40, 42, 
48, 91, 98 — правая рука. Обращает на себя 
внимание, что все перечисленные погребения 
датируются уже первыми веками наглей эры, 
главным образом II—III вв. Происхождение 
этой особенности погребального обряда хоро
шо известно. Она характерна для сарматских 
погребений раннесарматского и среднесар- 
матснш'о времени в Нижне'м Поволжье и 
распространилась на другие области вместе 
с распространением сарматов в последних 
веках до нашей эры. И. Д. Марченко пыта
лась впдеть в аналогичном положении рук у  
костяков в фанагорийском некрополе воздей
ствие синдо-меотских обычаев однако эту 
попытку вряд ли можно считать удачной. 
Огромное большинство по1гробений фанаго- 
рийского некрополя, обладающих этой осо
бенностью, относится уже к двум последним 
столетиям до нашей эры и к первым векам 
нашей эры, когда сарматизация Азиатского 
Боспора была уже очень значительной а 
главное, в самих моотских могильниках по
гребения с вытянутым положением костяка 
и с кистями рук на тазовых костях появля
ются тоже сравнительно поздно, в период 
проникновения в Прикубанье сарматов

Особо следует остановиться на тапаисском 
погребении 82 II—III вв. н. э. Форма могиль-

К. Ф. С м и р н о в .  Новые данные по сармат
ской культуре Северного Кавказа. КСИИМК, XXXII, 
1950, стр. ИЗ; е г о  ж е. Курганы у сел Иловатка 
и Политотдельское, стр. 316; В. П. Ш и л о в .  Указ, 
соч., стр. 429, 456.

И. Д. М а р ч е н к о .  Раскопки восточного не
крополя Фанагории в 1950—1951 гг., стр. 104, 107.

Там же, стр. 107, 111, 118, 123; В. Д. Б л а в а т -  
с к и й.. Раскопки некрополя Фанагории 1938, 1939, 
1940 гг., стр. 220.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-сар.матский могиль
ник у ст. Усть-Лабинская, стр. 192, 205.

ной ямы этого погребения полностью не 
прослежена, при раскопках она показалась 
неправильной, близкой к ромбу. Видимо, это 
объясняется тем, что углы ямы срезаны при 
различных перекопах, очень обильных в этом 
месте некрополя. Костяк лежал на спине в 
очень характерной позе: левая нога вытяну
та, правая полусогнута в колене, руки не
много отведены в стороны. Эта «танцующая» 
поза костяков очень характерна для опреде- 
леиного типа сарматских погребений, так 
назЫ'ВаеА1Ых диагональных, совершавшихся 
в квадратных могильных ямах

Севершепно точную аналогию нашему 
погребению 1Составляет диагональное погре
бение из кургана 1 группы II у  с. Успенка 
на р. Б. Иргиз. Разница заключается лишь 
в TO'ii, что в могиле из Успении между тог 
погребенной женщины был положен труштк 
маленького ребенка — явленне обычное )в 
этой группе сарматских погребений®’. 
Ориентировка нашего погребения 82 головой 
на запад-юго-запод тоже обычна для 
диагоиальных погребений. Открытие диаго
нального погребения в некрополе Танаиса 
интересно в том отношении, что это погре
бение те только свидетельствует о проникно
вении сарматов в население города, что 
совершенно ясно по многим признакам и без 
этого погребения, но и позволяет говорить об 
определенных этнических элементах внутри 
сарматского круга, поскольку диагональные 
погребения ныне тгриписываются роксо
ланам

Говоря о сарматских чертах в погребаль
ном обряде Танаисского некрополя, следует 
упомянуть о находках куеючков реальгара в 
могилах 100 (I в. и. э.) и 85 (II в. я. э.). 
Реальгар, вероятно, символизирующий кровь 
или огонь, встречается часто в савроматских 
и ранне-сарматских погребениях Поволжья®®.

В III—II вв. до п. э. реальгар встречается

К. Ф. С м и р н о в .  О погребениях роксолан. 
ВДИ, 1948, №  1, стр. 215.

И. В. С и н и ц ы н .  Памятники Нижнего По
волжья скифо-сар.матского времени. «Труды Сара
товского областного музея краеведения», вып. I, 
стр. 62—63, рис. 38.

К. Ф. С м и р н о в .  О погребениях роксолан, 
стр. 213 и сл.

53 Б. Н. TpaKOB. rYNAIKOK PATOYMENO. 
Пережитки матриархата у сарматов. ВДИ, 1947, 
№ 3, стр. 104, 109; В. П. Ш и л о  в. Указ, соч., 
стр. 428.
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также в меотосарматских могильниках При- 
кубанья

Ориентация костяков в танаисских могилах 
довальшо устойчива. Подавляющее большин
ство погре|бен'ных ориентировано головой на 
восток или северо-восток. Всего удалось 
определить ориён’гйровку погребенных в 107 
могилах античного времени, раскопанных 
Нижне-Донской ' экопедицией: ВЮВ — 3,
В 39, ВСВ -  10, СВ -  15, с е в  -  8,
С -  14, GG3 — 1, СЗ -  1, ЗСЗ - -  о, 3 - 3 ,  
ЗЮЗ -  2, ЮЗ -  2, ЮЮЗ -  о, Ю -  3, 
ЮЮВ — 3, ЮВ — о, ВЮВ — 3. Таким обра
зом, восточная и северо-восточная ориенти
ровка (с небольшими отклонениями) наблю
дается в 75 погребениях, что составляет поч
ти всех могил с определенной ориентиров
кой. Особенно строго выдерживается эта 
ор:ие1птировка, как мы видели, в погребениях 
1 I I - I  вв. до н. э., которые не знают тш одно
го отступления от этого правила. Но и в 
могилах I в. н. э. традиционный обычай 
трупоноложепия головой па восток и северо- 
восток применяется постоянно и 'исключения 
единичны. Довольно компактная группа 
погребений с северной ориентировкой цели
ком принадлежит II — III вв. н. э. и, видимо, 
связана с пропикновением в населени© Тана- 
иса в это время новых этнических элементов, 
принесших о собой и некоторые новые черты 
погр1ебалкного обряда.

Преоб.ладание в Танаисе восточной и 
северо-восточной ориентировки погребенных 
тр'ебует некото]рых пояснений. Такая ориен
тировка является преобладающей во всех 
античных некрополях GeBepnoro Причерно
морья, хотя всегда в них наряду с костяками, 
положенными головой на восток 'или северо- 
lioCT'OK, бывают находимы погребения и с 
другой 'ориентировкой. В па'нтика'пейском 
грунтовом некрополе восточная орие'нтацня 
погребенных безусловно превалирует 'в VI — 
V вв. до н. э., продолжает преобладать, при 
значительном числе случаев северо-в'о'сточной 
ориентировки, в IV—III вв. и является наи
более распростра1ненной в последующие сто- 
.летия вплоть до II :в. н. э. включительно, 
хотя наряду с этой традиционной ориенти
ровкой покойников при-меняется и северная 
II южная Аналогичное явление наблюдает

ся и в Фанагории, где восточная ориентиров
ка преобладает до II в. н. э. и лишь в III в. 
уступает первое место 'ориентировке север
ной Gxoднyю картину дают и другие 
боспорокие некрополи, а также некрополи 
Ольвии и Херсонеса. Таким 'образом, мы 
имеем все осповаиия 'по'лагать, что го-сподст- 
вующая в таиая1Сском могильнике восточная 
и северо-восточная ориентировка является 
отражением обычных греческих погребаль
ных обрядов. Это тем более вероятно, что ни 
для меотов, ни для сарма1тов подобная ор'иеат- 
тировка погребенных не характе'рна. Для 
моотских могильников обычна южная ориен- 
TupoB'Ka, господствующая с VI до I в. до я. э. 
и сменяющаяся зат'ем, видимо под влиянием 
сарматов, западной В 'савромато-сармат- 
сних погребе'ниях до II в. п. э. сменяют друг 
друга ва'па1дная, южная и юго-западная 
ориентировка погребенных Инте'ресно 
отметить, что местное население Нижнего 
Нодо'нья в эпоху, предшествующую в'озник- 
новс'нию Танаи'са, 'п в пе'рвые века его суще
ствования также не использовало, как 
Н|разило, в своих погребальных памятниках 
восто'чпой ориентировки: в курганах Елиза- 
ветовской станицы погребенные лежат голо
вой на 'Запад

Погре1бе'Н1ия с северной ориентировкой 
появляются в Танам'се во II в. н. э. Их мо'жно 
yBepe'HHO связывать с сармата1ми. GeBCpHaH 
ориентировка погребенных хара'ктерна для 
сармато-аланских племен II — IV вв. н. э. в 
Нижнем Повольжье и на других террито
риях Нод влиянием поздних сарматов эта 
ориентировка распространяется в это же 
время в прикуба'нских могильниках, в том 
числе и в не!Крополе Фанагории®*. Именно 
в погребениях с северной ориентировкой в 
Танаисе нередко отмечается че'рта, свойст
венная сарматскому погребальному обряду,— 
иолусогнутое положение рук с кнетью иа 
тазовых костях (№ 42, 44, 98, 106). В таком

Н. В. А н ф и м о в .  Указ, соч., стр. 170, 188. 
Г. А. Ц в е т а е в а .  Указ, соч., стр. 66, 70, 72,

74, 79.

И. Д. М а р ч е н к о .  Указ, соч., стр. 104, 111, 
117, 123.

Н. В. А н ф и м о в .  Указ, соч., стр. 158, 162, 
169, 192, 205.

Б. Н. Г р а к о в .  Указ, соч., стр. 104—105,
A. А. М и л л е р .  Раскопки в районе древнего 

Танаиса, ИАК, 35, 1910, стр. 92; е г о  ж е . Раскопки 
у станицы Елизаветовской в 1911 году. И.\К, 56 
1914, стр. 220—222.

B. Н. Г р а к о в. Указ, соч., стр. 105.
И. Д. М а р ч е II к о. Указ, соч., стр. 122, 123.
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же погреоении найдена и оронзовая ооивка 
ремня с сарматским тамгообразным знаком 
(№ 98).

Обзор порребальных обрядов и форм мо
гильных сооружений, применявшихся в та- 
наисском некрополе, так же как и анализ по
гребального инвентаря, убеждает нас в том, 
что в культуре Танаиса нашли яркое отраже
ние различные по происхождению этно
культурные явления, позволяющие сбли
жать танаисский некрополь с разными мо
гильниками — античными, скифсхчими, меот- 
скими, сарматскими. В то же время танаис
ский некрополь отличен от них всех и весьма 
своеобразен именно сочетанием различных 
культурных элементов.

Сравнивая танаисский могильник с некро
полями античных боспорских городов, мы 
находим в нем черты явно восходящие к гре
ческим погребальным обычаям и обрядам. 
Таковы устойчивое преобладание восточной 
и северо-восточной ориентировки погребен
ных, эпизодическое применстие труносожже- 
яня л мспользоваише для захоропення праха 
погребальных урн, распространение обряда 
Захаромения детей в амфорах, употребление 
в качестве могильного ин:вентаря типичных 
античных язделяй, в том числе привозной 
греческой керамики. Как и следовало o h h i -  
дать, признаки, сближающие танаисский не
крополь с другими могильниками античных 
севе|рочерноморских городов, ярче проявля
ются в первые столетия существования 
Танаиса, ностепенно уступая место другим 
явлениям, связанным с влиянием иной эт
нической среды. В то же время танаис
ский некрополь уже с самого начала резко 
отличается от некрополей большинства ахх- 
тичных центров Северного Причерноморья. 
Полное отсутствие в погребеннях туалетных 
глиняных сосудов и иного инвентаря, связан
ного с паяестрическим бытом, стеклянных 
сосудов, светильников, терракоты, исключи
тельность случаев помещення в М10гилу моне
ты, отсутствие обычая ставить над могилами 
надгробные надписи и рельефы, частые на
ходки в погребениях железных ножей, то
чильных брусков, стрел и других предметов, 
xaipaiKTepnbix для ва)рва;рского по«гребального 
обряда,— все это настолько резко выделяет 
некрополь Танаиса шз числа некрополей 
античных центров Причерноморья, что за
ставляет сопоставлять его не столько с этими 
некрополями, сколько с могильниками негре-

чеокого туземного населения северочерно- 
морских степей.

Из э-тих последних следует назвать прежде 
всего меотские некрополи Прикубанья и 
полугреческие-полуварварские могильники 
поселений Таманского полуострова. В по
гребальном обряде танаисских гробниц меот- 
скио черты сказываются в употреблении кам
ки и известняковой подсыпки, вероятно в 
полускорченпом положении некоторых ран
них костяков. Еще показательней в этом от
ношении вещевые находки. Мы видели, что 
очень многие из найденных в танаисских мо
гилах металлических украшений (например, 
бронзовые колокодцчики, серьги-), бус, леп
ных и лощеных сосудов находят себе анало
гии в памятниках меотской культуры Прику
банья. Совершенно права Т. Н. Книпович, 
когда она видит в этом сходстве свидетельст
во не наличия одинаковых влияний, торговых 
и культурных, а органическую близость 
местных культур Прикубанья и Нижнего 
Подонья Другими словами, мы должны 
прийти к выводу о 31начительном этно-куль- 
турном единстве, связывающем эти два рай
она, и, следовательно, допустить наличие 
каких-то групп меотокого населения в обла
сти Танаиса. Разумеется, решение этого 
вопроса не может быть получено на,основа
нии изучения материалов одного Танаиса, 
а тем более только танаисского некрополя; 
для этого должен быть П|ривлечен го|раздо бо
лее обширный материал со всего Нижнего По
донья и восточного Приазовья. Но сама поста
новка этого вопроса в свете всего вышеприве
денного материала представляется вполне 
правомерной.

Другой катеториой памятшков, сопостав
ления с которыми требуют понребения тана- 
ис'сиого некрополя, являются сарматские 
мошлышки прежде всего Нижнего Поволжья. 
Мы видели, как детко проявляются черты 
сарматского иогребалыюго обряда в Танаисе; 
северная ориентация покойников во II— 
III вв. и. э., расположение кистей рук на 
тазовых костях при вытянутом положеяни 
костяка, употре|бление дер'е1вя!нных 'нолод в 
качестве гроба, наличие реальгара в потребе- 
ниях, случай диагонального захоронения — 
все это достаточно ярко свидетельствует не 
только о проникновеи'йи в Таиаис сарматских 
обычаев, но н о на.личии в состав1е населения

Т. Н. К и и п о в и ч. Таиаис, стр. 49.
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города значительной с а р м а т с к о й  прослойки, 
преимущественно, видимо, роксалано-алая- 
ской. О том же говорит и ра1опространеняе в 
Танаисе многих бытовых предметов, харак
терных для сарматской культуры,— некото
рых форм лепных и лощеных сосудов, сармат
ских зеркал, трехлопасгных черешковых же
лезных наконечников стрел, предметов с 
тамгообразныюи са|рматскимя знаками и т. п. 
Наконец, следует упомянуть о том, что в по
гребениях Танаиса встречаются костяки с 
деформированными черепами (№ 27, 93), 
безусловно принадлежащие сармато-аланам. 
Обращает на себя внимание тот факт, что все 
явления, характерные для сарматской культу
ры, относятся уже к первым векам нашей 
эры. Создается впечатление о значительном 
усилении сарматского элемента в городском 
населении примерно с рубежа нашей эры, и 
особенно со II в. В то же В!ремя ряд особенно
стей, очень характерных для сарматского 
погребального обряда, в Танаисе не встреча
ется. Так, Б танаисском некрополе пока не 
найдены погребения костяков с перекрещен
ными нотами, неизвестна подсыпка в погребе
ния мела; до сих пор неизвестно ни одного 
достоверного случая помещения оружия в 
женские могилы и т. п. Совершенно отсутст
вует в Танаисе распространенный не только 
у сарматов, но и у других племен Северного 
Причерноморья обычай класть в могилу 
напугстве1нную ггишу. В этом отношении на 
туземные погре|бе1ния танаисского некрополя, 
видимо, оказал воздействие античный погре
бальный обряд.

Менее ясны для нас связи некрополя Та- 
нанса с могнльпьыш памятниками скифов. 
Выше указывалось на крымские аналошн 
кольцевым каменным оградкам и продольным 
выкладаам танаисских могил. Некоторые 
общие черты со скифскими памятниками

Крыма можно проследить и в отдельных 
предметах из погребений (например, брасле
ты с змеевидными головками). Но эти разроз
ненные факты не дают пока определен
ной картины крымско-донских ку.пьтурных 
связей.

Хотя исследование погребальных сооруже
ний, обряда и могильного инвентаря приво
дит пас к убеждению о пронякновевии в 
Танаис различных этнических элементов и 
одновременном их сосуществовании там, рас
пределить погребенных по этническому 
признаку, как правило, не удается. Выше 
унге гаворялось о том, что одно из погребений 
мы можем считать трупооожжением гречан
ки. Видимо, сарматами надо признать погре
бенных в могилах II—III вв. с северной 
ориентацией и с кистями рук в области таза, 
погребенных с деформирован1ными черепами 
м покойника из диагонального погребепия 82.. 
Но в отношении большинства могил говорить 
об индивидуальной этнической принадлежно
сти погребенных невозможно отчасти потому, 
что в большинстве своем разрушенные и 
ограбленные ногребения не дают полной 
картины погребального обряда и инвентаря, 
а отчасти вследствие того, что во многих 
погребениях проявляются черты различных 
по происхождению 'обрядов, что, очевидно, 
является отражением значительной этниче
ской смешанности населения Танаиса. Мы 
уже видели это на примере хорошо сохранив
шейся могилы 79, сходную картину дают и 
некоторые другие погребения. Надо подтагать, 
что дальнейшие исследования как танаис
ского Н1вкрополя, так и других памятников 
той же эпохи в восточной части Северного 
Причерноморья позволят с большей уверен
ностью решать эти вопросы, которые в 
настоящее время могут быть лишь предвари
тельно поставлены.
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1 —  погребение 86; 2 — погребение 46; з — погребение 29; 4 —  погребение 82; j  — погребение 89;
6 — погребение 116; 7 — погребение 28



Т а б л и ц а  I X

3̂—J3

50см

Планы погребений:
-погребение 79; 2 — погребение 102; 3 — погребение 59: о — до расчистки; б — после расчистки; 

4  — погребение 67! а  —план; б — разрез



Т а б л и ц а  X

Планы погребений;
^  ~  погребение 48; 2 — погребение 30 ; 5 — погребение 96; 4 — погребение 85; 5 — погребение 39;

6  — погребение 21; 7 — погребение 103; 8 — погребение 26



Т а б л и ц а  X I

Погребения;
norpeOiimo /jO; 2 — погребение 49, деталь; 3 — погребение 41 до расчистки; 4 — погребение 41

после расчистки; 5 — погребение 66, деталь; 6 — погребение 42; 7 — погребение 56



Т а б л
XII

Погребения;
1 — погребение 31; 2  — погребение 69; 3  — погребение 59; 4  — погребение 102 после расчистки; 5  — погребение 102 до 

расчистки; б‘ — погребение 26; 7 — ям а  погребения НО ; 8  — погребение 29



Т а б л ица  XIII

-Ч-.« »л»'* •»>'-,

Погребения:
i  — ограда погребения 68; г — разруш енная ограда погребения на раскопе X; 3 — погребение 21; ^ — погребение 119; 

5  — погребение И З, деталь; в — яма погребения 107



Т а б л и ц а  X I V .

Амфоры;
J — 113 погребения 19; 2  — из погребения 20



Т а б л и ц  а X V

Амфоры:
i —2 — раскоп I I I ,  Родосская амфора, клейма на ручках; з— раскоп I I I ,  синопская амфора;

i — амфора из погребения 45



Т а б л  и ц а X  \' I

Ш:'

Ш

2

Керамика из norpe6e[uiii:

л  —  красиолаковая чашка из погребения 56; 2  — краснолаковая чашка из погребения 79; 3  — лощеный горшочек 
на погребения 79; ам рэра из погребения 79; 5 — красиолаковы н  кувш ин из погребения 79;



Т  а б л  II ц  а Х \  11

* ' " ■ J 'if-

'  -г®
t
f  *

J- . . Ж -

Керамика из погребений:
J — лепной иувпшп из погребения 24; 2 — лощенр>1п кувш ин из погребения 42; 3 — лепная чашечка из погребения 77

4 — лепной горш ок из погребения 77; 6 — лепной кувш ин п з  погребения 12



Т а б л и ц а  XVIII

РШ- 8-' •,■■:• • р
щ ГУ- <  > '

I' *о •** ̂ V '!• л ,' 'i I \  ■
• *1

■Л;

iff ■■'iiW'’ >V-,''*'■

V. '̂ - '■■/

Керамика из погребений;
1 — лощ еная миска из погребения 29; 2 — лощеный горш очек пз погребения 84; З  — лепной горшок 

из погребения 57; 4 —  лепной горш ок пз погребения 29; S  — лепной горш ок из погребения 31



Т а б л и ц а  X I X

Керамика из погребений:
I — нушпнн из погребения 86; 2  — блюдо из погребения 86; з  — лепной горш ок из погребения 85; 4  — лепной 

горшок из погребения 85; S  — лепной горш очек из погребения 102

8  \Ш  А , 98. Ш елоз



Т а б л и ц а  X X

• ' i - -  -
' .  ‘- v i r ^  I  -  '  * •

mis-:.

Керамика из погребений:
1 — кгаснолаиовая таре:ш а из погреОения 122; 2  — лепной горшочек из погребения 108; 3  — лепной горшочек 
из погребеяпя 108; 4  — лепной горшочек из погребения 117; 5 —лепной кувш ин из погребения И З; 6— кувшин

из погребения 122



Т а 5 л и д  а X X I

Керамика из погребоппп;
1 — лощеный нувшнн из погребенпя 89; 2 — лепной горшок из погребения 100; 3  — лощеный сосудик 
08 погребения 90; лепная крунш а из погребенпя 97; 5 — лепной горшок из погребения 92

ЫИА, 98. Шелон



Т а б л и ц а  XXI]

Керамика из погребений:
I  —  краснолаиовы й сосудик из погребения 26; 2 — краснолаковая миска из погребения 84; з  — лощеный кувшин из погребе

ния 82; 4  — краснолаковая ойнохоя из погребения 57



Т а б л и ц а  X X I I I

Керамика из погребений:

1 — флакон пз погребения 13; 2 — флакон из погребения 13; 3 — красполаковая круж ечка из погребения 34; i  — черно
лаковый килпк пз погребения 66; S — леп н ая мисочка из погребения 69; в — лепной горш ок из погребения 66; 7 — але

бастровый сосуд из погребения 16

9 МИА, 9S. Ш елов



Т а б л и ц а  X X I V

3 4

Керамика из погребений:
I  —  чернопановая пелпка из погребения 13; 2  — чернолаковая чаш ка из погребения 15; з  — лощеный сосуд 

из погребения 49; 4  — лепной горш очек из погребения 34



Т а б л и ц а  X X V

Керамика из погребений:
t  — кувш ин из погребения 73; 2  — лощеный горш очек из погребения 59; 3  — лощеный кувш инчик из погребения 68; 

i  — лепной горш ок из погребения 35; 5 — лощеный кувш ин из погребения 35
9*



Т а б л и ц а  X X V I

Керамика из погребений:
1 — «мегарская» чаш ка па погребения 67; 2  — рельефный краснолаковы й сосуд из погребения 59



Т а б л и ц а  X X V I I

Ь'раснолаковая тарелка из погребения 57



Т а б л и ц а  X X V I I I

Краснолаковая керамика из погребений:
1  тарелка из погребения161; 2  — чашечка из погребения 68; S  — чашечка из погребения 57; 4  — кувш ин из погребения

38; 5 — чаш ка и з  погребения 26



Т а б л и ц а  X X I X

-г?# '
 ̂ '«nSr 1 •
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• > ..
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4
Краснолаковая керамика пз погребеншТ:

I  — чаш ка 113 погребения ИО; 2 — чаш ечка пз погребения 111; з  — кувш ин  пз погребения 103; 4 — осуд
из погребения 100; 5 — сосуд из погребения 116



Т а б л и ц а  X X X

V V
' .Л‘\.

Л- - -
-

J --̂ - —̂ «

^  >■ "tr -.v.... ^«4

: ^  i - , . " V

Керамика из раскопов:
i  iMiich'a, расиоп I I I ;  2 — ь'вугы.а, раскоп Л; з  — лепной горшоь', раскоп III ; 4 — лощ еная миска, рась'ои v ;

5 — краснолакОБып сосуд, раскоп I I I ;  с — куиш ин, раскоп X



Т а б л и ц а  X X X I

Находки из раскопов и погребений:
J  _антг'опоморфное надгробие из раскопа I I I ;  2  — фрагмент надгробия из раскопа I I I ;  3  — фрагмент
антропоморфного надгробия из раскопа I II ;  4  — антропоморфное надгробие из раскопа III; 5  — лощеный 

кувш инчик из погребения 134; е — лепной кувш ин из погребения 135; 7 — лоп1еный кувшин,
случайная находка



Т а б л и ц а  XXXII

J; ЬГГ2' ̂ ^:г-Ц

Находки из погребений:
i ,  2, 5 — железные ножи: l  — погребение 5; е — погребение 15; 5 — погребение 6S; з  — бронзовый браслет из погребения 15; 
4  —  железное кольцо из погребения 49; в — ж елезные удила из погребения 79; 7 — фрагмент железного меча из погребения 23;

8 — литейная форма из раскопа I I I



Т а б л и ц а  XXXIII

tu

1  — из погребения 12; 2 
6 — из погребения 57; 1

Пряслица из раскопов и погребений:
- нз погребения 13; 3  — из погребения 15; ^ — из погребения 77; 5 — пз погребения 39; 
■ из погребения 85; «, и :  1 2 ,  1 4 — П  —  из раскопа I I I ;  9 — из погребения 104; Ю  —  из 

погребения 57; 1 3  — из раскопа V



Т а б л и ц а  XXXIV

12

Находки из погребений;
1 .  i  — золотые пгонизки из погреСения 13; г — золотые бусы из погребения 13; 3—золотой иерслень 
из погреСения 13; 5— серебряная серьга из погребения 15; 6  — бронзовый браслет пз погребения 72; 7, 
8  — бронзовые фибулы из погребения 15 и 55; 9 — бронзовая cepbraj из погребения 39; 79 — золотые 
колечки из погребения 7:2; и  — бронзовые браслеты пз погре6ения*12; 1 2  — я»елезные паконечшшн

стрел и з погребения 45



Т а б л и ц а  XXXV

W

И

Находки из погребений:
I  — бронзовое колечко из погребения 75; 2 — фрагмент бронзового зер кала  пз погребения 26: 
S —бронзовый браслет из погребения 31; 4 —обломок бронзовой фибулы из погребенияГ29; S  — бронзо
вая  подвеска-амулет из погребения 57; 6, 7 —пастовые бусы из погребения 38; 8  — серебряное колечко 
из погребения 57; 9 ,  ю  — бронзовые пронизки из погребения 46; 1 1  — железные наконечники стрел

из погребения 46



Т а б л и ц а  XXXVI

Находки пз погребений:
1 — золотая индикация из погребения 68; 2 ,  J  — золотые бляш ки пз погребения 68; з  — золотые 
пронизки пз погребения 68; в  — золотая нарча пз погребения 68; 5  — остатки ткани из погребения 59; 

7 — бронзовая фибула с остатками ткани  из погребения 59



Т а б л и ц а  XXXVII

/

Находки из раскопов и погребений:
1  — бронзовое зеркало  из погребения 103; 2 —золотые бляш ки из погребения 105; 3, 6, 7 — бронзовые
фибулы: S  — раскоп X; 4  — погребение 103; в  — раскоп Х Ш ; 7 — погребение 122; 5  — бронзовый

браслет из погребения 121



Т а б л и ц а  XXXVIII

ЦТТ i inmâ
1

I

3

' " ‘||1гтггта»

5

10

8 и

1Z

13 /4

Находки из погребения 79:
1- S,  в  —  о б л о м и н  б р о н з о в ы х  ф и б у л ; 2 , 3  —  б р о н з о в ы е  б у с и н ы ; 4 —  б р о н з о в ы й  б р а с л е т ;  7 —  ж е л е з н ы й  [гош ичек ; 
S — б р о н з о в ы й  к о л о н о л ь ч и к ;  9 — б р о н з о в а я  б л я х а  о т  у з д ы ; 10  —  м е д н а я  с к р е п к а ;  ГГ — б р о н з о в ы й  п р е д м е т ; 

12  —  б р о н з о в а я  п р я ж к а ;  13, I t  — б р о н з о в ы е  н а к л а д к и  р е м н я



Т а б л и ц а  XXXIX

Находки из погребений:
J — серебряная серьга из погребения 78; 2 — фрагмент деревянного изделия с замочком из погребения 68; 3  — фрагмент 
деревянного изделия из погребения 68; 4  — обрывок кож аной обуви из погребения 68; 5 ,  б  — бронзовые колокольчики из 
погребений 84 и 80; 7 — обломок бронзовой фибулы из погребения 88; « —кремневый наконечник стрелы из погребения 100; 

9  — фибула-коробочка из погребения 101; Ю  — фрагмент краснолаковой тарелки  из погребения 100



Ta n  л 11 д а  XL

11ахоДК11 ii:i иогрсбеппп:
1 — субэратная монета из погребения 79; 2— медная обкладка ремня из погребения 98; 3 ,  

i —отпечатки гемм из погребения 103; S ,  в  —серебряные флаконы пз погребений 96 и 101



Т а б л и ц а  X L I
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#
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Пастовые бусы ив погребения



Та б лица  XLII

Бусы;
1 , 2  — пастовые бусы из погребения 13; 3 — настовые и гешировые бусы из погребения 15



Т а б л и ц а  XLIIl

Пастопые бусы
— погребение (5; S,  4 —  погребение 16



г а 6 ;i и ц а XLIV

Пастовыо бусы:
/  — иогребение 32; 2 — погрсОсняе 34; 3 — погреиение 39; 4 — погребение 49;

-̂ 3 — погреб1ыле 69; и  —  раскоп X; is -
б  — иогреОение 49 и 69; 
' раскоп V

6 — погребение 58;



г  а б л II ц а X  L \

Украшения из погребений:
i —3— пастовые бусы из погребения 31; 4. — настовая бусина из погребения 57; 5 — геш ировая бусина из погребения 57; 
6 , 7 , 8  — настовые бусины из погребения 35; 9 ,  1 0  — настовые, гешировые и сердоликовые бусы из погребения 68; 11 — геши- 
ровые бусы из погребения 88; 1 2  — медное колечко из погребения 85; И  — геш ировая бусина из погребения 79; 1 1  — брон
зовая фибула из погребения 86; — бронзовая фибула из раскопа 'V; 1 6  — бронзовые перстни из погребения 103; П  — ян

тарн ая  бусина из погребения 87



г а б л и li а XLVI

¥

%
У

а

Настовые бусы из погребения 72



г  а Г) ,1 и ц а  X  1 Л ' П
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Уи[)ашения из пог]Н‘бош1Й:
т — иастопые бусы пз погребении 46; 2 — пастовые бусы из погребения S1; з  — бронзовая ф ибула из погребения 81;

4 — бронзовая фибз'ла с эмалбю из погребения 85; е , о — пастовые бусы пз погребения 101



Т а б л  и ц а XI j\'1

Украшения из погребений:
г —3, 5, 7, 9 — настовые бусы: 1  — погребение 94; 2 — погребение 105; 3 , 5  — погребение 104; 7 — погребение 110; 
9  —  погребение 117; ^ — к о р ал л о вая  бусина из погребения 104; в  —  фибула-брош ка из погребения 102; 8  —  настовые, 

гешировые, сердоликовая, ониксовая, коралловы е бусины из погребения 103.



Таблица XLIX

:  9  '■ г *

Настовые бусы из погребения 121
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