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в в Е д Е н и Е 

В VI веке до н. э. ионийские греки основали на берегах Керченского 
про.1нва (Боспора Кнммернйского) ряд городов, J<оторыс, объедЮ!II ВШ irс ь. 
образовали в 480 году до н. э. Боспор<:кое государство, просуществовав · 
шее около тысячи лет. 

На протяжении большей части V века до н. э . Боапорекое государ
~1'во, или Боспор, представляло собой объединение прибрежных грече
ских городов. Однако в IV веке до н. э. экономически окрепшее государ 
ство все боJrьше расширяет свои границы, включая значительные терри
тории на Керченском и особенно на Таманском полуостровах. В резуль· 
тате Боспорекое государство из греческого превратилось в грека-варвар
ское. Синдо-меотские племена, населявшие Таманский полуостров, Ниж
нее Пр.икубанье и Восrочное Приазовье, стали важной экономическ'Оii 
силой в рамках единого государства. Несомненно, что расцвет Боспора 
в IV-III веках до н. э. был в значительной мере обусловлен большими 
экономическими возможностями Синдики (Азиатский Боспор) и прежде 
всего широюJ;-..1 производством там хлеба. 

Синды и меоты начали проникать в греческие города, их племенная 
знать стала постепенно вливаться в рабовладельческую боспорскую 
аристократню . Одновременно происходило активное взаимодей.ствие гре
ческой и синдо-меотской культур. Греческие горожане воспринимали 
некоторые обычаи местных народов, и, наоборот, синды о6огащались до
стижениями греческой культуры . Высокий уровень социально-экономиче
скоrо развития синдов, у которых было создано государство в V веке 
до н . э., ранние связи с греками способствовали влиянию на них пере
довой для того времени греческой культуры. Результаl'ом нв.илась силь
ная эллинизация синдов, к·оторая , однако, не разрушила полностью их 

самобытного •культурного развити я . 
Синды оставались в составе Боспорекого государства до конца его 

существования . Тем не менее многие важные вопросы нсторнн Азиатского 
Боспора (Синдики), экономической н культурной жизни е го на е.r1 ения до 
сих пор остаются мало известными. 

Наши знания по истории античных юсударств Северного Причерно · 
морья, в том числе Боспора , основываются на античных пнсьменных 
неточниках и археологическом материале. Однако о·~ень важные сведе· 
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ffня, коrорыt: можно лочерnну7ь нз nропзве.:хеннй грече их 1 .1 '" 
nнсате.теii. касающиеся Северного Прнчерно:\tорья. дово.1ьно ~ ~дны, 
noэro~ty бо.тьшое значение nриобретает вещественный эрхео.1оmче кий 
\tатериа.l . Ра~копкн rоро;~.ов, nосе.1еиий и их некропо.1ей nозво.1яю 
,·удить n быте, ре:-.н~с.1ах, стронте.1ыю't де.'Iе, торг в.те, ре.1нгиозны. nре.J.
~тав:lешrях. этннче-ско'1 составе насе.тNmя 11 1ругих ст ронах иэни 

1 r)щества . 

Ilс~.:.1едованнс Tyз.li!IICкol о некр n .т я. значнте.1ьная часть матерна
.1ив которого наход!IТ(:Я в Го ударсrвснно 1 I Iсторнческо 1 1узее 
( ПIМ), r1рес.1едует це.1ь pacШIIfHITь нашн све.з.ення о древней Синдике. 
В работе особое внш.1анне удt':1ено сложному вопросу об этническо r 
lO(T<!Be !f<I(:E',1eHI!Я, OCT<lHIIBШ~ГO ilel\pOПI .1Ь, !1 В l ВЯЗII С ЭТI!. f ВЫЯВ.lеНИЮ 

l'l!lf.1CI\II\ 11 \IL'l1ТO·(:Эp\13TCKI! X Чlf>Г В lрЯ1е П ГрС)СНI!Я, КОТ рые В OT.lli
ЧIIe ОТ 1 pCЧ('(h: J!X еще !!~.J.vCT<JT,)Ч!!() ll ученЫ. 

P al>oтn над :'\t атерна.ю:-.1 Туз.1н11<.КОГО некроп .1я да~1 в з южность 
(:)Д!Пь н 11 nuсе.1еннн. L кuторы:--1 •Ht 11ы.1 ~вязан, про.tнть свет на эконо

\ t в ческое н ку.1ыурное развнтне его насе.1еН11я. 

Тузлннскнlr некрополь, состоящнii нз курганных н грунтовых ;-.юги.'I, 
распо.1ожен в се-веро-западНО\1 уг.1у Тачанского по.1уострова. 1Ж0.10 ~rыса 
Tyз.rra, на берегу Керченского про.1ива. 

Вnервые асс.1едование некроnоля бы.1о произведено в 1852 ro,J.,. 
1\. Р . Бе гичевьш, а в 1885-1886 годах - Ф. И. Гроссом 1• Они раска
пыва.rш в основном курганы, так как в ннх обычно находи.1н зо.1отые н 
другне ценные вещи, интересовавшrrе в то время архео.1огов. Дневников 
,, точным оnнсание:vr открытых nаl\Jятнпков, указанием их ко.1нчества и 

\r еста раскоnок К. Бегнчев и Ф. Гросс не ве.111, 11 поэТО\1)' резу.1ьтаты рас
копок в отчетах из.1ожены очень су\о.tарно н научное значение этих нс

с:тедованнй невелнко. 

В 1900 году раскоnкн некропо.1я произве.'l К:. Е . Думберг 2. Однако 
о резул ьтатах его раскопок в отчете не сказано, вероятно, потом\·, что 11.\1 
были найдены 1олько ограбленные гробнпцы. · 

Самые большие раскоnки здесь бьти nроведены В. В . Шкорпи.lо\1 , 
открывшим в 191 1 н 1913 годах свыше 140 мог11Л . Отчет о работах за 
1911 год оnубликован им полностью, а за 1913 год - в общих чертах , 
с nеречисдением только нанбо.1ее интересных вещей 3. Открытые 
В . В . Шкорnнлоы моr·илы, относящнеся к V1 веку . до н. э. - IV веку н. э ., 
дали материал, позволяющи 1i достаточно nолно хара·ктернзовать некро
по.lь на протнжении вc:eii его нсторш1. Однако бо.11ьшим недо татко:-.t 
отчетов В . В . Шк()рnила яв.11яется отсутствие в них чертежей lЧOГJI.It . 

Не менее важны раскопюr В. Н. Глазова . В 1913 году им было 
открыто 21 лоrребение VI- III веков до н. э., а в 1916 году- трн погре
бення nервых 'Веков н. э. К его неоnублнкованноl\lу отчету nрп.1ожены схе
матические рисунки некоторых nогребени!"I и общн!"1 nлан могш1 , rаско
панных н~r 11 В . В . Шкорnшюм в 1913 году 1• 

Позднее раскопки некроnоля уже не нмелн такого шнрокого мас
штаба . В 1914 году В . В . Соколов раскопал два погребення nервых 
веков н. э . 5 . В 1940 году д11ректор Таi\Iанского ~1узея А. Г. Остроуl\юВ 
доисследова.1 случайно открытую разграб.1N1ную каi\I енную гробннцу. 
относящуюся к первым столетням 6 нашей эры. В 195 \ ror:~.y отряд сиид
екой экспеднцнн ИИМК Академнн наук СССР раскоnал трн земляных 
с1иепа I-II веков н. э.'. 

Туз.11инский некроnоль nодвергалея на nротяженшr XIX н нача.'lа 
ХХ века cнcтe\raпrчecкii i\t '<t iЩПIIчecКI I M раскопка \!, которые нанесли бо.'lь-
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ш~>ii вред его JtзyчeiiiiiO. К.'t<l.J.OIIC !Hiтe.1ьcтвo ни Таманн пр11ня.1о шнрuюн.' 
разм~·rьr, особенно в 1906 году~. В. 1 r. Г.ГJа зов так рассказывает об ОДНО:'>! 
факте разграб.• 1 ен11я гробн11цы: «На Туз.1е пронзоше.1 обва.1 берега 11 об· 
1;ажн. 1 ась незапотrенная Зl'\lлею !\а ·1 ак~~1ба , стены кoтupoii бы.111 выбе
. 1сньt нзвсстью. В J<ата кu~rбе СJы.111 наПдсны стскляннь1 с вещн - ба.'!ь
·iа~rар1111 ')[ I,)'BШIIHЧIIK!I . В кaт<lli:O,Iбt: стояло в два ряда шесть деревяннь1\ 
гробов, украшенных рез.ьбоii 11 раскрашенных крас коi'l. Костякн .1ежа.111 
в 1111х в шелковых узорчатых одеждах. Граб11rеm 1 все это 11стопта.111, 
а гробы вь1бросн.111 в ~ropc . Одн11 11з rpunнтe.~e1"1 достал куски одежды 11 
продал нх в Керчь за 25 р. » . 

Большая часть выкопанных в этом некроnоле rрабнтельскны cnocu
бo~t веще1"1 погнбла , 11 то.r1ько лучшие 11з ннх, такне, как расnисные 11 
~теклянньrс сосуе!_ьr, зо.rютые Jtздслня, ыOIICTbl , надгробшr, •кладои·скате.~ll 
сбыватr l'oproвцa~I 1.рсвностя :ш1, I!JIII нх скупалн для Археологическоii 
кoмJtCl:Hir paбoтtШI< II Керчен-:кого ыузся. Этн •вещн, не II•Мевшие rоч·ного 
naonopтa. тepя.'trr гу ценность, которую 111~1еют вещн, найденные nри науч
но поставленных раскопках. 

Большне разрушеrrня Tyз.rloJIJ-IC'KOM) некропОJlю прич11няло море. Пос.Тiс 
осенннх шторыов 11 обвалов подмываемого обрыва часто находят разбро
санные человече.::кне кости, обломкн керамнкн и даже целые сосуды q. 

Архео.~огическая комиссия в свое время расnределяла вещи из рас
копок этого некрополя ыежду Эрмитажем, J\\осковским Исrорическим 10 , 
I\.ерченскttм 11 Одессюrы музеями. Таким образом большая и наиболее 
ценная коллекция из раскопок В. В . Шкорпнла была разрознена. Ее часть, 
хранившаяся в собрании Керченского музея, сильно пострадала во время 
Отечественной во1"rны 1941-1945 годов: многие вещи утратили свои пас
nорта ИJIII nогибли . Поэтому разрозненные комплексы вещей из каждой 
~юпrлы полностью восстановить оказалось невозможным. Особенно за
~Iетно отсутствие i\!еталлических вещей : фибул, nряжек, nредметов воору
жения, а также глиняных и стеклянных сосудов I-111 веков н. э. 

Все вещи из раскоnок В. Н . Г.ызова хранятся в Эрмитаже. К сожа
пенню, этот исследователь, не прндавая значения простой керамике, не 
собирал ее. Об этом он писал в своем отчете. Из-за этого могильные ком
nлексы вещей нз раскопок В. Н. Глазова тоже не являются полными. 

Все вещи из раскопок 1951 года хранятся в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкнна в Москве. Однако склеnы . 
неследаванные в этом году, были orpaб,11eiiы в древности и всего набора 
~югнльного инвентаря нз ннх мы также не знаем. Вот почему иногда 
трудно точно опредмить дату погребений . 

Из Тузлинекого некрополя нavr изве.с11но 177 могил: из HIIIX 9 -
\ '1 века до н. э.; 41 - конца VI- V веков; 43 - V-IV веков ; 38 -
1\'-III веков; 2- II-I веков до н. э .; 17 - I века до н . э.- 1 века н . э.; 
:ю - 1- 111 веков н. э.; 7 могил не nоддаются датировке. 

В следующих главах мы рассмотрим погрсбальные сооружения. nо
греба.'!ыrьJй обряд и инвентарь этого некроnоля 11 . 



Г :1 а Ll а 1 

ПОГРЕБАJlЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОГРЕБАJlЬНЫй ОБРЯД 

Vl ВЕКА ДО Н. Э. 

НеJ,отuрыс П11гребсння, относящнеся к \ ' / веку до н. э., бы.ш раз
rраб,1ены, 11 поэтому невозможно точно учесть н:-. J<опнчество. На~! из
вестны, как уже говори.1ось, 9 ~югн.1 того вре~1енн, раскопанны.\ 

В . В. Шк рлн.·ю~I. Форl\!а нх однопrпна: это пряl\юуrо.1ьные зе~ияныс 
Я:\JЫ, перекрытые досками н нмеющне разтrчного рода засыпку: морскимн 

раковннамн 1; песком н раковннашr 2; nеском н .\lорской травой, то есть 
кa:\!Koii 3: камкоlr н у.:-трi!ЧНЫ:\!1! раковнначн 4. Пос.1едннii род засыпки 
11анщ~нее характерен. Она известг1а то.'1ЫШ как засыnка одной :\ЮrН.1Ы. 

Г1убина :--юrил от поверхности почвы небо.1ьшая: от 0,60 до 1 м: 
Г:Iубнна Ca:\IHX l\JOГШI ОТ 0,49 ДО 1,17 l\1; ДJIJI!-Ia- ОТ 1,70 ДО 2,2/ М ; Шll
рнна - от 0,40 до 0,90 1\1. Онн содержат! нсключнтельно трупоnоложеюнr. 
Преоб.1адало положение покоiiного головой на восток 11 северо-восток. 
То.1 ьков одной i\JOГif.!le (168 (123) Ш. 1911) бы.lа·отмечена юrо-восточная 
ориентировка. Все лoкoiiiШКJJ бы.111 nо.1ожен ы на C ПIIHY с вытян~ты~111 
вдол ь те.1а рукамн. 

В каждой ~юr11.1~ 11а:--uдн,rюс ь rо:Iько одно ноrребенне 5 , лрнче~t 
В 7 ~JOП!.'laX ЛОКОЙННКI! ОЫ.1Н fl0.10Жe\IЫ НСПО<:редСl В~I!НО на зеМ.1ЯНОе ДНО 
.чоrи.1ы, а в одноiJ бьи наiiден гроб. Однако прн rюrр~беннн rюкойноru 
В Гробе, hЭК 00 ЭТО~! CBIIДCT~.1b<:TBye1 :\IOГII.1a 2 ill . 19\3, _'tJIO \lOT\I.lbl 
также выстнла:юсь кa~o..:oii. Н а дне ло\1 l\IОГнлы вдо.1ь ее ) зкнх сторон 
;t.1Я ножек гроба бы.1и выры1 ы 1-:анавr.н ра1:нtч:ноi'l r.1у()нны (0,24 11 ОАО :ч) 
н шнрнны (0,15 и 0,39 :\1). 

ПоrреiJа.1ы-1ый ннвеrпарt, L'остоя.r преимущественно нз r.1нняных со

С\дuв. ре ж<: u\'C н rya.1cт11utx Пl>ll на 'l.'ICжнocтe i't 11:1 бронзы. Ч н ело nред
\iетов в :\IO!'It.1ax- KLJ.1eбa:1ucь от одного до шестн. iVle.nкн~ сосуды тнnа 
nлochOДOHJIЫX ариба.'l:юв , асков ставшшсь большеi\ частью в об.1аспt 
л.1еч н рук. Kpynньrl', таю1с, I\ак, нanpm.1ep, остродонныl:' н ll.'юскодон
ные амфоры. ойнохон ( сосуд д.1я внна), -- око.1о ног. В руку покойноrо 
Ift' RJ<.1адываюr HIJo<aк l tX прrд\t ~тов. Б) СЫ • .:. д.с>ланн ые нз .'нrrннта 11 прозрач
ного стекпа, найдены о1щ:ю шен покоiiных в трех моrн.1ах ';. 
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~ oднvii могнле ~ обнаруженL> бронзовuе зер.кало днаметром 0,15 м, 
(Набженное деревянной рукоятью, от которой остался только тлен. Оно 
.1ежа.1о на то:Jст.)м слое морской травы за левым nлечом. 

1\ера~шJ.;:а nредставлена разнымн тнnа 111 сосудов раз.rшчных цент
ров nронзводства. Са.чая многочасленная rруппа - 3то ионийскне сосуды 
рубежа \ 'II-VI 11 VI века до 11. э . 

}' palll·IIJ;I.I образцам pOДOCCIIO-HOHИЙ 
'-'I,oii керачнюr относя1'ся два кн.rшка (со
<:) 'tЫ д.ТН! ·BI!H<I) С орнаМеНТОМ, 'СОСТОЯЩ!I•М 

113 ПО.10Сl1К 11 I'ОЧt'ЧНЫХ роЗеТОК (pi!C. 1, 
1. 2) . HaxO'f."-11 в CpeдiiЗe'>J I-JOMopьe 11 Ce
вepiiP\1 Прнчерно:~-юрье 8 гюмоглн уста~ю
ОIIТь .:tап· э·111'.: ..h:li:JJIK\JB- конец VII -
ПL'рвая пЙ.ТJl1BIIIta \'[ века д<J 11. э. 

К бо.1еt' пu:цшш образцаы этой же 
1\') пnы прннад:t~ЖIIТ распнсная rаредка, 

tсайденная в i\IOrнлe 66 (21) Ш. 1911. 
ФOJ1\I<J сосуда 11 росп11сь ана.•юпiч
ны родосской керам 11ке \ 'I века 11з Средн
ЗL';\III О.\IОрья Q 11 Прнчерно.vюрья 10. Однако 
L'"ематнчньri'I характер росnнсн свндете.riь
ствует, что тузлшrская тарел~<.а относ11тся 

~<.о второй половнне VI века (табл. б, 1). 
К кера,шке, которую большннство ис

с.'lедuвателеi'1 ск.1онны счнтать :~.ншетской, 
отн с яте я трн а чфоры, украшенные в 
верхней части ту:юва нзображеннем жн
вогных н вн11зу .. тинейньr.ч орнаментом 
(таб.1. l 11 5). Они дашруются nервой no
.IvвJrнoн \ 'I веhа до н . э. 

Г7 
Рис. 1. Ионийская керамика : 

1, 2 - килики; nервая лоловuва 

\ ' f века до и. э. (могила 2 Г. 1913). 
ГЭ; 3 - килик (lli. 1913); ГЭ; 4- ча-

ша (могила 21 Г. 1913); ГЭ. 
pj гне а чфоры, нзгuтовленные, пo

Bi t.J.IOIU .. \1), в JIIIЫ'\ 1юннйскнх центра_ (напрнмер, в Дафнах), относятся к 
:JбО ruд) (таГ1.1. 2), сере.:~.нне (табл. 3) 11 концу второй половины VI века 
tтаб:1. 4-) . Это nрекрасные образцы нонийской продукцни. Каждая 113 

:1 ГIIX а \lфup rюс.ч ЖII.la те\IОЙ специа.'lьною исследования, в ко<гором по 
I:IОJ\ Iожностн опреде.тены :.teLТo н время нх изготовления 11. 

Громе того, JЮШ!Йская керамика представлена рядовыми сосудами, 
Б uu.1ьшшrствс свuе:-.-1 кн.'l нка:-.ш с полосатым орнаментом, широко рас
просl'раненны.\111 1 акже в Средиземноморье 12 н многих центрах Северного 
ГlрiРiерно.\rорья 'J. где они встреqаются вместе с керамикой первой н 11 
чаще второй по.товнны \'1 века 1 ~ до 11. э. 

3 не~ропu.1е у мыса Туз~1а бы.rнr найдены кнлики двух тиnов : первыii 
пrп - ~то ..IOI.1HK с глубоким В:\tестн:шщем, с немного отогнутым верхним 
крu~\1 н высокой конусовндноi'1 ножкой, пo.rюii внутри . Снаружи он по
кры r широкюш по.1оса\Ш rе:-.1но-коричневоrо лака (рис. 2, 3; табл 8, 1) . 
В rорой тнn - эrо юmнк на н нз ком кольцевндноч nоддоне н с отогнутым 
кра~ч Снаружи он тоже } краше11 шнрокнмн полосам-и темно-коричне
воru .1ака (rнс. 1, З). Кнтrкп такой формы сохраняются, по-видимому, 

в У веке д•J н. :j . (рис. 2, 1), однако nолосатый орнамент на них исчезает 
11 снаружн они це.'lПКО\1 покрыты коричневым .'laK0.\1. Встречаются 11 дD'i· 
fll~ рЗJН BHДHuLT•f IOI.IIIKOB ВТорОГО ТИПа. 

Втоr rr тнп КИ.lНКl>В в тречается чаще, чем 
Гуз1пи·к) 1 Н"Кр< п1 il ·, rru 11 в Герчонасско\1. 

- у 

nервюi, н не rоль
В Северном Причер-



Рис. 2. Ионнi'!ская керамнка: 
1 - !<I!Л I Ш; \' вeli ДО Н. Э. 

(Ш. 1 9 13); КАЫ; 2 - тарелка; 

НО.\юрье ЭТI! Ю!.1ШШ 6Ы.1Н HaicteHЫ B.JOCTt' 

.; Kepa.\!IIKOЙ 2 -Й ПО.10ВШIЫ \"! В . ;J.O Н. э. 
Пu-вндшю~tу, оtш до,1ьше \:Охраня.1нсъ в 
L>6нходе, чем IOI.1JIIOJ первого тиnа. Что же 
каLается IOI.'!HKa на высокой ножке. то он 
бы.1 найден в Туз.l!!Н\:КО:\1 некроnо.1е 
в одноii .чоrнле с шиетскоii aчфo
puii первоt"t половины \'1 века до н. э. 
1 Je лрот11воречат этоi't дате 11 .\!НогочнL 
ленные ана:юrнн с находка.\!11 во Bpy
.rriBI 16. 

I !е меньшнil ннrерес предста в.1 яет 
нuннiiская плоскодонная амфора нз моги
лы 168(123} Ш. 1911. На ту.1ове н гор.1е со· 
суда, покрытоrо светлой обмазкой, кра ... -
ноi'r I<pacкoii нане<::ен орнамент нз npя~JЬI \ 
н во.rшообразных по.1ос (рис. 3) . В некро
по:rях Северного Причерномарья наt!денu 
большое количество подобных амфор , со
сгавляющих наряду с сосудами других 

форм, такпх, наnример , как ойнохон , груп 
пу ионийской керамнкн, которая датнрует
ся преимуще<::твенно второй по:ювиноi! 
VI века до н. эР. \ "! - \ ' века до н. э. (~rогнла 14 Г. 

1913!: ГЭ; 3 - кнлнн:; \'! веr,: 

до rr. э. 1Ш 1913); ГЭ. К ионийской кера .\tике относятся. 
кроме того, такие сосуды , как лекифы, 

tнб.1 . 7, 1) 11 небольшие ыиниатюрные кувшинчики ( рнс. 4, 1), которые 
\ОfЮШО известны в Средиземноморье. 

Лекнфы, бытовавшие на протяжении VI века до н. э. , имели шаро
Вitдное тулово, у крашенное волнистой и nрямыми полоскам н, нанесен -

;tt. ·, 1 r: 

1 

Рис . .З. Иошвiская а мфора; 
вторая nоловина V! вео;а 

Д() Н. Э. (\IОГI!Ла 168 ( 1 2:З) Jll, 
1911): ГЭ 

ными неnосредственно на глину разбавленным 
кор11чневым л аком, а также короткое rорлыш

ко с раструбом . Эти сосуды из Тузлинск·оrо не
крополя относятся к nервой лоловнН'е VI века. 
что nодтверждается найденной в Iюмn.~е ксе с 
одним из лекифов iVrилетской амфоро!"t того же 
времени 18. В некрополе Пантнкапея подобныii 
лекиф 19 ·обнаружен в одноil моrи.'lе с. п.'Iоско
донным коринфским арибалло~t 575- 550 ro· 
дов до н. э. 2о_ Лекнфы с острова Березань. рос 
пнсь которых несколько отличается or росrшсн 
rузлинскнх, датируются второй половиноii 
VI века до н. э. Место производства .11екнфов 
пока не установлено. Их называют самосекн
ми 2 1 и просто иоюrйскнми 22. 1\ этим лекнфаы 
првмьшает сосуд, по форме на помннающнi'1 рас
смотренные, но лишенный всякоii роспнсн 
( r aб.'I. 8, 2) . Тако!t же сосуд бы.11 наiiден в не
крополе Гермонассы. 

К. группе коринфской керамшш р~ннеrо 
времени лринад.1ежат два арн балла. Первый -- это круглодонньш арн
балл (табл. 6, 2), украшенный орнаментом из сильно вытянутых nяти ле
пестков . П()добные арнбаллы находят в Северном Прнчерноморье: на 
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uстрuве Березанн :~ н в 0.1ьBIIII ~~. Гер :\lонассе 25 

и особенно часто в Среднзе~шо~юрье. 

Изучснне орнаментов арвб а.1 .1ов вз 6ео
тнйскurо некроПО.IJЯ Лlнка.IJесса позво:ш.'ю уста 
новlпь нх хроно.'lогню 26 . Не останавливаясь на 
развнтнн ра тнтельного орна l\Jента на арнбал
.1ах, обсrояrе.1ьно о вещеннам как в русских, 
так 11 в зарубежнЬJх статьях 27 , укажем лншь, 
чrо наш арнбалл входнт в группу оосудов сор
на!\Jентu\1 тJ1na Б вrоро 1! n о.ТJовн н ы VI века -
начала \ ' века до н . э . 

Вероятнее в его, что арнбалл 11 з с.обраншt 
П (,\l, прн\lьtкающнй к Гр) ппе а рнбаллов Б, от
носнтся не к концу, а к третье!"! четверти VI ве
ка, так как его орнамент еделан гораздо тща

те.'!ьнее, чем орнамент на арнбаллах конца 
\ ·1 века нз ~шкалесскнх мorн.IJ. 

Bтopoii сосуд - n.тJоскодонн ьrй арибал.1 
(рнс. 4. 3) с роспнсью в внде широких полос 
корнчиевого лш;:а ; у основання горла нанесен 

орнамент нз язычков. По краю венчика - по
.1ОСЮf. На дне сосуда находится 11 -лепестковая 
розетка. 

Этот сосуд относится к позднекоринфской 
керамике второй половины VI века 2В. Подоб
ные сосуды этого временн хорошо известны в 

Северном Прнчерноморье, например на Бере
занн н в 0.1ьВJIИ 29 . 

Помшю ионийской и коринфской керамики 

второii по.1овнны VI века, в могилах были най
дены сосуды аттического производства. Это 
o.IJьna с чернофигурной росписью 30 (табл. 7, 2) 
н кн.111юt на высокой ножке с росписью на ми
фо.ТJогнчС12кие сюжеты (табл. 8, 4) , а также с 
орнаментом в виде полосы чернофигурных паль
~Iеток на внешней поверхности (табл. II , 2). 
На росписи килнка, хр анящегося в нашей 
ко.1.1екщ!I!, нмеется граффнтн trз двух букв : 

I~Y 

г 

Рис. 4. 
1 - IIOHHЙCIШii Н:УВШНН'IIШ 
(~rогнла 47(2) Ш. 1911); ГЭ; 

2 - нонийсюrii лекнф; п.•рвая 

половина YI века до н . э 

щоrнла 121 (76) Ш. 19 11 ); ГЭ: 
З - н:орннфсжнti ари6алн: вто

рая половина \'! веr-'а ДС> 11. э. 
(ыогнла 165(120) Ш. 1911); ГЭ. 



Глава II 

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОГРЕБАЛЬНЫR ОБРЯД 

КОНЦА VI-V ВЕКОВ ДО Н . Э. 

Моrн.1 конца V'I-\ ' веков .10 н. э. насчитывается значнте.1ьно бо.lь
ше - -1-1 . Из них 28 относятся к концу VI - нача_,,. \ ' века 11 13 -
к v веку. Эти МОГШ1Ы будут рассмотрены вместе как однотипные . 

Глубина за.'1еrания мопи этого времени от 0,79 до 1,37 ~~. Чаще 
всего онп встречаются на r.1убнне око.1о лrетра. Длина мorп.rr взрос.1ых -
от 1,70 до 2,23 м, детскнх - от 1,2-1- до 1,50 м. Наиболее принятая ши
р ина моrи.'т - от 0,70 до 1 ~r. Однако, несмотря на значнте.'!ьную ширину. 
в каждую моrи.rту клали то.1ько одного покойннка. Г.1убнна мопt:J - от 
0,30 до 0,70 м. в редких случаях - 0,80 м. 

Основным типом моrи.1ы по-прежнему остается простая зеч.1яная 
яма, но наряду с ней на рубеже VI-V веков появляется новая фor\Ia 
поrребальноrо сооружения - сырцовая гробница. 

Из 41 рассматриваемой могилы 1 34 ЯВJ1Яются землянымн ямамв : 
среди них 7 rроб:rиц (5 - конца VI - начала V в ., 2 - V в . ) без nере
крытия, 26 - с nере1<рьпием из досок и 1 - нз бревен. 

Большинство моrпл, закрытых досю:ши, засыпано песком (:2 мо
rн.тты), камкой, смешанной с устричными раковинамн (5 могил), н устрич
ными раковинамtr ( 15 могил). Пос.'!едний способ, как видим. бы:I нан
более распространен. 

Сырцовая гробница иткрыта только одна. Описание ее устройства 
В. В. Шкорпил tte дал . Он указал лишь, что мorн.rra имела перекрытне 
нз деревянных д•хок, nоверх которых насыпаны устричные раковины. 

Некоторое представление об этих гробницах дают схематнч.ескне рнсункн 
В. Н. Глазова (рис. 5), а также чертеж Б. В. Фармаковского сырцовой 
~югилы, открытой им в Ольвин в 1902 году 2, бюrзкой по устройству 
к таманским . 

Для сырцовой могилы выкалывалась яма. Ее сrеню r обк.1адыва.1нсь 
~ырцовымн кирппчамп, на которые, судя 'ПО о.1ьвнikкой rробн·нце. к:tа· 
.111сь доски лерекрьтtя . Поэтому для тзю1х мопrл не надо бы.1о де.1ать 
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~ПеЦНЭ.IЬНЫХ JЭhjJЭHH, k.Cih Д.JЯ П~I•О.:ТЫ .\ 3L'\1.1Я i l ul\ ~IIIГJJ: I . Дн • С' ЫрЦ ВЫХ 
\fОГИ.1 ОСТЗВа.lОСЬ Зеl\I.'!ЯНЫ\1 . 

Сырцовые гробницы vтhpыl ы н~ тv.1 ы.;._, в н~кpun<>. Ie у \I Ы <.: а Туз.1 а . 
11u и почти во в..:ех ранних грунтовых некроn о.1ях Ta ~IaHc hL!ГO nо.1уострови. 
налрн:-.1ер в некроnоле ~•ежду ~IЫt.:O \t Туз.Jа 11 Панагнеl! J. в некроnо.1 с, ра ..: 
по.10женном в 3 верстах вnраво от ,.1.орогн 11з Та:.t а нн к южнu\lу кор.:tону 4• 

С \'-IV веков сырцовые гробн11цы вс гречаются в nо.1 ьше\t Ч IIC.l c нer,po-
no.leii: ЛO\JII .\11> вышеnере
чнсленных, укажеi\1 еше на 

Гер.\Jонасскнii 5 , некроnо.% 
mi.O.'Io станJщы Ахтаннзов 
..:кой 6 11 груrпово1'i некро
nо.lь Фанаrорнн 7 . 

С конца \'. 11 особенно в 
1\'-Il\ веках .J.O н . э . , сыр
цовые .\IОГ11.1Ы уже nояв

.1яются во ЫIIuпlx. курга

нах Та:-.1анского ло.lуост
рова. Нанболее яркие лрн
;\lеры негреческого обряда 
логребен11я -в сырцовых 
гробницах дают большие 
11 ма.1ые Се~111братние 

l'uc. 5. План 11 разрез сырцовоrt моrнлы 
\ '-1\' веков до н. э. (11 Г. 1913>. 

Курганы некрополь 
сиидекой знати Семибратнеге городища 8 . Центра:1ьныс гробн11цы в них 
были сделаны пз камня нли сырцовых кирпичей, nерекрыты деревянными 
брусьюш н сопровождались погребенняыи лошадеii. 

В курганных некрополях око.1о приморских городов. где синдские 
обычаи несколько смягчались эллинским в.1иянием, также нередко встре
ча.lись конские погребения , сопровождающие погребения знатного синда . 
Так, некоторые фанагорийские курганы содержали сырцовые гробющы, 
в которых среди инвентаря находились предметы конской упряжи 9 иm1 
конские захоронения с упряжью 10. Найдены также погребения лошаде1"1 
в отдельных сырцовых гробницах 11 , сопровождающих основное погребе
вне в сырцовой гробнице . В этих гробницах находился очен ь богаты!• 
•швентарь, свидетельствующий, что погребенный принадлежал к с ини.скоii 
знати. 

В сырцовых могилах грунтовых некрополей, где погреба:1ись рядо
вые жнте.1и, тоже изредка сохраняются черты сиидекого погребально-rо 
uбряда, но гораздо более скро~•ного. Например, в насыпи могш1ы V века 
до н. э. (209 (27) Ш. 1911) 12 некропо.1 я у хутора Кротенка были найдены 
1олько отде.'1ьные лошадиные кости. 

В сырцовых .чогн.1ах VI-Ifl веков до н . э . 11 наблюдается негрече
ский ритуа.1 наде.1ения локойного напутственной nищей. 

Характеристика .\Юrнльных сырцовых сооруженнi'! Cиндi iKII будет 
неполной, ес.1и не упомянуть, что в курганах найдены жертвенные костры 
~ тризнами, обне.::енные оградой, с.rюженной JIЗ сырцовых tшрпнчей 14, шш 
костры, устроенные на возвы111ениях нз сырцовых кнрпнчей 15 . 

Приведеиные данные свидетельствуют, что сырцовая арх11тсктура 
nолучила на Таманском nо.1уострове бо.'Jьшое распространснне уже с ран
него времени. Это удается прос.1едить в основном на погреба.1tьноii архн
rектуре, nоско.r1ьку жилая архнтектура раннего nериода Сннднкн nока 
мало известна. Архео.1огическ1н· 1tес.1е.1овання на 1еррнтор1111 Снн-

1 '·' <)-



дики дают нам nредставленне о (I!Hдcкoii зр:штектуре I -JII 8е1Ю8 
до н. э. н г.1авны~t образом пос.rтедннх веков до н. э. 16 . 

Помнмо Таманского полуострова. сырцовых могил на террн-rории 
других меотскнх п.rre~teн не наiiдено. Нет 11х на терр1порнн Европейского 
Босnора, .за нск.rrюченнем грунтового Панпrкапе1kкоrо некропо.1я н юnt· 
фейских курганов . Нет нх н в друrнх rреческнх некрополях Понта 17• 

Что касается Ср~днземноморья, то только в ранних некрополях матери
ковой Грецнн известны сырцовые моrнлы . Например, некрополп Афин l! 
н Э.rсевснна 19 (IX-VI[ вв. до н. э.) . В Иоюш сырцовых гробн1щ не бы.1о. 

Недостаточная r1сследованность Таманского полуострова не позво
:Iяет нюr решить, бы.111 те сырцовые \lОП!ЛЫ созданы абор11генамн н.111 
появн.1нсь с приходом греков. Однако чожно сказать, что сырцовые мо-

.с н:rы составляют характерную особенность поrребальной архитектуры 
Таманн. Это отмечалось в .тнпературе XIX века 20 н в работах советскнх 
нетарнков ~ 1 . Интересно мнеrше К Герца , который распространение сыр
цовых rробннц объяснял экономнческпмн н социальными nрнчннами. 
Однако по.1ностью согласиться с его по<'!оженню.ш не.1ьзя. Неверно было 
бы считать. что сырцовые мопr.пы - это прннадлежность беднейшего 
населення Сннднкн. Многне нз сырцовых гробниц по богатству пнвентаря 
не только не уступают ка:-.rенным, но н nревосходят последние. 

Лишь отчасти можно объяснить распространение сырцовых моrн<1 на 
Тюrанско.\r nолуострове отсутствием xopoшeru странтельного каиня. На 
Та .\rанском полуострове известно много подкурганных каменных склепов и 
простых плитовых .woгн.rr. Некоторые 113 ннх сде<1аны нз честного та
чанского ка.\сня 22. Отсутствие этого строительного материала не всегда 
вызывало пеобходнмость сооружать сырцовые :чогилы. Например в 0.1ь
ВIШ, в окрестисетях которой тоже не имелось достаточно хорошего строи
те,lьноrо камня, сырцовые могилы не получили развития 23 . Правильнее 
в~.:его предпо.1ожнть, что сооружение сырцовых c.ruпr.1 Тас.rанн, ПО.\I IШО осо

(енностей стронте'!Ьного дела, было вызвано какимн-то своеобразны:~пr 
•1ерта:~нr погреба.1ьного культа обитателей Снн.:щкн. 

Сырцовые гробницы известны в Пантикапее с рубежа VI-\" веков 
до н. э., но основная масса нх относится к V-IV н особенно к l\'-Il ве
кам до н. э. И все же они встречаются здесь гораздо реже, чем на Та .\rан
ском полуострове . 

На,1Ичне сырцовых \ЮГИ'l в Панпrкапее, где стронте,ГJьный камень 
lf\lt.1cя в нзобнюш, не ~rожет быть объяснено те-.ш прнчинамн . какими 
объясняют нх существованне в Синдике. Сырцовые .,югилы сооружаются 
в Панпrкапее t:>собенно • \'- !\' веков :ю н. 3. Б61ьшая часть нх rруn
rшруется в районе Второго Vp ела rrJpы 1\\итрндат н Эсn.1анадноi'! у.1 Jщы. 
С JV века до н. э. в Па н fiiK<IПCii~кu~' rрунтово:-.r нскропо.1е шнроко рас 
пространяется характерное для таманских некропо.1ей деревянное nepe
кpьrnre моrн.1. ,Чожно предп~ жнть, что все ,ни факты с"Вн.:r.ете:rьствую• 
о притоке спндr..:кого населення в новую r..:nартокндовскую сто.тшцу noc"1e 
перенесеюrя ее нз Аз па гекого uo ·nora на Европеikкнi'J 21 . 

Верие~1ся к харакн:рис1нке rогнл Туз.1инского некроn1>.1 я . 
Обряд погребе т с я кuнш1 \ 11 \" веков до н. э. в основiЮ~I :'.Iа.ю оыи-

Чае"1\:Я от обряда погребення \'I века до н. э. Преобладающей оР'иенти
рс1811оl покойника остается восточная (в 24 могш1ах) с отк.1онениями на 
се8ер (в 7 могилах) и на юг (в 4 ~югштах). Лишь \)ДПН nокойиик был 
~n головой на юr, од1ш на юrо-запад. Жженая :-.юrи.1а, в К(Л()роi 
8:1'08 не сохранн.1ось, ориентирована с запада на восток. 
На~ моrвл, не имеющих перекрыт и я , встреча.'!ась nодсыnка из мор-
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скоr·о Пt>CK<.t (7 Г. 1913. 8 Г. 19131 11 nеска, смешанного с раковина 111 
(21 Г. 1913; 154а (109al Ш . 19111 . В u.:ню ii гробнtщ~ (i Г . 19131 и 1е
.1ась подсыnка н, кро\lе тuru. ко~тяк бы.'! nокрыт с.1ое~1 кащш. В .J.pyro\1, 
~акрытой .1оскам11, но без всякоП н1сыnкн , найдена подстн.1ка нз ка:.tкн . 

Пuгребення в гробе !1.'!11 сарко..ра rе nо- nрежнем] peдhl!. Т1•.1ько в од· 
ноi\ гробннцс обнаружены rвозд11 от гроба (9 Г . 1913) . 

Д.1я nогrсбальноrо обряда ка к расс \1 атрнваемого вpe:-.teНIJ, так н nре1· 
шествующего характР-рна обн .'!Ыiая засыnка nоверх деревянного nept'· 
kpb1ТIIЯ (23 \ЮГJI.'!Ы 1\З 36). ЧЮ ЯВ.'!ЯСТСЯ OTJIIIЧIIТC.'lЫIOi't чертоi'l Прii\Юр· 
lKII \ грунl'Овы:х нeJ\ponu.'l eiJ Tatы a ll tl 11 особенно е~ ccвcpo-:-~anaa.Itoi't частн . 
В Пантtiкаn('(' этот обряд собтодается реже. Чrо касасгся нскрnnоля О.1ь· 
внн. т,> та\ r встречается pacтнтc.ri ЫIЬIIJ нacr11JJ повер'l: ..1.осок 2\ но iаl·ыпка. 
Пi'l;!\.){щая TD\J IOI CK()й, В IIЗBec ГHO ii !ID \1 .1\!ТСратуре IIC yn0\111/IaC'TCЯ. 

J' lorн.'Jы конuа 'v' J - начала V века до н. э., так же как 11 в V l веке 
10 н . э ., обычно содержат! по oдHOJ\IY костяку, и только .r1ншь в одной из 
ннх открыто четы ре скелета, похороненных, nо-внднмому, не одновре

\tснно ~~i. J\\оrн.1ы конца VI- \' века до н. э. обычно содержа.111 тr~ поnо.1о· 
ження . С трупосожжвнпеj\J наiiдена лншь одна \.1оrнла \ ' века л.о н. э. 
( 159 ( 11-!) Ш. 1911) . Сожжение является новой чертоii в поrребальном 
\)бrя:I.е Тузлннскоrо некрополя~ В. В. Шкорпил опрел.еляет э1у моп1.r1~ 
1.;ак «жженую», но этого недостаточно для установления обряда сож
жения . 

Известно. что в некрополях Малой Азии, островной 27 11 материковой 
Греции ~8 н в некрополе Афин 29 классического времени открыты три пша 
сожження . Первый из них заключался в том, что пепе.ТJ, золу, кости от 
сожження трупа на спецнально выделенном месте 30 собираJш в урну, 
закрывавшуюся сосудом нюr л.тштой, н стави.1н в вырытую д.1я 
нее небольшую яму. Сожжение, совершенное неnосредственно в моп1.т1е. 
где и производилось захороненне урны с прахом, можно отнестн ко вто

рому тиnу сожжения . Третнй тиn сожжения отлпчается от второго то,'!ько 
тем, что прах не собирали в урну, а оставляли в могиле. 

Судя по размера:-.1 жженой ыоrилы (длина 1,88 м, ширина 0,61 м. 
г.1убнна 0,27 ы) , ее с.т1едует отнести к nоследним двум типам сожжения 
По-вн..:ншочу, в неl! была погребена женщнна, nоско.'ТЫ<У здесь наli 
дены закопченные и обгорелые каменные пронизи (бусы) и поломанн ьrl1 
браслет ю бронзы в виде трижды свернувшейся змен. Сосуды скорее 
всего бы.1н по.1оже.ны после сожжения, так как из всеrо ннвентаря 11ЮГ11 .1Ы 
то.ТJько они не тронуты огнем. Для раннего Тузлинекого моrильн ti Ка обряд 
сожження еще ~1енее харакгерен, чем д.1я Па-нтнка.пея . В nocлeдHNI 
абря..1. сожжею1я наб.1юдается в 10- 13 nро1~ентах от общего ко.'I tiчества 
~\ОП\.1 3 1

, тогда как в Туз.'!инскоl\1 некроnо.'lе - в 0,24 процента. 
Погребальный обряд конца VI- V веков до н . э. несколько отлн· 

чается от обряда бо.'l ее раннего вре111 енн . Так, у юж1-юi'l стенкн моrн.1 
ста.1и устранвать прямоуго.ТJьны е неглубоКII€ лчю t (ри с. 6), в которые 
стави.1ась ме.ТJкая посуда : солонкн , .rrскифы, !(И.rrиюr. Круnные же сосуды 
(амфоры) npoдoлжa.'lll к.ТJасть в ногах . Этн земля•ные щtюt нrраюr, по· 
видюю~1у, ро.'lь бофров, хорошо нзвсстны х в нен:ропо.1Я.\ Среднзе-1\t НО\!Орья 
и Северного Причерноморья 3~ r1 Ir спо.'Тьзовавшнхся д.11я жертвоприно
шения. 

Кроме того, в насьшн чоп1.1ы BL r ре чаю-гся разбнтые COl' Y '1.ЬI . 1 Iаnрн
мер, в насыnи гробницы ( 180 ( 135) Ш . 19 \1) над ноrамн покойного 
были найдены об.1омки килика . 
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Рис tJ План J.:мляноii \Юrltлы 

\' в"ка \О н . ~ (8 Г 1913) 

Обря..J. rюrp~бl'IIJif~. говорш ~ cн.lbll ~ Э.l · 
, I JIHIIЗaцнн нerpeчecK,)II частн о нrтате.1е11 nо

се,lснвя, которочу прннад:rежа.1 TyЗ.i!!IIKKИii 
некрополь. Об :но-.r (Видете.'lьствуюl тнтtчно 

r реческне надгробня, которые появ.1яются 
здесь в V веке ·~о н -7. с неrреческнмн, но на
пнсаннычн no-rpeчecКJi, по-вндюю.\rу сннд

скнliШ, 111\IeHЭMJI. 

Надrробнii Туз:шнскоrо нt>кроПltfн, <Н· 
1ю..:ящнхся к V веку дu 11. э .. нз вес rно чет ырс. 
Трн нз шrх з.J бы.111 l'I<ун.1сньr В. В . Шкорпн 
.10\1 у 1'0/)Г'ОВЦСR J.}JCBHOCTЯ\1!1, d UДHI> Haii

;J.E'HO В. Н. Г:нrзовыч прн раскопках. 
Трн однотнпны\. на,.1rробня nредста в.lя

Юl' собой nрЯ\IО)ТО.1ЫIЫе высокие nлиты. 
у·юлщающнеся tшнзу. На пюпах нчею1(я 
короткие н а ·~пнси, буквы которых г.1убо к1.> 
нрезаны, в ннх сохраншнrсь с.1еды кpacr!ulf 

''раскн. Палеографн•rескнi! ана.шз нactnнceii 
подтверждает, что онн с1е.1аньr rre позднее 

\' века до н . э. 
Пер во~ надгр 1011е соцержнт два нerpeчl'ChJJ х н ченн -

X<lpo~v<iк'Jl<;, Меtт(!.С, 

Bt:p >-ПН<!е вceru снндских. В В. Шкорлн:r указываt'Т, что этrr юrена 
бЬ1.111 вnервые встречены иы в боспорскнх надписях. 

Ht~ в ropo\1 надгробии нчя умершего, 

AтrYJ;; 

напн.:ано нu и ннИLJ,ом . .:ща.Iекrе. Эго даеr на.\r осниваrш~ гив()рнть о нa
•li!Чiflt в лосе.rrенни, с когорЫ'>I бьr.1 связан некроло.'lь, rroннiicюrx rр~.:ков 

На третьеч на.J.rробиl!. ! венчанrю:ч ГjЧ1натовЫ\! я().1t>IO>\J, вьrр~зано 
дно жет:кое н~rя ' 4 

'!vdrТi 

[lo .rненю В В Шк ршr..;.а, l',r.дep,;<;J,[JI) ~~ [3_ 1. Бluваr(r,нм "· O ll'! т
твне имени отца и.1и мужа ря l.D'-1 с ~ rн r жен ·кюr нчене- 1 tает ' .:н в.I

!IIIP считать у:щ:ршую рабыне11 нлн во.1ьНС!J 111) tlleHHiщei't. 
Эти трн НадrробrrЯ ЯВJIЯЮJСЯ В 'HIII! 1{1:'KOM 11 соцна.1ЫI1(\1 OTillJWelll\11 

важным нсто<Iннко r д.1я ранней \lt;ropнн Снншкн 11. в часгностн. д.rя 
исчезнувшего лоселення у rыса Т~з.1а. 

Ин 1'0 rнrта на:хrр Jf)нe нaii!Ieнo В Jl. Г.1аз JВЫ 1 Оно предснв.1я.1о 
rежа щ~ to в i1..lнннo ii. IJ,l.Cж;н· 
фигуру 113 111ВеС ГI\ЯКа, ОПI!rаю
Щ)ЮСЯ .1eвoii pyкoit 11<1 11 t)Ш
К). Правая рука вытян) та н .Jс
жнr на бедре (рнс. i'J. Ск).lЫI · 
rypa бы:1а пor:paнteJ\ii, rак как 
в ск.1а.:t.ках одежды ..... ранн
:mсь с.1еды :~pacнoii краски. 

Поско.rьку надrроfiи~ бЬI.IlO 
Р8 7. Нurробне V 11екd .10 н :. ('.? f 1 !). нuiiдено п ~ 1 0111- t • ,\'.) 2. ro (IН'О 
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БИБЛИОТЕКА 

н н в //ОЩ 

J 

ТабАUЦ6 1 

1 - лекиф с чернофигурной росnисью; рубеж V/-V ве~<ов до н. э. Покушса В. В . Шкорnнла в 1911 г.: ГIIM, 2- Л<'· 
киф из разграбленной могилы (Ш. 1911); ГИМ: 3- лекнф (могила 70 (25) Ш 1911); ГНМ 



до.1жно оnюснться ко вре.\lснн н~ nоз;:I.нсе нача.1u \. в~::ка .и н. э .• \\::жд\ 
тем в это вре~tя на Бос пор~ бы. 111 11звестны надгроб н я совершенно иного 
типа- в внде сте.1ы 36. Т1tп надrробня с .1ежащеii ф11rypolf наш".1 рuспро· 
... -транение в Западно~r Среднзе\IНО\Юрье. особеннu в Этр) р1111, ... Yl векn 
.:\О н. э. вn.1оть .J.O pн:-.tcкoii ЭПI)\11, а .1я Грец1111 11 Северного Прнчерн . 
:о.1орья он не характерен. 

На Боспоре известны едшшчные ску.'!Ьnтуры такого 1нпа. На· 
зовем, наnример, мраморное парное надгробне nервых веков н. э. из 
Паитикалея З7 11 одну известняковую статую лежащеl1 женщ11ны ненз· 
вестнаго пронсхождення 11з собрання ПIМ. Пос.1едняя удивительно 
близка по тнпу 11зображення, траюовке одежды, размерам 38 к тузлин
ской статуе . Гол овы у той а дpyroii скульптуры н~ сохранн.rшсь, что за
трудняет датировку надгробий по CТI1.'JIO. 

Таюш образО:\1, скульптура IIЗ т~ З.IIIJ!CKIJГO IIC'Kpc.нi0.1Я является 
одним из ранних надrроб11й очень редкого на Босnоре пrпа погребального 
памятника . 



Глава 111 

ПОГРЕБАЛЬНЬI Е СООРУЖЕНИЯ И ПОГРЕБАЛЬНЫй ОБРЯД 
V-IV ВЕКОВ ДО Н . Э. 

Могил V-IV веков до н. э. известно 43. Из них 36- в виде земляной 
я:v1ы, в том чис.1е без перекрытия - 5 1, перекрытых досками - б 2, пере
крытых досками с засыпкой - 25, 3 моги.rrы - сырцовые 3; устройство 
-1--х разграбленных могил нензвестно 4• 

Таким образом, самым распространенным погребальным сооруже
ние~1 по-прежнему остается простая земляная яма с перекрытнем из до

сок, с засыnкой nоверх ннх раковинами 5 , nеском 6, песком, смеШанньш 
с устричными раковинами 7 , камкой и раковинами 8, камкой и песком 9. 

Сырцовые гробницы имеют перекрытие из деревянных досок. В двух 
:-.югилах они замазаны сверху глиной, чего раньше не отмечалось, в 
третьей - засыпаны слоем морского песка. 

Глубина залега·ния гробниц 0,90-1,20 м; глубина могил - 0,30-
0,60 м (но встречаются могилы глубиной 0,20-0,80 м); длина 
l ,80-2,20 м (но и мелись могилы длиной 1,50- 1,70 м); ширина -
0,60-0,80 м. Моги.1ы шириной 0,90-1,40 м наблюдаются редко. 
Погребальный обряд во многом остается прежним. Дальнейшее раз

витие получают то.1ько некоторые его черты, появившиеся в \Т веке 
дО Н. Э. 

В могилах V-IV веков бы.1и открыты то.rtько трупоnоложення. Основ
ная ориентировка восточная (17 случаев) с отклонением на север 
(9 случаев) и юг ( 11 случаев). Одно nогребение было ориентировано 
!)Э юга-запад. На дно могилы в этот nериод чаще насыnают nесок 10, 

nесок н устричны,~ раковины 11 , камку 12. Более распространено также по
гребение покойных в гробах 13. Ста.1и встречаться ~10ГiiЛЫ с повторнымн 
захоронениями 14• В сырцовой гробнице 15 открыто три nогребения, и все 
.е деревянных гробах. Могилы с двойными и тройными захоронениями 
от.1ича.1ись бо.1ьшей шириной, чем обычные гробницы (от 1,14 до 1,28 м). 
И .1ишь в одно;-1 случае ширина могилы с двойным захороненнем рав
няется 0,90 м . 

Неr.ТJубокие бофры, заполненные посудой 16, устраиваются теnерь 
НЕ' ТО.'!ЬКО у ЮЖНОЙ, НО И у ВОСТОЧНОЙ стеНКИ МОГИ.'IЫ, ТО еСТЬ В ГО.'1083Х. 
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Жертвоnрнношення над моrшюй nо-nрежне:-1у редюi. Отмечены .1ишь 
два случая: в насыnн одной моrи.1ы 1 ~ найдена раковина н в ..'I.р\той -
об.1омю1 остродонной амфоры 11 кусочкн бусины 1s -

К \ '-I\' века\! до н. э. относятся д.ва надгробия 1", наiiденны 
в 1913 году в дромосе 20 у входа в ск.1еn. Это стелы того же тиnа, что 11 

надгробие V века до н . э. с н.менем llндие, но без надnисей. 
Все моп1лы рубежа VI-V веков и V-1\Т веков до н. э. содержа1н 

инвентарь 21 , состоявшнi'! 11з керамикн, которая в nоrребеннях мужчин
воннов сочеталась с предметамн вооружения, а в погребеннях женщин -
с украшеннями, зеркаламв, пряслнцамн. 

Ко:111чесТ>во npeдilteтoв, положенных в моriiЛЫ рубежа Vl-\f веков 11 

\ " - IV веков до н . э., обычно не меньше двух-трех, самое большее-десяти. 
Целых комплексов поrребальноrо инвентаря сохранилось очень 

мало: от рубежа \11-V веков - 10 22, V-IV веков - 8 23 . ПреИ\1)'Шест
венно же известны отдельные вещн п в основном сосуды. 

В l\IOrилax рубежа VI-V веков и IV века до н. э. керамика чаще ста
вилась слева от покойного и около ноr; большие сосуды, такие, как 
амфоры, по одному слева в ногах. Исключение составляет лишь одна 
\ЮГШiа V века до н. э., в которой амфора находилась в изголовье. Лею1фы 
не ставшшсь ниже nояса, Iюннlrскне а.::ки (сосуды) - только около 
левого плеча . 

С конца VI века н на 
протяженнн V-IV веков 
до н. э . отмечаются случаи 

вкладывания лекифов или 
IOIЛIIKOB В лооую руку . 

Воинам вкладьmались 
стрелы, точильные бруски . 

Отдельные женскис 
поrребения выделяются 
большим богатством ин- 2 J 
вентаря как по содержа

нию украшений из сереб
ра и золота, так и по ко

.!lичеству сосудов (до 
6 штук) 2·1• Погребенин 
чужчин, н особенно вои
нов, гораздо окромнее. 

По:-.шмо оружия, в них со
держалось только по два

три сосуда. 

Подбор инвентаря -
в основном обычный для 
босnорскнх некрополей . 
В отде.r~ьных случаях 25 

наряду с инвентарем, ти

пичньш для женского по

гребения (зеркало, подве
ски, пряишце) встречался 
стриги.1ь (скребок) , кото
рый характерен только для 
поrребений атлетов в гре
ческих некропо.1ях : 

2* 

б 

J 7 

Рис. 8. Лекифы с чернофиrурноii (Р~.бсжа Vl
V вв. до н. э. ) и краснофигурнон росписью 

( IV в . до н . э.): 
1 -могнла 70(25) ill. 1911; ГЭ : 2-моrнла 1 Г. 1913; 
ГЭ; 3 - Ш. 1911; ГЭ: 4 - могила 7 Г. 1913; ГЭ; 5 -
МОГИЛ<I 8 Г. 1913; ГЭ; б- МОГI/Ла 64(19) Ш. 1911; 

гэ: 7- 1Jl 1911 ; гэ. 

- 19-



~~ 
'-..17~ ·~~ 
-~ 

.. 6 

W\17 
' 

Рис. 9. Ч~рнолаковая посуда \ ' века до н . ~ . 
1 -КИЛЮ> (МОГИЛа 15 Г. 1913); ГЭ; 2- ЮIЛНК 

\'!огнла 9 г. 1913): ГЭ: З- чаша (Ш . 19 11 ) 
КА!\1, 4- ><отнла (могила 2 Г. 1913); ГЭ; 5-
1-<ИЛИI< (Ш. 1913); ГЭ; б- J<НЛНК (ЛIОГ!!Ла 

108!63) Ш. 1911); ГИМ: 7 - котила (ш>rllлa 

99(52) ш. 1911): гэ . 

ш 
j 

lJJ 
J 

Рис 10. Чернолаковая посуда 
V-IV веков .10 н . э: 

1. 2- могила 14 Г. 1913; 3 - могила 1~ Г 

1913: 4- могила 155(110) Ш 1911; 5-мо

rила 9 Г. 1913; 6- магила 10 Г. 1913: 
7- моrи.~rа 97(52) Ш. 1911 ; 8 - Ш. 1913 

:Кера шка р~ -е ·а \1- ·. 
\ '-1\' веков до н. 3. пред rав.1ена 
r.1а вным образо-'' пред Jera\1 1 а . 
тнческого Нli!Порта . Встречены 
чернофнгурные .1екнфы конца 
\ ' 1 - второй четверти \ • века 
..J.t' н . э. (таб.1. 1, 1, 2, 3: таб.-1 , З; 
~'1 \ l'. 8, J-5), такая ttepH0.1ЭI\OBaя 
ПОС \'ДЭ , КЭК КП.11!КН (р !!С. 9, J, 2. 5, 
б; та6.1. 9, 3), CO.'IOHКII (рас. 10. 
Ь} , КОТН!!Ы (р!!С. 9, ..J, 7}, COC)'.lbl 

6о.1ее редкой формы (рнс . 10. 4. 
8). Око.'!о середины \ века до н . 3. 

появ.1яется кера~тка с краснофи
гурн i'r росnпсью. образцо~r кoтo
roi'r ЯВ.1Я !.'ТСЯ ПССВдоnанафннеii
СКаЯ котн.1а (таб.1. II , 1). 

В \' веке до н. э. про .. :ю.lжает
~·п еще ноиийскнii юшорт, nред
ставденный отде.1ьны~н1 сосуда~ш: 
П<.А1осатьщн аскашr (таб.'I. 6. 
3, 4) , одноручиЫ:\III чашечка.\rн с 
подосатым орнаменто~r (рнс. 11. 

1-5), которые бьин найдены 
nочти в каждой моп1.1е. Веро
ятно, некоторые из ннх мест

ного изготовления . 

Большое расnространение 
no~yttaeт и такая простая крас 

ноглиняная керамика. как К\"В· 

шины, ойнохон н одноручнЫе 
чашки, вероятно, тоже мест

ного nронзводства. 

Сероглиняная кера~шка 
nочти не встречается в могвлах 

V века до и. э. По-видюю:.rу, в 
приморских районах пронзвод
ство ее бы.rю развито с:tабо и.1н 
вовсе в этот nериод не сущест

вова.1о. Кувшин н чашеttка 
(V- IV веков до н . э.), найден
ные в ыогнле рубежа Vl-V ве
ков до и. э . , :-.-юrлн быть прнве
зеиы из Прнкубанья, где серо
глиняная керю,шка 26 нзготов
.'1Я.1ась очень шнроко. 

В могшiы этого вре~tенн 
бы.ю по.rюжено много сосу;:tов 
так называемого фшшJ·i:!!(Iского 
нлн r.Jlyxoro стек.ТJа различных 

форм: OJIHOXOII (табл. Ill, 2), 
а~tфорпскн (таб.1. III, 1, 3. 4), 
а.пабастры (таб.1. III. 5). 



Мета.1.1нче-кнх nред:четов в некроn 1е обнаружен tеньше, ч~ 1 к~ра
микн. В основноч это оружие. nре.1:-tеты туа.1ета н украшения. 

В :.юrн.1ах \ ' ! века до н. э. оружня не бы.1о. В .\IOПt.lax конu;J \'! -
нача.1а \ ' 11 \ '-1\' веков до н . э. его наilдено много. Поrребен11 я <: ору
жне~r no отношенню к обще~tу чнс.1у ~юrн.1 конца \'1-\ ' веков до н. э. 
со.:тав.1яют 29°о ~-.в \ '-IV веках до н. э. - 32 % 2" . 

Оружне встреча.1ось обычно в земляных 
могн.1ах с деревянны~1 nерекрытнем, н толь

ко одно norpeneниe с оружн м конца 
VI- \ ' века 6Ы.10 обнаружено в cыrltOBoii 
МОГJ!.1е. 

Из пред~rетов вооружения наiiдены : \\е· 
чн, наконечннюr кonнii, стре.1ы (рис. 12, 1-3. 
5-8). В гробннцах часто выесте с вооруже
ннем лежа.'!н ворворкн. ножн (рнс. 12, .J) н 
точильные брускн. Последине встреча.'!нсь, 
вnроче~1. 11 в тех ~юГimах, где nредметы во

оружения отсутствова.rнr. 

По:нrыii набор вооружения (меч, копье. 
стрелы) наi'rден то.1ько в трех моrнлах: в 
двух- конца VI - начала V века 29 и в од
ной - V- IV веков до н. э. 30. Обычно в по
гребеннях сочетаются с.1едующне предметы 
вооруження: наконечник копья н меч 31 , на
конечник копья и стрела 32, l\reч и стре.ТJа 33. 

В отде.1ЫIЫХ l\Юrнлах найдены одни мечи 34 ; 

иные пред:\lеты вооружения в Туз.1ннско~ 
некрополе редко клались в могилу по одно

му. Так, копье встретилось только в одной 
могиле конца VI- начала V века до н. э.35 , 
а стрелы в одной ыогиле V-IV веков 
до н. э.36 . Л1ечи чаще другого вооружения 
соnровождали погребение воина (они най 5 

дены в 19 могилах из 25 содержащих ору- Рис. 11 . Одноруqные qашеq
жие). Это характерно для Тузлинекого ки конца VI-V веков 
некроnо.1я конца VI- V века до н. э. В Пан
тикапейскоы некрополе этого времени мечи, 
наоборот, более редко встречаются, чем дру
гие nредi\tеты вооружения З7 • 

ДО Н. э.: 

1 - lli. 1913; ГЭ; 2-4- МОГИ· 
na l4Г. 1913; rз; 5- моrиnа 

64(19) Ш. 1911; ГЭ. 

Ворварки были обнаружены только в тех погребениях, где находи
лись мечи 3В. 

Чаще всего мечи расположены поперек туловища от правой рук11 
к левому колену 39 . Н. И . Сокольекий 40 считает такое положение меча 
от.1ичнте.'JЬНОЙ чертой сиидекого погребального обряда . С эти:'vf ·:vrожно 
согласиться. 

Тузлинекий некрополь от некрополей греческих городов Боспора 
от.ТJичает большое количество могил с nредметами вооружения. Но это 
сближает его с могильниками населения степей Северного Причерно
морья и наиболее варваризованного города Боспора - Танаиса 41 • Боль
шое количество предметов вооружения в могилах может быть объяснено 
особенностями погребального обряда. О том, что nоложение вооруження 
в моrилу бы.1о ритуалом, говорит меч, найденный в детской могиле 42, а 
также стрмы, обнаруженные в жеJнской могиле 43 • Этот ритуал находит 
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~tH01'0 ана.1опrй в ыоrнльннках сюrфов н н Lармат в 45, чт' и застав.аяе 
вндеть в тузmiНскпх nогребеннях nроявленне norpeбa.IJЬнoro обряда ски 
фо-сарматского !1111р а, тем Gолее что в rреческнх некропО.lЯХ Сре.rшзе.Iно
\IОрья ЭТОГО вpe l\! e HII 0/))'ЖI!Я нет. 

1 [сторнче ка я обстановка , сложнвшаяся в Синднке в конце \'1 века
\ V веке до н . э., требовала воuруження ее rrн не П{JГО.'Iовного, то значн · 
тельного ко.111чества населення. Это, вероятно, способствова.rю то~1у, что 
обряд погребення с оружнем получтt.'l шнрокое распространенне. 

В Пантнкапеiiскоч некроnо.1е 
\ '1- V веков до н. э. наряду с оружн

J о 
б 

ем в могиле нередко встреча.1нс ь 

предметы, характерные для вонна 11 

и г:1ста 46 . В Тузлннско.\t некропо.1е 
эroro совершенно не наблюдается , 11 

стршнлеii вместе с оружнем нн в 
одноii могнле не наrlдено. А.rта баст
ры (сосуды), обнаруженные вместе 
с ор}жнем, вряд .тт можно рассмат

ривать как свидетельство того, что 

покоiiный был при жнзнн воином н 
аТ.'IСЮМ 47 ПОТОМу, Ч'ГО ЭТИ сосуды 
встречаются и в женсюrх погребени
ях 48. Чаще всего в МОf\Ила х с оружи
ем сочеталнсь юrлнки и одноручные 

чаши, реже лекифы, оifнохои , коти-

с::J"'У? ~ JJ ЬI. Во многнх могилах воннов в но-
'\4 а гах были найдены остродонные ам

Рис. 12 Наконечннкн стрел 11 ножнк 
V- IV веков до н. э.: 

1. 4 . 6 - могила 2 Г. 19 13; ГЭ; 2, З , 5, 
8- 'IOГ!JЛll 11 Г. 19 13; ГЭ; 1 - МОГНЛ:1 

7 г. 19 13; гэ. 

форы. 

Стригили найдены толnко в од
ной могиле V- IV веков 49, по- види
мому, палсстрнчесюrii rиrвентарь не 
хара'ктерен для Тузл·инскоrо некро-
поля кuнца VI- IV •в е.ков до н. э . 

Предметы туалета , сде:танные 11з металла, представлены исключн
тельно зеркалами (5 штук), паlтденнымн в могилах рубежа VI- V и 
\'- IV веков до н. э. Обычно онн лежали около левой руки скелета, но 
нноrда под головой (nогрсбешrя конца Vl-\! вв.), с правой стороны около 
череnа н nравого nлеча (nогребеюrя V-IV вв.). Преобладал один тип 
зеркала - в виде бронзовой круглой nластины диаметром от О, \0 до 
0,19 м с деревяююй рукояткоii, прикреnленной к диску двумя медными 
пластинками скреnленнымн в свою очередь медными заклепками 

(рис. 13, 1) . Такие зеркала бы.1r1 наi'щены в некроnолях городов Северного 
Причерноморья, в скифских н кубанских курганах V- lll веков до н. э. 

Большой интерес представляет бронзовое зеркало (диаметром 
0,19 м) и з могилы конца VI-V века до н . э . 50 с бронзооой руч1Юi-'1 длиной 
О, 155 м, украшенной у основаmш фигурой оленя, а на конце - фнrурой 
овцы (табл . 7, 3) 5 1• Изготовление таюrх зеркал ·связывают с ма·сте•рСК'\1!\1111 
Ольвин и. Нет оонования са.:-.шеваrься, что зе-ркало нз Тузлинекого некро
nоля ЯВJ1Яется изделием ольвийских ремесленников конца Vl-V века 
до н. э. 

Кроме зеркала, у нас не1 других предметов этого времени нз некро· 
nоля, которые могли бы свидетельствовать о более илн менее регулярных 
кеnосредственных связ ях нассленш1 города у :-.tыс а Тузла с Ольвпей 11 не 
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Рис. 13. 
1 _ брон.ювое зер~-;а.1о; V-IV века до н. э (~tоrнла 15 Г. 19 13); ГЭ; 2 - бронзовая 

фнбула; 1 век до н. э. - 1 вett н. э. (Ш. 1913); ГЭ; 3 - свннцовое прястще 
(Ш . 1913); ГЭ; 4 -- CBIHЩOB<JC I<ОЛЬЦО (могила 11 Г. 1913); ГЭ. 
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Рис. /4. Бусы V-IV веков до н. э. : 
1- Сiуснна глухого стекла ешеего цвета; 2 - буен на глухого стема голубого цвета; 

З - бусина голубоватого цветi\ (мопсла 17 Г. 1913); 4-5 - сте~<лянные золоченые 

бусы; 6 - Gусина желто-J;орнчневоrо стекла; 7 - буснна глухого сте1иш голубоватого 

цеетu; 8-9- буснны глухого стекла белого цnста; 10 - буснна глухого стекла серо

!:ОрИ'Iневого цвt.:тu с орна~1ентом 11з жслтоit 11 зеленой ннтн; 11 -бус н на глухого 

ст~ма з<:лt:новатого цвета; 12 - буснна гешнровал (моrнла 14 Г. 1913); 13 - бусина 
из цветнон lt<J"IIOЗIЩHн; 14- Оусн11а глухого стекла серого цвета (могнла 6 Г. 1913); 
15, 17- r;уснны Г.1уХL•ГО стсi;Ла t;Op<l'!lteвoгo Цlll'тa; 16 - Cyc111ta глухого CTL'I:лn i>t.:
llOГO цвета; 18-19 - Ciycшtt..t глазчатые глухого сте1ша голуОоrо цвета; 20 - (iycнtl<t 

глазчатая глухого стекла серого цвета (могила 8 Г 1913); 21 - проннзка янтарная; 

22 - nрош!ЗI<а глухого cтL·Ima сероватого цвt>та (\toгrrлa 19 r 191 3). 
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то.1ько в :1тот ранний, но н в бо.1ее поо.з.ний перно..1. Скор~ з..--е 3 ... 

'~ерка.1о nona.1o .:юда C.l)'Ч<liiнo, nyтe~I rюсре..1ннчес.кой торrоз.1 11 . 
Украшения, обнаруженные 8 моrн.1ах 'l- 1\" 8eKu8 .:ю н. э . . очень 

не~тногочнс.1енны и ма.1о разнообразны. В -! rробющах найдено всего 
1евять бронзовых брас.1етов: с ра~п.1ющенны.ми конu.а.ш, из вы;-~уклой 
n:тастнны, с nолеречны;-,ш канне.lюра:\111, 'В виде свернувшейся З}!ен. Фо?\Jа 
других неизвестна . 

Из nятн наПJ.ен ны х ко.1еu - трн медных, одно ме.:tное nосеребрен
ное н одно серебряное. 

Из украшеннй, наП..1енных 8 нанбо"1ее богатых женских ~юги.1ах. 
ннтересны серебряные nрнвескн 53 в внде согнутого в по.пор а оборота 
прута с nнрамндкам11 на концах. 1\\.. II . Ростовцев счпта.'!, что :ни при· 
вескн характерны д.r1я Таманского по.1уострова . Однако онн дово.1ъно 
часто встречаются в Прнчерноыорье н Сред.нзеыно:\юрье 54 в \ ·-rr веках 
..10 н. э . Форма привесок оnисана в отчетах очень общо, nоэто~ту ~ты 
не можеы установнть, к какому тнпу могли относиться туз.1 инскне nрн· 

вески, rем более что ют одна нз ннх не сохраннлась . 

Сначала предполагали, что привески с.'Iужи.'lи засн~жками д.1я 
одежды 11, в частностн, гнматня (плащ) 55• Но позднее 6ы.1 найден череn 
~· остаткаl\ш волос, в которые бьтн зацеплены такие прнвески, что и nо
зволило оnределнть нх как женские украшения 56. Черепа с прнве<:камн 
в полтора оборота были раскола tты н в Средиземноморье 57_ 

В могилах конца VI-I\1 века до н. э. были найдены бусы (рис. 14), 
сделанные в основном из прозрачного и глухого стекла . Очень редко 
встречаются сердоликовые бусы, янтарные пронизи и, что интересно 
отметить, бусы из свинца 58, nоследюте изве<:тны также и в некрополе 
Гермоиассы sg. . 

В могилах были найдены свинцовые (рис. 13, 3, 4) и г.'Iиняные 
пряСJJица, пять бронзовых нгл 60. Не все погребения, содержащие иглы, 
были женскими , поскольку в одном ю ннх 61 имелось оружие. Положе
ние игл разнообразное: на груди, в руке и около правого плеча. 

В могилах конца VI-V века монет нет. Они появляют-ся позднее -
в I\1 щже до н . эб2. Но они на·столько плохо сохранилн•сь, ч110 установить 
тип монет невозможно. По.rюжение монет разнообразное: между колен, 
около Iюг, в правой руке, во рту. 

Терракоты встречаются очень редко. 
В могилах были найдены в очень небольшом колачестве раковины, 

в том числе раковины каури, свинцовые nредметы и слиток свинца. 
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Г .1 а в а 1\' 

ПОГРЕБдJlЬНЫЕ СООР~-'ЖЕНИЯ Н ПОГРЕБАЛЬНЫП ОБР i1 
IV-111 BEI\08 ДО Н . Э . 

Из 38 \!OГJJ.'J 1\'-III вв. д•J н. ':1. 25 представ.1яют пр тые зем.1яные 
ямы; 20 - с перl:крытисм нз дср..:вянных д~Л'ОК; в 11 - на nерекрыт1ш об· 
варужена засыпка, д.1я котороii нспvльзова.kя морской лесок, "'' шанныii 
с устриqнымн раковннюш ; в одной . ю н,1е на доска~ была найдена ка.tка, 

в трех зем.1ян ых ~югн.1ах на .:rеrевяннос перскрытие бы.1 положен С.:1 ii 
rлнны, qто раньше наu.1юда.1ось то.1ько у сырцовы~ .1vrнa. Чнсло сыр
ltовых \!ОГН.1 возрастает дu 7. Трн 11з ннх бы.ш П<:рl'крыты доска.tн, за
сыnаннымit сверху пескuч, в о,1нvн - деревянное nеrекрытне 6ы.1о 

замазано с:юем глины; о~та.1ы1ые не шtе.111 п~::рекрытнir. 

В нeкpono.rte nояв.1яюrся новые пшы ~юr\1.'1 - ка~1енные гробннцы и 
СК.1еПЫ. Ка~lеННЫХ П.1lfTI > BЬI.\. ГрООН IIЦ ОТКрЫТО ЧСГЬiре ~r.1y6111!a 0,34-
('o,bl м). Две из них бЫ.11 1 nерекрыты n.1нтаz-ш ~51 (6) Ш. 1911 11 ~юrн,,:.~ 
11з раскопок 1886 г.), одна (111 (66) Ш. 1911)- бревнаz.ш н доска~ш 
с засыпкоii ю устричных раковин, о.1.на (Н 1 (96) Ш. 1911) - J.оска~ш 
без засыnки . 
П.1итовые могилы являются наименее распространеяны:-.1 TIIП0:\1 nоrре

ба.'!ьного сооружения Тузлинекого некрополя; впос.1едствнв (.1Hll зд~ь 
nочтн не встречаются. Среди могнл I-III веков н. э. нзв~тна то.1ько 
одна плитовая. В связи с этим тнпом гробниц Туз.1ннского некроnо.1я 
остановимся на плитовых могилах Евроnеi1ского н Азиатского Босnора. 

Вопросу о каменных плитовых могилах отводн.rюсь не~rа.10е :-.1есы 
в работах о могильниках различных племен Северного Прнчерноморья 
ИсСJJедователи 1, которые занималнсь изучением снндо- rеотскнх n.1емен. 
склонны видеть в этнх могилах характерный тнn снмо-мео1'СJ,о1i поrре
ба.'lьной архитектуры. Сравнивая nлнтовы е l\IOГ1!.'1Ьl та~Jанского no.'!y· 
ост.рова н Прикубанья с горно-крымскнмн, некоторые ученые вндят в ннх 
много общего. На этом основан1ш он н ставят воnрос о род~твснно~тн CJIH.J. •· 
ме<Уrов н тавров, как пронсходящнх от одннх nредков - кнм:--tе-риiiцев. 
Это nредставляется нам крайне спорным ПО\ому, что ycrpo1'icrвo п.111товы' 
моги.1 Таманского полуострова н таврскнх каменны . ящ11Ков 11 teer, ложа-
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лун, 6ольше раз.1ичнй, чс.х ... ход .. ва. Раз.1нчны та .. ·е 
обрЯ.JЫ ЭТ!IХ n.1e·1eH. 

С ше тв\ет шенне; что погреба.1ьные оор_rжеиия з з .:re 1.1пт з 
:.юrнл · со3..1аны снндамн н др) п1 ш меотскн rи п.1е rенам 1. О:ю бо.; ~ 
обосновано хотя н неско.1ько односторонне. Вопрос о nояв.1еннн н ра,. 
г.ространешш таких моrн.1 на Таманско:-1 н Керчt:иско. t nо.ч·островах 
горазз.о сJ1ожнее пото:чу, что в Среднзе~rно:.юрье они тоже и rе.1и бщ:,. 
шое расnространенне начиная уже с IX-\'III веков до н. э.~. Поцнее 
такне моп1.1ы известны в некропо.1е Афнн \ '-1\ веков до н . э. н в Ma.1oli 
.-\31!1! 4 в III-II веках до н . э . Поэто:-.1у не.1ьзя це.1нко:.r относить n.lИТО· 
вые могп.1ы нeкpono.1eii те х nосе.1снш1 н городов, г де . юг.111 сою1естно 
жнть rрекн н nредставите 1 11 северо·nрнчернv:.юрскнх n.le:\Ieн, в частности 

скифы, сннды н :-.rеоты, к :.rестно:ну тнпу nогреба.1ьноrо сооружения. 
Обрапi::о.Iся к расс:--Iuтренню nтповы.· :\IOГJI.l некропо.1еi1, связанных 

с второстепеннычн пернфернiiны~ш городачи н nосе.1ению1и, где бо.1ьше 
было варварского насе.1ення, че~r в такнх городах, как Пантнкапей, Фана
rорня и т. д. 

Одним 113 ранних некрополей Европейского Боспора с плнrовыми 
могплащ1 IV века, но воз~южно н V веха до н. э. яв.1яется некропо.1ь у 
Кю.'Iь-Теnе, раскопанный А. А. Д11рнны:~-I 5 . .Моrн.1ы здесь бы.1н с.южены и 
nокрыты плнтаt\ш нз дикарного камня. Часть могил на поверхности бы.1а 
обнесена изгородью круглой формы из необработанного камня. Др)тие 
могилы были то.1ько завалены диким камнем. В некроnоле у Кюль-Тепе 
наблюда.1ся и своеобразный погреба.1ьный обряд. Так, в могилах находи
лось по Нескольку nогребений. Если в могиле было три костяка, то один 
из них- детский. Погребальный инвентарь состоял из глиняных сосудов 
н, что особенно интересно, рассыпанных по дну моги.'!ы бронзовых 
стре.1ок. 

Устройство могил из плит, засыпка их сверху диким камнем и со
оружение над могилаыи каменных кругов находят полную аналогию 

в скифских nогребениях Крымского nолуострова V- IV веков до н. э. 6 • 

Это позволяет поставить вопрос .о принадлежности подобных могил 
в некрополе у Кю.'!ь-Тепе скифскому населению, жившему на территории 
Европейского Боспора. В э-гом некрополе плитавые могилы и их засыnка 
камнем сохраняются, так же как и обычай многократных поrребений 
в одной моrипе до первых веков н. э. Некоторые моги.'1Ьt нeкponomt 
свидетельствуют об эллинизацин обитателей поселения , с которым он был 
связан. Эллиннзация поселения в ранний период сказалась на инвентаре 
погребеннй, который состоял из греческой керамики, в последних веках 
до н. э. - первых веках н. э. она выразилась в том, что иногда nоrребе
ния соверша.1ись в п.1итовых моrи:шх в саркофагах. Однако в саркофаге 
было обнаружено до се:.ш костяков, положенных один на другой . С одной 
стороны, такой обряд захоронения многих костяков в одном саркофаге 
абсолютно нехарактерен для греческого обряда, а с другой - погребе
ния в саркофаге совсе:-.r не встречаются в каменных могнлах скифов 
Крымского полуострова 7 . Поэтому сам факт nоrребения в саркофагах 
надо рассматривать как заимствование погребального обряда скифамн 
у греков . 

Плнтовые могилы I II века до н. э., заваленные сверху камнем и окру
женные на поверхности каменными кругами, найдены еще у Такильекого 
:.rыса 8. Плитавые моги.1ы, датируемые Il веком до н. э. и бо.тн~е nоздним 
временем, в которых наблюдался своеобразный обряд многократных 
norpeбeннii. Gы.'1и открыты R некропо.Гiе, связанном с К.итеем 9. 
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В некропо.1е Паитикалея n.rштовые МОГIJ.1Ы встречаются редко начи
ная с рубежа \'I-\' веков до н. э., широкое распространенне они nо.1у
чают после 1\' ве1.;а до н. э. н в первые века н. э. 

Черты погрЕ:ба.'lьного обряда в различных n.rнповых могилах 
с l\" века 11 позднее в Пантик<Jnее неод11наковы. В некоторых nлнтовых 
.чогшrах 10 погреба.ТJьныii обряд аналогнчен обряду в пmповых могилах 
.\финского некрополя 11 . В тоы 11 другом некрополях п.1нтовые :-.юги.1ы 
coдepжa.rJII только одно погребенне. Инвентарь состоял нз нескольких 
.1екнфов 11 алабастров, в женских погребениях была туалетные сосуды, 
зерка.тrа, в мужских - стрнгн.rш. Погрсбення мог л н совершаться в дере
вянном гробе. В погребенпях были наlщены монеты. В афинских пmповых 
~югнлах, так же как н в блнзюrх к ним по обряду и устройству пантика
пейскнх, оружне совершенно отсутствовало. 

Однако в плr1товых могилах Пантнкапея было наi'щено много погре
бенпй с ннвентарем, содержавшам наряду с керамикой стрелки и другое 
вооружеюrе 12. Такой обряд погребеюrя совершенно не наблюдается в гре
ческнх некрополях Среднземноморья, но он очень близок к погреба.1ьному 
обряду, характерному для п.'lнтовых могил К:.юль-Тепе, К:.итея, о которых 
говоралось выше. 

В Снндике каменные плrповые могилы появляются не ранее 1V века 
до н. э. Их немного. Онн былн открыты главным образом в курганах, 
чаще всего в 1rx насыпях. С 111 века до н. э. и позднее таких гробниц 
в некрополях Таманн становится больше. Рассмотрев обряд погребеннй 
в плитовых могилах, можно прийти к тому же выводу, что и в отношении 
Пантнкапея: одни гробницы бы.1н связаны с греками, друГ!Iе - с мест
ным населением. Примеро:-.r негреческого погребения в каменной плитовой 
могнле является погребение IV века до н. э. в шестом Семибратнем кур
гане 13• В материке под курганом была устроена погребальная камера, 
выложенная сырцовыми кирпичами. Ее внутреннее пространство было 
разделено сырцовой стенкой на трп части. Северное помещение в свою 
очередь подразделялось на два отделения; в одном из них находилась 

плитовая могила, впущенная в материк и содержавшая погребение в де
ревянно;-,r саркофаге; в !.'J.ругом были найдены костяк лошади и богатый 
инвентарь, в том числе и вооружение. Негреческий характер погребения 
не вызывает никаких сомнений. Однако следует отметить признаки влия· 
ння греческого погребального обряда: наличие в плитовой могиле дере
вя-нного саркофага . Это напомпнает явленае, кото,рое уже отмечалось для 
не-кроnоля К:.юль-Jепе. 

Примерам несколько более позднего негреческого погребения 
в плитовой могиле является поrребение, открытое в Зеленеком кургане н. 
Там был похоронен мужчина. В могиле был найден богатый инвентарь. 
среди которого обращают на себя внимание предметы вооружения: копье, 
железные стрелы и остатки горит а (футляр для лука). Рядом было по
гребение .ТJошади. Все это заставляет вспомнить о Семибратних курга
нах IV ВЕжа до н. э., где почти в каждом погребении тоже находили ору
жие и коня. 

Наряду с этим на Таманском полуострове имеются платовые могилы 
IV- 111 веков до н. э. с типично греческим обрядом погребения , безусловно 
принадлежавшие грекам 15 . 

Ес.ТJн плитовые могилы Пантнкапея с обрядом погребения, имеющим 
варварские черты, вернее всего связывать со скифами, то на террнторшr 
Снндикн онн принадлежалп, по-внднмому, снндаr.r н меота-м. К ,оожалению, 
скидекие грунтовые некрополн нам неизвестны. Мсотские плитавые мо-
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п1 •1 ы II века до н. э. 11 более позднне имеются в бассейне рекн Лабы. 
Онн опрыты в неGо.~ьшнх курганах около станнцы Бе-с.1енеев.:-кой и 
Даховско i'1 16. Дм1 ннх характерна уже не восточная, а западная и реже 
южная uрнентнровка косгяков ; вещн покойных положены иногда вне 
каме11 JJ Oii МОГII ЛЬ!. 

Погребальны[i обряд в немногочнсленных nлнтовых могилах, откры· 
тых tЖtMO Анапы 17 , cтaJIIЩ Гастаrаевскоl1 18, Сенной 19, Ахтаннзовской 2!J, 

датнруемых 11 веком до н. э. 11 бoJJee поздним временем, анаJJогичен 
обряду мопuiЬНI I ка у станiщы Бесленеевской. Поэтому возможно пред
rюложнть, что эта форма поrребального сооружения и обряд могли быть 
nеренесены в это время на территорию Синщики другими nлеменами 
1\l еотов, обнтавшнх в верхнем течении реки Кубанн и по ее nритокам. 
Проннкновенне к rнндам представителей родственных им меотских nле:v~ен 
подкрепляется эпиграфическими данны:о-1и. Например, известно на1дгро-
6 ве нз Гермонассьr, огносяще-еся к несколько более раннему времени 
(1V в. до н. э.), с надписью 21 

Из этих варварских нмен ·интересно второе, так как оно, вероя-гно, свя· 
Jано с названнем n:tемени фатеев. 

Возвращаясь к ллито•вым могилам Тузлшюкого некрополя, надо сха· 
зать, что обряд nоrребения в ннх, до и са.мо их устройство были неоди
наковыми. Из четырех могил наиболее негреческий характер носит мо
ГI!Ла 111 (66) Ш. 1911 . Она была сооружена из неб.режно отесанных 
nлнт, наломанных с каменной гряды, которая тянется от Тамани до мыса 
Тузла. Ее земляное дно было посыпано морским песком, смешанным 
с устричнымн раковинами. Крышу могилы образовывали бревна и доски, 
засыпанные толстым слоем раковин_ В гробнице · были обнаружены один 
костяк, положенный головой к севера-востоку, и груды костей у юго· 
западной стенки гробницы, принадлежавшие четырем-nяти костякам . 
Среди многочисленного инвентаря следует отметить бронзовую трех
гранную стрелку. Погребальньrй обряд, наблюдаемый в этой могиле , род
ШIТ его с погребальньrм обрядом некроnоля у Кюль-Тепе. Другая камен
ная гробюща (раскопки Ф. Гросса 1886 г.) представляет пример логре
бального обряда, близкого к греческому . Скелет мужчины Л.·ежа.'1 здесг. 
в :z.сревянном саркофаге . 

Осталыше каменные гробницы ( 141 (96), 51 (6) Ш. 19 11) следует 
ст.нестн скорее к синдсю1м погребениям, чем к греческим, поскольку 

в одной нз ш1х найдены стрелки, в другой - ножик. 
К IV--Ir ! века:v~ до н. э. относятся два склепа, несколько отличных 

друг от друга по устройству. Устройство погребальной камеры одного 
CI<.'leпa (148 (103; Ш. 1911) не находит аналогий среди склепов других 
некронолей северо-причерноморских городов. Стенки склепа были об
.тюжсны сырцовым кирпичом. Этим он напоминает земляные сырцовые 
чоrнлы. Его размеры - длина 2,36 м, ширина 1,05 м - также близки 
к размерам сырцовых могил. Но в отличие от сырцовых могил rлубина 
ск.1епа достигала 2, 10 м. К: сожалению, у нас нет многих данных о склеnе, 
чтобы составнть о нем no.nrroe представление 22• 

В склепе было совершено до восьми nогребений; их можно датиро
вать по монетам, найденным в склеnе. Наиболее ранние относятся к по
с.1едней четверти 1V ве-ка до н. э., нанболее позднее поrребеН'не, ,обна,ру
женное in situ, - к первоii половине III века до н . э. Поэтом\' можно 
считать, что ск.1еn был сооrужен в I<ОНце IV века до н . э. -
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Усrройсrво другого склеnа более обычно. Он состояJt нз nогреба,т ь
ной камер.ы небольших разl\!еров н дромоса ( с северо-востока). Здесь 
найдено nять скелетов in situ, .1ежавшнх qepenar-111 к севера-заnаду. Око.по 
·трех костяков обнаружены монеты , которые nозволяют думать, ч·то ск,11еn 
был сооружен в конце III века до н . э . н rr сnол ьзовался до 1 века до н. э. 

Интересно отметпть, что земляные склепы на террнтор1111 Азиатского 
Босnора появляются несколько ра•ньш е, чем в Пант11калес н что nогребе· 
ння в ннх в I\1-III веках до н . э. со вершаJtнсь без гробов, тогда как 
в первых веках н. э . , ка.к nравило, .в гробах. 

Могнлы IV-III веков до н. э . залегалн преимущественно на глу
бине 0,8-0,9 м, иногда на глубине 1- 1,30 м от поверхностп почвы. Обыч 
ная глубнна саi\ШХ могнл - 0,30- 0,65 м. По ширннс могилы разделя
ются на две оnримерно одинаковые по численности группы: t) от 0,5 ,'10 

0,8 м и 2) от 1 до 1,57 м. Дюша могил- от 1,5 до 2, 1 м. 
Преобладающей ориентацией в могилах IV-III веков до н. э. 

остается восточная (13 случаев) с отклонением на север (9 СJJучаев) 11 

на юг (6 случаев) , есть два случая ориентации покойноrо головой на 
севе-р 23. Могил с подсыпкой на 1д.не, так же как и в предыдущем пери01д.с, 
немного . В отличие от могил V-IV веков до н. э. в качестве подсыпю1 
в них встречается только морской песок, смешанный с устричными 
раков!Jнами, лишь ·В одной могиле подсыпка была из одних раковин. 

Подсылка обнаружена в погребальных сооружениях различного 
типа: в простой земляной яме с перекрытнем из деревянных досок с за
сыnкой, в сырцовых и каменной могилах. Поэтому не.1ьзя связывать ее 
с каким-либо отдельным типом гробницы. Но следует отметить, что в сыр
цовых могилах V-III веков до н. э. подсыпка стала встречаться чаще, 
в то время как в VI-V веках она наблюдалась главным образом в зем 
.1яных могилах . 

В IV-III веках по-прежнему преобладает трупоположение. Трупо
сожжение отмече-но только в двух могилах . Наблюдается новый для Туз
.т,инского некрополя тип сожжения - вне могилы с последующим захо

ронением пепла и 1юстей в урне. Так, урна с жжеными костями была об
наружена в сырцовой гробнице, содержавше!i крол1е того, три костяка. 
Сырцовая гробница, таким образом, играла роль семейной усыпальницы, 
где члены одной семьи были погребены по различному обряду . 

При трупаположении в IV-III веках до н. э. в основном сохраняется 
обычай поrребения без гробов. ИЗ 40 могил этого времени только в двух 
былиоткрытыкостякивrробах (141 (96), 135 (90) Ш.1911) иводной
в саркофаге 24 . Эти погребения связаны преимущественно с ка:v1енными 
гробницамп, так как лишь одна из трех могил, содержавшая такое погре
бение, представляла собою простую земляную яму. 

Вплоть до IV-III веков до н. э., 1НО гораздо реже, чеч в V- IV веке, 
продолжали устраивать в могиле земляную ямку или бофр . Например, 
в одной сырцовой гробнице был найден бофр ( 13 Г. 1913). 

В насыпях над каменными гробницами были обнаружены в одноы 
с.1учае обломки глиняной чашки, девять амфорных ручек, в другом -
скорлупа куриного яйца ( 111 (66) Ш. 1911) . Из других типов поrребаль
ных сооружений то.rJько в насыпи двух земляных могил, перекрытых до
сками, были найдены монета (67 (22) Ш. 1911) и ойнохоя (56 (.J.) Ш . 
1911). Но поrреба.rtьный обряд IV-IIJ веков до н. э. не оставался без 
изменений. Поямение новых черт в нем не всегда можно объясюпь. На
nример, значительно возросло число повторных захоронений в одноii 
wоrиле. Поэтому моrи.'lы ста.111 де.пать неско-'IЫСО шире. По-внди:'11ому 
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какне-то ре.шrнозные представ.1ення . о6ус.Jов.1енные. .южет быть, -
uпа.1ьны:.ш н.1н этнвче,::кн:.ш нз:-1ененнямн. требовавшие погребения П?е,:t
аа внте.1еii одной се:чьи в о,1ной l\IOГJme, н пос.1ужи.111 причиной nовтор ы:х 
логребеннi'r. Одна ыопrла ста.1а с.тtужить усылальннцеfr не о.1ному пок 
ленню : за недостатком места д.1я нового поrребения пргжнпе костякн 
сдвнrалнсь с нх погреба.ТIЬным ннвентаре:-.1 в кучу к стенке .\IОПr.ты . На
пример, в одной из сырцовых rробннu этого вре:.tенн (162 (117) Ш. 1911 
было открыто два погребення in situ н груда косп'Ii с шестью черепюш. 

Поскольку шнр11на 1\югнл с ловторны:\IIr захороненпя:\111 едва лревы
шала шнрнну обычных могн.тt, то фор:-.rа погреба.1ьноrо сооружения 
Р. внде склепа больше отвечала требовання~r нового поrреба.тьного обряда. 
Дeir твнте.•rьно, в IV-III веках, когда особе нно часто наб.тюдаются с.Jу
чан повторных захороненнН в nростых зеы.1яных гробницах, в Туз.тннско:-.r 
некрополе появляется земл яноli ск.1еп. Такая же картнна бьта в Пантнка
пейскоы некрополе 25 _ 

В некрополе у мыса Тузла к I веку до н . э. чнс.1о повторных norpe
бe-нпlr в nростых земляных гробницах сокращается, а в первых веках 
н. э ., за редким исключением, они встречаются то.1ько в ск.1епах . 

В IV- III веках до н. э. получает бо.1ьшее распространение погреба.ть
ный обряд, обусловленный определенными представ.1ения~ш греков о за 
гробном мире. Сщ~дуя этому обря1ду, в могилу вместе с покойникашr к.1а.1и 
монеты !дЛЯ уплаты в царстве Аида Харону за перевозку душ через реку 
Ахеронт. Поэтому число погребений с монетами возрастает. 

Количество могил с оружне<м падает до 1 О % . То же наблюдается в не
крополе Пантп•ка·пея. По-видимо\<!.у, это связано с тем, что в городах Бос
пора варварс-кий обычай положения в могн.1у воина его оружия изжива.1-
ся под влиянием все большей эллинизации негреческой части городского 
населения. Подобный процесс отмечается и в таких l\IОгилью-rках, как, 
например, Марицынекий и Бе.позерскнй при скифских поселениях, распо
ложенных вблизи Ольвии. В то Ж€ врем я у племен, обитавших на тер
ритории, куда влияние греческой культуры мало проникало, оружпе 

в могилах продолжало встречаться по-nрежнему часто. Позднее, во 
II-I веках до н. э. и первых веках н. э ., когда сарматы стали се.1иться 
в боспорских городах и культура последних стала nриобретать варвар
ские черты , оnять отмечается рост числа могил с предметами вооружения. 

Особенность поrребального обряда в некоторых могилах позво.riЯет 
говорить об этнической принадлежности nоrребенных в них. К погребе
ниям, имеющим греческие черты nогребального обряда, следует отнести 
отдельные каменные могилы, о чем уже говорилось выше. 

Погребальный обряд, связанный с неrреческим происхожденнем nо
гребенного, наблюдается, например, в могиле (142 (97) Ш. 1911). где 
наряду с характерным для женского nогребения инвентарем (бусы, зер
кало, привески в полтора оборота с лирамидкаi\ш на концах) находи.тtась 
трехгранная бронзовая стрелка . Такой состав nогребального инвентаря 
уже приходилось отмечать в отдельных тузлинскнх могилах V- IV веков 
до н. э. Стрелки в женских nогребениях были на!щены в скпфскнх курга- • 
нах ~6• но особенно характерны 27 OНII для сарыатов Vl-IV веков до н . э . 
до первых веков н. э. В сарматских женских поrребенпях часто находят 
оружие. Это позволяет исследователям ставить вопрос о женщпнах -
стрелках из лука. Археологический материал подкреnляется рассказо:--.1 
Платона 28 о том, что среди народов Понта было i\1Ножество женщин. 
которых называ.rш ,савроматидами и которые не только езднлii верхо:-.r. но 

н в.'Iaдemr луком и другим оружием п уnражнялпсъ в уnотребмrнш его 
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наравне с -'rужчнна -'111 · Эта особенность ~t естноrо общества н сnособство
вала сложению у греков ~ll!фa о воннетвенных а~tазонках Северноrо 
Причернщюрья, сюжет которого нзобража.1ся на кр:э.снофиrур!{ЫХ 
аттическнх пе.111 Кэх (сосуды ) , нзготов.1явwнхся спеuиа.'Iыю для боспор
екого рынка 2Q. 

По-видн llюму, этот погребальныii обряд проннк на БоL пор в-'rесте с его 
носите.'Iьюща11111 - сарматками шш меото-сарматкамн, -- которые, выiiдя 
замуж за жите.1я приморского посе.r1еншr, мог ли стать горожанкаr.ш 

Азиатского Боспора. Бракн r.н~жду представителями раз.'IIIчных -'leCT!{ЬIX 
п.т1емен, например меотамн н снндамн 30, представнтелюш местных пле
мен и греками 3 1, засвидетельствованы пнсьменнымн Jiсточннкамl! . Но по
ложен не оружия в могилу умершеi't , возыожно, нме.1о чисто рнтуа.lь
ное значение, а не отражало ее де !"!ствнтельноrо занятня военным делом 
в ус.rювиях городской жнзни . 

О nроннкновсюш место-сарматов в города Азватского Боспора :-южет 
говорнть н факт находки в одной из<:ырцовых могш1 (162 (117) Ш. 1911) 
баракьей костп в чашке. Обряд жертвенной пнщн встречался у ~tеотов. 
но особенно он бьш распространен у сарматских п.r1емен Нижнего По
волжья . С появлением сарматов в III веке до н. э.32 в Прнкубанье этот 
обряд nо.ТJучнл более широкое распросТ'ранен11е. Погребсние Туз.rшнского 
некроп оля содержит, по-видимому, одно из ранних свндетельств проник

новенпя меоТ'о-сарматов в города н посменпя Азиатского Боспора. Оно 
бы.1о подготовлено экономическими связями, установившимися 1\Iежду 
юши с начала IV века до н. э . ~3 . Об это~1 свидетельствует некрополь не 
то.1ько Тузлпнский, но и Фанагорийский 3\ а также меото-сарматский у 
станицы Усть-Лабинской. 

Наличие в погребениях чашек с бараньеJиi костью в первые века н. э. 
в Пантикапейском некрополе 35 стало бмее частЫ!\1 яв.'Iением, что отра
жает уже более широкий приток сарматекого населенпя на Боспор. 

В погребении, где была найдена чашка с бараньей костью, находи
.'!ас ь и чернолаковая чашечка с просверлеиным отверстие!\! для подвеши

вания . Сосуды аналогичной формы, но сделанные из простой глины, 
имеющие сверлины, встречаются и на скифской территории 36• Необхо
димость подвешивания чашечек была вызвана каким-то особьш укладом 
жизни, отличным от городского. 

К негреческим чертам описываемого погребения следует добавпть и 
форму погребального сооружения в виде сырцовой гробницы. Она служн
.'!а усыпальницей зажиточной семье (поскольку только в ней со,держались 
золотые вещи) , члены которой состояли и из представителей п.ТJемен 
Прикубанья. 

В одной простой земляной могиле в головах костяка были найдены 
кости птпцы. Инвентарь этого погребения (154 (109) Ш. 1911 ) состоял 
из железного сi'ригиля, железного кинжала, монеты, чернолакового ЮI

лика и глиняной алабастриды. В греческих моги.1ах Средпзе~1Номорья 
VII- VI веков до н . э. иногда содержались птичьи кости 37 • В V- II веках 
до н. э . , особенно в островной Греции и Малой Азии, в могилу покойному 
продо.пжали еще класть напутственную пищу, но уже не мясную, а в виде 

яиц, орехов, устриц. Обряд, по которому покойника наде.ттяли мясной 
пищей, у племен Северного Причерномарья сохраняется гораздо дол ьше . 
В частности, кости птиц быди найдены в мавзолее Неаполя Скифского 38. 

Сочетание в тузлинекой могиде (154 ( 1 09) такой же жертвенно!! ЛIIЩJI 11 

оружия заставляет считать, что в данной могиJiе бы.11 похоронен скорее 
синд, чем грек. 
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IIHB('IIli!pЬ ~[tiГI!.I 1\- 111 в KuB До 11. э. СОСТОЯ.! в осн н .м 1 кepa
Ml!K!I 11 nредмен1в yкpDшcнrtii (бусы, брас.1еты. ко.1ьца, nрнвесюr J. J\\еньwе 
встречалось вuopyжl'tiiiЯ 11 сщ' ~tеньшL' па.ттестрнче\:кого ннвептuря 

R !11\'зсях хранtпся очl'нь IIL'.\\Iroro npt> \lетов nогребальноrо инвен
таря н.:1 ~юrrrл I\'-111 веков до н. э l'омп:Jсксов этоrо врl'менн ювество 
еще !ltl'flbШL', чем 11з могн.r1 V - 1 V веков. Вероятно, :но объясняется те:-.1, 
•но pacn·нoнoii н черно:t<н:овоii посу IJ.Ы n \ЮГ 11.1 а .х 1\' -llf Bl'KOB rю срав
ненrrю с мопrm1мн преГJ.шествующего вре:-.tени было \ta.ro, а nростая кера
мнка, nреобладавшая в погребально~t ннвеrrтарL' этого врсченн. бьr.1а 
оставлена в Керченском музее, гд<' во время вoi'tirы она пон·ря.qа cвoii 
наспорт н.rrrr погнбла. 

Порядок размещення погреб::и1ьног() ttнвенtаря R \!0Пr:1ах IV- 111 вс
кон ДО Н . Э. остаеТСЯ В OCIIOBIIOM ПpC)!\I!IIM. Амфоры ЛрОДО.'!ЖЗЮТ СТаВI!ТЬ 
в ногах. Наliдено всего шесть амфор, две 11 з ннх, пo-вtJДII\t0\1y, гераклеii
е кне, с клеiiмамн на горле. Клсr"tмо на третьсii ~~tфорс не чнтается BBJtд~ 
nлoxoii со.храннос rн. В могнлах (в ногах r<OCl яка) rшогда встречал нсь 
обломкн а~rфор . ВерОЯl'НО, в это время обряд nомещення tlC.1Ыx афчор 
IЗ могi!Л) заменяется ритуалом по.1оження их обломков. 

Мелкие сосуды т11nа кувшинчш<ов, о,щоручных СОС)дов продо.1жа ют 
ставнть rруnпами около головы, nлеч, локтей, в ногах; IOIЛIIIot чаще всего 

в ногах. Зеркала nо-nрежнему кладут главным образом около .rceвo i'r руюr . 
Только один раз зеркало было найдено за правым nлечом ( 131 (86) Ш . 
1911) 11 друrо/1 раз - 1В ногах на nодстнлке нз камки ( 162 ( 117) Ш. 1911) . 
Судя по ошrсаншо зеркал, тиn их остается прежним: это бронзовыii диск 
днаметром от 0,85 до О, 19 м с деревянной рукояткой, прикреnленной за
клепкаl\111 39. Рукоятка сохранилась только у одного зеркала ( 162 ( 1 1 7) Ш. 
1911) . 

В женскнх погребениях, как 11 прежде, встречаются бусы нз сердо
лика, «фнннкнrkкого», илн глухого, стекла с белыми глазками, желоб
•rатые нз глухого стекла и т. д. В качестве украшений нспользовалнсь 
раковины . В детском nогребеннн в области шеи были наi'rденьr пять ра
ковшi с отверстиями для нанизывания ( 104 (59) Ш.1911). 

Украшеrтй нз ~Iеталла очень немного: в основном онн nредставлены 
прнвескамн в виде овально согнутого прута в полтора оборота с пира
\Нiдкамн на концах, которые находят около черепа. В IV- lll веках: 
до н. э. они делались исключительно из бронзы. 

Hoвoii формой украшениii, найденных в могилах IV- Ill веков до н. э., 
является бронзовая львиноголовая серьга, обтянутая листовым зо.rютом. 
Изредка встречаются бронзовые гладкrrе кольца на фалангах: пальцев, 
бронзовые гладкие серьги; браслетов тоже неМ'ного; один нз ннх нмеет 
на концах зчеrrньrе головки. Все они найдены около рук. 

Встречаются nряслнца. В одной могиле (175( 130)Ш.l9ll) нх было 
найдено nять штук. По.rюжение nряслrщ неоnределенное: их кладут то 
в ногах, то около рук . Те.рракот нет. В детоко\1 могиле (10-Ц59)Ш . l911) 
найдена одна фигурная ойнохоя. Менее оnределенным стало местополо
жеюн~ в могиле лекифов; он 11 ставятся не то.r1ько око.гю рук, но н в ногах. 
чего в моrнлах V-IV веков до н. э. не наблюдаетс я. Гораздо реже встре
чаются различные nредметы, вложенные в руку nокоlrного. Только в че
тырех могилах обнаружены вложенные nренмущественно 13 левую руку 
различные предметы: в могиле (51 (6) Ш. 1911) - три ыедные \ЮНеты. в мо
гиле 76(31) - большая раковпна , в \rогиле 102 (57) - HIIЗK!!i'i .ТJекиф, 
в моги.1е 176 (13 1) - 20 бронзовых стрелок. В зe~I.'I.ЯIIOM склеnе нn груд.и 
костяка 169(124) была найдена чашечка cepoii Г.'IIШЫ . 
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Таб.1uца 11 

2 

' " (?71 !U. l9 > - """"'' ' "Р>ооОф"'УРоо<, рооо"о.ю· Щод""' \ . '""' до " О. 1·"
0
"''" (7) Ш. I9Щ ГJJM 

ll); ГНМ ; 2 IGJJ1нк С Чероофнrурно[J роспись~; конец V! века ДО н. Э. (могила 
52 



В рс.Jкнх погребеннях воннов I\·- 111 веков .1 н. э. бы.111 n .1ожены 
то.1ько бронзовые н костяные~тре.тьr (111 (66). 51 (6), 176 (131 Ш. 1911 
и в ~rorн.1y нз раскопок 1 ~ 6 года) . 

Стрнгн.111 открыты то.1 ько в ..lB\-,. \ЮГ11.1 ах ( 15-t ( 109 Ш 19111 
н в могиле, раскопанноii Ф . Гроссо:-.1 в 1886 году ~\J. 

Набор погреба.1ьноrо инвентаря несколькu меняет-:я . В ~югн.1ах нет 
такнх предметов вооруження , как сечн 11 копья. Значнте.1ысо ) вe.'IIIЧII· 
вается чнсло погребеннii L' 

MOHeTa.чJI, ОТНОСЯЩН.\!I!СЯ 

ко второй пv.1овнне I\' ве
ка41, иногда к III веку 
до н. э. Чаще всего онн 
вкладыва шсь в рот nо-

кшiннку (7 случаев). а 
также в РУ"У; находн.111 

rrx н око.ю плеча (-! слу
чая). реже около руки, в 
ногах (:2 с:rучая), око
.1о ко 1ена се в головах 

( 1 случай) . Меняется 11 
набор керамики: юr.1нков 
становится за~tетно :-.rень

ше; распнсных юr.1нков 

вовсе нет. сохраняются 

только чсрно.1аковые со

лонюr; в логреба.1ьНО.\I нн
вентаре отсутствуют одно

ручные чашки. Ойнохоя 
найдена только одна. По-

' J <?' 
) 

/.. 
Рис. 15. Черно.1о.ковая керамнка !\' века до н. э.: 
1- 'I<Гнла 1 ·~ Г 1913;ГЭ: 2 -Ш 191 3;ГЭ; З-ыо

Г11ЛЭ 1~ Г. 1913: ГЭ; 4- могила 5 Г. 1913; ГЭ; s- m. 
1913; ГЭ 

яв.'lяются сосуды новых форм: пелика с краснофшурной 11 акваре.1ьной 
росписью, канфар с орнаменто:-.1 нз нак.'!адной глины, черно.1аковый кан
фар с каннелированНЫ .\1 н г.1адюш ту.1ово:-1, рыбное блюдо, простое блю
до большого диаметра (до 20 or). 

Краснофигурной посуды в .\IOГII.'Iax 
IV- III веков до н. э. :vraлo. Она представле
на в основном лекифаын двух тнппв: с крас
нофигурной (табл. 9, 1, 2; рис. 8, б) и сетча
той росппсью (рис. 8, 7). Чсрно.1аковая ке
рюшка встречается еще довольно часто 

(рис. 10, 5, 7, 8; 15, 1-5). Простой красно
глиняной керамики много, но формы ее, су
дя по отчетам, мало разнообразны; преобла
дают одноручные сосудики, кувшины, миски 

н небо.'lьшие сосудики (рас. 16) . В неболь
шом количестве найдена и сероглиняная ке
ра~tИка (кувшины 11 блюда) . Новой формой 
прос-rоИ кера~•ики , появление которо1u1 надо 
связывать с III, а не с IV веко~r до н. э., 
является флакон (рис . 17, 2. 3). 

Среди простоii керамию1 III века до н. э. 
сосудов с по:юсатой росписью уже нет. Из
f'(УJ'()вление нх прекратшюсь в IV веке. К та
кому ТИПу сосудОВ ЭТОГО времени OTHOCIJTCЯ 

3 Зак. 171 -83-

Рис. 16. Красноглиняная 
а~1форка. 

Налuд1.11 lf!56 года: ГИМ. 
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Рис. 17. 
1 - кувшннчн1t (lli. 1911); КАМ; 2- флакон; !!!-! века до н. э. (могпла 13 Г. 1913): 3- фJ!а
!;оп; I!- 1 века до н. э. (Ш. 1911); НАМ; 4- сероглиняная чашечка: I век до н. э. - I веr• 

1-1. э. (Ш . 1913); КАМ: 5 - светильннк; III век н. э. (Ш. 1913); ГЭ. 

ш1нохоя (таб.1 . 10, 2) нз насыпи ~юги.1ы (56(11) Ш. 1911). Она сде.•тана 
ш хорошо обработанной, характерной для фанагориiiс1~их пзделиii 
глины красновато-кор11чневого цвета с че.1ьчайшей примесью в внде 
блесток слюды . Стенки сосуда тонкие. Высота его О, 165 м, диаметр 
дна - 0,08 м. Горло ойнохон плавно переходит в тулово, поэтому 
форма сосуда грушевидная, и это сближает ее с клеймено!'! же оi'!но
_\оей из Пантикапея 42• На тулове и ручке следы линий. нанесен
ных красной краской. Под центральной :юпастью на тулове оттиснуто 
клеймо (табл. 1 О, 1) в форме круга (дна метром 0,03 .м) с рельефным 
нзображением го.ювы Силена, повернутой в три четверти. Трактовка по
ворота го.1овьт Силена весьма своеобразна: правая сторона ее представ
.1ена в nрофиль, нос н верхняя часть левой стороны лица - в фас. Нату
ралистическиlr характер изображения подчеркивается вздувшимиен на 
.1бу жиламн. Все изображенне отличается большой тщательностью и тон
костью работы . Над лсвыi\1 глазом Силена оттиснута буква «Ф», под 
челюстью - буква «А» . Клеймо 11 глина сосуда позволяют отнестп эту 
ойнохою к разряду мерных сосудов JV века до н. э., которые изготовлят1 
частерские Фанаrории 43_ Монета, найденная в погребении, подтверждает 
.1ату тузлинекой ойнохон- IV век до н. э. 

Судя по материа.1у могнльника, импорт чернолаковой 
сохраняется, но он становится менее интенсивным. Качество 
сосулов иеоднородно: на одних .1ак хороший, бJ!ес·тящий, на 

-:Н-

керамики 

привозных 

других он 



сероваrый с rрафнтовь!\1 опенком, ЧТL> ) k<JЗЫВает на юrотl>В.lенне этих 
сосУдов скорее в III веке до н. э .. чеч в 1\" веке. 

- На некоторы.\ черно.~аковых сосудах, nерека.1енных nрн обжиге. 
имеются красные nяrна , что характерно д.1я этого временн 44 • На чер!Ю
лаковоii посуде нанесены штамnом 11 npoцapanaннoii .~ннней (рис . 15, 2, 3) 
орнаменты - прием, шнроко расnространенный в IV- 111 веках до н. э. 

Чернолаковая nосуда шшортнроват1сь не только JIЗ Афин, но 11 JIЗ 
малоазн!Iскнх центров . .Ма.rrоазн\н::ю1е чернолаковые канфары с характер
ной фор~юii HOЖKII 45 (та б.rr. i 1, 2, ..J) Наii,деНЫ HeCKO.rJbKIIX Т\\ПОВ (с Г.18'1.
KIIM н каннелнров;шньщ тулово~! . с орtшмснто\1 нз 11ак.1адноi't r.1IНIЫ 11 

без него). 
В могнла.х на1lдены сосуды, свндетельствуюшнс не тоnько об и~шор гс 

нз Среднземноморья, но н о торговле \rежду города;о.нr Азиатского Бос
пора. Это уже уnомянутая оi'rнохоя с кмii;-.ю:-.1 Фанагарин 11 фигурная 
ойнохоя 46 (табл. 1 О, 3), которая, судя по ее ГJII\н e, nо-видимому, является 
rоже нзде.111ем фaнaropнikкoi'r ~racтepcкoi'r. 1 Ia nepeднei'r стороне этоfi 
Ol'iHOXOII ( BЬICOTOii 0,124 Ы, ШI!р!IНОЙ Q,Q.f5 ~~) I!СВЫСОКЮ1 рельефОМ \IЗОбра
жена сидящая боком на козле женщина, закутанная в гиматнй 47 . Фоно~t 
для нее служит люнетка, образоваш13я какю1-то растеннем. Изображе
нне было раскрашено. Краски на.'!ожены на ангобу розовато-коричневого 
uвета. которая на фигуре женщины н Ж.Jrвотного 1\!еста~rи хорошо сохра

НI!дась . Черным лаком с графитовым оттенком бьиш nокрыты некоторьк 
деталп изображения, гладкая задняя сторона сосуда и устье ойнохои. 

Аналогичных два сосуда бьии найдены в l(ерчн 48 • Все они, вероятно, 
являются изделием одной мастерской. О торговых связях с Фанагорией 
свидетельствуют не только эти два сосуда, но и фанагорийская монета 
второй половины III века до н. э.49 . 

Количество предметов, nоложенных в могилы, колеблется от одного 
до десяти . Различное количество пред~tетов в могилах без учета их uен
ности не может служить надежным критерием имущественного положе

ния погребенных. Драгоценных же изде.щй, особенно из золота 11 серебра , 
подчеркивающих багатство nогребенных, в ~югилах Тузлин<:кого некро
поля этого времени очень мало. Только в одной могиле (162 (117) Ш. 
1911) были найдены золотые бусы и бронзовые изделня, обтянутые золо
rом (серьга в виде .1ьвино\r го.1овы). Серебряные вещн совсем исчезают 
и заменяются изделиями из бронзы. Это касается прежде всего женских 
височных привесок в полтора оборота и перстней. 

Таким образом, могилы IV- III веков до н. э. слабо отражают соци
альную дифференциацию . По-видпмому, в грунтовом некроnоле и в это 
время погребают рядовых граждан из греков и синдов. Более сосrоя 
те.'1ьные, вероятно, погребалпс:ь в курганах. 



Г.1ава V 

ПОГРЕБАЛЬНЬIЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОГРЕБАЛЬНЬIА ОБРЯД 
11 ВЕКА ДО Н . Э.- 1 ВЕКА Н. Э. 

Дать nо.ТJную ха1рактернсшку Тузюшекого некрополя II- I веков 
10 н. э . нельзя, так как раскопаны то.1ько две могилы этого периода. 

Первая - сырцовая гробница (59 (14) Ш. 1911) с перекрытнем из досок, 
поверх которых насыпан c.1oii морского песка, смешанного с устрнчнЫ.\Ш 
раковнна~1и. Судя по инвентарю, состоявшему нз свинцового пряс.1Ица, 
3О.1отых серег (рис. 18 и 113 nyc (рис. 19, 17-19), это бы:ю женское 

погребение. Похороненная здесь жен
щина. по-видимому, не бьта гречан 
коi!; об этом свндете.1ьствуют найден-
ная в ногах сероглиняная чашка 

д11а:-.rетро~1 21 сы) <:: д.ву:чя свер.111на 
~~~~ д..1я подвешивания, ко:-vюк серы н 

зо.тотые серьгп особого тнш:1 . Этн 
сt'рьrн, не схожие с юве.111рнымн нз

д.е.rшяi\Ш греческих городов Северного 
Причерноморья. однотипны с серьга
~ш. найденными в сарматско~t поrре
бсшш III-I веков до н. э. 1• Этот 
пш серег ста.1 широко нзвестен в бо
.1ее позднее время на террнторнн 

распространения аланскоii h')'.1ЬТуры, 

особенно на К:авказе. 
Наличие серы в могнле тоже 

связано с сар:\rатсюrы поrреба.rrьны~t 

обрядоы :2, который был принесен :-.rе
ото-сарматашr на . .-\знатскнii Бослор 
в последние века до н . э. Сера встре
чалась также в погребеннях не-кро-
nо.тiя Фанагорин. 

Рис. 18. Золотые серьrн. 11- 1 в~~-.а Инвентарь !\ЮГНЛЫ 59 ( 14), t'C.111 
1u 11 • · (могн.~а 59(11) Ш. 1911) . гэ. IIL' .:' Читать Сбре-г, - бо..'!ее чем 

- Зб-



Рис. 19. Бусы 11 века до н. э.- III век н. э. 

1 - подвес nа из горного хрусталя; 2-3- uуснпы ониксовые (всего в погреГ.енни найдено 
6 штук); 4 - Gуснна сердоликовая; 5 - буL>~на tiнпнrа~tндальноii фор\IЫ нэ сннего стекла; 

б - бусина г.тухого стекла те\!Ного цвета; 7- буснна r:1ухого стекла те\tного цвета (3 шт.); 
8 - пvдвесliа сннего стекла (1-8 нз ~югильt 81(102) Ш. 1911. ГИ!\1); 9- подвеска в вrце 

птнчtш нз бронзы; 1 О- бусина бронзовая; 11 - \iусина глухого стекла серого цвета; 12 -
пpoi!I!Зt{a hОстяная; 13- бусина глазчатая г.тухого стекла зеленоватого цвета; 14- буснна 

Гл)·хого стеюtа ыолочно-Gелого цвета (2 шт.); 15- бусина глу"\.ого cтetma голубоватого цве· 

та; 16 - буснна глухого стенла сероватого цщ•та t9-16 11з ыогш1ы 78(:1:J) Ш. 1911; ГИl\1 ): 

17 - бусина ениего сте1mа; 18 - буен на глухого стекла корн•шевого цвета; 19 - бусина 
сеrдолш:овая (17-19 нз могилы 59(14) Ш. 19 11; ГЭ); 20 - проtшJь рубчатая ениего стекл3 

(4 шт.); 21 - (,уснна глухого стеtша с пестрым орнаментом; 22 - бусина глухого стек.;Iа 

серого цвета (20-22 из могилы 6 Г. 19 13; ГЭ); 23 - бусина глухого стекла белого цвета. 

посереднне шов; 24 - подвесt'а в виде амфорюt, зеленоватое стеЮiо; 25 - бусина массив· 

ная гдухого стекла серсватого цвета с ннt:рустнрованноit пестроti полосой (светдо-голу

бой , желтыii, зеленоватый цвета) ; 26 - бусина глухого стекла синего цвета с жеmымн 

глаз!iа\щ; 27 - бусина глухого стекла чсрно-~>орнчневой пасты; 28 - буснна ениего стекла; 

29 - пронизка глухого стекла синего цвета, перевита полоской глухого стекла белого цве· 

та (23--:С9 из склепа IП, камеры 2 ; раскошш 195 1 г . ); 30 - подвеска голубоватого стекла; 
31-32- бусины гешнровые; 33- бусина глухого стеtща голубоватого цвета; 34 - проннзк<~ 

из полупрозрачного стекла с прокладкой из зодотоii фольги; 35 - бусина глухого стеЮiа 
красного цвета; 36- бусина стеклянная зеленого цвета; 37 - бусина янтарная; 38 - буен· 
на нз оннкса; 39 - бусина глухого стеr<Ла с разноцветнымн nолосаын (желтоii . зеленоlt. 
красноii); 40 - обломок янтарноi1 буснны; 41 - полсвнна я• rтарноП буснньt: 42 - буснна 

янтарная; 43 - бусина янтарная (30-43 ~з Cl>лena ! ; pact<OПКJ I 1951 г.). 

скромный, в то время как в могилах V- III веко•в ~о н. э. , содержавшнх 
зо.лотые вещи, поrребального ннвентаря было больше. Скромность ннвен· 
таря, по-видимому, объясняется общими тенденциямн к его сокращению 

в этот период . 

Вторая могила бы.~а зешiяной 
каменными nJiитами, однако стен1<н ее 

глины. 

(145 (100) Ш. 1911) , перекрытой 
были обмазаны тонким c.rtoE'м 
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Наiiденныii на грудн погребеиного серебряный :-.1е.:tа.1ьон ИЗОбра. 
женнем А.фро;tнты н двух Эротов 3 поз~о.1яет отнести i\IОГИ.1у ко I I-l зе-
кам ;to н . э. J 

Некоторые могилы э.1.11!НIJСТIIЧ~ского вре:-.tенн 0~111 уни;тожены. nо
этому учет нх не-возможен. В однон нз таких \1 r11.1 оы.1 нанден кувuшн. 
оnубликованный Т. Н. К.ннnовнч 4, нз других :-.юrн.1 прон ходят зо.1отая 
поде.11ка, несколько терракот (таб:1. 11 , 3) 11 керамнка. 

Из 17 могил l века до н. э. - 1 века н. э. две ыожно бо.1ее точно .:ta· 
rировать 1 вексм до н. э н пять - r веком н. э. Все 17 !\IOГI!Jl в этой Г.'!аве 
будут рассматриваться вместе, поско.1ьку нх объе;:щняет ряд общих 
прнзнаков. 

Основным типом погребального сооружения остает~я зем.1 яная яма 
с перекрытнем н без него. Всего rак11х ~10ги.1 открьпu 1-l. Две ш них без 
перекрытня 5 , восемь с перекрытнем нз досок 6, три с перекрытнем нз 
досок, обмазанных сверху слоем глнны 7

, одна 8 бы.1а закрыта камен· 
ными плитами, чего не наблюдалось в моги.1ах VI-III веi<ов до н. э. 
Одна из плит этой могилы оказалась надгробие:-.r более раннего времени. 

Одна,ко на деревянных перекрыrнях, характерных д.1я простых зе:о.r
ляных могил, не встречается распространенная ранее засыпка. Сохра
няется лишь обычай замазывания досок глиной н.1и, как пишет 
В. В . Шкорш1.'l, сырцом. 

К. l веку до н. э. - I веку 11. э. относится и могила смешанного типа 9. 

Длинные стенки ее сделаны из сырца, короткие образованы поставлен
ными на ребро каменными плитами. Перекрытие было сделано из досок 
и обломков плит. 

В этот период вnервые в некропо:rе у :мыса Туыа появляется под· 
бойная могила 10 (с камерой шириной 0,53 м). Подобные могилы появ
дяются здесь позднее, чем, например, в Фанагории, где наиболее ранняя 
подбойная могила относится к 1\' веку до н. э. 11 , ню1 в Пантикапее, где оюr 
известны с конца III века ta.o н. э. 12• I3 I веке до н. ;:J.- I веке н. э. по
прежнему у мыса Тузла встречалнсь зем:IЯные ск.1епы. К 11х числу оrно
снrся одна могила, которую 13. В. Шкорn1п называет «сырцовой гроб· 
ннцей» 13. Однако архитектура ее так своеобразна, что эта гробница скорее 
напоминает склеп, в котором од~ювре;о.1енно сочеrа.111сь 11 черты rгpocтol't 
сырцовой гробницы. Могила выложена сырцОВЫJ\1 кирnичом, сверху за
крыта, как обычно, деревянными доскаt\!И. Но, как в склепах, в восrоч
ной узкой стенке могилы высотой 0,79 м сделан подбой в виде Jiежанки 
длиной 1,82 м, шириной 0,70 м. Глубина могилы тоже необычна- 2,59 м. 
Не характерны для гробниц рассматрнваемого времени ее ширина 
(1,14 м) и длина (2,56 м). 

Устройсrво лежанок для покоiiннка по.1учи.тrо распространение в зем· 
.1яных склепах Пантикаnея: в I веке н. э. н позднее 14 . В Ольвни они из· 
вестны с I века до н. э. 15 • 

Следует отметить, что и другне могилы 16 в внде простой земляной 
ямы также отлнчались чертами, характерными для склепов: во-первых, 

глубина нх была довольно значиl'ельной (могилы 69 (29) -
1,09 м; 72(97) - 1,16 м; 81 (36) - 1,03 м); во-вторых, обломки черепиuы 
помещались, как и в cкJJenax III века до н. э., в ногах покойного; в-треть
их, •встречались повторные захоронення (могилы 72 (27) 11 81 (36), хот~ 
в это время погребенпе членов одной семьн пронсходнло не в простаи 
земляной гробнице, а в семейном склепе. 

Могилы I века до н . э. залегали несколько г.г1убже, чем l'vюгнлы пред
шествующего времени, - от 1 м до 1,9 м. 
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f>t>.'lbWIII!L'TBU \ll>IJI.I 1 B~Ki.l Дll 11. Э. ( B~f\[1 Н •• ·;~. )' Жl:, 1!>';\1 .IUПIJ1ЬI 
(\' 1 !1 веков a.v н. -:J., и I:BЯJH с тем. ЧТ•.! nовтQрны~ 3<1 оро11е1111Я в зе\1-

_1янЫ\. гроС\нtща\, зn IIСh. Jюченнем дВ)\ случаев (.\1UГ11.1Ы 72(27) н 
Н 1 (36), не npu!IЗBvдH.'lll<..u 1\о н \IOПI.lbl l: повтuрны:-.111 нtxopoiiCHIIЯ\111 
IIL'ii<HifiOI о WHpl' ~IOГ.rtll С OДJIHOЧHЫ~lll ПOГpCбl'HilЯMII (O,!U-0,65 ~1). 

Д.1л IIJ)ЧtJC'\IOГo вречевн \араl,rсрны ~>Юпtлы r.1yGннoii 0,50-1,16 :-.t 1-
Пo•IТII ПOJIOBIII1З поrребсннii бы:ш дстсю1М11, nоэ-гому д.'llllla моПI.'J нeвe
.'JJIKa . Орнс11 п1ровка гюкоiiвы .\. в основвам восl'очная (7 ~.'lyчat'B) '-' oтк.lo
IICI!IIt'дl на север 11 юг (nu 2 с.пучая), но встречается 11 ~аiiЗЛ.ная (3 с.1учая) . 
южная (2 случая), юга-западная ( 1 CJi yчai1). 

В одноii подбоl!ноii моr11ле (1 1 ~(69) W . 1~11) uJ.vJCЧL'IIa южная uрн~н
тнрuвка костяка . В подобных пuгреба.1ьных coopyжCIIIIЯ\. это одно из 
нанболее харnктерны:-. nоложсвв!"1 у~Iсршсго, 11 вс только в 11екрополс 
П ni!Пii\<lneя, но 11 в \IOГIIЛЫ!J!!,D.X Прнкубанья и Нижнего Пово.'IЖI>Я 18. 
В .:нoii :IIOПI."I~ бы.1а наiiдена 1-:расно.1а1<авая чаша с клсii~ю.\>1, на дне кото
рой '-' нар)жноii с1ороны нaцapalliOia, как определяет В . В . Шкорпи.1. 
\IOH\)ГpiOli\la, 11.111 311ак, не по·~.1.ающнi'1сЯ объяснению. По-внди ;-.ю~1 у, это 
01.1111 11 ~ нзвесп1Ы\ в Севеrно\t Прнчерно .\lоrье сар~1аrских знаков, по.1у
чнвшн\ 1-!C'.:'hO.fJЬ!((• позднее шнрокuс pacnp()('l рансние. Вес э11I данные за
став.1ЯЮт предположить. что погрс-

бl'rtныi'l был сармато~t. 
Черепом на юг :1ежа 1 кuс1 як 11 

В другоi'J МОГИ.1С В В!!ДЕ' ПрОСТОЙ ЗС\1-
.1ЯНОЙ IOIЬI. В ногах сrояла чашка из 
черноii r.1нны, во рту бы.1а монета. 

Прнведенные примеrы свиде
теJiьствуют, что южная ориентиров

ка в одноч с.1учас связана с могилой, 
устройство которой типично для мсо
то-сарматов и сарматов, в другом 

~ такой особенностью греческоrо ·Об
ряда, как снабжение покойного мо
нетоi\. 

Обряд поrребения, набтодас
мыii в могн.1ах l века до н. э. -
1 века н. э., претерпевает заметные 
нзмене.ння. На доски, закрывающие 
~юrильную яму, уже вовсе не насы

пают морской necQK, смешанный с 
устрнчнымн раковинами; H<J. дне мо

t нльr не дс.rtаюг подсыпку из песка и 
ракушек, камкн не подстилают. Мо
неты хотя н nрQдолжают еще класть 

умершему, но это,. обычай уже ухо
д.нт в nрошлое. Монеl'ьr обнаружены 
только в трех могилах, причем в од

ной 1 1 з ш1х (3 Ш. 1913) сереб
ряные :-.юнстьr сложены столбнко:v1 

Pu.c. 20. 
Надгробне. 1 век до н. э. - 1 вt<к 11. э. 

с:1ева ·от костяка. В Туз:тнском некропо.1е э110 наблюда тся впеrвые. 
Под.uбноl: по.1оженнс монет встречается в чог11ла .\ и другнл некрополей 
Север11оrо Прнчерно~1uрья, но редко. Так, в одной ~JOГJI.'le Пантикапсikко
rо неr;ропо.'Iя 1'' сто.1бн!Ю\I лежали монеты конца III - 11 веков до 11. э.; в 
ск.1еп~ Херсонеса спrава от пuкой1юrо найдена стопка \IOIICT V- VI oer;ou 
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, 
1-r. э . 2u. По.'lоженне покоiiного ro.1oooii на восток теперь выдер нв e'J 

раздо менее строго. Отсутствуют в мопr.<ах я JЮI-бофры, в которые ста
вн:шсь сосуды. 

Но в этот период сохраняются еще некоторы~ черты обряда, ран 
и rевшнося в Тузлн,нскоч некрополе. Речь ндет о деревянно~r лерекрытан 
моrнд н rенее · характерно:-.f погребешш в гробе. Так, в двух . юги.1ах 
rюгребенне Gыло сове-ршено в гробе. прнчем rо.1овой на восток. На.з. 
одннм поrребеннем 22 , в насыпн, бы.111 обнаружо=ны o6.1o~IIO I стек.1янны · 
и краснолаковых \.:осудов, в двух друп1--: М<>ГJ1.1ах - рак внны :::з. 

Над могш1амн I века до н. э. - 1 века н. э. ставн.'IIIСЬ надгробия. 
К этому времени относится ску.1ьптурно~ поко.1еннос нзображенне жен
ЩII'НЫ с накинутым на голову покрыва.'1ом :::4 (рнс . 20). ,\\ . ,\1_ Кобы.1ина, 
опублнковавшая этот памятннк, с правед.11!В~) счнтает, что он воспроиз

воднт тиn туземной женщины. 
Размещенне ннвентаря в ыопr.'1ах I века до н . э . - l века н. э. не

сколько иное, чем в могилах I\'-III веков до н. э. Между этим раз~tеще
нием 11 ориентировкой nогребеиного сеть пекоторая зависимость. У ко
стяков с вос-гочноlr, сооеро-восточной п юга-восточной ориентировкой 
сосуды в числе 2-3 размещались около ног; в погребениях с западной и 
южной ориентировкой - в го.1овах. В сарматскнх подбойных моrи.'lах, 
где костяки лежали черепом на юг, погребальный ннвентарь обычно со
средоrочивался у головы. То же на6.1юда.тюсь в подбойной моги.'!е Тузюш
екого некрополя . 

В погребениях с заnадной ориентировкоii были найдены точильные 
бру.оки. В двух мо~илах сосуды были найдены поставленными между ног. 
Это впервые отмечае-гся в некрошл'lе у мыса Тузла. При поГ'ребеннях 
в гробах 'Инвента-рь ста,вился как снаружи, так и 'ВНУ11РИ гроба. 

Сильно изменился состав инвентаря. Отсугствуют амфоры. Из кера
мики преобладает краснолаковая с клеймами и без них. Почти в каждой 
могиле находила·сь посуда из прозрачного стек.'!а. Резко возрастает ко.'!я
чество бус, из которых дела.'lись не только ожерелья, но и украшения для 
рук, nодобные браслетам (могила 136 (91) 25. В могилах было найдено по 
13, 19, 22, 29, 30 и даже 67 раз.1нчного вида бус (ри·с. 19) . Самые распро
страненные из них - сердоликовые, лигнитовые, глухого стекла, нз «цвет

ной композицию~. реже встречались янтарные, халцедоновые, Х'рустальные 
и бронзовы~ (табл. IV, 1-4). Характерно, что среди бус им,елись привески 
в виде птички, гермы, ,колокольчика, кольца, сдманные из бронзы . 

Появляю-гся фибулы (булавкп ) «Простейшего» типа (рис. 13, 2). 
Положение фибул довольно определенное. В трех женских погребениях 
они лежали в обла,сти груди костяков и обязательно сопров·ожда.т1ись 

бусами. Одна фибула найдена в груде !Юстей. 
В женских погребениях, помимо бус, обнаружены серьги, сделанные 

в форме nростых бронзовых колечек (мопJ.11Ы 136(91) , 68(23)Ш.19 11) . 
В одном из поrребений найдены ,височные подвес-ки в виде ова.ттыю огну
тоrо nрута с пирамидками на концах. Это те nодвески, I<Оторые шн
роко были распространены ·в V-II ве·ках до н . э. н которые, nереходя 
по •Наследству, ·вероятно, дошлн до I ~Века до 'н. э. - 1 века н. э.26. 

Встречаются надетые на одну ил1r две руки брас.ттеты следующих 
форм: 1) толстый бронзовый с шарика-ми на обоих концах, в·есь обмотан
ный тонкой лроволокоГ! ( 136 (91) Ш. 1911) ; 2) г.ттадкl!l"! (в тoii же могиле, 
а также в гробницах 78(33) , 68(23)Ш. 1911) . 

Перстией мало. В одной моrиле ( 143 (98) Ш. 1911) были вnервые 
в этом некрополе найдены бронзовый и железный перстни QO вставками 
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113 r.1a;J..КIIX стек.1ьrшек белог() u..в~::та. 1 Iз бронзовы.'\ пред~1етов .::.1едует 
уnомянуть еще шлн.1ьку, найденную око..1о черела в мoru.1e 127\ 2) Ш. 
1911 . 

Этн вещи дают nолное nредстав.1енне о женскнх украшениях 

1 века до н. э - l века н. э. Одежда на rрудн зака.'!ывалась фнбу.1ой. 

113 шее женщины носн.r1н ннтку nестрых бус, на руках - брас.1еты, в 
,-шах - серьги, на пальцах - кольца. Волосы закреnлялн шпилькой. 
·Блаrо:~.а ря украшениям женские погребения выглядят богаче по инвен
тарю, ч ем :--Iужсюrе. где встречала~ь только кера.мнка. Аналогнчное яв.'lе
юlе уже отмеч<J.1ось пр11 харшпернстнке мorн.ri предшесrвующеrо времени. 

Но в женских могнла..; этого временн отсутствова.'!l! часто встречавшнеся 

в погребению: I \ ·-III веков до н. э. nряслнца 11 зеркала. 
Все мета.1лнческне украшення былн сделаны нз бронзы. Изделий нз 

драгоценных ;четаллов, за нсключеннем 10 серебряных монет из могилы 
ЗШ.1913 11 обрывков тrстового золота, найденных в могиле 72(27) Ш. l 9ll 
на груди nокоi'lного, совсем нет. 

В одной детской могн.1е J.J.3 (98) Ш.1911 были nо.rюжены две тер
рuкоты, нзображающне стоящих женщин: одну с собачкой, друтую 
( мa.7JbЧIIKOM. 

Оружия в ыогилах I века до н. э. - I века н. э. совсем не было. 
Монеты найдены в трех могилах. Положение их по отношению к по· 

гребенному различно: в могиле 3Ш.1913 10 монет было сложено столби
ком около левоfr рукп костяка, в могиле 164(119)Ш.1911 - сииопекая 
монета 1 века до н. э. лежала во рту погребеиного и, наконец, монета пло
хой сохранности была в насыnи могилы 81(36)Ш.1911. 

Целиком собрать комплекс вещей из каждой могилы не удалось. 
Наибо.'!ее полно предстамен инвентарь гробниц 81 (36), 78 (33) и 
71 (26) Ш. 1911. 

Из краснолаковой керамаки найдены только миски. Они делятся на 
два пша . I . .l\lиски с п.гrоски.м дном, вертикальными бортиками и сравни
те.1ьно невысокой кольце
вой подставкой. Форма 
мнсок очень чеТ'Кая, грани 

острые. Этот тип посуды, 
nредстаменный в со бра· 
нии ГИJ\1 двумя экзем
плярами (табл. 13, 1, 2) 
11 в собрании Керченского 
:--Iузея 27 - тремя, отно
сится к наибо.тrее распро

Сiранениому типу мало-

азийскоfi краснолаковоfi 
керамики. Он находит 
ана.тrогию среди керами -

2 
.f 

ки босnорскнх тородав 28, Рис. 21. l\.лeii~1 a •=d краснолаковых мнсках: 
Ольвии 29 н Чандарли 30 . 1 - разграбленная могила (Ш. 1913): ГЭ; 2-моги-
Эти МИСЮf датируются ла 68 (23) ш. 1911; rим; з- моrнла 78(33) ш. 1911; 
1 веком н. э. на основанив rнм: 4 - ш. 1911: кли: s - ш. 1911: клм: 6 - мо. 

rила 82(37) Ш. 1911; ГIIM; 7 - Ш. 1911 · KAI\1 
следующих nризнаков: · · 
во-первых, все они, за исключеннем одной, имеют клейма (рис . 2 1, 1- 7) , 
во-вторых, лаком у них nокрыта не вс я nоверхность наружной стороны. 
что характерно для этого времени 3 1. 

Il. Миски со стенками без четкого Ч.7Jенения , гладкие и имеющие 
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округ.1ую фор~tу; У' одной ~шсю1 стенки не~Iного загuбаЮТ1:Jl внутрь 
СJ;оны " этих ш1сок невысокне. В Северно:-.1 Прнчерпо:-.1 рье этот т t •• 
~..·т:J..В.I~нныii в LOupШIIIII П I.'\\ дву:-.1я эюе:-.ш.тярn:..ш тn 1л. 14, 1. 2 
собраннн Эр~riпажu :ш1сочкuii ни п.1оско:-.r поддоне, не по.1учн.1 так r 
шнрокого распространения, как первыii. Например, в 1\lнр 1еюш и Тири· 
нн,е он не встреqu.lся, но в 0.1ьв1ш r.шскн подобного типа былн найдены 
Т . Н . Кннповнч счнтает нх тоже ма.1оазнi'I.::ки.м11. 

Одн) ~шску с клеii,юм в в11 '!.~ воL·ьыir.Iспестковvii розетки (рнс. 21, б 
:..южно отнестн к ~aмoccкvii прОд) кцш1, так как на саыосскнх со~.. удах 
по.J.о6ны~ клеilмu хорошо ttзвестны 32 11 .1ак на caмoccKII. · чашах. описан· 
ныi'I Т . Н. Кннnовнч, оче.нь блнзок к .1аку сосу.1а Туз.т1шсю.>rо могн.тьннка. 

Стеклянные сосуды, найденные в могплах I века до н. э. - I века н. э., 
\la.1u разщ:юбразны: это стаканы, 6uльзu~1арни, четырехгранные со· 
суды, сосуд тнпа оiiнохон. Нанбо.1ее распространенны:-.rи бы.тн ба.тьзама · 
ршr (табл. 12, 2) н стаканы, пос.теднне представ.1ены двумя типами. 
Стакuны первого пша имеют банкаобразную форму, с.1егка расширяю
щуюся кннзу. Верхний край IIX не:-.шого отогнут наружу. и~tеется поддон 
с уг.1уб.'!еннем или без него (табл. 12, 1). Подобные стаканы известны 
в Херсонесе 33

. В Ольвин J 4 такой сосуд был найден в могиле, которую 
Б. В. Фарыаковскнii датирует II- I веками до н. э. Однако стакан был 
найден совместно с краснолаковтi тарелJ<ой, характернuii для I в. н. э ., 
которая н должна датировать эту \IOГII.'Iy. 

Сrакан второго типа найден в могиле 140 (95) Ш. 1911 (рис. 22). 
Он колоколообразной формы, с отогн:усым краем н лепешкообразньш 
сплошным поддоном. Почти три четверти верхней части стакана зани

мает рельефный орнамент в виде продо.пго
ватых ячеек, который образован стек.тянной 
нитью дово.тьно большого диаметра . Такие 
стаканы бы.1и менее распространены; можно 

найти e:.ty аналогию по фор:v1е 35 , но по ха· 
рактеру орна1>1ентации он очень своеобразен . 
Стакан найден в моги.1е виесте с красно.та
ковой чашей I века н. э., имеющей клеймо в 
вндс ступни, обутой в сандалию, на пятке 
которой - розетка. 

Стек.1янные сосуды с четырехгранным 
тудОВО!II, узкпм круглым горлом и ручкоti 
отлнчаются друг от друга по высоте тулова 

н длине горлышка. И:меются два варианта 
этою типа сосуда. Первыii вариант из гроб
ницы 81 (36) (табл. 12, 3) аналогичен сосу
ду нз могилы, раскопанной К. Е. Думбергом 
в 1900 году в К:ерчи 36

. Найденная там моне-
Рис. 22. Стеклянный стакан та Агрнппии-К:есарни (14-8 rт. до н. э.) по
(моrнла 1·10(95) Ш. 1911); ГЭ. зволяет датировать ее рубежом I века 

цо н. э. - I века н. э. или скорее всего нача
.то.\1 I века н. э. Рассматриваемый сосуд, найденный вместе со стаканом 
перво1·о тиnа, тоже относится к тому времени. Поэтому датировка этих 
сте-к.1янных сосудов н бальзамария из одной и тoii же могилы яв.1яется 
д\JBO.lbHO 1'0Ч.НОЙ . 

Второй варпант четырехгранного сосуда (табл. 12, 4) был найден 
с кдейменой краснолаковой тарелкой I века н. э. Это дает основание 
считать, что оба варианта одного тнпа сосуда был11 одновре-менными. 
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Г л а в а VI 

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И iЮГРЕБАЛЬНЫА ОБРЯД 
1-IV ВЕКОВ Н. Э. 

Двадцать i\IОГп.:т ~rы относнм к I-III векам н. э. '· Содержащиеся 
в ннх красно.1аковая керю.шка и стек.1о в музейных собраниях почти 
не сохранплись. Поэто;-.rу нет возможности разбить эти моги.1ы на более 
дробные хронологнческие группы. 

Шесть гробющ представ.1яли собою простые земляные ямы, четыре -
по.1бойные моr нлы, семь - земляные склепы, одна - земляную могилу 
со стенка;-..пr, об~rазаннымн тонким с.1оем глины, одна - каменную мо
гплу, устройство одной разграбленной могилы неизвестно. 

Одна нз зе:-.r.1яных могил перекрыта досками (144(99)Ш.19 11), три
дvскаюr, за.\rазаннымн сверху слоеч глины (79(34), 80(35). 
1 ·!б (1 О 1) Ш.1911), одна - бревнами, заложенными двумя рядам н сырцо
вых кирпичей ( 1 38(93)Ш. 1 911). И ro.rrькo одна могила (83(38)Ш. 1911) 
переh."РЫТИЯ не имела. 

Такп.\t образоч, совс~;ч исчезает обычай засыпки могил поверх их 
деревянного перскрытия песком и устричными раковинами, но шире рас

пространяется замазывание глиной или закладывание досок гробницы 
сьrрцовыч кнршr.чом 2. Однако деревянное перскрытие сохраняется на всем 
nротяж~нни существования Тузлинекого некрополя. По-видимому, это 
объясняется особенностями погребальной архитектуры меотов и синдов. 
Все нсс.1е..:rовинные грунтовые некрополи Синдики связаны с приморскнмн 
гречесюrмн городамн, н по01тому у нас нет возможности сравнить погре

бальные сооружения Тузлинекого некрополя с погребальной архнтекту
рой грунтовых некрополеii сrrндскнх поселенпП. Курганные же группы 
у Се:-.шбратнегu городища V-1V веJ\ОВ до н. э., у Анапы III века де> н. э. 
н даже у Фанагuрнн \'- 111 веков до н. э., как и отдельные курганы, на
пример Зе.1енскоi'r. доказыrзаюг широкое применение перекрытня поrре
бальных: ка:мер де:-ревянньшн брусью!И н бревнами . В курганах Прпку
банья встречаются раз.1ичные варианты деревянных перекрытнй: плос
кие (усть-лабинские, воронежские, роrовскпй) п шатровые (ульсюrе, 
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кuстроыскнс). относящнеся в основноi\I к \ l веку до н. э. Онн свидете.1ь. 
ствуют 0 то~1, что у чеотов н с1шдов с древн~х вре~tен прюtеняют дере

вянные перекrытня погреба.1ьных сооружеюш. Деревянные перекрыти 
погреба.'lьных камер известны в курганных некропо.1ях не то.·tько снндо

меотов, но н 1!3 бо.1ьШОit террвтор1111 Северного Прнчерно:.юрья, которая 
была занята скнфскнмн п.rн:-r.н:-на~tн . С. II. Капошнна 3 связывает прн. 1 е
нснне деревянных перскрьпнii в o.1Ь'в!liicкo;-.t некроnо.1е с особенностюш 
поrребальных сооруженнii скифов. В Пuнтнкапеi'tско~t некропо.1е южного 
склона горы J\lнтрндат есть ряд могш1 Vl-V веков до н. э. с деревянны~1 
переJ,рытнем. Гробющы этого pai'toнa шtеют еще ряд черт, которые nо
зволяют счнта1ь ttx некрополем негрече-ского насс.lешtя Пантнкапея 4 . 

В Тузлннском некрополе деревянные п~рекрытая :чотн.1 надо рас
сматривать как одну из особенностей снндской погребальной архитек
rуры. 

1\\огилы былн открыты на глубине от 0,71 до 2,02 м, но nреимуще
ственно залегали они глубже 1,7 м. Ширина могид - 0,4-0,7 м, д.lина-
0,85-2, 17 м, в зависимости от роста погребснноrо. Л\оги.1ы бы.1и дово.тьно 
глубокие - 0,5-0,83 м, но встречалнсь и мелкие - 0,3 м. 

Подбойные могнлы 5 были открыты на глубине 1,2-1,87 м. Д.щна 
подбоя- 1,78--1,88 м. Подбои 1довольно узкие - 0,45-0,66 м. Высота 
их разлнчная: от 0,25 до 0,74 м. Подбой устраивался с восточноii стороны 
н лишь в одном CJJyчae с юга-восточной. Вход был заложен сырцовой 
стенкой. 

В первые ве.ка н. э. в Тузлинеком некрополе возрастает количество 
земляных склепов. Их, как мы уже сказали, насчитывается семь в_ 
К сожаленню, устройство склепов во многом остается неясным из-за их 
плохой сохранностн, а также неточиости и неполноты описаний, особенно 
в отчетах В . Н. Глазова (раскопки 1913 и 1916 гг. ). Несколько лучше 
нзвестна архитектура только трех склепов, 11сследованных И. Б. Зеест 
в 1951 году 7 • Он11 cocroя.rвt из камер, короткого дро~оса и колодца. Раз
меры их различны. Погреба.1ьная камера скдепа .N'!! 3, например, 
имела размер 2 Х 2 м, •высот) 1,6 м; колодец склепа был разме.ром 
1,8 Х 0,8 м, глубиной 2 м. В погрсбальной камере некоторых склепов 
~,Ng 1) в стене, расположенной проти.в входа, устраивалась ниша с .'lежан
кой шириной 0,8 м, длиной 1,8 м. Пол камер лежал ниже дна дромоса. 

Преобладающая ориентация покойного - восточная ( 4 случая) с от
к.1онением на север ( 4 случая), на юг (2 с.тучая). Но встречается также 
ориентация костяков на юг и северо-запад (по 3 СJJучая) . В подбойных 
ыогилах наблюдаются не только характерное для них положение покой
ного головоii на юг, но и на севера-восток. 

Изменяется обряд nогребения. Подсыпка совсем не встречается. 
В случае nогребення без гроба тело nокойного клалось непосредственно 
на землнное дно. Погребений в деревянных гробах и саркофагах значи
те.'!ьно больше, чеы в предшествующий период. Их открыто 8 8 . Они со
вершалнсь г.тавным образом в земляных склепах, реже в простых зем.'IЯ· 
НЫ\ МОГН.'!ах. 

Саркофаги дe.'lamtcь нз досок, которые затем окрашивали ь 9 . На 
некоторых 113 них нмелись гипсовые украшения. Одно из украшений
налепов прt:дстав:zяло собой rо.1ову сатира 10 (таб.'!. 11, 1). Такое же гип
совое изображение сатира было обнаружено в одной могил Пантикапея, 
которую можно датировать монетоii Рим11талка, найденноi'1 в ней, т. е. 
второй по.ювнноi! II века н. э. 11 . Изображения сатиров нз некрополей 
У мыса Туз.1а и Пантнкапея настолько совпадают, чw можно сделать 
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саркофаr·.t в I <~C l \:pcк 11 Пuнтнкапся 
Повторны \ П• J rре(н~юш в nросты. ~: 1.1щ1ы 1 rн.'!их 1-Jll веков н т, 

1111 онн всrрсчаются почти в к<.~ждо:ч н~разrраС.ленном ск 1 ne. 
Ко.'lичс·тв.: инв~.:нтаря в ыоr н:rе '3Hi.IЧIIH'.1ЫI(1 соl'ращается. Он со

l·тоит нз одного-двух 11 очень ре.1ко nяпi ~.;ОС\'дов ю с1ек.1а н 1.111ны 

(моrнлы83 (38) Ш.1911, 138 (93) Ш. 1911)·. В ж~нскнх nогребеннях 
к ним добав.1яются украшения , в мужсквх - пр~дметы вооружения. 

Пocy.IJ.a ставн.тtас ь в ногах н:1 11 в ГtiJНIB<:IX, редк1.1 11 1ут 11 тю1 (могила 
83 (38) Ш. 1911) . В некоторых случая\ сосуды помещu.1нсь около рукн 
(могн.~ы 79 (34}, 70 (35) Ш. 1911 ) 11 даже на rp)дir (ыоrн:н1 80 (35) Ш. 
!911) . Фор~rа посуды не отлнчаеrся разнообраз1rе'1: 11з красно.1аковоii 
встречаются чаш кн , двуручные сосуды н тарелка. Стек.11янная посуда 
представлена глu вны м образом бальзамарвямн н, кр()\!е того, чашкащ1, 
«стаканамн с двумя ручhамн», стаканом 11 сосудом тнна о!tно\ОИ. 

В погребеннях I- Ill ве1<ов наiiдено значнтелыю Ж'llьше бус, чем 
в \IOГII.ТHIX прСiдшествующего периода; причем в оююii \IOГir.~e от 5 !.'!.О 1 О, 
в то вре.шr как ра.ньше пх бывало свыше 60. Бусы (рнс. 19) встреча
ются сердолнковые, лнгюповые, янтарные, rешнровые, «цветноii ко:-..1по
знцнtt >> , изредка хрустальные 11 бронзовые подвески в вн.'1.е коJюкольчи
ков . В oдHOl\J же1-1ском nогребеюш (nодбойная ыогш1а 74 (29) Ш. 191 1) 
наiщен браслет нз бусин. 

Изделий нз 1\tеталла немного. В женских nогребения:х бьr-111 найдены 
металлнческне предметы - украшения. Наnрнмер, бронзовые брас.'lетьr 
(могилы 83 (38), 75 (30), 74 (29) Ш. 1911). Некоторые из них и:,.1е.1и 
расшнряющнеся концы. Серег в nростых земляных могилах не бы.'lо. 
Зо.10тая серьга со вставкой из прозрачного красного стекла найдена 
в разграбленном склепе NQ 3 из раскопок 1951 года 12. Там же обнаружено 
бронзовое кольцо со вставкой из горного хрусталя 13 . В одном из погребе
нн!"r найдена бронзовая ложечJ<а, лежавшая в деревянной шкатулке. 

Бронзовые фибулы были найдены в женскоl\t (83 (38) Ш. 1911) н, 
по-видимому, мужском погребении ( 138 (93) Ш. 1911) в земляных моп1-
.1ах, облом•ки фнбул- в склеnах из раскоnок 1951 года. В женскоы погре
бении две фнбулы были обнаружены в области п.1еч, в )..tужском - на 
'руди . Тпn фибул неизвестен, так как они не сохршш,rшсь. 

Бронзовые н железные nоясные nряжкн былн найдены в трех nоrре
беннях (74 (34), 138 (93) , 132 (87) Ш. 1911). Они .1ежа.1и по одноl1 нлн 
по две у талии. Форма nряжек неизвестна. 

Оружия в могилах I- III веков было мало. В основном оно обнару
жено в скл·епах 14. Только в одной пз земляных могил ( 138 (93) Ш. 1911) 
найдено погребенне воина. Эта могила дает набор вооружения тоrо вре
мени. У левого бока костяка лежал же.пезны!I меч дюшой 0,93 lll , который , 
по-видимому, был прикреплен ремнем; от последнего сохраннлнсь у татш 
две пряжки, бронзовая 11 железная , и два бронзовых наконечника ремня . 
У nравого nлеча найден наконечннк коnья длнноf1 0,28 1\I н кннжа.1 
такой же длнны с навершием в виде крупной бусы нз белоi't массы . С.7Jева , 
рядом с мечом, был nоложен нож. Возле тa.JJJIII - два кре111ня. а на 
груди - сера . 

В двух могилах (138 (93), 132 (87) Ш. 1911) 6ЬJ.'J IJ на!"щены же.1с 3-
ные ножи: в одноii - у .1евого бока , в дpyroi'I - с.пева ОJ<оло ноr. 

Монет в погребеннях 1- III веков не найдено . 
В тузлинских склепах, судя по аналоrшr с некроnолямн эror·o вре

мени других городов, вероятно, нмеJJись изде.1шя нз зо.пота It серебра. 
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Hu, ItliLI\u.'lьr.y nочтн все uнн бы.'!н ограб.1ены. в них ta.'I<? найден ве и 
113 драгоценных !\lета.'1.1ов . В ск.1еnах. раскоnанных в 19.:>1 год •• обнар:
жены нэдслня в основном 1!3 зo.1orol1 фо.'lьги (две пряжки <" изобра ·e
tlltЯ~tн, Ot!pЫBKJ! 3LI.luTЫX .'IIIL Tlll\:08 <lfl'IЯ Г ЛOГpt::U<l.'lbHЫX ВеНКОВ, IIНДНКа· 
щ1я) н то.rtько одна золотая серьга со в тавкой из прозрачного красноrо 
стекла. 

В целом ннвентарь nоrребеннй 1- III веков гораздо бе.:tнее инвен
таря моrнл даже 11 века до н . э . - I века н. э. Количество посуды очень 
оrрашrчено, не~1ноrочJ1сленные ) крашення носят дово.1ьно скромный 
характер, нзделня 11з золота 11 серебра за.,,еняются н:-.tнтацня"н нз зо.1о
тоii фол ьrн . 

Вщросшее в l - llf веках. hОЛIIЧество зе\1.151НЬ1Х СК.1е-ПОВ с w.'Jee бога
тым инвентарем до некотороi'1 степени свидетельствует о да.1ьней ше~1 
социальном расслоеншr, о выделеннн богатых семей. Но эт11~1 nровнн· 
цнальным семьям было далеко до богатых столнчных се:-.tей Фанагории и 
особенно Пантнкапея. Сравнение поrребальных сооружений и инвентаря 
двух некроnолеii - Пантнкаnеiiского \! ТузлинсJ<ОГО - r 1 rr веков н. э. 
наглядно убеждает, что последний был провинциальным, бедным некро
поле~!. r.а·к 11 поселение, с которыl\J он был связан. 

В могилах 1- III веков были найдены надгробия. причем почтн все 
вторнчноrо использоваюrя . Онн служили перекрытнем земляных мопr.1 11 

закладом входов в склепы. Однако эти надrробня по своему типу не мо
гут быть связаны с ранним временем, скорее всего их надо отнести к на
чалу рассматриваемого nериода, то есть к I - II векам . 

Эти надгробия представлены двумя типами. Первый тип - это 
стела с изображениями различных сцен или без них 15, но с надписями, 
в которых указывалось имя умершего. Надгробие, найденное в склепе 

Рис. 23 
111 

Надгробне 
веков н. э. 

11-

85 ( 40), В. В. Шкорпнл отнес к рим
скому времени. Расположе-нне рельефных 
сцен на надгробии в два яруса, по.lу
чившее особенно широкое распространение 
в 1 веке н. э., уточняет его датировку. Обра
щает на себя внимание ил.fя уУiершего - Со
тер, - которое не встречалось в боспорекой 
эпиграфике, но известно в городе Амнсе. Ве
роятно, умерший был амнсцем. Благодаря 
этому надгробию мы можем судить о жите
лях поселения или городка, с которым бы.1 
связан некрополь. Среди них бьти не только 
коренные боспорцы, но н обитате,rш Южного 
Причерноморья . Выходцы с Малоазнйского 
nобережья Черного моря селн.rшсь, таким 
образом, не 11олько в столице Боспорекого 
царства 16, но и в его малых городах. 

В 1852 году К. Бепrчев открыл надгро
бие вторичного использования с азображе
нием всаднпка на мчаще1'kя .'lошnдп . Hnд
rpoбJIЯ с таюш изображС~нием получаю! 

широкое расnространение на Боспоре во II веке н . э . 1 7 . Поэтому туз;шн
ское надгребне можно отнести к этому временн . 

Второй тип надгробия - это круглая скульптура в впде погрудного 
изображеl:fня женщины с наброшенным на гмову nокрывалом 1s. По ха
рактеру изображения это надгробие, наnоминающее скульптурные над-
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гробня Херсоне а l I- 111 веков 1
q, ЯВJiяется одним нз nозднiiХ nамятни

ков Тузлшrс кого н крополя (рн с. ~3.). 
к· Нача.~у 1 Bel<a Н . Э . ОТНО 1\ТСЯ ОДНЭ зем.nяная детская MOГI J.I1<1 

(116 (71) Ш. 1911) , датнруемая двумя монетамн 296 11326 годов. Она 
открыта на гл ·бнне 1,88 м . 1\\огнла узкая (0,32 м), но довольно r.пубокая 
(0,62 м) . Длнна ее 1,18 м . Погребеине было совершено в деревянном 
гробу. Могила Н€ со ржала инкакого ннвентаря, за нсi<люченнем щвух 
вышеуnомянутых монет. 

Эта i\IOГI!Лa - ~аыая nоздн яя в Тузт1н ском некрополе. Во второй 
половвне IV века н . э. некроnоль прекращает свое существование. По-ви
днмому, к этому же временн относятся найденные с.пучайно в 1924 году 
nрн обвале берега вещн «готского» временн 20 . 



3 д к л ю ч Е н и Е 

Вопрос о том, какому древнему посе.1еюfю прннадлежа.1 Т_\ з.1нн.:кпif 
н~крополь, уже был поставлен в исторической науке. 

М. И. Ростовцев считал его некрополем Германассы 1, В . В. Шкор
пил связывал некрополь с городищем в станице Таманской, в котором он 
видел остатки древнего гор01да Кеп или Корокондаыы 2 , В. Ф. Гай.J.уке
вич 3 и некоторые другие исследователи назьmают некропо.1ь корокон.J.а~!
ским, что представляется нам более вероятным. 

Согласно античным источникам. на побережье острова Гермоиасса 
в VI-IV веках до н. э. располагались три крупных насе.1енных пункта -
Горгиппия, Германасса и Корокондама (рис. 24), к которым мог бы быть 
отнесен некрополь. Однако Горгиппию мы должны исключить без осо
бого труда, так как местонахождение этого города твердо установ.1ено на 
территории, где расположена современная Анапа. Здесь распол ага.1ся н 
некрополь Горrиппи•и. Более трудно решить вопрос о том, прнна.J..'1ежа.1 
ли Тузлин\:ки·й некрополь Гермона·ссе или Корокондаме . 

Местоположение Гермоиассы в настоящее время точно установ.1ено. 
Город находился на месте современной станицы Таманской. Око.тю горо
дища располагался курганный и грунтовой некрополь, которыii в пос.lед
нне годы исследуют особенно интенсивно . Тузлннский некрополь отстоит 
от Таманского городища на 6- 8 км. Но это еще не доказывает, что он 
не мог принадлежать Гермонассе. Есть nрпмеры, хотя 11 редкие ( ~\lн.lет
ский некроnоль), когда грунтовой некроnоль значнтельно удален от го
рода. Однако расстояние в 6- 8 км слишком велико. и больше того: грун
товой некроnоль Германассы с могилами VI- II веков 1до н. э. обнаружен 
в станице Таманской. Трудно предположить, чтобы жнтелн Германас-сы 
одновременно хорон.нли в д'вух некр()'полях, однн нз которых (Тузлпн
ск-ий) отстоял на мноrо километров. Пoэ'I'OIIIY вероятнее всего, что Туз
линекий некрополь принадлежал 1\орокондаме. 

Рассмотрим вопрос о местоnаложенин 1\орокондамы , по которому до 
сих пор нет единого мнения . Наиболее ранние сведення об этом поселе• 
нии, приведеиные у Страбона 4, не nозволяют точно его лока.тшзовать. Но 
все же мы можем сказать, что у него ндет речь о северо-западном угле 
Таманского полуострова . 
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Рис. 24. Карта Таманского полуострова. 

Более определенно говорится о местоположении Корокондамы 
у Псевдо-Арриана 5: «За Сиидекой гаванью следует селение, называемое 
Корокондамой, лежащее на перешейке или узкой полосе между озером 
н морем». 

Современные исследовате.ш помещают Корокондаму почти тут же, 
н .10кализацня ее расходптся у ннх в сущности Ю!ШЬ на неско.1ько кн:ю

метров. Так, М. И. Ростовцев 6, В . Д. Блаватский 7 считают некропо.'!ь 
око.1о бывшего хутора Кротенка некрополем Корокондамы, а поселение, 
раскопанное около Пяти Колодезей, В. Д. Блаватский связывает с остат
ка~пr Корокондамы. Однако расположение этого поселения противоречит 
данны~r Псевдо-Арриана. Оно теперь находится в 1 км от берега моря, 
а в античную эпоху отстояло от него еще дальше. 

В. В. Латышев в, В . В. Соколов 9, В. Ф. Гайдукевич 10, Э. Миннз 11 

помещают Корокондаму на 3 км севернее и полагают, что она была рас
по.тюжена около современноrо мыса Тузла. Действительно, виденные 
В. В. Шкорпилом развалины фундаментов древних жилищ у тузлинекой 
грязелечебницы, а также приведенный им рассказ старожилов о пре
красном колодце недалеко от мыса Тузла 12 позволяют говорить об остат
ках существовавшего здесь поселения. Наконец, ценно для нас н сообще
ние В. В. Соколова 13 о том, что раскопанные ~югш1ы находи.1нсь 
в культурном слое. 

Однако специальных археологических изысканий Корокондамы 
здесь не проводи.1ось и поэтому трудно еще с определенностью решить 

воnрос об ее локализацпи. Тем более что решение этоl1 проб,.1емы ослож
няется непрерывными географическими изменениями, которые происхо

дЯТ из-за интенсивного по'{мывання береrа н пеrемешсння песча
ВЫХ кос в ЭТО'-1 районе 14. Воз~rожно, что посе.Тiение I(орокондама, лежав-
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Uft:·e. nu слuвич Псевдо-Аррнина. 1111 nepeшeii~<.~. в 
LK~ с~tыто ~10ре~1 . Во вс51К1 >~1 с.r1у ча~:.·. это Шl.\1 

ЯТ\!Ы\1 . 

Лрн опреде.'lе'\1111 1 ыестuнахnж'].е ння 1\.oroкutEla:-.Iы c.le.J.yeт _честь 
1от факт, что современныii Та~1анскнй залнв в древности называ.'Iся .К.о
рокондаl\rскtiы, а это свiщетельствусr о значеннн nоселения Короконда.1а 
в наиболее ранннii nер11од нстор1111 Синднкн 15 , когда 1111 Гермонасса, на 
Фанаrорt!Я не за1шмалн того nоложения, которое ою1 nриобрели nозд
нее 16• Де!"tствtпельно . нзвестнь11"r нам наиболее ранннй матернаJI нз Гер
монассьr опюснтся к середпне VI века, нз Фанагорин - к последней 
третн VI века, а нз Тузтшского ~югн.'lьннка · -к концу VII- nервой nо
.1овнне У! века до н . э . Лрtrчем он nредставлен часто очень хорошнмн 
()6разцам11 керамики . 

В результате все прнведенные выше данные доказывают, что Туз.1НН
ский некрополь с наибольшей вероятностыо связывается с древней Коро
кондамоii . 

Некроnоль Корокондамы Я'в.riЯется наиболее сложным из боспорскнх 
некрополеJ"r nри onpcдeлf'lllltl этнической nрtшадлсжностll погребенных. 
С!fНды, будучн в соц11ально-экономнчсском отношенин на11бо.1ее высоко 
развитым из всех nлемен, обитавших в Северном Причерноморье, очень 
быстро подда-вались эллинизации, усваивая многие черты греческой куль

туры и в том числе религиозные nредставления. В связи с этим погре
бальный обряд синдов, в особенности тех, которые жили вместе с грека ми, 
быстро становился близок к грече·скому. Поэтому разграничить греческие 
11 синдские погребения в одном некрополе очень трудно. 

О принадлежности Корокондамы сиидам говорит и ее негреческое 
название 17. После появления в Синдике греков Корокондама превра
щается в греко-синдское поселение . О смешанности населения уже 
в V 'Ве'Ке до н. э . говорит упоминание на надгробиях э1'0rо времеки наряду 
с сиидекими именами имен греков-ионийцев . Выяснить синдский логре
бальный обряд в Тузлинеком некрополе могли бы помочь могнлы раннего 
времени. Но, к сожалению, наши сведения о некрополе у мыса Тузла 
рубежа VII- VI ·веков до н. э. и большей части VI века базируются в ос
новном на вещах из хищнических раскоnок, а хорошо раскоnанные мо

гилы от конца VI и V века до н. э . уже свидетельствуют о си.rJьной элли
низац.ии, что наблюдается и в последующее время. Однако nрн общеi't 
характеристи·ке некрополя мы еще раз попытаемся опtетить те черты 

в nогребалыюм обряде, которые харюперны для Тузлнн.ского некрополя. 
Погребалыrые сооружения Тузлинекотю некрополя .на всем nротяже

нии его разнити я не оставались без изменений. Наиболее распростра
ненным типом могилы была земляная яма, которая наблюдается 
с VI века до н. э. до IV века н . э. 

С рубежа VI- V векон до н . э. в некроnоле nоявляются сырцовые 
могилы, которые сооружались здесь до I нека до н. э. В последующие 
века в некрополе эти могилы уже почти не встречаю"ГСя . Сырцовые 1\Ю
гнлы характерны для Синдики, о чем nозволяет говорить большое ЧIIсло 
их в курганных нек·рополях Семибратнего городища, Горгиппии и Фана
гарин. Именно в сырцовых могплах чаще всего наблюдаются варварские 
черты погреба.rJЬного обряда . Район расnространения сырцовых могил 
совпадает с территорией, 1<оторая была зашпа синдами. 

Остальные тнпьr nогреба.nьных сооружений вехарактерны для Ту3· 
.'Iинскоrо некрополя . В IV- III веках до н . э . nоявляются в небольшом 
количестве плитавые могилы и земляны е склепы. Последние nолучают, 
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как И в др;. rих некрополях Боспора, бо,"ьшее pacnpocтpa!ie!fнe в ne выЕ> 
века н. э. П,1нтовые же )110ГН,1Ы позднее встречаются в ви р 

в r .:te нск.1ючения. 
nерн д .. века до н. э. - I века н. э. в Туз.1инско 1 некроnо.1е 

известны подбоJtньrе .югнлы, которые бы.111 nрннесены сар а а 
Б ор 1 т м11 на 
осп . 

Taюr:o.r L16paзo:-.r , :о.Iожно ска3ать. чт n.o I\' века до 11. э. в Тузл• 1н~к0~1 
некроn(.1ле бы.1о ~1ало раз.'!IIЧных тнпов nогреnа.'lьных сооружён 11й (зе:-.r
ляная Я1\Iа. ~ы~но~ая ~IOГII.'!a). С I\'-III века до н. э. 11 nоз 1н"ее лоrребаль
ная архнтс1~т~ ра Lтановнтся _п~.1се разнообрюноr1 (зе:-1 •1 янttя, сырцовая, 
ПЛIIТОВЭЯ 1\lt .ГII.'IЫ, СК.'Теп .. П,01.tl01111bl~ ~IOГIJJJЬI). С.1едуст OTMeTIITb, ЧТО В туз
ЛИНСКО:\1 не1,роnоле отс~ Tll в уют ДL'ГСЮ!С захороненшт в а\tфорах 11 чере

пичные могн.r1ы . встречающнеся В() все:-: н~кропо.1ях круnных греческп'\ 

городов Северного Пунчерноморья 11 Срсднзе:шюморья 
Особенно·ть;о 1 y>.f!II·Hcкoro грунтового некрс•по.1я яв.1яется очень 

широкое употрсоленпе досок 11 бревен для перекрьmtя земляных, сыр
цовых п отчасти пmповых t~тогил. Деревянные перекрьпня сохраняются 
на всем протяженпн существовання некроnоJJя, то есть с VI века до н . э. 

до I\7 ~е ка н э. Деревянные перекрытия norpeбa '1ЬНЫХ с<1оруженнй некро
по.'lя Корокон1аыы находят <tна.ттогJIЮ в снндс1\1IХ 11 прнкубанскнх меот
rких могнльннках курганного тиnа. Поэта:>.!\' \IЫ счнтае~1 Ёоз!\южным вн
деть в этом о,1ну нз особенностей погребальной архитектуры абориrенов 
Таманского по.rrуострова. 

Следует отметить, что для VI-I веков до н. э. характерна засыпка 
поверх деревянного перскрытия могил морским nеском, смешанным 

иногда с ракушкаl\1и или камкоii. Наряду с такою засыпкой в IV-III ве
ках появляются могилы, деревянное перекрытпе которых замазано сверху 

rлиной . Пос.'!еднее сохраняется у могил nервых веi<ов н. э., то есть, тоrда , 
когда исчезает засыnка из песка, ракушек и морской травы. 

Размер могил и глубина пх залегания в разлпчное время были раз
личными. 

Погребальный обряд также И\Iеет свою эволюцию. В Корокондамско:11 
некроnо!!е госnодствует трупоположение. Сожжение наблюдается только 
в двух погребениях V-IV и IV-III веков до н . э. В VI и VI-V веках 
сожжений не н ай '1ено в противоположность ранним некрополям таких 
городов , как ПаН1;икаnсй, Ольв~:я, отча,стп Фанагарвя н особенно поселе
ния на о. Березань. Обряд сожжения наблюдается двух тппов: в могиле 
11 вне мопi.'!ЬI с nоследующим захоронением npaxa в урне . 

Орнентнровк;j_ nогребеиных довольно устойчива. В основном преоб 
.'lадает положение покойника головоii на восток с отклоненнем на север 11 
юг. В редкJIХ случаях отмечается южная (в VI-V, V- IV вв. до н. э .. 
1-III вв. н . э.), юrо-западная (в V-IV вв. до н . э . ), северная (в IV- III вв . 
до н. э.) и северо-за падная (IV- III вв . до н. э., I - III вв. н. э.) . 

Основное положение ко~тяка, наблюдаюшееся во всех тпnах могнл 
и во все эпохи, вытянутое, па спи не , с вытянутыми рука~tн н ногами. 

В моrилах VI- V веков до н . э. на ходНЛ JJсь О'J.!IНочные nогребення, 
с V-IV веков в олной l\tOГIJлe начинают погребать до трех покоiiнпков . 
Этот обычай в IV- III века х до н. э. ста нов1rтся более распrюстраненным. 
Увеличивается котrчество могнл {: nовторнымн погребенпямн н котrче
ство костяков, положенных в l\JOГJI.'Iy. Повторные nогребення 11:1 б.rнодаются 
во всех 1'ипах 1\ЮГIIЛ, но особенно в сырцовы х. Харакп;рно. что прн повтор
ных погре-бениях костяки не J<ЛD.1lJ!cь один на деугон, чm имело место 
8 некоторых периферн11 ных нсJ.;rюnо.~ях Европенс коrо Боспора, а сдви-
&.IПIСЬ вместе с инвентарем в cтop<)JJy. С. nоявленн~м н распространенне~J 
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с-клеnов nовторные поrребення в чогнлах другого тнпа становятся менеt 
частыми, а в 1-I Il веках н . э . онн наблюдаются то.1ько в ск.1еnах . По
вторность nогр ебениli предста вляет одну из особенностей nогреба.1ьноrо 
обряда Тузлннскоrо некроnоля, роднящую его с не-которьr~ш некропо.1я~и 
nериферийных noce.'J.eннlr Европейского Бослора (у ~tыса Зюк, Кюль-Тепе , 
Кыз-аул), у населения которых были сн.r1ьны традиции, уходящие кор
нями в nатриархально-родовой строй. 

В могилах VI-V веков до н. э. сшсто наблюдается nод костяком 
nодстилка лз мор ,: ко l! травы, а в IV-III веках главным образом nодсыпка 
11з морского песка . В могилах первых веков н . э . этот обычай исчезает. 

Погребення в саркофа гах и гробах редки. Они наблюдаются с рубежа 
Vl-V ·веков в могилах тнпа земляных ям, ллитовых и изредка сырцовых. 
С первых в-еков н. э. погребения в гробах н саркофагах отмечаются 
только в склепах. 

Напутств-енная пища в могилах встречалась редко. Обычай класть 
в чашки кусок бараньего мяса наблюдается также у меотов и сарматов . 
Сочетание такой напутственной пнщи с многократнымн погребеннями 
в сырцовой могиле дает довольно яркую характеристику туземнQго по
rребального обряда IV- III веков до н. э. 

Инвентарь Корокондамского неi<рополя состоял в основном из кера
мики, как nривозной, так и местной, позднее стекла, nредметов украше
ния , оружия. Инвентарь и в nервую очередь керамика размещалась по 
отношению к погребеиному в различных nоложениях; оружие же, зеркала 
и различные украшения, такие как бусы, браслеты, фибулы, - бо,11ее 
определенно. 

Вещей из драгоценных металлов в Корокондамском некрополе срав
нительно немного . Украшения из серебра и золота чаще встречаются 
в погребениях VI- IV веков до н. э. С IV-III веков эти же тиnы украше
ний заменяются поделками из бронзы, иногда обтянутыми золотом . 
При погребениях в склепах (первые века н. э.) находят очень немного
численные вещи из золота, преимущественно золотой фольги. Наиболее 
богатыми погребениями былн женские, так как в них, помимо керамики, 
находились n редметы украшений. 

Характерной особенностью Тузлинекого некрополя является крайне 
uграниченное количество такого палестричсского инвентаря, как стригили 

(одна могила V- lV вв. и одна могила IV-111 вв. до н. э.), и очень боль
шое количество погребений с оружием, которые встречались уже с рубе
жа VI- V веков (29 %) и в V-IV веках до н. э. (32%). В это время по
гребения воинов совершзлись в могилах различного типа. К II I веку 
до н . э. погребения воинов в этом некрополе совсем не встречаются . 
В 1- III веках н. э. костяки с оружием былн найдены только в склепах. По 
большому количеству погребений с оружием некрополь Корокондамы 
нах·одит аналогию в не-крополе у станицы Елизаветовско1\ в дельте Дона, 
характер которого отличался негреческими чертами. 

В некоторых женских погребениях V-III веков до н. э. встречаются 
стрелы, что заставляет вспомнить ИЗ'Вестный рассказ Платона о сармат
ках - ·стрелках из лука . По-·видимому, ритуал положения стрел в могилу 
женщины связан с абычаями северачерноморских народов и его следует 
отнести к негреческо~rу погребальному обряду. 

Смешанность погребального обряда следует ·видеть н в тех могн,ТJах 
V-IV веков, где наряду с тиnичным и•нвента-рем женского погребе-ння 
содержался стригиль. 

Дпя детских погребений Туз.1инского некрополя совсем не хара·ктерно 
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на.1ич11е reppar;o r, ч ru ~J.lHA--<.Ie1 ~::ru w.tuШt:: ~..: некJ.Nн 1и 111 t<J.lЫ. городов 
11 небо.1ьшнх лос~.'Iеннu Босnора, чем его круnных городов (например. 
ПантJfкапея), и Северного Причерномарья в целом (напрн 1ер, О.1ьвинt. 

Монеты в моrи.1ах некроnоля nоявляются с 1 века до н. э. В nервых 
веках н . э. бы чаИ кпасть дены н покоiiному в Корою1нда~Jском некрополе 
постеnенно нсчезает, н только редкне моrнлы содержат монеты этого 

времснн . В Пантнкап~ii ком, XcpcuнecCI\0\1 некрunо.'IЯ'\ Пlкого яв:1ення 
не наб:Iюдается. 

~' на 'елення Корокондамы довольно рано появляется обычай ставить 
.над могнлоii стелу, коrорыi1 сохраняется н в I веке н. э. Некоторые над· 
rро6ня тносятся к pej!J,KOi\IY пшу намогильных па'-'IЯТНнков не топько Бос
nора, но н всего Северного Прнчерноморья. 

Некрополи городов Босnора нмеют много общих черт, но в то же 
время каждый нз НllX имеет сван характерные черты и свое развитие, 
отражающне нс горию города ил н поселения, с которым он н были свя

заны. J Iзученне Тузлннского некрополя лозвалят t.:I<азать, что население 
l(орокондаыы однны из первых на Таманском полуострове завязало 
торговые связн с греками. Вероятно, Корокондама одновременно с дру
гнмн городамн Азиатского и Европе1"rского Боспора вошла в состав 
археанактпдовского государства и проводила его политику, участвуя 

в покореюш меотских племен Прикубанья. Военизация жизни населения 
l(орокондамы, в \'- IV ,веках до н. э. сказапась на увеличении количества 
логребениii с оружием. 

Социальное расСJiоение населения Корокондамы нашло отражение 
в выделении в V веке до н. э. курганного некрополя, где погребали мест
ную знать, в то время как в грунтовом могильнике хоронили рядовых 

жнтелей. При этом погребальный ннвентарь, устройство могил 'В грунто
вом могилышке указывают, чrо имущественное положение покойных было 
неодннаково. Однако в VI- III веках до н. э. резкой дифференциации 
населения не наблюдается. Социальные изменения первых веков 
н. э. приводят к выделению отдельных наиболее богатых семей, кота · 
рые сооружают в грунтовом некрополе земляные склепы и имеют воз

можность положить в могилу своих родственников богатый инвентарь. 
Вполне возможно, что большая часть этих семей состояла из новых при
шельцев Боспора - сарматов. 

Население Корокондамы в этническом отношении не оставалось 
неизмененным. В VI- IV веках до н. э. наряду с синдамн там жилн ноннй 
ские греки. За счет первых можно отнести такие черты погребального 
обряда, как сырцовые могилы, их деревянное перекрьпие, оружие в мо
гилах. С Ill века до н. э. сое1а.в населения становится более пестрым, так 
как вливаются меото-сарматы, принесшие с собой новую форму погре· 
бальной архитектуры (подбойная моги~а) и новые черты погребального 
ритуала (положение покойного головой на юг, наличие предметов ору
жия в женских могилах. напутственная мясная пища, замазывание пере

крытия rробющ слоем глнны и участившнеся случаи погребения мужчин 
с оружием) . Эпиграфические источники свндетельствуют, что в Корокон
даме в это время проживали еще н выходцы из городов Южного Пр~-t
черноморья. 

Подбор инвентаря ·в Тузлинеком некрополе не позволяет дать полную 
характеристику хозяйства жителей Корокондамы. Однако расположение 
зтого nоселения на плодородных землях !Дает основание полагать, чrо 
в хозяйстве имело большое значение земледелие и скотоводство, а также 
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рыболовство, поскольку Корокондама на.·однла~ь на берегу богатого 
рыбой залива. 

Наряду с этим в Корокондаме было, вероятно, развито nроизво.:хство 
бытовых вещей (напрнi\Iер , nосуды), а также домашнее мастерство -
ткачество, - о чем свндете:Iьствуют пряслнца, наiiденные в женских 
могилах. 

Хозяйство Корокондамы с V века до н. э. было основано на рабов.lа
денин, что засвндетеJiьствовано .:~шtграфнческнмн IIСТочн11ками. 

С VI века до н. э. 11 позднее Корокондама поддерживала эконо:.шче
скне связи с внешним рынком : сначала с ноннйск11ми центрами, затем 
с Аттнко!i 11 городамн Малой Азии. О торговых связях Короконда~1ы 
с rородамн Боспора говорят пантикапейскне и фанагорнНекие монеты 
второй nоловпны IV 11 III века до н. э., а также 11родукцня фанагорийских 
керам11ческнх мастерских. 

В nервые века до н. э. некрополь Корокондамы значительно сокра
щается, что свидетельствует об умсньшен1ш нace.'!ClliiЯ, вызванньщ, 
вероятно, невыrодныl\1 расположе11псм 1·оrода, в первую очередь отсут

ствием в силу географических условиir собственного nорта, а также воз
вышеннем к IV веку до н. э. Герl\IОНассы, Фанагории, Горгипnии . Конку
ренция с нимн nостепенно ухудшила к первым векам до н. э. экономиче

ское положении Корокондамы. Кроме того, ослаблению городов Боспора 
н, в частности, Корокондамы способствовали события II века до н. э., 
войны Митрадата Vl Евпатора, междоусобная борьба боспорских дина
став. Несмотря на постепенный упадок жизни в Корокондаме, ее торговые 
связи в III-I веках до н. э. с Лттикоi\ городами Малоазийского побе
режья Черного моря (Синопой и Амисом в I в . до н. э.), а также Азиат
ского Боспора, как, наnример, Горгиппией, все же не прекращаются. 

Некрополь первых веков н. э. дает основание полагать, что Коро
кондама не пережила nодъе!\1а экономики и культуры как это было в 
ряде городов Боспора и прежде всего в Пантикапее. Это, по-видимому, 
дало основание Страбону назвать современную ему Корокондаму дерев
ней. 

Как населенный пункт Корокондама просуществовала от VI века 
до н. э. по крайней мере до середины IV века н. э. 

Мы не можем на имеющемся материале проследить с достаточной 
точностью время окончательной гибели поселения, однако несомненно, 
что жизнь в нем прекратилась в nериод, когда все Боспорекое государ
ство клонилось к упадку и, наконец, во второй половине IV века н . э. пре
кратнло свое существо в а н не под )'!дарами кочевнических орд - гуннов. 

Видимо, Корокондама разделила участь многих н более крупных поселе
ний государства. В средневе!\овое время поселения здесь уже не было. 
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19 J. Z е h е t m а i е r. Leichenverbrennung und Leichenbestattung im a1ten He11as. 

Leipzig, 1907, стр. 130-132. 
20 К. Г ер ц. Исторический обзор открытий на Таманском rr-вe с конца XVII! сто-

летия до 1859 г. М., 1876, стр. 60. 
21 В. Ф. Г а i'l д у к е в и ч. Босnорекое царство. М.-Л., 1949, стр. 281. 
22 Например, в тузлинеком некрополе есть гробница, сложенная из камия, добы

того из скалнетого хребта, который тянется от станицы Таманской до мыса Тузла 
(ИАК, выл. 56. СПб. , 1914, могила 111 {66). 

23 Е. И. Л е в н и А. Н. К ар а с е в. Дома античных городов Северного При-
черноморья . Античные города Северного Прнчерноморья. Очерк истории и культуры. 
Л., 1955, стр . 213. 

24 В. Д. Б л а в а т с кий. Архаический Босnор. МИА, N2 33, 1954, стр . 38 и далее. 
2s т. Н. ]( н н л о в н ч. Некрополь в северо-восточной части Ольвийского городища. 

Сд., Vl, 1910, стр . 103. 
2о 2 Г. 1913. См. настоящую работу, nримеч. 5 к гл. 1. 
21 J. В б h 1 а u. Aus ioшschen und italischen Nekropolen. Leipzig, 1898, S. 12; 

с:. р f u h 1. Der archaische Friedhof am Stadtberge von Thera. Athen, 1903, S. 257. 
Все три тиnа сожжений наблюдались также в некрополе Пантнкапея. См. А. С. Л и н е
.в 

11 
ч. 0 керчеискнх гробницах. Лроnилеи . Сб. статей no классической древности, 

кн. lV, 1854, стр. 548. 
za F. р 0 u 1 s е n. Die Dipylongraber und die Dipylonvasen. Leipzig, 1915, S 1. 
29 Ef. Arch., 1910, стр. 140, рис. 24. 
зо В ольвийском некроnоле была обнаружена площадка, на которой происходили 

сожжения . ОАК за 1913-1915 rг. СПб., 1918, стр. 36-37. 
э1 r. А. цвет а е в а. Грунтовой некрополь Пантикаnея, его история, этнический 11 

социальный состав. МИА, N~ 19, 195l, стр. 64. 
з2 Е. р f u h 1. Der archaische Friedhof am Stadtberge von Thera. Athen, 1903, 

стр. 141 и далее. ИАК, выл . 8. СПб., 1903, стр. 73, 78. 79; СГАИМК, т. l, 1926, стр. 182; 
СА IX, 1947, стр. 18. 

' зз ИАК, выn. 54. СПб., 1914, стр. 70, надпись N2 3; стр. 78-79, надnись н~ 9; 
ИАК.. выn. 45. СПб., 1912, стр. 13, надnись N2 5. 

34 Надrробве было найдено около юга-восточного угла южного кордона, где сгруn-

пированы могилы V-IV веков до н. э. 
as в. д. Б л а в а,. с кий. Рабство в античных государствах Севериого Прнчер-

вокорьи. СА, ХХ, 1954, стр. 50. 
36 Стела _ nрямоугольная каменная nл1tта с завершением в внде фронтона нл11 

орнамента. n А. А шик. Воеnорекое царство, т. 111. Одесса, 1848- 1849, стр. 56, рис. СХVШ, 

CXIX. • Длина _ окооо 1 м, вышина - около 50 см, толщина - от 15 .цо 22,5 см. 
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К главе /!1 

15 q l? ' l 'i Г.1913: 61(16) Ш 1911 
2 1:?3'1';-8 )-,' 12.m9J, 153(108). 156(111). 161(116). 87t42) Ш 1911 
з 170(125). 171(126) Ш 1911: 11 Г.1913 . 
• 10 19 17 г 1913: 1 ш 1913. 
r. 92·1m·. 9ч-19>. IOS(ьO>. 107(62). 108(63), 109(64). 110(65), 112!67), 117172), 

152(107), 167(122), 113(68) Ш.1911 
ь 118(73), 119(7-1) Ш.191 1 . 
784(39), 127(75), 150( 105), 157(112), 56(11) Ш.1911 
8 97(52), 178( 133) ш 1911. 
v 1-19(10-1), 151(106) Ш. t9ll. 

10 9, 12 г 1913. • 
н 123(78), 170(125), 171(126) Ш.1911; 10 Г.1913. 
1 ~ 15 Г . 1913. 
1з 12-1(79), 107(62), 151(106), 149(10-1), 170(125) Ш.1911. 
14 8-1(39), 160(115), 170(125), 171(126) Ш. 1911; 10 Г.1913 

1s 170(125 ) Ш1911. 
16 15 Г . 1913: 1 13(68) Ш.1911 . 

17 124(79) ш 1911 . 
1s 1 18(73) Ш. 1911 . 
19 В В. Ш к о р н 11 Jl. Боспорскне надписи, найденные в 1913 г. ИАК, вып. 54, 

СПб., 191-1, стр. 79. 
~о Дромос - вход в склеп в виде длинного коридора. 
21 Размещение вещеli 11 подбор инвентаря в могилах рубежа V1-V вв. и 

\'- 1\! вв. до н. э. имеет много общнх черт. Поэтому инвентарь этого времени мы будем 
рассматривать одновременно. 

22 73(28), 47(2), 155( 110), 53(8), 99(54) Ш.1911; 7, 8, 14, 20, 2 1 Г.1913. 
~з 5, 9, 10, 12, 15, 17, 19 Г.1913; 97(52) Ш. 1911. 
2< Например, 78(28) Ш.1911. 
25 109 (6-t) Ш.1911. 
26 И .Б. З е е с т. Внутренняя торговля Прикубанья с Фанагорией. МИЛ, N2 19, 1951 , 

стр. 113. 
27 54(9), 70(25), 177(32), 133(77), 86(41), 181(136), 98(53), 93(48), 50(5), 

99(5-t) Ш.1911; 7, 2 Г.19!3. 
~8 61(16), 92(47), 105(60), 107(62), 108(63), 118(77), 120(75), 147(102), 160(115). 

151(106) , 149(10-1), 113(68), 56(11) ш. 1911. 
29 93(48) Ш.1911; 7 Г.\913 
зо 108(63) Ш.1911. 
31 133(88) Ш.1911 . 
32 86 ( 4 J ) Ш./91 1 . 
:J3 54(9), 70(25), 92(47) Ш. 1911; 2 Г.1913. 
34 177(132), 181(136) , 98(53), 61(16), 107(62), 160(115), 151(106), 

149(101) Ш.191 1. 
З5 50(5) Ш.191 1. 
36 147(2) Ш.1911 . 
37 Г. А. Цвет а е в а. Указ. соч., стр. 67. Н . И. С о к о ль с к и й. Боспорекие мечи. 

МИЛ, N2 33, 1954, стр. 129, табл . 1. 
38 99(54), 120(75) Ш.1911. 
39 Н. И . Сn к о ль с кий. Указ. соч. 
40 Н. И. С о к о ль с к и ii. Указ . соч., стр. 128. Однако следует отметить, что 

положение меча поп~рек тела встречается в погребениях некрополей и за пределами 

Боспора. С. И . Капошина считает, что ольвийские погребения с оружием и, в част
носпr, с мечами, положенными поперек, принадлежали скифскому населению Ольвии. 
Она же приводит пример погребения с поперек положенным мечом на территории 
Болгарии (С. И. Капошина. Погр~бенне Скифского типа в Ольвии. СА, XIII, 1950, 
стр. 206, 213). 

41 Н. И. С о к о ль с кий . Указ. соч., стр. 137. 
·~ 54(9) Ш.1911 . 
4J 1-17(102) Ш.19 1 1. 
н Н. Е. Бра н д е н бур г. Журнал раскопок Н . Е. Бранденбурга. 1888-1902. 

СПб., 1908. Например, курган 423. 
45 В. Н . ГР а к о в. Пережитки матриархата у сарматов. БДИ, 1947, N2 3, стр. 109. 46 Г. А. Цвет а е в а. Указ. соч., стр. 67. 
: 99(54), 98(53), 1 18(73) Ш. 1911. 

Алабастры встречались, например, в женских погребениях V- IV вв. до н. 3. 
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Лфпнскоr 1 (А. В r u е с k n е r und" Е. Ре r n i с е. Ein attischer Friedhof. АМ XVI !1, 
ГИ1Ы зз ~--: 11 т . .:1.) П;знт<lкапенскоrо нек uniJ.leii IOAK за 1 ;:, г гпr \ьь:.?, 

~тор. 6-15; 0..\1\ за 1 ~60 r . СПб., 1862, стр. 111 н т. д. 
·~ 150( 105! w 1~11. 
50 55\ 1 о) ш 1911. 
s1 Б. В. Ф d р ы а к о в с к 11 il. Арханческнй период в России. МАР, N2 34, 1914. 

таuл . XJ\'. :2, стр. 27. 
sz Б. В. Фар м а к о в с к н й. Указ. соч.; А. И. Фур м а и с к а я. Меднолитейное 

емt:сло в О.1ьвнн. Авторефер ат. 1\нев, 1953, 1953. стр. 6 и .залее. 
р sз Прнвескн наil.:tены то1ько в rpe:< могилах V-1V вв.: 123(78), 73(28), 
I09(6J) Ш. 1911, а не в ка~д.ом женском nогребеннн , как утвержд-ал М. И . Ростовцев 
(Скнфия н Босnор. Л., l!J2o. ор 28-!). 

s~ OAI\. за 1913-1915 rr. СПб .. 1918, рнс. 51 . рис. 107; А. И . Ф ур м а н с к а я . 
Меднолитейное p e\lt:CJIO в Ольвнн. Авrорt:ферат. К.нев, 1953: Ф н л о в. Новые находки 
npll ДуваН.IJIШ. IlБ:\11, 1\', рис 16; J~l. 1888~ ст_р. !98. 

55 Древности Бo.:nopJ 1\НШiерннского. l:По., 1854, сгр. 220. 
56 J.!AI\, выn. 17. СПб. 1905, стр . 9, nр11~1еч. 2. 
57 L. Р о 11 а k. К!ass1sch-antike Goldschmidarbeiten in besitze sk. Ех . А. J. Nelidow. 

Leipzig, 1903, та6л. Х. 210. 
ss 100{55) Ш.1911 . - Лlогила конца \ '1-V в. 
59 Архнв .rJOIШMI\. д. J\"~ 51. 1938, N2N2 по оnнсн: 18, 25. 35. 
бО 155(110) Ш.1911.-Могнлы конца VI-V в. ~о н. э. 153{108), 105(60), 110 (65), 

1-17(10:?) Ш. 1911. -Могилы \ '-IV вв до н. э. 
б\ 105 (60) Ш.1911 . 
1>2 124{79), 170(125) Ш.1911; 19 Г.1913. 

К главе IV 

1 А. П. С м н р н о в. К воnросу о формировании кабардинского народа по архе
ологическны данным. Кабардинский научно-исследовательский ин·т. Ученые заnиски, 
т. IV, Нальчик, 19-!8, стр. 65 и далее. 

К.. Ф. С м и р н о в. Северекий курган. Труды Государственного Исторического 
музея. Памятники культуры. Выn. XI. М., 1953. 

2 Hesperia, 195.!, v. XX1II, N2 1, taЬI . 16. 
з А. В r u е с k n е r und Е . Ре r n i с е Ein attischeг Friedhof. А.М. XVI1l , 

стр . 43 и далее. 
4 АМ, XXVIII , Helf 3-4, стр. 475. 
5 А. А. Д и р и н. Мыс Зюк 11 сделанные в нем археологические находки. ЗООИД, 

т. XIX. 1896, стр. 121 и далее. 
" Т. Н . Троиц к а я. Скифские погребения в курганах Крыма. Симферополь , 

195-1, стр. 7 и далее. Автореферат кандидатской диссертации. 
7 Исключение nредставляет деревянный саркофаг. найденный в мавзолее 

Неаполя. П . Н. Ш ульц. Мавзолей Неаполя Скифского. 1\\., 1953 ::тр. 25 и далее. 
8 В. Ф. Г ай д у к е в и ч. Боспорекое царство . М.-Л . , 1949, стр. 179. 
9 Т а м ж е, стр. 510, nримеч. 58. 
10 Например , мог. 83 (ИАК, вып. 9. СПб., 190-!, стр. 88); мог. 78 (там же) н т. д. 

11 А. В г u е с k n е r uпd Е. Ре г n i с е. Ein attischer Friedhof. А.М. XVI!l, 166 
н ~алее, могила 7, 87 и т. д. 

12 Могилы 96, 97, 129, 148 н т. д. (ИА!\, выn. 9, СПб., 1904). 
13 ОАК. за 1875 r. СПБ., 1878, стр. X-Xl· М. И. Рос т овце в. Указ. соч. , стр. 375. 
14 ИАК ' , вып. 60. СПб., 1916, стр. 26-27. 
15 ОАК за 1895 г. СПб., 1897, стр. 28-29, 130-133. 16 ОАК за 1878-1879 rr. СПб., 1881, стр. XIX. 
17 ОАК. за 1903 г. СПб., 1906, стр. 77. 
:: ОАК за 1903 r. СПб., 1906, стр. 79-80 . 
• ОАК. за 1896 r. СПб., 1898, стр . 64-65; ИАК. выn. 1. СПб., 1902, стр. бU. 

1
•
9
° ОАК за 1900 г. СПб., 1902, стр. 46-47, -104-108: ИАК, выn. 29, СПб., 1902, 

стр. . 
~ ИАК, выn . 40, СПб., 19 11, стр. 107, N2 20. 

л В статье А. П. Смирнова «К воnросу о формировании кабардинского народа 
~ археологическим данным:t (Ученые заnнсю1 Кабардинского научно-нсследователь
А;о Rн-та . Т. IV. Нальчик, 1948, стр. 73) ошибочно указывается, что у этого склеnа был 
быпмосб Нет также в оnисании могилы никаких сведениr1 о том, что стенки дромоса 

и,: .nожены сырцовым кирnичом. 
В остал .. ных могипах ориентировка nокойноrо в отчетах не vкаэана. 
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~4 ОАК за 1886 г. СПб. , 18\JI, стр . CJV. 
~s r. А. U в е т а е в а . Указ. соч., стр. 69. .. 
26 А Б 0 б р 11 н с к н i't . Курганы н случанные археологические ~а.х~н~к.н блиэ 

·, СПб 189-1 r 11 crn 10-1 Напрнмер, курr<111 ·~ Ct.:XXX\ 1 ок0•10 местечка "'1елы. .. . · • ,.. · 
уроч11ща Колонтаевкн. БДИ 19 7 ,.. 

21 Б. н . гр а к 0 в. Пережнткн матрнарха:а у сарм атов. . -1 , "": 4, crp. 109; 
м н в я~ ь м 11 т 11 н о в а. Сарматекие погреоения у с. Ново-Филнпповка. Вопросы 
ск.нфо.-сарматскоii археологн11 по м атер11ал ам конференцин ИИМК АН СССР 1952. 
lTp. 241, 2·13. 348 

2а Плат о н . Законы, кн. 7, гл . 11. ВДИ, 1947, N~ 2, стр. . 
29 М. М. Кобылина. Поздние босnорекие пелики. МИА, N~ 19, 1951, стр. 136 

11 далее. 

эо По л н е н. Военные хитрости, Vlll, 55. ВДИ, 1947, N~ 4. 
31 Herod., IV, гл. 110 н далее. 
ю К. Ф . С м н р н о в . Основные пути развития меото-сарматской культуры Сред

него Прикубанья. КСИИМК, XVI, 1952, стр. 13. 
Н. В А н ф н м о в. Меото-сарматский могильник у стан1щы Усть-Лабинской 

МИА, N~ 23, 1951, стр. 205, прнмеч . 2. 
зэ Н . В . А н фи м о в. Указ. соч., стр. 168-169, 205. 
34 М. М. К о 6 ы л и н а . Раскопки «восточного» некрополя Фанатории в 19-18 г. 

МИА, М 19, 1951, стр. 242, 249. 
35 ИАК, вып. 25. СПб., 1907, стр. 7, мог. N~ 19 конца III - начала IV в . н. э .; 

,\\ИА, N2 4, 1941, стр . 61, склеп N2 L, Il в. н. э.; стр. 63, склеп N2 3, Il в. н. э. н т. д. 
36 ИАК, вып. 17. СПб., 1905, стр. 93, рис. 30. 
37 F. Рои 1 s е n, Die Dipy1ongriiber und die Dipylonvasen. Leip.cig, 1905, S. 22. 
за П. Н. Ш ульц. Мавзолей Неаполя Скифского. М., 1953, стр. 45. 
э9 Следует указать, что в Афинском некроnоле V-IV вв. до н. э. в женских поrре

Gt>ннял находнлн бронзовые зеркала иного пша - в виде круглого диска, снабженного 
ШIIПОм, которыii насажнвался на деревянную или костяную ручку (А. В r u е с k n е г 
und Е. Ре r n i с е. Ein attischer Friedhof. А.М., XVIII, стр. 166 (мог. 87), стр. 168 
(\Oor. 33). Диаметр этих зеркал блнзок к днаметру зеркал нз Тузлинекого некрополя. 

40 ОАК за 1886 r. СПб., 1891, стр. CIV. 
~ 1 Монеты с изображеннем Пана н лука в горите, Пана и Пегаса А. Н . Зограф 

относит к 370-3-10 гг. до н. э. Д. Б. Шелов (Монетное дело на Боспоре Vl-11 вв. 
до н. э. /1\., 1956, стр . 100-102) пересмотрел эту датировку. Он считает, что монеты 
дол,кны относиться к несколько более позднему времени, к 30-25 годам IV в. до н. э. 

~2 Т . Н К н 11 nо в н ч. Художественная керамика. Античные города Северного 
Прнчерноморья. Очерк истории и культуры. Л., 1955, стр. 376, рис. 18. 

43 В . Д. Б л а в а т с кий. Земледелие в античных государствах Северного При
черноморья . М., 1953, стр. 168, nримеч. 1; Раскопки некрополя Фанагарин в 
1938-19-40 rr. МИА, Ng 19, 1951, стр. 214, рис. 15, 3, стр. 218, nримеч. 2. 

н Т. Н . К н и nо в и ч. Опыт характеристики городища у станицы Елизаветавекой 
по находкам эксnедиции Гос . Академии наук в 1928 r. ГАИМК, вып . 104, 1934, атр. 131 . 

45 Т а м ж е, рис. 35. 
~ ИАК, выn . 56. СПб., 1914, стр. 37, рис. 17. 
47 Подобные терракотовые статуэтки, изображающие Афроднту Пандамос, были 

наiiдены в некроnоле Мирины. (Р о l t i е r et S. R. е i n а с h. Le necropo1e de Myrina. 
Рапs, 1888, v. 2, taЬI. Vl). 

~а ИАК, выn. 56 CПfi., 1914, стр. 37, ссылка 1. 
4) Найдена В . В Шкорпилом в 1913 r. Однако могила, в которой она была обна

ружена, остается нензвестной (ОАК за 1913-1915 rr. СПб., 1918, стр. 140) . 

К главе V 

1 И. В С и н и ц и 11 . Археологические раскоnки на территории Нижиего 
Поволжья . Саратов, 1947, рис . 31 , стр . 57. 

2 Б. Н . Гр а к о в . Перrжиткн матриархата у сарматов. ВДИ, 1947, .N'! 4, 
стр. 105; И. В . С 11 н и ц ы н. Указ. соч., стр. 34. 

3 М. И. Ро.::товцt:> в . Указ. соч, стр. 298. 
• Т. Н . К н и п-:> в и ч . Из нетори и художественной кераыики Северного При-

черноморья СА, Vll, 1941, стр. 1-12, рис 4. 
5 ЭШ 1913, 164(119) Ш. 1911. 
'78(33), 122(77), 124(91), 127(82), 71(26), 72(27) 81(36) 82(37) ш. 1911 . 
7 J40(95), 143(98), 68(23) ш 1911 • , 
• 139 (94) ш. 1911. 
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е 69/24) Ш. 1911. 
10 114169)Ш. 1911. 

11 В. Д. Б л а в а т с к н й . Отчет о раскоnках 
выn. 16. М .. 1941, стр . 25-26. 8 Фанагарин 1936- 1937. ТГИМ, 

12 r. А. и в е т а е в а . Указ. соч . стр 73 
., 91 (46) ш. 1911 . • . . 
14 Г. А. и в е т а е в а . Указ . соч .• стр . 79 
J& ИАК. вы n. 8. СПб. , 1903. стр. 85. 
16 69(29), 72(27), 81 (36) Ш. 1 91 1. 
11 Благодаря хорошо Сохранившемуся де евянном 

навить глубину залегания могилы, а также н ~е гл биJ nерекрытию удалось уста
не оставалась неизменной. СраВflить могилы Тузлин~к'огJ' которая в различные века 
гих некрополей в этом плане невозможно так как глуб нrкрополя с могилами дру
Поэтому в отчетах обычно приводится глубина залегани~ну могил трудно определить. 
nоверхностн . дна могнлы от современной 

18 К. Ф. С м и р и о в . Вопросы изучения сарматскнх племен и их куль 
ветскоi\ археологнп . Вопросы скнфо-сарматскоr1 археологии м 1954 2;(Р~12в со-19 ИАК. вып . 30. СПб., 1909, стр. 12, могила 38 · ·• ' стр. · 

2о ОАК за 1913-1915 гг. СПб., 1918, стр . 65. · 
21 140 (95). 139 (94) ш. 1911. 
22 140/95} Ш. 1911 . 
2З 72127), 139(94) Ш. 1911 . 
2• Обнаружена В. В . Шкорпилом в насыпи некрополя (рапорт от 14 февраля 

1914 г ., 2 17. Архнв ЛОИИМК, д. N2 4 за 1914 г. ). М. М. К о бы л и н а. Скульптура 
Боспор а. МИА. N2 19, 1951, стр. 180-181, рис. 7, 3. Эту статую следует отнести к ру
бежу I ~- до н. э. - I в. н. э., а не к эллннистическому времени. Тем более, ч1о 
М . М . /,обылнна приводит памятннк I в. н. э., аналогичный тузлинекой скульптуре. 

Фотография этой скульптуры приводится также в статье М. И . Максимовой и 
М. А. Наливкиной. Скульnтура. «Античные горо.:tа' Северного Ilричерноморья:.. Очерк 
истории и культуры. Л ., 1955, стр. 315, рис . 28. 

25 Возможно, что найденные около рук бусы являлись украшением рукавов 
одежды . Бусы, найденные около рук, встречаются в сарматских nоrребеииях III-1 вв . 
до н. э. Нижнего Поволжья. И. В. С и н и ц ы н. Археологические раскопки на терри
тории Нижнего Поволжья. Саратов. 1947, стр. 38, 40 и др. 

26 Нередко в могилах, датируемых монетами. находят вещи более раннего вре· 
wени . Напри~1ер, в могиле 1 в. до н . э . (64(49) Ш.1911) было найдено чернолаковое 
блюдо. а в могиле IV-III вв. - ионнйский аск VI-V вв. до н. э. 

27 Миски К 646/6, К 646/4, К 617/ 1 хранятся в Керченском музее среди мате
риалов из раскопок Н . В . Шкорпила в 1911 г. на Таманском nолуострове. Более точ
ного nаспорта они не имеют. 

28 Т. Н . к н и n 0 в и ч. Краснолаковая керамика nервых веков н. э. из раскопок 
Босnорекой экспt-диции 1935-1945 гr. МИА, N2 25, 1952, рнс. ?,. _12. . 

29 Т. к n i р 0 w i t s с h. Untersuchungen zur Keramik rom1sc_her Ze1t aus den 
Griechenstiidte an der Nordkiiste des Schwa rzen Meeres. Mateпalen zur romisch-
germanischen Keramik. Frankfurt, 1929, АЬЬ. 12, 1, 2, 3. . 

зо S. L 0 е s с h k е. Sigillata-Topfereien in Tschandaгl1 . А.М, Band XXXVII, 
Taf. XXVIII, / . 

зt Т. К n i р о w i t s с h. Указ. соч., стр . 29. 
32 Т. К n i р о w i t s с h. Указ. соч., рис. 3, 12 и табл. 1, 14. 
33 ОАК за 1891 г. СПб., 1893, стр. 149, рис. 187. 
34 ИАК, вып . 8, СПб., 1903, стр. 59, рис. 67. 76 (52) 
35 Раскоnки В . Н . Ястребова в 1894 r. в Ольвии . ГИМ, инв. N2 331 • · 
36 ИАК.. выn . 2, СПб., 1902, могила 28. 

К главе Vl 

0 по сравнению с IV-111 веком 
1 Количество могил в 1- II I веках н . э . стал . 

об ить это можно двояко. 
до н . э. значительно меньше. ъясн ло быть связано с постеnенным 

а) сокращение некрополя в nервые века н. ~- ;~;ием там жизни; 
уменьшением самого поселения и постеnенным за У н несколько вглубь от морского 

б) некрополь в 1-III вв. мог быть "кренесе ревних nоселений и могильников 
берега; В. В . Соколов (В. В. С о к о л о в. а рта к:зал что воз~ожно некрополь N'2 2 
в р-не станицы Таманской . ИТУАК. 56; карта) ~1 туз~инскнй. Учет моп1л некроnоля 
nринадлежал тому же населенному nункту, что тузлинекого некроnоля в nервые 
Н. 2, конечно, мог бы изменить картину раз~~и~~я количество. нн устройство, юt погре
веха н. э. Но, nоскольку остаются неизвестным 
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бальный инвентарь открытых оrил из не.кроnо.1я •. 2, мы rрани 11 о; 0 а 
ннем на nре.1nоложеиие В . В . Сокодова. 

2 Сл}чаи замазыва•шя ;:херевянноrо nерекрыrия моrнлы r.1 н о е 

в сарматских nогребеннях IV-11 вв. ~о н. э. (Б Н ГР а ко в Пере т _ 
архата \' сарматов Bдll. 1947, Nz 4, стр 113). 

з С. Н . К а nо ш н н а Погребення скифского тиn в. Одьвии. СА, ,'lll, 1 -
стр. 212. О н а ж е Скорченные nоrребения Ольвин н Херсон~а СА, '11, 1941 
стр. 168. 

~ Г. А. U в е т :J е в а. ~·к<~з . .:o•t, .:тр. 67, В. Ф. Г ай д у к е в н ч я С И э о-
шин а. f\ воnросу о ~tестных э.~ементах в К).1ЬТ) ре античных rоро.дов Северноrо При
черноморья СА. Xv'. 1951 . стр. 166. 

s 7~(29), 73(30). 89(4~1Ш.1911. Ycтpoficrвo o:~,нol'l IOiii.'IЫ нензвестно Найдена 
В . В . Шкорnнлом в 1913 г . Ар:хнв ЛOIIII,\\1', .'1 •• 1> 4 за 1914 r. 

б 132\87). 85(~0) Ш . 1911 , 1 Г.1916. 6 Г. 1913: трн меn , раскоnанных 
в 1951 г. 

7 11. Б. Зеtст Зе~мянш.: скмnы некроnоля 'Iуэ.1ы 1 CИIIMK. выn. -1, 1953, 
стр . 156 и далее 

" 801~5) !38(93) Ш 1911: дв,t 11 грt'(iенпя 11 ск ~ еп 132 ("7) Ш. 1° 11 1 Г 1916 
три погребення в склепах нз раскопок 1951 ~ 

9 JI. Б. 3 е е с т . Зе .1ляные ск.1епы некr 1о,1я Туз.1ы. 1\CI Т1 lM К вып 51, 1953 
стр. 156. 

10 OAI ' эа 1913- 1915 rr. СПб .. 1918, стр. 144, р11с. 226. 
11 ИАК, вып 2. СПб., 1902, стр. 42, рнс. \. 
12 11. Б 3 е е с т. Земляные склепы некрополя Тузлы I'CИlfll\1 ', Еыn . 5 1 1 53, 

стр . 157. 
13 Т а м ж е. 
"' Н. И. С о к о ль с к 11 ii. Указ. соч, стр. 158. та б.~. \ ' Il , 1. 
' 5 В . В . Ш к о р п н л. Боспорскне надШIСII, наiiденные в 1911 г. IIAK, вып. 45. 

СПб., 1912, стр. 12, N2 3, 4. Одно надгребне с трехстрочной nолустертоil нцnисью 
nроисходит нз раскопок К:. Бегичева в 1852 г. Оно нмело крышеобразное украшение. 
Сказать что-либо о его дате не представ.~яется возчожным. Надгробие было испо.1Ь· 
зовано для заклада. 

1 ~ На nантикаnеikких надгробиях, наnример уnоминаются уроженцы Пафлаго
ющ Снноnы, Амастрии. IOSPE, II, .N'~ 298; ИАК. выn. 18, СПб., 1906, стр. 132, J\~ 49; 
ИАК., вып. 14. СПб., 1905, стр. 12-!, 1'<'2 П; ИАК, вып. 30. СПб.. 1903, стр. 46. 
могила 161 ; Ю. Ю. Мар т и. Стихотворная эшпафия амастриiща Илно:tора, сына 
Илиева. Известия Таврического общества историн археолог1ш 11 этнографни. Сп~fфе
рополь, 1927, т. 1, стр. 121, N2 1. 

17 Н . Н . Бри т о в а . Образ всадника на рельефах Фракии 11 Боспор а. 1\СIIИМК. 
вып . XXII, 1948, стр. 54, 55. 

IS Найдено В. В . Шкорпилом в насыпи некроnоля. Раnорт 14 февраля 191-i г .. 
N2 17. Архив, N2 4 за 1914 г.; А. П. И в а н о в а. Боспорекие антропоморфные надгробия 
СА, XIII, 1950, стр. 247, рис. 11 . 

19 А. П. И в а н о в а . Херсонесские скульnтурные надгробня . СА, .VII, 1941. 
стр . 118- 119, рис. 11, \3. 

2о Л. А. Мацу л е в и ч . Керченская конференция археологов. СГ АИ.М.К, т. 1 .. 
1926, стр. 271-286. Вещи хранились в Та>tанском ~1узее 11 онн поп16лн в чнс.~е про· 
чих коллекций во время великой Отечественной войны. 

А. заключению 

1 М. И . Рос т овце в. Скифня 11 Боспор. Л. , 1925, стр. 289. 
2 ИАК, вып. 56, СПб., 191 4, стр. 3. 
3 В. Ф. Г ай д у к е в 11 ч. Указ. соч., стр. 196, 204. 
4 С т раб о н, гл . 11, § 8, 9. ВДИ, 1947, N2 4. 
5 Безымянный автор (Псевдо-Арриан ) 63. ВДИ, 1948, N2 4, стр . 232. 
б М. И. Рос т овце в . Указ. соч., стр. 286. 
7 В. Д. Б л а в а т с кий. Архаичсскнй Босnор . МИА, N2 33, 1954. стр . 20. 
8 IOSPE, 11, Tabula utriusque orac Bospori cimmerii. 
9 В. В. С о к о л о в. Указ. соч.; карта. 

10 В. Ф. Гайдукевич . Боспорекое царство. М.-Л., 1948, стр. 195-196. 
11 Е. М i n n s. Scythians and Greek. Cambridge, 1913, map. 111 н стр. 22-23. 
12 ИАК, вып. 56. СПб., 1914, стр. 2-3. 
13 В. В. С о к о л о в. Указ. соч., стр. 47. 
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•• ПриносиN благодарность В . Л . Болдыреву, научному сотруднику станции 
Ин-та океанологии АН СССР в Геленд>hнке. за возможность nознакомиться с его нс
следоваинямн изменения Таманскнх берегов н кос. 

ts Можно привести данные, свидетельствующие о том, что нередко географические 
названия давзлись греками nри освоении ими новых территорий no нанболее круnным 
населенным пунктам н нанболее значительным этническим nризнакам н т. д . Наnри
мер. наэванн: Керченского nропива - no вмени обнтавшвх там когда-то кнммерий-
ев Кнммернискнм , Азовского моря, по берегам которого жнли меотскне nлемена, -

~\еопtдоl• . 1\еркнннтндского залнва - no назваt·tню города Керкиюtпtды и т . д. 
1G Известно. что по имени этнх городов вазывались два острова - Фанагор и 

Гермоиасса (Amm. Маге. XXII, 8. 30, SC, 1, стр . 266), что, конечно, отражает эначи
ельную роль, которую эти города играли на островах nозднее. 

т 11 в . Ф . Г ай д у к е в и ч . Бослорекое царство. М .-Л . , 1949. стр . 512. 
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Таб.zица Н' 

2 

J 

• 

1
- бусина (моrнла 10 1 (59) Ш. 19 11); ГИМ ; 2- брусоче~: нз nасты (ыоrнлn 68 (23) Ш. 1911); ГIШ · 3- ннт~-;а бус 

(моrнла 78 (33) w. 19 11); ГИМ; 4- ннтliа бус (моrнла 81 (36) Ш . 1911 ); Г\1~1 ' 



Та6.шца 1 

Милетек 
ая амфора; первая половина VI века до н. э. (могила 1 Ш. 1913); ГЭ. 



Таблица 2 



Таблица 3 



Taб,1Ul!a 4 

~---

----------~ --

и .. .. до 11 э. rэ <~011\fiicr.aн о.~ чrJ.юrщ: втоrая полосlнrи v! uеы1 · 



Милетская амфора; середина IJ ервой полоыииьt Vl век" до я. э. ГЭ. 



2 - коринфений арнбалл; 
к ец V! Река до н э.; ГIП1; 

Таб.шца б 

- родосс~tая таре:ша : вторая nоловина \'I nен" до н. э. 

(могила 66(21) ш. 1911); rэ: 

3- нони!!скп~ астt; конец VI-V ве
J,ов до 11. э. (могила 48(3) Ш. 1911); 

ГИМ; 

4 - H OII HitC I-illll аск; 1-\0IIt:'Ц \ '1-\ . Ut.' 

liOB ДО 11 . Э. ("0ГНЛа 50(5) Ш. !911 1; 
Г\1!1-1; 



1>' nерг"tя n :JL 

Ш ll111): Г:l 

века ,110 н. э. 

rэ; 

З- бронзовое зерквло; рубе>" \ '1-V веtюв 
JIO н. Э. (MOГIIЛ<I 55 (10)lli. 1911); ('Э, 



iaб.tuцa 8 

рвая nоловнна V l века до н. э. (Ш. 1913); ГЭ; 
1 - ноннi1скнi! кнлик; ne 

2- ионийский лекиф: конец VI-V веков до н . э . 
Покуnка В . В . Шкорnила в 1911 году; ГИМ ; 

3- Лекнф с чернофнrурноА рос· 
нисью: начало V века до н. 9 · 

(могила 77(32) ш. 1911 ); rнм: 

4 - кнпик с чернофкrурноl! росписью; конец Vl века до н. в. (Ш. 1913); ГЭ. 



1-лекнф с 1tраснофнrурноi1 росписью; 

1:онец \'-Г.' веков до н. э. (\!Огнла 112(67) 
Ш. 1911 ); ГИI\1; 

Та6.:ица 9 

2 - лекиф с краснофнrурно/1 росписью; 
конец V-IV веков до н . з. (Ш . 1911); ГИМ : 

108(63) ш. 't911): гнм. 
0 н э (моrнла 

3 - 'lерно., :шовыfi J.;нлн ,.;; первая половина V вена д . . 


