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Предполагаемые древности тавров
Основной для археологии Крыма вопрос о коренном населении 

авриды ко времени появления здесь греческих колоний до сих пор 
остается невыясненным. Одна из причин этого—недостаточность систе
матических археологических исследований в области ими занятой—именно 
горной части полуострова. Не считая себя в силах дать полный ответ 
на вопрос о древностях тавров, искони населявших Крым и давших 
свое имя полуострову, остановлюсь на нескольких замечаниях о них.

Поводом к этому является мое двукратное знакомство с группой па
мятников, которые решаюсь отнести к таврам указанного времени. Пер- 
вое было двадцать лет тому назад, когда по поручению Археологиче
ской Комиссии в 1907 году я исследовал так называемые „дольмены“
Крыма в Байдарской долине *), второе летом 1926 г. там же, работая 
с моими учениками, членами кружка по изучению искусства и быта на
родного слушателей Гос. Ленингр. Фото-Кино-Техникума.

Политическое и географическое деление Тавриды известно: край
ний восток тяготел к Пантикапею, юго-запад—к Херсонесу; степной 
центр и северная часть к скифам; горная область, являясь обособлен
ной, была занята именно таврами. Она представляет плоскогорье, вы
тянутое с востока на запад, спускающееся к северу и югу; к северу 
рядом понижающихся террас, прорезанных верховьями p.p. Черной, Бель- 
бека, Качи и Альмы, изборожденных бесчисленными мелкими долинами; 
к югу отвесными склонами, оставляя внизу у моря узкую прибрежную * 
полосу. Отсутствие удобных бухт, естественных дорог, пересеченность 
местности заставляли население селиться по этим склонам плоскогорья 
у  воды, оставляя срединную возвышенность для летних пастбищ,—что, 
^бственно , и означает современное название ее „Яйла“ (пастбище), 
ибособленное на этом плоскогорьи население, пастушеское в горах и 
рыбачье на побережьи, оставило после себя и особые памятники, ана
логий которым в других местах Крыма неизвестно. Эти памятники можно 
разделить на пять групп.

Первую составляют так называемые „ д о л ь м е н ы п р ав и л ь н е е  ка 
менные ящики, вторую остатки поселений, третью—остатки укреплений, 
четвертую—места святилищ и пятую—искусственный горный подъем!
Не в ^ в а я с ь  в подробности, кратко опишу каждую из названных групп.

П е р в а я , к а м е н н ы е  я щ и к и ,  самая многочисленная. Название их 
„дольменами** считаю неправильным, так как они резко отличаются от 
„дольменов** кавказских и е в р о п е й с к и х К р ы м с к и е  „дольмены** соору
жение подземное, меньших размеров и не имеет характерного круглого 
отверстия в боковой узкой стене. Все они представляют прямоугольные 
ящики, сложенные из четырех плит и накрытые пятою. Они определенно 
распадаются на три группы: а) каменные ящики без ограждений, б) ка 
менные яи^ки в ограде из камней, в) каменные ящики под курганною 
насыпью. Нами исследовано за оба раза 32 каменных ящика.

Первая группа памятников наиболее распространена— 17 ящиков 
из 61. С тенки ящиков впущены в землю вровень с поверхностью; в ред-

'I л напечатан в статьях .Каменные ящики Байдарской
долины , Иав. Арх. Ком. в . ^ ,  1909, и .Разведки и раскопки на южном берегу Крыма 
и в Баид^скои долине в 1907 году-. Изв. Археол. Ком. в. 30, 1909.
Ком 44 1910^ статью «О так называемых дольменах. Крыма", Изв. Тавр. Учен. Арх.



ких случаях они слегка выдавались над нею. Толщина плит ящика
0.15—0,48 м.; продольные значительно длиннее поперечных. Располо
жены с С на Ю, крайне редко с СВ на Ю З. Размеры внутри: 
длина 1 ,0 6 -  1,77 м., ширина 0,85— 1,27 м., глубина 0 ,45— 1,27 м. Все они 
ограблены, повидимому, еще в древности, и лишь у  семи сохранились 
плиты покрытия, сдвинутые или сброшенные с ящиков. Разм еры  по
следних подчас весьма значительны: длина 2 ,25—2,68 м., ширина 1,40—
1,^3 м., толщина 0,38—0,68 м. В земле, их наполнявшей, встречены не
значительные обломки истлевших костей человека и некоторые предметы.

Каменные ящики в ограждении из камней более рйдки: их встре
чено всего 8, лишь у дер. С келя и Уркуста. Отличаются от описанных 
лишь наличием четырехугольных ограждений из врытых в землю кам
ней. В остальном они совершенно тождественны с описанными.

Каменные ящики под курганною насыпью обнаружены в одном м е
сте у дер. Бага, в урочище Мал-муз (Богатый холм). З д есь  каменные 
ящики были сооружены на уровне современной погребению поверхности; 
их было семь, и они были присыпаны продолговатою насыпью разм е
рами 38X 11 м., вытянутою с В на 3 .  Все они, за исключением сред
него потревоженного незадолго до нас, найдены в целости и заключали 
значительное количество сильно истлевших костяков, лежавших рядами 
один на другом с сильно скорченными ногами, головами на С : эти 
ящики являлись коллективными могилами и предполагают повторные погре
бения. В двух ящиках насчитано до 30 черепов, в одном 10, в одном 15, 
в одном 36 и, наконец, 68 при большом количестве прочих костей.

Предметный инвентарь в каменных ящиках одинаков, что позволяет 
считать все три группы одновременными. Все предметы украшения брон
зовые, лишь единичные предметы оружия железные. Находки состоят 
из разнообразных крученных гривен, гладких и спиральных браслетов, 
спиральных же пронизок. Серьги-наушники поражают своим архаизмом, 
массивностью и утрировкою форм. Любопытны большие очкообразные 
спирали. Сортимент бус не разнообразен, преобладают желтые стеклян
ные. В состав ожерелий входят многочисленные раковины С ур гаеа  
moneta. Немногочисленные предметы оружия состоят из бронзовых на
конечников стрел, железного меча и кинжала, имеющих характерное за 
гнутое полулунием окончание рукояти; любопытны остатки нашивных 
бляшек поясов из круглых бронзовых двойных пластинок. Немногочи
сленная керамика сработана из грубой глины, и лишь изредка отдельные 
из найденных черепков украшены резным линейным орнаментом.

Подыскать аналогии предметам из каменных ящиков в древностях 
Черноморья не легко; возможно, что они носят на себе следы архаизма, 
вызванного, быть может, обособленностью района и консервативностью 
его населения. В общем вероятнее всего, что данная культура  имела 
своим источником „Галльштадтскую культуру". Время вскрытых погре
бений переходная пора от развитой бронзы к раннему железу VII—V  сто
летия до нашей эры. Звеньев, связующих с более ранним и поздней
шим временем в Крыму,—пока найти не удалось.

Горный район насыщен каменными ящиками, и имеющиеся у  меня 
о них сведения не охватывают всех; они, несомненно, многочисленнее, чем 
на моей карте *).

перечень местностей, где они нам известны: 1) Коктебель, 2) д. Токлук.
?o/ S mJ T "  Т 5) Артек, 6) Мас^ндра, 7) Ялта, 8) д, Аутка, 9) О риан«,
10) мыс Аи-Тодоо 11) Гаспра, 12) Лимдна, 13) Симеиз. 14) Кикенеиз, 15) дер. Хайту. 
16 д. Байдары, 17) д. Календия 1.S) д. Сахтик, 19) д. Скела, 20) д. Саватка. 21) д. Бага, 
94» Д- Урху'та. 23) д. Биюк-Мускомья. 24) по дороге из Балаклавы в Севастополь, 
25 д. Кямы.||лы, 26) окрести. Черкес-Кер.мена. 27) д. Бешуй, 28) Успенский монастырь, 
J9) д Дуванкои, 30) окр. Алушты. ^
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Только систематические исследования в будущем выяснят оконча
тельно и границы древностей тавров и связи их как с предыдущими, так 
и последующими эпохами, определят и народность и культуру „тавров“, 
а  такж е связи  с соседями, несомненно, существовавшие, несмотря на их 
значительную обособленность.

Может быть, к погребальным сооружениям тавров можно отнести 
менгирообразные камни, встреченные мною в числе трех только в д. Скела.

Вторую группу памятников представляют следы п о с е л е н и й  тавров. 
О статки последних характеризуются наличием разнообразных отбросов 
и фрагментов керамики на поверхности отдельных возвышений, на кото
рых имеются остатки стенок, сложенных насухо из громадных камней. 
Следы  этих поселений, повидимому, многочисленны.

Третью группу памятников составляют остатки значительных 
у к р е п л е н и й ,  „кастелей“. Наиболее интересными являются следы укре
пления на вершине А ю -Д ага  и внешняя стена крепостцы на Ай-Тодоре, 
сущ ествовавш ая задолго до занятия этого места римскими гарнизонами.

Четвертую группу составляют остатки с в я т и л и щ ,  одно из кото
рых, так  называемое „лесное святилище", открыто в горах над Ялтою 
А . Л . Бертье-Делагардом. Здесь  при раскопках на одной из площадок 
горного склона встречены в огромном количестве рога животных, зна
чительное количество монет херсонесского чекана, всевозможные ex-voto 
и многочисленные варварские терракоты, представляющие какое-то жен
ское божество )̂. Несомненно, что при дальнейших исследованиях от
крыты будут  и другие подобные.

Пятым памятником тавров является  единственный в своем роде 
искусственный подъем на плато Яйлы с южного берега, известный под 
названием „ М е р д в е н “ или „Шайтан-Мердвен“ (Чортова лестница). 
Он не был описан и изучен до последнего времени; прошедшим летом 
мне удалось пройти по нем туда  и назад на всем его протяжении. 
Подъем этот находится к востоку от Мердвен-кая (гора лестницы) и на
чинается у  подножья отвесных склонов Яйлы тропой, которая на неко
тором расстоянии упирается в стенку, сложенную насухо из огромных 
камней; от нее тропа вступает в русло подъема, высеченного по местам 
ступенями в толще скалы. Ширина его в среднем достигает 1 сажени, 
высота сохранившихся местами ступеней доходит до 0,20—0,25 м. При
чудливо извиваясь, подъем достигает края плато Яйлы, где при выходе 
имеются созданные самою природою условия обороны Шайтан-Мер- 
двена. Это слегка наклонные террасы, не имеющие следов укрепления, 
но весьма удобные для скатывания камней' с соседнего плоскогорья. 
Таков этот подъем-лестница, сделанная рукою человека.

Естественно возникает вопрос: для какой цели и кто устроил его? 
Причиною возникновения Мердвена была торговля-обмен. Путь этот 
был дорогою малых караванов, шедших в нагорье, и иного значения 
он иметь не мог. Так было с глубокой древности до сороковых годов 
XIX столетия, когда возникли южно-бережное шоссе и Байдарские во
рота, ведущие с севера на юг к морю. Естественный кратчайший исстари 
п уть 'и з  самой большой долины, объединяющей все юго-западное на
горье Байдарской долины, и доныне идет на плоскогорье Яйлы к Мер- 
двену через современную деревню Сахтик ущельем Малташ-Дере (Тор
говая  Балка).

Значение и древность пути через Мердвен, помимо отголоска в на
звании Малташ-Дере, усугубляется  еще данными археологическими. С е 
верный конец пути в Торговой Балке не исследован еще, но на южном,

П А А Б е р т ь е-Д е А  а г а р д, Случайная надодка древн. близ Ялты“, Зап. Одес. 
Общ. Истор. и Древ. т. XXVII (19б7) прот.
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на морском прибрежьи, открыты следы торговых сношений,— здесь имеется 
самой природой устроенная миниатюрная гавань—Лимена, одна из не
многих на этом побережьи, а в одном из ближайших от нее урочищ, 
Форосе, обнаружены случайно бывшим владельцем Кузнецовым при 
земляных работах остатки древне-греческой керамики VI—V  вв. до на
шей эры. Нигде на всем побережьи южного Крыма не встречено столь 
ранних следов торгово-колонизационной деятельности греков. Путь че
рез Шайтан-Мердвен с исходной базой в Лимене чрез плато Яйлы с вы 
ходом в Малташ-Дере есть прямой, кратчайший и единственный для  
юго-западного нагорья в древности. К востоку отсюда имеется ряд мел
ких подъемов-перевалов, ведущих с побережья на Яйлу, но число их 
ограничено, они трудно проходимы и не имеют следов приспособления 
человеком. Тонкое понимание горных условий создало Шайтан>Мердвен. 
Творцом его могло быть лишь жившее здесь суровое, горное племя тавров.

Дальнейшие исследования в области горного Крыма д ад ут  воз
можность выяснить, наконец, основной вопрос^ о первоначальном н асе
лении Тавриды, загадочных полудиких таврах, на которых, решаюсь на
деяться, исследователи Крыма обратят, наконец, свое внимание.

Перечисленными пятью группами памятников—каменными ящиками, 
остатками поселений, укреплениями, святилищем и искусственным гор
ным подъемом, исчерпываются пока наши сведения о предполагаемых 
древностях тавров.

I

Истории, Археологии н Этнографии т I 192? г 
1-я Гостиполит. „КПТ в Симферополе. Зак. № 1б18. Крымлит № 1761 (30 9кз )



ДНЕВНИК РАБОТ С 7 МАРТА ПО 8 ИЮЛЯ 1908 Г.

Прибыв 7 марта 1903 г. в Херсоиес, я нашел рабочих Археологической Комиссии за 
раскопками некрополя в ограде „верхнего скотного двора“, где ими под наблюдением 
М. И. Скубетова в конце февраля были начаты систематические раскопки места, которое 
в ближайшем будущем отходило под флигеля военного ведомства.

Указанными работами расследован участок внутри ограды, означенный на плане 
(табл. IV) и обведенный чертой.

Работы, начатые мною 7 марта, начинаются с раскопки могилы № 2501.
Участок некрополя, расследованный ныне, примыкает с Ю.-В. к местам раскопок 

1896, 1897, 1901 и 1902 гг.; с С.-В. он непосредственно граничит с раскопками 1905 г. на 
так называемом „нижнем скотном дворе"; с Ю.-З. он примыкает к дороге военного ве
домства. С С.-З. раскопки 1908 г., благодаря раскопам III— V, подходят вплотную к пе
редовой боевой стене 20 куртины и башне XVII („башне Зенона").

№ 2501.‘) На глубине 0,65 м на скале обнаружилось пятно диаметром 1,10 м, заклю
чавшее угли, золу и отдельные пережженные кости, среди которых найдены серебряное 
массивное кольцо с плоским щитком и раковина.

№ 2502. На глубине 1,36 м в скале найдена тщательно вырубленная гробница тра
пециевидной формы в плане, размерами 1,95X0,55 и 0,62 x  0,35 м. В гробнице— костяк 
средней сохранности, головою на С.-В., правая рука от сгиба—на тазу, левая— вдоль ту
ловища. В ногах костяка сгружены в кучу кости предшественника, среди которых найдены: 
золотая проволочная сережка (табл. VIII, 16); 2) 16 филигранных золотых бляшек (табл. VIII, 5); 
гранатовая гемма с резным изображением Ники в золотой оправе; 5 мелких круглых красных 
сердоликовых бус; мелкая круглая же буса горного хрусталя; 6 плоских мелких стеклянных 
бус, потерявших свой цвет; 3 мелких рубчатых стеклянных бусы; небольшая медная пла
стинчатая пронизь; фрагментированная терракотта—голубь; головка женской терракоттовой 
статуэтки в покрывале; обломок глиняного блюда, покрытого черным лаком с графитовым 
отблеском, и горлышко глиняного лекифа.

№ 2503. На глубине 1,42 ж в скале вырублен трапециевидный в плане дромос размерами 
1,90 X 1,16 и 1,73 X 1,82 м. В северо-западной части дромоса имеется спуск с тремя сту
пенями, в юго-восточной части— прямоугольное отверстие, размерами 0,71 X 0,66 X 0,30 лг, 
из которого одна ступень ведет в склеп. Затвор представляет собою грубо отесанную лишь 
с кромки плиту известняка, размерами 0,70 X 0,90 X 0,07 м, проломленную в верхней части 
грабителем. Склеп, трапециевидной в плане формы, вырублен в очень мягкой, способной к об
валам, скале, работа его грубая, потолок слабо обработанный, волнистой поверхности; в ле
вой части над лежанкой потолок частью обвалился. Стены слабо обработаны, задняя стена 
вырублена дугообразно. Размеры склепа 2,14 X 1,37 и 1,86 X 1,11 — 1,60 ж. В каждой из стен 
склепа, за исключением передней, вырублено по высокой лежанке.

‘ ) Счет номеров погребений ведется с начала работ в Херсонесе Археологической Комиссии, т.-е. с 1888 г.
2) К сожалению, по независящим ни от автора, ни от Херсон, музея причинам, мы не могли приложить 

к Дневнику упоминаемых в тексте таблиц. Несмотря на поиски, их не могли найти в архиве Гос. Академии Ист. 
Мат. Культуры. Однако, мы надеемся в дальнейшем восстановить эти таблицы и поэтому оставили в тексте ссылки 
на них. Прим. р едакт ора .
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Лежанка 1, размерами 2 ,10X 0 ,85  и 1,05 x 0 ,8 0  м, несколько углублена (на 10 м), 
с краю оставлена кромка 0,22 м во всю длину лежанки. Кости потревожены и сильно 
истлели, число погребенных, лежавших первоначально головами ко входу, определить не
возможно, насчитано 7 черепов. Вещей нет.

v^eжaнкa 2, размерами 2 X 1 < 0,74 м. Кости потревожены, сильно истлели, среди них 
найдены куски дерена. Число погребенных, лежавших первоначально головами на В., 
определить невозможно; насчитано 8 черепов, среди которых один сильно деформирован. 
Вещей нет.

Лежанка 3, размерами 2,05 X 1 ,09X 0,75  м. Кости потревожены, сильно истлели, среди 
них куски дерева и обрывки кожи. Число погребенных, лежавших первоначально головами 
ко входу, определить невозможно; насчитано 8 остатков черепов. Вещей нет.

На полу склепа беспорядочная куча пере
рытых и разбросанных костей, среди которых 
куски дерева и железные гвозди. Вещей нет.

В насыпи дромоса найдена медная хер- 
сонесская монета (Бур., табл. XVI, 103).

№ 2504. На глубине 1,75 м, по напра
влению с В. на 3., вырублена прямоугольная 
в плане гробница, перерезанная дромосом 

^  склепа № 2503; сохранившаяся часть ее раз
мерами 1,07 X 0,66 X 0,62  м. Ни костей ни 
вещей не найдено.

№ 2505. На глубине 0,75 м  в насыпи — 
костяк средней сохранности, головою на 3., 
руки вдоль туловища. На тазу— медная окись 
(разложившаяся монета).

№ 2506. На глубине 1,50 ж в скале выру
блена гробница прямоугольной формы в плане, 
размерами 1,80 X 0,65 Х0,17 крытая досками.
В гробнице—костяк средней сохранности, голо
вою на В., правая рука— на тазу, левая— вдоль 
туловища. В головах—кувшин красной глины 
(типа табл. VII, 10). У локтя левой руки — гли
няное блюдо под бурым лаком; в ногах—
3 раковины, горшечек светло-желтой глины 
(типа табл. IV, 23, но без ручки), разбитое 
в древности и скрепленное свинцом глиняное 

блюдо под неровным красным, переходящим местами в темно-бурый цвет, лаком (типа 
табл. VI, 19), на котором помещался фрагмс11тирова1П1ый лекиф простой глины (типа табл. V, 6).

№ 2507. На глубине 1,60 м и скале вырублена прямоугольная в плане гробница, 
размерами 1,85 X 0,50 X 0,19 л/. В гробнице—костяк средней сохранности, головою на С:-В.[ 
руки вдоль туловин1а. В ногах костяка сгруже1пл в кучу кости предшественника. Вещей нет!

№ 2508. На глубине 0,45 м в насыпи- костяк средней сохранности, головою на С.| 
руки на тазу. 1̂ о рту медная херсонесская монета (Вур. XIV, 11).

№ 2509. На глубине 1,80 if на скале, по направлению с С.-З. на Ю.-В.,—слой угля, 
золы и отдельных пережженных костей. Размеры слоя 1,10X0,60.1/. Вещей нет.

№ 2510. 11а глубине 1.-16 if н скалс нырублем трапециевидный в плане дромос, разме
рами 1,55 1,01 и 1.35 А 1,58 м. По узкому краю дромоса на скале сложена’ стенка
п три камг1я из бута («). размерами 1,45 - 0,40 <0„31 .и; по длинной стороне дромоса идет 
подобная же стенка (6). В южной части дромоса — разрушенная лестница, от которой 
уцелело дпе ступени; п сенериой части дромоса прямоугольное отверстие размерами 
0,80 , О,.58 0,.53.и, окруженное прямоугольной трехсторонней рамой, глубиною 0 13 м

Рис. 1. План склепа № 2510.
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шириною 0,13 0,17 -м, куда вплотную вставлялась плита заклада. Заклад сделан из i py6o
отесанной плиты известняка, размерами 0,94 0,80 x 0 ,1 3  м, правый угол которой отбит.
Из входною отверстия лестница о четырех ступенях ведет в склеп. Над входным отвер
стием -прямоугольное углубление, размерами 0,42 0,40 м, переходящее в коленообразную
трубу, ведущую в склеп. Склеп, трапециевидной формы в плане, вырублен в очень мяпюй, 
способной к обработке, скале; работа его старательная, чистая. Потолок обработан со сла
быми неровностями, в средней его части имеется рельефный крест в круге (рис. 6). 
Стены чистой работы, левая немного 
выпукла наружу, задняя—внутрь. Раз
меры склепа 3,86X1,73 и 2,17X1,88 м.
В склепе пять углубленных лежанок, 
с аркосолиями, в боковых стенах 
склепа— по две, в задней—одна. Под 
каждой из лежанок вырублено по 
арковидной раковине, в которую со 
дна лежанки ведет каналец. Лежанка 1, 
размерами 1,64 X 1,04 и l ,1 2 X l ,H .w ,  
несколько углублена (на 0,27.w), с краю 
оставлена кромка (0,15.и) во всю длину 
лежанки. В северной части лежанки 
сделан аркосолий, имеющий в осно
вании скошенную полочку; подоб
ный же аркосолий, но без полочки, имеется в южной части лежанки. Лежанка полна совер
шенно истлевшими и превратившимися в прах костями, мощность пласта которых достигает 
0,33 м по всей величине лежанки. Костяки лежали головами на С., среди костей найдены: 
золотая сережка типа „Суук-су“ *) (табл. I, 4), но с замочком, медная проволочная сережка- 
колечко, 2 медных браслета—один массивный, с заходящими друг на друга концами, и фраг
ментированный двуручный сосуд ярко-красной глины без облицовки лаком (табл. VII, 5).

Лежанка 2, размерами 2,22 X

Рис. 2. Разрез склепа № 2510 по линии А—А.

X 1,75 и 1 ,88X  1,06 M, несколько 
углублена (на 0,32 м), с краю оста
влена кромка (0,14 м) во всю длину 
лежанки. Лежанка повернута перпен
дикулярно склепу. В западной части 
во всю длину ее оставлена полочка. 
Потолок лежанки выработан нерав
номерно, с краю он выше: нет со
мнений, что лежанка впоследствии 
подверглась уширению. Как и пер
вая, вторая лежанка полна совер
шенно истлевшими и превративши
мися в прах костями, мощность пла
ста которых достигает 0,24 м по 

всей величине лежанки; костяки лежали головами па 3. Среди костей найдены: обло
мок двухсторонней гностической геммы на яшме (табл. VIII, 20 и 21 -) и медное прово
лочное колечко.

Лежанка 3, размерами 1 ,73X  1,86 и 1,03 X0,95.1/, несколько углублена (на 0,31 jw), 
с краю оставлена кромка (0,23 м) во всю длину лежанки. В западной части устроен арко
солий, имеющий в основании скошенную полочку. Кости сильно истлели и превратились

•) См. Изв. Арх. Ком. вып. 19.
*) Одна из сторон геммы, именно изображенная под № 21, имеет большое сходство с изображением на мо

нете Амастриса, см. Kecueil §ёмёга1 de monnales grecques d ’Asie A\ineure, pi. XXI, 15.

Рис. 3. Разрез склепа № 2510 по линии Б Б.
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Рис. 4. Разрез склепа № 2510 по линии В—В. Рис. 5. Разрез склепа № 2510 по линии Г—Г
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В прах; мощность пласта их достигает 0,27 м по всей величине лежанки; костяки лежали 
головами на 3. Среди костей найдены: медная херсонесская монета императора Василия I 
(867—886), поломанное медное колечко-сережка и проволочное медное кольцо.

Лежанка 4, размерами 1,41 XI,58 и 0,99X1,11-^, с краю оставлена кромка (0,14 ж) во всю длину
лежанки. В северной части лежанки устроен аркосолий, имеющий в основании скошенную по
лочку. Кости сильно истлели и превратились в прах; мощность пласта костей достигает 0,36 м по 
всей лежанке. Костяки лежали головами на С., среди костей найдена распавшаяся медная монета.

Лежанка 5, размерами 1,53X  1,77 и 0 ,90X 1 ,13  м, несколько углублена (0,31 ж), с краю 
оставлена кромка (0,14 м) во всю длину лежанки. В северной части лежанки устроен арко

солий, имеющий в основании скошенную полочку. Кости сильно 
истлели и превратились в прах; мощность пласта костей достигает 
0,19 ж по всей лежанке;костяки лежали головами на С.,среди них най
дены; круглая стеклянная пронизь желтого цвета с коричневыми пе
ристыми разводами, круглая стеклянная же пронизь молочного цвета

с коричневыми попе
речными полосками, 
рассыпавшаяся мед
ная пластинка и мед
ное колечко. На полу 
склепа разбросаны 
отдельные, сильно 
истлевшие, кости, 
среди которых най
дена медная прово
лочная сережка.

№ 2511. На глубине 0,83 в насыпи—костяк хорошей сохранности на правом боку, 
головою на Ю.-З., руки вдоль туловища. Вещей нет. Костяк лежал поперек черепичной 
гробницы № 2512.

№ 2512. На глубине 0,86 л/ [ювалившаяся под тяжестью земли черепичная двух- 
скаш ая крыша гробницы, состоящая из 4 черепиц отличного обжига, размерами 0,60 X 
X 0,44 X 0,03 м, по две с каждой стороны. Черепицы покрывали покатую на дне вырезку 
н насыпи, расположенную с К^.-В. на (^.-3. Размеры вырезки, не покрытой в северо-западной 
масти черепицами, 2 0,48 X 0,32 м. ГЗырезка заключала значительное количество угля
и золы, среди которых найдено немного пережженных костей, чашечка серой глины на 
иожке (табл. IV, 13) и глиняная чашка, облицованная черным матовым лаком (табл. IV, 14). 
О ены  вырезки сильно обожжены и имеют красно-желтый цвет.

•) (Л1. А. И. Орешникол. .Херсоно ви;4амтиПские монеты*, табл. IX, 8.

Рис. Г), Крест, вырубленныП 
на потолке склепа № 251Л.

Рис. 7. Изображения к}>естов, вырезанных на стенах 
склепа № 2510.
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истлевших костяков. Как указывалось уже ранее, часть потолка склепа обрушилась, 
шея его часть дала трещины и нависла, грозя ежеминутным обвалом.

Многочисленная глиняная и стеклянная посуда, расставленная при погреоеннь1Х 
разбита и отчасти сброшеил со своего первоначального места, мелкие предметы у ор 
отброшены в разные угль, склепа. При указанных условиях, к большому сожалению, 
не пришлось точно установить положение вещей при погребенных, всю землю и ще 
бень обвалом пришлось вынуть из склепа и просеять сквозь грохот. При названных 
работах найдено; 7 медных монет, из них 6 сильно стерты, 1 босфорского царя Рескупо- 
рида III (Бур. XXX. 24); 3 золотые индикации, из них 2 с монет императрицы Юлии Ма- 
меи, 1— с монеты императора Геты; 3 серебряных кольца, из них— 1 массивное с выпав
шим резным камнем, 1 гладкое и 1 с резным сердоликом, на котором изображена грубая
мужская фигура; вправо—2 медных массивных круглых, гладких кольца; 4 медных пряжки;

медная шпилька с кольцом, к которому прикреплена серебряная цепочка,
оканчивающаяся медной пластинкой в виде сердечка (рис. 35), медный 
браслет из тонкой круглой проволоки; большая медная иголка, две мед
ных пластинки, видимо, от ремня; 3 медных небольших пинцета; массив
ное железное кольцо, медное кольцо с ключом на нем; медный замок 
небольшой шкатулки; 6 круглых, плоских снизу, стеклянных цветных 
пластинок; 2 игральных кости, костяная ложечка; 3 стеклянных баль- 
замария, подобных изданному в Отчете Арх. Ком. 1891, рис. 143; 5 гли
няных лампочек, из них одна очень грубая, облицованная жидким
красным лаком, с неясным клеймом на дне (табл. II, 2), крайне грубая
серой глины без облицовки лаком (табл. II, 13), тождественная, но более
близкая к типу табл. II, 14, и 2 фрагментированные, из них одна тож де
ственна с изданной в Отчете Арх. Ком. 1897, рис. 248, другая простая, 
облицованная красным лаком; 6 глиняных горшечков, из них 1 облицован 
серым неровным лаком с наложенным на него белою краскою орна
ментом из точек и надписью (табл. IV, 2), 1 без облицовки лаком (типа 
табл. IV, 10), остальные фрагментированы и облицованы красным лаком 
(типа табл. IV, 5, 7, 10, 11); 5 глиняных чашек, из них 2 облицованы 
неровным красным лаком (табл. VI, 17) и по 1 следующих видов, облицо
ванных плохим красным лаком (табл. VI, 1), облицованная лишь внутри 
густым ровным красным лаком (табл. VI, 3), облицованная неровным 
плохим красным лаком (табл. VI, 9); большое глиняное блюдо, облицо
ванное местами жидким красным лаком. Внутри блюда 2 широких, 
пересекающихся крестом, полосы, наложенные кистью более густым 
красным же лаком. На ножке дна блюда 4 пересекающихся между собою 
нешироких полоски, тем же красным лаком; 7 глиняных кувшинчиков, 
из них 3 облицованы красным лаком (типа табл. V, 15), 2 под ярким 

красным лаком (типа табл. V, 2) и 2 облицованы неровным красным лаком (табл. У , 1); 
глиняный лекиф, облицованный неровным коричневым лаком, подобный типу табл. V, 6, но 
меньшей величины, и фрагментированная энохоя, облицованная темным неровным лаком.

JV7 2792. Па глубине 0,44 м в скале вырублен трапециевидный в плане дромос, разме
рами 2,13 X 1,95 и 2,08 0,66 м. В северо-восточной части дромоса—лесенка о трех ступенях,
в юго-западной—прямоугольное отверстие, размерами 0 ,66X 0,80X 0,26  из которого 
две ступени ведут в склеп. Затвор представляет слабо тесаная с кромки плита известняка, 
размерами О,/’'* 0,93 .0,27 м. Склеп трапециевидной формы в плане, грубой, небрежной
работы внутри. Потолок выработан скатом к задней стене, в трех местах пробит грабите
лями и дал значительные трещины. Размеры склепа 3,72X2,70 и 2,84X1,51 — 1 60 м 
В каждой ил - т- н склепа, Л1 исключением передней,— по высокой лежанке. Потолок склепа 
покоится нй прямоугольном столбе. Размеры лежанок склепа: 1-я— 1,91 ХО 62 X О 63 jw*
2-я 2,08 0.Н8 0,60 3 я 3,55 \ 0,66 X 0,63 м. Склеп находился под фундаментом стены*

Рис. 35. Медная 
шпилька с кольцом, 
на котором висит на 
серебряной цепочке 
медное сердечко. Из 

могилы № 2791.
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монастырского скотного сарая, и полная расчистка его грозит неизбежным обвалом стены, 
а с нею и потолка. В виду изложенных причин склеп остался не обследованным.

№ 2793. На глубине 1,15 —горло остродонной амфоры, заткнутое пробкой, вырублен
ной из мягкого извесгняка (рис. 36). Внугри амфэры, сголвш^й на скале, — пережженные
кости, среди которых железный перстень.

№ 2794. На глубине 0,90 м  на скале— косгяк средней 
сохранности, головою на Ю., руки на тазу. В 10 Л0 в а х  костяка 
обрывок медной цепочки и 3 костяных круглых точеных пла
стинки, с отверстием в середине.

№ 2795. На глубине 0,95 м в скале, по направлению с Ю.-В. 
на С.-З., вырублена трапециевидная в плане гробница, грубой 
работы внутри, размерами 1,77X0,88 и 0 ,99X0,57 м. Ни костей,
ни вещей не заключала.

№ 2796. На глубине 0,90 м в скале, по направлению 
с Ю.-В. на С.-З., вырублена трапециевидная в плане гробница, 
грубой работы внутри, размерами 1,42 X 0,62 и 0,71 X 0,31 лс. Ни 
костей, ни вещей не заключала.

№ 2797. На глубине 0,45 м  в насыпи— костяк средней 
сохранности, головою на 3., руки вдоль туловища. Вещей нет.

Рис. 37. Чернолаковый килик с двумя ручками. Найден в гробнице Ms 2799.

Рис. 36. Красноглиняная амфора 
из погребения № 2793.

№ 2798. На глубине 
1,50 м на скале, по направле
нию с С. на Ю.,— слой угля, пепла и отдельных пе
режженных костей, полосою размерами 1,95 X 1,27 м.
Среди пепла найден небольшой, сильно попорченный 
огнем, чернолаковый лекиф.

№ 2799. На глубине 1,90 м на скале, по 
направлению с С. на Ю.,— слой угля, пепла и от
дельных пережженных костей, полосою размерами 
1,45X0,90 м. Среди пепла— перегоревшие клешни 
краба, попорченный огнем чернолаковый сосуд- 
„солонка" (табл. IV, 15), отличный, тонкий, покры-. 
тый ровным черным лаком килик (рис. 37), с ро
зеткой внутри, краснофигурный аскос (рис. 38) 
и чернолаковый небольшой лекиф с небрежно испол
ненным краснофигурным изображением лебедя.

№ 2800. На глубине 1 л/ в насыпи костяк из погребения №2799.
средней сохранности, головою на Ю.-З. правая 
рука от сгиба — поперек груди, левая—вдоль туловища. Вещей нет.

№ 2801. На глубине 1,20 м в насыпи — детский костяк средней сохранности, головою
на Ю.-З., руки вдоль‘ туловища. Вещей нет.

№ 2802. На глубине 1,15 м в насыпи—детский костяк плохой сохранности, головою
на Ю.-З., руки на тазу. Вещей нет.

Ко 2803. На глубине 0,90 м  на скале— костяк средней сохранности на левом боку
с поджатыми ногами, головою на 3., правая рука от сгиба согнута наискось груди, левая
подогнута к плечу. Вещей нет.
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IPhc. 39. План склепа № 2811.’

Г’ис. Ю. flp.iBMlI продольиыП рлзргз склспа № 2811 по линии Д  Д.
.. .  ...........................

рм- и  . гкм ч пр< и»лнны|| гг-лсгм 2М1 } по линии /'

№ 2804. На глубине 0,45 м  
в насыпи—детский костяк средней 
сохранности, головою на Ю.-З., руки 
на тазу. Вещей нет.

№ 2805. На глубине 1,10 и/ на 
скале — детский костяк на спине, 
головою на Ю.-З., ноги поджаты, 
правая рука от сгиба—поперек груди, 
левая— наискось груди. Вещей нет.

№ 2806. На глубине 1,15 м 
в скале— трапециевидный в плане 
колодец, размерами 1X 0,75X 0,93Х 
Х0,85 м. В юго-западной стене его — 
прямоугольное отверстие, размерами 
0 ,65X 0,54X 0,26  л/, — ведет в склеп 
трапециевидной в плане формы, раз
мерами 1,20— 1,45X 1^50X 1,72 м, 
вырубленный в очень мягкой скале. 
В стенах склепа заметны следы на
чатого долбления лежанок. Склеп 
наполнен отесками, получившимися 
от его вырубки. Повидимому, не был 
окончен в древности.

№ 2807. На глубине 1,12 м  
в скале—трапециевидный в плане 
колодец, размерами 0,97X0,88 и IX  
X I ,95 м. В юго-западной стене ко
лодца — прямоугольное отверстие, 
размерами 0,70X0,50X0,30 м ,  веду
щее в склеп неправильной трапе
циевидной в плане формы, размерами 
1,35X1,55 и 1,70X1,64 м, грубой 
работы, не был окончен в древности. 
Кроме отесков, получившихся от 
долбления склепа,ничего незаключал.

№ 2808. На глубине 1,23 м 
в насыпи — земляная могила, разме
рами 0 ,95X 0 ,40X 0,18  j/, крытая 
досками. Костяк средней сохранно
сти, головою на Ю.-З., руки на тазу. 
Вещей нет.

№ 2809. На глубине 1,18 м 
в насыпи—земляная могила, разме
рами 1,20X0,30X0,20 Му крытая до
сками. Костяк средней сохранности, 
головою на Ю.-З., руки скрещены 
на груди. На правом виске— 4 сере
бряных прополочных кольца, на ле
вом 3 таких же кольца.

№ 2810. На глубине 2,85 м  
п насыпи над'] аркосолием склепа 
.Nb2814 костяк средней сохранности
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на правом боку с поджатыми ногами, головою на 10.-3., левая рука от сгиба согнута 
к плечу, правая подогнута поперек спины. Вещей нет.

Ко 2811. На глубине 2,10 м на скале —остродонная амфора с клеймом на ручке: 
IIpioxo' d̂(vo’j/d(aT’jvo[j,o’j/lloact5(ov'/o’j. Амфора обсыпана мелкими камнями. Внутри сильно 
истлевший детский костяк. Вещей нет.

№ 2812. На глубине 3,37 м в скале вырублен дромос, совершенно разрушенный, как 
и весь склеп, водосточным каналом.

№ 2813. На глубине 1,86 м в насыпи — пятно диаметром 1,20 м, заключавшее угли, 
золу и отдельные пережженные кости, среди которых найдены: нечеткая медная монета, 
железные гвозди и несколько сильно пережженных черепков.

  _______
If ■ р ' * о  ”■ о, в ' а 9,’ ■ '•9 ■■ V р'

' о ' Л  «>' .  о  * о ■*<>■•-• ' .  J  ■* «  о ®  ̂ о . •

- » ■ .х.-г V - г

Рмс. 42. Поперечный разрез по линии Ж —Ж  склепа № 2814.
Рис. 43. Поперечный разрез по линии 

3 —3  склепа № 2814.

№ 2814. На глубине 2,40 м в длинной стороне выборки скалы обнаружен верх квадрат
ного отверстия, ведущего в склеп; размеры отверстия — 1,10X0,80X0,50 м \  перед входом 
в скале высечен дромос с двумя ступенями; по краю дромос подложен камнями, размеры его 
1,55X0,80 м. Над входным отверстием, заваленным камнями, в скале высечен аркосолий, 

размерами 1,64 X 1,30 X 0,39 м. В склеп ведет лесенка о двух ступенях. Пото
лок склепа покоится на четырех столбах квадратного сечения, вровень с по
лом его устроено восемь ящиков (см. рис. 39—43). Склеп вырублен в то время, 
когда водосточный канал „3, 3, 3 “ был засыпан землею. Посредине потолка 
склепа проходит земляное дно канала. Весь этот огромный склеп полон 
доверху соверпленно истлевшими костями, среди которых найдены: золотой 
солид императора Флавия Тиверия Маврикия (582—602 г. н. эры), плоская 
янтарная буса, мелкая янтарная пронизь, темно-синяя стеклянная буса с крас
ными крапинами и круглая зеленая 
стеклянная буса с желтыми глазочками 
в красной кайме, миниатюрный баль- 
замарий зеленоватого стекла, 2 медных 
браслета, из них 1 массивный с тол
стыми ко1щами, и 7 медных пряжек 
(рис. 44), из них 4 массивных мелких,
2 типа „Суук-су“ (табл. X, 19 и XII, 20).

Не могу обойти молчанием того единственного пока явления, которое представляет собою 
описываемый склеп в практике херсонесских раскопок. Он не имеет себе равных по величине, 
отличен от других своею конструкциею и поражает подавляющим количеством погребенных; 
думаю, что не ошибусь, сказав, что их более тысячи. Невольно рождаетСя предположение, 
не общественная ли это усыпальница?

№ 2815. На глубине 1,64 м в скале, по направлению с Ю.-В. на С.-З., вырублен 
трапециевидный в плане дромос, размерами 1,51 X 1,11 и 1,22 Х0,92 м, В юго-восточной части 
дромоса—лесенка об одной ступени, в северо-западной — прямоугольное отверстие, размерами

Рис. 44. Медная 
пряжка из мо

гилы № 2814.
Рис. 45. Медный браслет из 

гробницы № 2815.
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0.59 X 0,73 0.32 .«г. заваленное камнями, из которого одна ступень ведет в склеп.
Склеп— неправильной в плане формы, грубой, небрежной работы внутри, ез признаков 
долбления лежанок, потолок бугорчатой поверхности со следами штриховидных кирочных 
ударов. Заднюю стену склепа и часть потолка составляет твердая масса мусора, заполняв 
шая водосточный канал „3, 3. 3 “. В склепе в куч е -си л ьн о  истлевшие кости, среди которых 
найдены: куски дерева, модная монета императора Льва I, дужка медной пряжки, 7 меднь1Х 
браслетов; из них 6 согнуто из круглой проволоки, 1 с расплюснутым концом (рис. 4 )
и деревянная точеная чашка.

Хо 2816. На глубине 1.60 At в насыпи—костяк средней сохранности, головою на Ю., 
на правом боку, с сильно скорченными ногами, левая рука на тазу, правая от сгиба согнута 
к голове. В левом локте—отличный глиняный горшок, облицованный густым красным лаком 
(табл. IV, 4).

В на сыпи  н е к р о п о л я  н ай д ены  с л е д у ю щ и е  д р е в н о с т и :

I. Памятники апиграфические (надписи на камнях)* *)

Надписи на ручках амфор:
1) — 1 экз., опись № 1375. 2) Aiayiva/aaTovo/jxoo— 2 экз., опись

№№ 1236 и 1252. 3) ’ AXc;av[op]r/j/dt[aT'jvojxo]-j—1 экз., опись Xq 754. 4) ' А ] т : 6 Ш  тоО у о р е ю ] о  

oiaTovojJLoOvTo;— 1 экз., опись № 1425. 5) ’Л]7гоХХа})с о aiovojxoovio ?—2 экз., опись 1477 
и 1483. 6 ) dta-:]ovo{io’j — 1 экз., опись Х« 1424. 7) ’АтгоХХо)'>['ооо aaiovoixouvfioc— 1 экз., 
опись X® 1368. 8) dt[aT'j]vo|xoT>i[o; ’A[tcoXXov(o[o'j/t]o5 St|xato'j— 1 экз., опись X® 1298. 9) ’АтгоХ- 
X w ' n o )  ioT'mixofj— 3 экз., опись №Xo 1236, 1386 и 1423. 10) ’AttoX/Xwvio'j aaiovoixoOv/xoc— 1 экз., 
опись X® 1426. 11) тоо]’Ар'.ат[ог> aapj]v[o(xormo;— 1 экз., опись X® 214. 12) ’Apya[v5poa 
'3fT:’j[vojioo— 1 экз., опись X® 1396. 13) Да|хот[еХ£То; d[]aTDvdjxoo— 1 экз., опись X® 1415. 
14) dc[aT]'jvf5|x[oo At[ov]fjaio*j— 1 экз., опись X® 1422. 15) ...]то5 Aiov6a'oo {xaiavojxouvTo];— 1 экз.,
опись X® 1258. 16) AtoTxo'j/ptoo’j ат:о'>о[|хоо— 1 экз., опись X® 1418. 17) 'Нра аату] V0-

цг/уп/о';— 2 экз., опись Х®Хо 1482 и 1211. 18) aa[pjvojxouvTo?'Hp/axXst/o? то[5'Hpa/X]et[o]u—  
1 экз., опись X® 841. 19) 41po'>[r/o’j d(aT['jvojxo'j— 1 экз., опись X® I486. 20) 0£o[S]o)po[vt]oo 
IlTavt[oo] dtaT'm{xoOv[T]o;— 1 экз., опись X® 554. 21) ejsoow/pou aaxDvd|xou — 1 экз., опись 
Х9 1490. 22) йг/оу]с'>гТо[; аа(тт>]о|Ю'г>[то;—3 экз., опись ХдХ® 626, 1373 и 1480. 23 )’bxp[covo;

[JLou—1 экз., опись X® 1478.diiaT'>[vd{jLoo—2 экз .,01шсь Х®Х® 1232 и 1350. 24) Ka]X'aTpa[xo'j aaxuvo 
25) K/oXXuovo; х]о5 Ntzi[o'j djox-mixofmo;— 1 экз., опись X® 1349. 26) Mapcovoax/o6pa)...vo; 
iax 'miifoo'ro; 1 экз., опись Х9 1416. 27) Mixpio; (iax'jvdjxo'j—5 экз., опись Х®Хо 1262, 1370,
1419,307 и 1484. 28) iax'm{xr/>vxo]; [M]axpto; хо5....................—1 экз., опись X® 1374. 29) aaxovd|iou
Mvr^atzXiooo; «InXo'/paxoo; 1 экз., опись X® 1481. 30) N]avwvo; daxfjvd|jio'j—5 экз., опись Х®Хо 340, 
1228,1287, 1385 и 1485. 31) HjivUr/) аа]хоУ>(х[ои—2 экз., опись x,,jsis 333   ̂ 1302. 32) Sijx[o5/xo]5 
Aaji[orxp{oo iax->[ >ojAo“>vxoc 1 экз., опись X® 1231. 33) S]xDJ)/a]xoo [So)TC(5X[o? [daxuvojxoOvxo;] — 
1 экз., опись Х9 261. 34) л [т :’т ^ о ’) Syope[[oo хо5 Kw]vo;—1 экз., опись X® 1235. 35) Хсоха/5а 

I экз., опись Хз 1229. 36) . . . рюз aaxT^jX'i/• . . oxavo;— 1 экз., опись X® 1421. 
37)...tr/3tov 1 экз., опись X® 1417. 38) . . . |хг/тая — 1 экз., опись X® 1487. 39) На пяти
ручках (опись X9Xq 81, 126, 308, 1002 и 1210) уцелели лишь остатки букв, составляющих 
слово ifirm jio ') или iaT'>vojio'>'>xo;. 40) Нз числа привозных встречена одна (опись X® 840) 
родосскяя с остатками букв вокруг розы. 41)’AYr^x/avopo;—1 экз. опись X® 1470. 42)4^poSdxou— 
3 экз., опись Х9Х9 1337, 1348 и 1420. 43) IWvtl'nboi 1 экз., опись Хд 1371. 44) А, опись 
Х9 1230. 45) \, опись Х®Х9 153, 1377. 46) опись Хд 1372. 47) АГо, опись X® 653.

') ( м И»г»ггтия Apt. Ком. вып. стр. 43 (Н. Латышев),
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48) ЛИО, опись № 1234. 49) Л1, опись № 1376. 50) Д .  опись № 1488. 51) II. опись 1538, 53. 
52) IL>, опись №№ 1237 и 1297. 53) TI.M, опись № 1489. .54) опись № 154. 55) f / l ' ,  
опись Ха 755. 56) Обломок красполаковой чашки с клеймом па дне 1’<)Г/ФОГ.

И. Монеты.

а) Раскоп И— III. Городу Херсопесу принадлежат 24 медных монеты (Бур. табл. W ,  
56, 63, табл. XVI, 91, 94 (8 экз.), 95 (5 экз.), 96, 103, 103, 105, 114, 115 и 117 и 5 свинцо- 
вых знаков (Бур. табл. XV, 83); г. Кесарее — 4 медных монеты (Бур. табл. XXIII, 1); г. Панти- 
капее—2 медных (Бур. табл. XIX, 38 и XXI,
130); г. Ольвии— 1 серебряная монета 
(Бур. табл. 1); г. Синопе— 1 медная 
монета (М. g. d’Asie Mineure, pi. XXVI, 12).

Из числа римских императорских 
найдено 4 денария — 2 императоров 
Веспасиана и Антонина Пия и 2 сильно 
стертых. Остальные монеты—медные, из 
них 2 Константина Великого и И сильно 
стертых императорских монет II —III ве
ков н. эры Из монет Босфорского цар
ства найдена лишь 1 медная монета 
царя Рескупорида YII. Из монет визан
тийских императоров встретились 5 мед- 
ных императора Льва I (J. Sabatier, р1.
YII, 4) и 1 императора Юстиниана Вели
кого (J. Sabatier, pi. XVII, 1). Из числа 
местных византийских монет найдено 
очень мало, а именно по одной следую
щих императоров: Флавия-Тиверия, Мав
рикия (А. В. Орешников, табл. VIII, И),
Льва VI Мудрого (табл. IX, 24), Романа I 
Лакапина (табл. IX, 34) и Романа II 
(табл. X, 51). Кроме перечисленных, най
дено 102 медных, сильно стертых, не 
поддающихся определению, монеты

14 15 16
Рис. 46. Мелкие находки из гробниц. 8 — из мог. № 2684(?); 
9 — из мог. № 2577; 12 — из мог. № 2684; 15 — из мог. 

№ 2684(?).

|3) Раскоп IV. В насыпи впереди передовой стены куртины 20 встречено немного монет; 
из них могли быть определены: денарий императора Нерона, 1 медная — императора Кон

стантина Великого, 5 медных же —императора Льва I 
(J. Sabatier, р1. XVII, 1) и 7— императора Юстиниана 
Великого. Остальные 35 монет не могли быть опреде
лены из-за дурной сохранности. Кроме найденных 
спорадически монет, у передовой стены в пункте 
(см. табл. IV) найдено в кучке столбиками 23 медных 
херсонесских монеты (из них 16 типа Бур. табл. Х\’, 
68, 6 табл. XI\‘, 33 и 1 сильно стерта).

Y) Раскоп V. В насыпи передовой стены ба
шни XVII встречено значительно большее количество 
монет, а именно: золотой солид императора Иоанна 
1Димисхия, серебряная драхма понтийского царя По- 
лемона II (18 год царствования), 1 свинцовый знак 
(типа Бур. табл. XV, 85), остальные монеты— медные.

Рис. 47. Фрагмент доньинка сосуда с рельеф
ным изображением женско(1 головки 

(см. III, Й, № 7).

Городу Херсонесу принадлежат 14(1 экз. типа Кене табл. I, 7, 1 экз. Бур. табл. XV, 67, 4 экз. 
Бур. табл. XVI, 90 и по одной Бур. табл. ХУ\, 91, 95, 100, 102, 104, 106,108 и 115), 5 — Амизу
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Рис. 48. Обломок сосуда светло-жел
той глины с резным орнаментом.

(М. g. d’A. М. типа табл. \*И, 20) и 1 - г .  Ольвии (Бур. табл. VII, 164). Из числа римских импе
раторских найдено 3 - сыновей Константина Великого, 2 — императора Аркадия, 4 импе
ратора Льва 1 (J. Sabatier, pi. X\‘II, 1) и 4 — Юстиниана Великого. Из местных херсоно- 
византийских найдено только 2 императора Романа 1 Лакапина (А. В. Орешников, табл. IX, 
35 и 36). Кро.м>* описанных, 64 медных монеты не могли быть определены, благодаря 
плохой сохранности.

III. Керамика.

а) Лампочки. 1. Фрагм^'нтированная лампочка светло-желтой глины с частью сохранив
шегося на дне кл  ̂йма АС<). 2. Лампочка бледно-розовой глины без облицовки лаком (табл. 1,8).

3. Отличная лампочка, облицованная ровным красным лаком 
(табл. III, 1), с клеймом на дне (табл. III, 2). 4. Лампочка, 
облицованная красно-бурым неровным лаком с рельефным 
изображением двух дельфинов (табл. III, 3). 5. Лампочка 
превосходной работы, облицованная ровным красным лаком, 
с рельефным изображением раковины (табл. 1,5). 6 .3  лампочки, 
облицоваш1ые красным лаком (типа табл. I, 4). 7. 2 грубых 
лампочки, облицованных жидким красным лаком (типа 
табл. 1, 3). 8. 2 лампочки, облицованных густым красным лаком 
с рельефным изображением орла (табл. I, 7). 9. 2 лампочки., 
облицованных красным лаком, с рельефным изображением 
бегущей собаки влево. 10. Фрагментированная лампочка, об
лицованная красным лаком, с грубо исполненным рельефным 
изображением фигуры мальчика (амура?). И. 2 фрагменти
рованных лампочки, облицованных красным лаком, с неясным 
изображением амура с палицей Геракла в левой руке. 12. Фраг

ментированная лампочка, облицованная красным лаком, с рельефным изображением амура, 
колющего копьем козла. 13. Фрагментированная лампочка, облицованная красным лаком 
и украшенная завитками виноградной лозы по краю. 14. Подобная же лампочка, но более
изящная. 15. Лампочка, облицованная красным лаком, тождественная с изданной в Отчете
Арх. Ком. 1891 г., рис. 152. 16. Лампочка, облицован
ная густым красным лаком с металлическим отблеском, 
подобная изданной в Отчете Арх. Ком. 1903 г., рис. 57.
17. 15 более или менее сильно фрагментированных 
простых лампочек, облицованных красным лаком.
18. Фрагментированная лампочка, облицованная ту
склым бурым лаком, с частью сохранившегося рельеф
ного изображения цапли. 19. Простая, сильно фраг
ментированная лампочка, облицованная бурым лаком.
20. 1'рубая лампочка, облицованная жидким красным 
лаком. На дне неясное клеймо в виде звезды 
(табл. 11,5). 2 !.  Подобная же, но более грубая лампочка.
22. Простая лампочка из крупнозернистой глины без 
облицовки лаком (табл. I, 2). 23. 2 фрагментированных
грубых лампочки. 24. 1ру6ая открытая лампочка из черной, плохо обожженной глины 

'f) Фра, МО.ТЫ сосудов I Фрагментированное блюдо, облицованное тусклым черным 
лаком (типа табл. \ I, 20). 2. 4 фрагмента сосудов под бурым лаком с отблеском графита 
3. Фрагмеиг серого сосуда с наложенным белою и желтою красками орнаментом 4 Фпаг-' 
мрпгиропанный гортемек, облицованный неровным серым лаком (типа табл. IV 9)

красным лаком, • »
1Ицованного ярки

и пальмовою ветвью мчится в беге к столбу. 7. Фоагмент лня иатм  ̂ ~'*^^^dlмeнт дна чаши с сохранившеюся

Рис. 49. Обломок терракоттовой статуэтки, 
изображающей сидящую женскую фигуру 

на скале. (Отдел находок III, у , № 1).

5. 7 фрагментов блюд, облицованных красным лаком, с рельефным орнаментом по коаю
6. Фрагменг рельефного сосуда, облицованного ярким красным лаком. Ника с венком
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женскою головкой. Чаша облицована красным лаком, поверх которого местами шел поясок 
краскою (рис. 47). 8. 8 фрагментированных донышек чашек, облицованных красным лаком. 
На некоторых сохранились остатки клейм в виде „ступни". 9. 18 фрагментов разнообразной 
посуды, облицованной красным лаком. 10. Ручка сосуда под желтой глазурью „римского 
времени". 11. Донышко сосуда под серо-зеленой глазурью „римского времени". 12. Небольшой 
лекиф серой глины с отбитым горлышком. 13. Большой фрагментированный горшок с пря
мым дном. 14. Край очень большого блюда с двумя ручками, простой глины. 15. Фрагмент 
простой прорезной жаровни-курильницы. 16. Большой черепок 
сосуда светло-желтой глины с резным орнаментом (рис. 48).
17. 15 фрагментов поливных средневековых сосудов.

Y) 1. 8 фрагментов терракоттовых статуэток. Из них любо
пытен фрагмент женской фигуры, сидяш^ей на скале (рис. 49).

IV. Стекло.

1. Фрагментированная стеклянная чаша (тип срав. А. Kisa.
Das Glas im Altertum. Band I, abb. 43, 85). 2. Обломок бокала 
молочного стекла, сходный с изображенным в ук. соч. Band III, 
abb. 377. 3. Донышко сосуда квадратной формы. 4. Фрагментиро
ванный амфориск, стекло вишневого цвета. 5. 3 обломка браслетов, 
один из них витой. 6. Амфоровидная буса-подвеска, утратившая
свой цвет. 7. Обломок витой стеклянной палочки, подобный Бронзовая пластин
изданной в Отч. Арх. Ком. 1896 г., рис. 572. 8. Круглая буса 
бирюзового цвета.

V. Предметы из меди.

чатая подвеска.
V. Предметы из меди № 4.

1. 5 фибул. 2. Медный браслет из круглой проволоки с заходяш.ими друг на друга 
концами. 3. 10 проволочных колец. 4. Пластинчатая подвеска (рис. 50). 5. Обломок 
пряжки. 6. 3 шпильки, из них одна на рисунке 51. 7. 7 ключей. 8. Часть замка в виде коня

(рис.‘ 52). 9. Часть замка шкатулки. Верхняя 
часть состоит из штампованной пластинки с ре
льефным изображением, варвара. Нижняя — 
гладкая. 10. Половина круглого зеркала.
11. Дужка небольшого ведерка. 12. 3 трех-

Р и с . 51 . Бронзоваяш пилька,наг,деннаявнасыпи.О тд.\;^.б. гранных наконечника стрел. 13 .4  поломанные
пластинки. 14. Массивная пластинчатая бляха.

15. Пластинка с резным изображением птицы (рис. 53). 16. Мас
сивная полая, залитая внутри свинцом, неопределенная поделка.

VI. Предметы из кости.

1. 24 гладких иголки. 2. 2 иголки, украшенные изображе
ниями руки. 3. Ложечка без орнамента. 4. Копоушка. 5. Фрагмен
тированный черенок ножа. 6. Пуговка с четырьмя сквозными 
дырочками. 7. Круглая пластинка (быть может, часть крышки 
пиксиды). 8. 12 рогов животных со следами отделки.

VII. Рыболовство. Рис. 52. Часть бронзового
замка в виде коня.

1. 3 медных рыболовных крючка. 2. Массивные свинцовые Отд. V, № 8.
кольца, употребляемые и теперь в намете для ловли кефали.
3. 100 глиняных пирамидок грузил от сетей, на одном — граффити Л. 4. 9 таких же грузил, 
но большей величины и с двумя дырочками в верхней части. На одном —граффити IH4U\ 
5. 2 плоских грузила.
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Рис. 53. Бронзовая 
пластинка с резным 
изображением птицы 
(петуха?). V, № 15 

(предм. из меди).

Рис. 54. Обломок ионий
ского фриза, украшенного 
оио>1и и жемчужником. 

Отд. VIII,'№ 1.

VIII. Изделия из камня.

Рис. 55. Надгробие в »иде 
схематического изображе

ния человеческого лица.

1. Фриз ИЗ известняка, размерами 0,47 X 0,44 X 0,27 л/, украшенный овами и раскра
шенный киноварью (рис. 54). 2. 8 фрагментированных стел из известняка (опись 1908 г. 
№№ 46, 100, 101, 140, 161, 419, 420 и 1617). 3. 9 головообразных надгробных памятников 
(типа рис. 55), размерами 0,25X0,18X0,05 м. 4. 2 головообразных надгробных памятника (типа 
рис. 56), размерами 0,27X0,17X0,07 м. 5. Головообразный надгробный памятник (рис. 57), 
размерами 0 ,26X0,21X 0,11 м. 6. 9 плиток известняка, служивших подставками голово
образных надгробных памятников. 7. Грубый надгробный памятник из известняка, раз
мерами 0 ,32X0,23X 0,21 м. 8. Обломок надгробного памятника с рельефным крестом 
(рис. 58), размерами 0 ,29X 0,26X 0,14  м. 9. Край мраморного блюда. 10. Обломок рельефной 
руки из мрамора (видимо, от стелы). В насыпи же вне погребений найден деформирован
ный череп.

Рис. 56. Надгробие в виде 
схематического изобра

жения человеческого 
липа.

Рис. 5 7 .11адгробие в виде 
схематического изобра

жения человеческого 
лица.

Рис. 58. Надгробие с изображением 
креста в круге. Отд. VIII, № 8.
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ИЗДАНИЯ Х Е Р С О Н Е С С К О Г О  МУЗЕЯ:

Что такое Херсоиес? Популярная листовка. 1926, 2-е издание. Цена 20 к.

| ^ ;К .  Э. Г р и н е в и ч — Иллюстрированный путеводитель по Херсонесу. 1926, 160 стр., 24 рис.

"кЙ- .  ̂ Цена 50 к.
.  г г  ..un 1 1Q9R г 43 D H C — К. Э. Гриневич — Стены Херсонеса, I:Херсонесскии Сборник, вып. I, 19.^0, с 4.3 рис. н , or «

Подстенный склеп № 1012 и ворота Херсонеса. Цена 1 р. db к,

К. Э. Г ри н ев„ ,-О п ы т методологии археологической науки, 1926 (издание автора). Цена 1 р. 

Сто дет херсоиесских раскопок (1827-1927) с рис. и экскурс, планом. Цена 1 р. 

Херсонесскии Сборник, вып. II. in 4“ с 4 табл. и рисунками. Севаст. 1927. Цена 12 р. 

Серия открытых писем с видами Херсонесского городища и музея.

Г О Т О В Я Т С Я  к  ПЕЧАТИ»

Херсоиесский Сборник, вып. III (Восточная часть Херсонесского городища). 

Путеводитель но древностям Геракденского полуострова (с картой).


