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В статье предпринята попытка выделить маркеры, которые позволили бы синхро-
низировать «локальные» периодизации восьми позднескифских поселений в Северо-За-
падном Крыму, исследованных широкими площадями. Такие маркеры должны обладать 
несколькими свойствами: быть хронологическими индикаторами, быть обнаруженными 
на нескольких памятниках и упоминаться в публикациях и отчетах. Ранее были проведены 
ревизия атрибуции и датировки находок, а также новый анализ сведений письменных ис-
точников и связанной с ними литературы. Это, в частности, позволило установить, что для 
позднеэллинистического времени маркерами синхронизации могут выступать клейма на 
ручках родосских амфор, для римского времени – причерноморские амфоры и их фрагмен-
ты. Кроме того, что слои разрушений находят соответствие со сведениями о конфликтах, 
содержащимися в письменных источниках. Это делает возможным уточнение ряда дат. 
Поздние скифы занимают Северо-Западный Крым с последней трети или четверти II в. до 
н.э. до начала II в. н.э. При этом часть поселений гибнет уже около 20 г. н.э. Особенности 
фиксации, отчетов о раскопках и публикаций позволяют синхронизировать «локальные» 
периодизации только в рамках трех, относительно «широких» этапов длиной около 60–90 
лет. На ряде памятников удается выделить более «узкие» подэтапы продолжительностью 
около 20–40 лет. Полученная схема может использоваться для датировки тех материалов, 
возраст которых невозможно определить точнее другими способами.

Ключевые слова: Северо-Западный Крым, позднескифская археологическая культура, 
поздний эллинизм, римское время, античная хронология

В Северо-Западном Крыму раскопками на широкой площади были исследо-
ваны восемь позднескифских поселений. Для большинства из них разработаны 
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свои, «локальные» периодизации на основе наблюдений над стратиграфией, пере-
планировками и перестройками, с привлечением датирующих находок1. Но для 
того, чтобы сравнивать материалы этих раскопок, необходимо установить соот-
ветствие между различными «локальными» периодизациями, то есть синхронизи-
ровать их. Эта задача решалась с помощью новой атрибуции и датировки всех на-
ходок – хронологических индикаторов, сведения о которых приводятся в отчетах 
и публикациях. При этом учитывались разработки в области хронологии, многие 
из которых были опубликованы уже после завершения раскопок2. Предваритель-
ные результаты этой работы опубликованы3. Кроме того, для уточнения датиро-
вок были заново разобраны письменные свидетельства о событиях, затронувших 
Северо-Западный Крым в позднескифское время, и посвященная им литература4. 
Отдельно изучен вопрос о времени появления поздних скифов в регионе5 и дате 
их ухода из него6. Дальнейшая работа по анализу жилой застройки их поселений 
в Северо-Западном Крыму7 позволила внести в предложенную схему ряд уточне-
ний. Задачи настоящей работы – обобщить результаты упомянутых исследований, 
выделить и описать главные находки, которые позволяют синхронизировать «ло-
кальные» периодизации (маркеры синхронизации).

Прежде чем перейти к рассмотрению результатов указанной синхронизации, 
необходимо сделать замечание о терминологии. Практически каждый исследова-
тель использует для названий разных хронологических отрезков свои термины: 
«период», «горизонт», «ярус» (сводку см. Таблицу 2). Их определения разные, 
они в большинстве случаев не приводятся, а, кроме того, иерархия названий хро-
нологических отрезков у каждого ученого различная. Логичным решением при 
синхронизации было бы введение единой терминологической системы. Но такое 
новшество привело бы к разрушению авторской иерархии и нумерации, а так-
же запутало и усложнило бы проверку предлагаемой схемы. По этим причинам 
вместо единого понятийного аппарата приходится использовать новые термины, 
не примененные еще авторами раскопок. Таких терминов два: этап и подэтап. 
Под этапом подразумевается сравнительно широкий хронологический период 
(несколько десятилетий), который при этом археологически различим и просле-
живается на большинстве позднескифских поселений Северо-Западного Крыма. 
Подэтап – более мелкий хронологический отрезок, составная часть этапа. Под 
подэтапом подразумевается археологически различимый отрезок времени, кото-
рый прослеживается в периодизации некоторых памятников. Границы большин-
ства подэтапов совпадают с историческими событиями, которые реконструиру-
ются по письменным источникам.

1  Дашевская 1961, 54–56; 1964, 51–54; Дашевская, Голенцов 2004, 35–37; Яценко 1970, 34; 
1983, 65; Щеглов 1978, 39; Кутайсов 1990, 27–30; Внуков 1999, 210; 2010, 37–41; 2013, 21; Ужен-
цев 2006, 29–34; Попова, Пежемский, Беловинцева 2015, 99; Попова 2017, 303–304, 305; Антонов 
2017a, 230–233; 2018б, 4–5.

2  Jefremov 1995; Finkielsztejn 2001; Внуков 2003; 2006; 2016a; Кац 2007.
3  Антонов 2018б.
4  Антонов 2019.
5  Антонов 2021a.
6  Антонов 2020.
7  Антонов 2017б; 2021в; 2021г; 2022.
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Материалы большинства позднескифских поселений Северо-Западного Кры-
ма возможно синхронизировать в рамках трех археологически различимых эта-
пов. На некоторых из них выделяются подэтапы. И этапы, и подэтапы соотнесены 
с датами, полученными по письменным источникам. Нужно еще раз подчеркнуть, 
что при описании этапов и подэтапов упоминаются только «маркеры синхрониза-
ции» – только те находки, которые и являются хронологическими индикаторами, 
и обнаружены на нескольких памятниках, и приводятся в публикациях и отчетах.

Первый этап – около 130/120 – рубеж 60-х–50-х гг. до н.э.8 (от занятия Севе-
ро-Западного Крыма поздними скифами до развала Понтийской державы Митри-
дата VI Евпатора).

Маркерами начала этапа выступают родосские клейма IV и V групп. Коллек-
ция таких оттисков из верхних греческих слоев и нижних позднескифских на-
пластований насчитывает 39 экземпляров. Они происходят из раскопок трех по-
селений: Калос Лимена (16 шт.), Чайки (14 шт.) и Керкинитиды (9 шт.). Родосские 
эпонимные клейма из позднескифских напластований довольно четко отличаются 
от тех, что были найдены в греческих слоях (Таблица 1). Так, в позднескифских 
напластованиях Калос Лимена впервые появляются такие оттиски подгруппы Va 
(145–133 гг. до н.э.9), а в аналогичных слоях Керкинитиды и Чайки – подгруп-
пы Vb (132–121 гг. до н.э.10). Это как будто говорит о разном времени занятия 
населенных пунктов11. В целом же эти даты очень близки времени занятия Севе-
ро-Западного Крыма, установленному по косвенным сведениям письменных ис-
точников и периодизации Неаполя (около 120 г. до н.э.12).

В напластованиях этапа I отсутствуют фрагменты светлоглиняных позднеге-
раклейских амфор, что позволяет установить его верхнюю хронологическую гра-
ницу не позднее рубежа 60-х–50-х гг. до н.э.13.

В рамках этапа I на некоторых памятниках выделяются три подэтапа: Iа, Iб 
и Iв. Подэтап Iа ограничен временем около 130/120 – около 110 г. до н.э. – это 
отрезок между занятием Северо-Западного Крыма поздними скифами и началом 

8  Здесь и далее даты намеренно округлены, см. пояснения в прим. 66.
9  Finkielsztejn 2001, 195; Кац 2007, 421.
10  Finkielsztejn 2001, 195; Кац 2007, 421.
11  В недавней работе В.И. Кац представил совершенно другой взгляд на датировку этого собы-

тия. По его мнению, Херсонес утратил большинство поселений в Северо-Западном Крыму к концу 
180-х гг. до н.э., Калос Лимен был покинут херсонеситами в 160-х гг. до н.э. и занят поздними 
скифами в 150-х гг. до н.э. (Кац 2022, 348–349). Между тем первый из этих выводов никак не обо-
сновывается, а оставление и захват Калос Лимена базируется на принадлежащем исследователю, 
но неопубликованном каталоге клейм (Кац 2022, 346, 350–351 табл. 2). В указанной публикации 
полный список имен родосских эпонимов не приводится, поэтому проверить выводы В.И. Каца не-
возможно. Осталось неясным, и как распределялись клейма по строительным горизонтам Калос 
Лимена: В.И. Кац указывает (2022, 346), что на основе его каталога строились выводы в моногра-
фии В.Б. Уженцева (2006), но там распределение клейм совершенно другое (Уженцев 2006, 29, 30; 
Антонов 2021a, 101, 102, табл. 1, 2). Ввиду неполноты доказательств, представленных В.И. Кацем, 
в настоящей работе предпочтение отдается сведениям В.Б. Уженцева. Предложенная в настоящей 
работе дата занятия Северо-Западного Крыма поздними скифами подтверждается и данными нумиз-
матики: именно в последней четверти II в. н.э. в регион практически перестают поступать херсонес-
ские монеты (Внуков 2022a, 78, 79, рис. 1, А). На то, что указанное событие имело место во второй 
половине II в. до н.э., а не в первой, могут указывать и другие источники (Stolba 2006, 161–164; 
Ушаков и др. 2017, 238–239).

12  Антонов 2021a, 100, 103.
13  Внуков 2006, 137–139, 167.
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Диофантовых войн. Четко подэтап Iа выделяется только на материалах Калос Ли-
мена по стратиграфическим наблюдениям: напластования подэтапа Iа перекрыты 
слоем и конструкциями, оставленными понтийским гарнизоном14.

Подэтап Iб – это время присутствия понтийских гарнизонов в Северо-Запад-
ном Крыму. Судя по нумизматическим материалам, вывод этих гарнизонов со-
стоялся не ранее 70-х гг. до н.э.15. В Северо-Западном Крыму сколько-нибудь про-
должительно присутствие понтийцев фиксируется только на Кара-Тобе и Калос 
Лимене16. На остальных поселениях жизнь продолжалась, поэтому достоверно 
выделить на них позднескифские строительные остатки, которые бы датирова-
лись только подэтапом Iб, невозможно.

Подэтап Iв датируется второй четвертью I в. до н.э. – временем после вывода 
понтийских гарнизонов из Северо-Западного Крыма. Он достоверно зафиксиро-
ван только на материалах Кара-Тобе (горизонт 1в): конструкции этого подэтапа 
сооружаются в крепости, оставленной понтийцами, ее помещения частично раз-
бираются поздними скифами17.

По два строительных периода или горизонта, в напластованиях которых от-
сутствуют фрагменты светлоглиняной тары (то есть датируются временем до 
рубежа 60-х–50-х гг. до н.э.18), выделяются еще на трех памятниках: на Чайке 
(горизонты IA и IB19), на Беляусе (периоды VI и VII20) и на Южно-Донузлав-
ском поселении (периоды II и III раскопа I21). Четких оснований для датировки 
границы между этими отрезками нет. Исходя из исторического контекста, такой 

14  Уженцев 2006, 30.
15  Так датируется большинство самых поздних понтийских монет из региона (Внуков 2016б, 91; 

2022a, 80). Между тем в одной из недавних работ С.Ю. Внуков датировал вывод понтийских гар-
низонов из Северо-Западного Крыма временем около 63 г. до н.э., незадолго до или сразу после 
смерти Митридата VI Евпатора (Внуков 2022a, 81). Такая датировка пока не может считаться до-
казанной. Во-первых, она строится на основании находки только одной пантикапейской монеты 
типа «Аполлон/тирс поперек треножника» (Внуков 2022a, 80, рис. 2, 9). Во-вторых, время чеканки 
монеты спорно. С.Ю. Внуков (2022a, 80) придерживается мнения В.А. Анохина, относившего вы-
пуск к 70–63 гг. до н.э. или даже к 65–63 гг. до н.э. (Анохин 1986, № 215; 1999, 110; 2011, № 1125). 
Несмотря на то, что схожей точки зрения придерживался А.Н. Зограф (1951, 187, 246, табл. XLIII, 
21), существуют и другие датировки – временем Фарнака (Орешников 1887, № 441; Голенко 1960, 
36–40, табл. III, 11; Шонов 2019, 275–276, 442, № 455, 456).

16  Уженцев 2006, 31, 53–54, 97–98, 126–129; Внуков 2007; 2022б.
17  Внуков 2015, 168, 170–172; Антонов 2017б, 113–114; 2018б, 4.
18  Внуков 2006, 137–139, 167.
19  Эти горизонты выделены автором настоящей статьи в рамках первого позднескифского пе-

риода Чайки, зафиксированного авторами раскопок (Яценко 1970, 34; 1983, 65; Попова, Пежемский, 
Беловинцева 2015, 99). Выделение основано на стратиграфических данных. Слои разрушения гре-
ческого поселения перекрыты стерильным песком, его прослойка обнаружена под всеми поздне-
скифскими кварталами Чайки (Внуков 1984, 54, 56; Попова 1997, 226; 2004, 23; Попова 2017, 271). 
Лишь в центральной части, в «цитадели», позднескифские конструкции стоят прямо на слоях раз-
рушения греческих помещений (Внуков 1984, 56; Попова 2017, 264, 267, рис. 13). Следовательно, 
первые позднескифские сооружения в «цитадели» должны быть выделены в более ранний строи-
тельный горизонт IA. Застройку первого периода вокруг «цитадели» («кварталы») следует выделять 
в более поздний строительный горизонт IB. К похожему выводу пришла Е.А. Попова (2017, 263), 
однако она отдельные горизонты не выделяет.

20  Дашевская, Голенцов 2004, 35–36; Антонов 2018б, 8–9.
21  Первоначально О.Д. Дашевская выделяла на Южно-Донузлавском поселении три позд-

нескифских периода (II–IV) (Дашевская 1961, 54–56), но потом добавила еще один (Дашевская 
1964, 51–54), из-за чего их нумерация изменилась.
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границей могло стать только одно из двух событий: Диофантовы войны и вывод 
понтийских гарнизонов из Северо-Западного Крыма. Поскольку следов долгого 
пребывания понтийских войск на Чайке, Беляусе или Южно-Донузлавском по-
селении нет, можно предполагать, что искомый рубеж – Диофантовы войны. В 
таком случае горизонт IA Чайки, период VI Беляуса и период II раскопа I на Юж-
но-Донузлавском поселении можно предположительно отнести к подэтапу Iа и 
датировать временем около 130/120 – около 110 гг. до н.э. Горизонт IB Чайки, 
период VII Беляуса и период III раскопа I на Южно-Донузлавском поселении сле-
дует датировать относительно широко – около 110 – рубеж 60-х–50-х гг. до н.э.

На других позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма строитель-
ные остатки, связанные с напластованиями без фрагментов светлоглиняных ам-
фор, можно относить только в целом к этапу I и, следовательно, датировать в срав-
нительно широких временных рамках – примерно между 130/120 гг. и рубежом 
60-х – 50-х гг. до н.э. Такие строительные остатки обнаружены в Керкинитиде 
(горизонт А122), к этому же времени следует относить возможное использование 
поздними скифами укреплений Тарпанчи23 и Кульчука24.

Второй этап. Рубеж 60-х–50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. (от развала Понтий-
ской державы Митридата VI до предполагаемой экспедиции Аспурга).

Маркером начала этапа является появление фрагментов позднегераклейских 
светлоглиняных амфор25. В случаях, когда их разновидности возможно опреде-
лить, они представлены вариантом С Iа26 и типом С II27.

Маркеры окончания этапа: появление разновидностей амфор Син IVа (появ-
ляются в конце I в. до н.э.28), С Iб (появляются в 10-х гг. I в. н.э.29), С IVZ (появ-
ляются в начале I в. н.э.30), отсутствие фрагментов узкогорлых светлоглиняных 
амфор (появляются во второй четверти I в. н.э.31).

На двух поселениях – Чайке и Кара-Тобе – в рамках этапа возможно выделе-
ние более узко датированных подэтапов: IIа и IIб. К этапу IIа относятся строитель-
ный период II Чайки32 и горизонты 2A и 2B Кара-Тобе33, к этапу IIб –период III 

22  Горизонты А1 и А2 Керкинитиды выделены автором настоящей работы в рамках периода 
А хронологической схемы В.А. Кутайсова (Кутайсов 1990, 27–30). Горизонт IA представлен че-
тырьмя позднескифскими домами и четырьмя полуземлянками, открытыми раскопками 1980-х гг. 
В их заполнении отсутствуют фрагменты псевдокосских светлоглиняных амфор (Антонов 2017б, 
111–112; 2018б, 5), что позволяет их датировать временем до рубежа 60-х и 50-х гг. до н.э. (Внуков 
2006, 137–139, 167). К горизонту IB следует относить как минимум дом IV, где такие фрагменты 
были обнаружены (Антонов 2017б, 111–112; 2018б, 5). Соответственно, этот дом существовал после 
указанной даты.

23  Антонов 2018a, 59; 2021б, 119.
24  Ланцов 2010б, 149; 2012, 82.
25  Внуков 2006, 137–139, 167.
26  Внуков 2003, 95–96.
27  Внуков 2003, 96–102.
28  Внуков 2003, 149; 2006, 160, 167; Vnukov 2010, 364.
29  Внуков 2003, 95–96; 2006, 153, 167.
30  Внуков 2016a, 38–39, 41.
31  Внуков 2003, 117–118; 2006, 153–157, 167; 2016a.
32  Внуков 1984, 68; Попова 1991, 41, 69; Попова и др. 2015, 99; Антонов 2018б, 6.
33  Антонов 2017a, 225–227, 230–232.
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Чайки34 и горизонты 2C и 2D Кара-Тобе35. Хронологическим маркером, разделя-
ющим подэтапы, выступает появление сосудов типа С III36: они отсутствуют в на-
пластованиях подэтапа IIа и появляются только в слоях подэтапа IIб37. Появление 
сосудов типа С III датируется временем около 20–15 гг. до н.э.38. Для простоты в 
дальнейшем эта дата будет обозначаться как «около 20 г. до н.э.».

На остальных поселениях Северо-Западного Крыма (кроме Чайки и Кара-То-
бе) в наслоениях и строительных остатках в настоящее время с использованием 
доступных материалов невозможно выделить подэтапы в рамках второго этапа. 
К этому этапу относятся ярус С3 Калос Лимена39, горизонт A2 Керкинитиды40, 
позднескифские строительные остатки в северо-восточном углу усадьбы 2 и к 
югу от башни 2 на Кульчуке41. Кроме того, к этапу II можно предположительно 
отнести период VIII Беляуса42 и период IV раскопа I Южно-Донузлавского посе-
ления43. Они датируются, таким образом, сравнительно широко: рубеж 60-х–50-х 
гг. до н.э. – около 20 г. н.э.

На Тарпанчи строительные остатки этапа II не выделяются.
Окончание этапа II маркируется следами разрушений и пожаров в Калос Ли-

мене44, на Кульчуке45, Кара-Тобе46 и на некоторых участках Чайки47. Эти следы 
связываются с предполагаемой экспедицией Аспурга48. После нее три поселения 
не восстанавливаются – более поздних античных строительных остатков нет на 
Кульчуке, Чайке, в Керкинитиде49.

Третий этап. Около 20 г. н.э. – начало II в. н.э. (от предполагаемой экспеди-
ции Аспурга до запустения поселений Северо-Западного Крыма).

Индикатором начала этапа выступает появление самой ранней разновидности 
светлоглиняных узкогорлых амфор – подварианта С IVА1 (вторая четверть I в. н.э.50). 

Индикатором окончания этапа является появление амфор подварианта 
С IVB2 (датируются началом – 140-ми гг. н.э.51), а также отсутствие амфор вариан-
та С IVC (появляются во второй четверти II в. н.э., до 140 гг.52).

34  Антонов 2018б, 6.
35  Антонов 2017a, 227–230, 230–231, 232.
36  Внуков 2003, 102–117.
37  Яценко 1970, 35; Внуков 1979, 36, 68–69; Попова 1991, 51; 2017, 314; Антонов 2015, 171; 

2017a, 251–252.
38  Внуков 2006, 140–141, 167.
39  Уженцев 2006, 31–32.
40  См. прим. 22.
41  Антонов 2021в, 354.
42  Дашевская, Голенцов 2004, 34–37; Антонов 2018б, 9.
43  Дашевская 1964, 52–54.
44  Уженцев 2006, 32.
45  Ланцов 2010a, 263; 2010б, 146.
46  Внуков 1997, 41–46; 2006, 118; Vnukov 2001, 173; Лагутин 1999, 205–206; Lagutin 2000, 44–46.
47  Яценко 1969, 292–293; Попова, Коваленко 2005, 87, 92.
48  Раевский 1973, 116, 117; Пуздровський 1992, 129; Пуздровский 2001, 101; Колтухов 1993, 218; 

Внуков 1997, 41–46; Vnukov 2001, 173; Зубарь 1998, 29–30; Лагутин 1999, 205–206; Lagutin 2000, 44–
46; Сапрыкин 2002, 217–218.

49  Антонов 2020, 185–187.
50  Внуков 2003, 127; 2006, 153–157, 167.
51  Внуков 2016a, 41.
52  Внуков 2006, 150, 163–166, 167; 2016a, 41, 43, 44.
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В рамках этапа III выделяются два подэтапа: IIIа и IIIб. К подэтапу IIIа отно-
сятся ярус С4 Калос Лимена53 и период III Кара-Тобе54. К подэтапу IIIб относятся 
ярус С5 Калос Лимена55, период IV Кара-Тобе56 и «дом с контрфорсами» Тар-
панчи57. Маркерами начала подэтапа IIIб выступают сосуды подварианта С IVА2 
(60-е гг. – конец I в. н.э.58), типа Син II (появляются с последней четверти I в. 
н.э.59), подварианта Kx IС1 (с последней четверти I в. н.э.60). Граница между под-
этапами IIIа и IIIб проходит, таким образом, около 60-х гг. до н.э. Поскольку на 
Калос Лимене и Кара-Тобе окончание подэтапа IIIа сопровождается следами раз-
рушений61, то оно может быть связано с предполагаемой экспедицией Т. Плавтия 
Сильвана, а дата уточнена до 60-х гг. н.э.62.

В целом к этапу III можно предположительно отнести период IX Беляуса63 и 
период V раскопа I Южно-Донузлавского поселения64. Эти периоды можно дати-
ровать только сравнительно «широко»: промежутком времени от примерно 20 г. 
н.э. до начала II в. н.э.

Датировка других узкодатируемых находок предложенной периодизации не 
противоречит65.

Подведем итог. Синхронизация строительных остатков, открытых на позд-
нескифских поселениях Северо-Западного Крыма, а также сопоставление этой 
схемы со сведениями письменных свидетельств позволяют наметить такую пе-
риодизацию66:

Этап I. Около 130/120 г. до н.э. – рубеж 60-х–50-х гг. до н.э. (от занятия Севе-
ро-Западного Крыма поздними скифами до развала Понтийской державы Митри-
дата VI).

Подэтап Iа: около 130/120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э. (до походов 
Диофанта).

Подэтап Iб: около 110 г. до н.э. – 70-е гг. до н.э.
Подэтап Iв: 70-е–60-е гг. до н.э.

Этап II. Рубеж 60-х–50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. (от развала Понтийской 
державы Митридата VI до предполагаемой экспедиции Аспурга).

53  Уженцев 2006, 32–33.
54  Внуков 1999, 210; 2013, 21; Антонов 2021г, 11.
55  Уженцев 2006, 33–34.
56  Внуков 1999, 210; 2013, 21; Антонов 2021г, 13–14.
57  Антонов 2018a, 59.
58  Внуков 2003, 127; 2006, 157–158, 161–162, 167; 2016a, 44.
59  Внуков 2003, 133–141; 2006, 167; Vnukov 2010, 365–366.
60  Внуков 2003, 193–194; 2006, 161–162, 168.
61  Vnukov 2001, 173–175; Уженцев 2006, 33.
62  Антонов 2019, 37–39.
63  Дашевская, Голенцов 2004, 37; Антонов 2018б, 9.
64  Дашевская 1964, 54.
65  Антонов 2018a; 2018б; 2020.
66  Даты в этой схеме намеренно округлены до 5–10 лет. Вызвано это двумя причинами. Во-

первых, точность датировок по археологическим материалам, достижимая на современном этапе, 
позволяет пренебречь разницей в 5–10 лет. Во-вторых, использование точных диапазонов дат или 
округления до четверти или трети столетия было бы неэкономным и привело бы к созданию излиш-
не громоздких конструкций (например, полная датировка подэтапа IIIа в точном выражении выгля-
дела бы так: между 16 и 23 гг. н.э. – между 63 и 66 гг. н.э., а «округленная» датировка этого подэтапа 
как «конец первой четверти I в. н.э. – начало последней трети I в. н.э.»).
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Подэтап IIа: рубеж 60-х–50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э. 
Подэтап IIб: около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.

Этап III. Около 20 г. н.э. – начало II в. н.э. (от предполагаемой экспедиции 
Аспурга до запустения поселений Северо-Западного Крыма).

Подэтап IIIа: около 20 г. – около 65 г. н.э. (до предполагаемой экспедиции 
Т. Плавтия Сильвана).

Подэтап IIIб: около 65 г. н.э. – начало II в. н.э.
Графически синхронизация строительных периодов различных позднескиф-

ских памятников Северо-Западного Крыма представлена в Приложении 2. Эта 
схема может быть использована для сравнения материалов из раскопок, дата ко-
торых точнее не определяется. Примером такого использования стали работы, по-
священные анализу жилой застройки позднескифских поселений74.
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The article goals to identify markers that would allow synchronizing the “local” 
periodizations of eight Late Scythian settlements in the Northwestern Crimea, studied over a 
wide area. Such markers should have several properties: they should be chronological indicators, 
be found on several monuments and be mentioned in publications and reports. Earlier, a revision 
of the attribution and dating of the fi nds was carried out, as well as a new analysis of the 
information from written sources and related literature. This, in particular, made it possible to 
establish that for the Late Hellenistic time, the stamps on the handles of Rhodes amphorae can act 
as synchronization markers, for the Roman time – Black Sea amphorae and their fragments. In 
addition, the layers of destruction are consistent with the information about confl icts contained in 
written sources. This makes it possible to clarify a number of dates. The late Scythians occupied 
the Northwestern Crimea from the last third or quarter of the 2nd century BC to the beginning 
of the 2nd century AD. At the same time, part of the settlements perished around AD 20. The 
features of fi xation, excavation reports and publications make it possible to synchronize “local” 
periodizations only within the framework of three relatively “broad” stages with a length of 
about 60–90 years. On a number of sites, it is possible to distinguish more “narrow” sub-stages 
lasting about 20–40 years. The resulting scheme can be used to date those materials whose age 
cannot be determined more precisely by other methods.
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