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Анализируется погребальный обряд позднескифского населения Северо-Западно-
го Крыма середины II в. до н.э. – конца I в. н.э. по материалам грунтовых и курганных 
некрополей Кара-Тобе, Керкинитиды, Чайки, Южно-Донузлавского городища, Беляуса, 
Кульчука, Джан-Бабы и Калос Лимена. Характерной особенностью погребального обряда 
Крымской Скифии является практика многократных подзахоронений со сдвижением ра-
нее погребенных к стенке погребальной камеры. Некоторые черты позднескифского по-
гребального обряда заимствованы у греческого населения. Это детские захоронения в ам-
форах, использование надгробных рельефных стел, наличие в погребениях светильников, 
сооружение кенотафов и использование каменных склепов с уступчатым перекрытием, 
характерных для греческого населения Боспорского царства I в. н.э.

Ключевые слова: Северо-Западный Крым, Крымская Скифия, позднеэллинистиче-
ский период, ранний римский период, поздние скифы, погребальный обряд

Северо-Западный Крым играл особую роль в истории Херсонеса и поздне-
скифского государства. С середины IV в. до н.э. этот район подвергся экспансии 
Херсонеса, который потерял данную территорию около середины II в. до н.э.1. 
На месте бывших греческих поселений возникли позднескифские городища: Кер-
кинитида, Чайка, Кара- Тобе, Беляус, Южно-Донузлавское, Кульчук, Джан-Баба 
(Марьино), Калос Лимен и др. Одной из основных проблем является определение 
состава их населения, а также выявление черт скифской культуры и привнесен-
ных греческих традиций. Наиболее ярко это освещают материалы могильников. 
Погребальный обряд – самая консервативная часть древних культур, отсюда из-
учение погребальных комплексов позволяет получить важную информацию о на-
селении, прибывшем в регион в середине II в. до н.э.

Данные об авторе: Константин Сергеевич Коршун – стажер-исследователь отдела античной ар-
хеологии ИАК РАН; аспирант кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

1  Щеглов 1978, 118–131; Ланцов 1991, 13–15; Смекалова, Кутайсов 2017, 239. 
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Погребальный обряд позднескифского населения Северо-Западного Крыма 
неоднократно рассматривался в литературе2, однако результаты недавних раско-
пок некрополей Джан-Бабы3 и Кульчука4, а также публикации целого ряда ранее 
исследованных погребальных комплексов5 позволяют расширить общую картину. 

Наиболее изучены материалы могильников Беляуса, Калос Лимена, Чайки, 
Кульчука и Кара-Тобе. Кара-Тобинский, Керкинитидский, Беляусский, Кульчук-
ский и Джан-Бабинский – грунтовые, Чайкинский и Калос Лименский – кур-
ганные. Погребальные комплексы распадаются на две основные группы: 1) за-
хоронения в погребальных конструкциях, сооруженных новым населением; 2) 
погребения в ранних греческих склепах. 

Первая группа погребений присутствует в Беляусском, Кара-Тобинском, 
Кульчукском, Джан-Бабинском грунтовых могильниках. Эта группа ярче всего 
демонстрирует погребальные традиции нового населения – поздних скифов – и 
имеет некоторые черты, привнесенные под влиянием греческой культуры (дет-
ские амфорные захоронения, надгробные памятники). 

ТИПЫ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Самым распространенным типом являются земляные склепы-катакомбы. 
Больше всего их открыто в некрополе Беляуса (58)6. Встречаются они и в Куль-
чукском (13)7 и Кара-Тобинском (7)8 некрополях. Для Северо-Западного Крыма 
характерно два типа земляных склепов: с параллельным расположением входной 
ямы и камеры и Т-образные, с перпендикулярно расположенными осями. Это 
типы I и III скифских погребальных сооружений IV–III вв., по классификации 
В.С. Ольховского9. Входные колодцы склепов плотно забивались камнями, а в са-
мих колодцах часто вырублены ступеньки. Вход в камеру закрывался большими 
необработанными плитами. В склепах совершались многократные захоронения 
по обряду ингумации. Склепы выполняли функцию семейных усыпальниц, со-
державших от 3 до 30 погребенных. При совершении более поздних захоронений 
ранние останки сдвигались к стенке склепа. В некоторых случаях новых погре-
бенных клали прямо сверху в качестве второго, третьего, а иногда и более яруса 
(например, в могиле 138 Беляусского некрополя костяки лежат в семь ярусов). Во 
всех некрополях, где открыты земляные склепы, зафиксированы остатки деревян-
ных гробов10. Отмечены отдельные случаи размещения гробов в два яруса. 

Земляные склепы использовались для захоронений и взрослых, и детей. Склепы, 
содержащие детские погребения, были открыты, например, на Кара-Тобе11 и Беляусе12.

2  Дашевская 1991, 8–40; Храпунов 2004, 67–124; Пуздровский 2007, 15–166.
3  Ланцов и др. 2014, 191; 2015, 161–163; Ланцов, Неневоля 2016, 359–363.
4   Власов и др. 2015, 111–113;  Кропотов и др. 2017, 90–91; Кр опотов 2021, 216–220.
5  Кутайсов 2011, 10–56; Дашевская 2014, 9–92.
6  Дашевская 1991, 25–26; 2014, 80–83.
7  Голенцов, 1994, 83–84; Власов, Ланцов и др., 2014, 198; Кутайсов, 2011, 59.
8  Внуков 1994, 66–67; Внуков, Лагутин 2001, 96.
9  Ольховский 1991, 215.
10  Голенцов 1991, 17–22; Внуков, Лагутин 2001, 107–109; Дашевская 2014, 81; Власов, Ланцов 

и др. 2016, 111. 
11  Внуков, Лагутин 2001, 110–113.
12  Дашевская 2014, 80.
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Грунтовые склепы-катакомбы как доминирующий по количеству погребен-
ных тип погребального сооружения характерны не только для позднескифских 
поселений Северо-Западного Крыма. Синхронные подобные сооружения откры-
ты в некрополях Неаполя Скифского13, Битакском14, Усть-Альминском15, Кольчу-
гино16, Фонтаны17 и Левадки18.

Во всех грунтовых некрополях найдены подбойные могилы – на Кара-Тобе 
(8)19, Беляусе (93)20, Кульчуке (18)21 и Джан-Бабе (3)22. Большинство из них оди-
ночные и использовались для детских захоронений. Особняком стоит могила 11 
Кара-Тобинского некрополя, которая изначально представляла погребение двух 
взрослых. В большинстве случаев инвентарь подбойных могил гораздо скромнее, 
чем в грунтовых склепах. 

Появление у поздних скифов подбойных могил некоторые исследователи свя-
зывают с притоком в Крым сарматского населения во второй половине I – пер-
вой половине II в. н.э.23 Однако сарматская принадлежность подбойных могил 
Северо-Западного Крыма вызывает сомнения. Во-первых, подобная погребаль-
ная форма существовала и в более ранний период как на греческом некрополе 
Панское I24, так и в скифских курганах V–IV вв. до н.э.25. Во-вторых, подбойные 
могилы не являются более поздними, чем земляные склепы и грунтовые могилы. 
Так, например, на Беляусском некрополе 12 из 93 подбойных могил датируются 
II–I вв. до н.э.26. Кроме того, бедность погребального инвентаря подбойных могил 
в сравнении с синхронными земляными склепами позволяет предполагать соци-
альную дифференциацию. В этой связи гипотеза Ю.П. Зайцева об отсутствии свя-
зи подбойных могил с сарматским населением и «возникновении данной формы 
погребального сооружения в процессе эволюции позднескифского погребального 
обряда в позднеэллинистическое и римское время27», представляется наиболее 
убедительной. 

Количество грунтовых ям невелико. Они встречаются лишь в некрополях Ка-
ра-Тобе (11)28 и Беляуса (20)29 и характеризуются бедностью погребального ин-
вентаря. Подобные погребальные сооружения найдены и вне некрополей. 

Во всех рассматриваемых некрополях (кроме Кара-Тобе) открыты каменные 
склепы с позднескифскими погребениями. Вопрос их датировок дискутируется, 

13  Сымонович 1982, 28–58; Пуздровский 2007, 30.
14  Колтухов, Пуздровский 1983, 149–153; Пуздровский 2002, 162–172; 2007, 31–32
15  Высотская 1994, 51–55; Пуздровский 2007, 38–39.
16  Храпунов 2004, 113.
17  Храпунов, Мульд 2004, 242–246.
18  Мульд, Кропотов 2015, 127
19  Внуков, Лагутин 2001, 96; Смекалова, Кутайсов 2017, 414.
20  Дашевская 1991, 25; 2014, 82; Дашевская, Голенцов 2004; 
21  Кутайсов 2011, 59.
22  Ланцов и др. 2014, 191; 2015, 161–163.
23  Раевский 1971, 143–149; Богданова 1982, 33; Храпунов 2004, 114–115; Пуздровский 2007, 

109–110.
24  Рогов 2011, 16–17; Stolba, Rogov 2012, 23–24.
25  Колтухов 2012, 113.
26  Дашевская 2014, 59–76.
27  Зайцев 2019, 96.
28  Внуков, Лагутин 2001, 96.
29  Дашевская 2014, 82.
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однако в целом ряде случаев (Беляус, Кульчук, Джан-Баба и Калос Лимен) авторы 
раскопок датируют возведение склепов началом I в. н.э. Все склепы ограблены 
еще в древности, но почти везде найдено большое количество сохранившихся 
предметов погребального инвентаря. 

Для четырех каменных склепов Беляусского некрополя основным датиру-
ющим материалом являются краснолаковая керамика и фибулы. Краснолаковая 
чаша с клеймом в виде ступни датируется серединой I в. н.э.30. В склепах найдены 
две броши с ромбовидным щитком второй/третьей четверти I в. н.э.31, а также 
фрагмент лучковой подвязной фибулы второго варианта (по В.В. Кропотову), да-
тируемой не ранее середины I в. н.э.32. 

Инвентарь Кульчукского каменного склепа более скудный, при этом типич-
ный для позднескифских погребений I в. н.э. Он включал 3 лепные миски, 4 на-
конечника стрел, 2 железные пряжки и большое количество бус33.

Каменный склеп Джан-Бабинского некрополя опубликован лишь предва-
рительно; фибулы позволяют датировать его серединой – второй половиной I в. 
н.э.34. Склеп был сооружен из вторично использованных блоков, что является до-
полнительным аргументом для столь поздней его датировки35. 

Особенно показательный пример дает курган 25/26 некрополя Калос Лимен, 
где каменный склеп впущен в более раннюю насыпь кургана, центральным погре-
бением которого являлся греческий сырцовый склеп IV–III вв. до н.э. К сожале-
нию, погребальные камеры всех четырех склепов Калос-Лимена полностью раз-
граблены, однако конструктивные особенности и единичные находки позволяют 
считать их аналогичными Беляусским склепам и датировать I в. н.э.36.

Нижние ряды стен склепов орфостатные, последующие укладывались плаш-
мя со скосом в сторону погребальной камеры, что позволяет реконструировать 
перекрытия как уступчатые или как переход от уступчатой конструкции к своду37. 
Всегда к погребальной камере примыкает дромос, за исключением склепа в кур-
гане 2 Калос Лимена. 

Каменные склепы I в. н.э. хорошо подходили для использования их в каче-
стве семейных усыпальниц. Погребальный обряд и инвентарь каменных склепов 
полностью совпадает с синхронными грунтовыми катакомбами. Большинство 
исследователей считает, что каменные склепы первой группы были построены 
греческими мастерами с Боспора38, где именно в I в. н.э. возрождается традиция 
возведения уступчатых склепов, которые изначально получили там распростра-
нение в IV–III вв. до н.э. Аналогичные каменные склепы I в. н.э. с уступчатым 
перекрытием встречаются в некрополях Илурата39, Китея40, Кыз-Аула41, возле 

30  Журавлев 1997, 247.
31  Михлин 1980, 210–211; Кропотов 2010, 304.
32  Кропотов 2010, 74.
33  Голенцов 1994, 83–84; Дашевская, Голенцов 2006, 34–35; Дашевская 2014, 84.
34  Ланцов, Неневоля 2016, 359–361.
35  Устное сообщение автора раскопок С.Б. Ланцова.
36  Кутайсов 2011, 47.
37  Дашевская 1976, 55–60; 2006, 34; 2014, 83–85; Кутайсов 2011, 47.
38  Дашевская 2006, 34; 2014, 83–85; Ланцов, Неневоля 2016, 360; Мордвинцева 2017, 131.
39  Кубланов 1979, 95.
40  Молев, Шестаков, 1991, 76–77.
41  Федосеев 2014, 161–167.
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кургана Куль-Оба42, в Ленинском р-не Республики Крым43. Вероятно использова-
ние склепов греческой работы говорит о большей эллинизации населения Северо-
Западного Крыма в сравнении с другими регионами Крымской Скифии44, а также 
о боспорском влиянии45. 

Косвенным подтверждением связи позднескифского населения Северо-За-
падного Крыма с Боспором является использование надгробных рельефов. На 
данный момент известно 5 подобных надгробий: на городище Чайка (1)46, Юж-
но-Донузлавском городище (2)47, Беляусе48 (1) и Джан-Бабе (1)49. Все они под-
ражают позднебоспорским стелам и датируются I в. до н.э. – II в. н.э. Надгробия 
обнаружены и в некрополях Неаполя Скифского, Кермен-Кыр, у с. Голубинки50 и 
Усть-Альминском51.

Детские захоронения в амфорах у позднескифского населения Северо-Запад-
ного Крыма чаще встречаются на городищах, чем в некрополях. Обычай захоро-
нения детей в амфорах заимствован у греков и широко распространен в Северном 
Причерноморье52. Такие захоронения обнаружены на Кара-Тобе (6)53, Керкинитиде 
(1)54, Чайке (1)55, Южно-Донузлавском городище (1)56, Беляусе (4)57 и Джан-Бабе 
(2)58. Часто они встречаются во внутренних подошвах кладок помещений. Они на-
ходят аналогии почти на всех позднескифских городищах, в частности, в Неаполе 
Скифском59, поселениях Заветное, Скалистое III60 и многих других. Заметим, что в 
отличие от памятников Юго-Западного и Центрального Крыма на территории пере-
численных поселений не встречаются детские погребения в лепных сосудах. 

В большом количестве открыты грунтовые погребения на городищах. Они 
были зафиксированы на Кара-Тобе (8)61, Керкинитиде (2)62, Чайке (4)63, на Юж-
но-Донузлавском городище (1)64 и Беляусе (2)65. Преимущественно погребены 
младенцы, реже – взрослые. В основном, такие погребения находились прямо в 
культурном слое, под полами помещений или у подошв стен. На Чайкинском го-

42  Ермолин 2007, 108–112.
43  Ермолин, Ермолин 2014, 167–171.
44  Высотская 1994, 209–215.
45  Попова 1998, 194; 2010, 29; 2011, 117; 2013, 511; Пуздровский 1999, 104;.
46  Попова 1974, 228.
47  Шульц 1966, 278–286; Щеглов 1978, 52; Дашевская 1972, 69.
48  Диатроптов 1994, 174.
49  Шульц 1963, 3–6; Соломоник 1963, 13.
50  Дашевская 1991, 27–28.
51  Пуздровский, Труфанов 2015, 143–173; Пуздровский 2016, 13.
52  Пуздровский 2007, 113.
53  Внуков 1994, 64; 2009, 56–57.
54  Наливкина 1955, 65–66; Кутайсов, Ланцов 1989, 13–14; Коршун 2023, 80.
55  Попова 2020, 202–206.
56  Дашевская 1972, 62–69.
57  Дашевская, Голенцов 2004, 37–39; Дашевская 2014, 2.
58  Гречко 2015, 184–185.
59  Высотская 1979, 169.
60  Богданова 1982, 33; Храпунов 2004, 115.
61  Внуков 2009, 56–57; Попова 2020, 205–206.
62  Кутайсов 2004, 94.
63  Попова 2020, 202–206.
64  Дашевская 1967, 68.
65  Дашевская 2014, 2.
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родище два погребения были совершены в каменных ящичках66. Особняком стоит 
грунтовое погребение женщины со следами прижизненной трепанации с террито-
рии западного предместья Беляуса67. Данное погребение сопровождалось бронзо-
вым браслетом, железными деталями дротика (наконечник и вток) и фрагментами 
фибулы типа «Алезия», позволившей датировать погребение второй половиной 
I в. н.э.68. Подобные захоронения были обнаружены на Неаполе Скифском69.

Положение и ориентировка костяков. Для всех земляных склепов и подбойных 
могил Северо-Западного Крыма характерно значительное преобладание восточной 
ориентировки погребенных, с некоторыми отклонениями на юг или север. В слу-
чаях положения «валетом» встречается западная ориентировка. Схожая картина 
наблюдается и на целом ряде позднескифских некрополей Центрального и Юго-
Западного Крыма. Так, например, восточная ориентировка характерна для Усть-
Альминского70 и Неапольского некрополей71. Важно отметить, что восточная ори-
ентировка часто интерпретируется как греческий элемент погребального обряда72. 
Для каменных склепов ориентировка погребенных варьируется. В четырех Беляус-
ских склепах костяки ориентированы меридионально, в Кульчукском – с ЮЗ на СВ, 
в Джан-Бабинском – с ЮВ на СЗ, а в склепах Калос Лимена – широтно.

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Лепная керамика в погребениях позднескифского периода встречается реже, 
чем гончарная. Например, на территории Беляусского некрополя она составляет 
30% от общего количества сосудов73. Небольшое количество лепной керамики 
объясняется традицией помещать в могилу более красивые и ценные сосуды74. 
Основную массу лепной керамики составляют кувшины, миски, курильницы и 
светильники. 

Преобладают светильники сапожкового типа (тип 1, по В.П. Власову75). В од-
ном случае лепной светильник был установлен в нише над входом земляного 
склепа76. Аналогичные ниши со светильниками в стенках грунтовых катакомб 
зафиксированы в могильнике Глинное на Нижнем Днестре77. Отметим, что леп-
ные светильники в позднескифских погребениях широко распространены лишь 
в Северо-Западном Крыму78, а в Центральном79 и Юго-Западном80 их находки 

66  Попова 2020, 204.
67  Ланцов, Иванов 2022, 356–370.
68  Кропотов 2010, 264.
69  Зайцев 2003, 35.
70  Высотская 1994, 61.
71  Сымонович 1983, 21–75.
72  Пуздровский 2007, 56.
73  Дашевская 1991, 28.
74  Дашевская 2014, 85.
75  Власов 1997, 272–273.
76  Власов и др. 2015, 111–113.
77  Синика, Тельнов 2015, 202.
78  Голенцов 1991, 22; Власов и др. 2015, 111–113; Дашевская 2014, 85; Яценко 1978, 71, рис 6; 

Внуков, Лагутин 2001, 102, рис. 4; 127, 234.
79  Шульц 1953, таб. XX, 4; Колтухов, Пуздровский 1983, 130–131, рис 2.
80  Пуздровский, Труфанов 2016, 126, рис. 28, 11. 
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единичны. Предполагается, что светильники в позднескифских погребениях сви-
детельствуют об эллинизации погребального обряда81.

Особый интерес представляют лепные курильницы из некрополей Кара-То-
бе82, Беляуса83 и Джан-Бабе84. Подобные сосуды появляются на рубеже II–I вв. 
до н.э. Подобное предположение высказывала О.Д. Дашевская. Не мы. Осторож-
ное предположение, что погребения с курильницами могли принадлежать лицам, 
выполнявшим жреческие функции85. Согласно другой точке зрения, они могли 
использоваться для обряда очищения пространства могилы перед следующим за-
хоронением86.

Из гончарной керамики преобладает столовая краснолаковая посуда, в основ-
ном, миски, блюда, чаши, реже – кувшины. Самые ранние изделия датируются 
концом II в. до н.э.87, но основная масса столовой посуды принадлежит к I в. до 
н.э. – I в. н.э.88. Находки чернолаковых сосудов крайне редки и встречаются лишь 
в ранних могилах некрополя Беляуса: кубок-канфар, аттическая солонка, блюдо 
и три миски, датируемые концом III – началом II в. до н.э.89. Однако данные со-
суды не могут быть надежным хронологическим индикатором. Так, например, в 
могиле 61 с чернолаковым канфаром македонского производства первой четверти 
II в. до н.э.90 соседствует фибула среднелатенской серии 2 варианта (по В.В. Кро-
потову) второй половины I в. до н.э.91; в могиле 38 найдены чернолаковое блюдо 
первой четверти II в до н.э.92 и меч I в. н.э.93. Это может свидетельствовать либо о 
длительном заполнении грунтового склепа, либо о продолжительном использова-
нии чернолаковых сосудов варварским населением94. Прочая гончарная керамика 
на некрополях единична. 

Из орудий труда преобладают однолезвийные железные ножи с горбатой 
спинкой95. Часто они помещаются на краснолаковой тарелке с напутственной 
пищей или рядом. В женских погребениях нередко присутствуют керамические 
пряслица, мужских – оружие. Почти на всех некрополях встречаются втульчатые 
и черешковые наконечники стрел, гораздо реже – копья и дротики. В двух погре-
бениях Беляусского некрополя обнаружены мечи сарматского типа, датирующие-

81  Раевский 1973, 112; Зубарь, Сорочан 1984, 147–148; Масленников 1990, 90–91; Пуздровский 
1999, 104; Синика 2012, 268–269; Внуков, Лагутин 2001, 121.

82  Там же, 102, 115.
83  Дашевская 1980, 18–27.
84  Ланцов, Неневоля 2016, 362.
85  Дашевская 1980, 28.
86  Попова 2019, 211.
87  Дашевская 2001, 89, 96, рис. 3,1,3.
88  Дашевская 2014, 86; Внуков, Лагутин 2001, 115.
89  Егорова 2009, 107–109.
90  Егорова 2009, 151.
91  Кропотов 2010, 45.
92  Егорова 2009, 122; Rotroff  1997, 341, fi g 63, № 1012.
93  Хазанов 1971, 17, тип 2.
94  Егорова 2019, 242–256.
95  Голенцов 1991, 17–22; Дашевская 1991, 33; Внуков, Лагутин 2001, 115; Власов и др. 2015, 

111–113; Ланцов, Неневоля 2016, 361–363.
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ся I в. до н.э. – II в. н.э.96. В одном из грунтовых склепов Кульчукского некрополя 
погребенного сопровождал набор поясной гарнитуры первой половины I в. н.э.97. 

И в мужских, и женских погребениях всех позднескифских некрополей 
распространены фибулы различных типов, которые часто представляют основ-
ной хронологический репер для погребений98. Доминируют раннелатенские, 
среднелатенские со свободным концом ножки, лучковые подвязные 1 серии (по 
В.В. Кропотову) и «воинские» фибулы. Самые ранние фибулы раннелатенской 
схемы датируются второй половиной II в. до н.э.99, позднейшие лучковые подвяз-
ные 1 серии – последней четвертью I в. н.э.100. Фибулы-броши в данном регионе 
довольно редки. Всего 13 брошей различных типов обнаружено в Беляусском не-
крополе. Датировки их укладываются в промежуток со второй половины II в. до 
н.э. по I в. н.э.101.

Одну из главных особенностей и маркеров позднескифских погребений Се-
веро-Западного Крыма и остальных районов позднескифского царства составляет 
огромное количество разнообразных бус – из стекла, египетского фаянса, халце-
дона, гагата, янтаря, горного хрусталя и сердолика. Они встречаются в мужских, 
женских и детских захоронениях. Из них составляли ожерелья, браслеты, ими 
расшивали края рукавов и штанов102. В некоторых погребениях количество бус 
доходит до двух тысяч (каменный склеп Джан-Бабы) 103. 

Другой распространенной группой инвентаря позднескифских захоронений 
Северо-Западного Крыма являются браслеты. Их находят в погребениях взрослых 
(и мужчин, и женщин), а также детских, причем не только на руках, но и на ногах. 
Детальная классификация браслетов разработана Э.А. Сымоновичем на матери-
алах грунтового некрополя Неаполя Скифского. В позднескифских некрополях 
чаще всего встречаются браслеты группы I – с несомкнутыми концами, которые 
завершались шишечкой или были расплющены (группа I Б и I В, по Э.А. Сымоно-
вичу104). Преобладают бронзовые браслеты. Несколько реже встречаются кольца 
и перстни. Самый распространенный тип перстней – пластинчатые несомкнутые, 
с овальным орнаментированным расширением в качестве щитка. В некрополе 
Кара-Тобе найдены железные перстни с геммами. Перстни этих разновидностей 
широко распространены в позднескифское время105. 

Иногда встречаются ритуальные предметы. В грунтовых склепах Кульчук-
ского и Беляусского некрополей найдены три пары наглазников и нагубник106, 
выполненные из разного материала (бронза, серебро и золото)107. Подобный ком-

96  Хазанов 1971, 15, табл. Х–ХII.
97  Кропотов и др, 2017, 90–91.
98  Михлин 1980, 194–213; Внуков, Лагутин 2001, 115; Ланцов, Неневоля 2016, 363; Кропотов 

2021, 216–220.
99  Кропотов 2010, 39.
100  Кропотов 2010, 68.
101  Михлин 1980, 206.
102  Дашевская 1991, 38.
103  Ланцов, Неневоля 2016, 363.
104  Сымонович 1983, 93.
105  Дашевская 1991, 39; Внуков, Лагутин 2001, 118.
106   Голенцов 1991, 17–22.
107  Зайцев 2018, 316. Автор данной работы, отмечая различие между лицевыми пластинами из 

Беляуса и мавзолея Неаполя, предполагает, что они могли быть миниатюрными вотивными изобра-
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плект лицевых пластин найден в мавзолее Неаполя Скифского108 и богатых погре-
бениях Усть-Альминского некрополя109. Аналогичные наглазники и нагубники 
хорошо известны в греческих некрополях Ольвии110 и Херсонеса111 первых веков 
н.э. Трудно согласиться с мнением Н.Н. Погребовой, что «появление их в некро-
поле Херсонеса связано с варваризацией греческого населения и заимствовано 
греками у поздних скифов»112. К ритуальным предметам относятся и два брон-
зовых навершия из Беляусского могильника – одно в виде головы орла, другое – 
стержня с полым шаром. Втульчатое навершие с головками верблюдов на концах 
происходит из склепа некрополя Керкинитиды113. Аналогичное навершие встре-
чено в грунтовом склепе конца II – первой половины I в. до н.э. некрополя Ак-Кая/
Вишенное114. В целом ряде погребений имеются находки серы, кремня, оселка, 
угля и реальгара, которые могут быть связанны с ритуалом очищения огнем115. К 
ритуальными предметам относятся и вышеупомянутые лепные курильницы. 

Вторая группа – вторичные захоронения в греческих погребальных конструк-
циях IV–III вв. до н.э. Они встречаются в некрополях Керкинитиды, Заозерного 
и Калос Лимена. Данная группа отличается немногочисленностью. К настояще-
му моменту зафиксировано всего 11 комплексов: 8 – в подкурганных каменных 
склепах116, 1 – подкурганном сырцовом склепе117, 2 – подкурганной плитовой 
могиле118. Поскольку погребальные сооружения возводились не позднескифским 
населением региона, мы их не рассматриваем здесь детально. Все захоронения 
данной группы – коллективные. Количество костяков варьируется от 3 до 28. Даты 
указывают на принадлежность погребенных новому населению. Ориентировки 
погребенных произвольны и при вторичном использовании погребального соору-
жения зависели от особенностей погребальной камеры. Однако, как и в грунто-
вых позднескифских склепах, преобладают восточная и западная (5) ориентиров-
ки. Иногда встречаются костяки, лежащие головой на С (1) и ЮЗ–СВ (1). Костяки 
преимущественно лежат вытянуто на спине.

Погребальный инвентарь, в основном, тот же, что и в грунтовых склепах. 
Характерно присутствие лепной и гончарной краснолаковой керамики, ножей, 
фибул, большого количества бус и браслетов. Отличительной особенностью этой 
группы является присутствие более ранних материалов в засыпи курганов, их по-
лах и иногда даже в самих погребальных камерах. 

Так, например, в подкурганном уступчатом склепе из Керкинитиды был за-
фиксирован типичный для поздних скифов обряд многократных захоронений с 

жениями щитов (не отрицая возможное их использование как лицевых пластин). 
108  Пуздровский 2007, 75.
109  Высотская 1994, 94.
110  Папанова 2006, 207.
111  Зубарь 1982, 110–111.
112  Погребова 1957, 153–154.
113  Михлин, Бирюков 1983, 37–38.
114  Зайцев 2018, 296, рис. 6, 6.
115  Пуздровский 2007, 58.
116  Ланцов 1988, 80–81; Кутайсов, Ланцов 1989а, 11; 1989б, 5–6; Михлин, Бирюков 1983, 37–38; 

Коновалов 1972, 293; Яценко 1978, 57–73; Попова 2012, 63–64; 2023, 375–378; Попова, Воронкова 
2015, 5; Кутайсов 2011, 55.

117  Кутайсов 2011, 21.
118  Кутайсов 2011, 24–25, 28.
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перемещением ранних погребенных к стенке склепа. Внутри находилось 7 ске-
летов, из которых лишь один был в анатомическом порядке. Среди погребаль-
ного инвентаря основными хронологическими индикаторами служат три фибулы 
среднелатенской схемы, две – I серии 1 варианта, третья –II серии 1 варианта. 
Они датируются последней четвертью II – первой половиной I в. до н.э.119. Не 
противоречит этой дате и веретенообразный флакон, аналогии которому происхо-
дят из мавзолея Неаполя120, некрополей Беляуса121 и Золотое122, из слоев рубежа 
II–I вв. до н.э. Однако с южной стороны керкинитидского склепа была обнаруже-
на площадка с жертвенной вымосткой123, на которой был зафиксирован археоло-
гический материал, включавший монету Керкинитиды типа «скиф/конь» первой 
трети III в. до н.э.124 и комплекс чернолаковых сосудов рубежа IV–III вв. до н.э125. 
Таким образом, погребальный инвентарь и находи вблизи склепа говорят о его 
возведении на рубеже IV–III вв. до н.э. и последующем его вторичном использо-
вании позднескифским населением Керкинитиды.

Схожая картина вторичного использования каменных подкурганных скле-
пов характерна и для некрополя у пос. Заозерное. Яркий пример дает курган 38, 
под полой которого на уровне подошвы склепа был обнаружен материал рубежа 
IV–III вв. Внутри погребальной камеры насчитывалось 28 костяков, уложенных 
в пять «слоев»126. Этот склеп демонстрирует типичный для поздних скифов об-
ряд перемещения более ранних погребенных к стене склепа. Археологический 
материал подтверждает принадлежность погребений к позднескифскому периоду. 
Две лучковые подвязные фибулы I серии 1 варианта (по В.В. Кропотову) дати-
руются последней четвертью I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э.127, а фи-
була той же серии 2 варианта – второй половиной I в. н.э.128. Железный нож с 
дуговидной спинкой находит аналогии в мавзолее Неаполя Скифского II–I вв. до 
н.э.129, некрополях Беляуса130 и Кара-Тобе131. Лепной светильник «сапожкового» 
типа с ручкой-защипом датируется I в. до н.э. – I в. н.э.132. Ближайшая аналогия 
обнаружена в некрополе Кара-Тобе133. Важно отметить, что среди погребально-
го инвентаря особняком стоят две чернолаковые тарелки начала II в. до н.э.134., 
украшенные схематичным штампованным орнаментом в виде пальметок в кругу 
насечек. Использование в погребении столь ранних веще, скорее всего, говорит о 
том, что они были позаимствованы из более раннего инвентаря греческого склепа. 

119  Михлин, Бирюков 1983, 42; Кропотов 2010, 50.
120  Зайцев 2003, 161, рис. 91.
121  Дашевская 2014, 151, таб. 42.
122  Корпусова 1983, 135, таб. XXIII.
123  Михлин, Бирюков 1983, 37.
124  Анохин 2011, 100; Кутайсов, Смекалова 2020, 21.
125  Михлин, Бирюков 1982, 34–35.
126  Яценко 1978, 57–59.
127  Кропотов 2010, 72.
128  Кропотов 2010, 74.
129  Погребова 1961, 120, рис. 21, 7.
130  Дашевская 2014, 155, таб. 46а, рис. 3.
131  Внуков, Лагутин 2001, 111, рис. 7, 34.
132  Власов 1997, 272–273.
133  Там же, 102, рис. 4, 234.
134  Егорова 2003, 148; 147, рис. 2, 1.



108 КОРШУН

Практика вторичного использования более ранних подкурганных склепов 
представителями позднескифской культуры была распространена и в других ре-
гионах Крыма. Многократные захоронения с длительным использованием камен-
ных склепов IV–III вв. до н.э. отмечены в могильниках Кермен-Кыр135, Капак-
Таш136, Беш-Оба137 и ряде других138.

Причиной такого широкого распространения практики вторичного исполь-
зования греческих склепов и отсутствия столь характерных для поздних скифов 
грунтовых склепов-катакомб, подбойных и грунтовых могил в некрополях Кер-
кинитиды, Заозерного и Калос Лимена являются особенности геологического 
строения местности и выход на поверхность материковой скалы вблизи этих па-
мятников. Так, например, некрополь у пос. Заозерное находится на территории 
каменоломни античного времени139, а в курганном некрополе Калос Лимена по-
гребальные конструкции заглублены в скальный материк. Такая ситуация значи-
тельно затрудняла сооружение новых грунтовых склепов и подбоев и вынуждала 
население использовать более ранние эллинские сооружения, при сохранении ха-
рактерных погребальных черт своей культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная археологическая характеристика некрополей II в. до н.э. – 
I в. н.э. Северо-Западного Крыма позволяет сделать ряд выводов о погребальном 
обряде позднескифского населения поселений. Материалы погребений часто об-
наруживают сочетание признаков позднескифского и греческого обрядов. Ярким 
элементам первого следует считать практику многократных захоронений в скле-
пах-катакомбах с перемещением ранее погребенных, подбойные могилы, нали-
чие напутственной мясной пищи, предметов вооружения, деревянных гробов и 
специфичного набора погребального инвентаря (лепные курильницы, гончарные 
флаконы, портупейно-поясные наборы, браслеты, фибулы и бусы). Совокупность 
этих элементов может служить критерием для позднескифской атрибуции погре-
бения. Однако вместе с тем присутствует и ряд локальных различий, связанных, 
по всей видимости, с высокой степенью эллинизации жителей региона. Такими 
чертами можно считать возведение уступчатых склепов I в. н.э., детские захоро-
нения в амфорах, использование надгробных рельефных стел и присутствие в по-
гребениях лепных и гончарных светильников. Кроме того, значительную группу 
погребений в некрополях позднескифских поселений составляют захоронения во 
вторично использованных погребальных конструкциях греческого времени с со-
хранением традиционных для поздних скифов элементов погребального обряда и 
инвентаря. 
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The article discusses the funeral rite of the late-Scythian population of Northwestern Crimea 
from the mid-2nd c. BC to the end of the 1st c. AD, based on the materials of the ground and burial 
mound necropolises of Kara-Tobe, Cercinitis, Chayka, Yuzhno-Donuzlavskoye Settlement, 
Belyaus, Kulchuk, Dzhan-Baba and Kalos Limen. A characteristic feature of the funeral rite 
of Crimean Scythia was the practice of multiple additional burials with the displacement of 
previously buried bodies to the wall of the burial chamber. Some features of the late-Scythian 
burial rite were infl uenced by the Greek population. These are children’s burials in amphorae, 
the use of relief steles on tombstones, the presence of oil lamps in graves, the construction of 
cenotaphs and the use of stone crypts with stepped ceilings, characteristic of the Greek population 
of the Bosporan Kingdom in the 1st c. AD.
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