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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК ПОСЕЛЕНИЯ VIII–X ВВ. ГОРА 
ЧИРКОВА 1: ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГРУППЫ 3 

(по итогам раскопок 2015 г.)
NORTH-EASTERN PLOT OF THE VIII–X CENTURIES OF 

CHIRKOV MOUNTAINS 1: ECONOMIC COMPLEXES OF GROUP 3 
(on the result of exploration 2015)

В 1981–1985 гг. в процессе археологических разведок, проведенных Я.М. Па-
ромовым, на территории Таманского полуострова было обнаружено 64 поселения 
VIII–X вв. [Паромов, 1992, с. 140–145]. К сожалению, в отличие от таких крупных ре-
гиональных центров этого периода, как Таматарха и Фанагория, сельские памятники 
не привлекли внимание исследователей и лишь немногие из них были раскопаны ши-
рокими площадями. В последние годы к их числу стало возможным отнести поселе-
ние Гора Чиркова 1, расположенное в юго-западной части Таманского полуострова 
в 3,6 км к северо-востоку от п. Виноградный (северный берег Цокурского лимана) и 
3,2 км к югу от п. Приморский (южный берег Таманского залива).

До недавнего времени занимаемая им территория рассматривалась как составная 
часть другого, более крупного поселения – Виноградный 7, нанесенного на архео-
логическую карту в 1984 г. Я.М. Паромовым1. На основании данных аэрофотосъём-
ки и границ распространения подъёмного материала он установил его площадь в 
пределах 31 га (1,1×0,4 км), предварительно датировав VI–I вв. до н.э. и X–XIII вв. 
н.э. [Паромов, 1989, с. 77, пункт 59; Паромов, 1992, с. 144, № 166]. Вновь поселение 
обратило на себя внимание исследователей только в начале нынешнего века, и в про-
цессе дальнейшего изучения оно было разделено на два самостоятельных памятника. 

В 2001 г. на его северо-западной окраине в пределах участка площадью 256 кв. м, 
исследованного Н. Ю. Лимберис,  были выделены два слоя. Нижний слой мощно-
стью 0,2–0,5 м, на основании немногочисленных находок керамики VI–III вв. до н.э., 
был отнесен к античному времени. В верхнем, более мощном слое, датированном 
VIII–IX вв., преобладали причерноморские бороздчатые амфоры и салтово-маяцкая 
посуда. С этим же стратиграфическим горизонтом были связаны четыре хозяйствен-
ные ямы. 

В 2002 г. работы на поселении, но уже под руководством В. В. Бочкового, про-
должились к югу и востоку от раскопов, исследовавшихся в 2001 г. На площади 
624 кв. м им был открыт еще один участок поселения VIII–IX вв., в пределах 

1 Впервые поселение было помещено на карту древностей Таманского полуострова С. Ф. Войцехов-
ского (1925–1926 гг.). В 1930–1931 гг. его на своей карте отметил А. А. Миллер [Абрамзон, Сударев, 
2017, 372].
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которого оказались остатки каменных фундаментов трёх построек, семь хозяйствен-
ных ям и часть ровика, который, по мнению исследователя, мог окружать его жилую 
часть. Этим же временем датировалась и большая часть обнаруженной керамики, 
включая три целые причерноморские амфоры.

В 2004 г. на участке площадью 580 кв. м И. И. Марченко были выявлены камен-
ные фундаменты еще трех построек и три хозяйственных ямы. В 2005 г. на участке 
площадью 580 кв. м В. Ю. Кононов раскопал четыре хозяйственных ямы и расчистил 
новый участок ровика, окружавшего поселение. Одновременно к северо-западу от 
поселения им исследовались  шесть естественных возвышений, где было обнару-
жено 89 погребений и 25 других объектов, большая часть которых относилась ко 
времени функционирования раннесредневекового поселения. 

В 2006 г. раскопки грунтового могильника продолжил В. В. Бочковой, исследо-
вавший еще пять всхолмлений, в которых были открыты 14 погребений и пять дру-
гих объектов. Более половины из них датировались VIII–X вв. [Марченко, Бочковой, 
Кононов, 2007, с. 151–271; Абрамова, 2015, с. 81–88]. В отчете о проведенных рабо-
тах автор впервые маркировал южную границу «средневекового поселения», в пре-
делы которого включил участки, на которых в 2001–2005 гг. проводились охранные 
раскопки. Таким образом, оно стало рассматриваться как отдельный памятник, хотя 
его границы  и границы поселения Виноградное 7 пролегали практически вплотную 
друг к другу.

В 2011 г. по результатам разведок С.А. Буравлёва они были окончательно разделены 
на два памятника. Соответственно, восточной части поселения Виноградный 7 
площадью 38 га было оставлено прежнее наименование, а его северо-западную 
часть площадью 17,72 га (0,60×0,38 км), в пределах которой в 2001–2005 гг. были 
исследованы жилые и хозяйственные комплексы VIII–X вв., исследователь выделил 
в самостоятельное поселение Гора Чиркова 1 [Сударев, Кашаев, 2016, с. 471–473; 
Супренков, 2016, с. 481–484].

Как показали дальнейшие исследования, разделение памятника оказалось впол-
не обоснованным. В 2015 г. в северо-восточной части поселения Виноградный 7 на 
площади 50 000 кв. м Н. И. Сударев исследовал несколько десятков погребений и 
других объектов IV–I вв. до н. э., в то время как раннесредневековый материал был 
представлен лишь немногочисленными фрагментами керамики [Сударев, Кашаев, 
2016, с. 474–480]. Что же касается поселения VIII–X вв. Гора Чиркова 1, в этом же 
году в северной его части А. А. Супренковым был исследован участок с хозяйствен-
ными комплексами, площадь которого составила 24 600 кв. м (320×65 м) [Супренков, 
2016, с. 484–485; Супренков, Науменко, Пономарев, 2017, с. 22–28].

В 2016 г. на участке площадью 20 175 кв. м., исследованном А. Н. Свиридовым, 
были открыты две усадьбы с остатками каменных фундаментов домов и другими 
связанными с ними сооружениями – котлованами полуземлянок и хозяйственными 
ямами. Между усадьбами был раскопан производственный комплекс, куда входили 
двухъярусный гончарный горн и несколько котлованов полуземлянок. Керамический 
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комплекс представлен находками причерноморских амфор, высокогорлых кувши-
нов с плоской ручкой, лощеной салтовской посудой и салтово-маяцкими горшками. 
Здесь же были обнаружены грунтовые погребения этого времени. В одной из мо-
гил найден золотой солид императора Ираклия (610–641 гг.), использовавшийся в 
качестве украшения [Свиридов, Язикова, Топоривская, 2017, с. 175–177, рис. 7–11; 
Суханов, Свиридов, 2017, с. 314–325]. 

К востоку от поселения Гора Чиркова 1 в 2016 г. Н. И. Сударевым исследовался 
участок некрополя (90 погребений)  «тмутараканского» периода. Погребения были 
совершены в обычных грунтовых ямах, ямах с заплечиками и деревянными перекры-
тиями и в каменных ящиках. Погребальный инвентарь представлен украшениями и 
предметами быта (ножами, кресалами). В некоторых из могил были найдены монеты 
конца X – XI вв., в том числе «варварские» подражания милиарисию Василия II и 
Константина VIII, позолоченное подражание солиду Иоанна Цимисхия и скифатная 
электровая монета – номисма Романа IV Диогена (1068–1071 гг.) и его соправителей 
(Евдокия, Михаила VII, Андроника и Константина) [Абрамзон, Сударев, 2017, с. 373, 
381–382, рис. 4; Сударев, 2017, с. 184, рис. 11; 12].

В основу данной публикации были положены результаты работ А. А. Супренкова 
в 2015 г. 

В пределах раскопа, заложенного к северу от пересекающей поселение железной 
дороги, были вскрыты культурные напластования, мощность которых варьировалась 
в пределах 1–2 м (рис. 1). Сверху по всей площади залегал распаханный гумуси-
рованный суглинок тёмно-серого оттенка. Его толщина в северной и центральной 
части раскопа составляла 0,3–0,5 м, а в южной части, где он был  перемешан с техно-
генным слоем железнодорожной насыпи, достигала 0,8 м. Ниже, на желто-коричне-
вом материковом суглинке, отложился плотный суглинок серо-коричневого оттенка, 
мощность которого в северной части раскопа варьировалась в пределах 0,5–0,6 м, а 
в южной части – в пределах 0,3–0,5 м. 

В процессе раскопок из обоих слоев был извлечен совершенно идентичный архе-
ологический материал, среди которого большую часть составляли причерноморские 
амфоры и салтово-маяцкая столовая и кухонная посуда, датирующиеся VIII–X вв. 
Остальная керамика была представлена немногочисленными фрагментами керами-
ки IV–I вв. до н. э. 

К VIII–X вв. относилось и большинство других находок – аксессуары одежды, 
украшения, предметы быта и орудия труда, изготовленные из железа, медных спла-
вов, стекла, камня и кости. 

Это обстоятельство позволило объединить выделенные на исследованном участ-
ке поселения слои в один стратиграфический горизонт. Соответственно, сформи-
ровавшийся в результате многолетней распашки верхний слой гумусированного 
суглинка стал рассматриваться как переотложенный и перемешанный с дерном ан-
тропогенный пласт нижележащего плотного суглинка серо-коричневого оттенка. 

В ходе археологических работ в западной и центральной части раскопа были 



266

Супренков А.А. и др. Северо-восточный участок... ###########
исследованы 97 различных по форме и размеру ям и котлованов, большая часть 
которых представляла собой остатки хозяйственных комплексов поселения VIII–X вв. 
В  восточной его части на  площади более 877 кв. м никаких археологических объектов 
выявлено не было, поэтому можно допустить, что примерно где-то здесь и пролегала 
восточная граница поселения. 

Что же касается ям и котлованов, в их размещении не прослеживалось чёткой и 
организованной структуры, однако, случайно или нет, они сформировали четыре вы-
тянутые в направлении север–юг и ЮЗ–СВ компактные группы, располагавшиеся на 
расстоянии от 23 до 50 м друг от друга.

Группа 1 (западная), состоящая из 11 ям (№ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 87, 88, 89, 90, 
91), выявлена в северо-западном углу раскопа и занимала площадь размером 35×35 м. 
В 27 м к востоку от нее располагалась наиболее многочисленная группа 2, в которую 
была включена 41 яма (№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 85, 86), 
охватывавшая площадь размером 40×35 м. В 23 м к востоку от нее выделена группа 
3, состоящая из 13 ям (№ 1, 2, 3, 32, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95), которые были 
вытянуты в направлении ЮЗ–СВ. Занимаемая ими площадь составляет 78×13 м. И, 
наконец, группа 4 (восточная), состоявшая из 32 ям (№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 96, 97, 98), 
занимала площадь размером 60×70 м  и находилась в 50 м к востоку от группы 3.

В данной публикации нами будут рассмотрены объекты, включенные в группу 3.
Яма № 1 (рис. 2,5) обнаружена в кв. 1, 5, 6, 12. Пятно ее заполнения зафиксирова-

но на глубине 0,8 м в слое плотного суглинка серо-коричневого оттенка. В плане яма 
имеет форму, приближенную к овалу, в разрезе, за счет сужающихся книзу бортов, 
трапециевидную форму. Сохранилась она на глубину 0,3 м. На верхнем прослежен-
ном уровне ее размер составляет 1,8×2,0 м, а на уровне дна – 1,5×1,4 м. Яма запол-
нена однородным серо-коричневым суглинком, в котором были найдены 13 стенок 
причерноморских амфор и столовых красноглиняных сосудов, 5 стенок салтово-ма-
яцких горшков и два бесформенных куска печины. 

После того как яма была уже частично засыпана, в ней совершили ритуальное 
жертвоприношение, расчищенное в северо-восточной ее части, в виде компактного 
скопления отдельных костей и челюсти лошади. 

Яма № 2 (рис. 2,4,6) обнаружена в северо-западной части кв. 5 в 2,8 м к юго-за-
паду от ямы № 1. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,7 м в слое плотного 
суглинка серо-коричневого оттенка. В плане яма имеет округлую форму, в разрезе – 
трапециевидную. Соответственно, на верхнем зафиксированном уровне ее диаметр 
составляет 1,8 м, а  на уровне дна – 1,0 м. Сохранилась она на глубину 0,46 м и запол-
нена  темным серо-коричневым суглинком и небольшими известняковыми камнями, 
размеры которых не превышали 0,10×0,06×0,02 м. В заполнении найдены фрагмен-
ты ручки причерноморской амфоры (рис. 2,3), днища ойнохои скалистинского типа 
(рис. 2,2) и верхней части салтово-маяцкого горшка, венчик которого деформирован 
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в виде скрученного жгута, а верхняя часть тулова покрыта сплошным горизонталь-
ным рифлением (рис. 2,1). Помимо них, обнаружены стенка столового красногли-
няного сосуда и 5 стенок салтово-маяцких горшков, три из них орнаментированы 
горизонтальным рифлением.

Яма № 3 (рис. 3,12,13) обнаружена в юго-восточной части кв. 5 в 0,8 м к юго-вос-
току от ямы № 2. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,7 м в слое плотного 
суглинка серо-коричневого оттенка. В плане яма имеет округлую форму, в разрезе – 
прямоугольную. На верхнем прослеженном уровне ее диаметр составляет 1,9 м,  на 
уровне дна – 1,7 м. Сохранилась она на глубину 0,94 м. В верхней части яма была 
заполнена темным серо-коричневым суглинком с примесью золы и печины. Нижний 
горизонт заполнения сформирован золистым слоем с примесью древесного угля и 
печины мощностью 0,2–0,4 м. От верхнего слоя, толщина которого варьировалась в 
пределах 0,6–0,8 м, он был отделен линзой золы с частицами древесного угля и печи-
ной мощностью 0,08 м, зафиксированной на глубине 0,8 м от края ямы.  

В заполнении обнаружены ручки причерноморских амфор (рис. 3,10,11), про-
фильные фрагменты и часть стенки ойнохои скалистинского типа, тулово которой 
украшено горизонтальными полосками, нанесенными белым ангобом (рис. 3,7), 
венчик красноглиняного кувшина, днище сероглиняного сосуда, а также венчики и 
днища салтово-маяцких горшков, часть которых украшена по тулову сплошным и 
зональным горизонтальным рифлением (рис. 3,1-6,8-9). Помимо профильных фраг-
ментов, в яме были найдены 38 стенок причерноморских амфор и красноглиняных 
столовых сосудов, 49 стенок салтово-маяцких горшков (из них 28 стенок орнаменти-
рованы горизонтальным и волнообразным рифлением), 43 куска печины, 11 костей 
животных, одна створка раковины устрицы, два обломка известняковых камней со 
следами обработки и три обломка известняковых ротационных жерновов.

Яма № 79 обнаружена  в северной части кв. 681 в 5 м к востоку от ямы № 83. 
Пятно ее заполнения прослежено на глубине 1,3 м на уровне материкового плотного 
желто-коричневого суглинка. В плане она имеет округлую форму, в разрезе – линзо-
видную. Диаметр ямы – 1,3 м. Сохранилась она на глубину 0,1 м и заполнена одно-
родным темно-серым суглинком. Археологического материала в яме обнаружено не 
было. 

Яма № 80 обнаружена  в юго-западном углу кв. 711 в 5,5 м к северо-востоку от 
ямы № 81. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 1,3 м на уровне материко-
вого плотного желто-коричневого суглинка. В плане она имеет округлую форму, в 
разрезе – линзовидную. Диаметр ямы – 1,5 м, глубина достигает 0,1 м. Заполнена 
она темно-серым однородным суглинком, в котором были найдены 4 стенки салтово-
маяцких горшков. Скорее всего, яма представляет собой естественное углубление в 
материковом грунте.

Яма № 81 (рис. 4,3,4) обнаружена в южной части кв. 714 в 1,2 м к западу от 
ямы № 81. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,7 м в слое плотного 
суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет округлую форму, в разрезе – 
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трапециевидную. Диаметр ямы – 0,9 м. Сохранилась она на глубину 0,4 м и заполнена 
темно-серым суглинком с примесью суглинка желто-оливкового оттенка, частиц 
древесного угля и кусков печины. В западной ее части на всю глубину прослежен 
затечный слой однородного суглинка темно-серого оттенка. В заполнении ямы 
найдены стенка красноглиняного столового сосуда и стенка салтово-маяцкого 
горшка, орнаментированная горизонтальным рифлением.

Яма № 82 (рис. 4,5,6) обнаружена  в юго-западном углу кв. 713 в 14 м к севе-
ро-востоку от ямы № 1. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,8 м в слое 
плотного суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет округлую форму, в 
разрезе – трапециевидную. На верхнем прослеженном уровне ее диаметр составля-
ет 0,80 м, а на уровне дна – 0,66 м.  Сохранилась она на глубину 0,2 м и заполнена 
темно-серым суглинком с включением частиц древесного угля и печины. Других на-
ходок в яме обнаружено не было. 

Яма-котлован № 83 обнаружена  в северной части кв. 725, 726 в 13,5 м к севе-
ро-востоку от ямы № 80. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,4 м в слое 
плотного суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет форму вытянутого 
овала, в разрезе – трапециевидную. Размеры ямы – 4,3×3,5 м. Сохранилась она на 
глубину 0,3 м и заполнена темно-серым суглинком с примесью большого количества 
золы. В юго-западном  ее углу расчищена еще одна яма, диаметром 1,8 м  и глубиной 
0,5 м. В плане она имела округлую форму, в разрезе – трапециевидную. Заполнена 
яма коричневым суглинком с примесью золы. В заполнении найдены ручка причер-
номорской амфоры (рис. 4,1), ручка красноглиняного кувшина (рис. 4,2), 10 стенок 
причерноморских бороздчатых амфор и красноглиняных столовых сосудов, а также 
3 кости животных и 2 куска печины. 

Яма № 84 (рис. 5,4,5) обнаружена  в северной части кв. 725, 710 в 2,5 м к западу 
от ямы № 80. Пятно ее заполнения зафиксировано на глубине 0,9 м в слое плотного 
суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет округлую форму, в разрезе 
– прямоугольную. Диаметр ямы – 1,4 м. Сохранилась она на глубину 0,5 м и запол-
нена однородным коричневым суглинком. Вдоль северного борта на всю глубину 
ямы прослежена сужающаяся книзу прослойка светло-коричневого суглинка, тол-
щина которой достигала 0,20 м. На дне по центру ямы расчищено пятно древесного 
угля. На этом же уровне в северо-восточной и юго-западной частях зафиксированы 
компактные развалы трех причерноморских бороздчатых амфор (рис. 5,2,3). Помимо 
них, были найдены фрагмент ручки еще одной причерноморской бороздчатой ам-
форы (рис. 5,1), 39 стенок причерноморских амфор и столовых красноглиняных со-
судов, а также 4 стенки салтово-маяцких горшков, три из которых орнаментированы 
горизонтальным рифлением, и бусина из паствого стекла оранжевого цвета (рис. 5,6). 

Яма № 93 (рис. 6,3,4) обнаружена в кв. 874, 876 в 7 м к северо-западу от ямы 
№ 79. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,5 м в слое плотного суглинка 
серо-коричневого оттенка. В плане она имеет округлую форму, в разрезе – прямо-
угольную. Диаметр ямы на верхнем прослеженном уровне – 1,5 м, на уровне дна 



269

##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

– 1,6 м. Сохранилась она на глубину 0,3 м и заполнена однородным темно-корич-
невым суглинком. Большая часть обнаруженных в ней находок пришлась на придон-
ную часть ямы, где зафиксирован компактный развал обломков керамики, мощность 
которого достигала 0,2 м. 

В заполнении ямы были найдены две реконструированные причерноморские 
бороздчатые амфоры (рис. 6,1,2), профильные фрагменты причерноморских амфор 
(рис. 7,1–11), салтово-маяцкая лощеная двуручная корчага, украшенная в верхней 
части корпуса горизонтальными бороздками и волнообразными врезными линиями 
(рис. 8,4), обломок стенки с нижним прилепом ручки салтово-маяцкого сероглиняно-
го кувшина, украшенного вертикальными полосами лощения (рис. 8,7), профильные 
фрагменты салтово-маяцких кухонных горшков (рис. 1–3,5,8–10) и обломок серогли-
няной крышки диаметром 28 см, изготовленной из такой же формовочной массы, что 
и салтово-маяцкие горшки (рис. 8,6). Помимо профильных фрагментов, в яме были 
найдены 567 стенок причерноморских амфор и столовых красноглиняных сосудов, 
19 стенок салтово-маяцких сероглиняных лощеных сосудов, 56 стенок салтово-ма-
яцких горшков (из них 21 стенка орнаментирована горизонтальным рифлением), об-
ломок железного гвоздя, наконечник черешковой железной стрелы (рис. 8,13), об-
ломок неопределенного железного изделия, фрагменты железных ножен(?) (рис. 8,11), 
медная прямоугольная пластина с четырьмя отверстиями для крепления (рис. 8,12), 
5 фрагментов сильно коррозированных неопределенных изделий из железа и 7 костей 
животных. 

Яма № 94 (рис. 9,8,9) обнаружена в кв. 873–876 в 0,3 м к западу от ямы № 93. 
Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,5 м в слое плотного суглинка серо-ко-
ричневого оттенка. В плане она имеет округлую форму, в разрезе – прямоугольную. 
Диаметр ямы – 1,5 м. Сохранилась она на глубину 0,2–0,3 м и заполнена однородным 
темно-коричневым суглинком. В заполнении найдены нижняя часть корпуса причер-
номорской бороздчатой амфоры (рис. 10, 9), профильные фрагменты причерномор-
ских амфор (рис. 10,4–8,10–12,14,16–22), фрагмент ножки неопределенной амфоры 
IV в. до н. э., профильные фрагменты ойнохои скалистинского типа и салтово-маяц-
ких горшков (рис. 9,1–3,5,6;10,1–3,13,15), ручка салтово-маяцкой сероглиняной ло-
щеной корчаги (рис. 9,4), фрагмент ручки сероглиняного горшка (рис. 9,7), а также 
185 стенок причерноморских амфор и столовых красноглиняных сосудов, 12 стенок 
салтово-маяцких сероглиняных лощеных сосудов и одна стенка салтово-маяцкого 
горшка, орнаментированная горизонтальным рифлением.

Яма-котлован № 95 (рис. 11,18,19) обнаружена в северной части кв. 902 в 27 м 
к северо-востоку от ямы № 79. Пятно ее заполнения прослежено на глубине 0,7 м 
в слое плотного суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет овальную 
форму, в разрезе – трапециевидную. Размеры ямы на верхнем прослеженном уровне 
2,9×2,8 м, на уровне дна – 2,4×2,5 м. Сохранилась она на глубину 0,3 м и заполнена 
темно-серым суглинком, перемешанным с плотным суглинком серо-коричневого от-
тенка. На глубине 0,22–0,28 м отложилась прослойка темно-серого суглинка с вклю-
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чением мелких древесных углей и печины протяженностью 1,3 м и мощностью око-
ло 0,2 м. В заполнении найдены профильные фрагменты причерноморских амфор 
(рис. 11,7,9,12,17), ручка оранжевоглиняной импортной амфоры VIII–X вв., ручка 
неопределенной красноглиняной амфоры или кувшина, фрагмент ручки античного 
столового красноглиняного сосуда, фрагмент стенки салтово-маяцкого сероглиняно-
го лощеного сосуда (рис. 11,5), профильные фрагменты салтово-маяцких горшков 
(рис. 11,1–4,6,8,11,14,15), фрагмент днища салтово-маяцкого горшка с рельефным 
клеймом в виде креста в круге (рис. 11,16), а также 72 стенки причерноморских ам-
фор и столовой красноглиняной посуды, 119 стенок салтово-маяцких горшков (61 
стенка орнаментирована горизонтальным рифлением и одна стенка – врезной волно-
образной линией), фрагмент неопределенного железного предмета, 52 куска печины 
и 53 кости животных.

Яма № 32 включена в состав группы 3 условно, поскольку расположена при-
мерно на одинаковом расстоянии от ям групп 3 и 4 в 40 м к юго-востоку от ямы № 3 
(группа 3) и  42,5 м к ЗЮЗ от ямы № 50 (группа 4). Обнаружена она в кв. 187 в 4 м 
от южного борта раскопа. К северо-востоку, северо-западу и ВСВ от нее на расстоя-
нии от 1,5 м до 11 м выявлены три грунтовых могилы эпохи бронзы, погребенные в 
которых были уложены в скорченном положении на левом или правом боку головой 
на восток. Пятно заполнения ямы прослежено на глубине 0,75 м в слое плотного 
суглинка серо-коричневого оттенка. В плане она имеет овальную форму, в разрезе 
– трапециевидную. Размеры ямы – 1,0×1,2 м. Сохранилась она на глубину 0,4 м и 
заполнена серо-коричневым суглинком с примесью светло-коричневого материко-
вого суглинка. В заполнении обнаружены профильные фрагменты салтово-маяцких 
горшков (рис. 11,10,13), фрагмент днища столового красноглиняного сосуда, 5 сте-
нок причерноморских амфор и столовых красноглиняных сосудов, одна  стенка сал-
тово-маяцкого горшка и кость животного.

В целом, что касается функционального назначения ям, большая часть из них, 
скорее всего, использовалась для хранения урожая зерновых культур.

В зависимости от формы придонной части их можно разделить на три типа.
Тип 1. Округлые и овальные в плане ямы с вертикальными или слегка сужающи-

мися ко дну стенками.
Тип 2. Округлые и овальные в плане ямы с расширяющимися ко дну стенками, за 

счет чего в разрезе они имеют трапециевидную или колоколовидную форму.
Тип 3. Округлые в плане ямы с вертикальными стенками в верхней части и «под-

боями» в придонной части, придающими им на этом уровне трапециевидную или 
колоколовидную форму.

Такие же по форме ямы преобладают на многих салтово-маяцких поселени-
ях Подонья, Подонцовья и Керченского полуострова [Нидзельницкая, Кулаков, 
2013, c. 15, рис. 5–10; Стадник, Стадник, 2009, рис. 3; Майко, Зубарев, Ярцев, 
2016, с. 100–104, рис. 1–4; Зинько, Пономарев, 2009, рис. 48; 63; 68; 75; 77; 78].

На последнем этапе функционирования хозяйственных ям, судя по характеру за-
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полнявшего их грунта, а также обилию фрагментированной керамики и других на-
ходок, многие из них были превращены в обычные свалки бытового мусора и золы. 
В заполнении таких ям найдены многочисленные фрагменты керамики (причерно-
морских амфор, ойнохой скалистинского типа, салтово-маяцкой лощеной и нелоще-
ной посуды), а также хозяйственно-бытовые изделия, орудия труда, кости животных, 
бесформенные куски печины и частицы древесного угля.

В отличие от большинства ям-зернохранилищ, которые на последнем этапе 
функционирования использовались для сброса бытового мусора и золы, в некоторых 
из них были совершены ритуальные захоронения людей и животных [Супренков, 
Науменко, Пономарев, 2017, с. 26]. К их числу относится и хозяйственная яма 1, в 
которой, после того как ее перестали использовать по своему прямому назначению и 
частично засыпали, совершили жертвоприношение части туши лошади. 

Подобного рода ритуальные комплексы зафиксированы на многих салтово-маяц-
ких поселениях и городищах, причем не только в заброшенных хозяйственных ямах, 
обнаруженных рядом с постройками, но и в специально выкопанных для этих целей 
ямах внутри жилищ.

Несколько из них найдены на Саркельском городище. К примеру, в яме, вырытой 
у входа в одно из помещений «караван-сарая», были зачищены остатки расчлененной 
туши коня (череп и кости ног) с бронзовым боталом [Плетнева, 1996, с. 38, рис. 14, б]. 
В заполнении трех металлургических горнов найдены нижняя челюсть коня, кости 
ног и череп [Плетнева, 1996, с. 75], а в заполнении еще одного ритуального комплек-
са – котлована № 13, помимо костей коров и собаки, оказалась кость ноги лошади 
[Плетнева, 1996, с. 78, рис. 30а].

На Дмитриевском поселении, поблизости от одной из построек на вершине 
Мироновской горы, были открыты два конских захоронения, совершенных в прямо-
угольных ямах [Плетнева 1989, с. 53, рис. 23, 3, 4]. Две хозяйственные ямы с риту-
альным захоронением лошадей раскопаны на поселении Пятницкое I [Квитковский, 
2011, с. 15]. На Маяцком поселении в котловане постройки 9 были найдены череп 
лошади и кость ноги, а в 3 м от нее в яме был зачищен практически целый скелет 
лошади (без копыт и пястных костей задних ног) [Винников, Афанасьев, 1991, 
с. 104; Винников, Плетнева, 1998, с. 112–114, рис. 42, Д, Г]. На этом же поселении, 
рядом со святилищами (постройками 21 и 45), обнаружены небольшие ямы-жерт-
венники, в которых оказались кости лошадей и коз [Винников, Афанасьев, 1991, 
с. 122–123, 129–130; Винников, Плетнева, 1998, с. 88–89, 94]. Такие же комплексы 
найдены в ямах, раскопанных на Крымском городище и поселении Золотые Горки. 
Соответственно, в первой из них были найдены череп и лопатка лошади, во второй – 
кости быка, лошади и овцы, в третьей – разрозненные кости лошади [Иванов, 2015, 
с. 366; Ключников, 2009, с. 244–246, рис. 4, 1, 2; 5, 2].

Ритуальные захоронения коней VIII–X вв. раскопаны и на Керченском полу-
острове, географически очень близком рассматриваемому нами региону. Пять из 
них открыты на городище Мирмекий [Бутягин, 2003, с. 64; Бутягин, Чистов, 2004, 
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с. 77; Бутягин, Виноградов, 2006, с. 47]. Еще два конских захоронения найдены на 
поселении Эльтиген-Западное [Грач, 1999, с. 38, 40, табл. 12]. Последнее раскопа-
но в заполнении одного из помещений заброшенной античной усадьбы на Южно-
Чурубашском поселении [Пономарев, 2009, с. 512].

К сожалению, сакральная нагрузка ритуальных захоронений коней навсегда оста-
нется предметом дискуссии. К тому же, учитывая их разнообразие (место совершения 
жертвоприношения, форма ямы, состояние скелета, сопутствующий инвентарь и т.п.), 
можно с уверенностью утверждать, что посредством жертвы коня или части его туши 
(иногда в сопровождении другого животного или животных – коров, овец, коз и собак) 
преследовались различные цели. Часть из них, вслед за С. А. Плетневой, вполне логич-
но рассматривать как «закладные» («строительные») жертвы или «обереги» [Плетнева, 
2000, с. 94–95;  Плетнева, 1996, с. 38; Плетнева, 1989, с. 53; Плетнева, 2004, с. 67]. В 
остальных же случаях, для чего предназначалась такая жертва, можно только гадать, 
тем более в древности, конь едва ли повсеместно связывался с культом Неба, а также 
солярным и хтоническим культами, которые допускали широкий спектр их сакрально-
го использования [Рашев, 2008, с. 305; Беленицкий, 1978, с. 32–33; Ковалевская, 1978, 
с. 119; Нестеров, 1990, с. 88–89]. При этом конь являлся лишь связующим звеном 
между человеком и божеством, своего рода компенсацией за предоставленные или 
ожидаемые блага.  Совершенно иной сакральный смысл закладывался в захороне-
ния коней, совершенных в погребальных комплексах или в индивидуальных ямах на 
территории могильников. Одновременно, как и другие животные, они могли пред-
назначаться для поминальной трапезы или  сопровождать погребенного человека в 
качестве жертвенной пищи, но в этом случае их туша расчленялась [Аксенов, 1995, 
с. 10–12; Аксенов, 1998, с. 4–9; Аксенов, Крыганов, Михеев, 1996, с. 123–127; 
Баранов, 1989, с. 73; Пономарев, 2011, с. 291; Гадло, 2004, с. 107].

Помимо обычных ям-зернохранилищ, в рассматриваемой нами группе хо-
зяйственных комплексов оказались две ямы – № 83 и № 95, которые благодаря своим 
размерам – 4,3×3,5 м и 2,9×2,8 м (на уровне дна – 2,4×2,5 м) напоминают, скорее, 
оплывшие котлованы полуземлянок. 

Однако в качестве жилых построек рассматривать их нет никаких оснований, 
поскольку ни в одной из них не были обнаружены остатки хозяйственно-бытовых 
устройств (отопительных сооружений, лежанок, ниш), а на полу не был прослежен 
«жилой» горизонт [ср.: Виноградов, 2002, с. 74; Красильникова, 2001, с. 325]. Не 
были зафиксированы в них и ямки для столбов, а также фрагменты турлучной обмаз-
ки деревянных каркасов стен, находки которых известны на некоторых поселениях 
«хазарского» времени Правобережной Кубани и степного Предкавказья [Доценко, 
2009, с. 109–110; Иванов, Нарожный, Соловьев, 2015, с. 179; Биджиев, 1989, с. 26–
38]. Иными словами, если это и были полуземлянки, то их перекрытия опирались не 
на каркасно-столбовую (опорно-столбовую) или каркасно-жердевую (каркасно-плет-
невую) конструкцию [Квитковский, 2012, с. 156–159; Квитковский, 2014, с. 449–457; 
Квитковский, 2017, с. 122; Савицкий, 2011, с. 167–168], и использовались они исклю-
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чительно в хозяйственных целях, к примеру, в качестве погребов или каких-то других 
подсобных хозяйственно-бытовых помещений [ср.: Красильников, Красильникова, 
2010, с. 162–163; Колода, Горбаненко, 2010, с. 72, рис. 38; Горбаненко, Колода, 
2011, рис. 5, 1; Колода, 2016, с. 135–161; Ларенок, Цыбрий, Цыбрий, 2011, с. 150–
163]. При этом вряд ли их можно атрибутировать как помещения, служившие для 
длительного хранения урожая, поскольку в котлованах таких заглубленных амба-
ров-зернохранилищ обычно обустраивали дополнительные ямы, куда и ссыпалось 
зерно [Колода, Горбаненко, 2010, с. 89, рис. 49, 2; Колода, 2016, с. 145–147, рис. 7; 
Красильников, Красильникова, 2016, с. 28–29].

Что же касается хронологических рамок рассматриваемых нами хозяйственных 
комплексов, поскольку ни в одной из ям группы 3 не были обнаружены фрагменты 
высокогорлых кувшинов с плоской ручкой, все они могут быть датированы в 
пределах второй половины VIII – первой половины Х вв.

Среди находок из заполнения  ям преобладали причерноморские амфоры крым-
ского производства. За редким исключением все они относятся к желобчатым (бо-
роздчатым) амфорам с невысоким горлом (высотой 6–7 см) и округлым венчиком, 
датирующимся  второй половиной VIII – X вв. [Науменко, 2009а, с. 43–47, тип II]. 
Помимо Крыма, в большом количестве они найдены на салтово-маяцких памятни-
ках степного и лесостепного ареалов салтово-маяцкой культуры [Плетнева, 1967, 
с. 129, рис. 34]. Одну из наиболее многочисленных категорий находок они состав-
ляют и на памятниках VIII–X вв. Таманского полуострова [Плетнева, 1963, рис. 28; 
Кобылин, 1978, с. 32–34, рис. 2, 2, 3; Таскаев, Чхаидзе, 2007, с. 403–404, рис. 1, 
1, 2; Чхаидзе, 2005, с. 446–450, рис. 4–8; Чхаидзе, 2006, рис. 10, 1; Чхаидзе, 
2008, с. 144–153; Чхаидзе, 2012, с. 147–156; Кузнецов, Голофаст, 2010, с. 412, 414, 
рис. 28–33; Голофаст, Ольховский, 2013, с. 65–73, рис. 5; 7; Стручалина, 1972, с. 54; 
Безуглов, 2016, с. 9, рис. 2, 2, 3; Шишлов, 2007, с. 16–17, рис. 4; Шишлов, Колпакова, 
Федоренко, 2016, с. 131, рис. 1, 3]. Что же касается прилегающих к нему регио-
нов, ареал их распространения охватывает также степное  Предкавказье и Северо-
Западный Кавказ, включая Карачаево-Черкесию и Абхазию [Биджиев, 1989, с. 40; 
Биджиев, 1979, с. 160; Биджиев, 1983, с. 41; Биджиев, Соволайнен, 1982, с. 120–
122; Бгажба, 1977, с. 14, табл. VII, 23; Амичба, 2002, с. 89–90; Успенский, 2015, 
с. 95, рис. 23, 4; Нечипорук, 2015, с. 189, рис. 7; Тарабанов, 1981, с. 119; Тарабанов, 
1997, рис. 4; Тарабанов, 1993, с. 120, рис. 9,б; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2015, 
с. 302, рис. 1, 3].

Столовая посуда, произведенная в гончарных центрах Крыма, представлена кув-
шинами (ойнохоями) скалистинского типа, которые в VIII–X вв. получили широкое 
распространение в Крыму и за его пределами, в том числе и на Таманском полу-
острове [Науменко, 2009б, с. 60–63; Сорокина, 1969, рис. 1, 7; Долгоруков, 1975, 
с. 57, рис. 1, 2; Кобылина, 1978, с. 32, рис. 2, 1; Кузнецов, Голофаст, 2010, с. 416, 
418, рис. 33, 1, 2; Чхаидзе, 2011, с. 124–125, рис. 10, 1; Чхаидзе, 2012, с. 173–174; 
Безуглов, 2016, с. 9; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2016, рис. 1, 7]. На кавказском 
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побережье Черного моря находка ойнохои скалистинского типа зафиксирована на 
территории крепости  в устье р. Годлик в районе Большого Сочи [Овчинникова, 2011, 
с. 125, табл. 1, 4].

Вторую по численности после амфор группу керамических находок составляет 
салтово-маяцкая керамика, среди которой преобладали кухонные горшки. Все они 
изготовлены на ручном гончарном круге, но на различных этапах развития его 
функций. Среди характерных для них технологических приемов следует отметить 
разнообразие отощителей, использованных при замесе формовочной массы. 
В качестве непластичных добавок, призванных уменьшить чувствительность 
глины к сушке и обжигу, использованы дробленые раковины морских моллюсков, 
мелкий и крупный кварцевый песок, известняк и другие карбонатные породы, 
железистые минералы и шамот. Большинство горшков обожжено в окислительно-
восстановительной среде, в результате чего их поверхность приобрела темно-
красный (бордовый), серый и темно-коричневый оттенки. Гораздо реже встречаются 
сосуды, обожженные в окислительной среде, благодаря которой их поверхность 
приобрела кирпично-красный или светло-коричневый оттенки. К сожалению, 
классифицировать горшки по всей совокупности морфологических признаков, 
включая соотношение высот и диаметров, не представляется возможным, поскольку, 
за редким исключением, все они найдены в виде небольших обломков. Тем не 
менее, есть все основания утверждать, что среди них преобладали шаровидные 
горшки и невысокие горшки яйцевидной формы. Большинство из них имели низкое 
раструбовидное горло. У некоторых горшков плечики сразу же переходят в венчик. 
И те и другие демонстрируют большое разнообразие форм венчика – от массивных, 
сильно загнутых или оттянутых наружу (по горизонтальной плоскости или книзу), 
округлых или подтреугольных в сечении до плоскосрезанных, заостренных и 
«клювовидных». Тулово некоторых из них украшено сплошным или зональным 
горизонтальным, волнистым или горизонтально-волнистым рифлением.

Таким образом, по основным морфологическим показателям, включая большое 
разнообразие форм венчиков, горшки с поселения Гора Чиркова 1 практически 
ничем не отличаются от горшков, обнаруженных на салтово-маяцких поселени-
ях и городищах Юго-Восточного Крыма, Керченского и Таманского полуострова, 
Приазовья, Нижнего и Среднего Подонья и Правобережья Кубани [Майко, 2000, 
рис. 8–10; Майко, 2012, с. 79–93; Плетнева, 1963, с. 20–22, рис. 11; 12; Безуглов, 
2016, с. 9, рис. 2, 5, 6; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2016, с. 131, рис. 1, 11–15; 
Плетнева, 1967, с. 106–108; Пономарев, 2014а, с. 239–276; Тарабанов, 1993, рис. 2].

Некоторые из горшков с внутренней стороны имели небольшую полочку для 
установки конических крышек с выступом-ручкой. К сожалению, как и на других 
салтово-маяцких памятниках [Винников, Плетнева, 1998, с. 155; Колода, 2001, с. 225, 
рис. 6, 9; Кравченко, Давыденко, 2001, с. 243, рис. 19, 3, 4; Кравченко, 2004, с. 266, 
рис. 13, 3, 4; Кияшко, 2016, с. 69, рис. 5, 3, 4; Майко, 2000, с. 109; Майко, 2004, с. 198; 
Пономарев, Пономарева, 2010, с. 461–462, рис. 3, 7, 8; Пономарев, 2014а, рис. 10, 5–8], 
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на поселении Гора Чиркова 1 крышки (как для кухонных горшков, так и лощеной 
столовой посуды) представлены единичными фрагментами, включая обломок 
сероглиняной крышки из ямы № 93 (рис. 8,6).

Помимо обычных кухонных горшков, в небольшом количестве были найдены 
толстостенные пифосообразные горшки с массивным отогнутым наружу округлым 
венчиком, украшенным пальцевыми защипами или деформированным в виде 
«перевитого жгута» (рис. 2,1). Использовались они для приготовления пищи и 
хранения жидких и сыпучих продуктов. Как и кухонные горшки, они встречаются 
в пределах всего ареала салтово-маяцкой культуры, в том числе на городищах, 
поселениях и в гончарно-ремесленных центрах бассейна Северского Донца и Дона, 
Северного Приазовья и Крыма [см. лит.: Зинько, Пономарев, 2009, с. 67; Пономарев, 
2014а, рис. 1, 1, 2]. Обнаружены они и на поселениях VIII–X вв. Таманского полу-
острова, Правобережной Кубани, степного Предкавказья и Северного Кавказа, 
причем И. И. Ляпушкин выделил их в один из основных типов керамики, характерных 
для «хазарского» периода Таманского городища [Ляпушкин, 1941, с. 207–208, 
табл. III, 1; Плетнева, 1963, с. 59,  рис. 36, 1–5; Сударев, Майко, 2015, с. 366, рис. 4, 6; 
Кузнецов, Голофаст, 2010, рис. 33, 4; Тарабанов, 1993, с. 121, рис. 6, а–г; Тарабанов, 
1997, рис. 2, 5, 8, 11; Гадло, 1975, с. 65; Биджиев, 1979, с. 45, рис. 10; Биджиев, Гадло, 
1979, рис. 13, 3; Биджиев, Соволайнен, 1982, с. 114, рис. 1; Биджиев, 1989, с. 40, рис. 33].

Среди редких находок отметим также фрагмент днища салтово-маяцкого горшка 
с рельефным клеймом в виде креста в круге (рис. 11,16). Круг аналогий этому одному 
из самых распространенных солярных символов хронологически и географически 
очень широк [Тухтина, 1960, с. 149; Даркевич, 1960, с. 60, рис. 1; Комша, 1961, с. 457; 
Плетнева, 1967, рис. 32; Федоров, 1984, с. 60]. Что же касается салтово-маяцкой 
культуры, он охватывает все регионы ее распространения, и наносились такие клейма 
как на лощеные сосуды, так и на кухонные горшки [Плетнева, 1959, рис. 44, 21; 
Флеров, 1979, с. 94–95, группа IБ2; Кравченко, Мирошниченко, Петренко, Давыденко, 
2005, рис. 20, 4; 24, 8; Красильников, 1976, рис. 5, 6; Красильников, 1979, рис. 5; 
Красильников, 2009, с. 123, рис. 6, 2; 21, 8; Тарабанов, 1993, рис. 3; Макаревич, 
1957, табл. I, II; Аксенов, 2005, рис. 1, 2; Афанасьев, 2013, рис. 7, 1; Сарапулкин, 
2016, рис. 2, 5; Флеров, 2017, рис. 6, 6; Зинько, Пономарев, 2009, с. 70, рис. 47, 3; 
Пономарев, 2014а, рис. 12, 1; Баранов,1990, рис. 36; Майко, 2000, рис. 10, 3–7; 
Майко, 2004, с. 199, рис. 116]. 

Остальные гораздо менее многочисленные находки салтово-маяцкой керамики 
VIII–X вв. представлены фрагментами сероглиняных корчаг, кувшинов и кубышек 
с лощеной поверхностью. Кроме того, в яме № 93 была найдена полностью рекон-
струированная лощеная двуручная корчага, украшенная в верхней части корпу-
са горизонтальными бороздками и волнообразными врезными линиями (рис. 8,4). 
Подобные сосуды (в том числе и без лощения) обнаружены на поселениях и горо-
дищах Керченского полуострова и Юго-Восточного Крыма, но чаще всего их на-
ходки фиксируются на салтово-маяцких памятниках Подонья и особенно бассейна 
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Северского Донца [Пономарев, Пономарева, 2010, с. 453, рис. 1, 1–3; Пономарев, 
2014б, рис. 9, 1; Баранов, 1990, с. 101, рис. 35, 6, 9; Баранов, Майко, 2000, с. 87, 
рис. 7, 22; Майко, 2004, с. 194–195, рис. 107, 11; Плетнева, 1959, с. 214, рис. 5; 
Плетнева, 1967, с. 118, рис. 30, 5; Плетнева, Николаенко, 1976, с. 287–288, рис. 7, 
12; Плетнева, 1989, с. 137–138, рис. 77–79; Михеев, 1985, рис. 15, 16, 17; Кучугура, 
1998, рис. 5; Аксенов, 2003, с. 100; Аксенов, 2004, с. 205, рис. 1, 13; Аксенов, 2005, 
с. 183–185, рис. 1, 2, 4; 4, 3; Аксенов, 2009, рис. 7, 3; Аксенов, Михеев, 2009, с. 387–389, 
рис. 1, 3; Колода, 2015, 98, рис. 1, 1]. Встречаются они и на Таманском полуострове. Две 
фрагментированные корчаги из раскопок Таматархи опубликованы С.А. Плетневой 
[Плетнева, 1963, с. 40, рис. 25, 4, 5]. На поселении Артющенко I найдена оранжево-
глиняная корчага, украшенная вертикальными полосами лощения, горизонтальными 
бороздками и многорядной врезной волной [Виноградов, 2002, с. 80, рис. 5], а на 
городище Кепы – сероглиняная корчага, украшенная горизонтальными бороздками 
и сетчатым врезным орнаментом [Сокольский, 1963, с. 110–111, рис. 7, 4; Чхаидзе, 
2006,  с. 493, рис. 10, 8]. 

По материалам раскопок Дмитриевского могильника С. А. Плетнева разделила 
эти сосуды на три типа, в основу которых были положены их размеры и морфологи-
ческие признаки. При этом корчаги с поселения Гора Чиркова 1 (по крайней мере, их 
реконструированные экземпляры) наиболее близки к типу 1 – корчагам с крутыми 
плечиками и пропорциями тулова 1:1 или 0,9:1. Такое соотношение придает им неко-
торую шаровидность, благодаря чему они напоминают обычные горшки [Плетнева, 
1989, с. 137, рис. 77, кат. 15; 78, кат. 34; Сарапулкин, 2003, рис. 35, 1–10]. К сожа-
лению, как и все остальные формы салтовской лощеной керамики,  корчаги имеют 
широкие рамки бытования.

Таким образом, узких дат ни для одной из хозяйственных ям и полуземлянок 
группы 3 получить не удалось. Обломки высокогорлых кувшинов с плоской ручкой, 
датирующихся не ранее второй половины IX в., были найдены лишь в нескольких 
ямах, выделенных в группы 2 и 4. К тому же, как уже упоминалось выше, в отличие 
от участков, исследованных в 2002, 2004 и 2016 гг., где были раскопаны остатки 
каменных фундаментов нескольких наземных построек, в этой части поселения не 
было обнаружено ни одного жилого комплекса. В  связи с этим установить, как долго 
(последовательно или одновременно) функционировали раскопанные в 2015 г. хо-
зяйственные комплексы и насколько соответствует действительности их условное 
разделение на четыре группы, пока не представляется возможным. Ответы на эти во-
просы могут быть получены только в процессе дальнейших раскопок и публикации 
материалов, исследованных ранее участков поселения.
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Резюме
В статье рассмотрена группа хозяйственных комплексов «хазарского» времени, открытых 

в 2015 г. на поселении Гора Чиркова 1, расположенном в юго-западной части Таманского 
полуострова. Часть из них представлена хозяйственными ямами, предназначавшимися для 
хранения зерна. В одной из них было совершено ритуальное захоронение части лошади. 
Помимо хозяйственных ям, были обнаружены остатки двух хозяйственных полуземлянок. 
В заполнении исследованных комплексов обнаружена многочисленная керамика второй 
половины VIII – первой половины X вв., среди которой преобладали причерноморские 
амфоры и салтово-маяцкие горшки. Поскольку жилых построек в исследованной части 
поселения обнаружено не было, можно утверждать, что использовалась она исключительно 
в хозяйственных целях.

Ключевые слова: Таманский полуостров, поселение Гора Чиркова 1, хозяйственные ямы, 
полуземлянки, причерноморские амфоры, салтово-маяцкие горшки, ритуальные захоронения.

Summary
 In the article the group of economic complexes of «кhazar» time, opened in 2015 on the 

settlement of Chirkova Mountain 1, located in the southwestern part of the Taman Peninsula, is 
considered. Some of them are represented by household pits, intended for grain storage. In one 
of them, a part of the horse was ritually buried. In addition to household pits were discovered the 
remains of two economic semi-earths. In fi lling the investigated complexes, numerous ceramics 
of the second half of the VIII – fi rst half of the Xth centuries were found, among which the Black 
Sea amphoras and Saltovo-Mayak pots predominated. Since no residential buildings were found in 
the investigated part of the settlement, it can be asserted that it was used exclusively for economic 
purposes.

Key words: Taman peninsula, settlement of Chirkova Mountain 1, economic pits, semi-dugouts, 
Black Sea amphoras, Saltovo-Mayak pots, ritual burials.
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Рис. 1. Топографический план поселения Гора Чиркова 1 с раскопом 2015 г.
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Рис. 2. 
1-3 – керамика из ямы № 2; 4, 6 – план и разрез ямы № 2; 5 – план ямы № 1.



293

##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 3. 
1-11 – керамика из ямы № 3; 12-13 – план и разрез ямы № 3.
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Рис. 4. 
1-2 – керамика из ямы № 83; 3-4 – план и разрез ямы № 81; 5-6 – план и разрез ямы № 82.
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Рис. 5. 
1-3 – керамика из ямы № 84; 4-5 – план и разрез ямы № 84; 6 – бусина из ямы № 84.
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Рис. 6. 
1-2 – амфоры из ямы № 93; 3-4 – план и разрез ямы № 93.
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Рис. 7. 
1-11 – керамика из ямы № 93.
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Рис. 8. 
1-13 – находки из ямы № 93.
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Рис. 9. 
1-7 – керамика из ямы № 94; 8-9 – план и разрез ямы № 94.
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Рис. 10. 
1-22 – керамика из ямы № 94.
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Рис. 11. 
1-17 – керамика из ям № 95 и № 32; 18-19 – план и разрез ямы № 95.


