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Первая мировая война, две революции и Гражданская война, пришедшие на смену 
долгому веку европейского просвещения, принесли нашей стране неисчислимые 
бедствия. Темное лихолетье, ослепившее Россию, сгубило миллионы людей, еще 
миллионы были вынуждены покинуть родину. Среди погибших был директор 
Керченского музея В.В. Шкорпил, зверски убитый неизвестными грабителями, 
среди эмигрантов – академики Н.П. Кондаков и М.И. Ростовцев. На фоне жестокой 
реальности – братоубийственной войны, разрухи и голода кажется удивительной 
проявленная научным сообществом духовная стойкость, стремление к повседневной 
работе и творчеству. В октябре 1918 г. Археологическая комиссия была преобразована 
в Российскую государственную археологическую комиссию (РГАК), в течение 
нескольких месяцев подготовившую проект нового главного археологического 
учреждения страны. 18 апреля 1919 г. на заседании Малого совета СНК был 
утвержден декрет о создании этого учреждения, названного Российской академией 
истории материальной культуры (РАИМК, с 1926 г. ГАИМК – Государственная 
академия истории материальной культуры). 5–7 августа 1919 г. были проведены 
окончательные выборы в РАИМК, после которых наступил длительный период 
определения структуры ее отделений, разрядов и секций, подбора сотрудников и 
т.д. [Платонова, 1989. С. 5, 6]. В то время о каких-либо серьезных археологических 
исследованиях не могло быть и речи. Экспедиционная деятельность была сведена до 
минимума. Согласно опубликованным данным, в 1913 г. Археологическая комиссия 
выдала 86 Открытых листов, в 1917 – 24, в 1918 – 10; в 1919 – работали 2 экспедиции, 
в 1922 – 11, в 1923 – 21 и только в 1925 г. число их возросло  до  41 (приложение: 
Императорская археологическая комиссия. 2009. С. 122–140; археологические 
экспедиции 1919–1956 гг. Указатель. 1962. С. 224–229).

Около 10 лет (с 1917 до 1925 г. включительно) на Таманском полуострове никаких 
исследований не производилось, что не означает потерю интереса к его памятникам, 
а лишь свидетельствует о финансовых и материальных трудностях, переживавшихся 
научными археологическими учреждениями. Однако в то время, бывшее коротким 
периодом общего подъема краеведения в стране, весьма плодотворной оказалась 
деятельность заведующего Темрюкским музеем краеведения С.Ф. Войцеховского. 
Более 10 лет (1920–1931 гг.) он занимался самостоятельными исследованиями 
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древностей и геологии Таманского полуострова, каждое лето проводя в поле, пядь 
за пядью обходя и обследуя его самые отдаленные уголки и урочища [Лунин, 1932]. 
С.Ф. Войцеховский принимал активное участие во всех работавших в то время 
на полуострове археологических экспедициях: РАНИОН (1926–1927 гг.), ГМИИ 
(1927–1930 гг.), ГАИМК (1930–1931 гг.), исследованиям которых его детальное и 
всеобъемлющее знание полуострова оказало значительное содействие. Итогом его 
собственных изысканий была ценная оригинальная работа «Опыт восстановления 
рельефа Таманского полуострова, применительно к эпохе Страбона и позднейшему 
времени», являвшаяся, по сути, археологической картой полуострова, составленной на 
основе собранного в процессе исследований подъемного материала.   Иллюстрациями 
к ней служили карты Таманского полуострова в различные эпохи [Войцеховский, 
1929–1930]. Указанная публикация была лишь вводной частью исследования, так 
и не вышедшего в свет в связи с ликвидацией СКОАИЭ и его изданий в период 
разгрома краеведения, последовавшего в 1929–1933 гг. [Формозов, 1995. С. 43–46]. 
С.Ф. Войцеховский погиб 8 февраля 1931 г. при невыясненных обстоятельствах. По 
некоторым сведениям, он был убит кладоискателями-«счастливчиками», с которыми 
вел постоянную и энергичную борьбу, как и В.В. Шкорпил, убитый ими в декабре 
1918 г. в Керчи.

Из всех материалов С.Ф. Войцеховского сохранилась лишь копия одной карты 
(возможно, сводной), в настоящее время опубликованная [Паромов, 1992. С. 17. 
Рис. 1; 1992а. С. 121–124. Рис. 1]. На ней в пределах Таманского полуострова 
обозначены 58 поселений античного и средневекового времени, множество 
курганов и места семи обнажений «с остатками мамонта» (рис. 1). Эта карта до 
сих пор сохранила значение как источник для исследования системы расселения на 
полуострове в различные эпохи и как свидетельство уровня знаний того времени о 
его древностях. Следует отметить, что С.Ф. Войцеховским впервые была выдвинута 
идея существования в античное время единой системы обороны северо-западной 
части полуострова (Киммерийского острова), разработанная и дополненная 
позднее Н.И. Сокольским. В своих исследованиях С.Ф. Войцеховский опирался 
на труды К.К. Гёрца, М.О. Поночевного и академика Н.И. Андрусова, детально 
разработавшего геологию Керченско-Таманской области.

Вторая половина 1920-х гг. стала временем активного археолого-топографиче-
ского исследования Таманского полуострова. В 1926 и 1927 гг. в этом регионе ра-
ботала экспедиция коллектива по изучению древностей Керченского и Таманского 
полуостровов Института археологии РАНИОН под руководством профессора 
Алексея Степановича Башкирова. В ней принимали участие сотрудники институ-
та В.Д. Блаватский, М.М. Кобылина, Л.П. Харко, Н.П. Розанова, Е.В. Веймарн, 
Н.М. Лосева, а также директор Темрюкского музея С.Ф. Войцеховский. Главными 
задачами экспедиции были широкое рекогносцировочное обследование всего 
Таманского полуострова и более детальное знакомство с городищем Фанагории у 
поселка Сенной [Башкиров, 1927. С. 26; 1928. С. 71]. Маршрутное обследование 
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памятников за два сезона охватило большую территорию от Анапы до мыса Тузла 
и от Темрюка и его окрестностей до косы Чушка. Сотрудниками экспедиции было 
осмотрено несколько десятков древних городищ и поселений, множество курганов. 
К сожалению, существенным недочетом в деятельности экспедиции явилось отсут-
ствие топографических карт. Схемы, помещенные в упомянутых статьях – отчетах 
А.С. Башкирова, настолько мелки, что далеко не все памятники, о которых идет 
речь в тексте, могли быть обозначены на них. На ряде поселений и крепостей-ба-
тареек античного и средневекового времени – в Голубицкой, Кучугурах, Пересыпи, 
Фонталовской, на хуторе Коммуна Звезда (поселок Гаркуша) были произведены за-
чистки и зондажи.

Двумя центрами деятельности экспедиции были станица Тамань и поселок 
Сенной (Фанагория). В 1926 г. в западной части Тамани при случайных 
обстоятельствах были найдены два ранних расписных сосуда – подлинные шедевры 
античной вазописи [Lossewa, 1929]. Они могли происходить или из грунтового 
могильника, или из разрушенного к тому времени кургана. В 1927 г. на месте этой 
находки под руководством А.С. Башкирова были произведены небольшие раскопки, 
не давшие результатов [Гайдукевич, 1959. С. 155]. Однако этим работы экспедиции 
в Тамани не исчерпывались. В 1926 и 1927 гг. А.С. Башкировым была проведена 
инвентаризация фондов Таманского музея, в процессе которой дано типологическое 
и хронологическое определение ряда артефактов. Впоследствии, после отбывания 
А.С. Башкировым заключения и ссылки, материалы инвентаризации фондов 
музея были опубликованы в виде приложения к отчету о раскопках Патрея в 
1948 г. [Башкиров, 1949]. В поселке Сенном археолого-топографической группой 
экспедиции под руководством С.Ф. Войцеховского и Л.П. Харко был снят план 
городища Фанагории в масштабе 1:2500 (в 1 см – 25 м) с сечением горизонталей 
через 4 м [Башкиров, 1928. С. 71–74; Паромов, 1993. С. 112].

В 1927–1930 гг. разведочными раскопками Фанагории занималась небольшая 
экспедиция ГМИИ под руководством Л.П. Харко (1927–1929 гг.) и К.Э. Гриневича 
(1930 г.). Ею были выявлены и частично исследованы две монументальные 
постройки античного времени, одна из которых имела ярко-красный цемянковый пол 
и роскошную полихромную штукатурку на стенах [Харко, 1930], а также гончарная 
печь, окончательные раскопки которой были переданы Таманской экспедиции ГАИМК 
и завершались В.Ф. Гайдукевичем [Иессен, Миллер, 1932. С. 61]. Вероятно, одним 
из главных достижений экспедиции была разработка подробной археологической 
карты центральной части Таманского полуострова (в древности – Фанагорийского 
острова). Ее составителями были братья Е.В. и Б.В. Веймарны (карта хранится в 
Отделе искусства и археологии древнего мира ГМИИ) [Харко, 1930. С. 78]. Особенно 
подробно на этой карте отображены курганные некрополи Фанагории и Кеп, а 
также курганы и несколько поселений в районе поселков Приморский, Соленый, 
Пересыпь, За Родину и около станицы Ахтанизовской. Всего на ней обозначено около 
400 курганов. В настоящее время ввиду постоянной распашки многие из них стали 
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практически неопределимы, в связи с чем карта ГМИИ 1928 г. является ценнейшим 
документом, позволяющим восстановить реальные размеры курганных некрополей 
в районе Фанагории.

Особого внимания заслуживают исследования Таманской экспедиции ГАИМК 
1930–1931 гг. под руководством действительного члена академии, профессора 
Александра Александровича Миллера – археолога и этнографа, ученого с европейским 
образованием, опытного методиста, автора книги «Археологические разведки» 
[Миллер, 1934], являющейся до настоящего времени наиболее полным пособием в 
данной области. Сотрудниками Таманской экспедиции были его ученики и коллеги, 
ставшие впоследствии известными учеными: М.И. Артамонов, А.А. Иессен, Т.Н. Кни-
пович, А.Н. Карасев, А.П. Круглов, Е.И. Леви, Б.Б. Пиотровский, Ю.В. Подгаецкий, 
а также сложившийся еще в дореволюционное время археолог Н.И. Репников. 
Главной целью экспедиции была заявлена новая для своего времени задача изучения 
в пределах определенного региона всего процесса развития материальной культуры в 
ряде последовательных изменений и преобразований [Миллер, 1931. С. 26, 27]. Для ее 
разрешения была запланирована и в течение двух сезонов проведена широкая разведка 
от Керченского пролива к востоку, с охватом коренных берегов Ахтанизовского и 
Кизилташского (Кубанского) лиманов. Она осуществлялась с фиксацией поселений 
на топографической карте одноверстного масштаба, выявлением и установлением 
связи памятников с древним ландшафтом, планшетной съемкой отдельных поселений, 
сбором, обработкой и классификацией подъемного материала [Миллер, 1931; 
1932б. С. 44, 45; Иессен, Миллер, 1932]. Разведочный отряд экспедиции возглавлял 
А.А. Иессен. В архиве ИИМК сохранилась рукописная карта (копия гостопографии), 
на которой в пределах Таманского полуострова обозначены 88 обследованных 
разведочным отрядом античных и средневековых поселений (рис. 2), а также четыре 
дифференцированных по времени плана полуострова, на которых  показаны памятники 
эпохи камня и бронзы, поселения архаического и классического, эллинистического 
и римского периодов, раннего Средневековья и турецко-татарского времени (Р-1. 
№ 158. Инв. 1210; Р-1. № 160. Инв. 1303–1306). Сводная карта в настоящее время 
опубликована [Паромов, 1992. С. 19–24. Рис. 2; 1992а. С. 124–131. Рис. 2]. Разведочные 
исследования экспедиции были проведены на самом высоком для того времени уровне. 
Археологическая карта, составленная сотрудниками Таманской экспедиции ГАИМК 
1930–1931 гг., по количеству обозначенных на ней памятников и топографической 
точности более полувека являлась непревзойденной.

Экспедиция ГАИМК базировалась в станице Тамань, где ею были начаты 
стационарные исследования городища и грунтовых могильников. Главной 
задачей, поставленной А.А. Миллером, была разработка стратиграфического 
раскопа городища, заложенного в 1930 г. и расширенного в 1931 г., с целью 
получения стратиграфической колонки, исследования всей свиты напластований 
от раннеантичного (архаического)  до позднесредневекового слоя. В этой колонке 
в результате было зафиксировано  разделение античного слоя на хронологические 
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этапы и выделены слои ранневизантийского, хазарского, тмутараканского времени, 
а также более поздних периодов [Миллер, 1931. С. 28, 29; 1932]. При расширении 
стратиграфического раскопа был исследован ряд объектов средневекового времени. 
Массовый керамический материал был впоследствии обработан и классифицирован 
И.И. Ляпушкиным и лег в основу его фундаментального исследования о славяно-
русских поселениях IX–XII вв. на Дону и Тамани [Ляпушкин, 1941]. Отдельный отряд 
экспедиции, возглавлявшийся Н.И. Репниковым, занимался исследованиями грунтовых 
могильников Гермонассы-Тмутаракани [Миллер, 1932а. С. 67]. Результаты этих 
раскопок были изданы значительно позже [Гайдукевич, 1959]. Разведочные раскопки 
производились также на поселении у суворовской крепости Фанагория на окраине 
Тамани (Тамань 6 – Суворовское), на городище древней Фанагории около поселка 
Сенного  и на большом поселении у коммуны Искра (Гаркуша 1 – Патрей). Наиболее 
важными результатами этих работ стали завершение исследования большой гончарной 
печи в Фанагории, открытой экспедицией ГМИИ в 1930 г., выявление границ и общей 
хронологии Патрея, где, кроме того, были раскопаны  разрушавшиеся морем два 
погребения салтово-маяцкого круга (VIII–IX вв.) и винодельня античного времени 
[Миллер, 1931. С. 27; 1932а. С. 67, 68; Иессен, Миллер, 1932. С. 61; Гайдукевич, 
1934]. Рассчитанные на перспективу исследования Таманской экспедиции ГАИМК 
были прерваны в 1932 г. В начале 1933 г. А.А. Миллер был арестован, осужден по 
«делу славистов» и умер в 1935 г. в лагерях. Сохранившиеся материалы Таманской 
экспедиции ГАИМК были переданы в архив  А.А. Иессеном.

В 1920-е гг. благодаря подъему краеведения значительно расширился круг 
учреждений, занимавшихся археологическими исследованиями. Кроме Российской 
академии истории материальной культуры (РАИМК–ГАИМК, Ленинград), заметное 
участие в них принимали Российская ассоциация научно-исследовательских 
институтов общественных наук (РАНИОН, Москва), столичные музеи (Эрмитаж, 
ГМИИ, ГИМ), областные и местные музеи (Керченский, Темрюкский, Таманский), 
а также многие общественные организации, такие как Северокавказское общество 
археологии, истории и этнографии (СКОАИЭ, Ростов-на-Дону). Для всех 
перечисленных и многих других научных и культурных учреждений 1929–1933 гг. 
стали годами испытаний и утрат, вызванных проводившейся в стране политикой. 
Для российской археологии в целом эти пять лет в настоящее время расцениваются 
как период разгрома, выразившегося в процессах над академиками и известными 
учеными, в закрытии всех обществ изучения местного края, сокращении сети музеев 
и в массовых репрессиях среди музейных работников, профессоров и преподавателей 
столичных университетов и областных вузов, в ликвидации РАНИОН, повсеместной 
«чистке классово-чуждых элементов». В ГАИМК в «год великого перелома» (1929) 
было уволено более половины сотрудников – 60 человек [Формозов, 2004. С. 49–
62]. Нельзя не отметить, что в рассматриваемое время того научного сообщества, 
которое в годы лихолетья Гражданской войны противостояло общей беде, больше 
не существовало. В тридцатые годы нужны были новые кадры, более гибкие и 
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управляемые. Пришло новое поколение ученых, некоторые представители которого 
противопоставляли себя учителям на каждом шагу. В погоне за чинами и ставками 
они при «чистках и проработках буржуазных профессоров» доходили в своих 
разоблачениях до политических доносов, стремясь уничтожить ученых старой, 
часто европейской, школы с единственной целью расчистить себе жизненное 
пространство [Формозов, 2004. С. 55, 237, 244; Паромов, 2014; 2016а]. Число 
археологических экспедиций, работавших в стране, уменьшилось с 48 в 1927 г. до 21 
в 1931 (археологические экспедиции 1919–1956 гг. Указатель. 1962. С. 230–236). На 
Таманском полуострове в течение четырех лет (1932–1935) никаких археологических 
исследований не производилось.

Работы возобновились в 1936 г. небольшими по объему раскопками городища 
Фанагории силами экспедиции ГИМ под руководством Л.И. Пономарева (1936) и 
А.П. Смирнова (1937). С 1936 г. к исследованиям городища присоединился ГМИИ, 
экспедиция которого в дальнейшем (1938–1940 гг.) работала самостоятельно под ру-
ководством Владимира Дмитриевича Блаватского, внесшего большой вклад в антич-
ную археологию Таманского полуострова. Первоначально экспедиция ГМИИ сосре-
доточила свои работы на раскопках некрополя (1936–1938 гг.),  затем ею проводились 
раскопки городища одновременно с исследованием могильника [Блаватский, 1940; 
1941; 1941а; 1951а; 1956а; Зеест, 1947; Марченко, 1968. С. 4]. Раскопки Фанагории 
продолжались в течение пяти лет и были прерваны войной. В эти годы городище 
и некрополи Фанагории впервые подверглись систематическому исследованию. В 
различных местах городища и на холмах, окружающих его, были заложены 18 рас-
копов, тогда же был составлен археолого-топографический план городища, вошед-
ший во многие публикации и более десяти лет являвшийся основным инструментом 
исследователей [Блаватский, 1940. Рис. 1; Паромов, 1993. С. 113, 126–130. № 24–41]. 
Раскопки выявили общие размеры и  границы античного города, было установле-
но, что значительная по площади северная его часть затоплена морем, исследования 
определили последовательность культурных напластований на протяжении более 
тысячелетнего периода. Стратиграфия Фанагории была получена впервые. В пол-
ном составе, насчитывающем 13 слоев, «относящихся ко времени от VI в. до н.э. до 
приблизительно XIII в. н.э.», она была представлена на раскопе Северный город, 
где общая мощность культурного слоя составляла около 6 м. Эта стратиграфия с 
некоторыми поправками, относящимися к средневековому времени, была приня-
та всеми исследователями-антиковедами [Блаватский, 1940. С. 293–298; Паромов, 
1993. С. 128, 135, 141. № 33, 60, 82].

Раскопками была открыта регулярная планировка античного города и выявлен 
целый ряд важных строительных объектов: остатки монументального обществен-
ного здания, богатого жилого дома со стенной росписью, подвал с амфорами архаи-
ческого времени, двор с мозаичной галечной вымосткой, колодцы, следы городской 
стены, остатки двух замощенных камнем дорог у западной окраины городища. В 
непосредственной близости к древнему  городу и на холмах вокруг него были най-
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дены обширные некрополи римского времени и раннего Средневековья с простыми 
грунтовыми могилами, одно-  и двухкамерными земляными склепами. Погребения 
позднеримского времени, найденные в них, свидетельствовали о большой степени 
«варваризации» местного населения. Следует отметить, что могил эллинистическо-
го и более раннего времени было выявлено очень мало. Раскопки дали многочислен-
ный материал, позволивший судить о времени основания города, его торгово-эконо-
мических связях в различные периоды существования, о собственном ремесленном 
производстве и расцвете Фанагории в эллинистическое время (III–II вв. до н.э.).

В те же годы (1938–1940) Таманским отрядом Боспорской экспедиции 
ГАИМК, базировавшейся в Керчи, были возобновлены раскопки Западного 
некрополя Гермонассы-Тмутаракани. Ими руководил заведующий Таманским 
музеем А.Г. Остроумов (экспедицию возглавлял В.Ф. Гайдукевич). За три сезона 
было исследовано 100 погребений (78 – средневековых, 22 – античного времени). 
Почти все они были совершены в грунтовых ямах. Несмотря на сравнительную 
малочисленность, античные погребения во многих отношениях явились 
весьма ценными для науки. Прежде всего в том, что это были преимущественно 
захоронения самого раннего периода существования Гермонассы (вторая половина 
VI и V вв. до н.э.). С этой группой погребений связан один из важнейших вопросов 
– состав населения боспорских городов в раннеантичный период. По ряду 
признаков исследованные погребения показывают, что «местная составляющая и 
местное влияние» на синкретическую по своему характеру культуру Боспора были 
достаточно велики [Ростовцев, 1925. С. 284, 285; Гайдукевич, 1959. С. 154–187; 
Коровина, 1964а. С. 73–78; Сорокина, 1961. С. 49–52; Масленников, 1981. С. 29]. 
Большая часть средневековых погребений представляла собой безынвентарные 
или с самым малочисленным инвентарем захоронения ранневизантийского, ха-
зарского, тмутараканского и турецко-татарского периодов. Следует отметить, 
что при исследованиях и при публикации этим погребениям было уделено явно 
недостаточное внимание.

Исследования второй половины 1930-х годов и специальные научные издания, 
появившиеся в это время, свидетельствуют, что археология несколько оправилась 
после кризиса в начале и середине десятилетия, когда облик изданий ГАИМК был резко 
изменен и вместо более ранних толстых томов «Сообщений» в 1931–1932 гг. вышли 
тонкие сдвоенные номера ежемесячного журнала. В 1933 г. его переименовали в 
«Проблемы истории материальной культуры (ПИМК), а в 1934 – в «Проблемы истории 
докапиталистического общества (ПИДО), в которых археологическая тематика была 
оттеснена на задний план, почти ликвидирована [Формозов, 2004. С. 57]. В 1936 г. 
в Ленинграде вышел первый том непериодической серии «Советская археология» 
(с 1957 г. ставшей объемным журналом). В 1937 г. в Москве был основан журнал 
«Вестник древней истории». По инициативе М.И. Артамонова в предвоенные годы 
были созданы две периодические серии «Материалы и исследования по археологии 
СССР» (МИА) и «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях ИИМК 



246

Паромов Я.М. История археологических... ################
АН СССР» (КСИИМК), возрождавшие принципы публикации полновесных отчетов 
об археологических исследованиях, выработанные А.А. Миллером еще в 1920-е 
годы [Паромов, 2016б. С. 355]. Значение этих изданий невозможно переоценить, 
если вспомнить, что первые отчеты о раскопках на Таманском полуострове ввиду 
ограниченных издательских возможностей В.Д. Блаватскому приходилось помещать 
в журнале «Искусство» [Блаватский,  1937; 1938].

В годы Великой Отечественной войны Таманский полуостров несколько лет на-
ходился под вражеской оккупацией. В 1944 г., сразу  после освобождения Тамани, туда 
была направлена комиссия для выявления ущерба, причиненного музейным коллекци-
ям и памятникам культуры, в которую входил краснодарский археолог Н.В. Анфимов. 
Из этой поездки он привез копию упомянутой выше карты С.Ф. Войцеховского. 
Археологические исследования на Таманском полуострове после шестилетнего пере-
рыва были возобновлены в 1947 г. раскопками Фанагории совместной экспедицией 
ИИМК–ГМИИ (позднее только Фанагорийской экспедицией ИА АН СССР) под ру-
ководством М.М. Кобылиной. Этими исследованиями было положено начало стацио-
нарных раскопок столицы Азиатского Боспора, одного из двух самых значительных 
памятников археологии на Таманском полуострове. В рассматриваемое  время иссле-
дования Фанагории и ее некрополей развивались при  консультации В.Д. Блаватского 
в  направлении, заданном им еще в довоенный период. В 1947–1951 гг. на самом 
городище и грунтовых могильниках было заложено 11 новых раскопов и продол-
жены исследования на двух более ранних – Керамике и Северном городе. Наиболее 
важными открытиями тех лет явились склад амфор V в. до н.э. в восточной части 
верхнего города (раскоп Холм Г), остатки мастерской коропласта II–I вв. до н.э. в 
юго-восточной части городища (раскоп Железнодорожный), а также хорошо сохра-
нившиеся остатки квартала средневековой Фанагории, выявленные в верхних слоях 
раскопа Северный город [Кобылина, 1949; 1949а; 1950; 1951; 1951а; 1951б; 1953; 1956. 
С. 10–12; Марченко, 1956; Паромов, 1993. С. 125, 126, 128, 130–133. № 23, 33, 42–52]. 
Материалы из раскопок Фанагории стали к тому времени столь многочисленны, что 
послужили источником целой серии публикаций в различных областях: нумизма-
тике [Крушкол, 1951а; Голенко, 1955], эпиграфике, скульптуре и античном искус-
стве [Розанова, 1941; 1949; 1949а; Кобылина, 1947; 1948; Блаватская, 1948], амфор-
ном клеймении [Граков, 1926; 1929], расписной, краснолаковой и лепной керамике 
[Лосева, 1948; 1950; Кругликова, 1951], строительном деле и кровельной черепице 
[Блаватский, 1950; Мерперт, 1951]. Амфорный материал из раскопок позволил осве-
тить некоторые стороны торговли Фанагории и Прикубанья в античное время [Зеест, 
1951а]. Раскопки к югу от городища, на  склонах Майской горы (Блеваки), обращенных 
к городищу, показали, что в первые века новой эры и раннесредневековое время здесь 
находился могильник бедного (вероятно, местного) населения города [Кобылина, 1951а. 
С. 240; Смирнов, 1948. С. 78]. На восточном некрополе, где были выявлены погребения 
III в. до н.э. – IV в. н.э., с I в. до н.э. зафиксировано «проникновение сарматских 
элементов, несколько изменивших культуру Фанагории», а ряд более поздних по-
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гребений, относящихся к III–IV вв. н.э., в еще большей мере отражает влияние 
сармато-аланских племен на материальную и духовную жизнь города [Кобылина, 
1951б. С. 249; Марченко, 1956. С. 117, 123]. В 1951 г. была произведена топогра-
фическая съемка городища и создан его новый план, служивший в роли основного 
инструмента до 1993 г. [Кобылина, 1956. С. 11. Рис. 1; Паромов, 1993. С. 113].

В 1947–1951 гг. археологические исследования производились также на ряде 
памятников северо-западной части Таманского полуострова – Киммерийском 
острове. В 1947 г. при обследовании восточной части поселения Гаркуша-1 – 
Патрей Н.В. Анфимовым была выявлена большая винодельня, датированная II в. н.э. 
Позднее она была раскопана экспедицией МГПИ им. В.П. Потемкина 1948–1951 гг. 
под руководством А.С. Башкирова. Исследования этой экспедиции были сосредо-
точены преимущественно на Патрейской батарейке – остатках крепости антич-
ного и средневекового времени, находившихся в восточном секторе памятника 
[Башкиров, 1949; 1957; 1967; Крушкол, 1950; 1951; 1952; 1956; 1958; Голенко, 
1952; 1957; 1960; Паромов, 1993а. С. 137, 138. № 1–3]. Двумя раскопами здесь 
были исследованы большое общественное здание эллинистического времени, су-
ществовавшее еще до постройки крепости, крепостная стена и внутрикрепостные 
помещения раннеримского периода (I в. до н.э. – I в. н.э.), позднеантичные строе-
ния и фундаменты жилых построек хазарского периода (VIII–IX вв.). Там же были 
найдены первый и второй патрейские клады, относящиеся ко второй четверти I в. 
до н.э. и концу III – первой половине IV в. н.э. В 1949 г. небольшие по объему раз-
ведки на территории Фонталовского полуострова (Киммерийском острове) прово-
дились экспедицией Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, возглавляемой 
М.М. Кублановым. Основное внимание исследователя было уделено округе поселка 
Кучугуры и Киммерийскому валу около Юбилейного [Кубланов, 1959]. К редким 
явлениям следует отнести открытие погребения майкопской культуры в 2 км к запа-
ду от Кучугур. На двух поселениях античного времени – Кучугуры-1 и Кучугуры-2 
сотрудниками экспедиции были произведены раскопки рекогносцировочного ха-
рактера. Без карт и соответствующей подготовки, разведки экспедиции в основном 
лишь повторяли обследование известных ранее памятников, в том числе поселе-
ния античного и средневекового времени Юбилейный-9 у восточной оконечности 
Киммерийского вала, представлявшегося М.М. Кубланову оборонительным соору-
жением. В том же году Д.Б. Шеловым были произведены небольшие разведочные 
работы на поселении Ильич-1, расположенном к северу от основания косы Чушка. 
Их итогом стал осторожный вывод, что памятник «должен быть датирован в основ-
ном первыми веками нашей эры» [Шелов, 1951]. Однако присутствие в подъемном 
материале некоторого количества более ранней керамики, по мнению исследователя, 
свидетельствовало о том, что жизнь на городище возникла ранее I в. до н.э. Следует 
отметить, что в подъемном материале  встречалась также керамика V–VI вв. н.э. В 
1950 г. В.Д. Блаватским было «положено начало изучению Боспорской сельскохо-
зяйственной территории с находящимися на ней поселениями» [Блаватский, 1952. 
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С. 71]. А.П. Смирновым и Н.П. Сорокиной в том же году было произведено ре-
когносцировочное обследование Таманского городища, предшествовавшее раз-
вертыванию в Тамани комплексной экспедиции ИИМК под руководством акаде-
мика Б.А. Рыбакова (Архив ИА РАН: Р-1, № 456).

Материалы археологических исследований на Таманском полуострове вошли 
в целый ряд фундаментальных трудов конца 1940-х – начала 1950-х годов, своим 
появлением отразивших новый уровень развития науки. Важнейшее место среди 
них до настоящего времени занимает книга В.Ф. Гайдукевича «Боспорское цар-
ство» [Гайдукевич, 1949]. Большое значение имела вышедшая посмертно книга 
А.Н. Зографа «Античные монеты»  и  статья, посвященная денежному обращению 
и монетному делу Северного Причерноморья [Зограф, 1951; 1955]. К этим трудам в 
области нумизматики примыкают две сравнительно небольшие по объему, но прин-
ципиально новые по теме работы Д.Б. Шелова, посвященные монетной системе  
раннего Боспора и автономному чекану боспорских городов [Шелов, 1951а; 1952]. 
Важнейшим областям античной культуры Северного Причерноморья и Боспора 
были посвящены  книги В.Д. Блаватского  по искусству, земледелию и  расписной 
керамике [Блаватский, 1947; 1953а; 1953б]. Новой по постановке главных вопросов 
явилась написанная в эвакуации небольшая книга А.А. Иессена, в которой рассма-
тривались различные стороны греко-варварских отношений в эпоху бронзы и на 
ранних этапах греческой колонизации Северного Причерноморья [Иессен, 1947]. В 
свете археологических открытий послевоенного времени новое звучание получили 
переизданные и напечатанные впервые работы академика С.А. Жебелева, посвящен-
ные возникновению Боспорского государства, основным линиям его экономического 
развития и анализу источников для изучения истории античной культуры Северного 
Причерноморья [Жебелев, 1953; 1953а; 1955], а также книги Д.П. Каллистова  по 
истории Северного Причерноморья в античную эпоху [Каллистов, 1949; 1952].

Особого внимания заслуживают проводившиеся в 1950–1954 гг. работы 
Синдской экспедиции ИИМК–МГУ (с 1952 г. – Синдского отряда Таманской экспе-
диции ИИМК) под руководством В.Д. Блаватского, так как в них нашли отражение 
практически все проблемы, связанные с исследованием сельских поселений антич-
ного времени. В этой экспедиции и отряде принимали участие Н.И. Сокольский, 
Н.В. Анфимов, Т.В. Блаватская, И.Б. Зеест, Д.Б. Шелов, Н.М. Лосева, Г.А. Цветаева, 
Т.М. Арсеньева, В.В. Кропоткин, В.И. Кузищин, Л.П. Маринович, Н.А. Онайко, 
Г.А. Кошеленко. Большой заслугой руководителя и коллектива экспедиции являлась 
новизна исследований, то обстоятельство, что они были первыми шагами в изучении 
памятников археологии поселенческого характера – древней (античной и средневе-
ковой) сельской территории. Небольшими по масштабам разведочными раскопка-
ми были затронуты 16 поселений, находящихся в округе станицы Тамань (четыре 
поселения в комплексе с могильниками). Более других исследовались поселения 
Тамань-1 – Пятиколодезное, Тамань-6 – Суворовское, Таманский-3 – Западно-
Цукурское, Приморский-11 – Двенадцатый километр, Артющенко-1 – Бугазское и 
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Веселовка-4 – Яхново [Блаватский, 1951; 1952; 1953; 1955; 1957; 1958; 1959; Зеест, 
1953; Шелов, 1953; 1955]. Исследования позволили составить общее представление 
о времени существования поселений, хозяйственно-экономической и культурной 
сторонах их жизни. Выявилась картина раннего освоения этого региона в антич-
ную эпоху: 9 из 16 поселений были основаны в VI в. до н.э. [Блаватский, 1959. 
С. 47, 48]. Общий характер находок на памятниках мало чем отличался от находок 
в боспорских городах. И тут и там «изделия античного типа и их обломки явно пре-
обладали над предметами местной работы», что, по убеждению В.Д. Блаватского, 
свидетельствовало о родственности их материальной культуры, а также о наличии 
«развитого обмена и тесных экономических связей сельских поселений с боспорски-
ми городами, а через их посредство со Средиземноморьем еще в конце VI – V вв., 
т.е. задолго до включения Синдики в состав Боспорского государства при Левконе I» 
[Блаватский, 1958. С. 13; 1959. С. 48].

Весьма ценными были наблюдения и выводы В.Д. Блаватского о величине сель-
ских поселений, «остатки которых нередко растягиваются по довольно обширной 
площади, отнюдь не уступающей малым боспорским городам», об их внутренней 
структуре, в которой «усадьбы разбросаны на известном расстоянии одна от дру-
гой», о значительных трудностях и затрате времени на их поиски и определение 
границ. Особо отмечалась «малая выразительность находок, добытых при раскоп-
ках культурного слоя» [Блаватский, 1958. С. 11–13]. Следует отметить, что самые 
скромные результаты принесли проводившиеся Синдским отрядом археологические 
разведки. Почти все поселения (14 из 16) были известны ранее и нанесены на карты 
В.В. Соколова, С.Ф. Войцеховского и А.А. Миллера. Вероятно, ко времени исследо-
ваний В.Д. Блаватский был знаком лишь с одной из них – Картой древних поселений 
и могильников в районе станицы Таманской В.В. Соколова (1919), что, скорее всего, 
и определило район работ. Независимо от этого приобретенный опыт показал, что 
традиционная пешая разведка без применения современных методов и средств, пре-
жде всего топографических карт и аэрофотосъемок, исчерпала свои возможности 
[Блаватский, 1958. С. 14; Паромов, 1992а. С. 132–134].

Важнейшее значение для античной и средневековой археологии имели ис-
следования Таманской экспедиции ИА АН СССР, организованной и возглавлявшейся 
в течение четырех сезонов (1952–1955) академиком Б.А. Рыбаковым. Для 
участия в ней были привлечены значительные, не только институтские, силы. Ее 
сотрудниками являлись С.А. Плетнева, И.Б. Зеест, Н.И. Сокольский, Н.П. Сорокина, 
Н.В. Анфимов, А.К. Коровина, Т.И. Макарова, В.В. Кропоткин, В.Б. Ковалевская, 
А.В. Никитин, Л.В. Алексеев, В.П. Левашева и другие [Рыбаков, 1963]. Главной 
задачей экспедиции были раскопки средневековых слоев Таманского городища 
с целью освещения вопросов славянской колонизации Приазовья и Приазовской 
Руси, активно обсуждавшихся и нашедших неоднозначное освещение в литературе 
[Артамонов, 1937; 1962; Насонов, 1940; Рыбаков, 1952; 1952а; 1954; 1954а; 1955; 
Смирнов, 1958]. За четыре сезона на городище была вскрыта значительная площадь 
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– около 6 тыс. кв. м. На большинстве раскопов культурный слой был исследован 
лишь до уровня середины X в., поскольку основные усилия были направлены на 
поиски остатков церкви Рождества Богородицы, построенной, согласно летописи, 
князем Мстиславом Владимировичем в 1023 г. Раскопками и фиксацией ее 
фундаментов, найденных в 1955 г., экспедиция завершила свою деятельность. 
Тем не менее за время работы изучению в той или иной мере подверглись слои 
памятника, датирующиеся от VI в. до н.э. до конца XVIII в. Наиболее важными 
среди исследованных объектов являлись сырцовая оборонительная стена второй 
половины IX – начала XIII в. и остатки  христианского храма первой половины 
XI в. Кроме этих сооружений, на городище было исследовано более ста построек 
хазарского, тмутараканского и половецкого (домонгольского) периодов, 
относящихся к началу VIII – середине XIII в., остатки замощенных улиц, печи, 
колодцы, другие строения и объекты [Рыбаков, 1963. С. 4; Плетнева, 2003. С. 171–179]. 
К сожалению, большая часть  материалов раскопок не опубликована. Исключение 
составляют материалы, относящиеся к хазарскому времени (начало VIII – середина 
X в.), вошедшие в ряд работ С.А. Плетневой (1967; 1981; 1999; 2001; 2001а; 2003). 
Несколькими сотрудниками экспедиции в рамках собственной научной тематики 
был обработан и опубликован многочисленный массовый материал из раскопок: 
простая и поливная керамика, сосуды и украшения из стекла, византийские монеты 
и другие находки [Плетнева, 1963; Макарова, 1963; Щапова, 1963; Сорокина, 1963; 
Кропоткин, 1963]. Отдельным отрядом экспедиции в 1955 г. были произведены 
небольшие раскопки античного поселения, находящегося к западу от станицы, на 
берегу Таманского залива, а также разведки на вершине горы Бориса и Глеба, на 
месте открытого в XIX в. святилища Артемиды Агротеры и поздней христианской 
часовни [Сокольский, 1957; 1959]. Небольшие по объему исследования античных 
слоев Таманского городища продолжались в течение двух лет (1956, 1957) после 
закрытия экспедиции. Их результаты регулярно освещались в печати [Зеест, 
1955; 1959; 1961; Казаманова, 1960]. В 1953–1957 гг. силами экспедиции, а после 
ее закрытия под ее эгидой производились раскопки грунтовых могильников 
Гермонассы – Тмутаракани: в 1953 г. – А.К. Коровиной (1964а. С. 73–76; 1992. 
С. 20); в 1954–1957 гг. – Н.П. Сорокиной (1961). Несмотря на последовавший  
перерыв в исследованиях Таманского городища, приходящийся на 1958–1964 гг., 
следует признать, что именно экспедиция академика Б.А. Рыбакова положила 
начало его стационарным раскопкам. Решающим было то обстоятельство, что 
снятие средневековых слоев на значительных площадях открыло доступ к остаткам 
античной Гермонассы. 

В 1952–1955 гг. исследования Фанагории продолжались на двух ранних раскопах 
(Керамик, Северный) и четырех новых (Холм К, Западный, Восточный и Береговой). 
Наиболее значительными среди выявленных объектов были остатки массивной обо-
ронительной стены IV–III вв. до н.э. в юго-восточной части городища, найденные 
под развалами гончарных печей I в. до н.э. – I в. н.э.; фундаменты монументально-
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го здания III в. до н.э., две винодельни II–III вв. н.э., остатки гипокауста (горячего 
пола) бани того же времени, а также семь погребений VIII–IX вв., относящихся к 
болгарскому варианту салтово-маяцкой культуры [Кобылина, 1959; Атавин, 1986а; 
Паромов, 1993. С. 125–128, 133, 134. № 23, 33, 53–56]. Раскопки показали, что в пер-
вые века новой эры в Нижнем городе над развалинами богатых общественных зда-
ний появились хозяйственные постройки; на Северном раскопе над руинами здания с 
полихромной росписью по штукатурке были обнаружены остатки виноделен I–III вв. 
н.э.; то же явление отмечено и в западной части Фанагории [Кобылина, 1959. С. 24]. 
На Западном раскопе был зафиксирован мощный культурный слой средневекового 
времени (V–X вв.). К юго-западу от городища в разрушенном кургане был доследо-
ван разграбленный в древности каменный склеп IV–III вв. до н.э. [Кобылина, 1957]. 
В 1956 г. вышел в свет очередной том МИА, целиком посвященный Фанагории (№ 57). 
В нем были отражены исследования городища и  юго-восточного некрополя, представ-
лена стенная роспись монументального здания и опубликованы отдельные категории 
материала – керамические клейма, грузила, архитектурная терракота и др. В те же годы 
было опубликовано несколько фундаментальных исследований, посвященных архаи-
ческому Боспору, военному делу в античных государствах Северного Причерноморья 
[Блаватский, 1954, 1954а; Сокольский, 1954], а также истории античных городов, в 
которую вошли материалы из раскопок на Таманском полуострове [Гайдукевич, 1955].

Отдельную главу в изучении Азиатского Боспора  представляет деятельность 
талантливого ученого и блестящего полевого исследователя – Николая Ивановича 
Сокольского, руководившего в 1957–1960 гг. Таманским отрядом, а в 1961–1973 гг. 
возрожденной им Таманской экспедицией ИА АН СССР. Таким образом, весь пе-
риод его самостоятельных исследований охватывает 17 лет (1957–1973 гг.). Работы 
Таманской экспедиции были сосредоточены в основном в центральной и северо-за-
падной частях  полуострова. Ее постоянными сотрудниками являлись Н.П. Сорокина, 
Э.Я. Николаева, Р.А. Стручалина; в разные годы в исследованиях принимали участие 
В.С. Долгоруков, Ю.М. Десятчиков, В.В. Дворниченко, И.Р. Пичикян, А.С. Шавырин, 
С.А. Беляев, В.П. Толстиков, Я.М. Паромов. Полевые работы, отличавшиеся широ-
ким охватом памятников, развивались преимущественно в двух основных направле-
ниях. Первым и главным на ранних этапах были раскопки античного и раннесред-
невекового городища Кепы в комплексе с грунтовыми и курганными могильниками, 
позднее на первый план вышли раскопки  крепостей-батареек северо-западной части 
Таманского полуострова, составлявших на рубеже эпох единую оборонительную си-
стему Киммерийского острова, включавшую 11 известных во время исследований 
Н.И. Сокольского остатков укреплений. Кроме этих работ, Таманской экспедицией  
был исследован ряд памятников, случайно выявленных при строительстве дорог, 
трубопроводов и других объектов.

Городище Кепы и окружающие его курганы  исследовались Н.И. Сокольским в 
1957–1963, 1966, 1967 и 1970 гг.; в 1964, 1972 и 1973 гг. раскопки на этом городище 
производились Э.Я. Николаевой [Сокольский, 1960; 1961; 1961а; 1962; 1962б; 1963; 
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1963а; 1963б; 1964; 1964б; 1965а; 1966; 1967а; 1968; 1969б; 1971а; Сокольский, 
Сорокина, 1966; 1968; Долгоруков, Сокольский и др., 1971; Николаева, 1967; 
1973; 1974]. Раскопки грунтового могильника Кеп в течение 1959–1968 гг. вела 
Н.П. Сорокина, руководившая отдельным некропольским отрядом экспедиции 
[Сорокина, 1962; 1963а; 1966; 1967; 1969; Сокольский, Сорокина, 1966]. Результаты 
многолетних раскопок совершенно не исследовавшегося ранее городища и его 
могильников, отраженные в указанных публикациях, легли в основу современных 
представлений о Кепах как об античном полисе, позднее – раннесредневековом 
поселении, о времени его существования, размерах, о жилых, хозяйственных, 
производственных и культовых комплексах, о его экономике и хозяйстве, ремеслах 
и промыслах. Исследования памятника принесли огромное количество массового 
материала и ряд подлинных шедевров античного искусства, таких как мраморная 
головка куроса и статуя Афродиты Таманской [Сокольский, 1962а; 1964а; 1973в].

Крепости-батарейки, исследовавшиеся Н.И. Сокольским, были известны давно. 
Еще на карте из книги К.К. Гёрца (1870) обозначено 10 этих памятников. В настоя-
щее время их насчитывается 12 [Паромов, 2003г. С. 95]. Первые предположения от-
носительно их характера и  взаимосвязи были сделаны С.Ф. Войцеховским в 1920-е 
годы [Войцеховский, 1929–1930. С. 7–9]. Однако в полном смысле слова их открыл  
Н.И. Сокольский, в 1960–1973 гг. исследовавший восемь  памятников, выявивший 
их близость и принадлежность к единой цепи укреплений. Наибольшие по объему 
раскопки были произведены на пяти крепостях – Батарейка-1, Батарейка-2, Ильич, 
Патрей, За Родину [Сокольский, 1963; 1963в; 1964; 1966; 1966а; 1966г; 1967; 1967а; 
1968а; 1973; 1975; 1976; Сокольский, Сорокина, 1968; Сокольский, Беляев и др., 
1972; Долгоруков, Сокольский и др., 1971; Долгоруков, 1967]. Следует особо отме-
тить участие отряда саратовских студентов под руководством Р.А. Стручалиной в 
раскопках Патрея [Сокольский, Стручалина, 1969; Стручалина, 1970]. По мнению 
Н.И. Сокольского, эти крепости защищали компактную территорию, создавая на 
рубеже эпох укрепленный район или военно-административный округ Боспорского 
царства, известный по эпиграфическим источникам как «Остров». По его убежде-
нию, эти крепости существовали не как отдельные форпосты, а были построены на 
самых значительных для своего времени поселениях и узловых пунктах главнейших 
сухопутных и водных коммуникаций. Как и раскопки Кеп, исследования крепостей-
батареек принесли огромный по количеству материал, позволивший судить о раз-
личных сторонах жизни Азиатского Боспора.

За период с 1960 по 1968 г. Таманской экспедицией ИА под руководством 
Н.И. Сокольского было исследовано более 10 памятников, разрушавшихся при 
строительстве. В их числе курган из некрополя Фанагории, Фанагорийский каменный 
склеп, укрепление у Ахтанизовского лимана, западный участок Киммерийского вала, 
клад бронзовых орудий у поселка Батарейка, поселения у ОТФ – Старотитаровская-19, 
у СТФ – Соленый-2 и Водопроводное – Вышестеблиевская-15, земляной склеп в 
поселке Сенной, курган у Киммерийского вала, курган около Бугаза и др. [Сокольский, 
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1965б; 1966а; 1969б; 1972; 1973а; 1980; Николаева, 1973а]. Эти памятники были 
сохранены для науки благодаря инициативе и активности Н.И. Сокольского. В 1959–
1963 гг. в результате небольших разведок, проводившихся в районе работ экспедиции, 
было выявлено несколько поселений античного и средневекового времени. О них 
лишь упомянуто в печати [Сокольский, 1962б. С. 91]. Исключением из этого ряда 
является поселение Саратовское – Береговой-4, расположенное к северо-западу от 
Патрея, на котором производились раскопки [Стручалина, 1966].

По своему значению и масштабам наиболее выдающимися исследованиями 
Таманской экспедиции являлись раскопки городища у поселка За Родину 
(1970–1973 гг.). Этот памятник, известный как Таманский толос и резиденция 
Хрисалиска, представлял собой архитектурный ансамбль, состоявший из огромного 
перистильного двора, окруженного с четырех сторон длинными строениями с 
внутренними галереями. В центре находилось круглое в плане здание (толос), 
оформленное в виде периптера, целлу которого окружал стилобат с 32 подколонными 
опорами. По мнению Н.И. Сокольского, во второй четверти III – середине II в. до н.э. 
этот ансамбль являлся одним из знаменитых святилищ Азиатского Боспора. В 
конце II в. до н.э. на его развалинах возникла крепость, окруженная валом и рвом с 
доминантой – донжоном в виде массивного укрепленного дома, подобного дому на 
Семибратнем городище. Хозяином его, судя по найденной на пороге надписи, был 
некий Хрисалиск, приближенный царя Асандра (48–20 гг. до н.э.). Дом погиб при 
пожаре в самом конце I в. до н.э., однако крепость с валами функционировала на 
протяжении I–II вв. н.э., входя в единую оборонительную систему Киммерийского 
острова. Итогам раскопок этого замечательного памятника посвящена монография 
[Сокольский, 1976], написанная по материалам исследований Таманской экспедиции 
Н.П. Сорокиной. В ней подробно рассматриваются толос и перистиль, а также дом 
Хрисалиска со всеми находками: фрагментами скульптур и изделий из мрамора, 
архитектурными деталями, терракотовыми статуэтками, столовой керамикой, 
клеймами на амфорах и черепицах, монетами и другими предметами.

Даже на первый взгляд, работы Таманской экспедиции удивляют своими объ-
емами и результатами. К сожалению, Н.И. Сокольский не успел обобщить свои 
исследования. Они лишь частично отражены в опубликованных им работах. 
Ценным вкладом в отечественную археологическую науку явились монографии 
Н.И. Сокольского «Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья» 
(1969) и «Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного 
Причерноморья» (1971), заполнившие существенный пробел в мировой научной 
литературе по истории античной культуры, а также его статьи, посвященные кре-
постям-батарейкам, виноделию, гончарному производству и синдской скульптуре, 
по-новому осветившие памятники, ремесло и искусство азиатской части Боспора 
[Сокольский, 1963; 1963а; 1964; 1965б; 1966в; 1967б; 1969а; 1970; 1973б; 1976а]. 
Особо следует отметить результаты курганных раскопок, которые в значительной 
мере преобразили существовавшие ранее представления. Прежде всего это касается 
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памятников эпохи ранней и средней бронзы. Работы Н.И. Сокольского и раскопки 
А.К. Коровиной стали поворотным моментом в культурной и хронологической пере-
оценке курганов всего Таманского полуострова. После смерти Н.И. Сокольского, по-
следовавшей в 1973 г., его ближайшими сотрудниками был опубликован ряд статей, 
основанных на материалах Таманской экспедиции и посвященных преимуществен-
но Кепам: ранней расписной керамике и времени основания колонии, скульптуре 
и надгробиям, терракотовым статуэткам и «мегарским» чашам, стеклянным сосу-
дам, «кепским» клеймам и фигурным сосудам, их связи с религиозными воззрени-
ями античной эпохи, раскопкам терм, а также некоторым материалам из раскопок 
Патрея [Сорокина, 1974; 1977; 1986; 1997; 1998; Николаева, 1974а; 1975; 1977; 1979; 
Стручалина, 1974; 1977; Усачева, 1975; 1978]. 

Период с 1957 до 1973 г. был отмечен не только достижениями экспедиции 
Н.И. Сокольского, но и общим подъемом археологических исследований на 
Таманском полуострове. На постоянной основе они производились еще в трех пун-
ктах: Фанагории, на Таманском городище и так называемой древней Тирамбе в по-
селке Пресыпь. В Фанагории исследованиями были охвачены само городище, свя-
тилище на Майской горе, затопленная морем часть античного города, курганный и 
грунтовый могильники. На городище раскопки были продолжены на трех старых 
раскопках (Керамик, Город А и Береговой) и начаты еще на 11 участках, важнейши-
ми из которых были раскопы Центральный, Участок А, Участок Б, Береговой А и 
Юго-Западный [Кобылина, 1963; 1963а; 1966; 1966б; 1967; 1969а; 1970а; 1971; 1972; 
1972а; 1973; Кобылина, Долгоруков, 1974; Паромов, 1993. С. 125, 126, 134–138. № 23, 
24, 56, 60–64, 67–74]. Эти исследования выявили большое число объектов, наибо-
лее значительными из которых были остатки сгоревшего жилья VI в. до н.э., храм в 
антах V в. до н.э., посвященный, по мнению М.М. Кобылиной, Афродите, монумен-
тальные общественные и жилые здания V–IV вв. до н.э. с окрашенными цемяноч-
ными полами и полихромной штукатуркой,  жилища эллинистического и римского 
времени, вымостки улиц, сменявшие одна другую с III в. до н.э. до раннего Средне-
вековья, водостоки, колодцы, остатки ранних оборонительных стен и юго-восточных 
городских ворот V в. до н.э., стены эллинистического и римского времени, гончар-
ные печи, следы производства стеклянной посуды и оконного стекла, уникальная по 
размерам винодельня I–II вв. н.э. (и остатки еще одной или двух виноделен римского 
времени). В один из сезонов (1959) под руководством С.А. Плетневой были раско-
паны хорошо сохранившиеся остатки раннесредневекового города, относящиеся к 
хазарскому периоду. У юго-восточной и северо-западной окраин городища были вы-
явлены средневековые грунтовые могильники. Исследования Фанагории нашли ши-
рокое отражение в литературе. Отдельные работы  посвящены  культуре Фанагории 
в раннеантичное и эллинистическое время, сарматизации Азиатского Боспора, за-
тронувшей прежде всего его главный город, различным сооружениям, кварталам 
ремесленников, винодельням, расписной керамике, керамическому производству и 
кровельной черепице, отдельным категориям материала – скульптуре и надгробиям, 
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краснофигурной привозной керамике, терракотам, фаянсовым подвескам, перстням 
и др. [Кобылина, 1961; 1961а; 1963б; 1966а; 1969; 1970; 1972б; 1972в; Долгоруков, 
1972; 1975; 1976; Голенко, 1953; 1955; Десятчиков, 1973; Коровина, 1972; 1987а; 
Лосева, 1968; 1975; Никулина, 1964; Плетнева, 1981; 2003а; Соколов, 1975; Харко, 
1968; Цветаева, 1966; 1972].

Другим направлением исследований являлись раскопки святилища на Майской 
горе (Шапурской, Блеваке), проводившиеся отдельным отрядом ГМИИ под руковод-
ством И.Д. Марченко. В течение четырех сезонов (1958, 1959, 1961 и 1963) здесь 
были открыты остатки двух зданий, одно из которых представляло собой храм в 
антах, и  место захоронения культового инвентаря (фависса), где было найдено око-
ло тысячи терракотовых протом Деметры, Афродиты, Артемиды, другие статуэтки, 
связанные с элевсинским культом [Марченко, 1961; 1962; 1963; 1964; 1974; 1977]. 
Эти исследования позволили расширить представления о религиозных воззрениях 
фанагорийского общества в VI–II вв. до н.э., а также о роли главного храмового ком-
плекса, находившегося в пяти минутах ходьбы от города, на вершине холма, откуда 
открывался широкий обзор ближней хоры Фанагории.

Большое значение имели также подводные исследования 1957–1959 гг., 
проводившиеся  под руководством В.Д. Блаватского  вблизи Фанагории и 
Гермонассы. Работы в затопленной морем северной части Фанагории уточнили 
границы античного города, мощность и датировку скрытого под водой культурного 
слоя [Блаватский, 1958а. С. 83–87; 1961а; Блаватский, Кошеленко, 1963. С. 74–
85; Блаватский, Кузищин, 1961]. Особую ценность эти исследования имели для 
определения уровня моря у берегов Таманского полуострова во второй половине I тыс. 
до н.э. [Паромов, 1999. С. 89; 2015. С. 144–146].

В 1960 г. Фанагорийской экспедицией ИА АН СССР, возглавлявшейся М.М. Ко-
былиной, были раскопаны 16 курганов, подлежавших сносу при планировке по-
лей под виноградники. Средства и технику для этих работ выделил винсовхоз 
«Фанагорийский». В исследованиях, внесших заметный вклад в изучение курганно-
го некрополя Фанагории, принимали участие В.С. Забелина, Е.Г. Кастанаян, А.К. Ко-
ровина, И.Д. Марченко, Г.И. Соколов и Н.И. Сокольский, руководившие  раскопками 
отдельных курганов. Не говоря о научном значении, трудно переоценить тот опыт, 
который был приобретен исследователями, поскольку это были первые за полвека 
раскопки курганов на Таманском полуострове. Они создали новые представления 
об особенностях погребального обряда, главным образом в IV–III вв. до н.э., в ко-
тором видно смешение греческих и местных традиций [Кобылина, 1963а. С. 97]. 
Помимо античных захоронений, раскопки выявили присутствие в курганах погре-
бений и материалов эпохи бронзы. Более других принять участие в этих исследо-
ваниях пришлось А.К. Коровиной, успешно использовавшей приобретенные опыт 
и знания в своей диссертации, посвященной некрополям Синдики VI–II вв. до н.э., 
а также в статье об особенностях подкурганных погребений античного времени, 
совершенных по обряду сожжения [Коровина, 1964а; 1964б; 1967а]. Большой за-
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слугой А.К. Коровиной, археолога-антиковеда, является  внимание, которое было 
уделено ею памятникам эпохи бронзы на Таманском полуострове. Первая по этой 
теме статья, написанная в плане постановки вопроса, была опубликована именно 
ею [Коровина, 1964].

В 1964 и 1965 гг. в связи со строительством шоссе Сенной – Тамань были про-
ведены большие работы по  исследованию  грунтового могильника Фанагории, нахо-
дившегося к востоку от Керамика. Работами на трех отдельных участках  руководила 
А.К. Коровина. На площади более 2 тыс. кв. м ею за два сезона было раскопано 334 
погребения эллинистического и римского времени (от III в. до н.э. до IV в. н.э. вклю-
чительно) [Коровина, 1965; 1967; 1987]. Эти исследования во многом обрисовали 
характер погребального обряда и существенно прояснили состав рядового населе-
ния Фанагории того времени, выявив две противоположно направленные тенден-
ции: с одной стороны – заметную эллинизацию погребального обряда, связанную, 
по мнению А.К. Коровиной, с новой волной переселенцев-греков во II в. до н.э. в 
начальный период правления Понтийского царя Митридата VI Евпатора, и  с другой 
– проникновение в погребальный обряд еще раньше, начиная с III в. до н.э., черт, 
связанных с обычаями соседних с Фанагорией варварских племен и отражающих 
начальный этап процесса сарматизации [Коровина, 1987. С. 97].

В 1959–1971 гг. исследования грунтового могильника и городища в поселке 
Пересыпь (так называемой Тирамбы) проводилось экспедицией ГМИИ под руко-
водством А.К. Коровиной. В работах участвовали сотрудники музея И.Р. Пичикян 
и С.И. Финогенова. На городище, почти полностью разрушенном морем, было рас-
копано около 200 кв. м, на некрополе, также интенсивно разрушаемом, исследова-
но 163 погребения. Основные результаты этих раскопок отражены в ряде статей 
[Коровина, 1963; 1963а; 1968; 1969; 1987б]. Эти исследования в значительной мере 
прояснили характер памятника, существовавшего с конца VI в. до н.э. до III в. н.э., 
определили основу хозяйственной жизни городища и его значение как восточно-
го форпоста в единой системе обороны Киммерийского острова на рубеже эпох. 
В погребальном обряде некрополя не выявлено ничего, что решительно отличало 
бы его от могильников Фанагории, Гермонассы, Кеп и Тузлы, однако в нем были 
прослежены некоторые особенности, которые позволили поставить вопрос о при-
сутствии в могильнике погребений представителей местного племени дандариев 
[Масленников, 1977; Коровина. 1981а].

После семилетнего перерыва в 1965 г. были возобновлены раскопки Таманского 
городища. В 1965–1970 гг. их возглавляла И.Б. Зеест (ИА АН СССР), в 1971 г. она 
передала руководство экспедицией А.К. Коровиной (ГМИИ). В рассматриваемое 
время И.Б. Зеест проводила исследования преимущественно на Нагорном раскопе, 
разбитом в центральной части городища [Зеест, 1966а; 1967; 1968а; 1969; 1970; 1971]. 
В результате работ  ею были уточнены границы античной Гермонассы в архаический 
период и планировка города в античное и раннесредневековое время, определена 
стратиграфия культурных напластований Гермонассы, насчитывающая 18 слоев от 
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первой половины VI в. до н.э. до IV в. н.э. включительно, выявлены особенности 
экономического развития античного города, уточнены место возникновения и время 
первого расцвета раннего поселения [Зеест, 1968; 1974; 1975; 1977]. Корреляция 
стратиграфии культурного слоя была проведена в юго-западной, центральной и 
северо-восточной частях городища. Исследования памятника были продолжены 
А.К. Коровиной на Северном и Нагорном раскопах [Зеест, Коровина, 1972; 
Гольдштейн, Коровина, Финогенова, 1974; Коровина, 1974а]. На Нагорном раскопе  
было продолжено раскрытие монументального жилого дома IV–III вв. до н.э. с 
перистильным двором и полихромной штукатуркой на стенах – одного из самых 
ранних сооружений этого типа в Северном Причерноморье. Находкам того периода 
(как отдельным предметам, так и категориям вещей и объектов) посвящен ряд 
публикаций индивидуального и обобщающего характера [Зеест, 1966; Цветаева, 
1966а; Белова, 1967; 1984; Голенко, 1972; Грач, 1974; Коровина, 1974].

В рассматриваемое время археологические исследования на Таманском 
полуострове осуществлялись не только большими экспедициями, но и скромными по 
своим масштабам отрядами (экспедициями), проводившими работы в течение одного 
сезона, раскапывавшими один объект или курган. В 1957 и 1962 гг. А.А. Формозовым в 
песчаном карьере Цымбалы у поселка Сенной были найдены два каменных предмета: 
типичный древнепалеолитический отщеп и дисковидное изделие [Формозов, 1965. 
С. 40]. Это, на первый взгляд, незначительное событие в свете недавнего открытия 
раннепалеолитических стоянок около поселка За Родину приобретает совершенно 
новое значение [Паромов, Гей, 2005. С. 320, 321]. В 1961 и 1962 гг. после девятилетнего 
перерыва к исследованиям Патрея удалось вернуться А.С. Башкирову. Сотрудниками 
возглавлявшейся им археологической экспедиции МГПИ им. В.П. Потемкина были 
продолжены работы на Патрейской крепости-батарейке и заложены два новых 
раскопа к востоку и западу от нее [Башкиров, Мурыгина, Никонов, 1964. С. 238–249; 
Паромов, 1993а. С. 138, 139. № 4–6]. В 1963 г. В.И. Горемыкиной (Белорусский ГУ 
им. В.И. Ленина) был исследован курган Гаркуша-2, наиболее ранним в котором 
являлось мужское погребение с чертами позднемайкопской, кемиобинской и 
дольменной культур, относящееся к локальной группе таманских погребений 
раннего бронзового века [Арх. ИА: № 2772. Л. 3–11; Паромов, Гей, 2005. С. 330]. В 
1967 г. Б.Г. Петерсом (Азово-Черноморская подводная экспедиция ИА АН СССР) 
проводились работы по обследованию каменной гряды у косы Чушка (Арх. ИА: 
№ 3437). В 1971 г. А.Ф. Ивановым и Л.Г. Мацкевым (Кубанский ГУ) к западу от 
поселка Кучугуры был найден «сланцевый отщеп палеолитического облика» и по 
нескольким каменным предметам отмечены два пункта, условно датированные 
мезолитом-неолитом [Иванов, Мацкевой, 1974. С. 108; Паромов, Гей, 2005. С. 321]. 
Ввиду недостаточной документированности сообщения участников экспедиции 
Кубанского университета можно принять лишь к сведению.

В рассматриваемый период (1957–1973 гг.) значительно обогатилась литература 
по античной археологии Северного Причерноморья. Особо следует отметить 

17   БИ-XL
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выход двух книг: «Корпус боспорских надписей» (КБН. 1965) и «Керамическая 
тара Боспора» (МИА № 83. 1960). В основу первой легли материалы, собранные 
и обработанные В.В. Латышевым еще до революции. Книга была дополнена 
неизданными надписями и подготовлена к печати коллективом ленинградских 
ученых под руководством В.Ф. Гайдукевича. Вторая книга – фундаментальный 
труд И.Б. Зеест, посвященный остродонным амфорам и торговым связям Боспора,  
сразу выдвинула отечественное амфороведение на самые передовые рубежи 
европейской и мировой науки. Материалы исследований Таманского полуострова 
вошли в обобщающие труды по античной археологии Северного Причерноморья, 
скульптуре и живописи Боспора, кладам римских и византийских монет, терракотам, 
поливной керамике, античным и средневековым весовым системам, а также в 
статьи, посвященные отдельным находкам [Иванова, 1961; Кропоткин, 1961; 1962; 
Блаватский, 1961; Грач, 1962; Передольская, 1962; Чуистова, 1962; Макарова, 1967; 
1972; Марченко, 1968].

В течение следующих семи лет (1974–1980) активность исследований на 
Таманском полуострове заметно понизилась. Возглавлявшаяся Н.И. Сокольским 
Таманская археологическая экспедиция ИА АН СССР распалась. На ее базе воз-
никли Кучугурский отряд Ю.М. Десятчикова (ИА), Ильичевский отряд Э.Я. Ни-
колаевой (ИА) и Ахтанизовский отряд Н.П. Сорокиной (ГИМ). Кучугурский отряд 
несколько сезонов (1974–1977) проводил исследования остатков крепости антично-
го времени Кучугурской батарейки и поселения античного и средневекового вре-
мени  Красноармейский-1 (1979), а также небольшие по объему разведки к западу 
от Кучугур. Особое внимание Ю.М. Десятчиковым было уделено Голубицкой бата-
рейке – городищу античного и средневекового времени, находящемуся в восточной 
части станицы Голубицкая [Десятчиков, Чернов, 1977; Десятчиков, Зайцев, Чернов, 
1978; Десятчиков, 1985; 1989; 1993; 1996]. Исследования Э.Я. Николаевой были со-
средоточены на Ильичевской батарейке – городище римского и ранневизантийско-
го времени, расположенном вблизи Керченского пролива, у северной окраины по-
селка Ильича. Этот памятник признан эталонным для ранневизантийского периода 
на Таманском полуострове, его раскопки принесли ценнейшую коллекцию датиру-
ющего материала V – середины VI в., состоящую из амфор, краснолаковой кера-
мики, изделий из стекла, бронзовых и серебряных украшений [Николаева, 1975а; 
1976; 1977а; 1978; 1978а; 1979а; 1981; 1981а]. Позднее крепость была идентифи-
цирована Э.Я. Николаевой с Трапезунтой, известной по Йордану [Николаева, 1984; 
1990]. Ахтанизовский отряд в течение трех сезонов (1976–1978) исследовал антич-
ную усадьбу, существовавшую в III – первой половине II в. до н.э., скорее всего, 
в качестве  хозяйственного комплекса, принадлежавшего святилищу, раскопанному 
ранее Н.И. Сокольским (Таманский толос). По своей планировке (большой пери-
стильный двор, окруженный длинными зданиями) и строительным приемам новая 
усадьба была близка его характерным особенностям. Кроме этого, Н.П. Сорокиной 
был доследован один из курганов некрополя Кеп, почти разрушенный современной 
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хозяйственной деятельностью. В кургане были открыты семь погребений эллини-
стического времени. Особого внимания заслуживает захоронение девочки в камен-
ном ящике, содержавшее редкий комплекс из 18 терракотовых статуэток, золотые 
украшения и другой инвентарь [Сорокина, Николаева, Стручалина, 1977; Сорокина, 
Воронов и др., 1978; 1979; Сорокина, 1985; Усачева, 1983].

В 1975 г. руководство Фанагорийской экспедицией ИА АН СССР перешло к 
В.С. Долгорукову. В ее работах принимали участие  В.Д. Кузнецов, А.А. Масленников, 
О.Н. Усачева и Т.Г. Шавырина. В рассматриваемый период, как и ранее, исследования 
шли в нескольких направлениях. На городище они были продолжены на двух старых 
раскопах (Город А, Центральный) и начаты еще на трех участках (Верхний город, 
Южный пригород и Южный город). В грунтовых могильниках были разбиты три 
новых раскопа (Некрополь М, Юго-западный некрополь и Восточный некрополь) 
[Кобылина, 1975а; 1975б; Долгоруков, Масленников, Шавырина, 1975; Басовская, 
Долгоруков и др., 1977; 1978; Кузнецов, Масленников, Шавырина, 1979; Шавырина, 
1983; Паромов, 1993. С. 126, 135, 139–141. № 24, 60, 75–81]. На городище были продол-
жены исследования храмового здания V–IV вв. до н.э., вновь открыты жилой квартал 
из четырех домов архаического города второй половины VI – начала V в. до н.э., а 
также неизвестные ранее полуземляночные дома рубежа VI–V и V вв. до н.э., исследо-
вана керамическая обжигательная печь II в. н.э., вскрыты средневековые и поздне-
античные слои на новых участках. Из наиболее важных находок следует упомянуть 
первую фанагорийскую проксению, мраморный торс Афродиты «хорошей греческой 
работы», датирующийся III в. до н.э., глиняный штамп с изображением богини Тихэ 
и золотой статер Лисимаха IV–III вв. до н.э. На Юго-Западном некрополе было ис-
следовано 72 погребения эллинистического времени и первых веков нашей эры. В 
более ранних погребениях отмечена преимущественно восточная ориентация, в бо-
лее поздних – различные вариации северной, что может свидетельствовать о сармат-
ском влиянии. Следует отметить, что ряд безынвентарных могил относится, видимо, 
к раннесредневековому времени. Раскоп Восточный некрополь имел два участка. На 
первом  исследовано 63 погребения II–I вв. до н.э.: у 6 погребенных ноги были пере-
крещены, у 17 кисти рук находились в области таза, 5 погребений было соверше-
но в скорченной позе, что также может свидетельствовать о значительном сармат-
ском влиянии. Это же можно отметить относительно второго участка Восточного 
некрополя, где было исследовано шесть подбойных могил II в. до н.э. и пять 
погребений эллинистического времени в каменных ящиках. На Некрополе М, 
расположенном на вытянутом в широтном направлении уплощенном возвыше-
нии к востоку от городища, было выявлено пять погребений, относящихся ко 
времени с IV–III вв. до н.э. до III–IV вв. н.э. Среди них по богатству инвентаря 
следует отметить погребение III–II вв. до н.э., совершенное в каменном ящике 
[Долгоруков, Масленников, Шавырина, 1975; Кузнецов, Масленников, Шавырина, 
1979; Шавырина, 1983; Паромов, 1993. С. 139–141. № 75, 78, 80, 81]. Для рассма-
триваемого периода характерно  сокращение  публикации результатов раскопок, 
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освещавшихся практически только в «Археологических открытиях», а также статей 
обобщающего характера [Кобылина, 1974; 1975; 1978; 1978б; Долгоруков, 1986а]. 
Новым явлением в практике Фанагорийской экспедиции было проведение рекогнос-
цировочных раскопок на трех сравнительно удаленных от базы укрепленных посе-
лениях античного и средневекового времени: у горы Нефтяной – Старотитаровская-14, 
у Вышестеблиевской – Вышестеблиевская-11 и Токарево – Старотитаровская-15. 
Первое  расположено на южном берегу Ахтанизовского, два последних – на север-
ном берегу Кизилташского (Кубанского) лиманов. На первом поселении был за-
фиксирован слой V–IV вв. до н.э. как самый ранний и выявлена «мощная сыр-
цовая стена»; на втором – «внешний край крепостной стены и начало рва», а 
также строительные остатки II–IV вв. н.э.; на третьем памятнике исследовалась 
центральная часть небольшой крепости, где были зафиксированы слои IV–III вв. 
до н.э., I в. до н.э. – I в. н.э. и I–II вв. н.э. [Долгоруков, Масленников, Шавырина, 
1975; Басовская, Долгоруков и др., 1978; Паромов, 1992. С. 575–578, 616–624. 
№ 183, 202, 203]. В 1974 г. вблизи поселка Соленый, на северном склоне горы 
Яновского В.С. Долгоруковым было произведено доследование двух погребений 
эпохи ранней бронзы, обнаруженных при плантажной распашке по вывернутым 
плугом необработанным каменным плитам перекрытия и обкладки одной из мо-
гил [Долгоруков, Масленников, Шавырина, 1975]. Скорее всего, эти погребения 
происходили из разрушенного кургана Сенной 274. В 1976 г. Фанагорийская 
экспедиция приступила к исследованию большого кургана, расположенного к 
югу–юго-западу от городища (курган Сенной 277). В нем было выявлено девять 
погребений «различного типа», из которых выделяется грунтовый склеп – семей-
ная усыпальница II в. до н.э. – I в. н.э. с 15 захоронениями в кипарисовых гро-
бах и саркофагах, сопровождавшимися многочисленным и разнообразным ин-
вентарем: изделиями из драгоценных металлов, дерева, стекла и т.д. [Басовская, 
Долгоруков и др., 1977; 1978]. 

На Таманском городище в рассматриваемый период (1974–1980 гг.) исследова-
ния были продолжены на двух раскопах – Северном и Нагорном и начаты еще на 
одном – Восточном. Раскопки производились экспедицией ГМИИ  под руководством 
А.К. Коровиной, с 1973 г. в них принимала участие С.И. Финогенова. На Северном 
раскопе были открыты фундаменты монументальной постройки IV–III вв. до н.э. с 
жертвенником, фундаменты строений III–II вв. до н.э., гончарная печь для обжига 
мелкой посуды II–I вв. до н.э., остатки постройки I в. н.э. и помещение римского 
времени. Среди находок следует отметить две терракотовые статуэтки Деметры, свя-
занные с жертвенником. На Нагорном раскопе открыта вымостка первой половины 
V в. до н.э., дом IV в. до н.э., двор пританея IV–III вв. до н.э., жилой дом с двориком, 
относящийся к IV в. н.э. Среди находок в публикациях выделены бронзовые нако-
нечники стрел, фрагмент панафинейской амфоры, донца чаш с рельефными изобра-
жениями менады, а также Исиды и Сераписа, мерные сосуды с клеймом агоранома 
Аполлодора, две золотые византийские монеты IX и X вв. На Восточном раскопе был 
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снят лишь верхний слой, среди находок преобладали материалы XIII в. [Коровина, 
1976; 1977; 1979; 1980; 1981].

В 1978 г. В.А. Сафроновым (экспедиция Северо-Осетинского университета, 
Орджоникидзе) были исследованы четыре кургана, находившиеся в юго-западной ча-
сти Таманского полуострова, вблизи поселка Веселовка (курганы Веселовка-13–16). 
Все курганы относились к эпохе бронзы. Из 17 погребений, найденных в них, два 
датируются временем ранней бронзы (одно принадлежит майкопской культуре, 
конец IV – первая четверть III тыс. до н.э.), три погребения – ко времени средней 
бронзы (к катакомбной культурно-исторической общности, XXIII–XVIII вв. до н.э.), 
10 погребений – к античной эпохе (римское время, I–IV вв. н.э.), два последних – 
к раннесредневековому времени (хазарский период, VIII–IX вв.). В одном из них, 
совершенном в каменном ящике, было выявлено вторично использованное иудей-
ское надгробие, обозначившее таким образом третий на Таманском полуострове 
пункт (после Фанагории и Гермонассы), где зафиксированы подобные находки. К 
сожалению, эти исследования почти не отражены в литературе [Арх. ИА: № 7500; 
Николаева, Сафронов, 1981. С. 9].

В рассматриваемый период было опубликовано несколько фундаментальных 
исследований обобщающего характера, включавших в себя материалы из раскопок 
на Таманском полуострове, посвященных античным бусам [Алексеева, 1975; 1978], 
сельскому хозяйству Боспора [Кругликова, 1975], античным инталиям [Неверов. 
1976], Тмутараканскому камню [Медынцева, 1979]. Ряд статей в периодической 
литературе и научных сборниках касался эпиграфических материалов из раскопок 
Фанагории, этнического состава населения боспорских городов и специфических 
черт погребального обряда, терракотовых статуэток из раскопок городищ и могиль-
ников, гемм, филигранных бус классической эпохи, денежного обращения Боспора 
в римское время, фрагментов расписных аттических блюд IV в. до н.э., найденных 
на Боспоре [Белова, 1977; Герасимова, 1976; Грач, 1974а; Кобылина, 1974а; 1974б; 
1978а; Коровина, 1974б; Масленников, 1976; 1978; Неверов, 1974; 1976а; Силантьева, 
1979; Финогенова, 1976; 1976а; 1978; Фролова, 1974; Циммерман, 1979].

Следующий этап археологических исследований Таманского полуострова 
приходится на 1981–1991 гг. Это время связано преимущественно с работами так 
называемых новостроечных и хоздоговорных экспедиций. Следует отметить, что 
их появление было продиктовано жизнью и вошло в практику экспедиционной 
деятельности значительно ранее указанного срока. По сути, упоминавшиеся выше 
раскопки 16 курганов Фанагорийской экспедицией в 1960 г. и раскопки Юго-
восточного некрополя Фанагории в 1964–1965 гг. являлись хоздоговорными работами, 
связанными с землеустройством и дорожным строительством. То же самое можно 
сказать о раскопках в 1960-е гг. Н.И. Сокольским и Н.П. Сорокиной курганного и 
грунтового некрополей Кеп, связанных с расширением пескокарьера. Раскопки 
известного Таманского толоса и резиденции Хрисалиска у поселка За Родину, 
производившиеся Н.И. Сокольским в 1971–1973 гг., были связаны с прокладкой 
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автотрассы и финансировались из средств строительства. Однако при всем их 
значении эти исследования во многом зависели от личной заинтересованности, 
энергии и воли ученых, возглавлявших экспедиции, от их умения наладить личные 
связи с проектными и строительными организациями, местными властями и органами 
охраны памятников. Создание в Институте археологии  в 1972 г. отдела новостроечных 
экспедиций было шагом вперед в исследовании гибнущих  памятников. В конце 
1970-х гг. были налажены связи института с Краснодарским комитетом по охране 
памятников и отделением ВООПИК, проектными институтами «Кубаньгипрозем» 
и «Кубаньгипроводхоз», строительными организациями, с отделом культуры и 
отделом землеустройства Темрюкского райисполкома. Финансирование охранных 
археологических исследований обеспечивалось из нескольких источников на этапе 
проектирования строительных работ и на этапе строительства, а также по линии 
ВООПИК в виде финансовой поддержки исследований разрушаемых памятников.

В рассматриваемый период на Таманском полуострове наиболее значительной 
новостроечной экспедицией была Фанагорийская, которой руководил В.С. Дол-
горуков (в 1988–1990 гг. – А.А. Завойкин). В течение 13 сезонов (1979–1991 гг.) 
силами экспедиции разрабатывался труднейший раскоп – Южный город общей 
площадью около 3 тыс. кв. м, вытянутый вдоль южной части городища, связанный 
с прокладкой напорного трубопровода. В этих исследованиях участвовали 
Ю.В. Горлов, Д.И. Даньшин, А.А. Завойкин, А.Б. Колесников, В.Д. Кузнецов, 
И.В. Новиков, А.Б. Сазанов, руководившие раскопками отдельных участков. 
На раскопе-траншее протяженностью более 500 м были выявлены городские 
культурные слои от начала V в. до н.э. до III–IV вв. н.э. Впервые для Фанагории 
был зафиксирован слой ранневизантийского времени (V–VII вв. н.э.). Количество 
исследованных объектов и добытого при раскопках материала было чрезвычайно 
велико. Также впервые были открыты архаический некрополь и раннеантичные 
жилища, представлявшие собой глиняно-плетневые постройки. В западной части 
раскопа была зафиксирована траншея выборки городской крепостной стены и 
выявлены остатки домов второй половины V в. до н.э. В центральной части в слое 
эллинистического времени были расчищены остатки монументального здания с 
полихромной штукатуркой, носившего, по мнению исследователей, культовый или 
общественный характер. В восточной части раскопа был исследован культовый 
комплекс IV–I вв. до н.э. с постройкой типа «храма в антах». В том же секторе 
раскопан погребальный комплекс V в. до н.э., включавший «захоронение воина» в 
окружении нескольких детских погребений. В эллинистическом и позднеримском 
культурных слоях были выявлены остатки керамического производства. На разных 
участках раскопа были обнаружены остатки жилых домов различного времени, 
четырех виноделен, мощеных дорог, водостоков и другие объекты [Долгоруков, 1986; 
1987; 1989; 1991; Долгоруков, Колесников, 1989; 1993; Паромов, 1993. С. 140. № 79]. 
Из более ранних раскопов исследования были продолжены только на  Верхнем городе, 
где особый интерес представлял комплекс, состоявший из жилища скульптора-



263

####################  Боспорские исследования, вып. XL

бронзолитейщика и литейной печи, датированных концом VI – первой третью V в. 
до н.э. К IV в. до н.э. относились остатки здания, от которого сохранился подвал 
и частично несколько помещений. Во II–III вв. н.э. этот район города приобрел 
характер ремесленно-производственного квартала, о чем свидетельствуют най-
денные здесь остатки керамических обжигательных печей. К средневековому 
времени относились найденные здесь остатки фундамента жилого дома и каменно-
керамические вымостки [Долгоруков, 1991. С. 43; Паромов, 1993. С. 139. № 76]. На 
новом раскопе Берег, доведенном до глубины 1,4 м, был выявлен культурный слой 
второй половины IX – начала X в., в котором обнаружены фундаменты крупного 
здания. На раскопе Могильник МТФ за четыре сезона исследовано 19 погребений 
(четыре из них – земляные склепы), датирующихся преимущественно римским 
временем. Экспедицией были предприняты также небольшие по объему раскопки 
охранного характера, производившиеся в разных частях могильника Фанагории. 
Большей частью они представляли доследование разрушавшихся погребений 
античного времени (раскопы Могильник 3БН, Могильник Ц, Грунтовый склеп на 
Восточном некрополе, Погребение у холма И). Некоторые из этих захоронений были 
безынвентарными, не имевшими точной датировки [Паромов, 1993. С. 141, 142. 
№ 83–88].

Особого внимания заслуживает Береговой стратиграфический раскоп, разраба-
тывавшийся в 1982–1985 гг. отдельным отрядом под руководством А.Г. Атавина на 
скромные бюджетные средства. Конкретной целью его работ было исследование 
средневековых слоев Фанагории и уточнение их стратиграфии в центральной части 
Нижнего города. Выявленные объекты (преимущественно каменные фундаменты) 
относились к пяти строительным периодам: от IV до начала X в. Раскопки принес-
ли опорный для датировки материал по двум важным категориям керамики: лоще-
ным сосудам и красному лаку, а также позволили автору разработать стратиграфи-
ческую шкалу, отражающую основные этапы жизни Фанагории с V до начала X в. 
[Атавин, 1984; 1986; 1987а; 1988. С. 21–23; 1992; 1993]. При жизни А.Г. Атавин не 
успел обобщить свои исследования. Они увидели свет спустя три десятилетия, вой-
дя в большую книгу, посвященную раннесредневековой Фанагории [Чхаидзе, 2012]. 
Необходимо отметить, что их публикация стала возможной лишь благодаря усилиям 
В.Н. Чхаидзе по их обработке, систематизации и доведению до печати.

В рассматриваемый период (1981–1991 гг.) значительно увеличилось число 
публикаций, посвященных Фанагории. К ним относятся обобщающие очерки, статьи, 
в которых рассматривается ранняя история античного города, значение Фанагории 
в системе Боспорского царства, фанагорийские наемники, место Фанагории среди 
одного с ней времени памятников Северного Причерноморья, влияние природной 
среды на существование города в античное и средневековое время. Отдельные 
статьи были посвящены топографии ранней Фанагории, раннеантичным амфорам 
и торговым связям, святилищу на Майской горе и культовому комплексу на южной 
окраине города. Было опубликовано несколько новых фанагорийских надписей, 
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терракотовых статуэток и других находок, защищена диссертация, посвященная 
населению Фанагории в римское время, опубликованы  средневековые погребения из 
некрополей [Атавин, 1986а; 1987; 1988; Виноградов, 1991; Даньшин, 1991; Горлов, 
1986; Гуров, 1983; Долгоруков, 1984; 1989а; 1990; Завойкин, 1986; 1992; 1992а; 
1992б; Кобылина, 1983; 1989; Крыкин, 1987; 1987а; Неверов, 1981; Финогенова, 
1991; Яйленко, 1986].

Благодаря финансовой поддержке краснодарских организаций Э.Я. Ни-
колаевой удалось в течение всего рассматриваемого периода продолжать 
исследования Ильичевской батарейки – единственного в своем роде памятника 
– ранневизантийской крепости на поселении Ильич-1, раскопки которой были 
начаты Н.И. Сокольским еще в 1964 г. Однако только в 1980-е гг. была полностью 
выявлена, скорее всего, подлинная историческая сущность этого укрепления, 
идентифицированного Э.Я. Николаевой с византийской крепостью на Боспоре 
– Трапезунтой, упоминаемой Йорданом [Николаева, 1983; 1983а; 1984; 1985; 
1985а; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991]. Раскопки памятника дали огромное 
количество материала ранневизантийского времени (V–VII вв. н.э.): амфор, 
краснолаковой керамики, изделий из металла, кости, дерева и стекла, несколько 
кладов монет, множество бронзовых фибул и других украшений. Комплекс находок 
из раскопок крепости послужил катализатором в уточнении хронологии Боспора в 
ранневизантийское время [Сазанов, 1989; 1989а].

В связи с расширением МТФ у поселка Красноармейский силами отдельного 
отряда под руководством Ю.М. Десятчикова (1979 г.),  в дальнейшем (1986–1990 гг.) – 
Запорожской экспедиции ИА, возглавлявшейся М.В. Калашниковым, производились 
раскопки поселения античного и средневекового времени Красноармейский-1 и 
его могильника. На первом этапе (1979 г.) раскоп вел И.В. Новиков. На поселении 
были открыты жилищно-хозяйственные комплексы эллинистического и римского 
времени, на грунтовом могильнике – захоронения в земляных склепах, относящиеся 
к ранневизантийскому времени (V–VII вв.), до этого  на Таманском полуострове не 
встречавшиеся [Калашников, 1989; 1991; 1992; Сазанов, 1989. С. 42, 57; Десятчиков, 
Мирошина, 1988].

В 1984–1986 гг., в связи со строительством очистных сооружений, около по-
селка Кучугуры исследовали некрополь большого поселения античного времени 
Кучугуры-2, расположенный к югу от поселка и включавший в себя несколько кур-
ганов и грунтовый могильник. Особый интерес представляют два кургана рубежа 
V–IV или начала IV в. до н.э., раскопанные Ю.М. Десятчиковым в 1984 г. Каждый 
из них содержал  одно погребение, совершенное в склепе из сырцового кирпича с 
примыкавшей с юга конской гробницей. Склепы были ограблены, однако сохранив-
шийся материал (оружие и конское снаряжение, выполненное в зверином стиле) по-
зволил отнести эти погребения к скифскому кругу. Псалии с ажурными щитками, 
найденные Ю.М. Десятчиковым, идентичны псалиям из Семибратних курганов и 
псалиям из кургана у мыса Тузла, раскопанного К.Р. Бегичевым в 1852 г. [Коровина, 
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1957. С. 183–185; Переводчикова, 1987. С. 44–58; Паромов, 2016. С. 170, 171]. В 
грунтовом могильнике, исследованном Т.В. Мирошиной и М.В. Калашниковым в 
1985, 1986 гг., были выявлены земляные склепы, погребения, совершенные по об-
ряду сожжения и захоронения в простых ямах, относящиеся к IV–I вв. до н.э. В 
1986 г. на южном краю могильника А.М. Смирновым (сотрудником экспедиции) 
был раскопан курган эпохи бронзы. Наиболее раннее погребение в нем относилось 
к новосвободненской – нижнемихайловской группе (ранняя бронза), а наиболее 
позднее – к срубной культуре времени поздней бронзы [Десятчиков, Мирошина, 
1988; Паромов, Гей, 2005. С. 332].

После большого перерыва в 1985 г. возобновились раскопки Патрея, 
производившиеся экспедицией ИА под руководством Б.Г. Петерса (1985–1989) и 
А.П. Абрамова (1990–1991). В ее исследованиях принимали участие А.Г. Атавин, 
Д.С. Коробов, Г.А. Ломтадзе, Т.Д. Николаенко, Я.М. Паромов, Н.И. Сударев. Раскопки 
были связаны со строительством пансионата шахтеров. Исследования носили 
комплексный характер и шли по нескольким направлениям. Ценные результаты для 
уточнения античного и средневекового периодов существования памятника дали 
раскопки, выявившие топографию и структуру городища. Впервые на Таманском 
полуострове были найдены и исследованы хозяйственные комплексы эпохи поздней 
бронзы – раннего железного века (конец II – начало I тыс. до н.э.), скрытые почти на 
всей территории полуострова примерно полуметровым слоем эоловых отложений. 
Обследование виноградников по выработанной в экспедиции методике позволило 
выявить структуру и границы поселения в различные исторические периоды. Среди 
объектов античного времени следует выделить склад амфор второй четверти V в. 
до н.э., представлявший, вероятно, подвальное помещение одной из усадеб раннего 
Патрея. Следует отметить, что коллекция амфорного материала из раскопок городища 
позднее явилась базой обобщающего исследования по типологии раннеантичных 
амфор [Абрамов, 2009]. Южная часть Патрейского городища в настоящее время 
затоплена морем. Ее исследованием с 1991 г. занимался отдельный отряд под 
руководством В.Н. Таскаева. Им были открыты остатки строений нескольких усадеб 
Нижнего города, два городских колодца, несколько комплексов раннеантичных 
амфор, хранившихся, вероятно, в подвалах, как и исследованный на суше амфорный 
склад. Эти работы имеют особое значение для выявления городской планировки 
в раннеантичный период [Петерс, 1987; 1988; 1989; 1991; Иванчик, Петерс, 1988; 
Абрамов, 1994; Абрамов, Пиунова, 1995; Абрамов, Сазанов, 1991; 1992; Таскаев, 
1992].

В 1982–1987 гг. О.В. Богословским, возглавлявшим экспедицию Краснодарского 
музея, в связи со строительными работами были исследованы пять курганов и 
частично грунтовый могильник. Непосредственное участие в этих исследованиях 
принимал Л.И. Верещинский. Первым был  раскопан  курган Старотитаровская, 78, 
находившийся к западу–юго-западу от станицы. Он содержал два погребения и два 
конских захоронения с железными S-овидными псалиями в основной (ограбленной) 
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могиле. Оба погребения датированы IV в. до н.э., однако, судя по стратиграфии 
насыпи, курган мог быть сооружен еще в доантичное время. Два кургана 
(Старотитаровская-28 и 29) находились к северу от станицы. Оба относились к эпохе 
бронзы. В первом было найдено семь впускных погребений и выявлен кромлех. 
Основное погребение и вся центральная часть этого кургана были разрушены еще 
в древности. Одно из впускных погребений датируется временем средней бронзы 
(XXIII–XVIII вв. до н.э.), остальные шесть – средневековые, мусульманские. 
Стратиграфическая связь раннего погребения с кромлехом и второй насыпью 
могут свидетельствовать о том, что курган был сооружен в предшествующее время. 
Второй курган (Ст 29) содержал пять погребений, основное относилось к эпохе 
ранней бронзы (III тыс. до н.э.). Два из четырех впускных погребений являлись 
позднесрубными (XIII–XI вв. до н.э.), два погребения были совершены в античное 
время [Паромов, Гей, 2005. С. 333]. Два кургана (Таманский-41 и 42) находились к 
югу от поселка. Оба были сооружены в античное время. В первом найден каменный 
склеп со ступенчатым сводом, близкий по конструкции склепам из кургана Большая 
Близница. В склепе было совершено около двадцати захоронений. Почти половина из 
них представляла собой сожжение, остальные – ингумацию. Склеп служил семейной 
усыпальницей в IV – I вв. до н.э. Во втором кургане было выявлено 10 погребений, 
датирующихся концом V – III в. до н.э. Основным являлось захоронение «воина», 
относящееся к концу V в. до н.э. Судя по инвентарю и присутствию в погребениях 
напутственной пищи, большинство могил представляло собой захоронения 
эллинизированного местного населения. Пространство между курганами занимал 
грунтовый могильник. Открытые в нем погребения по обряду и сопутствующим 
вещам близки захоронениям в кургане Тм 42, датированы V–IV вв. до н.э. Исследования 
О.В. Богословского и Л.И. Верещинского не опубликованы, сведения о них основаны 
на материалах из Архива ИА РАН (№ 8977, 11223, 11583, 12555).

В 1988 г. экспедицией Краснодарского музея под руководством А.В. Кондрашева 
на землях свх. «Комсомольский» (к востоку от Темрюка) были раскопаны два 
кургана, попадавшие в зону плантажной распашки. Единственное захоронение, 
найденное в одном из них, относилось к позднему этапу древнеямной культуры. Во 
втором кургане было выявлено 20 погребений, два из которых, судя по керамике и 
обряду, были совершены в эпоху средней бронзы. В период раннего железного века 
курган использовался обитавшими здесь племенами синдов или дандариев как место 
захоронения. Все 18 погребений этого времени датируются в пределах IV–II вв. 
до н.э. Отдельные захоронения отличаются сравнительно богатым погребальным 
инвентарем (Арх. ИА: № 12623).

К началу 1980-х гг. особо актуальной стала задача сплошного обследования 
Таманского полуострова, необходимого в целях учета и охраны памятников  в связи с 
расширением работ по землеустройству, проектированием поливных виноградников 
и проведением других строительных работ. В 1981 г. в Институте археологии был соз-
дан Таманский разведочный отряд под руководством Я.М. Паромова. Исследования, 
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проводившиеся в 1981–1985 и 1989 гг., финансировались Краснодарским отделе-
нием ВООПИК и проектным институтом «Кубаньгипроводхоз». В них принимали 
участие А.Г. Атавин, А.А. Воронов, М.И. Гоняный, В.И. Завьялов, Т.Д. Николаенко, 
О.Н. Усачева. С самого начала было ясно,  что задачи, поставленные перед отря-
дом, традиционными методами археологических разведок неразрешимы. Наши ис-
следования строились на новых методических основах с привлечением современ-
ных крупномасштабных топографических карт и аэрофотосъемок [Паромов, 1983; 
1986; 1987; 1989; 1989а; 1990; Воронов, Николаенко, Паромов, 1985; 1987; Воронов, 
Николаенко и др., 1984; Воронов, Паромов, 1987; 1989; 1990; Николаенко, Паромов, 
1986]. Итогом исследований явилась «Археологическая карта Таманского полу-
острова», депонированная в ИНИОН РАН [Паромов, 1992], включающая описания 
237 поселений эпохи поздней бронзы, античного и средневекового времени (более 
половины ранее неизвестных) и около 500 курганов (рис. 3). В депонированную ру-
копись не вошли разделы о древних дорогах и земельных наделах [Паромов, 1992а. 
С. 135; 1998; 2000]. Работа над картой была продолжена в 1990–2010 гг.

Необходимо отметить, что для археологии Таманского полуострова новостро-
ечные и хоздоговорные экспедиции имели большое значение. Исследование раз-
рушаемых памятников, открытие неизвестных поселений, могильников и курганов 
не только способствовали делу охраны культурного наследия, но и существенно 
обогатили науку, расширив общие представления и круг источников. Особо сле-
дует сказать, что огромный по численности массовый материал явился фундамен-
том, опираясь на который стало возможным по-новому подходить ко многим про-
блемам. В рассматриваемое время только в трех пунктах Таманского полуострова 
раскопки проводились на бюджетные средства: на городище Кепы, на поселении 
Юбилейный-1 и на Таманском городище. В 1984–1989 гг. В.Д. Кузнецовым (ИА АН 
СССР) были продолжены исследования городища Кепы, начатые Н.И. Сокольским 
в 1950–1960-е гг. На раскопе, разбитом в северо-западной части городища у спуска 
к заливу, был выявлен  культурный слой II–III вв. н.э., что объясняется неоднократ-
ными более ранними планировочными и укрепительными работами – устройством 
террас с каменными лестницами, каменными и каменно-керамическими вымостка-
ми. Из строительных остатков здесь сохранились лишь подвал с десятью пифоса-
ми и часть фундаментов зданий. Особенностью исследованного участка городища 
было множество хозяйственных ям (только самых ранних – около 40). Нижняя часть 
их отчетливо выделялась в материковом песке и содержала фрагменты амфор арха-
ического, классического и эллинистического времени, фрагменты лепной посуды, 
светильников, терракот, чернолаковой посуды, ткацкие и рыболовные грузила, а 
также другие находки, среди которых следует отметить инталию с изображением 
Афины. Из этих находок составилась многочисленная репрезентативная коллек-
ция ранней расписной керамики, преимущественно второй и третьей четверти VI в. 
до н.э.: ионийской, хиосской, коринфской и аттической [Кузнецов, 1991; 1991а; 
1992; 1996; Kuznetsov, 2001. Р. 331–342; 2003. Р. 895–897].
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В 1983–1993 гг. Восточно-Боспорской экспедицией ГМИИ (в 1983, 1984 – от-

рядом) под руководством Е.А. Савостиной на поселении античного времени 
Юбилейный-1 производились раскопки укрепленной усадьбы I в. до н.э. – I в. н.э. Ее 
исследование было предпринято в связи с находкой при плантажной распашке выда-
ющегося памятника – мраморного надгробного рельефа IV в. до н.э. с изображением 
воина. В процессе раскопок выяснилось, что при сооружении усадьбы в качестве 
строительного камня были использованы уникальные памятники IV–III вв. до н.э. В 
кладке фундамента были найдены известняковые фрагменты фриза с изображением 
амазонок, сражающихся с варварами. Третьим замечательным памятником, откры-
тым на поселении, стала мраморная стела – надгробие с фигурами двух воинов в 
коринфских шлемах, лежавшее в одном из помещений лицом вниз. При раскопках 
были найдены также многочисленные детали разбитого антаблемента ионийско-
го ордера, фрагменты мраморного лутерия и т.д., относящиеся к тому же времени, 
что и рельефы [Савостина, 1987; 1989;  Savostina, 1987; Паромов, 2001а. С. 80–82)] 
Надгробию с двумя воинами и рельефу со сценой сражения посвящены две книги, 
вышедшие позже: «Таманский рельеф. Древнегреческая стела с изображением двух 
воинов из Северного Причерноморья» (М., 1999) и «Боспорский рельеф со сценой 
сражения (Амазономахия?)» (М.–СПб., 2001). Обе книги, ответственным редактором 
которых является Е.А. Савостина, представляют собой коллективные монографии, 
объединяющие труды ряда ученых – археологов и историков искусства из России, 
США, Франции, Швейцарии и Германии.

В рассматриваемый период исследования на Таманском городище были продол-
жены на двух раскопах (Северном и Нагорном) и начаты еще на одном – Северо-
Восточном. На Нагорном раскопе была открыта первая гермонасская винодельня 
II–III вв. н.э., на Северном – вторая, относящаяся к тому же времени. Как и первая, 
она имела несколько давильных площадок и цистерн и была типичной для Боспора 
того периода крупной промышленной  винодельней. На том же раскопе были ис-
следованы остатки здания IV в. до н.э. – подвал и фундаменты. На обоих раскопах 
(Северном и Нагорном) выявлены слои раннесредневекового времени с характерным 
амфорным материалом и краснолаковой посудой V–VI вв. н.э., на  которой оттисну-
ты  различные изображения христианских символов [Коровина, 1983; 1985; 1987в; 
1987г; 1992. С. 27–32]. Следует сказать, что 1986 г. был последним экспедиционным 
сезоном Анны Константиновны Коровиной, почти всю жизнь отдавшей археологии 
Таманского полуострова и более четверти века – исследованию Таманского городи-
ща. Среди археологов-антиковедов она была редким ученым, сознававшим ценность 
не только античных памятников, но и памятников других эпох. С равным вниманием 
А.К. Коровина исследовала и те и другие. В тот же период на Таманском городище 
действовала Тмутараканская экспедиция Краснодарского музея, которой последо-
вательно руководили О.В. Богословский и И.Н. Богословская. Ее задачей являлись 
охранные раскопки средневековых слоев  и подготовка памятника к музеефикации 
(предполагалось создание так называемого музея под открытым небом). Раскопанная 
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площадь составила более 2,5 тыс. кв. м. Исследовались слои хазарского, тмутаракан-
ского, домонгольского и золотоордынского периодов, относящиеся к VII–XV вв. Их 
мощность достигала 6 м. Анализ многочисленных  строительных остатков и мас-
совой керамики привел авторов к убеждению, что приазовский  вариант салтово-
маяцкой культуры, возникший в Тамани на рубеже VII–VIII вв., без существен-
ных изменений оставался доминирующим вплоть до золотоордынского времени 
[Богословская, Богословский, 1992]. В ряде работ, посвященных исследованиям 
Таманского городища, рассматривалась история Гермонассы в эллинистический и 
позднеантичный периоды; публиковались надписи, надгробные рельефы и архитек-
турные детали, архаическая и поливная керамика, краснофигурные вазы, колхидские 
дидрахмы и византийские золотые монеты, найденные на городище, стеклянные 
браслеты, бронзовая личина из Тмутаракани [Арзаманов, 1989; Богословский, 1987; 
Болтунова, 1989; Вартанов, 1982; Давыдова, 1990; Коровина, 1983а; 1984; 1986; 
Пичикян, 1987; Плетнева, 1987; Розов, 1987; Сидорова, 1987; Финогенова, 1987]. В 
тот же период вышли два представительных альбома, посвященных античной скуль-
птуре и античной расписной керамике из собрания ГМИИ, включавшие известные 
таманские находки (Античная скульптура… 1987; Сидорова, Тугушева, Забелина. 
1985). К рассматриваемому времени относятся первые свидетельства о  древних яко-
рях у Кавказского побережья, в том числе около берегов Таманского полуострова 
– у мыса Панагия и мыса Железный Рог [Кондрашев, 1991; 1993; Kondrashov, 1995]. 
Эти данные по-новому позволили взглянуть на историю мореплавания у берегов 
Северо-Восточного Причерноморья в эпоху бронзы, античное и средневековое вре-
мя. С 1992 г. экспедиция Краснодарского музея под руководством А.В. Кондрашева 
приступила к постоянным подводным исследованиям в районе мыса Тузла и мыса 
Панагия – двух важнейших пунктов древней навигации.

Одним из главных событий в литературе, относящейся к памятникам археологии 
Таманского полуострова, в данный период был выход в серии «Археология СССР» 
книги «Античные государства Северного Причерноморья» (АГСП. 1984). В разделах, 
посвященных городам Фанагории, Гермонассе, Кепам, Патрею, Тирамбе, а также  
поселению у поселка За Родину [Долгоруков, 1984; Коровина, 1984; 1984а; Усачева, 
Сорокина, 1984; Десятчиков, Долгоруков, 1984; Сорокина, 1984], эта книга вполне 
отвечала уровню знаний того времени, однако в разделах, касающихся сельской 
территории и курганов, являлась устаревшей [Десятчиков, Долгоруков, Алексеева, 
1984; Долгоруков, 1984а]. В рассматриваемое время были изданы монографии по 
античным бусам Северного Причерноморья, монетному делу Боспора, антропологии 
античного и средневекового населения,  населению Боспорского государства в VI–
II вв. до н.э. и в римское время, античным геммам и камеям из собрания Эрмитажа, 
морскому делу и косторезному ремеслу в Северном Причерноморье, терракотам и 
истории Боспора в VI–IV вв. до н.э. [Алексеева, 1982; Анохин, 1986; Герасимова, Рудь, 
Яблонский, 1987; Масленников, 1981; 1990; Неверов, 1983; 1988; Петерс, 1982; 1986; 
Хачатурова, 1987; Шелов-Коведяев, 1985]. Отдельным  сборником были  переизданы 
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ранние статьи В.Д. Блаватского (1985), в серии «Дорога к прекрасному» вышла 
книжечка о древностях Боспора Киммерийского [Воронов, Михайлова, 1983]. В ряде 
работ освещались вопросы экономических связей, политической и экономической 
истории Боспора [Абрамов, 1990; Виноградов, 1991; Латышева, 1991; Сазанов, 
1986; 1991; Толстиков, 1984; Фролова, 1982; 1989; Яйленко, 1989; 1990; 1990а; 
1990б], исследовались проблемы синхронизации и датирования раннеантичных 
и средневековых керамических комплексов, обращения пантикапейской меди, 
публиковались материалы по боспорской эпиграфике, раннебоспорским монетам, 
редким монетным находкам, раннеантичным граффити, терракотовым статуэткам 
и другим артефактам [Волков, 1991; Емец, 1991; Завойкин, 1988; Коровина, 1983б; 
Мирошина, Сазанов, 1990; Розов, 1983; Сазанов, 1989б; Усачева, 1986; Шелов, 1982; 
Яйленко, 1987]. Отдельные работы были посвящены некрополям городов Азиатского 
Боспора и его населению в раннеантичное время, Ильичевскому городищу и 
локализации Апатура, палеогеографии Северного Причерноморья в VII–V вв. до н.э., 
а также истории археолого-топографического исследования Таманского полуострова 
[Иевлев, 1987; Масленников, 1985; Николаева, 1989а; 1991а; Паромов, 1991; 1992а; 
Усачева, 1986а; Тохтасьев, 1986].

В отличие от дореволюционного времени, ориентированного на исследование 
богатых курганов, в советский период (1918–1991 гг.) для археологии юга России на 
первый план были выдвинуты задачи изучения памятников поселенческого харак-
тера, прежде всего античных городов Северного Причерноморья. Раскопки долж-
ны были дать материал для воссоздания их общего облика: топографии, характера 
ремесла, торговли, храмовых и общественных построек, жилья, обстановки част-
ной жизни и, наконец, для реконструкции истории античных государств Северного 
Причерноморья. Эти цели ясно осознавались и были сформулированы еще в довоен-
ное время (Тр. ГИМ. Вып. XVI. С. 3). К середине 1920-х годов античные города запад-
ной части Северного Причерноморья оказались более изученными, чем восточные, 
находившиеся на территории Керченского и Таманского полуостровов. На очередь 
встала задача развертывания раскопок крупных центров Боспорского царства: его 
столицы Пантикапея и так называемой столицы Азиатского Боспора – Фанагории,  
изучение которых отставало [Марченко, 1968. С. 3]. Необходимо отметить, что в мас-
штабах страны советский период развития археологии был характерен двумя глав-
ными чертами. Первой из них – позитивной – являлось постепенное увеличение объ-
ема исследований: 33 экспедиции в 1924 г., 45 – в 1934, 48 – в 1947, 55 – в 1955 и т.д. 
Второй – негативной чертой – была крайняя неравномерность общего роста исследо-
ваний, происходившая по разным причинам. Вполне понятным и объяснимым было 
почти полное свертывание работ в годы Гражданской и Великой Отечественной вой-
ны: 2 экспедиции в 1919 г. против 62 – в 1914; 4 экспедиции в 1942 г. против 42 – в 
1940. Менее явным, однако довольно значительным было сокращение исследований 
в годы «Академического дела» и разгрома краеведения, борьбы с «буржуазным кос-
мополитизмом» и в год смерти И.В. Сталина: 21 экспедиция в 1931 г. против 46 – в 
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1929; 39 экспедиций в 1950 г. против 51 – в 1948; 43 экспедиции в 1953 г. против 47 
– в 1952 и 54 – в 1954 (Археологические экспедиции 1919–1956 гг. Указатель. 1962. 
С. 224–263). Эти закономерности нашли отражение и в истории археологических 
исследований на Таманском полуострове, где, кроме указанных подъемов и спадов, 
некоторое сокращение работ происходило в 1956 и 1958 гг. в связи с отвлечением та-
манских археологов  на раскопки Пантикапея и Аполлонии Иллирийской в Албании. 
Следует сказать, что начиная с 1958 г. на Таманском полуострове в рассматриваемое 
время работало не менее трех экспедиций в сезон. Максимальное их число – 11 за-
фиксировано в 1985 и 1991 гг.

В советский период наиболее важные и значительные открытия на Таманском 
полуострове были связаны с раскопками памятников поселенческого характера: 
городищ Фанагории, Таманского, Кеп и Патрэя; крепостей-батареек, и прежде все-
го Ильичевской, а также Таманского толоса и резиденции Хрисалиска, исследова-
ния которых принесли замечательные материалы античного и средневекового вре-
мени. Не меньшее значение для науки имели и раскопки некрополей Фанагории, 
Тирамбы, Кеп, Гермонассы-Тмутаракани, могильников у поселков Красноармейский 
и Кучугуры. В рассматриваемый период были сделаны первые шаги в исследова-
нии сельской территории античного времени – хоры, в изучении затопленной мо-
рем Фанагории и Гермонассы, в выявлении и исследовании системы расселения 
на Таманском полуострове в античное и средневековое время. В этот же период на 
территории полуострова были впервые со знанием дела раскопаны курганы эпохи 
ранней бронзы. Наряду с этими несомненными достижениями приходится признать, 
что в советский период, как и в дореволюционное время, Таманский полуостров по-
прежнему рассматривался лишь как заповедник античной культуры.
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Резюме
В отличие от дореволюционного времени, в которое российская археология 

ориентировалась на исследование богатых курганов, в советский период (1918–1991 гг.) 
на первый план были выдвинуты задачи изучения памятников поселенческого характера, 
прежде всего античных городов Северного Причерноморья и их могильников, раскопки 
которых давали материал для воссоздания их общего облика, общественной и частной жизни, 
реконструкции хозяйства, экономики и истории древнего общества. Главными чертами 
развития археологии в этот период были последовательное увеличение объема исследований 
с одной стороны и крайняя неравномерность этого роста, происходившая по разным причинам 
– с другой. Наиболее важные и значительные открытия на Таманском полуострове были 
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связаны с раскопками городищ Фанагории, Таманского, Кеп, Патрея, крепостей-батареек, 
сельских поселений, исследования которых принесли замечательные материалы античного 
и средневекового времени. Не меньшее значение имели раскопки некрополей Фанагории, 
Тирамбы, Кеп, Гермонассы-Тмутаракани, могильников у поселков Красноармейский, 
Кучугуры и других. В этот период были сделаны первые шаги в исследовании античной 
хоры, изучении затопленных морем прибрежных частей Фанагории и Гермонассы, впервые 
квалифицированно раскопаны курганы эпохи ранней бронзы, выявлены общие черты 
системы расселения на Таманском полуострове в античное и средневековое время. Наряду с 
этими несомненными достижениями следует признать, что в советский период, как и ранее, 
Таманский полуостров рассматривался лишь как заповедник античной культуры.

Ключевые слова: Таманский полуостров, городища, поселения, курганы, могильники, 
крепости-батарейки, Институт археологии, Государственная академия истории материаль-
ной культуры.

                                                                      
Summary

In contrast to the pre-revolutionary time, when Russian archaeology focused on the study of 
rich burial mounds, in the Soviet period (1918–1991), the tasks of studying settlement monuments, 
primarily the ancient cities of the Northern Black Sea Region and their burial grounds, were 
highlighted. Excavations provided material for the reconstruction of their general appearance, public 
and private life, economy and history of ancient society.The main features of the development of 
archaeology during that period were the consistent increase in the volume of research on the one hand 
and the extreme unevenness of that growth, which occurred for various reasons, on the other one. 
The most important and signifi cant discoveries on the Taman Peninsula were related to excavations 
of ancient settlements: Phanagoria, Taman ancient settlement, Kepoi, Patrаei, battery fortresses, 
rural settlements, the studies of which brought remarkable materials from ancient and medieval 
times. Excavations of the necropolises of Fanagoria, Tiramba, Kepoi, Germonassa - Tmutarakan, 
burial grounds near the villages of Krasnoarmeisky, Kuchugury and others were no less important. 
During that period, the fi rst steps were taken in the study of the ancient chora, the study of the 
coastal parts of the Phanagoria and Hermonassa fl ooded by the sea, the barrows of the Early Bronze 
Age were expertly excavated, the general features of the settlement system on the Taman Peninsula 
in ancient and medieval times were revealed. Along with these undoubted achievements, it should 
be recognized that in the Soviet period, the Taman Peninsula was still considered only as a reserve 
of ancient culture.

Keywords: the Taman Peninsula, abandoned sites of fortifi ed settlements, settlements, barrows, 
burial grounds, battery fortresses, Institute of Archaeology, State Academy of the History of Material 
Culture.
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Рис. 2. Древние поселения Таманского полуострова. Карта А.А. Миллера. 1932 г.
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