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ПоГРеБеНИя ПеРИоДА СКИфСКой АРХАИКИ В 
ВоСточНоМ И СтеПНоМ КРыМУ

BurIaLs of the scythIan archaIc perIod 
In the eastern and steppe crImea

Понятие «скифская архаика», как обоснованно замечает И.Н. Медведская, восхо-
дит к хронологии, созданной на основе предметов античной архаики, фигурировав-
ших в роли  датирующего инструмента в раннескифских комплексах.  Такой подход 
базируется на материале, поступавшем в варварский мир во время сосуществования 
греческих эмпориев, временных или постоянных [Буйских, 2013, с. 225 – 233], пер-
вых апойкий  и наиболее ранних скифских памятников Северного Причерноморья 
и Северного Кавказа. Античные хроноиндикаторы зафиксировали  представления о 
возникновении собственно скифской культуры в границах VII в. до н.э. [Медведская, 
1992, с. 86 и сл.]. 

Термин «архаический период» традиционно использовали  В.И. Ильинская и 
А.И.Тереножкин [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 16],  хотя в той же работе опре-
делили интервал в рамках VII – V вв. до н.э., включающий два периода:  собственно 
архаический – VII – VI вв. до н.э. и классический – V в. до н.э. Не столь жесткой была  
периодизация А.И. Мелюковой, следовавшая классической схеме А.А. Спицина 
[Спицин, 1918]. Раннескифский период был соотнесен со второй половиной VII – 
VI в. до н.э., а последующий среднескифский датирован концом VI – V в. до н.э. 
[Мелюкова, 1989, с. 49]. 

В целом, спектр представлений о скифской архаике ведущих скифологов в 
вопросах периодизации памятников Европейской Скифии убедительно показан  
А.Ю. Алексеевым [Алексеев, 2003, с. 23, табл. 1]. Исследователь, рассмотрев 
различные периодизации, существовавшие на 90-е гг. прошлого века, определил 
архаический период Европейской Скифии в рамках последней четверти VIII – 
последней трети VI в. до н.э. [Алексеев, 2003, с. 29], хотя и время формирования 
скифской классики уместно отнести к последней трети VI в. до н.э.

К  памятникам скифской архаики, условно к  VII – VI вв. до н.э., на территории 
Крымского полуострова  можно отнести крайне ограниченное число достоверных 
комплексов (рис. 1)1.  По мнению С.А. Скорого [Скорый, Зимовец, 2014, с. 13], это 

1 В 1914 г. киевские исследователи С.А. Скорый и Р.В. Зимовец опубликовали обильную и крым-
скую, по их мнению, коллекцию скифского оружия и украшений [Скорый, Зимовец, 2014],  а в 2021 г. 
после нескольких визитов в Крым переиздали ее с дополнениями [Скорый, Зимовец, 2021]. У меня не 
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5 погребальных комплексов, исследованных археологами: погребение второй поло-
вины VII в. до н.э. в кургане на Темир-Горе,  погребение второй половины VII в. 
до н.э. в кургане у с. Филатовка на Перекопском перешейке, погребение 5/102  у 
Григорьевки в Степном Крыму, погребение 3/1 у с. Черноземное в степи и погребе-
ние у с. Изюмовка на границе степи и предгорья. Суть отсева, по С.А. Скорому, за-
ключена в отсутствии в собственно скифских комплексах кизилкобинской керамики, 
характерной для второй, близкой по обряду группы погребений, сосредоточенных в 
предгорьях3. 

В.А. Колотухин, публикуя степной материал из раскопок Северо-Крымской экс-
педиции, не видел принципиальных оснований для использования подобного филь-
тра [Колотухин, 2000, с. 68].  По мнению автора, вывод коллег из ИА НАНУ отчасти 
верен4, а в число памятников, характеризуемых как архаические скифские, можно 
было бы включить погребение Филатовка-11/4 и погребение в культурном слое 
Кировского поселения.

Скифские погребения архаического периода
Древний курган на Темир-Горе и его основное погребение (рис. 2). Наиболее 

обстоятельно этот памятник и историю его исследования охарактеризова-
ла М.Ю. Вахтина, рассмотревшая и архивные источники, и материалы кол-
лекции [Вахтина, 2016, с. 73 – 82; Вахтина, 2016а, с. 44 – 68; Вахтина, 1917, 
с.389 – 410]. Благодаря ее публикациям стали заметны моменты, не отмеченные 
Э.В.Яковенко, подготовившей первую обстоятельную публикацию материалов 
[Яковенко, 1972], однако мне  понятна и критическая оценка «загадочного» 
памятника, данная Т.М. Кузнецовой [Кузнецова, 2002].

Курган располагался в Восточном Крыму на вершине Темир-Гора (рис.1,1) в 

вызывает сомнений профессионализм ученых, хотя и здесь встречаются погрешности. Поставщиками 
древностей были «поисковики», и это минус, весьма существенный при условии  полного доверия уче-
ных мужей к сведениям  о локализации находок, которые, как правило, скрывают или фальсифицируют. 
У меня доверия нет, так А.В. Гаврилов,  известный крымский археолог, знаток античных и варварских 
древностей Восточного и Юго-Восточного Крыма, для многих опубликованных предметов получил 
от тех же людей совершенно иную локализацию. Все это ставит под сомнение и саму коллекцию,  и 
исторические выводы коллег в той их части, в которой они базируются на материалах свода [Скорый, 
Зимовец, 2021, с.287 – 326]. Вскоре после появления первого издания я опубликовал свои замечания 
[Колтухов, 2017], однако интерпретация материала не изменилась, а свободно формулируемые истори-
ко-географические оценки так и не были подкреплены  обоснованиями. Однако об этом отдельно и не 
здесь.

2 В дальнейшем в  числителе – номер кургана, в знаменателе – номер могилы.
3 Этот вывод убедителен при оценке пятерки памятников архаического времени, но ошибочен для 

скифской классики.  Лепная керамика с резным декором в конце архаического, начале классическо-
го времени хорошо известна в скифских погребениях западной части Крымского полуострова: между 
реками Альма в предгорье  и Самарчик в Присивашье, а в восточном направлении она фиксируется 
вплоть до предгорных окрестностей Симферополя [Колотухин, 2000; Кравченко, 2009; Колтухов, 2012; 
Колтухов, 2012 а; Колтухов, Сенаторов, 2016].

4 Об этом ниже.
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7км к северо-востоку от исторического ядра г. Керчи, у северо-восточной границы 
курганного некрополя античного Пантикапея. Высота доминирующей вершины, го-
сподствующей над местностью на многие километры, 154 м над уровнем моря.

 Раскопки кургана проводились неоднократно и разными исследователями: 
П.И. Хицуновым, а затем А.Е. Люценко в 1869 и 1870 гг. [ОАК – 1869, с.XII – 
XIII; ОАК – 1870-1871, с. XX – XXIII]. В 1878 г. остатки кургана доследовал 
С.И. Веребрюсов, но безрезультатно. 

Высота кургана по П.И. Хицунову в 1869 г. составляла 4 саж. (8,5 м), окруж-
ность – 42 саж. (около 90 м при диаметре 28 м), курган имел каменную крепиду. По 
данным А.Е. Люценко, высота насыпи в 1970 г. составляла 2 ½ саж. (5,3 м) [Вахтина, 
2016а, с.53].

Размеры кургана и время его сооружения ставили памятник в один ряд с курга-
нами Келермесского могильника, однако находки, в сравнении с Келермесом, вы-
глядели более чем скромными. Уже это противоречие дает основание для предполо-
жения о сложной стратиграфической структуре памятника и существовании у него 
как первоначальной насыпи, так и досыпок, разнесенных по времени на несколько 
столетий. 

Полевые работы велись раскопами и траншеями, но позволили вскрыть почти 
всю площадь памятника от крепиды к центру [Вахина, 2017, с. 393]. Судя по рисунку 
Ф.И. Гросса (рис. 2,1), после работ Хицунова и Люценко внутри кромлеха остава-
лись лишь останцы насыпи. Завершенной или просто выразительной стратиграфии 
кургана мы не имеем, тем не менее наклонные слои на рисунке Ф.И. Гросса свиде-
тельствуют о сложном формировании насыпи. 

В стандартном случае что-то подсказала бы планиметрия памятника, но она 
существует лишь в виде интересной, но весьма условной схемы, выполненной по 
описанию [Кузнецова, 2002, с.87, рис.1]. Рассматривая памятник как курган, нач-
нем с так называемых «точков»  античного времени. Первый точок, обнаруженный 
Хицуновым, располагался не где-либо в насыпи, а на материке у каменной крепи-
ды5. Сама крепида состояла, судя по обобщению А.Е.Люценко, из нескольких ря-
дов тесаных плит, как и во многих пантикапейских курганах [Вахтина, 1917, с. 399]. 
Следовательно, она сооружена по боспорским строительным канонам и ее стоит 
синхронизировать с кремациями, а значит, отнести к V – IV вв. до н.э. 

Затем через 6 сажен (13 м) по направлению к центру, а практически в центре кур-
гана, под каменным завалом, что показательно, после выемки земли (в материке на 
глубине 1/2 арш.) был найден еще один точок этого же времени6. Общая глубина явно 

5 Подобная ситуация известна автору  в курганах античного времени Восточного [Колотухин, Кол-
тухов, 2007 с. 213-217] и Северо-Западного Крыма [Колтухов, 2012, с. 51-52], в которых основные по-
гребения в каменных склепах находились в центре, а погребения лиц с не столь высоким статусом 
примыкали в крепиде.

6 В кургане были и другие погребения, однако их позиция либо не ясна, либо они еще  моложе кре-
маций.
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велика для впускной могилы с остатками кремации в кургане высотой и 5 и 8 м. Из 
сказанного следует, что курган к V – IV вв. до н.э. стал двухслойным. В пользу такой 
интерпретации свидетельствует и рисунок Ф.И. Гросса  (рис.2,1), отображающий 
слоистую структуру насыпи, тогда как сооружение его крепиды относится ко вре-
мени существования Боспорского царства. Досыпку кургана, придавшую ему опти-
мальные параметры, рационально соотнести с кремациями боспорян. 

Основное скифское погребение находилось под центральной частью насыпи в 
вырубленной в скале округлой яме, расположенной «…с северной стороны курга-
на, близ центра его под теми же завалами7.., длиною 2, шириною 1 ½  и глубиною 
2/3 саж., вырубленной в скалистом материке и заключавшей в себе только одного, 
лежавшего головою на запад, человеческого остова, при костях которого найдено: 
у ног – один раздавленный землёю и камнями глиняный кувшин, с изображением 
на желтом поле черною и красною красками разных зверей в древнейшем стиле 
(кувшин этот, которого все черепки собраны, может быть вполне реставрирован); 
возле левой руки – один бронзовый загадочного значения прутик в золотой оправе, 
поврежденный окисью бронзы, костяное отчего-то, состоящее из двух частей укра-
шение фантастической формы, с весьма курьёзною на нём резьбою, шесть костя-
ных конической формы трубочек с двумя бронзовыми, по-видимому, принадлежа-
щими к ним наконечниками, и восемь маленьких костяных вещиц в виде пуговок и 
закруглённых цилиндриков…»8.

По определению Л.В. Копейкиной, античный расписной сосуд охарактеризован 
как ойнохоя с валикообразным венчиком (рис. 2,2)9. Описание росписи приведено 
Л.В.Копейкиной [Копейкина, 1972, с. 148]. «Роспись ойнохои очень изящна. Горло 
украшает широкая полоса меандра. Сверху и снизу его окаймляет петлеобразная 
плетенка. Вокруг горла по плечикам идет неширокая полоска палочного орнамен-
та. Плечики и среднюю часть тулова ойнохои украшают два фриза с изображением 
животных. В верхнем фризе в центре мы видим фигуры пантеры и быка, идущих 
навстречу друг другу. Между ними маленькая фигурка лисы. Справа и слева от цен-
тральной композиции – фигуры козлов. Один из них (слева), гордо подняв голову, 
идет вперед, другой (справа) спокойно щиплет траву.

В нижнем фризе изображена сцена охоты: собаки преследуют зайцев и козлов. 
Свободное пространство между фигурами животных в обоих фризах заполнено ор-
наментом. Он расположен негусто, удачно сочетаются крупные и мелкие элементы 
его, так что остается много свободного пространства. Мотивы орнамента очень раз-

7 В данном случае, имеются в виду те же «завалы», что и над центральной боспорской кремацией, 
судя по описанию, и они  могут относиться к античному времени, следовательно, это наблюдение вновь 
позволяет считать насыпь кургана, существовавшую в V–IV вв., двухслойной. Появление последующих 
досыпок и их характер вопрос иной и не имеющий отношения к этой работе.

8 Ссылка М.Ю. Вахтиной на НА РА ИИМК РАН. ф. 1, 1870. д. № 23. л. 29, об.
9 Добавим такие типологические признаки, как коническое горло и  овоидное в сечении  широкое 

тулово на низком поддоне.
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нообразны: различного вида розетки, свастика, ромбики, крестики. Между фризами 
и под нижним фризом проходят два пояса петлеобразной плетенки. Нижнюю часть 
тулова сосуда около самой ножки украшает палочный орнамент. Ручка, как было 
указано выше, трехствольная. Средний ствол украшен прямоугольниками темного 
лака, а боковые стволы украшены точками. Под ручкой – орнамент лучей.

Вся роспись сделана кистью, без применения гравировки и накладных красок. 
Изображение животных выполнено в технике «пропущенных» линий  (собака, бык, 
козлы, лиса) или просто в контурной технике (пантера, заяц), частью обозначено 
контурными линиями, и пространство внутри заполнено штриховкой [Копейкина, 
1972, с. 148]. 

Сосуд принадлежит к группе Middle Wild Goat Styl 1, относящейся к продукции 
одной из восточно-греческих мастерских, предположительно милетской, работав-
шей в третьей четверти VII в. до н.э., ее продукция в это же время зафиксирована и 
в иных пунктах Северного Причерноморья [Денти, 2016, с. 15, 33]. По мнению со-
временных исследователей, сосуды с близкой росписью были в то же время в ходу 
у обитателей Немировского городища  в Лесостепном Побужье [Вахтина, Кашуба, 
2014, с. 80] и в Прикубанье.  Можно допустить, что кувшин из Темир-Горы морфо-
логически близок к прикубанским сосудам из кургана у хут. Красный [Шевченко, 
2013, с.117]. 

Проблема с хронологией охарактеризована Л.В. Копейкиной,  датировавшей  сосуд 
40-ми гг. VII в. до н.э. [Копейкина, 1972, с. 156]. Дата ойнохои определяет и датировку 
самого погребения в рамках третьей четверти VII в. до н.э. [Алексеев, 2003,с. 295]. 

М.Ю. Вахтина и ее коллеги, основываясь на предположении о существовании скиф-
ского сезонного маршрута, связывающего Прикубанье и лесостепь Украины [Вахтина, 
Виноградов, Рогов, 1980; Вахтина, 2016, с. 15-16], высказали гипотезу о распространении 
античной расписной керамики в соответствии с маршрутами перекочевок. Параллельно 
существует не менее убедительная версия торговых маршрутов. Например, время появ-
ления березанского поселения – Борисфена археологически отнесено к концу VII – пер-
вой половине VI в. до н.э. [Чистов, 2012, с. 6,7]. А.В. Буйских допускает первоначально 
сезонный, связанный с навигацией характер эмпория, что отвечает во второй-третьей 
четверти VII в. до н.э. факту появления в украинской степи и лесостепи античной ке-
рамики [Буйских, 2013, с.226 – 229]. Думается, что подобная система эмпориев охва-
тывала не только Северо-Западное но и Северо-Восточное Причерноморье и обосно-
ванием для этого могут послужить керамика Новозаведенного-2 [Петренко, Маслов, 
Канторович, 2000], сосуды Темир-Горы [Вахтина, 2016, Вахтина 2017] и Филатовки 
[Корпусова, 1980]. Основание постоянного эмпория на территории Пантикапея относят 
к последней четверти VIIв. до н.э., предположительно к 615 – 610 гг. до н.э. [Толстиков, 
Тугушева, Асташова, 2017, с. 25]. Временный торжок, возможно более ранний,  вероятен 
в Нимфейской бухте, лежащей вне узостей пролива.

Зооморфное костяное налучье и костяная зооморфная пряжка полноценно оха-
рактеризованы Н.Ю. Смирновым [Смирнов, 2015].
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Костяное налучье в виде головки фантастического существа (рис. 2,3), в версии 

А. Р. Канторовича барано-птицы – келермесско-новозаведенского типа [Канторович, 
2017, с. 169, рис. 5,5]. Это изделие с внутренней глухой втулкой и узким отверстием 
для штифта, закрепляющим навершие на некой деревянной или костяной основе. 
База изделия оформлена в виде круглой головы хищной птицы с массивным силь-
но загнутым клювом. Глаза переданы несколькими концентрическими кругами, в 
основании головы дополнительное рельефное изображение в виде небольшой раз-
двоенной фигурки хищника [Канторович, 2015а, с.172-173; рис. 20,31], скорее всего, 
пантеры. Аналогичное рельефное по стилю и технике изображение расположено на 
восковице птицы и представляет собой завершение рогов барана. Изображение го-
лов животных с двух сторон клюва полностью подчинено стилизации. 

Ближайшей аналогией этому изделию, с учетом его морфологических и сти-
листических особенностей, является налучье из впускного скифского погребения 
Новоалександровка-7/8, исследованного в кургане эпохи бронзы на левобережье 
Нижнего Дона [Кореняко, Лукьяшко, 1982, с. 153 и сл.]10. Погребение было датиро-
вано  на основе античной амфоры, которую И.Б. Брашинский отнес ко времени не 
ранее середины VI в. до н.э. [Кореняко, Лукьяшко, 1982, с.157], а В.П.Копылов11 – ко 
времени не позднее второй четверти VI в. до н.э. [Копылов, 1994, с. 23]. С.Ю.Монахов 
охарактеризовал эту же амфору [Монахов, 2003, табл. 17. 5] как милетскую архаи-
ческого типа варианта 1 С и датировал вариант второй – третьей четвертью VI в. до 
н.э. или же серединой VI в. до н.э. [Монахов, 2003, с. 32]. Не вызывает сомнений ее 
сходство с амфорой из Репяховатой могилы, которую сам С.Ю. Монахов относит к 
первой половине VI в. до н.э. [Монахов, 2003, с. 32], впрочем, ее же относят либо 
ко  второй половине VII в. до н.э., либо ко времени не позднее рубежа VII – VI вв. 
до н.э. [Медведская, 1992, с. 86; Дараган, 2010, с. 197]. Все сказанное в пользу ран-
ней даты амфоры из Новоалександровки и практической синхронности налучий из 
Темир-Горы и Новоалександровки.

В близком стиле украшено костяное налучье в виде головы птицы из кургана 
Новозаведенное-II/13, датированного исследователями второй половиной VII  –  на-
чалом VI в. до н.э. [Петренко, Маслов, Канторович, 2000, с. 244, рис. 5,1, с. 246].
Третьей, морфологической и стилистической аналогией изделию из Темир-Горы яв-
ляется навершие в виде головы птицы из кургана Нартан-6 [Батчаев, 1985, табл. 21, 
23; Канторович, 2015, с.643 и сл.], датируемого А.Ю. Алексеевым 625 – 590 гг. до н.э. 
[Алексеев, 2003, с. 108, табл. 5].

Несколько необычно,  скорее даже нестандартно, изделие  из кости в виде не-
большой подтреугольной пряжки (рис. 2,4) или бляхи с двумя отверстиями, крупным 

10 В данном случае мы не рассматриваем  характеристику погребального сооружения и соотношение 
подбойной могилы с некой овальной ямой или подбоем, в котором находились кости барана и милет-
ская амфора. 

11Со ссылкой на С.Ю. Монахова.
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отверстием  в центре и небольшим на краю. На лицевой стороне существует низ-
корельефное изображение свернувшейся пантеры [Артамонов, 1968, с.33]. Однако 
сама моделировка объема и изображения соответствует изображениям пантер на ко-
стяных навершиях Келермесских курганов [ср. Галанина, 1997, табл. 16, 259, 377, 
375] или на литых наконечниках ножен из Закавказья [Техов, 1980, с. 251, рис. 21].  
А это можно рассматривать как указание на территорию производства изделий из 
погребального комплекса Темир-Горы.

Учитывая расположение двух находок слева от костяка, их можно рассматри-
вать и как детали лука и колчана или горита с луком. Сравнительно недавно и го-
ловку, и бляху12 было предложено рассматривать как украшения нагайки [Cмирнов, 
2015, рис. 2, 1]. Однако на  втулке центрального отверстия бляхи (?), судя по рисунку 
Н.Ю.Смирнова,  отсутствует место для штифта или иного жесткого крепления, что 
не придает необходимой убедительности новой реконструкции.

 В пользу горита или колчана свидетельствует тот факт, что с этой же сторо-
ны была найдена стержневидная, круглая в сечении застежка (рис.2,7), бронзовая и 
плакированная золотом. В центре она разделена на две части узким и гладким пере-
хватом, далее по направлению к концам, поверхность оформлена в виде рубчатых и 
гладких колец, окончания имеют вид грубых, скорее всего, львиных головок. Прямой 
аналогией находке  является застежка из Литого (Мельгуновского) кургана [Придик, 
1911, с. 20, рис. 14], широко датируемого А.Ю. Алексеевым второй половиной VII в. 
до н.э. [Алексеев, 2003, с. 295],что, в принципе, отвечает времени Темир-Горы.

«Восемь маленьких костяных вещиц…» (рис. 2, 5) относятся к числу так назы-
ваемых костяных гвоздиков, пуговиц, застежек-скреп и т.п., широко распространен-
ных в архаическое время  в Прикубанье, Приазовье и Причерноморье.  Их вероятная 
связь с горитом или колчаном в Темир-Горе [Яковенко, 1972, с.262] подтверждает-
ся тем, что такие же изделия были обнаружены среди деталей колчана или горита 
в погребении 2 Репяховатой могилы, где лежали полукруглыми шляпками наружу 
[Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, с.44]. 

«Шесть костяных конической формы трубочек…» (рис. 2,6) Э.В. Яковенко пред-
ложила рассматривать как элементы составных стрел [Яковенко, 1972, с. 262 – 264]. 
Сами бронзовые наконечники, найденные в количестве двух штук, то ли в трубочках, 
то ли вместе с ними, то ли не сохранились, то ли еще будут найдены, в коллекциях 
Эрмитажа.

В весьма узком типологическом спектре скромный инвентарь основного за-
хоронения Темир-Горы находит аналогии в таких выразительных памятниках, как 
Новозаведенное-II или же погребение у Новоалександровки. Однако сходства с вы-
дающимися элитными памятниками степи, лесостепи и Кубани, при сравнении по-
гребально-поминальных действий и разнообразия погребального инвентаря, не об-
наруживается в принципе.

12 Опубликованных в виде тщательного и надежного чертежа.
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Подытожим доступные данные. Первоначальный курган на Темир горе был за-

метно меньше, чем это принято считать. То крупное сооружение, которое видели 
Хицунов и Люценко, относилось ко времени не ранее V – IV вв. до н.э. Основное 
погребение древнего кургана, скрытого под античной насыпью, действительно да-
тируется третьей четвертью VII в. до н.э. Пол человека не установлен, отсутствие 
клинкового оружия и наличие деталей лука и стрел свидетельствуют о вооружении 
лучника или лучницы. Исходя из особенностей погребального инвентаря, формы 
могильной ямы, положения и ориентации костяка, наиболее близким к основной мо-
гиле Темир-Горы представляется погребение Новоалександровка-7/8,13. Приазовье, 
Кубань и Северный Кавказ – это ареалы распространения погребальных памятников 
с наиболее близкими изделиями в скифском зверином стиле. Древнейшее погребе-
ние в Темир-Горе не относится к числу элитных. По мнению автора, более вероятен 
вариант с захоронением в отдельном небольшом кургане представителя или пред-
ставительницы родовой верхушки кочевников14.

Филатовка-11/1 [Бессонова, Черных, Куприй, 1980, с.61], погребение исследо-
вано в 1987 г. Северо-Крымской экспедицией под руководством В.Н. Корпусовой. 
Памятник расположен на Перекопском перешейке южнее Литовского полуострова 
(рис.1,2) [Колтухов, 2012, рис. 1, 7]. Впускное захоронение  было совершено в 
сильно распаханном кургане эпохи поздней бронзы высотой 1,3 м и смещено на 
8м от центра в северную полу насыпи (рис. 3,1).  Это позволяет предположить, 
его «подчиненный» характер по отношению к синхронному погребению, занимав-
шему центр кургана. Не исключено, что сакральным объектом, образующим про-
странство, в данном случае послужило погребение 4, вполне обоснованно отне-
сенное исследователями кургана к раннему железному веку. [Бессонова, Черных, 
Куприй, 1980, с.62-63]15. 

В погребении 1 могильное сооружение не прослежено, поза погребенного не уста-
новлена. Судя по остаткам черепа, обнаруженным на глубине 0,4-0,5 м от поверхно-
сти кургана, захоронение человека было совершено головой на запад. Рядом с остат-
ками черепа находилась кость некрупного животного (овцы-козы) по определению 
исследователей и обломки ангобированной ойнохои из красно-коричневой глины, 

13 Не исключено,  что западная часть могилы из Новоалександровки с ее содержимым могла пред-
ставлять собой другое,  более позднее погребальное сооружение.

14 Критерии выявления этой социальной группы в  погребальном обряде скифов давно и убедительно 
изложены Е.П. Бунятян [Бунятян, 1985]. 

15 Захоронение взрослого человека распологалось в центре кургана и было совершено в подбойной 
могиле. Под северной стенкой подбоя находился костяк взрослого человека, погребенного вытяну-
то на спине головой на юго-запад. Недалеко от черепа был отмечен отпечаток деревянного сосуда. 
Иного инвентаря не обнаружено. Это позволяет датировать погребение 4 как предскифским, так и 
скифским временем. Ничего другого для определения позиции погребения 1 в этом кургане нет. 
Конечно, нельзя полностью исключать вариант, при котором в центре кургана находилось еще одно 
скифское погребение, разрушенное и не прослеженное исследователями, но хоть кто-нибудь, хоть 
что-нибудь, да увидел бы…
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расписанной в восточногреческом (родосско-ионийском) стиле [Корпусова, 1980].

Высота сосуда 25 см, диаметр тулова 19,5 см. Горловина трехлепестковая, вы-
соко поднятая ручка, в сечении трехствольная (рис. 3,3,4). Венчик и ручка сосуда 
покрыты буровато-черным лаком. На горле поясок жемчужника, под ним на лицевой 
стороне сосуда  изображение козла, преследуемого собакой. Свободное простран-
ство заполнено ромбами, свастиками, двойными спиралями, овами, жемчужником  и 
буквой «Р» в уголках (рис. 3,5). Ниже несколько поясков бурого лака, под ними фриз 
лучевого декора и залитое лаком основание с низким кольцевым поддоном (рис. 3,4). 
По особенностям росписи и морфологическим признакам сосуд на основе аналогий 
из различных коллекций был отнесен В.Н. Корпусовой к третьей четверти VII в. 
до н.э. [Корпусова 1980, с. 102-103]. По мнению автора, сосуд может относиться ко 
второй половине или к последней четверти VII в. до н.э., так же как и еще одна вос-
точно-греческая ойнохоя [Boardman, 1998, 361].

 Погребение-4 [Бессонова, Черных, Куприй, 1980, с.62-63] впускное, находилось 
в центре кургана, подбойная могила 2,45 х 0,95 м прослежена на глубину 1,45 м 
(рис.3,1,2). Костяк взрослого человека лежал вытянуто на спине головой на юго-за-
пад. В южном углу – ямка со следами дерева, надо полагать, это след деревянного 
сосуда.  Судя по взаиморасположению погребений 1 и 4, только погребение 4 могло 
служить пространственным репером для погребения 4.

Григорьевка-5/10 – погребение впускное, исследовано Северо-Крымской экспеди-
цией в 1986 г. [Колотухин, 2000, с. 37; Колтухов, 2012, с. 83], находилось в центральной 
части крымской степи на восточной оконечности одного из увалов Тарханкутской воз-
вышенности (рис.1,3). Погребальное сооружение располагалось в центре курганной 
насыпи эпохи бронзы, современная высота насыпи около 2м. Могила  представляла 
собой катакомбу с крупной полуовальной или овальной входной ямой, забитой буто-
вым камнем, дно которой отделено от дна погребальной камеры маленькой ступень-
кой. Форма лаза в камеру и форма потолка не известны (рис.4,4). Погребальная камера 
полуовальная размером 2,0 х 1,4 м. Наиболее близкой конструктивно представляет-
ся катакомба архаического времени Новокорсунская-1/2, в пользу аналогии служат и 
скорченное положение костяка, и костяные «столбики» [Дубовская, 1990, с. 182, 183, 
рис.1]. Захоронение взрослого человека было совершено в скорченном положении 
на правом боку с разворотом на живот при западной ориентации (рис.4,4). В области  
грудной клетки находились два костяных «столбика» (рис.4,6)16, а в заполнении над 
костяком – бронзовый наконечник стрелы (рис. 4,5). В ногах на остатках овального 
деревянного изделия, блюда, по мнению В.А.Колотухина [Колотухин, 2000, с. 37], ле-
жали лопатка, ребра и кости ноги небольшого животного (овцы, козы?).

Ближайшие аналогии грибовидным столбикам с короткой цилиндрической 
ножкой известны в Крыму в погребении на Темир-Горе [ср. Вахтина 2016, с. 13, 
рис.1, 3], в Подонье, в курганах группы Высочино VII.3/2, VII.8/2 [Дубовская, 1997, 

16 Известен рисунок одного из них.
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с.200, рис. 9, 10,14], в Новоалександровке-24/5 [Дубовская, 1997, с. 204, рис. 11,7], 
в погребениях Новокорсунской [Дубовская, 1990, с. 183, рис. 1; Дубовская, 1997, 
с. 202, рис.10,6], в правобережной лесостепи в погребении 2 Репяховатой могилы 
[Ильинская, Мозолевcкий, Тереножкин, 1980, с. 45, рис. 13 21]. 

Трехлопастной лавролистный наконечник стрелы с редуцированным шипом в 
основании короткой втулки (рис. 4, 5). Аналогичный наконечник известен в лесо-
степи в погребении 1 Репяховатой могилы [Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 
1980, с. 36с. 45, рис. 13, 2], в Подонье, в комплексе Новокорсунская-2/3 [Дубовская, 
1990, с. 183, рис. 1, 12], в Молдавии в комплексе Старые Куконешти [Дубовская, 
1997, с. 202, рис. 10, 22], аналогичные образцы можно найти и в других архаических 
наборах стрел из Предкавказья [Петренко, 1990, с. 78, 80-81]. 

Исходя из анализа античной керамики из погребения 2 Репяховатой могилы, этот 
памятник относится  ко времени не ранее и не позднее второй половины – конца VIIв. 
до н.э.  [Дараган,  2010, с. 188, 197]. Интересно, что абсолютная дата около середины 
VII в. до н.э. предложена для протомеотского погребения Железнодорожный-2/8 с 
несколькими подобными стрелами в колчанном наборе [Лимберис, Марченко, с. 167, 
рис. 2, 10-12, с. 180].   В случае с Григорьевкой-5/10, исходя из различных современ-
ных обоснований, приемлемой  представляется широкая датировка в рамках второй 
половины VII – возможно, начала VI в. до н.э.

Судя по датировкам и погребальному сооружению, захоронение в Григорьевке 
относится к числу редких погребальных памятников, обнаруженных в Степном 
Причерноморье – Приазовье, где катакомбы, они же крупные подбойные мо-
гилы, [ср. Ольховский, 1990, с. 215, табл. II. I/1, III/ 1-2A] единичны в VII –
VI вв. до н.э. Среди пяти архаических памятников с близкими характеристи-
ками, отмеченных О.Р. Дубовской [Дубовская, 1997, с. 200, рис.9,18, с. 202, 
рис.10,1,6,11,22], наиболее близкими представляются погребения из Прикубанья 
у ст. Новокорсунской. Погребение-1/2 было совершено в могиле, по форме соот-
ветствующей катакомбе с подпрямоугольной камерой с закругленными углами, 
костяк лежал скорченно на правом боку головой на восток, среди погребального 
инвентаря лепная лощеная корчага биконической формы и несколько костяных 
«столбиков» с цилиндрическим и приостренным основаниями [Дубовская, 1990, 
с. 182, рис. 1, 1-7]. Погребение по инвентарю может быть отнесено ко времени 
не ранее VII в. до н.э., но по типу могилы, положению и ориентации погре-
бенного – это памятник, близкий захоронениям черногоровского типа. Думаю, 
это подтверждение существования в границах архаической Скифии предскиф-
ского или протоскифского населения.  В Григорьевке-5/10 отмечена катакомба 
с захоронением на правом боку,  но с западной ориентацией, которая хорошо 
известна  в предскифское время при вытянутых погребениях, в Крыму встре-
чена и при скорченном на спине положении костяка, в черногоровско-ново-
черкасском погребении Льговское-2/16 [Рукавишникова, Бейлин, Зайцев, 2018; 
Рукавишникова, Бейлин, Зайцев, 2019, с. 49 – 53]. 
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Столь же интересно погребение Новокорсунская-2/3, в котором сочетаются при-

знаки, характерные для новочеркасского (позднечерногоровского) обряда: крупная 
подбойная могила, слабо скорченное положение на правом боку головой на запад, а 
также раннескифский инвентарь, близкий находкам из Григорьевки17, мясная пища, 
представленная остатками костей барана со следами обжига, во входной яме находи-
лись кости конечностей и ребра лошади.

Погребение Черноземное-3/1 обнаружено в Восточном Присивашье (рис. 1,4). 
Захоронение впускное в кургане эпохи бронзы, расположено в центре насыпи, затро-
нуто распашкой [Колотухин 2000, с. 16,17; Колтухов, 2012а, с. 57]. Остатки костяка 
подростка позволяют реконструировать вытянутое положение на спине головой на 
юго-запад. У кисти левой руки три железных наконечника стрел (рис. 4,7), на левом 
плече обломок узкого, прямоугольного в сечении песчаникового оселка (рис. 4,8) и 
костяная застежка горита (рис.4,9). 

Двухлопастной железный наконечник стрелы с лавролистной головкой дли-
ной около 7 см, втулка утрачена. Предмет достаточно крупный, вместе с втулкой 
его длина была бы не менее 10 см, аналогий такому большому  наконечнику мне 
неизвестны, однако в Закубанье в то же время известны миниатюрные втульча-
тые наконечники копий или дротиков [Новичихин, 2006, с.53]. Два других на-
конечника  меньше, длина  первого – 5 см, длина второго – 4,3 см. О датиров-
ке стрел можно судить по колчанному набору из погребения Гладковщина-4/1 
[Григорьев, Скорый, 2012, с. 453; Дараган, 2016, с.66,67], отнесенного ко време-
ни не позднее последней четверти VII – рубежа VII – VI вв. до н.э. [Дараган, 2016, 
с. 71]. В VII – V вв. до н.э. втульчатые двухлопастные и трехлопастные  наконеч-
ники с лавролистной головкой, изготовленные из бронзы или железа, распро-
странены на Северо-Западном Кавказе  [Батчаев, 1985, табл. 19, 27,28; 25, 26,27; 
Новичихин, 2006, с. 55]. Набор бронзовых и железных двухлопастных и трех-
лопастных железных наконечников происходит из погребения Высочино-7/4, 
датирован в пределах VII – V вв. до н.э., вероятно, это вторая половина VIIв.
до н.э. [см. Кореняко, Лукьяшко,1982, с. 153, рис. 4]. В Правобережной укра-
инской лесостепи интересен колчанный набор бронзовых и железных стрел из 
погребения Гладковщина-4/1, в частности включающий те же типы стрел, что и 
Высочино-7/4 и датирован последней четвертью – рубежом VII – VI вв. до н.э.  
[Дараган, 2016; Григорьев, Скорый, 2012, с. 458]. Отличаются от черноземнен-
ских более поздние железные наконечники стрел из Свинаревой могилы 26/1, 
памятника, относящегося ко второй половине – последней четверти VI в. до н.э. 
[Дараган, 2017, с. 55, рис. 1, 1-2, с.99 – 101].

Костяная орнаментированная колчанная биконическая застежка (рис. 4,9)  длиной  
6,3 см с перехватом в центре и  личинами на концах относится к типу, известному в 
раннескифское время в Северном Причерноморье и на Кавказе.  По форме этой на-

17 Впрочем, в Григорьевке-5/10 не было лепного сосуда.
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ходке близка беспаспортная металлическая застежка, связываемая с  Келермесским 
курганом-4/Ш [Галанина, 1997, с. 190-191, табл.13, 68] с широкой датой в рамках 
второй половины VII в. до н.э.18 

Небольшие узкие оселки с отверстием для подвешивания, а обломок  из 
Черноземного относится к такому типу, характерны для Северного Причерноморья 
и Северного Кавказа  начиная с предскифского времени [ср. Махортых, 2005, с. 36] и 
широко распространены вплоть до первых веков н.э.

Сказанное выше позволяет отнести скифское погребение из Черноземного ко 
времени не ранее второй половины VII в. до н.э., а судя по стрелам и застежке горита 
(колчана?), можно предположить связь со скифским населением Северного Кавказа. 

Погребение в культурном слое Кировского поселения на Керченском полуострове 
(рис. 1,5) [Лесков, 1970, с. 15]. Контур погребального сооружения не прослежен. 
Захоронение взрослого человека было совершено вытянуто на спине головой на за-
пад (рис. 4,3). Возле таза находился лепной горшок (рис. 4,1)  и костяной столбик 
грибовидной формы с приостренным основанием (рис. 4,2), аналогичный многим 
костяным «гвоздикам», в том числе и из колчанов Репяховатой могилы [Ильинская, 
Мозолевский, Тереножкин,1980, с. 39, 44]. С учетом современной датировки 
Репяховатой могилы [Дараган, 2010] есть основания датировать кировское погребе-
ние второй половиной VII – началом VI в. до н.э.

Погребение у Изюмовки [Скорый, 1977; Скорый, 1981] обнаружено на гра-
нице степи и предгорий близ г. Старый Крым (рис.1,6) в распаханном или раз-
рушенном кургане в 1961 г. при проведении сельскохозяйственных работ. По 
сообщению С.А.Скорого, опубликовавшего находку, в погребении помимо меча 
находились шлем и панцирь [Cкорый, 1977, с. 280, прим. 3]. Обоюдоострый меч 
длиной 110 см обладал почковидным перекрестием, гладкой рукоятью и прямым 
навершием и был датирован исследователем VI – V вв. до н.э. [Скорый, 1977, 
с.281].  Несколько позже исследователь охарактеризовал находку в числе наи-
более длинных мечей тяжеловооруженных скифских всадников [Скорый, 1981, 
с. 23].Несколько лет назад дата была уточнена, теперь меч относится им ко вре-
мени не позднее VI в. до н.э. либо к концу VII – VI вв. до н.э. [Скорый, Зимовец, 
2014, с. 14]. По мнению автора, воинское погребение со шлемом, панцирем и 
мечом в этой части Крыма не единственное. Севернее, у с. Надежда, обнаружено 
такое же погребение, скорее всего, это захоронение сопровождалось  каменной 
стелой, а его датировка соответствует концу VI– началу V в. до н.э. [Полин, 
Колтухов, 2014]. Вероятно, оба памятника тяготели к античной Феодосии, по-
явившейся не позднее второй половины VI в. до н.э. Представляется, что погре-

18 Недавно выразительная подборка металлических застежек была представлена в публикации нахо-
док из кургана 4164-15 у с. Китайгород. Некоторое сходство с крымской находкой  имеет относящаяся к 
этому же времени металлическая застежка из кургана Журовка-406 [см. Ромашко, Скорый, Филимонов, 
2014, рис. 5].
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бение в кургане у Изюмовки, если данные о шлеме и панцире достоверны, это 
памятник конца архаического – начала классического периода.

Погребальный обряд и погребальный инвентарь
Пространственное распределение памятников этого периода даже при незна-

чительном их количестве  весьма показательно. Скифские погребения, а это един-
ственный вид комплексов19,  расположены следующим образом (рис. 1): курган на 
Темир-Горе  (рис. 1,1)  находился вблизи Керченского пролива, в северо-восточной 
части Керченского полуострова, на восточной оконечности хребта, вытянутого с 
востока на запад. Если использовать «транзитную» гипотезу проникновения в Крым 
ярких архаических погребальных комплексов [Вахтина, Виноградов, Рогов, 1980; 
Вахтина, 2017; Масленников, 1999, с. 171-172; Виноградов, 2006, с. 37], то можно 
предположить, что памятник  лежит на маршруте, связывавшем Северный Кавказ 
и Предкавказье со степью и лесостепью Украины и относится ко времени не ранее 
третьей четверти VII в. до н.э. 

С противоположной стороны крымского отрезка, на Перекопском перешейке,  рас-
положено погребение в кургане у Филатовки (рис. 1,2) [Бессонова, Черных, Куприй, 
1984, с.62 – 63],  относящееся к тому же периоду, что и Темир-Гора [Корпусова, 1980, 
с. 102 – 103]20. В принципе миграционный фактор в появлении Филатовки можно 
принять, памятник удачно расположен у входа на Крымский полуостров. С другой 
стороны, гипотеза остается гипотезой, в архаическое время, судя по карте-схеме  
О.Р.Дубовской [Дубовская, 1997, с. 198, рис. 8], рядовые раннескифские погребе-
ния не единичны ни в Северном Приазовье, ни далее, между Перекопом и Днепро-
Бугским лиманом, а Филатовка, исходя из материала и описания [Бессонова, Черных, 
Куприй, 1980, с.61], погребение рядовое. К тому же западнее Перекопа с конца VII 
– VI в. до н.э. функционирует Ягорлыцкое поселение греческих ремесленников, надо 
думать и торговцев [Оленковский, 2010; Буйских С.Б., Островерхов, 1978 с. 304 – 
305; Островерхов, 1978;], а восточнее Чонгарского пролива лежали Кремны, хорошо 
известные по письменным источникам [Зубарев, 2005, с. 290], но не найденные на 
современном побережье Азовского моря.

Погребение Черноземное-3/1 у с. Черноземное впускное в кургане эпохи брон-
зы¸ расположено в Крымском Присивашье в узкой полосе, насыщенной памят-
никами разных эпох, лежащей между современным и древним руслами р. Карасу 
(рис.1,4), ориентировочно там, где и мог бы пролегать путь от Керченского пролива 
к Перекопскому перешейку. 

Погребение в культурном слое Кировского поселения (рис.1,5). Не исключено, 

19 Рассматриваемая С.А. Скорым и Р.В. Зимовцом коллекция артефактов может иметь прикладное 
значение, так как нет ни уверенности в их аутентичности, ни в точности локализации места наход-
ки [Колтухов, 2017], а раз так, то сомнительны и историко-географические реконструкции почтенных 
артефакторов[Скорый, Зимовец, 2021, с.287 – 326].

20 Греческая расписная керамика редкость, но с появлением черноморской торговли она вполне до-
ступна для кочевников.
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что в этом случае можно предположить некий признак скрытости в беспокойном 
микрорельефе поселения. Судя по расположению и скромному инвентарю, захоро-
нение  принадлежит представителю рядового населения и свидетельствует о продви-
жении скифов в глубинной части Восточного Крыма. 

Погребение Григорьевка-5/10 находилось в стороне от пути, пролегавшего вдоль 
Меотиды.  Оно было впускным в кургане, расположенном в глубине Степного Крыма  
(рис. 1, 3). В 15 км к юго-востоку проходит современное русло Салгира, столь же 
близко находится точка древней бифуркации этой реки, старое русло которой, ныне 
степная речка Чатырлык, ведет на север к Перекопскому заливу. Памятник явно не 
случайный, расположенный вблизи двух водных артерий Степного Крыма, свиде-
тельствующий о хозяйственной деятельности новых обитателей степи.

На общем неярком фоне крайне интересно  воинское погребение в кургане у 
Изюмовки, расположенное на границе равнинного Крыма  в восточной части пред-
горья (рис. 1,6), ныне датируемое временем не позднее конца VII – VI вв. до н.э. 
[Скорый, Зимовец, 2014, с. 14]. По мнению автора, оно может относиться к концу 
архаического – началу классического периода21. В географическом отношении па-
мятник связан с бассейном предгорной реки Чурук-Су и, скорее всего, находится в 
уже начавшей формироваться ресурсной зоне древней Феодосии.

Общий же вывод заключается в том, что передвижение кочевников на ограничен-
ной и небогатой ресурсами территории  крымской степной провинции выбиралось с 
учетом  размещения постоянных водотоков и водоемов.

Погребальный обряд: погребения этого времени обнаружены в курганах и в 
одном случае на древнем поселении, почти все они впускные в насыпи эпохи 
бронзы. Исключением является курган на Темир-Горе, но при анализе результатов 
полевых работ [Вахтина 2017] становится понятно, что погребение хотя и было 
основным, однако параметры первоначального кургана были намного скромнее 
[Кузнецова, 2002]. 

Топография захоронений в курганах традиционна как для эпохи бронзы, так и 
для I тыс. до н.э., расположение единственного основного погребения центральное 
[Кузнецова, 2002, с. 87, рис. 1]. Большинство впускных погребений также обнаруже-
ны в центральной части курганов. Несколько выпадает из этой системы погребение 
11/1  в Филатовке (рис. 3,1), заметно смещенное в северную полу. Скорее всего, оно 
носило подчиненный характер по отношению к некоему объекту, находившемуся в 
центре кургана, скорее всего, к погребению 11/4.

Прослеженные погребальные сооружения единичны. В Темир-Горе это  вырубленная 
в скале округлая яма, ориентированная с запада на восток. В  Григорьевке это катакомба 
с погребальной камерой размером 2,0 х 1,4 м, глубиной 2,0 м и полуовальной входной 

21 Вряд ли памятник возник в ходе недоказуемой попытки покорения тавров [см. Скорый, Зимовец, 
2015, с. 43; Колтухов, 2017, с. 61]. Вряд ли стоит верить «поисковикам», они и их эмиссары еще не то 
подскажут ученому люду.
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ямой, ориентированная с запада на восток (рис. 4,4). В Филатовке 11/1 форма погре-
бального сооружения не прослежена, но его ориентация должна соответствовать оси 
запад – восток. Форма погребального сооружения в Черноземном-3/1 неизвестна, 
однако ориентация соответствовала оси юго-запад – северо-восток. Погребение в 
Филатовке-11/4 совершено в подбойной могиле, видимо  это наследие новочеркас-
ского (позднечерногоровского) обряда.

Следовательно, погребальные сооружения неоднородны и разнообразны, при-
сутствуют ямы различной формы и катакомба, вероятна и подбойная могила. 
Относительно стабильна лишь широтная ориентация могил с сезонными отклоне-
ниями. 

В основном погребении Темир-Горы отмечено вытянутое положение костя-
ка при западной ориентации, нечто подобное было в Филатовке-11/4, погребение в 
Григорьевке характеризуется скорченным положением на боку с разворотом на живот 
при западной ориентации (рис. 4,4). Погребение Черноземное-3/1 совершено в вытя-
нутом положении на спине головой на юго-запад, в Кировском поселении погребение 
было совершено в вытянутом положении на спине головой на запад (рис. 4,3). 

Погребальный инвентарь: как и в предскифское время, присутствуют оружие и 
элементы снаряжения (рис.2,4). Появляется античная столовая керамика: два распис-
ных античных сосуда из Темир-Горы и Филатовки (рис. 2,2; 3,3-5), относящиеся ко 
второй половине VII в. до н.э. и свидетельствующие о ранних контактах с греками.

Категории находок  в погребальном инвентаре по сути те же, что и в предскифское 
время [Дубовская, 1997], но изменились признаки, характеризующие тип. Длинный 
меч из Изюмовки достаточно древний, отличается почковидным перекрестием и 
брусковидным навершием рукояти, однако дата самого погребения, по мнению авто-
ра, относится к концу архаического – началу классического времени. Чрезвычайно 
интересным  был бы шлем и панцирь из Изюмовки, однако автор, равно как и чи-
татель, знает лишь то, что они были упомянуты находчиками22. К новым типам от-
носятся  бронзовые и железные наконечники стрел (рис. 4,5,7), по-настоящему новы 
лишь изделия в зверином стиле из Темир-Горы (рис. 2,3,4) и костяные «столбики» из 
Темир-Горы, Григорьевки и Кировского (рис.2,5; 4,6,2). 

Завершая обзор погребений, можно утверждать, что к памятникам собственно 
скифской архаики в Крыму следует отнести 5 погребений: Филатовка-11/1, Темир-
Гора, Григорьевка, Черноземное и погребение на Кировском поселении. Весьма ве-
роятно скифское происхождение шестого погребения – Филатовка-11/4. В плане аб-
солютной хронологии погребения у Филатовки и на Темир-Горе следует соотнести 
со второй половиной VII в. до н.э.23  Учитывая современную тенденцию удревнения 

22 Что может, а скорее всего, и должно понизить датировку комплекса в рамках VI в. до н.э., особенно 
в свете существования расположенного чуть севернее воинского погребения Надежда, относящегося к 
концу VI – началу V в. до н.э. [ср. Полин, Колтухов, 2014].

23 Более строгие датировки оставим строгим авторам, замечу лишь то, что датировка сосуда из Темир-Горы, ско-
рее всего, не изменится, тогда как дата сосуда из Филатовки будет стремиться к последней четверти  этого столетия.

2   БИ-XLIV
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комплексов, ранее относимых к VI в. до н.э. до второй половины – конца VII – на-
чала VI в. до н.э., таким же образом можно датировать памятники  из Григорьевки, 
Черноземного и Кировского, впрочем, вероятна и более широкая датировка, за счет 
еще большего повышения верхней хронологической границы. 

 Показательно и то, что погребения нельзя отнести к числу воинских. В четы-
рех случаях, включая и Филатовку с ее расписным античным сосудом, это погре-
бения представителей рядового населения, не слишком отличающиеся от синхрон-
ных захоронений предскифского и раннескифского времени в степях Приазовья  
– Причерноморья. 

Погребение на Темир-Горе, скорее всего, принадлежит представителю родо-
вой верхушки, вряд ли статус этого человека был выше. Некоторые особенности 
погребального обряда и инвентаря  указывают на близость скифских погребе-
ний Восточного и Степного Крыма отдельным скифским погребениям Подонья 
– Приазовья. Учитывая расположение самых ярких крымских памятников, как бы 
очерчивающих маршрут Перекоп – Керченский пролив и локализацию аналогий, 
можно отдать предпочтение  миграции через Боспор Кимерийский.  Параллельно 
существовал и другой путь, ведущий в Крым через Северное Приазовье, так как пре-
пятствий на этом маршруте не было, а раннескифские погребения вплоть до низовий 
Днепра есть [см. Дубовская, 1997, с.198, рис.8].
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Резюме
К архаическому периоду в Крыму относится не более 6  скифских погребений VII – VI вв. 

до н.э. Погребение в кургане на Темир-Горе принадлежит представителю родовой верхушки, 
остальные принадлежат рядовым кочевникам. Погребальный обряд и погребальный инвен-
тарь свидетельствуют об их близости погребениям рядовых кочевников левобережья Нижнего 
Дона, Приазовья и Прикубанья. Расположение таких памятников, как Темир-Гора, Чернозем-
ное, Филатовка, может свидетельствовать в пользу функционирования пути, пролегающего от 
Керченского пролива через Степной Крым и  соединяющего Кавказ и Предкавказье  с Северо-
Причерноморской степью и лесостепью.

Ключевые слова: Боспор, архаика, Темир-Гора, скифы.

summary
No more than six Scythian burials of the 7th - 6th centuries BC belong to the archaic period 

in Crimea. the burial in the burial mound on temir-Gora belongs to a representative of the tribal 
elite, the rest belongs to ordinary nomads. the burial rite and grave goods testify to their proximity 
to the burials of ordinary nomads on the left bank of the Lower Don, Azov and Kuban regions. the 
location of such monuments as temir-Gora, Chernozemnoye, Filatovka may testify in favor of the 
functioning of the route running from the Kerch Strait through the Steppe Crimea and connecting 
the Caucasus and Ciscaucasia with the North-Black Sea Steppe and Forest-Steppe.

Key words:  Bosporus, Archaic, temir Mountain, Scythians.
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Рис. 2. Темир-Гора. 1 – фрагментарные участки курганной насыпи на рисунке Ф.И. Гросса; 
2 – расписной сосуд из погребения на Темир-Горе; 3 – костяное налучье в зверином стиле 
(по Н.Ю. Смирнову); 4 – костяная бляха (?) в зверином стиле (по Н.Ю. Смирнову); 5 – 
костяные «столбики»; 6 – цилиндрический костяной переходник; 7 – бронзовая застежка 
горита (5-7  –  по М.Ю. Вахтиной).
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Рис. 3. Филатовка. 1 – фрагмент плана  и стратиграфии кургана 11; 2 – план и разрез по-
гребения 4 (1-2 по Бессоновой, Черных, Куприй); 3 – профиль ойнохои; 4 – фото ойнохои; 
5 – развертка росписи (3-5 – по Л.В. Копейкиной).



29

#################  Боспорские исследования, вып. XLIV

Рис. 4. Кировское поселение: 1 – лепной горшок; 2  –  костяной столбик-скрепа; 3 – 
план участка поселения с погребением (по А.М. Лескову).  Григорьевка: 4 – погребе-
ние, план и разрез; 5 – бронзовый наконечник стрелы; 6 – костяной столбик – скрепа 
(по В.А. Колотухину). Черноземное: 7 – железные наконечники стрел; 8 – обломок 
каменного оселка; 9 – костяная застежка горита (по В.А. Колотухину).


