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N.I. SuDAREV, A.V. PoRotoV, G.P. GARBuZoV

К ВоПРоСУ о ДРеВНИХ ДоРоГАХ И ПеРеПРАВАХ ЮЖНой 
чАСтИ тАМАНСКоГо ПоЛУоСтРоВА

on the QuestIon of ancIent roads and crossInGs of the     
southern part of the taman penInsuLa

При изучении системы расселения древних сообществ, торговли, причин возвы-
шения и расцвета или наоборот опустения и падения тех или иных городов и даже 
государств одним из важнейших является вопрос изучения путей и дорог, их прони-
зывающих, путей, связывающих их с внешним миром (Паромов, 1998. С. 216 – 225; 
Сударев, 2017. С. 525 – 535; Сударев, Поротов, Гарбузов, 2018. С. 485 – 494; Sudarev 
et al., 2021. S. 44 – 46). По древним путям и дорогам шли кочевые народы, двигались 
торговые караваны, маршировали войска. По ним же люди ездили друг к другу в 
гости, выбирали себе невест, ездили на рынок и т.д. 

Древние дороги хорошо видны на аэрофотоснимках и современных космосним-
ках (Гарбузов, 2020. С. 57 – 72; Гарбузов Г. П., Сударев, 2015. С. 136 – 142). Глядя на 
современные космоснимки, а также на аэрофотосъемку, мы замечаем некие полосы, 
отличающиеся по цвету, которые пересекают Таманский полуостров в различных 
направлениях (рис. 2)1. Они могут идти прямо, огибать какие-то естественные пре-
грады, возвышенности. На каких-то участках они пересекаются, образуя перекрест-
ки (рис.3-4), где-то две полосы сливаются в одну, более широкую. На отдельных 
участках они прерываются и их не видно, однако если проследить направление, то 
мы видим их продолжение. 

По большей части это были грунтовые дороги, как правило, без какого-то ни было 
мощения. Более всего они напоминают шляхи (от немецкого slag – утоптанная до-
рога) – степные дороги, которые существовали вплоть до недавнего времени. По ним 
шли кочевники, перегонялись стада, проходили торговые пути. Они существовали 
столетия, а многие даже тысячелетия. За время существования таких путей выбира-
лись оптимальные с природно-географической точки зрения участки. Некоторые из 
шляхов функционировали круглогодично, некоторые были сезонными. Постепенно 
почва на этих путях утаптывалась, становясь твердой, как камень, растительность 
практически не росла. Когда такие дороги переставали действовать, то раститель-
ность на них еще многие годы не росла. Их можно сравнить с глубокими шрамами на 
теле Земли. Распахать их было очень тяжело из-за сильной утоптанности. Многие из 

1 Рис. 2. Перекресток основной дороги, ведущей с востока на запад, к Южной переправе, и дороги, 
ведущей от Фанагории на юг в р-не поселения Виноградный-7. Аэрофотосъемка 1958 г.
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таких дорог и сейчас видны на местности – либо в виде ложбин, напоминающих не-
большие овраги (Гарбузов, 2020. С. 57 – 76;  2021, с. 78), либо в виде широких полос, 
на которых растительность отличается по цвету. По этим ложбинам стекала вода и 
скапливался гумус, поэтому обычно они видны как более темные полосы, но иногда 
наоборот, как более светлые. 

Однако все долго действующие дороги выглядят приблизительно одинаково. И 
как нам понять, к какой эпохе они относятся? И тут нам помогают данные археологии. 
Если мы возьмем археологическую карту Таманского полуострова, то мы увидим, 
что вдоль многих дорог расположены цепочки курганов (рис. 1). Наиболее извест-
ной является т.н. «Аллея курганов», расположенная к югу от городища Фанагория и 
даже отмеченная на картах как «Урочище Археологическое» (рис. 5)2. Казалось бы, 
все очень просто – «Аллея курганов» ведет к известнейшему древнегреческому го-
роду, значит, и возникла она в античное время. Однако раскопки, проводившиеся на 
этой цепочке курганов, показали, что многие курганы были построены значительно 
раньше – еще в эпоху среднего бронзового века (2000 – 1600 гг. до н. э.), а возможно, 
и еще ранее (3500 – 2000 гг. до н.э.) (Иванов, Сударев, 2012. С. 192 – 197; Сударев, 
Поротов, Гарбузов, 2018. С. 485 – 494; Sudarev et al., 2021. S. 44 – 45). В более позд-
ние эпохи на свободных местах строились новые курганы, а  в уже имевшихся устра-
ивались новые погребения, насыпи досыпались, достраивались, пока не приобрели 
тот вид, который они имеют сейчас3. Такую же историю имеют и другие цепочки 
курганов, ведущие к  Фанагории. Иными словами, Фанагория возникла на месте, к 
которому с разных направлений подходило несколько дорог, которые были отмечены 
расположенными вдоль них цепочками курганов. Причем возникли эти дороги зна-
чительно раньше, чем на этой территории появились греки. Но, может быть, такая 
ситуация только в окрестностях Фанагории? Как показали исследования, точно такая 
же ситуация и в районе Кеп, Гермонассы и т.д. (Sudarev et al., 2021. S. 44 – 45).

Из этого мы можем сделать вполне обоснованный вывод, что система дорог 
Таманского полуострова в своей основе сформировалась еще в эпоху среднего брон-
зового века, а кое-где и ранее. И просуществовала она вплоть до появления на дан-
ной территории греческих колонистов. Дороги продолжали существовать и в то вре-
мя, когда здесь жили греки, а в большинстве случаев и позже, вплоть до настоящего 
времени (Sudarev et al., 2021. S. 44 – 45). 

Тысячелетиями люди выбирали для своих дорог и путей оптимальные участки. 
Они вели к наиболее удобным переправам через водные преграды, обходили балки, 
шли по наиболее сухим местам, где в то же время были источники питьевой воды 

2Рис. 5. Древняя дорога «Аллея курганов». Аэрофотосъемка 1958 г.
3Точнее имели до того времени, когда их стали массово исследовать (с начала XIXв.). В последние 

годы с развитием тяжелой  сельскохозяйственной техники многие курганы сильно разрушаются в связи 
с распашкой. Проведенный нами анализ показал, что многие курганы, отмеченные на картах XIX – XX 
веков, в настоящее время исчезли или потеряли в высоту от 1 до 3 метров.
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(Сударев, Поротов, Гарбузов, 2018. С. 485 – 494; Поротов, Сударев, Гарбузов 2020. 
С. 318 – 323 ). На этих дорогах были колодцы, к которым эти дороги вели. В рай-
оне источников питьевой воды возникали перекрестки древних дорог, там появля-
лись торжища, святилища и т.д.

Однако современная деятельность человека и изменившиеся природные условия 
приводят к тому, что не на всех участках мы можем проследить эти дороги. Появились 
новые балки, исчезли источники питьевой воды. Колебания уровня моря привели к 
тому, что исчезали под водой те или иные участки дорог, дороги становились непро-
ходимыми. И в настоящее время восстановление системы древних дорог, понимание 
логики их прокладки невозможны без тесного взаимодействия историков, археоло-
гов с палеогеографами, палеоклиматологами и т.д. А без этого невозможно и понять 
логику системы расселения древних сообществ. Все это в полной мере относится и 
к периодам накануне и во время греческой колонизации. 

В последние годы в связи с развернувшимися на территории Анапского рай-
она и Таманского полуострова большими разведочными работами и раскопками 
мы получили большое количество нового материала, который позволяет уточнить 
некоторые детали и переосмыслить известные некоторые материалы (Sudarev et 
al., 2021).

Остановимся на системе дорог южной части Азиатского Боспора4, под которой 
мы понимаем южную часть Таманского полуострова и регион окрестностей Анапы. 
Одним из важнейших направлений – путей Таманского полуострова является до-
рога, пересекающая южную часть полуострова с запада на восток (рис. 1). Данное 
направление начало осваиваться еще в эпоху раннего бронзового века, интенсивно 
использовалось в эпоху среднего бронзового века. В эпоху поздней бронзы и вплоть 
до начала греческой колонизации на всем протяжении этого пути располагались 
многочисленные поселения и совершались захоронения в курганах (Паромов, Гей, 
2005. Иванов, Сударев, 2012.). В период Античности данное направление не только 
не потеряло своего значения, но даже стало основной трассой, пересекающей весь 
Боспор с запада на восток. Остановимся на этом подробнее.

На территории Керченского полуострова, к югу от столицы Боспорского госу-
дарства – Пантикапея, расположен знаменитейший курганный некрополь Юз-Оба. 
Он начинается от двух мысов – Паловского и Ак-Бурунского и тянется на запад на 
десятки километров (Бутягин А. М., Виноградов, 2014). В этом некрополе похо-
ронены представители высшей знати Боспора, представители царской фамилии и 
лучших семей Пантикапея. Этот курганный некрополь располагался вдоль дороги, 
ведущей в сторону Южной Переправы через Керченский пролив. От Пантикапея, 
в сторону этой же переправы, мы видим еще несколько цепочек курганов, также 
ведущих к этой переправе. Уже на основании только этих данных мы можем пред-

4 Северной части, Фанталовскому полуострову и Северной переправе мы собираемся посвятить от-
дельную работу.
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положить большое, если не основное значение Южного перехода через Керченский 
пролив для жизни Боспорского государства (Федосеев, 1999).

И действительно, на таманской стороне Боспорского государства мы видим про-
должение этого пути. На этом пути знаменитые Тузлинские курганы, копавшиеся с 
начала XIX века и давшие замечательные находки (Кашаев, 2013).  Несколько вос-
точнее, на гряде, идущей по южной части Таманского полуострова,  мы видим знаме-
нитые курганы: Васюринский, Большая и Малая Близницы, Буерова Могила (Баюр 
Гора)… По мнению многих исследователей, к которым принадлежим и мы, в этих 
курганах также захоронены представители высшей аристократии Боспора, а возмож-
но, и представители царской фамилии.

Южное  направление состоит из нескольких дорог, наиболее значительной из 
которых, несомненно, является центральная (рис.1, 6). Именно вдоль нее располо-
жены наиболее значительные курганы Таманского полуострова (Сударев, 2017).  И 
именно на ней находится множество догреческих поселений, на которых мы ви-
дим остатки каменного домостроения, целые улицы, колодцы и т.д. (Кияшко и др., 
2016). В античное время на этой дороге (рис. 6) располагались крупные поселения 
и некрополи Виноградный-7, Сенной-2, Вышестеблиевская-14  и др. (Sudarev et 
al., 2021). Эта дорога сохраняла свое значение и позже, вдоль нее расположено 
множество раннесредневековых поселений и поселений времен Тмутараканского 
княжества. Дорога начинается от мыса Тузла, идет к Гермонассе (Тамань) и далее 
уходит чуть южнее по северному склону и водоразделу Карабетовой гряды, кото-
рая пересекает всю северную часть Таманского полуострова с запада на восток. 
Очень вероятно, что одно из ответвлений проходило южнее, через очень крупное 
поселение Тамань-1 (х. Кротенко, Пятиколодезный) и далее в нескольких сотнях 
метров к северу от еще одного древнего города (пос. Волна-1) (Sudarev et al., 2021), 
после чего, немного смещаясь к северо-востоку, сливалось с основной трассой. В 
пользу этого говорят цепочки курганов и поселений, расположенных на этой части 
трассы.

 Не доходя до станицы Старотитаровской, эта центральная дорога распадается 
на несколько дорог, которые ведут к переправам через пойму и русло старой Кубани 
(рис. 3,4). Параллельно этой центральной и основной трассе существовали еще две 
дороги, которые, начинаясь у м. Тузла, шли параллельно главной с юга и севера и 
выходили к тем же переправам. На различных участках между этими дорогами были 
промежуточные дороги, которые их соединяли (рис.2, 6) . Обе эти дороги также воз-
никли в эпоху бронзы. Однако северная дорога, судя по величине курганов и от-
сутствию на ней поселений эпохи бронзы, видимо, в то время имела вспомогатель-
ное значение. Связано это было, вероятно, с тем, что на отрезке между Таманью 
и Сенным ее пересекают несколько довольно глубоких балок, которые затрудняли 
движение кочевников. В античное время эта дорога соединяла крупнейшие города 
Азиатского Боспора – Фанагорию и Гермонассу и выводила к м. Тузла и переправе. 
Но и в это время она не была основной трассой. 

5   БИ-XLIV
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Большее значение из этих двух дорог-«дублеров» явно имела южная. Она от 

м.Тузла уходила к югу, в сторону упомянутых выше поселений Тамань-1 и Волна-1, 
далее в районе пос. Волна-1 она раздваивалась, проходила по северному склону гря-
ды Зеленского, выходила на северо-восточный берег лимана Цокур и далее по доли-
не между Васюринским курганом и Близницами шла в сторону Фанагории, образуя с 
центральной дорогой перекресток в районе крупного древнего пос. Виноградный-7. 
(Сударев, 2017). Перекресток, поселение и некрополь на этом месте возникли впер-
вые еще в эпоху бронзы. В V – III вв. до н.э. это поселение и некрополь пережи-
вают расцвет, существуют вплоть до II – III вв. н.э. Полностью жизнь не замира-
ет на этом месте и позднее, вплоть до VIII – XI вв., когда поселение и некрополь 
вновь разрастаются и переживают новый расцвет. У этой, южной дороги есть и 
еще одно ответвление – в районе пос. Виноградный она уходит к востоку в сторону 
ст. Вышестеблиевская и далее – в сторону ст. Старотитаровская, где, соединяясь с 
остальными дорогами, она также идет к переправам через долину Кубани (рис. 4).

Как мы уже отметили выше, чуть западнее ст. Старотитаровская эти дороги, со-
единившись, вновь распадаются и идут далее в трех направлениях в сторону поймы 
Кубани. Северная проходит к северу от Старотитаровского и к югу от Ахтанизовского 
лиманов в сторону урочища Дубовый Рынок. Она четко прослеживается до крупного 
поселения Старотитаровская-14, расположенного на берегу Ахтанизовского лимана, 
где и заканчивается. Значительно важнее две южные дороги, которые выводят нас 
прямо к древнему руслу Кубани в районе:

1. пос. Стрелка-1 (восточнее совр. пос. Стрелка), 
2. Белый-1, Белый юго-восточный, Белый восточный (восточнее х. Белый), 
3. в районе 3-го отделения совхоза Радуга (пос. Старотитаровская-5, 

Старотитаровская-16 и поселение Радуга), восточнее и северо-западнее горы 
Гирляная.

  Далее, на противоположной стороне Кубани, мы видим несколько пологих 
подъемов, по которым можно было подняться от поймы Кубани. Наиболее удобные 
подъемы расположены в устьях:

1. Уташской (западнее пос. Уташ) балки,
2. Михайловской (совр. пос. Джигинка) балки, 
3. и к северо-востоку от пос. Джигинка. 
Самое короткое расстояние (между пос. Белое юго-восточное и устьем 

Михайловской балки) совпадает с трассой современной железной дороги и состав-
ляет менее 4-х км (рис. 1). В районе всех этих возможных подъемов расположены 
крупные укрепленные городища,  от них тянутся линии дорог в сторону Горгиппии, 
перевалов и предгорьев Кавказа, а также в сторону левобережья Кубани. Вдоль этих 
путей также находятся курганные группы, которые предполагают высочайший ста-
тус людей, в них похороненных. Датируются эти поселения от эпохи позднего брон-
зового века. Античные поселения возникают во второй половине VI в. до н.э.  

Говоря о путях и трактах, ведущих в Синдику, нельзя не упомянуть и еще об 
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одном. Безусловно, в числе одного из важнейших путей, проходящих по южной ча-
сти Таманского полуострова, был путь из Анапского региона по Бугазской косе по 
направлению к косе Тузла и далее к Южной переправе через Керченский пролив. 
Эта дорога использовалась еще в первой половине XX века и вела с одной стороны 
в сторону Горгиппии (Анапы) и Предкавказья, а другим ответвлением  –  в сторону 
левобережной Кубани. На этой дороге расположены поселения, курганы и клады на-
чиная с эпохи ранней бронзы и (с перерывами) вплоть до средневекового времени. Но 
чрезвычайно активно она использовалась в период накануне греческой колонизации 
и в течение всего античного периода (Sudarev et al., 2021). В это время она, види-
мо, была главным путем из Синдики. По крайней мере, картографирование памятни-
ков этого времени показывает нам, что именно по ней шла основная коммуникация 
между синдским населением Анапского региона и населением южной части Тамани 
(Мимоход и др., 2019).  На Таманском полуострове она начиналась в местах, где полу-
остров соединяется с косами Бугазская и Голенькая, далее шла в западном и северо-
западном направлении. На месте, где к полуострову подходит коса Голенькая и есть 
удобный подъем,  расположено недавно исследованное В. Басовым и А. Плотниковым 
крупное поселение Веселовка-24, наиболее ранние материалы которого датируются в 
пределах второй половины VI в. до н.э.5 На месте соединения Бугазской косы с полу-
островом расположен целый куст поселений и курганов Веселовка-2, 5, 6, 7 и т.д., ко-
торые датируются от VI в. до н.э. до позднего Средневековья. Далее, через пересыпь, 
отделяющую озеро Соленое от моря, расположены крупные памятники Артющенко-1 
и 2, на которых зафиксированы материалы от эпохи поздней бронзы и архаического 
времени до Средневековья (Кашаев, Сударев, 2021). 

Одно из ответвлений этого пути шло в сторону древней Гермонассы и хорошо 
прослеживается по вытянутой цепочке курганов. В районе крупного поселения 
Западно-Цукурский (Таманский-3) к западу от лимана Цокур она образует перекре-
сток с южной дорогой Южного пути (см. выше). Данное поселение датируется на-
чиная с 3 четверти VI в. до н.э. Приблизительно там же, у лимана Цокур, был распо-
ложен и знаменитый курган, давший одно из самых ранних погребений с античным 
импортом на Таманском полуострове (Вахтина, 1993; Рябкова,  Вахтина, 2020). В 
этом же районе известны и находки эпохи поздней бронзы (Паромов, Гей, 2005).

 Другое ответвление идет в сторону горы Зеленская и, проходя по удобно-
му переходу к востоку от нее, сливается с той же дорогой в сторону Южной 
(Тузлинской) переправы. Следует отметить, что вдоль южного склона гряды 
г.Зеленского – г. Круглой6 между этими дорогами раскинулось обширное по-
селение эпохи поздней бронзы – раннего железного века.

Если обобщить сказанное, то можно утверждать, что все основные дороги Южной 

5  Материалы работ готовятся к публикации. Благодарю авторов за возможность ознакомиться с ре-
зультатами работ.

6 Иначе говоря, закрытое от северных  ветров.
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части Таманского полуострова были частью транзитных путей из Прикубанья и 
Предкавказья к Керченскому проливу и переправе через него (рис. 1).

Предлагаю заострить на этом внимание. По мнению большинства исследовате-
лей, около 4000 лет до н.э. Таманский полуостров представлял собой морской ар-
хипелаг, состоящий из  нескольких островов: Таманского, Голубицкого, Кандаура 
(Темрюкско-Курчанский) и Благовещенского (Поротов и др, 2020).  Возможно, от-
дельным островом или частью Благовещенского острова являлась банка Марии 
Магдалины, которая сейчас расположена в 5,5 км к северо-западу от северной око-
нечности Благовещенского останца и глубины, на которой начинаются от 1 – 1,5 м. 
Дельта р. Кубань в это время находилась значительно восточнее, практически в рай-
оне г. Краснодара. Постепенно дельта Кубани выдвигалась к западу, одновременно в 
связи с морскими течениями, размыванием берегов и выносами песка и ракушки и 
т.д. вокруг Таманского архипелага формировались береговые валы, бары, переймы, 
томболо, косы и пересыпи.7 К 2000 г. до н.э. дельта Кубани уже доходила до поселка 
Красный Октябрь на восточной оконечности Темрюкско-Курчанской гряды. Начали 
формироваться косы и томболо по краям Голубицкого и Благовещенского  останцов, 
в основном сформировалась Анапская пересыпь  между Анапой и пос. Веселовка в 
юго-восточной части Таманского полуострова. Однако современная пойма Кубани 
между Благовещенским и Голубицким останцами представляла собой мелководную 
морскую лагуну с выходами как в Черное, так и в Азовское море. А Таманский полу-
остров являлся, таким образом, полноценным островом, со всех сторон окруженным 
морской водой. Ширина водного зеркала между таманским и анапским берегами до-
стигала 4 – 8 км, а глубина доходила до 2-х и более метров.  

Ряд исследователей считает, что еще в первом тысячелетии до н.э., вплоть до 
начала греческой колонизации, по этому маршруту между Черным и Азовским 
морями было возможно морское судоходство (Журавлев и др., 2009; 2010; 2011; 
2015; Журавлев, Кельтербаум, Шлотцауер, 2010; Журавлев, Шлотцауер, 2011; 2014; 
Schlotzhauer, Zhuravlev, 2014; Кельтербаум, Журавлев, Шлотцауер, 2016.). Более 
того, в своих работах они называют его то «Кубанским», то «Синдским» Боспором, 
ставя знак равенства между Боспором Киммерийским (совр. Керченским проливом) 
и «Боспором Кубанским» (Dan et al., 2016, 2020). Однако этому утверждению проти-
воречат как данные археологии, так и данные геоморфологии.

Наиболее ранние поселения и курганы на Таманском полуострове появляются 
в IV – III тысячелетии до н.э. Уже во второй половине четвертого – начале третье-
го тысячелетия до н.э. на территории Таманского полуострова появляются курганы 
и поселения майкопской культуры. Данная культура относится к числу подвижно-
оседлых раннеземледельческих. Нам известна серия памятников и поселений этого 

7 Все это различные аккумулятивные формы рельефа, образовывающиеся из выносов рек, осаждения 
речных и морских наносов,  прибойных и морских потоков и т.д.
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времени в Анапском и Крымском районах. На территории южной части Таманского 
полуострова в настоящее время достоверно известно о трех поселениях майкопской 
культуры (южнее м. Тузла,  в верховьях Балки Лисовицкого и Старотитаровское-19) 
(Коренеский, 2020), однако, вероятно, их было больше8.  Большинство известных 
курганов майкопской культуры также расположены в этой части Таманского полу-
острова, в районе южной и центральной дорог Южного пути через Таманский полу-
остров. Более того, на отдельных участках мы уверенно можем говорить о цепочках 
курганов и связанных с ними дорогах. Однако известны курганы и поселение(?) это-
го времени и в Северной части Таманского полуострова (Паромов, Гей, 2005). 

Еще более активное освоение Таманского полуострова приходится на середину 
III – начало II тысячелетия до н.э. и связано с представителями племен катакомбной 
культуры (Паромов, Гей, 2005). Эта культура распространена по всему Северному 
Причерноморью и Предкавказью, однако имеет ряд локальных вариантов. В это вре-
мя система дорог и связанных с ними курганных групп получает в своей основе тот 
вид, который мы наблюдаем потом на протяжении тысячелетий, вплоть до появления 
на данной территории черноморского казачества (Паромов, 1999). 

Отметим еще одну деталь. Несмотря на то, что система путей, направлений и 
дорог формируется уже в это время, мы видим следы постоянных контактов, пе-
ремещений и проникновения на Таманский полуостров со стороны Прикубанья и 
Предкавказья (Кореневский, 2016) и в то же время такие связи с Керченским по-
луостровом и Крымом пока либо не прослеживаются, либо носят спорадический 
характер. В настоящее время на Керченском полуострове и в Крыму не известны 
памятники майкопской культуры (хотя следы контактов, видимо, имеются) (Тощев, 
2007). Памятники катакомбной культуры в Крыму есть, но они в большей степени 
группируются в северной, центральной и западной частях полуострова и связаны 
в первую очередь с проникновением носителей т.н.  «ингульского» варианта этой 
культуры через Перекоп (Тощев, 2007) Прослеживаются направления и в сторону 
Керченского пролива, однако, по мнению исследователей, преобладали внутренние 
связи между различными группами, проживающими в Крыму. 

Это очень важный момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Если 
для племен майкопской культуры, для которых свойственно подвижно-оседлое ве-
дение хозяйства, возможно периодическое проникновение населения на Таманский 
полуостров и  дальнейшая жизнь в замкнутом полуизолированном пространстве, то 
для кочевников катакомбной культуры предполагается возможность сезонных пере-
кочевок на довольно большие расстояния. В случае отсутствия такой возможности 
происходит их частичное оседание на землю, что мы и наблюдаем в Восточном 
Крыму, но абсолютно не видим на Таманском полуострове. Если мы предполагаем, 

8 Все это различные аккумулятивные формы рельефа, образовывающиеся из выносов рек, осаждения 
речных и морских наносов,  прибойных и морских потоков и т.д.
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что Таманский полуостров в эпоху бронзы представлял собой остров, со всех сторон 
окруженный водой, то возникает естественный вопрос: а как же на эту территорию 
проникало население? Казалось бы, ответ на поверхности: естественно, зимой, по 
льду. Однако обратимся к данным палеоклиматологии. Даже сейчас средние темпе-
ратуры в Анапско-Таманском регионе зимой плюсовые. Безусловно, бывают и ми-
нусовые температуры, при которых вода в лиманах и Керченском проливе замерзает. 
Стоит помнить, что морская соленая вода замерзает при более холодной температу-
ре, чем пресная (приблизительно при 2 градусах ниже нуля), лед образуется более 
пористый и быстрее тает. И сейчас Керченский пролив замерзает не каждый год и 
то только в северной части. В южной части, южнее косы Тузла, он замерзает только 
в исключительно суровые зимы. При этом из-за частых зимних оттепелей ледовый 
покров на нем нестабилен и за зиму он может покрыться льдом и освободиться от 
него не один раз.  

Такая ситуация в Керченском проливе сейчас. А по данным палеоклиматоло-
гии, средние температуры в эпоху раннего и среднего бронзового века были зна-
чительно более высокие (Bolikhovskaya et al. 2018). Относительное похолодание 
(то есть температуры были приблизительно как сейчас) наблюдалось в периоды 
между 2660 – 2400 гг. до н.э., 1430 – 910 гг. до н.э., 460 – 770, 1420 – 1695гг. Иными 
словами, Керченский пролив и пролив на месте  современной поймы Кубани за-
мерзали на непродолжительное время и не каждый год. А в значительные периоды, 
когда общие температуры были больше, чем сейчас, его замерзание было чем-то 
экстраординарным или как минимум не регулярным. В такой ситуации мы можем 
предполагать спорадическое проникновение на данную территорию отдельных 
групп населения и их дальнейшее существование если и не в полной, то в значи-
тельной изоляции. Более того, если полагать, что проникновение на Таманский по-
луостров происходило нерегулярно и исключительно по льду, то логично было бы 
предположить, что проникновение шло с двух сторон – со стороны Анапского ре-
гиона и со стороны Восточного Крыма. Отметим, что нынешнее расстояние через 
пойму Кубани (древний «пролив») составляет минимум 3,7 км в районе переправы 
«Белый-Джигинка» и минимум 5,5 км в районе переправы «Стрелка-Джигинка». 
Предполагаемая переправа «Стрелка-Темрюк» составляет более 8,5 км. Переправа 
через Керченский пролив составляет от 4,5 до 3,5 км, причем в древности это рас-
стояние, вероятно, было еще меньше. Исходя из имеющихся данных, более веро-
ятным представляется переход по льду с Керченского полуострова на Таманский, 
нежели из Анапского региона на Тамань. Однако археологические данные нам 
демонстрируют прямо противоположное. Исходя из имеющихся археологиче-
ских данных, мы можем уверенно говорить о коммуникации между Таманским и 
Анапским регионами и лишь об эпизодических связях между Таманью и Крымом.  
Более того, нерегулярная и сравнительно кратковременная возможность коммуни-
кации по льду не объясняет возникновение обширной и разветвленной сети путей 
и дорог на Таманском полуострове. 
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Видимо, необходимо искать причину этого несоответствия и возможности иных 

путей коммуникации между Таманским и Анапским регионами.  И здесь нам дают 
объяснение данные геоморфологии. 

При столкновении разнонаправленных течений происходит возникновение раз-
нообразных аккумулятивных образований. При столкновении течений Черного и 
Азовского морей происходит образование кос, которые идут как от Керченского по-
луострова, так и от Таманского. Со стороны Таманского полуострова мы видим косы 
Чушка (северная коса) и Тузла (южная коса). Со стороны Керченского полуострова 
мы видим Камыш-Бурунскую косу. По мнению палеогеографов, в древности их на-
правление и расположение было несколько иным и связано это было с общим повы-
шением уровня Мирового океана. Но, несмотря на некоторые отклонения, перепра-
вы в районе м. Фонарь, Ак-Бурун и Камыш-Бурун, видимо, существовали. При этом 
глубина Керченского пролива в настоящее время достигает 18 м. Хотя и в древности 
она была достаточно большой, чтобы исключить возможность коммуникации иным 
способом, кроме как по льду (или на лодках и кораблях).

Такие же и даже более сложные и интенсивные процессы происходили и в 
районе современной поймы Кубани. С одной стороны происходило столкновение 
течений между Азовским и Черным морями, с другой стороны эти течения стал-
кивались с мощными выносами Кубани. Видимо, наиболее ранние аккумулятив-
ные  образования появились в устьях рек Анапка и Гостагайка, в результате чего 
сформировалась Анапская Пересыпь, включающая Джеметинскую и Витязевскую 
косы вплоть до Благовещенского останца. Возможно, чуть позднее формируется 
пересыпь, соединяющая Благовещенский останец (и остров Марии Магдалины) с 
Таманским полуостровом9. В  то же время в той или иной мере параллельно фор-
мируются и внутренние томболо, соединяющие Благовещенский останец с матери-
ком – между современной станицей Благовещенской и пос. Суворово-Черкесским 
на юге и косой Голенькой на севере.  В периоды, когда коса между Благовещенским 
останцом и полуостровом Веселовка (Янтарь) размывалась или прорывалась, 
неизбежно должны были формироваться переймы между горой Гирланная на 
Таманском полуострове и Уташской Балкой, а также мысом восточнее х. Белый 
и Джигинкой. При изменениях водного режима и подъемов уровня моря одни пе-
реймы могли отмирать, а другие – наоборот формироваться. Аналогичная ситуация 
должна была происходить и с северной стороны Таманского полуострова между 
островом Голубицкий, Темрюкско-Курчанской грядой и пос. Пересыпь. А в перио-
ды, когда воды Азовского моря поступали в Ахтанизовский лиман, переймы долж-
ны были формироваться на участке между Темрюком – Южным склоном с одной 
стороны и урочищем Дубовый Рынок – Стрелка с другой.

9  В древности эти косы и пересыпи имели несколько другое положение, находились чуть «мористее». 
Однако это тема совершенно отдельных исследований.
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Однако в отличие от Керченского пролива, глубины в палеолимане, нахо-

дившемся на месте нынешней поймы р. Кубань, были значительно меньше, в 
результате чего переймы, пересыпи и косы могли формировать практически 
сплошной сухопутный путь с небольшими и неглубокими разрывами-гирлами, 
через которые воды Кубани имели сток в море. Такую картину мы видим сей-
час в районе современного Пересыпного гирла Кубани, которое легко перей-
ти вброд. Аналогичную картину описывает и академик Петр Симон Паллас, 
который в 1794 году посетил Таманский полуостров и описал в том числе и 
Бугазскую косу. «Южный Кубанский лиман – самый большой из всех, куда впа-
дает главный рукав реки Кубани, изливается в Черное море маленьким прото-
ком, проходимым вброд, называемым Бугас, находящимся между двумя узкими 
косами; от него с западной стороны есть отдельный залив…Пикет Бугас нахо-
дится приблизительно в восемнадцати верстах от Тамани. Узкая и низкая коса, 
идущая к юго-востоку на протяжении менее версты, соединяется своим концом 
с другой, еще более узкой, но в шесть раз более длинной, лежащей напротив, на 
турецкой стороне, и сопровождается еще третьей внутри лимана, оканчиваю-
щейся маленьким островом около русского берега. Две первые косы, на концах 
которых находится с одной стороны русский, с другой – турецкий пост, имеют 
едва сто саженей ширины между собою, где вытекает Кубанский лиман в море. 
При взятии Анапы кавалерия Крымского вспомогательного корпуса переходила 
вброд с одного мыса на другой» (Паллас, 1999).

Как мы видим, ситуация в районе переправ через Керченский пролив и че-
рез Кубанский палеолиман заметно отличалась. Переправа через Керченский 
пролив была возможна в короткие промежутки времени нерегулярно зимой по 
льду, а в остальное время для форсирования пролива –  лодками или корабля-
ми. При этом необходимо учитывать довольно сильные течения в проливе, что 
усложняло водную переправу. 

Иная ситуация в районе Кубанского палеолимана. Помимо зимней пере-
правы по льду, здесь были возможны и переправы в другие времена года по 
косам, пересыпям и переймам. Иначе говоря, коммуникация между Анапским 
и Таманским берегами была круглогодичной и возможной для перекочевок. И 
данные археологии нам это подтверждают. Связи между Крымским и Таманским 
берегами с эпохи раннего бронзового века и до VI в. до н.э. (до появления гре-
ков) хотя и прослеживаются, но носят нерегулярный характер. И совсем другая 
картина в юго-восточном направлении. В эпоху раннего бронзового века мы 
видим регулярные контакты и переселение на Таманский полуостров жителей 
Анапского региона – носителей майкопской культуры (Кореневский, Юдин, 
2019. С. 60 – 69). Уже в этот период формируются пути южного направления 
– от переправ в сторону косы Тузла. Не исключено, что уже в это время суще-
ствовал путь через Бугазскую косу, но, если исходить из картографирования па-
мятников этого времени, то более вероятно, что существовали переймы между 
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х. Белый и пос. Джигинка10 и Уташ – г. Гирляная11. И именно с юга они проника-
ют и на северную часть Таманского полуострова (Фанталовский полуостров). Еще 
более яркую картину мы видим позднее. Но в это время уже явно существовали пути и 
связанные с ними дороги, пересекающие Таманский полуостров и на севере и на юге.

Какие же выводы мы можем сделать из полученной картины? Прежде всего, 
мы должны констатировать, что для периода раннего и среднего бронзового века  
Таманский полуостров заселялся в основном с юга и юго-востока, с территории 
Анапского региона. В период среднего бронзового века, вероятно,  шло заселе-
ние так же с востока, с территории правобережья Кубани. В то же самое время 
ни переселений с Таманского полуострова на запад, через Керченский пролив в 
Восточный Крым, ни наоборот из Крыма на Тамань мы надежно зафиксировать 
не можем. То есть какие-то контакты, видимо, были, но серьезного значения они 
не имели. Это позволяет предположить, что, несмотря на одинаковую ширину 
водного пространства, отделяющего Таманский полуостров с запада (Керченский 
пролив) и с востока (т.н. «Кубанский Боспор» или Кубанский палеолиман), 
Керченский пролив являлся более серьезной преградой для коммуникаций, не-
жели Кубанский палеолиман. Объяснение этому, на наш взгляд, только в одном: 
если связь с керченской стороной была возможна только зимой по льду, нерегу-
лярно, и в первую очередь в северной части, то коммуникации между Таманским 
полуостровом и нижним Прикубаньем были возможны также и в весенне-осен-
ний период по косам, пересыпям и переймам. 

Несколько другая ситуация в период позднего бронзового века. В этот период, 
по археологическим данным, мы фиксируем проникновение групп оседлого насе-
ления с запада, через территорию Крыма, и видим весьма незначительные следы 
миграций с востока. Более того, мы можем утверждать и о движении населения 
с территории Тамани в юго-восточном направлении. Это можно объяснить тем, 
что для оседлого населения были неактуальны постоянные перекочевки туда и 
обратно, для них вполне были возможны переходы на Таманский полуостров в 
зимний период по льду с последующим освоением и расселением на свободной 
территории. Однако это позволяет предполагать, что на момент их появления на 
Таманском полуострове местного кочевого населения там либо было мало, либо 
новое население его смогло вытеснить. Вновь меняется ситуация в начале же-
лезного века и особенно накануне греческой колонизации. Мы наоборот можем 
предположить довольно активное проникновение населения с востока, особенно в 

10 В пользу этого говорят также отдельные находки майкопского времени, сделанные на пос. Белый 
юго-восточный (раскопки А.А. Козорезова), и исследования кургана этого времени, проведенные там 
же А.Б. Белинским. Пользуясь случаем, благодарим авторов за возможность ознакомиться с неопубли-
кованными материалами.

11 Именно на этой дороге расположены пос. Балка Капустина, курганные группы №4960, 4960Б, 4962 
и курган №4961  (раскопки Яцюка Д.А.).
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северной части полуострова. Новое население довольно близко протомеотскому на-
селению Прикубанья и во многом отличается от синдского населения Анапского ре-
гиона. В то же время в южной части Тамани формируется группа населения, близкая 
синдскому, но во многом отличная от протомеотского (Иванов, Сударев, 2013, 2014, 
2018). Особенно ярко это проявляется уже в ранний период освоения греками полу-
острова. В этот период мы видим два сильно отличающихся микрорегиона. 

В Северной части Таманского полуострова у косы Чушка раскопано поселение, 
которое существовало с эпохи позднего бронзового века и вплоть до начала V в. 
до н.э. (Сударев, Соловьев, Шаров, 2018) Если материальные остатки с поселения 
позднего бронзового и раннего железного века аналогичны тому, что мы видим и на 
остальной части полуострова, то материалы из комплексов VI – V вв. до н.э. настоль-
ко близки прото и раннемеотским материалам Прикубанья, что это позволило ряду 
исследователей предполагать, что перед нами два разных поселения с полностью 
сменившимся населением. Отличная ситуация в юго-западной части Таманского 
региона, в районе поселений Волна-1, Артющенко, у м. Тузла. Там также накану-
не греческой колонизации чувствуются восточные влияния, однако комплексы VI – 
IVвв. до н.э. демонстрируют нам культуру населения, близкую той, что мы видим в 
Анапском районе (см., например, Мимоход и др., 2019, Sudarev et al., 2021). Более 
того, мы можем довольно уверенно говорить о влиянии традиций изготовления ке-
рамики местного населения юго-западной части Анапского района на традиции юго-
западной части Таманского полуострова (Клемешова, 2021. С. 103, рис. 4). Если мы 
посмотрим на карту Таманского полуострова, то мы можем понять, как шли проник-
новения новых групп населения в этот период (рис. 1). 

На территорию юго-западной части Таманского полуострова, из Синдики, основ-
ной переход в это время, безусловно, был по Благовещенской косе и далее по полу-
острову, на котором расположен поселок Веселовка, в сторону косы Тузла и Южной 
переправы и в сторону Гермонассы. На всех ответвлениях этой дороги известны как 
поселения эпохи финальной бронзы и раннего железа, так и крупные античные посе-
ления. В наиболее узком месте этого полуострова, между лиманами Цокур и озером 
Соленое (Бугазское), расположен хорошо сохранившийся ров и вал длиной около 
1,7 км. Этот ров и вал имел в первую очередь не оборонительное значение (в силу 
слабой возможности его оборонять на всем протяжении), а служил серьезным пре-
пятствием для перекочевок. Возможность его преодоления была в северной части у 
крупного укрепленного поселения Вышестеблиевская-1. 

Также, безусловно, продолжали оставаться актуальными и пути перехода в 
районе Джигинка-Белый и в меньшем масштабе – Уташ-г. Гирляная12.

12 Переход Белый-Джигинка, судя по имеющимся археологическим данным,  активно использовался 
от эпохи бронзы вплоть до средневекового времени. Следует отметить, что согласно новейшим  иссле-
дованиям в районе этого перехода выявлены не только следы поселения, временных стоянок и погребе-
ний эпохи позднего бронзового и раннего железного века (раскопки Козорезова А.А., Соколова П.М. и 
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Таким образом, мы видим, что система дорог и система расселения на Таманском 

полуострове уже с третьего тысячелетия до н.э. являлась составной частью анало-
гичной системы Нижнего Прикубанья и Анапского региона, но в то же время отлича-
лась от Восточного Крыма. Наличие круглогодичных переходов через древнюю ла-
гуну, располагавшуюся на месте нынешней поймы Кубани, позволяет снять вопрос о 
нахождении на этом участке поймы пролива-дублера Керченского (т.н. «Кубанского» 
или «Синдского» Боспора). Однако уже в это время формируются пути в сторону 
двух основных переправ через Керченский пролив – Северной, в районе косы Чушка, 
и Южной, в районе косы Тузла. Видимо, по этим направлениям была возможна ком-
муникация между Таманским полуостровом и Крымом. Сильные различия между 
двумя этими регионами, при наличии следов контактов между ними, говорят в поль-
зу того, что Керченский пролив не являлся непреодолимым, но в то же время являлся 
серьезным препятствием для того, чтобы эти два района стали единой системой. Это 
говорит о том, что контакты были, но нерегулярные, в основном в зимний период по 
льду. Так как лед в Керченском проливе быстрее устанавливается и более стабилен 
в Северной части, то, возможно, Северная переправа на определенном этапе имела 
большее значение.

Ситуация несколько меняется после появления греков, что, видимо, связано с 
наличием у последних технических средств для водной переправы. С этого вре-
мени основным путем из Азиатского Боспора на Европейский становится Южная 
переправа в районе косы Тузла. Более того, путь от косы Тузла в сторону Синдики 
является продолжением дороги, начинающейся в Крыму и у Пантикапея, столицы 
Боспорского государства. Вдоль этой дороги на Керченском полуострове располо-
жен самый элитный курганный некрополь Боспора. И продолжение этого некрополя 
мы видим и на таманской стороне. Более того, и на территории Анапского региона, 
вплоть до границ Боспора, продолжение этого некрополя в виде элитных курганов и 
курганных групп. Следует отметить, что в древности курганы служили своего рода 
указателями на древних путях. Они показывали границы расселения тех или иных 
групп, маркировали  границы и политическую принадлежность территорий.

В связи с вышесказанным отметим еще одну деталь. Ни один из авторов не го-
ворит нам о наличии обширного Кизилташского (Палеокубанского) лимана между 
Горгиппией и Корокондамой (городище у м. Тузла), и при этом большинство описы-
вает Корокондамитское озеро (совр. Таманский залив). А Кизилташский лиман (или 

Магиря-Кирсановой А.П.), поселения античного времени с материалами  VI – IV вв. до н.э. (раскопки 
Матаева В.В.), но и следы некрополя с характерными для некрополей круга фанагорийских погребаль-
ных конструкций и наборами (раскопки А.П. Магиря-Кирсановой), что говорит о важности этого пункта 
для торговли в VI – IV вв. до н.э. (см. Сударев, 2017. С. 525 – 535). Что касается  перехода между Уташ-
ским городищем и г. Гирляная, то,  судя по имеющимся на этой дороге памятникам,  он использовался 
в эпоху позднего бронзового  века (раскопки Сергеевой О. В.), однако его использование в античное 
время пока под вопросом.  Пользуясь случаем, хочу поблагодарить авторов раскопок за возможность 
ознакомиться с неопубликованными материалами.
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так называемый «Кубанский Боспор», или даже лагуна на месте поймы Кубани) явно 
были не меньше, а больше, чем Таманский залив в античное время. И для путешествен-
ника, плывущего из Черного в Азовское море (из Понта в Меотиду) или наоборот, это 
должен был быть важный ориентир. А описания – лоции в первую очередь и должны 
были помочь путешественнику на корабле сориентироваться на местности. Однако 
это противоречие пропадает, если предположить, что мореплаватель с борта судна 
видел полосу берега, включавшего Анапскую Пересыпь с Благовещенским останцом 
и примыкающими косами – Бугазской с севера и Витязевской с юга. Такая трактов-
ка источника косвенно подтверждается и еще одним автором. Древнегреческий поэт 
Гиппонакт Эфесский жил во второй половине VI в. до н.э. Будучи изгнан из Эфеса, 
он перебрался  в город Клазомены (город, находящийся по соседству с г. Теос, ме-
трополией Фанагории) и вел там нищенскую жизнь «шута и балагура», оставив нам 
в наследство большое количество весьма фривольных отрывков, в которых смачные 
ругательства соседствуют с откровенным натурализмом. В его выражениях встреча-
ется эвфимизм «синдская расселина (щелка)», означающий «женский срам». По мне-
нию ряда исследователей, за этим словосочетанием скрывается реальный топоним, 
или, скорее, намек на него. С этой «Σινδικόν διάσφαγμα» связывали и северную часть 
Боспора Киммерийского у косы Чушка и русло Кубани и даже тот самый «Боспор 
Кубанский» (Dan et al., 2020., см.также Тохтасьев, 2002). Однако, на наш взгляд, все 
может объясняться проще: узкое и мелководное гирло в Бугазской косе (аналогичное 
описанному П.С.Палласом), через который Кубань лениво выносила в Понт через 
мелководный, вонючий, заросший камышом13 и кишащий комарами лиман свои не-
чистые, наполненные лёсом и илами мутные воды, значительно больше подходит для 
рождения эвфемизма «синдская (варварская) щелка», чем устье Керченского пролива, 
русло реки или пролив-дублер Боспора (см. также Тохтасьев, 2002).

Подведем итоги. Картографирование древних путей, дорог, а также курганов, по-
селений, некрополей, рвов, валов, кладов вкупе с результатами уже проведенных рас-
копок и исследований позволяет нам понять не только значение тех или иных путей 
в разное время, но и причины появления, возвышения или, наоборот, запустения тех 
или иных поселений в различные исторические периоды (см., например, Сударев, 
2017). Важным моментом является также картографирование и учет природных ре-
сурсов, таких как наличие плодородных почв, пригодных для земледелия или ското-
водства, наличие пресной воды, полезных ископаемых (железа, соли, глины, камня, 
древесины и т.д.). Немаловажную роль играют и водные ресурсы – наличие удоб-
ных бухт, для стоянки кораблей и наличие в море, реках и лиманах промысловой 
рыбы. Большое значение имеют данные палеогеографии, реконструкции древнего 

13 Следует отметить, применяя в качестве топонима «Σινδικόν διάσφαγμα», многие современные иссле-
дователи древней географии забывают, что это выражение употреблялось вместе с «Κοραξικὸν λῶπος» 
(Кораксийская накидка), – эвфемизм, обозначающий волосяной покров «синдской щелки», коим вполне 
могут быть заросли камыша, обрамляющие эту протоку (Мусбахова, 2014. С. 681– 682).
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ландшафта, данные палеоклиматологии. Наличие тех или иных «маркеров», таких 
как курганы, некрополи, святилища, позволяет говорить о границах племенной, по-
селенческой, полисной или государственной (в зависимости от времени, территории 
и статуса) структуры.  Обобщение всех этих данных в сопоставлении с общими за-
кономерностями расселения древнего населения в те или иные периоды помогает не 
только лучше понять хозяйственный уклад и систему хозяйствования того или иного 
поселения, но и прогнозировать наиболее перспективные места для поиска новых, 
неизвестных ранее поселений, некрополей, святилищ или предположить наличие 
несохранившихся (распаханных или снесенных) курганов.

Работа выполнена в рамках участия одного из авторов в программе 
«Палеогеографические реконструкции природных геосистем в условиях изменения 
климата и уровня моря среды и прогноз их развития».
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Резюме
Картографирование древних путей, дорог в контексте поселенческой ситуации позволяет 

нам понять не только значение тех или иных путей в разное время, но и причины появления, 
возвышения или, наоборот, запустения в различные исторические периоды. Важным момен-
том является также картографирование и учет природных условий, таких как наличие пло-
дородных почв, пригодных для земледелия или скотоводства, наличие пресной воды, а также 
наличие удобных бухт для стоянки кораблей. 

Обобщение всех этих данных в сопоставлении с общими закономерностями расселе-
ния древнего населения в те или иные периоды помогает не только лучше понять систему 
хозяйствования того или иного поселения, но и прогнозировать наиболее перспективные 
места для поиска новых, неизвестных ранее поселений, некрополей, святилищ или пред-
положить наличие несохранившихся (распаханных или снесенных) курганов.

Ключевые слова: Азиатский Боспор, Таманский полуостров,  дороги, система расселе-
ния, грунтовые могильники,  курганы.  

summary
Mapping ancient paths and roads in the context of the settlement situation allows us to understand 

not only the meaning of certain paths at different times, but also the reasons for their appearance, 
rise, or vice versa, desolation in different historical periods. An important point is also mapping and 

6   БИ-XLIV
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taking into account natural conditions, such as the presence of fertile soils suitable for agriculture 
or cattle breeding, the presence of fresh water, as well as the presence of convenient bays for ships.

the generalization of all these data in comparison with the general patterns of the settlement 
of the ancient population in certain periods helps us not only to understand the economic system 
of a particular settlement better. It also helps to predict the most promising places to search for 
new, previously unknown settlements, necropolises, sanctuaries, or to suggest the presence of 
unpreserved (plowed or demolished) mounds.

Key words: Asian Bosporus, the taman Peninsula, roads, settlement system, ground burials, 
mounds.
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Рис.1. Система дорог Таманского полуострова.

Рис.2.  На различных участках между  дорогами были промежуточные дороги, ко-
торые их соединяли. Обе эти дороги также возникли в эпоху бронзы.
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Рис.3. Дороги могут идти прямо, огибать какие-то естественные преграды, возвышенности. 
На каких-то участках они пересекаются, образуя перекрестки.

Рис. 4. Примеры дорог, ведущих  к переправам через пойму и русло старой Кубани.
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Рис. 5. Система дорог в окрестностях Фанагорийского городиша.

Рис. 6.  Южное  направление состоит из нескольких дорог, наиболее значитель-
ной из которых, несомненно, является центральная.


