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Введение 

Боспорское царство — крупнейшее греческое государственное 
образование на территории Северного Причерноморья, располагающееся по 
обоим берегам Боспора Киммерийского (рис.1). Государство занимало 
обширную территорию Восточного Крыма, включая Феодосию, весь 
Керченский полуостров, Таманский полуостров и примыкающие к нему 
территории, вплоть до предгорий Северного Кавказа. Оно возникло в ходе 
Великой греческой колонизации. Переселенцев из Греции влекли 
плодородные земли. Знакомство с местным населением прошло мирным 
путем. Народы начали оказывать влияние друг на друга. И результатом 
взаимовлияния народов стало появление Боспорского царства. Его 
образование происходит в 480 г. до н. э., распад приходится на 70-е г. IV в. н. 
э. Боспорская цивилизация оставила огромный след в исторической науке. Ее 
изучение интересовало и продолжает интересовать археологов России и 
Украины.  

Мирмекий - небольшой боспорский город, основанный во второй 
четверти VI века до н.э. на берегу Боспора Киммерийского (Керченского 
пролива) в 4 км к северо-востоку от Пантикапея. В настоящее время это 
территория т.н. Карантинного мыса, находящегося в черте города Керчь (рис. 
2). Местоположение Мирмекия достаточно уверенно локализуется благодаря 
сведениям античных письменных источников. Городище упоминается у 
Псевдо-Скимна, Страбона, в перипле Псевдо-Арриана, а также в более 
поздних сочинениях римских и византийских авторов. Название города 
происходит от древнегреческого слова µύρµηξ, что означает «муравей», 
«подводный риф». Исследование городища имеет длительную историю. 
Итоги раскопок опубликованы в различных статьях и монографиях 
(Гайдукевич, 1941; Гайдукевич, Леви, Прушевская, 1941; Гайдукевич, 1952; 
Гайдукевич, 1959; Гайдукевич, 1987; Виноградов Ю.А., 1992; Виноградов Ю. 
А., Бутягин, 2006). На сегодняшний день городище Мирмекий является 
одним из наиболее хорошо изученных античных городов европейского 
Боспора. 

Тем не менее, в силу ряда причин, некрополь Мирмекия недостаточно 
изучен. Его исследование началось еще в 19 веке (А.Е. Люценко, В.В. 
Шкорпил и др.). Однако методы проведения работ имели ряд недостатков, 
одним из которых являлась приблизительная топографическая фиксация 
открытых памятников, что служило препятствием для их изучения.  В 
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последующие годы, начиная с 30-х гг, работы сопровождались более четким 
описанием устройства погребальных сооружений и более точной 
топографией. Но специальных раскопок с целью изучения территории 
некрополя не осуществлялось. Раскопки велись случайным образом. На 
сегодняшний день обобщенных работ о некрополе Миремкия не существует, 
информация о нем разрознена и требует дальнейшего изучения. 

Основной целью работы является систематизация и анализ всех 
опубликованных данных об античном некрополе Мирмекия, определение его 
топографии и выделение хронологических рамок. 

В данной работе поставлены следующие задачи: 

• во-первых, собрать все опубликованные данные о раскопках 
античного некрополя Мирмекия, проанализировать их;  

• во-вторых, выделить участки некрополя, нанести на карту; 

• в-третьих, определить хронологические рамки; 

• в завершении, выявить особенности и различия; 
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Глава 1. История изучения некрополя Мирмекия. 

Современной науке античное городище Мирмекий стало известно с 
первой половиной 19 в., когда, благодаря активному развитию русской 
картографии, возрос интерес к созданию археологических карт 
северопричерноморского побережья и были сделаны попытки соотнести 
сведения античных авторов с конкретными регионами и руинами древних 
городов [Чистов, 2009].  

С начала археологического изучения Керченского полуострова, т. е. с 
20-х годов 19 века, Мирмекий и отождествлялся с остатками древнего 
поселения, расположенного у Карантинного мыса (рис.2), получившего свое 
название от построенного в этом районе в конце 20 – начале 30-х годов ХIХ 
века так называемого Нового карантина [Гайдукевич, 1941, С.98]. 

Одним из первых исследователей, правильно определивших 
местоположение древнего Мирмекия, стал И. М. Муравьев-Апостол: «В 
четырех верстах на восток от Керчи я нашел развалины весьма древние на 
небольшом мысе, образующем бухту, к югу обращенную. Здесь полагать надо 
стоял Мирмикион, городок, о коем упоминает Страбон и ставит его в 20 
стадиях от Пантикапея» [Муравьев-Апостол, 1823, С. 311]. 

В 1820 г. П. Дюбрюкс составил ценное описание следов Мирмекия на 
Карантинном мысу, которые были хорошо заметны на поверхности в его 
время. В этом же году им, совместно с И. А. Стемпковским, был снят первый 
топографический план городища. Вероятно, на основе дюбрюксковского 
плана Бларамбергом был составлен «приблизительный план древнего 
Мирмикиона», изданный в 40-х гг. прошлого столетия (рис.3). Он отмечает: 
«Развалины, видимые ныне в расстоянии 4 верст от Керчи, или 20 стадий от 
древней Пантекапеи, сообразно с измерением, так верно предполагаемым 
Страбоном, принадлежит бесспорно древнему Мирмикиону, на погребальных 
местах которого устроили новый карантин и где открыли недавно множество 
древних вещей, глиняных, золотых и бронзовых» [Гайдукевич, 1941, С.100]. 

В 1834 г. на северной оконечности Керченской бухты на территории 
городища Мирмекий матросы из стражи карантина при установке флагштога 
на вершине скального выступа случайно обнаружили вырубленную в скале 
гробницу. На место находки прибыл директор Керченского музея древностей 
А. Б. Ашик. Он выяснил, что гробница была ограблена, но в ней находились 
два саркофага – один большой, богато украшенный рельефами, а второй 
сравнительно небольшой, отделанный весьма скромно. По этому поводу 
Ашик писал: «На месте, называемом Змеиным городком, т. е. на выдающемся 

  5



в море каменном мысе, вблизи которого заметны некоторые развалины 
древнего Мирмекиона и где теперь устроен Керченский карантин, уцелело 
основание круглообразного здания , состоящего из огромных 
многоугольников, принадлежащих к разряду циклопических. В 1834 г. при 
перенесенки флагштока в Керченском карантине с прежнего места на 
упомянутый мыс случайно найдены куски мрамора. Я стал производить 
разыскания в том же самом месте, следствием чего было открытие 
прекрасного, из паросского мрамора, саркофага, отличающегося высшим 
изяществом резца; здесь же отыскан и другой мраморный саркофаг без 
всяких особенных украшений» [Ашик, 1849, С.41] 

Открытие саркофагов позволило Ашику дать новую интерпретацию 
уцелевшей на Карантином мысу монументальной древней кладки: 
«Некоторые ученые путешественники почитали эти замечательные 
развалины остатками башни акрополиса города Мирмикиона; но сделанное 
здесь открытие двух мраморных саркофагов должно, кажется, уничтожить 
подобное предположение. С большей вероятностью можно принять эти 
развалины за надгробный памятник» [Ашик, 1849, С.41]. 

Существование данного строения, впрочем, как и открытие двух 
склепов с мраморными саркофагами считались на протяжении долгого 
времени единственными археологическими памятниками, связанными с 
городищем Мирмекий [Гайдукевич, 1941, С. 100].  

В том же 1834 А. Б. Ашиком в районе Карантинного шоссе под Керчью 
было открыто сложенное из каменных плит погребение воина. Исследованию 
памятника были посвящены работы Спасского и Ростовцева [Спасский, 1846, 
С. 132-134; Ростовцев, 1925, С. 205 - 206] В 2001 году, систематизировав и 
изучив все материалы о погребении, Ю. А. Виноградов выпускает статью, где 
более детально анализирует и интерпретирует данный памятник 
[Виноградов, 2001, С.43]. 

Со 2 сентября по 13 октября 1874 г. директор Керченского музея А. Е. 
Люценко изучил «12 полуразрытых, разной величины курганов..., 
находящихся по левую сторону дороги, ведущей из Керчи в Еникале, близ 
садов Калафати и Деспотули и в некотором расстоянии от карантина». В ходе 
исследования курганов были обнаружены склепы с уступчатыми 
перекрытиями. Люценко писал: «Раскопки эти сопровождались открытием с 
западной стороны одного из ... курганов, средней величины, находящегося 
близ села Калафати, небольшого склепа, длиною 37г арш. (=2.48 м), 
шириною 2 арш. (= 1.42 м) и вышиною внутри 27г арш. ( = 1.77 м), 
сложенного в углублении материка из тесаных плит известкового камня, 
наподобие обыкновенных каменных гробниц с тою разницею, что два 
верхних ряда плит, лежащих выше уровня материка на продольных стенах 
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этого склепа, выдаются внутрь его каждый на 3 вершка ( = 13.3 см), образуя с 
положенными на них горизонтальными тремя плитами крыши род свода 
призматической формы, замкнутого наглухо с восточной стороны его одною 
вертикальною плитою, а с западной, т. е. со стороны входа, — одною 
приставною к нему плитою. В склепе этом, имевшем каменный пол, стояли 
рядом три деревянных гроба самой простой конструкции, без резьбы и 
других украшений, с лежавшими в каждом из них головой на восток 
полуистлевшим остовом, при костях которых, кроме испорченных окисью 
медных пряжек, застежек и т. п., ничего не найдено. Впрочем, каменный пол 
его оказался в одном месте проломанным и заваленным разным мусором, 
черепками битой посуды и человеческими костями, при расследовании 
которых найдены 3 большие, хорошо сохранившиеся кедровые шишки. 
Очевидно, что этот довольно красивый склеп заключал в себе когда-то другой 
остов, который был замещен впоследствии вышеупомянутыми покойниками, 
чему служит некоторым подтверждением входная плита, приставленная к 
склепу не совсем плотно». 

Неподалеку от первого кургана (к северо-западу) Люценко открыл 
двойной склеп, впущенный в материк. В отчете он сообщает: «Он имел две 
камеры с призматическими сводами, из которых одна, с западной стороны, 
заключала в себе два ряда выпускных плит, а другая, с восточной — три. 
Внутренние размеры этих камер были следующие: западной — длина и 
ширина 2 арш. 10 вершк. (= 1.86 м), вышина 2 арш. 9 вершк. (= 1.82 м); 
восточной — 4 арш. (= 2.84 м), ширина 2 арш. 10 вершк. (= 1.86 м), вышина 2 
арш. 9 вершк. (=1.82 м). Пол — материковый; вход в склеп, устроенный с 
западной стороны его, шириною и вышиною 1 1/2 арш. (= 1.06 м), был 
заложен плитою вышиною 2 арш. (= 1.42 м), шириною 1 3/4 арш. (= 1.24 м). 
Вход из первой камеры во вто рую, между простенками, шириною 10 вершк. 
(=44 см) и толщиною 4 вершка (= 17.6 см) — открытый, шириною 1 3/8 арш. 
(= 0.98 м), вышиною 1 3/4 арш. (= 1.24 м). В камерах оказалось 5 остовов, 
лежавших в полуистлевших деревянных гробах, головами на восток. При 
костяках, кроме 3 ламп из обожженной глины с простыми узорами, 1 
стеклянного обыкновенной формы флакона, 3 таких же слезниц, 4 бронзовых 
пряжек, нескольких бус и 7 медных испорченных окисью монет, ничего 
замечательного не найдено. Только в одном месте восточной камеры было 
замечено небольшое углубление в материке, заваленное разным мусором, 
черепками битой посуды и человеческими костями, сложенными в кучу, при 
расследовании которой отысканы в ней: 1 золотой перстень с вертящимся на 
оси сердоликом. . ., на плоской стороне которого вырезан вглубь кентавр с 
палицею в правой руке, 1 золотая конической формы подвеска филигранной 
работы, 1 такая же буса и 1 несколько поврежденный амулет из аметиста 
фиолетового цвета, представляющий лягушку или жабу». 
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Подобный склеп был обнаружен в третьем кургане. Погребальная 
конструкция располагалась неподалеку от кургана и состояла из двух 
смежных камер с уступчатыми перекрытиями. В своем отчете Люценко 
отмечает, что «склеп этот почти одинаковых размеров конструкции с 
предыдущими». Обе его камеры были усыпаны обломками плит от 
разрушенного каменного пола [Гайдукевич, 1981, С.94-96]. 

В 1883 году директор Керченского музея древностей Ф. И. Гросс 
приступил к раскопкам «сплошной могильной насыпи» в окрестностях 
Мирмекия за Карантинной слободкой, где выявил остатки нескольких 
погребений [ОАК, 1882-1888, С. XLIII] 

В 1885 году работы возобновились: «…исследование могильной 
насыпи за карантинною слободкой обнаружило несколько ограбленных 
каменных гробниц, остатки разоренного склепа и земляную могилу, в 
которой лежал человеческий остов. При нем отысканы ожерелье из 
разноцветных бус, глиняный сосуд и медная пантикапейская монета». Здесь 
же было предпринято изучение боковых частей одного из курганов, где были 
обнаружены остатки тризны и скопление осколков белого мрамора. При 
дальнейшем исследовании был выявлен каменный склеп с дромосом и 7 
земляных гробниц. В другом близлежащем кургане были открыты две 
разграбленные гробницы. [ОАК, 1882-1888, С.LXXXVII]. 

В частности, в том же году во время исследования береговой линии за 
Карантинной слободкой был выявлен обширный участок некрополя (рис.4). 
Всего в грунтовом могильнике и двух курганах открыто 36 погребений [ОАК, 
1882-1888, С.LXXXVIII – LXXXIX]. 

В 1886 году Ф. И. Гросс продолжил исследование кургана за оградой 
Нового Карантина: «от бывшего в нем каменного склепа сохранились 
незначительные остатки стены; в боковых же частях кургана открыто 6 
каменных и две земляные гробницы, в которых, при остовах, найдены 
ожерелье из разных бус, три глиняных кувшинчика, две медные боспорские 
монеты, железный нож, две бронзовые серьги, пара бронзовых браслетов, 
каменая плитка, два лекифа и бронзовое зеркало. В насыпи, перед 
разоренным склепом, найдено несколько терракотовых статуэток и сильно 
поврежденный бюст из мягкого известняка. Кроме того, в насыпи этого 
кургана открыты 34 поздние гробницы, в которых найдены три медных 
кольца, три пары серебряных и две пары медных серег, 18 медных пуговок, 8 
медных погремушек, серебряный перстень с бирюзой, ожерелье из 
разноцветных бус, медный колокольчик и золотое кольцо» [ОАК, 1882-1888, 
С. CII].  
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При доследовании «сплошной могильной насыпи» было открыто 15 
земляных гробниц, в которых оказались «три ожерелья из разноцветных бус, 
три медных монеты, три лекифа, три бронзовых зеркала, глиняный 
кувшинчик, наконечник железного копья, два глиняных покрытых черною 
поливой блюдечка, три бронзовые стрелы, золотой наконечник из листового 
золота, шесть треугольников из листового золота от погребального венка и 
расписной флакон» [ОАК, 1891, С. CII]. 

В 1887 году Гросс обследовал 3 кургана «в конце карантинной 
слободки, за оградой Керченского Карантина». В одном из них была 
обнаружена каменная гробница, перекрытая тремя плитами. В насыпи того 
же кургана найдена известняковая надгробная плита с плохо сохранившимся 
барельефным изображением и совершенно испорченною греческой надпись, 
а также погребальная урна с остатками костей. В восточной части оказалась 
такая же ограбленная гробница.  

Второй из курганов оказался жертвенным местом для гробниц. Могил в 
нем найдено не было. Раскопки третьего кургана привели к открытию 
детской земляной гробницы [ОАК, 1891, С. CLXXI]. 

В 1888 г. в раскопах Ф. И. Гросса принимал участие А. А. Бобринский, 
оставивший весьма подробное описание нескольких могил. Раскопки велись 
у городищ Мирмекий и на Аджимушкайской улице. Всего было вскрыто 78 
погребений. В отчете ОАК пишется: «Гросс и Бобринский производили в 
Керчи раскопки могил на Аджимушкайской улице, и в урочище, 
принимаемом за древний Мермикион. В обеих местностях этих открыто 78 
землянных гробниц, из которых иные были перекрыты либо каменными 
плитами, либо черепицами. В числе этих 78 гробниц оказалось не более 48 не 
разоренных могил, в которых, при лежавших в них остовах, найдено более 80 
глиняных сосудов, частью покрытых черною поливою, в том числе 
желобчатая ваза, украшенная вокруг шеи желтой плющевой гирляндой, 
лекана, на крышке которой сохранилась следы акварельного рисунка, 
несколько флаконов и патер этрусского стиля, с черными фигурами по 
желтому полю, и лекиф с женскою головкою, пять маленьких аллабастров, 
три стеклянных флакона, костяной стакан и костяная коробочка; несколько 
бронзовых вещиц: зеркала, фибула, пряжки, кольцо, наконечники стрел и 
колокольчики; железный наконечник копья, мечи, ножи и пластинка в виде 
новолунья; ожерелья из сердоликовых, халцедоновых, стеклянных и других 
разноцветных бус; 6 золотых листков от погребального венка; костяной 
кружок от веретена; 6 медных боспорских монет; 2 точильных бруска и 2 
амфорные клейменные ручки» [ОАК, 1901, С. CCXV] 

В 1889 г. Гросс открыл несколько грунтовых могил на территории 
некрополя Мирмекия (в «сплошой могильная насыпи). Большинство из них 
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оказались разграбленными. В девяти уцелевших оказалось: в первой – 
этрусский флакон и три лекифа с пальметками; в другой – сетчатый лекиф; в 
третьей – бронзовая пряжка и точильный брусок; в четвертой – большая 
остродонная амфора; в пятой глиняный сосуд; в шестой – этрусский флакон с 
изображением женской фигуры; в седьмой – маленький глиняный кувшин; в 
восьмой – два лекифа, один желобчатый, другой с желтым пояском; в девятой 
– лекиф с пальметкой [ОАК, 1889, С. 9 - 10]. 

В августе и сентябре 1903 г. к раскопкам мирмекийского некрополя 
приступил Шкорпил В. В.  Эти работы были предприняты с целью спасения 
от разграбления кладоискателей. Судя по печатным отчетам в «Известиях 
Императорской археологической комиссии» было обнаружено около сотни 
погребений. Так, например, в 1903 г. исследовано на площади между 
карантинном и Керченским металлургическим заводом 46 погребальных 
сооружений (45 гробниц, 1 каменный склеп) [ИАК, вып.17, 1905, С.70-76]. В 
1906 году В. В. Шкорпил исследовал участок некрополя между Карантинной 
слободкой и Новым карантином, где в ходе раскопок было выявлено 73 
гробницы. Шкорпил определил приблизительное положение западной 
границы городища Мирмекия и дал общую характеристику могильника. 
[ИАК, вып. 30, 1909, С.78 - 96] 

Кроме того, в ходе раскопок 1906 г. Шкорпилом были открыты три 
подземные склепа [ИАК, вып. 30, 1909, С.83-90].  В том же 1906 году во 
время исследовательских работ на некрополе между Карантинной слободкой 
и Новым карантином была найдена надгробная плита с надписью 
«ΠασσφιλιϞάτος αύλητϙίς» («Пасафиликата флейтистка»). Данный 
эпиграфический памятник содержит указание на профессию погребенного и 
отнесен к IV в. до н. э [Гайдукевич, 1941, С.103] 

В послереволюционное время в 1934 г. раскопки осуществлялись 
Боспорской экспедицией ИИМК (затем ЛОИА) АН СССР под руководством 
В. Ф. Гайдукевича. Специальных работ с целью изучения некрополя не 
проводилось. Однако на участке «Б» при обследовании кладки северо-
западного угла башни было обнаружено два погребения периода поздней 
архаики [Гайдукевич, 1952, С.87] 

В том же 1934 году на холме Карантинного мыса экспедицией В. Ф. 
Гайдукевича были расчищены и изучены два вырубленные глубоко в скале 
склепа, где в 1834 г. были обнаружены два мраморных саркофага. Входы 
обоих камер направлены в один общий дромос, представляющий обширное 
четырехугольное пространство. Пол камер и дромоса находятся на одном 
уровне, глубина которого от поверхности холма достигает 5. 17 м. По словам 
Гайдукевича, сначала был вырублен дромос, потом склепы. Спуск в дромос 
располагался с юго-западной стороны, где в настоящее время видны остатки 
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новой каменной лестницы, устроенной, по всей видимости, на месте 
древнего ступенчатого спуска [Гайдукевич, 1941, С.104-105]. 

В 1938 году во время рытья траншей для фундамента здания детского 
сада, на расстоянии около ¾ км от городища Мирмекий была обнаружена 
сложенная из каменных плит могила. Погребение находилось несколько 
южнее шоссейной дороги, соединяющей Керчь с Еникале, напротив здания 
средней школы им. И. В. Сталина, расположенной по другую сторону дороги. 
В. Ф. Гайдукевич совместно с научным сотрудником Керченского 
археологического музея Н. П. Киворкунцевым прибыли в этот же день на 
место работ [Гайдукевич, 1952, С.106]. 

В августе – сентябре 1953 г. отряд Боспорской археологической 
экспедиции под руководством С. И. Капошиной приступил к раскопкам 
некрополя, обнаруженного при строительных работах завода им. С. М. 
Кирова в районе поселка им. Войкова [Капошина, 1959, С. 108].   

В 1974 – 1975 гг. в связи со строительными работами в районе поселка 
имени Войкова г. Керчи в сентябре 1974 г. значительный участок старой 
трассы, соединяющий город с поселком (Карантинное шоссе), подвергся 
вскрытию. При прокладке траншеи рабочие раскопали древнюю могилу. 
Дальнейшие работы на этом участке производились в присутствии 
сотрудников Керченского историко-археологического музея под руководством 
Н. В. Молевой и продолжались до февраля 1975 г. В результате раскопок 
было обнаружено 10 грунтовых захоронений, располагавшихся в западной 
(могилы 1 – 8) и восточной (могилы 9 – 10) частях раскопа [Молева, 1981, С.
73]. В последующие годы выходят две работы Н. В. Молевой, посвященные 
группе антропоморфных надгробий из некрополя Мирмекия [Молева Н.В., 
1977, с. 106-105; 1981, с.73-77]. 

В 1991 году во время земляных работ на ул. Московской Войковского 
района г. Керчи была найдена стела с эпитафией. Надпись была выброшена 
рабочими за борт траншеи. Б.И. Бабич, энтузиаст керченских древностей, 
обнаружил ее и сообщил о ней начальнику Мирмекийского отряда 
Боспорской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР Ю.А. 
Виноградову, а также руководству Керченского государственного историко-
культурного заповедника, в следствии чего она была отправлена на 
территорию Заповедника [Тохтасьев, 2006, С.72].   

В 2002 году в ходе работ Мирмекийской археологической экспедиции 
под руководством А. М. Бутягина в слое эллинистического времени было 
обнаружено детское погребение в родосской амфоре. [Отчет, 2002].  К тому 
же, несколько работ А. М. Бутягина посвящено архаическому некрополю 
[Бутягин А. М., 1999. с. 35 - 36; 2003, с. 58-63.] 
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Глава. 2. Топография античного некрополя Мирмекия. 

Изучение некрополя Мирмекия длится на протяжении двухсот лет. Тем 
не менее за все время работ топографическому принципу было уделено 
незначительное внимание. Дореволюционные раскопки имели существенный 
ряд недостатков , одним из которых являлась приблизительная 
топографическая фиксация, препятствующая изучению некрополя. В 
результате своих обширных работ, произведенных в 1906 г, В. В. Шкорпил 
сделал наиболее существенные выводы относительно топографии некрополя. 
Он определил приблизительное положение западной границы городища и дал 
общую характеристику могильника, расположенного между Новым 
карантином и Карантинною слободкой. К тому же, В. В. Шкорпил выяснил, 
что более древняя часть этого некрополя тянется над берегом бухты к югу от 
Карантинного шоссе, некрополь римского времени располагается на месте, 
прорезанном этим шоссе и к северу от него. Однако обширные и 
систематические раскопки Шкорпила не наносились им на план, и большой 
открытый материал не был использован для составления археологической 
карты. Послевоенные раскопки производились случайным образом 
(например, при рытье траншеи), не преследуя цель систематического 
изучения некрополя Мирмекия. 

Всякая попытка составления топографической карты мирмекийского 
некрополя не может претендовать на абсолютную точность. Во-первых, 
дореволюционные раскопки имеют лишь примерные топографические 
данные. Во-вторых, описание вещественного материала в отчетах 19 – 20 
века представляет собой сплошное перечисление предметов, что затрудняет 
датировку погребений. И наконец, значительная часть некрополя не 
подвергалась раскопкам и требует дальнейшего изучения. В силу этих 
причин статистические данные могут иметь приблизительный характер. 

2.1. Архаический некрополь Мирмекия 

Древнейший могильник, открытый Ф. И. Гроссом в 1885 г., 
располагался за Карантинной слободкой «на плоской возвышенности близ 
дороги в Еникале» (рис.5) [ОАК, 1882-1888, с. LXXXIX]. Этот район 
некрополя проходил недалеко от береговой линии в 1, 5 км к северо-востоку 
от городища (рис. 6). Погребения, обнаруженные на этом участке, были 
вырублены в скале и имели перекрытия в качестве двух-трех плит. В 1888 
году Ф. И. Гроссом совместно с А. А. Бобринским было вскрыто 78 
грунтовых могил у Мирмекия и на Аджимушкайской улице (рис. 7) [ОАК, 
1901, С. CCXV]. 

В 1934 г.  экспедиция В. Ф. Гайдукевича на участке «Б» при 
обследовании фундамента башни случайно обнаружила два 

  12



позднеархаческих погребения (рис. 8). Кладка фундамента северо-западного 
угла башни лежала непосредственно на каменных плитах, перекрывающих 
земляную могилу (рис. 9). По своему устройству это погребение 
представляло собой вырубленную в материке яму и перекрытую сверху 
массивными известняковыми плитами. От современной поверхности 
городища до плит могилы глубина 3 м. В могильной яме находился лежащий 
на спине мужской костяк, с вытянутыми вдоль туловища руками, 
обращенный головою на юго-восток. Несколько южнее была открыта вторая, 
аналогичная по своему устройству, могила, перекрытая тремя плитами и 
расположенная на 1 м глубже предыдущей (т. к. в этом месте наблюдается 
падение высоты склона) [Гайдукевич, 1952, С.87]. В более позднее время на 
этом месте строится оборонительная стена [Чистов, 2009]. 

В том же 1938 году к северу-востоку от городища несколько южнее 
шоссейной дороги соединяющей Керчь с Еникале, напротив здания средней 
школы им И.В. Сталина была открыта могила, сложенная из каменных плит 
(рис.10). Ее перекрытие так же состояло из плит. Погребение содержало два 
костяка плохой сохранности (детский скелет перекрывал скелет взрослого). 
Оба ориентированы головою на восток. Инвентарь погребения представлен 
чернофигурным лекифом, двух амфорами и оружием [Гайдукевич, 1952, С.
106]. Аналогичная по типу могила была обнаружена при раскопках В. В. 
Шкорпила в 1906 году. Каменный ящик располагался приблизительно в том 
же месте: справа от Карантинного шоссе (к северо-востоку от городища). В 
гробнице были заметны следы четырех костяков с ориентировкой на юго-
восток. На шее женского костяка найдены три бусины из синего стекла с 
белыми глазками. В ногах стояли два простых глиняных сосуда. Погребения 
датируются серединой V вв. до н. э [ИАК, 1909, С.] 

2.2 Некрополь классического (V - IV вв. до н. э) и эллинистического (IV – 
III вв. до н. э.) времени 

В 1903 году В. В. Шкорпил раскопал небольшой некрополь 
эллинистического времени недалеко от поселка им. Войкова (рис. 11). На 
этом участке между Новым Карантином и металлургическим заводом было 
раскопано 46 погребений, вырубленных в скале: 8 детских и 37 взрослых 
[ИАК, вып.17, 1905, С.70-76]. 

В 1906 году раскопкам подвергся участок некрополя между 
Карантинной слободкой и Новым Карантином (рис.9), расположенный вдоль 
Карантинного шоссе. Могильник был вытянут над берегом бухты с южной 
стороны от Карантинного шоссе. Основной тип погребения – грунтовые 
могилы, вырубленные в скале (34 могилы). Кроме того, было выявлено 7 
гробниц, сложенных из каменных плит. Плитовые гробницы здесь были 
детскими [ИАК, вып. 30, 1909, С.78 - 96]. 
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Обширный некрополь эллинистического времени был выявлен в районе 
поселка им. Войкова – в 7 км от Керчи (от горы Митридат) и в 2.10 км к юго-
востоку от Царского кургана (рис.13, 14). Раскопкам была подвержена 
территория протяжением с запада на восток – 215 м, с севера на юг – 75 м 
(рис.15). На этой площади была раскопана 91 могила. Все выявленные 
погребения вырублены в скале [Капошина, 1959, С. 108].   

В степи между Царским курганом и металлургическим заводом (им. 
Войкова) в 1889 году была найдена надгробная стела IV в. до н. э (в.1, 07, ш. 
0, 29 – 0, 32, т. 0, 10 – 0, 14) с надписью:  

Άχχάϛ 

 Άϑαφοίω  

Акк, сын Атафия [ИАК, вып. 2, 1902, С. 69]. 

В 1903 году Ф. Зяблов между Новокарантинной слободкой и Новым 
Карантином в канаве обнаружил надгробие III в. до н. э. Непосредственно 
под карнизом была вырезана надпись:  

Ϻατερίνη Δι[ο]νυ- 

[σί]ου ϑυ[γ]άτηρ 

Материна, дочь Дионисия [КБН, 1965, С. 481]. 

В 1906 году В. В. Шкорпилом около Нового Карантина, справа от 
шоссе, ведущего в Карантин, на берегу моря была обнаружена известняковая 
стела с надписью «ΠασσφιλιϞάτος αύλητϙίς» «Пасафиликата флейтистка». По 
характеру письма – не ранее второй половины IV в. до н. э [Гайдукевич, 1941, 
С.103]. 

В районе дороги, ведущей в Новый карантин под Керчью, А. Б. 
Ашиком была открыто погребение эллинистического времени. Сложенная из 
каменных плит гробница находилась под курганной насыпью. В ней 
помещались две урны с трупосожжениями [Виноградов, 2001, С.43]. 

Во время исследования за Карантинной слободкой, близ дороги на 
Еникале в 1885 г. одной из боковых частей кургана Гросс открыл каменный 
склеп IV – III в. до н. э (рис. 16). Склеп был весьма прочно устроен 
направлением от запада на восток из больших, тщательно отёсанных камней, 
с полукруглым сводом и оштукатуренный. Сооружение имело две камеры: 
западная камера -  2, 49 х 1, 42 м, выс. 2, 49 м; восточная – 4, 26 х 2, 13 м, 
выс. 2, 84 м. Дромос в виде лестницы состоял из пяти ступеней. Сам курган 
отличался огромными размерами: окружность насыпи – около 121,60 м, 
высота – 6,40 м. В самом его центре располагалась кольцеобразная каменная 
кладка. [Виноградов, 2014. С. 31]. 
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Кроме того, к эллинистическому времени относятся три уступчатых 
склепа, обнаруженные в двух курганах в 1874 году Люценко около дороги на 
Еникале, недалеко от садов Калафати и Деспотули на некотором расстоянии 
от карантина [Гайдукевич, 1981. С. 54] 

Любопытным открытием является детское погребение в амфоре, 
обнаруженное на территории городища. Погребение было совершено в 
родосской с двумя клеймами на ручках:  

1. ΦІΛΑІ..ΟΥ 

2. ΕΠІΚΛΕΥΟΣ  
ΘΕΣΜΟΦΟΡІΟΥ 

Скелет младенца лежал на подстилке из камки, головой на север - 
северо-восток. Горло амфоры было забито камкой, погребение было 
совершено через придонную часть, стенка амфоры была пробита, а сверху 
прикрыта стенкой другой родосской амфоры [Отчет, 2002]. 

3.2. Некрополь Мирмекия первых веков нашей эры 

Некрополь римского времени был обнаружен во время раскопок В. В. 
Шкорпила в 1906 г между Карантинной слободкой и Новым Карантином 
(рис. 17). Погребения располагались на месте, прорезанном Карантинным 
шоссе и к северу-востоку от него. Преобладающей формой гробниц были 
высеченные в скале ящики, перекрытые плитами. Ко всему прочему, в 1906 
году были открыты три подземных склепа [ИАК, 30, стр. 52-53].  

Другой участок был выявлен вдоль старой трассы (рис. 18), 
соединяющей город с поселком имени Войкова (Карантинное шоссе). 
Раскопки производились на территории между Клубом рыбаков и школой № 
20 (рис. 18). Траншея (250Х6,5Х4 м), по направлению совпадавшая с трассой, 
пересекла некрополь Мирмекия с запада на восток. Обнаруженный участок 
некрополя почти вплотную подходил к границам древнего города в его 
северо-восточной части. Всего было исследовано десять грунтовых 
захоронений, располагавшихся на глубине 2, 4 – 2, 5 м от современной 
дневной поверхности в западной и восточной частях раскопа. Для всех могил 
характерно трупоположение на спине с вытянутыми вдоль туловища руками. 
Все они имели каменные или комбинированные каменно-деревянные 
перекрытия. В шести могилах перекрытие состояло из одной закладной 
плиты, в двух других – из трех плит (одна поперек, две – вдоль). Ориентация 
погребений с востока на запад [Молева, 1981, С.73]. 

Кроме того, топографию римского некрополя позволяют проследить, 
найденные случайным образом надгробные стелы. Например, в марте 1897 
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года в усадьбе, принадлежавшей К. Месаксуди, в могила под курганом была 
обнаружена надгробная стела. Относится к I в. н. э. Сохранились 
незначительные остатки рельефа, на котором были изображены два всадника. 
Размеры: в. 0, 77 м, ш. 0, 65 м, т. 0, 18 м. Надгробие содержит надпись: 

Φαρνάxη υίέ 

Μυρείνου, χαῖρε.  

Фарнак, сын Мирина, прощай [КБН, 1965, С. 482]. 

В июне 1903 года в Новокарантинной слободке возле усадьбы, 
принадлежавшей К. Месаксуди выявлена стела с надписью:  

Χρήστη γυνή 

Άντισϑ(έ)νου, χαῖρε. 

Хреста, жена Антисфена прощай [КБН, 1965, С. 481]. 

На стела изображена женщина, сидящая в кресле, по обе стороны от 
нее – фигурки двух служанок.  

В феврале 1908 г. между Новым Карантином и Новокарантинной 
слободкой найдено надгробие I в. н. э. с надписью:  

Έρως Хοσẑ xαί Kόλλα 

ϑυγάτηρ Ἕρωτοϲ, 

χαίρετε 

Эрот, сын Хоса, и Колла, дочь Эрота, прощайте. 

Плита была увенчана фронтоном с тремя розетками и тремя 
акротериями. На рельефе изображался воин в кафтане, штанах, плаще и 
сапогах; на правом боку у него меч, в левой руке – большой четырехугольный 
щит. Слева помещалась фигура служанки. Размеры: в. 0, 91 м, ш. 0, 41 – 0, 42 
м, т.0, 08 м [КБН, 1965, С. 481]. 

В январе 1926 года у Нового Карантина на участке дачи, 
принадлежавшей Фельдштейну, была обнаружена нагробная стела из 
местного известняка I в. н. э. Надгробие украшалось фротоном с тремя 
акротериями в виде пальметок и щитком в тимпане. Над фронтом помещены 
две розетки, под ним – три розетки. На рельефе в центре изображена сидящая 
в кресле женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Подлокотники 
кресла украшены фигурками сфинксов. Размеры: в. 1, 45 м, ш. 0, 60 м, т. 0, 21 
м. По сторонам кресла – две служанки в хитонах и плащах. На стеле 
вырезана надпись: 
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Θεοφίλη γυνή 

Άλεξάνδ<ο>ρ(ο)υ, 

χατρε. 

Феофила, жена Александра, прощай [КБН, 1965, С. 484]. 

В 1949 году к северу от городища Мирмекий была найдена стела с 
выступом для вставки в постамент. Ее размеры: в. 1, 43 м, ш. 0, 57 м, т. 0, 17 
м. От рельефа сохранилась незначительные следы – база колонки и ступни 
ног двух стоявших мужчин. Под рельефом вырезана надпись:  

Αίλούπορι ϰαί υίέ 

Βασιλείδη, χαίρετε. 

Авлупорий и сын Басилид, прощайте.  

Надпись относится к I в. н. э [КБН, 1965, С. 482]. 

Так же, в 1949 году возле шоссе при рытье котлована под фундамент 
жилого дома обнаружена стела, увенчанная карнизом, под ним- рельефный 
невысокий фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две такие же 
розетки помещены над фронтоном. Справа на ложе возлежит мужчина в 
кафтане и плаще, на голове остроконечная шапка. Локтем левой руки он 
опирается на подушку, в правой держит канфар. Перед ложем стоит круглый 
столик на трех ножках. Слева в кресле лежит женщина. За креслом слева – 
фигурка служанки с сосудом в руках. Под рельефом надпись: 

Kα[λ]ιστών γυνή 

Ἐπειxράτου, 

χαῖρε. 

Калистон, жена Эпикрата, прощай [КБН, 1965, С. 485]. 

В 1953 году В. И. Цехмистренко возле шоссе была нашел стелу I в. н. э, 
служившая перекрытием грунтовой могилы. Надгробие украшалось 
рельефным фронтоном с акротериями, розеткой в тимпане и двумя розетками 
над фронтоном. На рельефе были изображены стоящие рядом мужчина в 
плаще и женщина в длинном хитоне и плаще, накинутом на голову. Размеры: 
в. 0, 01 м, ш. 0, 37 – 0, 4 м, т.0, 13 – 0, 19 м. Стела содержала надпись: 

Βίτων Ήλίω, 

χατρ(ε). 

Битон, сын Гелия, прощай [КБН, 1965, С. 483]. 
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Ко всему прочему, два склепа римского времени найдены на 
Карантинном мысу (рис. 19) в 1834 году. Подробное их обследование 
производилось Гайдукевичем в 1934 году. Склеп А имел прямоугольную в 
плане форму. По бокам входа устроены вырубки, служившие ячейками для 
плиты, закрывавшей вход. Размеры - длина 3, 38 м, ширина 1, 90 м, 
наибольшая высота 1, 85 м. Пол склепа имеет два вырубленных в нем 
жолоба: первый – около входа, другой – в противоположном конце склепа на 
расстоянии 1, 98 м от первой. Западный склеп Б, вырубленный в скале, имеет 
несколько меньшие размеры: дл. 2, 82 м, шир. 1, 07 – 1, 25 м, выс. 1, 85 м) 
[Гайдукевич, 1941, С. 100]. 

Глава 2. Хронология некрополя Мирмекия 

2.1. Архаический период. 
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Ранних могил Мирмекия раскопано очень мало. Все они не старше 
начала V в. до н. э. Дореволюционные раскопки архаических погребений 
дают очень мало информации. Обнаруженные на территории городища 
предметы находятся в различных музейных коллекциях. В Эрмитаж попало 
несколько предметов из некрополя Мирмекия, которые датируются VI – н. V 
вв. до н. э. Эти находки происходят из дореволюционных раскопок Ф. И. 
Гросса «сплошной могильной насыпи» за Карантинной слободкой. 
Большинство материала найдено в простых грунтовых или высеченных в 
скале могильных ямах, перекрытых двумя или более каменными плитами. В 
своем отчете Гросс сплошняком перечисляет предметы, почти не упоминая 
их происхождения. Чаще всего в число находок входили один или несколько 
лекифов и амфор, однако множество могильных ям не содержали 
вещественного материала.  

При раскопках в 1885 г. было найдено несколько чернофигурных 
цилиндрических лекифов. Эти группы сосудов массового производства 
встречаются в большом количестве на периферии греческой митрополии, в 
частности в Южной Италии и Сицилии и в Северном Причерноморье. 
[Борисковская, 1997. С. 25] 

В могиле № 44 был обнаружен крупный толстостенный лекиф с 
овальным, слегка суживающимся к низу туловом, коротким горлом и 
венчиком в виде срезанного конуса. Ножка – широкая, уплощенная. Форма 
близка к цилиндрическим лекифам. Его тулово украшено изображением 
сражающегося Геракла с палицей, упавшего перед ним мужчиной и фигурой 
Ники сверху (рис. 20). В верхней части на горле помещен палочный 
орнамент. Такая группа сосудов относится к классу Афины 581,1 и 
датируется началом V в. до н. э. [Борисковская, 1997. С. 28] 

Из могилы № 25 происходит чернофигурный цилиндрический лекиф с 
горлом в виде трубы, с тонким отогнутым венчиком (рис. 21). Ножка – 
профилированная, делящаяся как бы на два пояска: широкий край в цвете 
глины, под ним валик – покрытый лаком. Горлышко расписано палочным 
орнаментом. На тулове изображен человек на ложе и стоящей рядом фигуры. 
Сосуд принадлежит к группе Хаймона и датируется началом второй 
четвертью V в. до н. э. [Борисковская, 1997. С. 28] 

Еще один чернофигурный лекиф из могилы № 34 имеет широкое 
тулово, резко сужающееся к ножке (рис. 21). Плечики – почти 
горизонтальные, плоские, горло высокое. Толстостенный венчик, в виде 
чашечки, расширяется к верху. На сосуде изображены двойные пальметками 
и палочный орнамент на плечиках. Лекиф принадлежит к продукции мастера 
Ведьмы и относится к 470 г. до н. э. [Борисковская, 1997. С. 28]  
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В погребении № 14 были найдены чернофигурный лекиф и коринфский 
кофон. На лекифе изображено свадебное шествие – на колеснице, 
запряженной четверкой коней, стоит женщина, рядом женщина с лирой в 
руках и Дионис. Перед колесницей сидящая на дифросе женщина. На 
плечиках небрежный палочный и лучевой орнаменты. Над рисунком пояс 
белых и черных точек, внизу полоски лака и пурпура. Относится к группе 
Хаймона и датируется первой четвертью V в. до н. э. [Горбунова, 1983. С. 
154] Кофон украшался по краю линией точек и двумя кругами на дне. 
Относится к рубежу первой - второй четверти V в. до н. э. [Борисковская, 
1996. С. 54] 

Интере сной находкой являет ся краснофигурный лекиф 
цилиндрической формы из могилы №65 (рис. 22). Горло высокое, венчик 
расширяется к верху. На сосуде представлена сцена: женщина в хитоне, 
бегущая вправо, перед ней алтарь. Верхняя граница тулова украшена линией 
меандра. На плечиках изображение пальметок, в верхней части у перехода к 
шейке помещен палочный орнамент. Сосуд можно отнести к изделиям 
мастера Бовдоина и датировать к V в. до н. э. [Предольская, 1967. С. 119-120] 

Особый интерес вызывает фрагмент аттического краснофигурного 
килика с изображением силена (рис. 23), найденный в насыпи некрополя 
Мирмекия при раскопках Гросса в 1885 году. Обломок представляет собой 
дно килика формы плоской чаши с гладкими краями, на довольно высокой 
ножке. На внутренней стороне почти полностью сохранилась фигура 
приседающего силена, вписанная в круг в виде узкой полосы. Персонаж 
изображен с согнутыми коленями, из которых левая поставлена в профиль, 
правая – в фас; торс повернут в фас, в небольшом ракурсе. Голова, с густой 
шапкой волос, обрамляющих лоб и виски, и с длиными, спадающими на 
плечи и спину волнистыми прядями волос, обращена вправо. В левой руке 
находится кожаный футляр с флейтой. По композиции изображения глаза 
относится к середине последнего десятилетия VI в. до н. э. [Прушевская, 
1945.С 127] 

В 1934 году Гайдукевич на участке «Б» открыл два грунтовых 
погребения периода поздней архаики. Первая могила представляла собой яму, 
вырытую в материке и перекрытую сверху двумя известняковыми плитами. 
Длина ямы 1.90 м, ширина 0, 55 м, глубина 0, 50 м. Размеры плиты: 1) 1, 20 х 
1, 30, 2) 1, 20 х 1, 40. В могиле обнаружен лежащий на спине мужской костяк, 
с вытянутыми вдоль туловища руками, обращенный головой на юго-восток. В 
ногах у погребенного была помещена амфора протофасосского типа (рис. 24). 
Выпускались такие амфоры в течение V в. до н.э. В это время идет 
повсеместное их расспространение в городах Боспора. В Тиритаке в слоях VI 
– V в. до н. э была найдена аналогичная амфора [Гайдукевич, 1952. С. 83]. У 
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большого пальца правой руки лежал астрагал, под кистью левой руки 
помещались еще три астрагала. Кроме того, в могиле был найден 
чернофигурный лекиф, который можно отнести к первой четверти V в. до н.э. 
[Гайдукевич, 1952. С. 83]. 

Второе аналогичное погребение было открыто южнее. Перекрытие 
состояло из трех плит. Длина могильной ямы1, 80 м, ширина 0, 65 м, глубина 
0, 50 м. Костяк также лежит на спине с вытянутыми руками. Около костяка 
найден аттический чернофигурный лекиф с изображением фигуры в плаще, 
по обеим сторонам изображены глаза, на плечиках изображен петух. Форма 
его близка к цилиндрической, тулово сильно расширяется кверху. Вероятно, 
сосуд относится к группе Петуха и датируется рубежом VI-V в. до н.э. 
[Борисковская, 1996. С. 28] 

Так же к периоду поздней архаики относится могила (Гайдукевич, 
1952. С. 214), сложенная из каменных плит. Размеры – дл. 1, 96 м, шир. 0, 70 
м, гл. 0, 61 м. Перекрытие могилы состояло из трех плит. Каменный ящик 
оказался почти доверху наполненным очень рыхлой, по всей видимости 
просеянной землей, которая покрывала останки взрослого человека и 
подростка, лежащих на каменном полу гробницы. Костяк подростка лежал 
над костяком взрослого. Погребенные обращены головами на восток. Костяк 
взрослого лежал с вытянутыми вдоль туловища руками. Возле остатков 
черепа взрослого оказался венчик высокого глиняного чернофигурного 
лекифа, тулово – у правого бедра, а круглая ножка – в юго-западном углу 
гробницы. Чернофигурный лекиф сильно пострадал от сырости. На его 
тулове изображались две стоящие человеческие фигуры в длинных хитонах, 
обращенные одна к другой. Сосуд принадлежит к группе Хаймона и 
датируется 2/4 V в. до н. э. [Горбунова, 1983. С. 153-159]. В изголовье 
взрослого найдены железный нож и бронзовая игла. С правой стороны того 
же костяка на уровне тазовых костей лежал протянутый параллельно 
туловищу железный меч.  

В западном углу могилы находились остродонные амфоры. Амфора с 
широким корпусом на невысокой цилиндрической ножке принадлежит к 
раннему типу биконических фассоских амфор и датируется V в. до н. э (рис. 
25).  Близкая ей по форме находится в Керченском музее [Зеест, 1960, С.82]. 
[Гайдукевич, 1952. С. 177-180] Амфора с клеймом «А» на горле относится к 
раннему типу сосуда «раздутым горлом» и относится ко второй четвертью V 
века до н. э (рис. 26). Подобные амфоры происходят из здания № 24 в 
Керкинитиде и кургана № 9 у с. Новосильевка. [Монахов, 1999, С. 131]  

2.2. Классический и эллинистический период 
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На участке некрополя между Новым Карантином и металлургическим 
заводом раскопано 46 погребений. Это были грунтовые могилы 
прямоугольной формы с каменными или деревянными перекрытиями, 
вырубленные в скале. Большая часть ориентирована головой на восток, в 
двух погребениях – на север и в одном – на запад. Все могилы одновременны 
и принадлежат к IV – началу III в. до н. Погребальный инвентарь представлен 
чернолаковой керамикой, лекифами, простыми глиняными сосудами, 
монетами, металлическими изделиями. 

В погребениях было выявлено более двадцати целых и 
фрагментированных арибаллических лекифов. В могиле № 347 и обнаружен 
краснофигурный лекиф яйцевидной формы. Горло узкое, короткое, 
цилиндрическое, рельефно отделяется от туловища. Ножка низкая 
кольцевидная, профилированная. На тулове изображена сидящая женщина 
(рис. 27). Датируется концом V в. до н. э – серединой IV в. до н. э. [Буравчук, 
2007.С.36] Два краснофигурных лекифа с изображениями женской головки 
относятся к рубежу V – IV в. до н. э. Именно в этот период времени на 
лицевой стороне тулова начинают помещать изображения женских и мужских 
голов. [Буравчук, 2007.С.36] Лекиф с черным лаком на тулове и 
чернофигурной пальметкой на плечиках представляет собой хороший 
образец аттических изделий первой четверти V в. до н. э. Подобные нередко 
встречаются на Родоссе [Силантьева, 1959. С.138] Из гробницы № 88 
происходит лекиф с краснофигурной пальметой. Такие сосуды были 
распространены во второй половине IV в. до н. э [Иванов, 1963. С.104-106]. В 
трех погребениях были обнаружены арибаллические лекифы с изображением 
животных. Сосуд из могилы № 356 с рисунком лебедя датируются V – IV в. 
до н. э. [Буравчук, 2007.С.36] Интересна находка чернолакового 
арибаллического лекифа V – IV в. до н. э. с красным изображением грифона. 
[Буравчук, 2007.С.36] Сетчатые лекифы (из могил №352, №354, №377, №379, 
№ 388) с белыми точками относятся к первой-концу третьей четверти IV в. до 
н. э. [Лимберис, Марченко, 2014. С.104] 

Помимо лекифов чернолаковая керамика характеризуется находками 4 
чернолаковых блюдец: 1) простое чернолаковое; 2) матового оттенка с 
надписью на дне Х; 3) с надписью ΔΙ; 4) с 5 пальметками. Кроме того, были 
найдены чернолаковый канфар, чернолаковая амфора с вдавленными 
розетками и чаша.  

В могиле № 354 была выявлена краснофигурная пелика с 
изображением грифона, сражающегося с амазонкой и две фигуры в гиматиях. 
Датируется второй половиной IV в. до н. э. [Кобылина, 1951, С. 139] 
Любопытна находка краснофигурной пексиды с изображением юноши на 
крышке (рис.28). 
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Металлические изделия представлены изделиями из бронзы, железа, 
серебра, свинца и меди. Больше всего было бронзовых предметов: крышка, 
подвеска, три зеркала, обломок фибулы, игла, наконечник стрелы. Кроме 
того, найдено 6 монет из бронзы (пять с головой Пана и грифоном; одна с 
изображением Пана, луком и стрелой). Железные изделия выражены 
предметами вооружения: железной рукояткой, железным наконечником 
копья, железным острием.  

В качестве предметов украшений следует отметить бронзовую подвеску 
с серебряными пирамидками по бокам, железный перстень, медную подвеску 
в виде овального дважды свернутого прута с пирамидками из шариков на 
концах, два медных перстня, гладкая медная серьга и серебряный перстень. 

 Кроме того, к предметам украшений следует отнести находки бус. Это 
были разноцветные бусы, бусины из синего стекла с белыми глазками, 
желобчатая бусина из синего стекла, бусы из синей и желтой пасты. В 
детской могиле № 346 на шее костяка были найдены раковины, служившие 
подвесками.  

На участке некрополя между Карантинной слободкой и Новым 
карантином была открыта 41 могила: 34 подквадратной формы могильные 
ямы, высеченные в скале с перекрытиями в виде плит или досок и 7 детских 
погребений в каменных ящиках. Ориентировка костяков – восточная, есть 
также северная и западная. Погребения датируются IV – началу III в. до н. э. 
Погребальный инвентарь довольно многочислен и разнообразен. 

Чернолаковые изделия представлены находками 2 простых 
чернолаковых блюдец, чернолаковым блюдце на высокой подставке, 2 
чернолаковыми тарелками, чернолаковой пексидой без крышки с буквой Р, 
чернолаковым рожком, чернолаковый канфаром на высокой ножке, 
украшенным каннелюрами на нижней части тулова и гирляндой под 
венчиком; чернолаковым киликом с пальметками на дне и чернолаковым 
одноручным сосудом. К изделиям из керамики также относятся простые 
глиняные одноручные сосуды и горшки. 

Большую часть находок составляют арибаллические лекифы, 
помещенные почти в каждой гробнице данного участка некропоя. Группа 
сетчатых лекифов с белыми точками датируется первой-концом третьей 
четверти IV в. до н. э. [Лимберис, Марченко, 2014. С.104] В 8 погребениях 
найдены лекифы с краснофигурной пальметкой, относящиеся ко второй 
половине IV в. до н. э. [Иванов, 1963. С.104-106]. В могиле № 95 найден 
краснофигурный лекиф рубежа V – IV в. до н. э. с изображением женской 
головы [Буравчук, 2007.С.36] 
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Особого внимания заслуживают две краснофигурные пелики. На 
лицевой стороне первой вазы изображен Дионис на грифоне с менадой, 
держащей в руке бубен, покрытый белой краской, с другой стороны – 2 эфеба 
у жертвенника. На другой пелике помещены фигуры Диониса, Менады и 
летящего Эрота, на обратной стороне две фигуры эфебов в гиматиях. В 
росписях керченских ваз Дионис часто представлен преследующим девушку, 
восседая на грифоне. Пелики с аналогичным сюжетом известны в Эрмитаже, 
Керченском музее (рис. 29) [Хамула, 2009. С. 176-178]. Датируются сосуды 
VI в. до н. э. [Кобылина, С. 145-147]. 

Металлические изделия представлены находками 4 бронзовых 
перстней, целым и фрагментированным бронзовыми зеркалами, бронзовой 
подставкой, тремя золотыми бляшками, украшенными выпуклыми 
пальметками; медным разбитым зеркалом. В качестве предметов вооружения 
стоит упомянуть железный нож с рукояткой, железный меч с рукояткой в 
виде птичьей головы, два железных наконечника копий с остатками древков, 
бронзовая стрелка с втулкой. 

На участке некрополя классического и эллинистического времени в 
районе поселка им. Войкова было выявлено 91 погребение. Могильные ямы 
по форме устройства были двух типов. К первому типу относятся простые 
прямоугольные могилы, вырубленные в скале. Длина и варьируется от 1, 70 – 
1, 80 до 2 м, ширина 0, 50 – 0, 70 м, глубина в среднем 0, 50 м. Могилы такого 
типа были повсеместно распространены на территории Боспорского царства. 
К примеру, в Фанагории большая часть погребений эллинистического 
времени совершалась в аналогичных ямах [Медведев, 2010, С. 336] 

Второй тип составляют так же вырубленные в скале гробницы 
прямоугольной формы с расширяющейся ко дну могильной ямой (в разрезе 
имеет форму трапеции). Гробницы имели специальный вход, чаще 
неправильных очертаний, округлый или четырехугольный в плане, с покатым 
дном, ведущим к проему в короткой стене могилы. В этом проеме вырублена 
ступенька, завершающая такой спуск в могилу. Проемы заложены 
каменными плитами, поставленными на ребро и затем, входы забивались 
мелким бутом. Перекрытие состояло из 3 – 4 каменных плоских плит. 
Размеры могил второго типа значительно больше, варьируются. В могилах 
второго типа было обнаружено по нескольку костяков (от 2 до 8 
захоронений). 

В погребениях был выявлен довольно разнообразный материал. 
Большую часть находок составляют обломки амфор IV – III вв. до н. э. Среди 
них есть обломок дна косской амфоры датирующийся II – I вв. до н. э. В 
гробнице № 66 была найдена нижняя часть амфоры с сожжением (верхняя не 
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сохранилась). Сосуд имеет шаровидное туловище на короткой ножке (рис. 
30). Автор относит ее к типу коринфских амфор [Капошина, 1959, С. 132] 

Датировка данного участка некрополя определяется прежде всего 
находками во многих могилах монет. Все монеты относятся к 
пантикапейской чеканке, кроме одной, синопской. На одной стороне ее 
изображена нимфа в башенном венце, на другой - орел. Монета относится к 
IV – Ш в. до н. э. [Зоограф, 1951.С. 96] Практически все пантикапейские 
монеты относится к двум сериям: с изображением на лицевой стороне 
бородатого или безбородого сатира и на оборотной стороне пегаса или 
грифона. По Зоографу датируются IV в. до н. э. Несколько монет 
принадлежит к концу IV – началу III в. до н. э. [Зоограф, 1951.С. 96] 

Самые ранние предметы происходили из могил № 26 и № 91. В могиле 
№ 91 был обнаружен фрагмент краснофигурного кратера с росписью из ов, 
относящийся к V - IV вв. [Капошина, 1959, С. 124].  В гробнице № 26 у 
правого локтя костяка лежал краснофигурный арибаллический лекиф с 
изображением лебедя (рис. 30), датирующийся первой половиной IV в. до н. э 
[Буравчук, 2007, С. 41].  

Наиболее поздними находками из погребения были три бронзовые 
монеты первой половины III в. до н. э и нижняя часть сероглиняного 
бальзамария веретенообразной формы второй половины III – II в. до н. э. 
Аналогичные по форме бальзамарии происходят из раскопок Мирмекия в 
1935 – 38 гг. [Гайдукевич, 1952, С. 156]. 

Значительный интерес представляют краснофигурные пелики с 
изображением амазонок (рис. 31). Большая часть их найдена в комплексах с 
монетами 2/4 IV в. до н. э. Такой тип вазы является самым распространенным 
на Боспоре в IV в. до н. э [Кобылина, 1951, С.138]. В могиле № 69 вместе с 
монетой 2/4 IV в. до н. э. найдена приземистая с широким туловом пелика. На 
ее тулове изображены две мужские фигуры в плащах. Все краснофигурные 
пелики , найденные на данном участке некрополя , аттического 
происхождения [Капошина, 1959, С.135]. 

Чернолаковый килик из могилы № 79 (рис. 32) представляет собой 
сосуд на невысокой, профилированной ножке, полой внутри. Тулово сосуда 
разделяется на нижнюю слегка выпуклую часть с округлыми стенками и 
верхнюю цилиндрическую с толстостенным краем. Аналогичный килик был 
найден в пантикапейском склепе [ИАК, вып. 40. С. 68]. 

Для погребений эллинистического времени Мирмекия чрезвычайно 
характерно наличие в них лекифов. В шести погребениях были обнаружены 
краснофигурные арибаллические лекифы с изображением пальметок (рис. 
33). Пальметта окружена резервной линией, разорванной сверху 
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центральным листком – наиболее распространенный тип из встречающихся в 
VI в. до н. э. вариант изображения пальметы на лекифах [Буравчук, 2007, С. 
36]. Аналогичные сосуды, датируемые VI в. до н.э встречаются в некрополе 
Нимфея в погребениях № 95, 166 и в могильнике у поселения Виноградное – 
7 [Лимберис, Марченко, 2014, С. 107]. 

Кроме того, встречались лекифы, украшенные сетчатым орнаментом 
(рис. 34). Производство таких сосудов относится к первой – концу третьей 
четверти IV в. до н. э [Лимберис, Марченко, 2014, С. 107]. Аналогии 
встречаются в некрополе Нимфея (могилы № 130, № 135, № 157, №182 и 
проч) [Грач, 1999, С. 43]. 

Керамика местного производства вся сделана на гончарном круге, за 
исключением лепной ойнохойи (могила 28). Среди местной керамики 
встречаются боспорские красноглиняные и сероглиняные пелики с 
полихромной росписью. Также простые красноглиняные и сероглиняные 
пелики без росписи. Особый интерес вызывают миниатюрные сосудики: 22 
красноглиняных миниатюрных бальзамария , 6 красноглиняных 
миниатюрных круглодонных сосудиков, 3 красноглиняных миниатюрных 
кувшинчика и 3 красноглиняных алабастра. Кроме того, местная керамика 
представлена существенным количеством сосудов бытового характера: 
кувшины, миски, тарелки. Единственная терракота представляет собой 
изображение Персефоны, выходящей из земли была найдена вместе с 
монетой конца IV в. до. н. э. 

Значительную часть керамики местного производства составляют 
простые одноручные кувшины с расширяющимся туловом (рис. 35). Большая 
часть их найдена в комплексах второй половины IV в. до н. э. На ряде 
кувшинов сохранились росписи в виде полосок по туловищу и венчику. 

Красноглиняные и сероглиняные пелики были расписаны акварельной 
полихромной росписью, которая почти совершенно не сохранилась. Сосуды 
из погребения № 55 были найдены с монетой середины – 2/4 IV в. до н. э. 
Полихромная пелика из могилы № 80 обнаружена вместе с чернолаковой 
желобчатой пеликой IV в. до н.э. Имеющийся материал, позволяет датировать 
сосуды IV в. до н. э. 

В единичных экземплярах встречаются красноглиняные алабастры 
(рис. 36). Это сосудики вытянутой цилиндрической формы с узкой шейкой и 
далеко выступающим венчиком, дно округлое. Подобные найдены в 
раннеэллинистических могилах конца VI – III в. до н. э. [Парович-Пешикан, 
1974.С. 111] 

Металлические изделия представлены железными стриглями (7), 
железные ножи (19), бронзовыми иглами (10), бронзовыми перстнями со 
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щитками (8), бронзовые зеркала (6), наконечник стрелы, свинцовые гири (2). 
В связи с неблагоприятными условиями металлические изделия подверглись 
окислению и имеют плохую сохранность. Нередко встречаются 
фрагментированные железные предметы, не подающиеся определению. 
[Капошина, 1959, С. 124]. 

Бронзовые зеркала были плохой сохранности. В ряде случаев 
представлены мелкими кусочками. Зеркало из гробницы 77 обнаружено 
вместе с монетой середины – второй половины IV в. до н. э. На его 
поверхности изображены тонкие рельефные круги. Два других зеркала 
представляют собой простые гладкие бронзовые диски со следами от 
деревянных рукояток. Вероятно, это местные боспорские изделия. 
[Капошина, С. 130] Зеркало из погребения 69 на внешней поверхности имеет 
гравированный орнамент в виде плетенки. 

Железные перстни, представленные двумя экземплярами, подверглись 
были сильно окислены, что их очистка оказалась невозможной. Бронзовые 
перстни (6) очень простые, тонкие с гладкими щитками. Из-за сильного 
окисления распались. Хорошей сохранности был перстень из могилы № 18. 
Его щиток является печатью. На нем представлено профильное изображение 
головы Афины в коринфском шлеме (рис. 37). Из-под шлема видны 
спускающиеся на шею в виде жгута волосы. Капошина датирует его IV в. до 
н. э, аналогичный можно найти в каталоге Британского музея. [Капошина, С. 
130] 

Железные ножи встречались достаточно часто. Они имели изогнутую 
форму и деревянные или костяные рукоятки (рис. 38). Железные ножи 
встречаются на боспорских некрополях эллинистического времени [Грач, 
1999.С.134; Паврович-Пешикан, Цветаева]. Железные стригли из-за сильной 
степени окисления почти совершенно распались. Любопытна находка 
железного виноградного ножа в погребении № 80. Так же выявлены две 
свинцовые гири. [ИАК, вып.19, 1906. С.18] 

Ко всему прочему, в качестве некерамического материала встречались 
находки точильных камней (3), точильный брусок (1), глиняное пряслице (1), 
астрагалы (2), терракота (1) и единичные находки пронизей и бус. Точильные 
бруски довольно часто встречаются в эллинистических могилах Ольвийского 
некрополя [Парович-Пешикан, 1974. С.138] 

Под курганной насыпью в 1834 году было обнаружено погребение 
война, сложенное из каменных плит. В нем содержались две урны с 
трупосожжениями, железный шлем с серебряными украшениями, бронзовый 
щит, железный однолезвийный меч (рис. 39). Железный меч имеет дл. 0, 7 м и 
относится к типу майхар, которые датируются VI в. до н. э [Виноградов, 
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2001, С. 44] Шлем с небольшим гребнем и подвижными нащечниками имел 
украшения в виде головы Афины на лбу, масок Медузы по бокам. Такие типы 
были распространены в раннеэллинистическое время. А. Ю. Виноградов 
датирует его III в. до н. э [Виноградов, 2001, С. 44]. Погребение относится к 
середине III столетия до н. э. [Виноградов, 2001, С. 50]. 

Склеп, выявленный при раскопках кургана в 1885, был ориентирован в 
широтном направлении и состоял из двух камер: западной, относительно 
небольших размеров и более крупной – восточной и дромоса в виде 
лестницы. Судя по продольному разрезу, вход в него был закрыт каменной 
плитой четырехугольной формы [Виноградов, 2014, С. 28]. Фасад был 
оформлен в виде монументальной стены, которая превосходила склеп по 
высоте. Перекрытие арочное. Склеп был ограблен, но при расчистке было 
найдено несколько черепков от леканы с рельефными звездообразными 
узорами и глиняный флакон с высоким горлом, украшенный гирляндой из 
плюща и птицей. Орнамент леканы позволяет сопоставить её с сосудом 
подобной формы, найденным в расписном склепе Васюринской горы 
[Власова. 2004. С.164]. Форма лагиноса очень характерна для III–I вв. до н. э. 
Подобные сосуды встречаются в материалах греческих некрополей 
Северного Причерноморья эпохи эллинизма [Парович-Пешикан, 1974. С. 98]. 

Римский период: 

На участке некрополя Мирмекия, расположенном между Карантинной 
слободкой и Новым карантином было найдено 29 погребальных комплексов 
первых веков н. э. Основная масса погребений совершалась в грунтовых 
могилах. Кроме того, выявлено 2 подбойные могилы, земляной и каменный 
склепы. Преобладает восточная ориентировка костяков, в двух случаях – 
западная и в одном – южная. Могильные ямы имели перекрытия в виде досок 
или каменных плит. Погребенных сопровождал разнообразный инвентарь: 
краснолаковая керамика, стеклянная посуда, бусы из стекла и разных пород 
камня, железные мечи, бронзовые пряжки, фибулы, монеты, ювелирные 
изделия с использованием цветных камней. 

Керамический материал представлен краснолаковой посудой (3 
краснолаковые чаши, фрагменты одноручного сосуда, кувшин, по венчику и 
тулову которого сохранились полоски, нанесенные красной краской), три 
простых глиняных одноручных сосуда, сосуд без ручек из черной глины, 
обломки детского глиняного рожка и простой чаши. Ко всему прочему, было 
найдено 5 глиняных светильников. Они помещались в нишах или у ног 
погребенного. Из погребения № 128 происходит светильник с изображением 
рогатого Пана. В погребении № 130 был обнаружен краснолаковый 
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светильник с рельефным изображением бегущего льва. Остальные три 
светильника не содержат украшений.  

Важными хроноиндикаторами являются монеты. Всего выявлено 5 
монет: медная монета Рескупорида II 2/4 I в. н. э; медная монета Рескупорида 
III н. III в. н. э [Зоограф, С.157]; монета Миорадата В. с бюстом Персея и 
гермой Диониса; бронзовая монета с бюстом царицы Гипепирии; бронзовая 
монета Котиса I сер. I в. н. э., две монеты Риметалка. [Зоограф, С.157] 

На данном участке некрополя большой процент находок насчитывают 
изделия из стекла. В погребениях стеклянная посуда помещалась у ног 
костяка и в единичном случае располагалась в изголовье.  Это были сосуды 
без ручек, бальзамарии, стаканы, кувшины. Стеклянные бальзамарии уже в 
начале I в. н. э. приходят на смену глиняным сосудам и распространяются по 
территории Боспорского государства. [Кунина, Сорокина, 1972. С. 146]. В 
трех погребениях найдены бальзамарии с шаровидным корпусом и резко 
выраженным перехватом. Аналогичные встречаются на некрополе Херсонеса 
в I – III в. н. э. [Зубарь, С.88] Одноручный кувшин из могилы № 139 с 
четырехгранным корпусом находит аналогии в различных местах античного 
мира и датируется I – II в. н. э. [Зубарь, С.90] 

Значительную часть находок составили предметы украшения. В первую 
очередь сюда относятся изделия из драгоценных металлов. Именно на 
римский период падает расцвет местной боспорской мастерской, где 
изготавливались во множестве перстни из золота и перстни с резными 
гранатовыми вставками. [ТГЭ, 1978. С.8] 

На левой руке в могиле № 127 было обнаружено три перстня: 
серебряный с гранатом, украшенный грубым изображением цветка, 
бронзовый с сердоликом, на котором изображение козерога и двойной 
перстень с изображением металла с двумя круглыми вставками из эмали 
разных цветов. В эпоху Августа I в. н. э. в каждом боспорском некрополе 
можно встретить перстни с изображением Козерога, символа рождения 
Августа. [ТГЭ, 1978. С.8] 

Из могилы № 130 происходит золотой перстень с гранатом, 
украшенным женской головой и крученные серьги из тонкого золота. В 
погребении № 135 найден золотой перстень с овальным гранатом с 
изображением Афины. Похожие изделия происходят из Пантикапея [ТГЭ, 
1978. С.13] Вместе с перстнем находилась бронзовая монета начала I в. н. э., 
[Гайдукевич, 1949. С.572] с изображением бюста царицы Гипепирии и пара 
золотых плетенных серег с серебряными шариками.  

В могиле с подбоем № 137 найден медальон в медной оправе с ушком 
для подшивания. Украшен аметистом, на котором изображена Нереида, 
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везущая щит Ахилу. Медальон обнаружен в комплексе с монетой с 
изображением царицы Гипепири начала I в. н. э. [Гайдукевич, 1949. С.572] 

Помимо украшений, изготовленных из драгоценных металлов, в 
составе инвентаря встречаются изделия из бронзы и меди: два бронзовых 
гладких браслета; бронзовый браслет с петлей и крючком на концах; 
фрагменты медного подсеребрянного браслета, 3 бронзовых перстня, 
обломки бронзового замочка, бронзовое зеркало, бронзоый ключ в виде 
гермы, 2 бронзовые иглы и бронзовый колокольчик. В качестве предметов 
вооружения следует упомянуть железный наконечник копья и разломанный 
железный меч. 

К предметам личного убора относятся фибулы, пряжки от поясов и 
обуви и бляшка. В погребениях встречаются находки бронзовых и медных 
фибул, которые становятся распространенной деталью одежды в I-II в. н. э 
[Толочко, 2014. С.155]. В четырех могилах обнаружены пряжки: 3 медные и 1 
бронзовая. В некрополе было найдено: 2 бронзовых пряжки, одна из которых 
с железным шпеньком, 6 целых медных пряжек и одна фрагментированная. 
Они располагались около талии или в ногах. В детской могиле № 133, 
покрытой плитами, был найден обломок круглой бронзовой бляшки с ушком 
возле талии костяка. 

Многочисленной категорией украшений являются бусы, сделанные из 
различных материалов: лигнита, сердолика, халцедона, оникса, янтаря, 
горного хрусталя, стекла и стеклянной пасты разных цветов (желтые, 
зеленые, коричневые).  Чаще всего найдены в области шеи и рук, в одном 
случае – в ногах. В земляном склепе на шее женщины оказалось 16 бус из 
золота.  

Участок римского некрополя между Клубом рыбаков и школой № 20 
характеризуется 10 грунтовыми могилами трех типов. К первому типу 
относятся пять грунтовых могил с перекрытием из одной известняковой 
плиты. Ямы имеют небольшие размеры: длина их колеблется от 1, 7 до 1, 9 м, 
ширина – от 0, 7 до 1 м, глубина – от 0, 5 до 0, 8 м. Погребения такого типа 
встречаются на некрополях Пантикапея, Нимфея, Тиритаки в I – II в. до н. э. 
[Цветаева, 1951. С. 78; Силантьева, 1959. С. 93; Гайдукевич, 1959. С.216] 
Погребения другого типа (3 погребения) представляют собой прямоугольную 
в плане яму, которая сужается от поверхности ко дну. Ее перекрытие состоит 
из трех известняковых плит прямоугольной формы: одна положена в 
изголовье поперек, две другие расположены вдоль ямы. Последний тип могил 
– две гробницы небольших размеров, перекрытие которых состояло из 
нескольких небольших известняковых плит неправильной формы и 
деревянных досок. 
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Погребальный инвентарь данного участка достаточно скуден. 
Керамический материал представлен: красноглиняным боспорским 
кувшином с рифленой ручкой, небольшим сероглиняным канфаром, 
светлоглияной южнопонтийской амфорой, несколькой фрагментов 
краснолаковой керамики. Любопытной находкой является краснолаковый 
светильник с рельефным изображением стоящего быка на круглом щитке. 
Молева датирует его I в. н. э. [Молева, 1981. С.76] 

Среди находок больше всего стеклянных сосудов. Это стеклянные 
бальзамарии, имеющие коническое и полусферическое тулово, стеклянные 
сосуды с квадратным и сферическим туловом. Для изготовления прозрачных 
стеклянных изделий применялась техника свободного выдувания с 
последующей доработкой, которая с I в. н. э. стала ведущей техникой 
стеклоделия. Цвет стекла сосудов по большей части имеет зеленоватый 
оттенок, но встречается также голубоватое и полностью прозрачное стекло. 
[Молева, 1981. С.73] Аналогии этим изделиям известны в большинстве 
некрополей Боспорского царства в погребениях первых веков нашей эры. 
Подобные сосуды найдены в некрополях Пантикапея, Нимфея и Фанагории. 
[Цветаева, 1951. С. 79; Силантьева, 1959. С. 93; Медведев, 2012. С.47] Их 
распространение в городах Боспора относится к середине I в. н. э. и особенно 
часто встречаются в погребениях второй половины I в. н. э. [Кунина, 1972. С.
153] Интересен стеклянный сосуд голубоватого оттенка с каплевидным 
туловом и длинным цилиндрическим горлом. Подобные встречаются на 
территории Боспора во второй половине I в. н. э. [Кунина, 1972. С.153] 

В двух могилах (№1 и №7), предположительно женских, были 
обнаружены различные бусы. В первом погребении находились бусы из 
различных материалов: янтаря (5 шт.), лигнита (26 шт.), сердолика (3 шт.), 
хрусталя (2 шт.), стекла (16 шт.), пасты (5 шт.)  и кости (6 шт.). Все они 
найдены в районе грудной клетки. Бусы из сердолика и хрусталя округлые, с 
каналом отверстия, уплощенные, с широким каналом отверстия (равным 1, 4 
мм), направленным вдоль бусины. Лагнитовые бусы различны по форме: 
цилиндрические, четырехгранные вздутые, бочковидные, три бусины в виде 
секир. Канал отверстия в них достаточно широкий (1, 2 мм) и направлен 
вдоль бусины, а в бусине в форме секиры – поперек. В основном бусы 
прозрачно-золотого цвета, закругленной, слегка вытянутой формы, с 
довольно широким каналом отверстия (1 мм).  Эти бусы, очевидно, 
изготавливались в форме, о чем свидетельствует наличие швов и закраинок. 
Формы для изготовления подобных бусин были обнаружены в Пантикапее и 
Фанагории. [Марченко, 1956. С. 161 -162] 

В погребении № 7 бус было значительно меньше. Все они сделаны из 
лигнита и имеют продолговатую форму. Бусины располагались у запястья 
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левой руки. Аналогичные бусы были найдены в некрополе Нимфея и 
Тиритаки в погребениях I – II века нашей эры. [Грач, 1975. С.217; 
Гайдукевич, 1959. С. 217] 

К находкам из погребений данного периода также относится костяная 
рукоятка железного ножа с черенком, фрагменты бронзового изделия. 

Любопытными находками являются пять антропоморфных надгробий, 
найденных в насыпи некрополя, также фаллическое надгробие и фрагмент 
рельефного анфемия. Два из них служили перекрытием в могилах № 9 и № 
10. Пять антропоморфных надгробий были обнаружены в насыпи некрополя 
над раскопанными могилами.  

Над могилами №5 и №6 было обнаружено надгробие из пористого 
желтого ракушечника в форме человеческой фигуры на постаменте (выс. 0, 
52 м, шир. 0, 23 м, толщина 0, 13 м). Голова имела слегка удлиненную форму, 
переходящую в покатые «плечи». Плита была тщательно обработана и имела 
следы красной краски на боковой поверхности «головы». Датируется I в. н. э. 

Другое надгробие из желтого известняка помещалось в насыпи над 
могилами № 3 и № 4 также изображает человеческую фигуру на пьедестале. 
Размеры – выс. 0.47, шир.0.25, тол. 0.09 м. Постамент имел плохую 
обработку. Плита отличалась большой круглой «головой», резко переходящей 
в совершенно прямые «плечи» Надгробие датировано серединой I в. н. э.  
[Молева, 1977. С.110]  

Над тем же могилами было найдено аналогичное предыдущему 
антропоморфное надгробие из пористого желтого известняка. Его размеры – 
выс.0.49 м, шир. 0.29, толщина плиты 0.16 м. Датируется серединой — 
второй половиной I в. н. э [Молева, 1977. С.110]. 

Следующие два надгробия были выявлены над могилами № 9 и № 10. 
Одна плита была сделана из местного желтого известняка. Пьедестал 
утрачен. Датируются к. I — н II вв. н. э.  Другое из белого плотного 
известняка, изображающее человеческую фигуру с большой, круглой 
уплощенной в верхней части «головой», переходящей в прямые «плечи». 
Размеры – выс. 0, 76 м, шир. 0, 43 м, толщина плиты 0, 13 м. Постамент 
также утрачен. На «голове» надгробия помещались большие круглые глаза, 
брови, треугольный нос, небольшие губы. Боковая поверхность головы имела 
косые линии, обозначающие пряди волос. На туловище находились 
углубления с треугольными насечками. Плита относится к к. I — н II вв. н. э 
[Молева, 1977. С.110]. 

Одной из важнейших находок римского времени является мраморный 
саркофаг, украшенный рельефами (рис.41). Его размеры по основанию – 2,68 
× 1,19 м, высота – около 2,40 м. Крышка представляет собой ложе с 
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возлежащей на нем супружеской парой, боковые стороны украшены 
рельефными композициями, изображающими различные эпизоды из жизни 
Ахилла. Саркофаг был изготовлен в Аттике в последней четверти II в. н. э. 
[Северкина, 1972, с. 139; Виноградов, 2015, с. 86] Гробница, по словам Ю. А. 
Виноградова, принадлежала правящей династии. (Виноградов, 2015. С. 104) 
А. М. Бутягин также предполагает, что гробница принадлежала одному из 
боспорских царей – Реметалку или Тиберию Юлию Евпатору [Бутягин, 2008. 
С. 88] 

Заключение 
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В данной работе мне удалось собрать все опубликованные данные об 
некрополе Мирмекия античного времени, выделить участки и выяснить их 
хронологические рамки.  

Мирмекийский некрополь располагался на большом пространстве 
вокруг городища, окружая его с восточной, западной и южной стороны. В 
первой половине V вв. до н.э. некрополь находится у северной границы 
городища. В это время погребения совершаются в простых грунтовых 
могилах, перекрытых одной или несколькими каменными плитами по обряду 
трупоположения. Костяк вытянут на спине, руки расположены вдоль 
туловища. В качестве инвентаря встречаются находки чернофигурных 
лекифов и простые амфоры. Во второй четверти V вв. до н. э. 
поздеарахаичский некрополь вытягивается на северо-восток от городища. 
Вероятно, в это же времени появляются погребения в каменных ящиках, 
которые датируются второй четверти V вв. до н. э. Гробницы такого типа 
строились из четырех или шести известняковых плит в виде своеобразного 
каменного ящика, прямоугольного в плане и были повсеместно 
распространены на территории Боспора.  

Некрополь классического времени располагался к северо-востоку от 
городища. Как правило, погребения осуществлялись в могилах, вырубленных 
в скале и перекрытых каменными плитами или досками, реже в каменных 
ящиках. Ориентировка костяков большей частью на восток с отклонениями 
на северо-восток, есть случаи ориентировки на запад. Характер инвентаря: 
сосуды для благовоний – арибаллические лекифы, алабастры; оружие 
(наконечник мечей, копий, стрел); ножи, зеркала; точильные бруски; 
предметы украшения . Это же участок некрополя продолжает 
функционировать в эллинистическое время.  Другой участок некрополя 
эллинистического времени аналогичный по типу был вытянут в западном 
направлении у берега бухты. Большую часть находок составляют 
арибаллические лекифы, помещенные почти в каждой гробнице данного 
участка некрополя. 

В эллинистический период строятся склепы с уступчатыми 
перекрытиями и возводятся курганы для высокопоставленных лиц. 
Единичным случаем является погребение младенца в родосской амфоре, 
найденное в эллинистических слоях зольника. Подобные захоронения 
связывают с культом плодородия. С середины VI в. до н. э они фигурируют на 
некрополе Березани, Ольвии. Совершались такие погребения не на 
некрополях, а на поселениях, причем непосредственно в домах или в 
основании внешних фундаментов стен.    Погребальный инвентарь состоит из 
одного, реже двух арибаллических краснофигурных лекифов. 
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Римский некрополь находился в непосредственной близости от 
городища и простирался в западном направлении, пересекаясь с некрополем 
Пантикапея. Основным типом захоронений здесь были грунтовые могилы, 
имеющие каменные, реже – комбинированные каменно-деревянные 
перекрытия. В римское время строятся два склепа, принадлежащие правящей 
династии. Возможно, одному из боспорских царей – Реметалку или Тиберию 
Юлию Евпатору.  
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Таблица 1. Могилы, открытые на площади между «новым карантином и 
металлургическим заводом». 

Но
ме
р

Тип Размеры Ориентиров
ка

Описание Время Инвентарь

Детская 
могила 
(№341), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 69 
м., шир. 
0, 33 м, 
глуб. 0, 
21 м 

 костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 68 м. 
Гробница имеет 
перекрытие 
каменной грубо 
обтесанной 
плитой. 

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

10 
разноцветных 
бус (возле 
правой руки); 
обломки 
простого 
глиняного 
сосуда без 
ручек (около 
левого плеча). 

2. Могила 
(№342), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 91 
м., шир. 
0, 41 м., 
глуб. 0, 
39 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 1, 15 м.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н

обломки 
чернолакового 
арибаллиеского 
лекифа с 
пальметкою (в 
правой руке). 

3. Могила 
(№343), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 94 
м., шир. 
0, 49 м., 
глуб. 0, 
29 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине на 
глубине 0, 76 м. 
Имелась 
закладная плита.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

обломки 
чернолакового 
арибаллическог
о лекифа с 
красным 
пояском на 
тулове.

4. Могила 
(№344), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 78 
м., шир. 
0, 37 м., 
глуб. 0, 
26 м

костяк 
головою на 
С – В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 1 м.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

бусы из синего 
стекла с 
белыми 
глазками (возле 
правой руки).  
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5. Могила 
(№345), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 90 
м., шир. 
0, 56 м., 
глуб. 0, 
52 м 

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 74 м. 
Была покрыта 
досками.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

чернолаковое 
блюдце с 5 
пальметками, 
выдавленными 
на дне.

6. Детская 
могила 
(№346), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 0, 82 
м, шир. 0, 
40 м, 
глуб. 0, 
43 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 64 м. 
Была покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

раковины, 
служившие 
подвесками (на 
шее костяка); 
10 
разноцветных 
бус; 
глиняный сосуд 
в виде миндаля 
с двумя 
ручками; 
бронзовая 
крышка.

7. Могила 
(№347), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 2, 05 
м., шир. 
0, 66 м., 
глуб. 0, 
61 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 64 м.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

фрагментирова
нный 
краснофигурны
й лекиф с 
изображением 
сидящей 
женщины на 
черном фоне 
(возле ног)

8. Могила 
(№348), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 1, 63 
м., шир. 
0, 44 м., 
глуб. 0, 
74 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 53 м.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

чернолаковый 
арибаллически
й лекиф с 
красной 
пальметкой 
(возле правой 
руки)

9. Могила 
(№349), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 2, 08 
м., шир. 
0, 51 м., 
глуб. 0, 
47 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 39 м.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

терракотовая 
пронизь;

10. Могила 
(№350), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 1, 29 
м., шир.  
0, 52 м., 
глуб. 0, 
48 м.

костяк 
головою на 
З

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 68 м.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

обломки 
чернолакового 
лекифа.
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11. Могила 
(№351), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 2, 02 
м., шир. 
0, 56 м., 
глуб. 0, 
56 м.

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 76 м.

V в. до 
н. э - IV 
вв. до н. 
э.

фрагменты 
алабастра; 
чернолаковый 
арибаллически
й лекиф с 
красным 
изображением 
лица

12. Могила 
(№352), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 1, 93 
м., шир. 
0, 78 м., 
глуб. 0, 
46 м.

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 94 м.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

бронзовая 
подвеска с 
серебряными 
пирамидками 
на концах; 
сетчатый 
арибаллически
й лекиф, 
усеянный 
белыми 
точками; 
чернолаковое 
блюдечко с 
нацарапанными 
на дне буквами 
ΔΙ: бронзовое 
зеркало диам. 
0, 14 м.

13. Могила 
(№353), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 2, 17 
м., шир. 
0, 76 м., 
глуб. 0, 
63 м.

2 костяка 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 78 м. 
Найдены следы 
3 костяков.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

2 терракотовые 
статуэтки: с 
изображением 
Амура и Психу, 
другая – Амур, 
опирающийся 
на факел; 
обломки 
бронзовой 
фибулы 
простого типа; 
железный 
перстень; три 
монеты с 
головой Пана и 
грифоном
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14. Могила 
(№354), 
вырубленн
ая в скале.

Дл. 1, 93 
м., шир. 
0, 55 м., 
глуб. 0, 
42 м.

головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 45 м, 
покрыта 
досками. 
Неоднократное 
использование 
могилы. 
Найдено два 
костяка. 

¼ IVвв. 
до н. э

обломок 
разноцветной 
бусы; 
фрагменты 
разбитого 
арибаллическог
о лекифа, 
усеянного 
белыми 
точками; 
бронзовая 
монета со 
стрелой, луком 
и бюстом Пана; 
желобчатая 
бусина из 
синего стекла, 
бронз. игла; 
обломки 
простого 
глиняного 
одноручного 
сосуда; пелика 
с изображением 
грифона, 
сражающегося 
с амазонкой и 
две фигуры в 
длиных 
гиматиях 

15. Могила 
(№355), 
вырубленн
ая в скале.

Дл. 1, 83 
м., шир. 
0, 49 м., 
глуб. 0, 
44 м

головою на 
С   - В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 77 м. 
Была перекрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

точильный 
брусок; 
железный меч 
(дл. 0, 66 м); 
железная 
рукоятка (дл. 0, 
14 м).
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16. Могила 
(№356), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 1, 63 
м., шир. 
0, 62 м., 
глуб. 0, 
57 м.

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 79 м.

рубеж V 
в. до н. э 
- IV вв. 
до н. э.

чернолаковый 
канфар с 
отбитыми 
ручками (в 
ногах); 
фрагменты 
чернолаковых 
арибаллов с 
пальметками и 
с изображением 
лебедя

17. Могила 
(№357), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 1, 78 
м., шир.  
0, 40 м., 
глуб. –0, 
48 м.

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 71 м.

V в. до 
н. э - IV 
вв. до н. 
э.

бронзовое 
зеркало ( в 
ногах); сосуд из 
финикийского 
стекла с 
отверстием в 
виде 
трилистника; 
глиняный 
лекиф с черным 
геометрически
м орнаментом и 
изображением 
виноградной 
ветки; 2 лекифа 
возле горла и 
локтя

18. Могила 
(№358), 
вырубленн
ая в скале

Дл. 2, 07 
м., шир. 
0, 70 – 0, 
76 м 
(возле 
головы 
яма 
шире), 
глуб. 0, 
59 м.

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 80 м.

V в. до 
н. э - 
IV вв. 
до н. э.

алабастр из 
разноцветного 
финикийского 
стекла.
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19. Детская 
могила 
(№359), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 50 
м., шир. 
0, 55 м, 
глуб. 0, 
35 м.

костяк 
головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 71 м.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

фрагменты 
двуручного 
сосуда из 
финикийского 
стекла; монета 
с грифоном и 
бюстом Пана; 
другая монета 
меньших 
размеров с 
таким же 
изображением; 
семь бусин из 
разноцветного 
стекла.

20. Могила 
(№360), 
высеченна
я в скале

Дл.  1, 63 
м., шир. 
0, 62 м., 
глуб. 0, 
57 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 79 м

Рубеж V 
–VI вв. 
до н. э

чернолаковый 
килик с 
красными 
фигурами и 
орнаментом с 
наружной и 
внутренней 
стороны; 
фрагменты трех 
чернолаковых 
арибаллиеских 
лекифов, на 
одном 
изображение 
гуся или 
лебедя.

21. Детская 
могила 
(№361), 
высеченна
я в скале

Дл. – 0, 
86 м, 
шир. – 0, 
36 м, 
глуб. – 0, 
17 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 86 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

две бусины из 
синей и желтой 
пасты

22. Детская 
могила 
(№362), 
высеченна
я в скале

Дл. – 0, 
96 м, 
шир. – 0, 
47 м, 
глуб. – 0, 
41 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 75 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

чернолаковое 
блюдце диам. 0, 
06 м.
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23. Могила 
(№363)

Дл. – 1, 
50 м, 
шир. – 0, 
37 м, 
глуб. – 0, 
41 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 81 м

рубеж V 
в. до н. э 
- IV вв. 
до н. э.

фрагменты 
чернолакового 
арибаллическог
о лекифа с 
изображением 
гуся

24. Могила 
(№364), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
92 м, 
шир. – 0, 
55 м, 
глуб. – 0, 
42 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 62 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

железный 
наконечник 
копья дл. 0, 22 
м; 3 бронзовых 
наконечника 
стрелы; 
фрагменты 
финикийского 
алабастера 
малинового 
цвета с белыми 
полосками

25. Детская 
могила 
(№365), 
высеченна
я в скале

Дл. – 0, 
70 м, 
шир. – 0, 
40 м, 
глуб. – 0, 
38 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 85 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

чернолаковое 
блюдце с 
матовым 
оттенком, на 
дне буква Х

26. Могила 
(№366), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
60 м, 
шир. – 0, 
50 м, 
глуб. – 0, 
16 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 88 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

медная 
подвеска в виде 
овального 
дважды 
свернутого 
прута с 
пирамидками 
из шариков на 
концах; два 
медных 
перстня
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27. Могила 
(№367), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
94 м, 
шир. – 0, 
60 м, 
глуб. – 0, 
54 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 78 м

VI – III 
вв. до н. 
э

круглое 
бронзовое 
зеркало диам. 
0, 135 м с 
истлевшей 
деревянной 
ручкой; 
чернолаковый 
арибалл с 
пальметкой; 
гладкая медная 
серьга; 
точильный 
брусок

28. Могила 
(№368), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
65 м, 
шир. – 0, 
51 м, 
глуб. – 0, 
39 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 69 м. 
Перекрыта 
досками. Два 
погребения.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

краснолаковая 
«мегарская» 
чаща; 
одноручный 
глин. сосуд; 
обломки 
простой 
глиняной 
амфоры

29. Могила 
(№369), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
68 м, 
шир. – 0, 
43 м, 
глуб. – 0, 
43 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 87 м

V - IV 
вв. до н. 
э.

железный 
наконечник 
копья дл. 0, 20 
м; фрагменты 
чернолакового 
арибалла с 
изображением 
женского лица

30. Могила 
(№370), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
92 м, 
шир. – 0, 
50 м, 
глуб. – 0, 
48 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 70 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

железное 
острие копья
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31. Могила 
(№371), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
69 м, 
шир. – 0, 
56 м, 
глуб. – 0, 
48 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 58 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

четыре 
глиняные и 
одна свинцовая 
пронизь; 
фрагменты 
чернолакового 
арибалла с 
красным 
пояском на 
туловище; 
чернолаковая 
амфора с 
вдавленными 
розетками

32. Детская 
могила 
(№372), 
высеченна
я в скале

Дл. – 0, 
70 м, 
шир. – 0, 
30 м, 
глуб. – 0, 
14 м

головою на 
С

Обнаружена на 
глубине 0, 33 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

33. Могила 
(№373), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
79 м, 
шир. – 0, 
99 м, 
глуб. – 0, 
57 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 30 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

фрагменты 
финикийского 
сосуда; клинок 
железного ножа

34. Могила 
(№374), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
49 м, 
шир. – 0, 
60 – 0, 64 
м, глуб. – 
0, 56 м

головою на 
С - В

Обнаружена на 
глубине 0, 30 м. 
Перекрыта 
досками.

V - IV 
вв. до н. 
э.

фрагмент 
чернолакового 
лекифа с 3-мя 
черными 
пальметками
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35. Детская 
могила 
(№375), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1 м, 
шир. – 0, 
39 м, 
глуб. – 0, 
48 м

головою на 
С

Обнаружена на 
глубине 0, 34 м. 
Перекрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

5 глиняных 
сосудиков; два 
одинаковых 
сосудика; 
чернолаковое 
блюдечко; 
чернолаковая 
чаща; рожок; 
чернолаковый 
арибалл с 
пальметкой; 
чернолаковая 
чаша

36. Могила 
(№376), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
76 м, 
шир. – 0, 
55 м, 
глуб. – 0, 
45 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 59 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

краснофигурна
я пиксида с 
изображением 
юноши на 
крышке; 
свинцовый 
кружок 
неизвестного 
назначения; 
сломанный 
клинок 
железного 
ножа; сетчатый 
арибаллически
й лекиф, 
усеянный 
белыми 
точками

37. Могила 
(№377), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
78 м, 
шир. – 0, 
64 м, 
глуб. – 0, 
70 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 92 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

серебряный 
перстень с 
вертящейся 
овальной 
пронизью из 
зеленой пасты; 
обломки 
сетчатого 
арибаллическог
о лекифа, 
усеянного 
белыми 
точками
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38. Могила 
(№378), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
65 м, 
шир. – 0, 
63 м, 
глуб. – 0, 
63 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 74 м

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

простой 
глиняный 
сосудик без 
ручек; 
одноручный 
сосуд

39. Могила 
(№379), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
76 м, 
шир. – 0, 
73 м, 
глуб. – 0, 
67 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 87 м

2 клетчатых 
арибалла, 
усеянные 
белыми 
точками; 
черепки 
простых 
глиняных 
сосудов

40. Могила 
(№380), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 80 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 0, 
72 м

два костяка 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 60 м. 
Перекрыта 
плитами и 
досками. Два 
скелета: один 
ниже другого.

V - IV 
вв. до н. 
э.

Фрагменты 
чернолакового 
кубка: 
арибаллически
й лекиф с 
грубыми 
красными 
изображениями 
женской 
головки; 
фрагментирова
нный сосуд с 
отвесными 
желобками по 
тулову; простой 
глиняный 
одноручный 
сосуд
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41. Могила 
(№381), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 01 
м, шир. 0, 
79 – 0, 83 
м, глуб. 
0, 83 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 66 м. 
Перекрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

простая 
глиняная 
одноручная 
чаша; пять 
чернолаковых 
арибаллически
х лекифов с 
изображением 
разных 
животных, 
обращенных 
головами 
вправо

42. Могила 
(№382), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 01 
м, шир. 0, 
59 м, 
глуб. 0, 
52 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 60 м. 
Перекрыта 
плитами. Два 
погребения. В 
изголовье одного 
костяка возле 
восточной 
стенки ящика, 
лежали кости 
другого, 
сдвинутые в 
кучу.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

сетчатый 
арибаллически
й лекиф, 
усеянный 
белыми 
точками; два 
железных 
наконечника 
копья; 
железный 
кинжал; 
железное 
орудие в виде 
кирки с одним 
концом (в 
могильной 
насыпи)

43. Могила 
(№383), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 74 
м, шир. 0, 
88 м, 
глуб. 0, 6 
м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 70 м. 
Покрыта 
досками. 
Найдены следы 
двух костяков: 
справа от одного 
костяка лежали 
кости другого.

V - IV 
вв. до н. 
э.

два 
одноручных 
глиняных 
сосуда; два 
арибаллически
х лекифа с 
пальметками; 
арибаллически
й лекиф с 
красной 
пальметкой; 
фрагменты 
простого 
глиняного 
одноручного 
сосуда
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Таблица 2. Могилы и склепы, открытые между Карантинной слободкой и 
Новым карантином. 

44. Могила 
(№384), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 88 
м, шир. 0, 
64 м, 
глуб. 0, 
56 м

костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 43 м. 
Покрыта 
плитами.

IV вв. до 
н. э.

два 
чернолаковых 
арибаллически
х лекифа с 
пальметкой

45. Каменный 
склеп 
(№385)

Дл. 1, 82 
м, шир. 0, 
97 м, 
глуб. 0, 
90 м

вход с З 
костяк 
головою на 
В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 1, 03 м. 
Вход заложен 
двумя плитами. 
Одна плита, 
перекрывающая 
склеп, являлась 
надгробием 
Вуласта с. 
Дионисидора.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

фрагментирова
нная пелика; 
разбитая 
тарелочка 
(вероятно, 
крышка 
пелики); 
бронзовое 
зеркало (диам. 
0, 16 м); 
простой 
глиняный сосуд 
без ручек; во 
рту костяка 
пантикапейская 
монета с 
головою Пана 
вправо

46. Могила 
(№386), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 86 
м, шир. 0, 
53 м, 
глуб. 0, 
59 м

костяк 
головою на 
С - В

Могильная яма 
обнаружена на 
глубине 0, 77 м. 
Перекрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

железный 
перстень; 
чернолаковый 
арибаллически
й лекиф с 
красным 
изображением 
грифона; 
фрагменты 
чернолаковых 
арибаллически
х лекифов с 
пальметками
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Но
ме
р

Тип Размеры Ориентиров
ка

Описание Время Инвентарь

1 Грунтовая 
могила 
(№79)

Дл. – 1, 
59 м, 
шир. – 0, 
36 м, 
глуб. – 0, 
28 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 97 м. 
Восточный край 
находился в 
насыпи и 
обложен с боков 
и сверху 
плитами, 
западный вырыт 
в материке и 
покрыт досками.

I - II вв. 
н. э

шесть бус из 
стекла и 
цветной пасты; 
обломок 
стеклянного 
сосуда без 
ручек; три 
пронизи из 
цветной пасты

2 Земляная 
подбойная 
гробница 
(№80)

Дл. – 1, 
88 м, 
шир. – 0, 
51 м, 
глуб. – 1, 
55 м

головою на 
В

С южной 
стороны 
заложена 
плитами.

конец I 
в.-
середин
а II в. н. 
э.

два простых 
глиняных 
сосуда; 
фрагментирова
нная 
краснолаковая 
чаша; 
продолговатый 
глиняный 
сосудик без 
ручек
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3 Склеп 
(№81), 
вырубленн
ый в скале.

Камера: 
дл. – 2, 02 
м (от 
централь
ной 
лежанки 
до арки), 
шир. – 3, 
08 м., 
выс. – 1, 
81 м. 
Арка: 
выс. – 1, 
10 м, 
шир. – 0, 
86 м, дл. 
– 0, 60 м. 
Лежанки: 
1) 
централь
ная: дл. – 
2, 23 м, 
шир. – 0, 
69 м, выс. 
– 0, 93 м; 
2) правая: 
дл. – 2, 02 
м, шир. – 
0, 60 м, 
выс. – 0, 
80 м; 
3) левая: 
дл. – 2, 02 
м, шир. – 
0, 62 м, 
выс. – 0, 
86 м. 
Ниши: 1) 
правая 
выс. 0, 49 
м, шир. 0, 
29 м, 
глуб. 0, 
30 м; 2) 
левая – 
выс. 0, 48 
м, шир. 0, 
28 м, 
глуб. 0, 

головою на 
В

Находился 
справа от 
Карантинного 
шоссе. 
Обнаружен на 
глубине 3, 46 м. 
Арка, закрытая 
четырехугольно
й плитой из 
местного 
известняка, 
служила дверью 
склепа. 
В склепе 
высечены три 
лежанки. Возле 
центральной 
лежанки с обоих 
сторон высечено 
по нише. Внутри 
камеры, перед 
порогом склепа, 
высечена 
ступенька выс. 
0, 95 м.

Конец I 
в.-
середин
а II в. н. 
э. 

медная монета 
Рескупорида II; 
глиняная 
лампадка без 
украшений; два 
стеклянных 
бальзмария; 
фрагмент 
листового 
золота; обломки 
стеклянных 
сосудов 
(бальзамарий, 
стакан, 
одноручный 
сосуд)

  54



4 Могила 
(№82), 
высеченна
я в скале.

Дл. – 1, 
50 м, 
шир. – 0, 
55 м, 
глуб. – 0, 
59 м

головою на 
С - В

Обнаружена на 
глубине 1, 55 м. 
Перекрыта 
досками.

VI – III 
в. до н. 
э.

медная монета 
(найдена во 
рту); 
стеклянный 
бальзамарий; 
одноручный 
стеклянный 
сосуд

5 Грунтовая 
могила 
(№83)

Дл. – 1, 
82 м, 
шир. – 0, 
62 м, 
глуб. – 0, 
40 м

один костяк 
головою на 
С – В, 
другой – Ю 
- З

Обнаружена на 
глубине 0, 89 м. 
Покрыта 
плитами. 
Двойное 
погребение.

VI – III 
в. до н. э

терракота с 
изображением 
Эрота, стоящего 
возле гермы; 
разбитый 
глиняный 
одноручный 
сосуд; 
бронзовый 
крючок; 
гладкий 
бронзовый 
браслет; бусы 
из синей пасты

6 Грунтовая 
могила 
(№84)

Дл. – 2, 
13 м, 
шир. – 0, 
76 м, 
глуб. – 0, 
29 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 35 м. 
Покрыта 
досками. Кости 
трех костяков. 
Два черепа 
лежали возле 
восточной 
стенки 
гробницы, один 
– возле 
западной.

конец I 
в.-
середин
а II в. н. 
э. 

гладкий 
бронзовый 
браслет; 
фрагменты 
стеклянного 
бальзамария

7 Грунтовая 
могила 
(№85)

Дл. – 1, 
87 м, 
шир. – 0, 
64 м, 
глуб. – 0, 
60 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 14 м. 
Покрыта 
досками.

I - II вв. 
н. э

во рту медная 
монета 
Рескупорида III; 
бронзовая 
пряжка с 
железным 
шпеньком
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8 Склеп 
(№86)

Камера: 
дл. 
задней 
стены 
склепа 3, 
67 м, 
правой 2, 
66 м; 
левой 2, 
62 м, 
длина 
стены от 
арки до 
правого 
угла 1, 
85; 
высота в 
середине 
1, 79 м 
Арка выс. 
1, 52 м, 
шир. 0, 
63 -0, 84 
м (внизу 
арка 
шире), 
дл. 0, 28 
м

ориентиров
ан с Ю на С

В 25-х шагах к С 
– З от входа в 
склеп № 81 м. 
Ниш и лежанок 
не оказалось. 
Имеется арка.

I вв. н. э бронзовая 
арбалетовидная 
фибула; черная 
глиняная 
лампадка без 
украшений; 
золотой 
брактеат с 
выбитыми 
кружочками; 
фрагменты 
обломков 
стеклянных 
сосудов; 
обломки 
бронзового 
замочка; 
костяная 
вещица 
неизвестного 
назначения; 
железный 
наконечник 
копья
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9 Склеп 
(№87)

Камера 
дл. 
южной 
стены 3, 
92 м, 
расстояни
е от арки 
до задней 
стены 2, 
69 м, 
высота 
комнаты 
по 
середине 
2, 02 м. 
Арка выс. 
1, 60 м, 
дл. 1, 01 
м, шир. 0, 
83 – 1, 41 
м. 
Ниши 
выс. 0, 27 
м, глуб. 0, 
41 м, 
шир. 0, 
24 м.

В нескольких 
шагах от 
предыдущей 
катакомбы, 
напротив 4-го 
телеграфного 
столба (от 
карантина). 
Высечена в 
форме 
полуовала. 
Вдоль 
закругленной 
части стены 
устроена 
сплошная 
лежанка. С двух 
сторон 
высечены ниши. 
Имеется арка 
(по направлению 
внутрь резко 
расширяется). 
Весь склеп 
завален щебнем 
и землей.

10 Грунтовая 
могила 
(№88)

Дл. – 2 м, 
шир. – 0, 
65 м, 
глуб. – 0, 
70 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 99 м. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

краснофигурны
й лекиф с 
пальметками; 
фрагменты 
простого 
глиняного 
сосуда с двумя 
ручками, 
покрытые 
темною сеткой 
и множеством 
белых точек
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11 Грунтовая 
могила 
(№89)

Дл. – 2 м, 
шир. – 0, 
42 м, 
глуб. – 0, 
70 м

головою на 
З

Обнаружена на 
глубине 1, 37 м с 
правой стороны 
от шоссе. 
Покрыта 
плитами.

Конец I 
в.-
середин
а II в. н. 
э.

фрагменты 
стеклянного 
сосуда без 
ручек; стакан из 
тонкого стекла; 
на правой руке 
черные 
стеклянные 
бусы; на шее 8 
продолговатых 
бус из 
стекловидной 
пасты

12 Могила 
(№90), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
97 м, 
шир. – 0, 
74 м, 
глуб. – 0, 
68 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 79 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта двумя 
плитами. 
Двойное 
погребение.

первая – 
конец 
третьей 
четверти 
IV в. 
до н. э. 

в ногах два 
чернолаковых 
блюдца; 
обломки 
лекифа, 
усеянного 
белыми 
точками; на 
руке бронзовый 
перстень

13 Могила 
(№91), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
03 м, 
шир. – 0, 
45 м, 
глуб. – 0, 
33 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 23 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами. Одна 
из плит – 
надгробие, 
взятое с чужой 
могилы, с 
надписью 

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Простой 
глиняный 
одноручный 
сосуд черного 
цвета; обломки 
лекифа, 
покрытого 
черной сеткой и 
усеянного 
белыми 
точками
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14
Могила 
(№92), 
сложенная 
из плит

Дл. – 1, 
76 м, 
шир. – 0, 
56 м, 
глуб. – 0, 
63 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 97 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Могила сложена 
из плит, 
поставленных на 
скале и 
покрытая 
плитами. Четыре 
костяка. Три 
черепа и часть 
костей трех 
костяков лежали 
возле с-з стенки, 
а два костяка, 
взрослый и 
детский, лежали 
in situ, головами 
к ю-в.

IV – Ш 
вв. до 
н. э.

во рту детского 
и взрослого 
костяка по 
одной 
бронзовой 
монете; на шее 
детского 
костяка 
костяная 
палочка с 
отверстием для 
подшивания; у 
женского 
костяка три 
большие бусы 
из синего 
стекла с белыми 
глазками; в 
головах – два 
простых 
одноручных 
сосуда
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15 Грунтовая 
могила 
(№93)

Дл. – 2, 
06 м, 
шир. – 0, 
70 м, 
глуб. – 0, 
82 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 03 м 
м с правой 
стороны от 
шоссе на берегу 
моря. Два 
костяка.

IV – Ш 
вв. до н. 
э.

возле головы 
костяка в 
правом углу 
стоял большой 
лекиф, 
покрытый 
черной сеткой и 
множеством 
белых точек и 
краснофигурны
й лекиф с 
пальметкой; 
возле правой 
руки лежали 
обломки 
бронзового 
зеркала диам. 0, 
14 м; под левы 
коленном 
лекиф, 
покрытый 
темной сеткой и 
белыми 
точками и 
разломанный 
железный нож с 
костяной 
рукояткой; на 
правой руке 
костяка 
бронзовый 
перстень; в 
ногах – 
фрагментирова
нный килик, 
покрытый 
желтым лаком с 
черным 
геометрическим 
орнаментом. На 
шее детского 
костяка 
разноцветные 
бусы на 
серебряной 
проволоке и 
серебряная 
пуговица с 
остатками   60



16 Могила 
(№94), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 64 
м, шир.  
0, 53 м, 
глуб. 0, 
82 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 1, 37 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Пока плитами. 
Двойное 
погребение. 
Взрослый костяк 
разбросан по 
всему ящику, 
детский лежит in 
situ.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

В ногах 
несколько 
астрагалов и 
бронзовая 
подставка.

17 Могила 
(№95), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 05 
м, шир. 0, 
94 м, 
глуб. 0, 
80 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 88 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле левой 
руки глиняный 
алабастр, 
краснофигурны
й лекиф с 
изображением 
женской 
головы, 2 
разбитых 
лекифа, 
покрытых 
черной сеткой и 
множество 
белых точек; 
возле правой 
руки глиняный 
горшок, 
чернолаковая 
пексида без 
крышки с 
буквой Р, 
нацарапанной 
на дне и лекиф, 
покрытый 
черной сеткой с 
множеством 
белых точек.
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18 Могила 
(№96), 
высеченна
я в скале

Дл. – 1, 
86 м, 
шир. – 0, 
64 м, 
глуб. – 0, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 87 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 

IV –Ш 
вв. до 
н. э.

На левой руке 
два бронзовых 
перстня и 
овальное 
стеклышко с 
вдавленной 
мужской 
головой; возле 
левого локтя 
большая 
раковина, возле 
правого – 
глиняный 
алабастр со 
следами 
черного лака; 
возле головы, 
слева от 
костяка, 
обломки 
акварельной 
пелики.

19 Могила 
(№97), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 82 
м, шир. 0, 
77 м, 
глуб. 0, 
95 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 04 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами. Кости 
нескольких 
погребенных 
разбросанные по 
могиле.

IV –Ш 
вв. до н. 
э.

Бронзовый 
перстень; 
медная монета; 
простой 
продолговатый 
сосуд без ручек; 
разбитая 
акварельная 
пелика со 
следами 
акварельной 
краски на горле 
и ручках; 
фрагменты 
лекифа с 
пальметками и 
черными 
сетками, 
усеянными 
белыми 
точками.
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20 Могила 
(№98), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 70 
м, шир. 0, 
67 м, 
глуб. 0, 
38 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 24 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Двойное 
погребение: 
один костяк был 
разбросан вдоль 
стенок, другой – 
in situ.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле левого 
локтя стояла 
акварельная 
пелика со 
следами 
красной краски 
на горле и 
обеих ручках; 
возле правого – 
два простых 
глиняных 
сосуда без 
ручек.

21 Могила 
(№99), 
высеченна
я в скале

Дл. 2 м, 
шир. 0, 
86 м, 
глуб. 0, 
57 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 0, 90 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Двойное 
погребение: 
кости одного 
разбросаны, 
второго - in situ.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правой 
руки 
последнего 
стояла 
краснофигурная 
пелика с 
изображением 
Диониса на 
грифоне и 
менады, 
держащей в 
руке бубен, 
покрытый 
белой краской; 
на другой 
стороне 
изображены два 
эфеба у 
жертвенника; 
медный 
перестень.

22 Детская 
каменная 
могила 
(№100)

Дл. 0, 70 
м, шир. 0, 
38 м, 
глуб. 0, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 05 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта двумя 
плитами.

IV – Ш 
вв. до 
н. э.

Бусина из синей 
стекловидной 
массы с белыми 
глазками.

23 Детская 
каменная 
могила 
(№101)

Дл. 0, 72 
м, шир. 0, 
42 м, 
глуб. – 0, 
37 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 05 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

IV – Ш 
вв. до н. 
э.

краснофигурны
й лекиф с 
пальметкой
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24 Детская 
каменная 
могила 
(№102)

Дл. 0, 55 
м, шир. 0, 
30 м, 
глуб.0, 36 
м

головою на 
С

Обнаружена на 
глубине 0, 55 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

IV – Ш 
вв. до 
н. э.

Четыре бусины 
из 
разноцветной 
стекловидной 
массы

25 Могила 
(№103), 
высеченна
я в скале

Дл.  1, 83 
м, шир. 0, 
74 м, 
глуб. 0, 
53 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 1, 36 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

В ногах 
найдены 4 
глиняных 
сосудика, 
чернолаковое 
блюдце и 
килик; возле 
кисти левой 
руки лежали 
обломки 
простого 
глиняного 
сосуда без 
ручек, возле 
черепа 2 
медных 
пантикапейских 
монеты; 
обломки 
лекифов, 
покрытых 
черными 
сетками и 
множеств белых 
точек

26 Могила 
(№105), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 89 
м, шир. 0, 
70 м, 
глуб. 0, 
82 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 1, 36 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 

IV -  III 
в. до н. 
э

Возле левого 
колена найден 
краснофигурны
й лекиф.
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27 Могила 
(№106), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 83 
м, шир. 0, 
81 м, 
глуб. 1, 
05 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 01 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 5 
узкими плитами. 
Два костяка.

V в. до 
н. э – 2/4 
IV вв. до 
н. э.

За головами 
стояли 3 сосуда; 
в левом углу –
краснофигурная 
пелика с тремя 
фигурами в 
длинных 
гиматиях, 
посередине 
простой черный 
глиняный 
горшок; в 
правом углу 
чернолаковое 
блюдце на 
высокой 
подставке, 
украшенное 
внутри двумя 
концентрически
ми кругами и 
тремя рядами 
пальметок; 
возле правого 
костяка 
краснофигурны
й лекиф, 
покрытый 
сеткой и 
множеством 
белых точек; 
возле южной 
стенки лежал 
поломанный 
железный меч с 
рукояткой в 
виде птичьей 
головы с 
загнутым 
птичьим 
клювом; во рту 
по медной 
монете
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28 Детская 
каменная 
могила 
(№107), 
устроенна
я над 
скалой

Дл. 0, 79 
м, шир. 0, 
27 м, 
глуб. 0, 
28 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 71 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

У правого плеча 
найден лекиф, 
покрытый 
черной сеткой и 
множеством 
белых точек

29 Каменная 
могила 
(№108)

Дл. 1, 81 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 0, 
83 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 30 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. В 
могиле было 
несколько 
костяков: кости 
одного лежали in 
situ/

30 Могила 
(№103), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 81 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 0, 
83 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 30 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правого 
локтя 
чернолаковый 
одноручный 
сосуд; 
фрагменты 
разбитых 
лекифов, один 
из фрагментов 
украшен 
пальметками, а 
два – черными 
сетками и 
множеством 
белых точек.
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31 Могила 
(№109), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 97 
м, шир. 0, 
76 м, 
глуб. 0, 
77 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 69 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правой 
руки найдено 
бронзовое 
зеркало диам. 0, 
13 м, на левой – 
разломанный 
бронзовый 
перстень с 
неясным 
изображением и 
кусочки 
серебряной 
дужки от 
перстня; возле 
шеи золотая 
пуговица и 2 
бусины 
разноцветной 
массы; возле 
черепа 3 
золотые 
бляшки, 
украшенные 
выпуклыми 
пальметками и 
2 сломанные 
серебряные – 
серьги 
пальметки в 
виде овального 
дважды 
свернутого 
прута; обломки 
клетчатого 
лекифа, 
усеянного 
белыми 
точками

32 Могила 
(№110)

Дл. 1, 81 
м, шир. 0, 
58 м, 
глуб. 0, 
48 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 28 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правой 
руки найден 
лекиф с 
горизонтальной 
полоской по 
туловищу
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33 Могила 
(№111)

Дл. 1, 98 
м, шир. 0, 
62 м, 
глуб. 0, 
52 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 98 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правой 
руки найден 
лекиф, 
покрытый 
черной сеткой и 
усеянный 
белыми 
точками; во рту 
и возле правой 
руки – две 
бронзовые 
монеты

34 Детская 
могила 
(№112), 
высеченна
я в скале

Дл. 0, 70 
м, шир. 0, 
38 м, 
глуб. 0, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 62 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

 У ног найден 
лекиф, 
покрытый 
черной сеткой и 
усеянный 
белыми 
точками

35 Могила 
(№113), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 91 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 0, 
72 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 07 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

У левого локтя 
найден лекиф, 
покрытый 
темнокоричнево
й сеткой и 
усеянный 
белыми 
точками

36 Могила 
(№114), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 94 
м, шир. 0, 
89 м, 
глуб. 0, 
76 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 84 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами. Два 
костяка.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле ног 
одного найден 
лекиф, 
покрытый 
черной сеткой и 
усеянный 
белыми 
точками
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37 Могила 
(№115), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 83 
м, шир. 0, 
69 м, 
глуб. 0, 
69 м

головою на 
С-В

Обнаружена на 
глубине 0, 84 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

В ногах найден 
простой 
глиняный сосуд 
с одной ручкой 
и чернолаковый 
канфар на 
высокой ножке, 
украшенный 
каннелюрами 
на нижней 
части тулова и 
гирляндой под 
венчиком; 
бронзовая 
монета с 
изображением 
головы в шлеме 
и с мечом в 
ножнах

38 Могила 
(№117), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 83 
м, шир. 0, 
50 м, 
глуб. 0, 
37 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 59 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. до 
н. э.

За правым 
плечом – 
обломки 
глиняного 
одноручного 
сосуда; возле 
правого локтя 
краснофигурны
й лекиф с 
пальметкой

39 Детская 
могила 
(№118), 
высеченна
я в скале

Дл. 0, 92 
м, шир. 0, 
50 м, 
глуб. 0, 
25 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 47 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

Возле правой 
руки найден 
глиняный 
рожок с 
отбитыми 
ручками и 
соскос

40 Детская 
могила 
(№119), 
составленн
ая из плит

Дл. 0, 10 
м, шир. 0, 
38 м, 
глуб. 0, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 36 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

У ног лежали 
обломки 
простых 
глиняных 
одноручных 
сосудов; возле 
головы 
чернолаковый 
рожок и 2 бусы
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41 Могила 
(№120), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 77 
м, шир. 0, 
52 м, 
глуб. 0, 
58 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 94 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами. Кости 
двух костяков 
были 
разбросаны и 
один лежал in 
situ.

IV – Ш 
вв. до н. 
э.

Возле правого 
колена найдено 
медное 
разбитое 
зеркало диам. 0, 
12 м; обломки 
краснофигурны
х лекифов с 
пальметками и 
глиняного 
алабастера, 
украшенного 
черными 
полосками с 
белым 
орнаментом  в 
виде пальметок, 
крестиков с 
черными 
точками и 
пунктирными 
кружочками
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42 Могила 
(№121), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 15 
м, шир. 0, 
89 м, 
глуб. 0, 
75 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 94 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Два костяка.

IV – Ш 
вв. до 
н. э.

В ногах найден 
одноручный 
сосуд из 
светлой глины с 
4 
горизонтальны
ми линиями 
коричневого 
цвет на тулове и 
венчике; 
большой 
точильный 
камень; возле 
локтей стояли 5 
лекифов, из 
которых 2 
покрыты 
черными 
сетками со 
множеством 
белых точек, а 3 
краснофигурны
е с 
пальметками; 
на шее одного 
костяка 
бронзовые 
бусы; в головах 
– простой 
глиняный 
одноручный 
сосуд и пелика; 
обломки 
медного 
перстня; 5 
простых 
астрагалов
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43 Могила 
(№122), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 97 
м, шир. 0, 
64 м, 
глуб. 0, 
56 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 72 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты.

IV – Ш 
вв. до н. 
э.

За левым 
плечом найден 
краснофигурны
й лекиф с 
пальметкой; 
обломки 
большого 
глиняного 
сосуда, 
покрытого 
лаком

44 Могила 
(№123), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 02 
м, шир. 0, 
84 м, 
глуб. 0, 
57 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 16 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу бухты. 
Покрыта 
плитами.

IV – 
начало 
Ш вв. 
до н. э.

В ногах 2 
железных 
наконечника 
копий с 
остатками 
деревянных 
древов; 
фрагменты 
лекифа, 
покрытого 
черной сеткой и 
усеянный 
белыми 
точками
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45 Грунтовая 
могила 
(№124)

Дл. 2, 12 
м, шир. 0, 
86 м, 
глуб. 1, 
36 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 58 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Костяк 
находился в 
деревянном 
саркофаге, 
украшенным по 
углам 
прилепками из 
гипса, 
изображающими 
головы медузы 
со змеями, и по 
всем четырем 
сторонам 
бюстики двух 
образцов, 
львинами 
головами и 
множеством 
шишек

I – II в. 
н. э.

В ногах найден 
бальзамарий из 
толстого 
простого стекла 
и стеклянный 
стакан на 
низкой 
подставке.

46 Грунтовая 
могила 
(№125)

Дл. 2, 08 
м, шир. 0, 
68 м, 
глуб. 1, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 60 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

Возле талии 
найдены 
обломки 
медных пряжек; 
в ногах 
стеклянный 
бальзамарий с 
перехватом на 
тулове

47 Грунтовая 
могила 
(№126)

Дл. 1, 06 
м, шир. 0, 
38 м, 
глуб. 0, 
50 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 0, 22 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе.

I – II в. 
н. э

На груди 
костяка 
найдены 
обломки 
бронзовых 
фибул простого 
типа; в ногах 
разбитый 
сосудик без 
ручек из черной 
глины
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48 Грунтовая 
могила 
(№127)

Дл. 1, 
47м, шир. 
0, 41 м, 
глуб. 0, 
89 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 12 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе

I в. н. э На левой руке 
три перстня: 
серебряный с 
гранатом, 
украшенный 
грубым 
изображением 
цветка, 
бронзовый с 
сердоликом, на 
котором 
изображение 
козерога и 
двойной 
перстень с 
изображением 
металла с двумя 
круглыми 
вставками из 
эмали разных 
цветов; 
фрагменты 
медного 
посеребрянного 
браслет; 
лигнитовые 
бусины; 
обломки 
медной фибулы 
простого типа; 
на шее бусы из 
сердолика, 
халцедона, 
стекла, лигнита 
и пасты 
разноцветных 
цветов; в ногах 
простой 
стеклянный 
бальзамарий и 
обломки 
краснолакового 
одноручного 
сосуда
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49 Курганное 
погребени
е (№128)

Дл. 2, 25 
м, шир. 0, 
78 м, 
глуб.1, 31 
м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 64 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Покрыта 
плитами. В 
западной стенке 
на расстоянии 0, 
15 м под плитой 
сделана 
небольшая 
ниша.

I – II в. 
н. э.

В нише 
краснолаковая 
лампадка с 
изображением 
рогатого Пана. 
В ногах – 
обломки 
одноручного 
конусообразног
о сосуда из 
простого стекла 
и 
шарообразный 
сосуд из синего 
стекла с 
отбитым 
горлышком; на 
левой руке 
гладкий 
бронзовый 
браслет и 
лигнитовые 
бусы; на шее 
разломанная 
медная фибула 
и бусы из 
сердолика, 
халцедона, 
оникса, лигнита 
и янтаря; возле 
головы – по две 
бронзовых 
палочки
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50 Могила 
(№129)

Дл. 2, 17 
м, шир. 0, 
76 м, 
глуб. 1, 
44 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 61 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. В ящике 
могилы стоял 
деревянный 
саркофаг, 
украшенный 
множеством 
гипсовых 
шишечек и 
бюстиками.

I – II в. 
н. э.

В ногах 
разбитый 
четырехгранны
й одноручный 
сосуд из 
простого 
стекла; возле 
правого колена 
медная пряжка 
простого типа, 
медная бусина, 
монета 
Миорадата В. с 
бюстом Персея 
и гермой 
Диониса.

51 Грунтовая 
могила 
(№130)

Дл. 2, 28 
м, шир. 0, 
70 м, 
глуб.1, 61 
м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 36 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Заложена 
плитами. 
Имеется ниша.

I – II в. 
н. э

В нише 
краснолаковая 
лампадка с 
рельефными 
изображениями 
льва, бегущего 
вправо; в ногах 
стеклянный 
сосуд без ручек, 
бронзовое 
зеркальце диам. 
0, 8 м; на левой 
руке крученный 
браслет и 
золотой серьг с 
гранатом, 
украшенным 
женской 
головой; на шее 
бусы из 
сердолика, 
халцедона, 
горного 
хрусталя, 
лигнита, янтаря 
и цветной 
пасты; возле 
ушей простые 
крученные 
серьги из 
тонкого золота
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52 Детская 
грунтовая 
могила 
(№131) 

Дл. 1, 10 
м, шир. 0, 
47 м, 
глуб. 0, 
28 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 58 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Покрыта 
досками и 
мелким камнем.

I – II в. 
н. э

На шее найдены 
5 бус из стекла 
и пасты разных 
цветов, медная 
монета с 
отверстием для 
подвешивания; 
слева от ноги 
обломки 
детского 
глиняного 
рожка и 
простой чашки

53 Детская 
грунтовая 
могила 
(№132)

Дл. 1, 54 
м, шир. 
0,44 м, 
глуб. 0, 
55 м

головою на 
Ю

Обнаружена на 
глубине 1, 14 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

В ногах 
найдены 
обломки 
шарообразного 
стеклянного 
сосуда с 
перехватом на 
нижнем конце 
горла, 
бронзовый 
колокольчик и 
бронзовая игла; 
на правой руке 
широкое 
медное кольцо 
и разломанная 
костяная 
палочка; на 
груди бронзовая 
фибула; на шее 
гладкий 
овальный 
медальон из 
зеленого стекла; 
13 бус из 
сердолика, 
стекла, янтаря и 
разноцветной 
паст; возле 
головы медная 
сережка
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54 Детская 
грунтовая 
могила 
(№133)

Дл. 0, 93 
м, шир. 0, 
33 м, 
глуб. 0, 
35 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 0, 39 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе. Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

Две бусы из 
янтаря и одна 
из желтой 
пасты; возле 
талии обломок 
круглой 
бронзовый 
бляшки с 
ушком; возле 
головы 
бальзамарий

55 Детская 
грунтовая 
могила 
(№134)

Дл. 1, 26 
м, шир. 0, 
41 м, 
глуб. 0, 
35 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 32 м 
влево от 
Карантинного 
шоссе

I – II в. 
н. э

В ногах 
найдены 
обломки 
стеклянного 
стакана, 
ойнохоя; на 
груди – 
арбалетовидная 
фибула; на шее 
17 бус из 
янтаря, стекла и 
пасты разных 
цветов
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56 Грунтовая 
могила 
(№135)

Дл. 2, 52 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 1,35 
м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 60 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

В ногах 
найдены 
глиняная 
лампадка без 
украшений, 
покрытая 
красным лаком; 
четырехгранны
й сосуд из 
простого 
стекла, на левой 
руке золотой 
перстень с 
овальным 
гранатом с 
изображением 
Афины, на шее 
12 бус из 
лигниты, янтаря 
и разноцветный 
пасты, возле 
головы пара 
золотых 
плетеных серег 
с серебряными 
шариками на 
концах и 
поломанная 
бронзовая 
шпилька. Возле 
правой руки 
костяка лежала 
стертая 
бронзовая 
монета с 
бюстом царицы 
Гипепирии.
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57 Грунтовая 
могила 
(№136), 

Дл. 2, 52 
м, шир. 0, 
70 м, 
глуб. 1,32  
м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 40 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами. 
Найдены два 
костяка: детский 
и взрослый.

I - II 
вв. н. э

На шее детского 
костяка 
найдены 
косятка 
найдены 13 бус 
из янтаря и 
стекла разных 
цветов; в ногах 
большого 
стояли чашка и 
одноручный 
сосуд, 
покрытый 
красным лаком. 
На правой руке 
того же костяка 
найден 
бронзовый 
перстень без 
камешка и на 
груди с обеих 
сторон по 
бронзовой 
фибуле 
одинакового 
типа.
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58 Могила с 
подбоем 
(№137)

Дл. 1, 80 
м, шир. 0, 
63 м, 
глуб. 1, 
76 м

головою на 
В

I - II 
вв. н. э

На правой руке 
костяка найден 
бронзовый 
браслет с 
петлей и 
крючком на 
концах, на шее 
15 бус из 
черного стекла 
и медальон в 
медной оправе с 
ушком для 
подщивания. 
Медальон 
украшен 
аметистом, на 
котром 
изображена 
Нереида, 
везущая щит 
Ахилу. Найдена 
монета с 
изображением 
царицы 
Гипепири.

59 Могила с 
подбоем 
(№138), 

Дл. 1, 90 
м, шир. 0, 
32 м, 
глуб. 0, 
37 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 62 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

I – II в. 
н. э

Найден 
серебряный 
перстень, на 
шее 14 бус из 
сердолика, 
янтаря, лигнита 
и стекла разных 
цветов. Возле 
головы пара 
серебряных 
серег, за 
головой 
разбитый 
шарообразный 
сосуд из стекла, 
без ручки, с 
перехватом на 
нижнем конце 
горла.
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60 Грунтовая 
могила 
(№139) 

Дл. 2, 24 
м, шир. 0, 
46 м, 
глуб. 0, 
46 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 56 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

I – II в. 
н. э

Найдены в 
ногах костяка 
глиняный 
одноручный 
сосуд, медная 
пряжка и 
распавшийся 
медный 
наконечник 
ремня, бусы их 
разноцветных 
пасты.

62 Могила с 
подбоем 
(№140) 

Дл. 1, 22 
м, шир. 0, 
41 м, 
глуб. 1, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена  с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

Найден медный 
браслетик, на 
шее бусы их 
пасты желтого 
цвета
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63 Грунтовая 
могила 
(№141), 

Дл. 2, 12 
м, шир. 0, 
72 м, 
глуб. 1, 
37 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 65 м. 
с правой 
стороны от 
шоссе на берегу 
моря. Покрыта 
плитами.

I – II в. 
н. э

Найдено 
надгробие с 
надписью. В 
ящике 
гробницы 
оказался 
деревянный 
саркофаг, 
украшенный 
гипсовыми 
масками, на 
которых 
сохранились 
красная, 
розовая, и 
черная краски, 
украшением 
саркофага 
служили 
шишечки и 
карнизы из 
гипса. Возле 
талии костяка 
найдена медная 
пряжка, в 
ногах-
стеклянный 
сосуд без ручек, 
высотой 0, 20 м.
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64 Грунтовая 
могила 
(№142), 

Дл. 2, 51 
м, шир. 0, 
94 м, 
глуб. 1,7 
5 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 2, 44 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря. 
Покрыта 
плитами. 
Найдено два 
костяка.

I – II  в. 
н. э

Найдены 
деревянный 
саркофаг с 
гипсовыми 
бюстиками, 
окрашенными в 
розовый цвет, и 
шишечками. В 
могиле найдены  
бронзовая 
монета Котиса 
I,две такие 
монеты 
Риметалка, 2 
медные пряжки, 
медная фибула, 
медная душка 
от шкатулки, 
бронзоый ключ 
в виде гермы, 
разломанный 
железный меч и 
железная 
палочка. За 
доскою 
саркофага слева 
стоял 
одноручный 
сосуд из 
простого 
стекла, в ногах 
– две 
краснолаковые 
чашки. 

65 Могила с 
подбоем  
(№143), 

Дл. 1, 75 
м, шир. 0, 
43 м, 
глуб. 1, 
43 м

головою на 
В

Обнаружена с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу моря.

I – II в. 
н. э

На левой руке 
костяка найден 
бронзовый 
перстень, на 
шее 3 бусы из 
стекла желтого, 
зеленого и 
коричневого 
цветов, возле 
головы – 
простой 
одноручный 
сосуд.
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66 Грунтовая 
детская 
могила 
(№144), 

Дл. 1, 07 
м, шир. 0, 
45 м, 
глуб. 0, 
57 м

головою на 
Ю-В

Обнаружена на 
глубине 1, 08 м с 
правой стороны 
от шоссе на 
берегу 
моря.покрыта 
досками и 
мелкими 
камнями

I – II в. 
н. э

На шее костяка 
найдены бусы 
из лигнита, 
стекла и 
разноцветной 
массы, слева у 
головы медная 
монета, около 
правой руки 
обломки 
простого 
стекла, 
бальзамария.

  85



67 Земляной 
склеп 
(№145), 

Дл. 2, 14 
м, шир. 1, 
93 м, выс. 
1, 50 м

головою на 
С-В

Обнаружена над 
морем западной 
стены Новаго 
Карантина, 
найден в с-в 
поле. Вход, 
устроенный в 
виде арки, имел 
выс. 1,45, м., 
шир. 0, 75 м., дл. 
0, 66 м. ко входу 
склепа, 
устроенному с 
С, ведет дромос 
шир. 0,95 м., с 
несколькими 
крутыми 
ступеньками. 
Вход был закрыт 
большой 
четырехуголной 
плитой из 
мягкого 
известняка. Поле 
его, 
устроеннный на 
неровной 
поверхности 
скалы, был 
покрыт слоем 
глины толщ. 
0,07-0,12 м. Два 
костяка 
мужчины и 
женщины.  

I – II в. 
н. э

В ногах 
мужчины 
найдены 
обломки 
глиняного 
одноручного 
сосуда, 
раздавленный 
одноручный 
сосуд из 
простого стекла 
и цельный 
стеклянный 
стакан выс. 0,08 
м., диам. 0,085 
м., возле талии 
лежала 
бронзовая 
пряжка, на 
груди 
серебряная 
бляха и 
разложенная 
медная фибула. 
На шее 
женщины 
оказалось 16 
бус из золота, 
стекла и 
разноцветной 
пасты, возле 
правой руки 
бронзовая игла, 
в ногах 
костяной 
гребень и два 
стеклянных 
бальзамирия.
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68 Могила 
(№146), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 02 
м, шир. 1, 
02 м, 
глуб. 0, 
81 м

головою на 
С-В

Обнаружена на 
глубине 1, 04 м 
на берегу бухты

IV – III 
в. до н. 
э.

В ногах костяка 
стояла большая 
глиняная 
амфора с 
поломанной 
железной 
ложкой на 
ручке и 
чернолаковым 
киликом с 4 
пальметками на 
дне. В правой 
руке костяка 
найден 
чернолаковый 
арибаллический 
лекиф с 
красною 
пальметкою, в 
ногах и возле 
левой руки по 
одной 
трехгранной 
стрелке со 
втулками.
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69 Могила 
(№147), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 89 
м, шир. 0, 
77 м, 
глуб. 0, 
94 м

головою на 
с В на З

Обнаружена на 
глубине 1, 25 м 
на берегу бухты. 
Найдены три 
черепа.

IV – III 
в. до н. 
э.

Найдены вещи 
а) 
краснофигурная 
пелика с 
изображением 
Диониса с 
подходящей к 
нему Менадой и 
летящим 
Эротом, на 
другой стороне 
две обычные 
фигуры эфебов 
в длинных 
гиматиях; б) две 
чернолаковых 
тарелки, в) 
одноручный 
чернолаковый 
флакон без 
украшений, г) 
большой (выс. 
0, 27 м.) 
простой 
глиняный 
одноручный 
сосуд, д) 
глиняный 
сосудик без 
ручек, е) 
разноцветная 
буса и ж) 
бронзовая 
ворворка. 
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70 Могила 
(№148), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 83 
м, шир. 0, 
64 м, 
глуб. 0, 
51 м

головою с З 
на В

Обнаружена на 
глубине 1, 14 м 
на берегу бухты.

IV – III 
в. до н. 
э.

Найдены а) 
фрагментирова
нная терракотта 
сидящей 
женщины, б) 
краснофигурны
й лекиф с 
пояском вокруг 
туловища и в) 
несколько 
кусков такого 
же лекифа с 
изображением 
сидящего 
грифона, 
головою вправо.

71 Могила 
(№149), 
высеченна
я в скале

Дл. 1, 86 
м, шир. 0, 
68 м, 
глуб. 0, 
52 м

головою на 
С-В

Обнаружена на 
глубине 0, 82 м 
на берегу бухты. 
Покрыта 
плитами. 
Двойное 
погребение.

IV – III 
в. до н. 
э.

Найдены 4 
лекифа: 
краснофигурны
й с женской 
головкой, такой 
же без 
украшений и 
два покрытые 
черной сеткой и 
множеством 
белых точек.

72 Могила 
(№150), 
высеченна
я в скале

Дл. 2, 04 
м, шир. 0, 
81 м, 
глуб. 0, 
50 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 1, 16 м 
на берегу бухты.

IV – III 
в. до н. 
э.

Возле ног 
костяка найден 
фрагментирова
нный флакон с 
отвесными 
каннелюрами 
по туловищу, 
возле  локтей 
обломки таких 
же сосудиков 
несколько 
меньших 
размеров.
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Таблица 3. Могилы в районе поселка им. Войкова 

73 Могила 
сложенная 
из 
каменных 
плит 
(№151), 

Дл. 1, 01 
м, шир. 0, 
46 м, 
глуб. 0, 
29 м

головою на 
В

Обнаружена на 
глубине 0, 59 м 
на берегу бухты. 
Закрыта 
большой плитой.

IV – III 
в. до н. 
э.

За головой 
детского 
костяка 
найдены 
обломки двух 
одноручных 
глиняных 
флаконов и 2 
глиняных 
сосудика без 
ручек.

Номе
р

Тип Размер
ы

Ориентиров
ка

Описание Время Инвентарь
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1 Могила 
№ 6

Дл. 2, 
28 м, 
шир. 0, 
5 – 1, 22 
м, глуб. 
1, 10 м

на ВСВ Вход 
расположен с 
ЗЮЗ, 
полукруглой 
неправильной 
формы, дл. 1,16 
м. Вход имеет 
покатый спуск 
к проему в 
стене гробницы 
и заканчивается 
ступенькой, 
шир. 0, 35 м, 
выс. 0, 40 м. 
Проем заложен 
большой, 
хорошо 
отесанной 
плитой 
размерами 0, 90 
х 0, 65 х 0, 18 м. 
Могильная 
камера и вход 
тщательно 
вырублены и 
отесаны.  
Два костяка.

В ногах 
красноглиняный 
кувшин и 
арибаллический 
лекиф с 
изображением 
пальметки. 
Монета 
середины-второй 
половины IV 
века до н. э.

2 Могила 
№ 7

Дл. 2, 
33 м, 
шир. 1, 
07 – 1, 
36 м, 
глуб. 0, 
88 м

На ССВ Могила была 
доверху 
засыпана 
щебнем, 
камнем и 
строительным 
мусором.  
Два костяка.

Обллмки 
сероглиняного 
сосуда, 
красноглиняного 
кувшина, 
красноглиняный 
бальзамарий, 
обломки 
железного ножа, 
обломок медной 
иглы, обломок 
свинцового 
предмета, медная 
монета

  91



3 Могила 
№ 8

Дл. 2, 
28 м, 
шир. 0, 
53 – 0, 
93 м, 
глуб. 0, 
97 м 

На З Гробница имела 
вход округлой 
формы дл. 1, 07 
м, шир. 0, 80 м, 
глуб. 0, 45 м. 
Вход имел 
покатый спуск, 
заканчивающий
ся ступенькой, 
выс. 0, 45 м. 
Проем заложен 
каменной 
плитой 
неправильной 
формы 
размерами 0, 
54х 0, 70 х 0, 10 
м. 

В голове у 
погребенного 
стоял 
краснолаковый 
глиняный 
кувшин, по 
венчику и на 
туловище 
которого 
сохранились 
полоски, 
нанесенные 
красной краской; 
у правого плеча – 
миниатюрный 
круглодонный 
сосудик; у 
бедренных 
костей – два 
красноглиняных 
бальзамария.

4 Могила 
№ 9

Дл. 1, 
95 м, 
шир. 0, 
70 м, 
глуб. 0, 
56 м 

На В Разбросаны 
обломки 
чернлакового 
сетчатого 
лекифа; на 
правом колене 
находилось 
фрагментированн
ое бронзовое 
зеркало со 
следами 
деревянной 
рукоятки; в 
южном углу еще 
одно бронзовое 
зеркало; в голове 
– медная игла; в 
ногах – 
точильный 
камень.
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5 Могила 
№ 10

Дл. 2, 
13 м, 
шир. 0, 
69 – 1, 
14 м, 
глуб. 0, 
12 м 

на ВСВ 2/4 IV в. 
до н. э

В голове костяка 
– 
краснофигурная 
пелика с 
изображениями 
на лицевой 
стороне головы 
амазонки и 
лошади, обломки 
красноглиняного 
кувшина, медная 
игла; у черепа – 
две медные 
монеты. 

6 Могила 
№ 11

Дл. 2, 
36 м, 
шир. 0, 
56 – 1 
м, глуб. 
1, 01 м 

на ВСВ Обычный вход 
с покатым дном 
расположен с З 
дл. 0, 72 м, 
шир. 0, 8 м, 
глуб. 0, 53 м. 
Проем заложен 
каменной 
плитой. В 
проеме 
ступенька шир. 
0, 35 м, выс. 0, 
51 м.  

Два костяка – 
взрослый и 
детский. 

середин
а – 2/2 
IV в. до 
н. э

В голове 
красноглиняный 
бальзамарий и 
фрагментированн
ая чашечка; на 
месте челюсти – 
медная монета; 
на дне еще одна 
медная монета.

7 Могила 
№ 12

Дл. 2, 
10 м, 
шир. 0, 
82 – 1, 
10 м, 
глуб. 0, 
98 – 1, 
10 м 

на СВ Вход заложен 
каменной 
плитой 
размерами 1, 08 
х 0, 67 х 0, 18 м.

середин
а – 2/2 
IV в. до 
н. э

В голове 
красноглиняный 
кувшин, на 
черепе еще один 
красноглиняный 
кувшин; у СВ 
стены 
красноглиняный 
кувшин и в ней 
красноглиняный 
бальзамарий; на 
дне - обломки 
железного ножа; 
на месте черепа – 
медная монета.
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8 Могила 
№ 65

Дл. 1, 
70 м, 
шир. 60, 
глуб. 0, 
92 м 

на В

9 Могила 
№ 66

Дл. 2, 
09 м, 
шир. 0, 
65 – 0, 
88 м, 
глуб. 0, 
74 м 

на с ЮЗ на 
СВ

Книзу могила 
расширяется. 
Трупосожжение 
в амфоре. 

10 Могила 
№ 67

Дл. 2, 
14 м, 
шир. 0, 
75 м, 
глуб. 0, 
60 м 

на ВСВ

11 Могила 
№ 68

Дл. 2, 
20 м, 
шир. 
0,84 м, 
глуб. 0, 
60 м 

на В Ограбоена. При 
зачистке 
встречались 
мелкие обломки 
костей.

12 Могила 
№ 69

Дл. 1, 
96 м, 
шир. 0, 
67 м, 
глуб. 0, 
61 м 

ориентирова
на на ВСВ

Найдены 
краснофигурная 
пелика, у стены 
лежал сетчатый 
лекиф. В ногах – 
бронзовое 
зеркало. Среди 
остатков черепа 
обнаружена 
медная монета.

13 Могила 
№ 70

Дл. 1, 
77 м, 
шир. 0, 
06 м, 
глуб. 0, 
39 м 

На В Найден облом 
железного 
предмета
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14 Могила 
№ 71

Дл. 2, 
29 м, 
шир. 0, 
86 м, 
глуб. 0, 
41 м 

На С

15 Могила 
№ 72

Дл. 2, 
22-1,83 
м, шир. 
0, 
89-1,43 
м, глуб. 
1, 28 м 

На С. Найдены 
обломки 
красноглиняного 
сосуда.

16 Могила 
№ 73.

Дл. 2, 
22 м, 
шир. 0, 
85 м, 
глуб. 0, 
64 м 

На ВСВ Обнаружены 
остатки 
четырех 
костяков очень 
плохой 
сохранности

Середин
а  - 
вторая 
половин
а IV в. 
до н. э.

Найдены в 
головах 
последнего 
погребения 
красноглиняная 
пелика со 
следами 
полихромной 
росписи.

17 Могила 
№ 74

Дл. 2, 
07 м, 
шир. 0, 
68 м, 
глуб. 0, 
61 м 

На СВ Середин
а – 
вторая 
половин
а IV в. 
до н. э.

Найдены 
обломки костей и 
куски черепа, 
медные монеты

18 Могила 
№ 75

Дл. 2, 
18-1,94 
м, шир. 
0, 
91-1,64 
м, глуб. 
1, 00 м 

На СВ Перекрыта 
двумя 
каменными 
плитами. Два 
костяка: 
взрослый и 
детский.

Обнаружена 
сероглиняная 
пелика, рядом – 
красноглиняный 
алабастр, 
сероглиняная 
пелика, 
красноглиняный 
бальзамарий, 
маленький 
железный 
виноградный 
нож.
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19 Могила 
№ 76

Дл. 2, 
08-1,76 
м, шир. 
0, 
70-0,95 
м, глуб. 
0, 82 м 

На В Заклад сложен 
из небольших 
обработанных 
камней. Пять 
костяков.

Конец 
IV- 
первая 
половин
а III до 
н. э., 
середин
а вторая 
половин
а IV в. 
до н. э.  

Обнаружены 
медная монета, 
обломок 
керамиды, 
красноглиняная 
пелика, 
железный 
кинжал, медная 
монета, 
красноглиняный 
кувшин, 6 бусин, 
медная монета, 
обломки 
железных ножей, 
обломки медного 
предмета и 
обломок 
железного 
стригиля. 

20 Могила 
№ 77.

Дл. 2, 
00 м, 
шир. 0, 
75-1,80 
м, глуб. 
0, 72 м 

На В. Середин
а-вторая 
половин
а IV в. 
до н. э.

Найдена 
сероглиняная 
пелика, 
бронзовое 
зеркало, медная 
монета.

21 Гробниц
а № 78.

Дл. 1, 
25-1,54 
м, шир. 
0, 
64-0,40 
м. 

На ЮВ Костяк 
подростка.

Найдена 
красноглиняный 
кувшин с 
отбитым 
венчиком.

22 Могила 
№ 79.

Дл. 2, 
16 м, 
шир. 0, 
70 м, 
глуб. 0, 
91 м 

На В. Один костяк. Найдены 
красноглиняный 
кувшин, 
чернолаковый 
килик с одной 
ручкой, 
чернолаковая 
чашечка, 
большой 
точильный 
камень.
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23 Могила 
№ 80.

Дл. 2, 
09 м, 
шир. 0, 
57-1, 23 
м, глуб. 
1,16 м 

На С. Проем 
гробницы 
заложен 
большой 
каменной 
плитой. Три 
костяка.

IV-III вв. 
до н. э., 
IV в. до 
н. э .

Обнаружены в 
головах 
красноглиняная 
миска, в ней 
лежал обломок 
железного 
стригилн, за 
миской – 
сероглиняная 
пелика; 
чернолковая 
желобчатая 
пелика, 
красноглиняный 
пелика со 
следами 
полихромной 
росписи. У ног 
детского костяка-
сероглиняный 
бальзамарий, 
расписанный 
полосками. 
Найден 
фрагментированн
ый железный 
нож, на дне 
гробницы – 
обломок 
железного ножа. 
Две монеты, одна 
из них – 
серебряная 
синоиская, 
вторая – 
пантикапейская. 

24 Могила 
№ 81.

Дл. 1, 
91 м, 
шир. 0, 
70 м, 
глуб. 0, 
71 м 

На СВ. Два костяка. Найден 
красноглиняный 
кувшин в 
обломках
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25 Могила 
№ 82.

Дл. 1, 
90 м, 
шир. 0, 
77 м, 
глуб. 0, 
84 м 

На СВ. Найден 
красноглиняный 
кувшин, обломок 
керамиды.

26 Могила 
№ 83.

Дл. 1, 
97-1,70 
м, шир. 
0, 
67-0,97 
м, глуб. 
0, 82 м 

На СВ. Один костяк Найден 
красноглиняный 
кувшин, 
красноглиняный 
кувшинчик с 
шаровидным 
туловищем, 
миниатюрный 
кувшинчик. 

27 Могила 
№ 84.

Дл. 2, 
40 м, 
шир. 0, 
70-1, 21 
м, глуб. 
1,00 м 

На ВЮВ. Два костяка. Найдены 
красноглиняная 
пелика со 
следами  
полихромной 
росписи, 
сероглиняная 
пелика со 
следами 
акварельной 
росписи и 
обломки 
железного ножа, 
железный нож с 
костяной 
рукояткой, 
точильный 
камень, 
бронзовый 
перстень со 
щитком.

28 Могила 
№ 85.

Дл. 2. 
00 м, 
шир. 0, 
81 м, 
глуб. 0, 
84 м 

На В. Один костяк. Найден 
красноглиняный 
кувшин, обломок 
керамиды.
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Таблица 4. Могилы, открытые на под кладкой северо-западного угла башни 
на участке «Б». 

29 Могила 
№ 86.

Дл. 1, 
98 м, 
шир. 0, 
71 м, 
глуб. 0, 
78 м 

На СВ Один костяк.

30 Могила 
№ 87.

Дл. 1, 
86 м, 
шир. 0, 
76 м, 
глуб. 0, 
73 м 

На В. Три костяка. Середин
а-втроая 
половин
а IV в. 
до н.э., 
последн
яя 
четверть 
IV в. до 
н.э. 

Найдены 
красноглиняный 
кувшин без 
горла, 
красноглиняный 
кувшинчик без 
ручки, 
фрагментированн
ая 
красноглиняная 
пелика, четыре 
медные монеты. 

Номе
р

Тип Размеры Ориентиров
ка

Описание Время Инвентарь

1 Грунтов
ая 
могила

Дл. 1, 80 
м, шир. 
0, 55 м, 
глуб. 0, 
50 м.

головою на 
ю-в

Перекрыта 
двумя 
массивными 
плитами. 
Размеры плит: 1) 
1, 20 х 1, 30 м, 
толщина 0, 15 м; 
2) 1, 20 х 1, 40 м, 
толщина 0, 20 м. 

Мужской костяк 
лежит на спине, 
с вытянутыми 
вдоль туловища 
руками. 

Начало 
V в до 
н. э

Около кисти 
левой руки 
находился 
разбитый 
чернофигурный 
лекиф, 
украшенный 
пальметками; у 
большого пальца 
правой руки – 
астрагал; под 
кистью левой 
руки еще 3 
астрагала; возле 
левой ступни – 
глиняная 
остродонная 
амфора.
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2 Грунтов
ая 
могила

Дл. 1, 80 
м, шир. 
0, 65 м, 
глуб. 0, 
50 м.

Перекрыта 
тремя 
массивными 
плитами. 
Размеры плит: 1) 
0, 95 х 0, 65 м, 
толщина 0, 10 м; 
2) 1, 05 х 0, 55 м, 
толщина 0, 15 м, 
3) 1х0, 40 м, 
толщина 0, 10 м. 
Мужской костяк 
лежит на спине, 
с вытянутыми 
вдоль туловища 
руками.

Найден 
аттический 
чернофигурный 
лекиф конца VI – 
начала V в. до н. э 
с изображением 
фигуры в плаще, 
по обеим 
сторонам которой 
написаны глаза; 
на плечиках 
лекифа нарисован 
петух
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Приложение 2 

 

Рис. 1. Карта Боспорского царства. Мирмекий на карте Боспорского царства. 
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Рис. 2. Карантинный мыс. Топографическая карта СССР L-37. 

 

Рис. 3. Схематический план городища Мирмекий по Бларамбергу (по: 
[Гайдукевич, 1941]). 
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Рис. 4.  Раскопки Мирмекия в 1885 г (рис. Гросса) (по: [Гайдукевич, 1941]). 

 

Рис. 5. Раскопки мирмекийского некрополя в 1885 г (слева у побережья видна 
возвышенная часть городища Мирмекий) (по: [Гайдукевич, 1941]). 
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Рис. 6. План городища Мирмекий (стрелкой указано место раскопа Гросса в 
1885 г) (по: [Гайдукевич, 1941]). 

 

Рис.7. Аджимушкайская улица (примерное местоположение раскопок). 
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Рис. 8. План городища Мирмекий. Участок Б (по: [Чистов, 2006]). 

Рис.9. Схема раскопа «Б» (по: [Гайдукевич, 1940]). 

 

  105



Рис. 10. Местоположение каменной гробницы 1938 г. 

 

Рис. 11. Участок некрополя между Новым карантином и Металлургическим 
заводом 1903 г. 
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Рис. 12. Участок некрополя между Карантинной слободкой и Новым 
Карантином 1906 г. 

 

Рис. 13. Участок некрополя в районе Завода им. Войкова. 
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Рис. 14. Вид раскопа с северо-запада (по: [Капошина, 1959]). 

 

Рис. 15. План некрополя (по: [Капошина, 1959]). 
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Рис. 16. Рисунки Ф. И. Гросса к чертежу кургана. 1 – Вход в склеп с 
западной стороны; 2 – Вид раскопанного склепа с южной стороны; 3 – 
Продольный разрез склепа по линии запад-восток; 4 – Поперечный раскоп 
восточной камеры склепа по линии юг-север (по: [Виноградов, 2014]). 

 

Рис. 17. Участок некрополя римского времени между Карантинной 
слободкой и Новым Карантином 1906 г. 
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Ри 

Рис. 18. Участок некрополя между Клубом рыбаков и школой № 20. 

 

Рис. 19. Местоположение склепов римского времени. 
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Рис. 20. Лекиф из могилы № 44 (по: [Бутягин, 2003]). 

 

Рис. 21. Лекифы из могил: 1 – могила № 25; 2 – могила № 34 (по: [Бутягин, 
2003]). 

  111



Рис. 22. Краснофигурный лекиф из могилы № 65 (по: [Бутягин, 2003]). 

 

Рис. 23. Фрагмент килика с изображением силена (по: [Бутягин, 2003]). 
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Рис. 24. Погребение позднеархаического времени (по: [Гайдкевич, 1952]). 

 

Рис. 25. Биконическая фассоская амфора (по: [Зеест, 1960]). 
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Рис. 26. Амфора с клеймом «А» (по: [Зеест, 1960]). 

 

  

Рис. 27 Лекиф из погребения № 347 (по: [Шкорпил, 1906]). 
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Рис. 28. Пиксида из погребения № 376 (по: [Шкорпил, 1906]). 

 

Рис. 29. Изображение на пелике Диониса, преследующего менаду (по: 
[Хамула, 2009]). 
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Рис. 30. Нижняя часть шаровидного тулова амфоры из погребения № 21(по: 
[Капошина, 1959]). 

 

Рис. 30. Краснофигурный лекиф из гробницы 26 (по: [Капошина, 1959]). 
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Рис. 31. Краснофигурные пелики из гробниц №73 и 10 (по: [Капошина, 
1959]). 

 

Рис. 32. Чернолаковый килик из погребения № 79 10 (по: [Капошина, 1959]). 
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Рис. 33. Краснофигурные лекифы (по: [Капошина, 1959]). 

 

 Рис. 34. Сетчатые лекифы (по: [Капошина, 1959]). 

 

  118



Рис. 35. Простые одноручные кувшины (по: [Капошина, 1959]). 

 

Рис. 36. Красноглиняный алабастр (по: [Капошина, 1959]). 
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Рис. 37. Щиток перстня с изображением Афины (по: [Капошина, 1959]). 

 

Рис. 38. Железные ножи (по: [Капошина, 1959]). 
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Рис. 39. Погребение у Карантинного щоссе под Керчью (по: [Виноградов, 
2001]). 

 

Рис. 40. Стеклянные сосуды (по: [Молева, 1981]). 
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Рис. 41. Мраморный саркофаг (по: [Саверкина, 1962]).
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