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УДК 902.01+63+64
Е. В. Кузнецова

ПОГРЕБЕНИЯ С АМФОРАМИ В НЕКРОПОЛЕ У ПОС. ПЕРЕСЫПЬ («ТИРАМБА») 
(РАСКОПКИ 1963—1970 ГОДОВ)1

Аннотация:  В статье рассматриваются шесть погребений с амфорами, обнаруженными 
при раскопках некрополя близ с. Пересыпь Темрюкского района. Четыре погребения датируются 
концом VI—V вв. до н. э. Одно без инвентаря детское погребение относится к IV в. до н. э. Матери-
алы последней гробницы датируются I в. н. э. 

К лючевые слова:  Северное Причерноморье, некрополь Пересыпь, погребение, могила, 
амфоры.

Поселение «Пересыпь 1» расположено 
в 20 км восточнее Фанагории, на южном бере-
гу Азовского моря. Долгое время в этом месте 
размещали античную Тирамбу, известную по 
сообщениям Страбона и Птолемея (Блават-
ский, 1954, с. 23; Коровина, 1963, с. 126). Срав-
нительно недавно подобная локализация 
была пересмотрена (Сударев, 1998, с. 249). Па-
мятник известен еще с XIX столетия, он был 
обозначен на карте С. Ф. Войцеховского под 
номером 8 (Паромов, 1992, рис. 1). В 1926 г. 
обследование здесь провел отряд экспеди-
ции Института археологии и искусствозна-
ния РАНИОН под руководством Л. П. Харко 
(Паромов, Сударев, 2000, с. 201). 1

В 1940 г. Н. В. Анфимов в обрезе берега об-
наружил одиннадцать погребений, которые 
были исследованы отрядом Фанагорийской 
экспедиции ГМИИ имени А. С. Пушкина (Ан-
фимов, 1947, л. 4). Инвентарь погребений, со-
стоявший из кувшинов, чернолаковых чаш, 
железного оружия, делится на два хронологи-
ческих периода: V—III вв. до н. э. и I в. н. э. (Ко-
былина, 1963, с. 126, прим. 6). В 1947 г. Н. В. Ан-
фимов исследовал еще 12 погребений, в том 
числе два земляных склепа, восемь простых 
грунтовых могил, практически не содержав-
ших инвентаря, и два детских захоронения 
во фрагментированных амфорах. Информа-
ция по сосудам весьма скудная, профильные 
части отсутствовали, известно лишь, что «ам-
форы коричневой глины с большой примесью 
мелких черных кварцевых частиц» (Анфимов, 
1947, л. 4). Еще три погребения были исследо-
ваны отрядом под руководством Н. В. Анфимо-
ва в 1951 г. В одном из них была найдена верх-
няя часть синопской амфоры эллинистическо-
го времени (Блаватский, 1953, с. 154, 155).

1  Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 18-18-00096).

Основные работы на памятнике (на горо-
дище и некрополе) проводились экспедицией 
ГМИИ им. А. С. Пушкина с 1959 по 1970 г. с не-
большими перерывами. Руководила работами 
А. К. Коровина (Финогенова, 2010, с. 367). Из-
за того, что большая часть городища затопле-
на, основные исследования проводились на 
некрополе. Было открыто 162 погребения, ох-
ватывающих широкий хронологический пе-
риод с конца VI в. до н. э. по III в. н. э.

В 1967 году на раскопе «Е» исследовано по-
гребение № 85. Захоронение совершено на ма-
терике, поэтому могильная яма не прослеже-
на. В погребении расчищен костяк воина голо-
вой на восток. Около левого плеча находился 
железный топорик, у правого — железный на-
конечник копья длиной 45 см. На скелете ле-
жал железный меч длиной 57 см с брусковид-
ным навершием и почковидным перекрести-
ем (рис. 1, 1)2. Вблизи левого плеча находились 
бронзовые и железные наконечники стрел — 
23 экземпляра, бронзовые мелкие скобочки-
заклепки, «пуговицы» (видимо, от колчана) 
и оселок. В ногах слева в специальной ямке сто-
яла амфора, около правой ступни — глубокая 
красноглиняная миска с красными полосами 
внутри, рядом с ней был железный нож (Коро-
вина, 1967, л. 4, табл. 6). У амфоры небольшой 
уплощенный отогнутый наружу венец, под ним 
уступ высотой 9 мм; горло высокое, цилиндри-
ческое; шаровидное тулово сильно сужается 
книзу и заканчивается небольшой конической 
ножкой с едва намеченной выемкой (рис. 1, 4). 
Сосуд относится к фракционным амфорам Лес-
боса (табл.), аналогии неизвестны. Можно со-

2 В публикации А. К. Коровиной чертежи пред-
метов даны без разбивки по погребениям (Корови-
на, 1987, с. 9, рис. 6), однако приведенные в тексте 
размеры и фотографии в отчете позволяют их до-
статочно надежно идентифицировать. 
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гласиться с датой погребения, предложенной 
А. К. Коровиной, — конец VI в. до н. э.

В том же году на раскопе «Д» было иссле-
довано погребение № 68. Оно было разрушено 
более поздней могилой № 81, которая перере-
зала весь костяк. Нетронутыми остались толь-
ко череп в восточной части могилы и амфора 
в ногах (Коровина, 1987, с. 14). Рядом с черепом 
были обнаружены: бронзовая ворворка, ножка 
чернолакового килика, кувшинчик, лепная ва-
зочка на ножке, железный наконечник копья 
с бронзовым кольцом у основания, железный 
меч с брусковидным навершием длиной 40 см, 
обломок железного ножа (рис. 1, 1—3) (Коро-
вина, 1967, л. 3, табл. 4; 1987, с. 14, 15). 

Амфора из погребения относится к так на-
зываемым сосудам «на сложнопрофилиро-
ванной ножке» (рис. 1, 5) пятой серии (Мона-
хов, 2003, с. 41, табл. 26; Ломтадзе, 2005, с. 332, 
рис. 6, 11; Кашаев, 2010, с. 94, рис. 3, 13; 2017, 
с. 227, илл. 1, 3—5; Монахов и др., 2019, с. 119, 
NA. 13). Самая близкая аналогия происходит 
из того же некрополя у пос. Пересыпь (раскоп-
ки 1989 г.), где вместе с амфорой обнаружен 
чернофигурный лекиф мастерской Beldam, ко-
торый по близкому сосуду из Румынии дати-
руют первой четвертью V в. (Паромов, Суда-
рев, 2000, с. 203, рис. 4). В базе данных керами-
ки, основанной на архиве Д. Бизли, содержатся 
фотографии двух близких по росписи леки-
фов, хранящихся в музеях Торанто и Штут-
гарта (http://www.beazley.ox.ac.uk: No. 23635, 
11989). Они отличаются наличием белой осно-
вы, на которую нанесена роспись. Лекифы не 
приписываются к мастерской Beldam и дати-
руются достаточно широко — в пределах пер-
вой половины V в. до н. э. Кроме того, похожий 
сосуд из погребения № 47 некрополя Артю-
щенко 2 С. В. Кашаев склонен относить ко вто-
рой четверти столетия (Кашаев, 2013а, с. 212, 
рис. 10, 5). В состав инвентаря погребения на 
Артющенко также входила амфора, близкая 
сосуду из рассматриваемого погребения № 68 
некрополя у пос. Пересыпь (Кашаев, 2013а, 
с. 197, 198, 203, рис. 1, 2—5).

Как отмечалось выше, в погребении так-
же найдена ножка чернолакового килика 
(рис. 1, 6), которая по аналогиям с афинской 
агоры датируется около 480 г. (Sparkes, Talkott, 
1970, 264, pl. 19, no. 410—412). Фрагментиро-
ванный кувшинчик (утрачена ручка) высо-
той 65 мм, с плоским дном и полосой красного 
лака по венцу и горлу (рис. 1, 7) должен дати-
роваться в пределах первой трети V в. до н. э. 

Можно предположить, что он хиосского про-
изводства, так как А. К. Коровина упоминает 
о наличии белой облицовки (Коровина, 1987, 
с. 15), однако в настоящее время ее следы не 
сохранились.

Широкую датировку имеет и красноглиня-
ная солонка высотой 35 мм стандартной для 
этого времени формы (рис. 1, 8). Снаружи под 
венцом проходят два горизонтальных желоб-
ка. Лепная чашечка, представленная в погре-
бении (рис. 1, 9)1, находит ближайшую анало-
гию в погребении № 10 некрополя Артющен-
ко 2 (Кашаев, 2019b, с. 246, 247, рис. 9, 1). Таким 
образом, по совокупности материала погребе-
ние № 68/1967 г. должно датироваться нача-
лом второй четверти V в. до н. э.

Чуть более позднюю дату имеет погребе-
ние № 34/1963 г., открытое на участке «Г». 
Оно представляло захоронение воина голо-
вой на запад, верхняя часть костяка не сохра-
нилась. С правой стороны в области пояса над 
локтем в направлении бедра лежал железный 
меч длиной 40 см с бронзовым навершием 
в виде когтей птицы, рядом с ним — железный 
нож, у левого колена — четыре железных на-
конечника стрел. На пальце левой руки — об-
ломок бронзового перстня с плоским щитком. 
У правой руки — стеклянный амфориск, в но-
гах — красноглиняная миска и амфора (Коро-
вина, 1963b, л. 12, табл. 16). У амфоры трапеци-
евидный венец с вогнутой внутренней поверх-
ностью, под венцом проходит желобок. Горло 
цилиндрическое, плавно расширяется к ово-
идному тулову; ножка острореберная с неглу-
бокой конической выемкой (рис. 1, 10). Несмо-
тря на некоторые морфологические особен-
ности, амфора относится к «фанагорийскому» 
варианту фасосской тары. Известные аналогии 
датируются 450—430-ми гг. до н. э. (Монахов, 
2003, с. 270, табл. 40, 1—3). Уточнить дату по-
гребения мог бы стеклянный амфориск. К со-
жалению, в отчете имеется только общая чер-
но-белая фотография погребения, по которой 
невозможно определить размер и цвет сосуди-
ка. Однако, по всей видимости, он относится 
к самым распространенным в Северном При-
черноморье «финикийским» амфорискам, ко-
торые изготавливались во второй полови-
не VI — первой половине V в. до н. э. (Кунина, 
1997, № 31, 32; Кашаев, 2019b, с. 253, рис. 14, 1). 

1 Фотографии предоставлены Отделом ис-
кусства и археологии Античного мира ГМИИ 
им. А. С. Пушкина.
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Близкий по форме амфориск из некрополя 
Кеп Н. П. Сорокина отнесла к середине — тре-
тьей четверти V в. до н. э. Таким образом, наи-
более вероятная дата погребения № 34 — се-
редина — начало третьей четверти V в. до н. э.

Еще одна амфора середины — третьей чет-
верти V в. до н. э. была обнаружена в 1970 г. 
в погребении № 149, открытом на II квадра-
те участка «Ж». Погребение содержало три ко-
стяка, из которых в нетронутом виде сохра-
нился лишь один — остальные были сдви-
нуты при совершении подзахоронений. При 
написании отчета А. К. Коровина высказала 
предположение, что могила использовалась 
представителями одного семейства на протя-
жении примерно 70 лет, а последнее захороне-
ние было совершено в конце V — начале IV в. 
до н. э. (Коровина, 1970, л. 4). При публикации 
же материалов автор обозначила дату захоро-
нения лишь третьего костяка — не позднее се-
редины V в. до н. э. (Коровина, 1987, с. 20).

Возле черепа первого костяка, сдвинуто-
го в юго-восточный угол могилы, находились 
обломки железного меча с «бабочковидным 
перекрестием и брусковидным навершием», 
а под черепом — железный нож (рис. 2, 1, 2). 
Около третьего костяка, от которого сохрани-
лись только череп и правое плечо, были найде-
ны чернолаковая солонка и алабастр из цвет-
ного стекла (рис. 2, 3, 4). Солонка (H = 20 мм, 
D = 69 мм) покрыта плотным черным лаком хо-
рошего качества, снаружи на дне в цвете гли-
ны — концентрические круги лаком (рис. 2, 3). 
По материалам с афинской агоры она датиру-
ется серединой — началом третьей четверти 
V в. до н. э. (Sparkes, Talkott, 1970, no. 858, 862). 
Алабастр (рис. 2, 4) по форме и орнаментации 
близок стеклянным сосудам, обнаруженным 
в погребениях № 69 и 129 некрополя Кеп (Со-
рокина, 1977, с. 118, рис. 1, 1, 2) и № 157 некро-
поля Артющенко 2 второй-третьей четвертей 
V в. до н. э. (Кашаев, 2019а, с. 106, рис. 3, 7).

Наконец, к самому позднему захоронению 
(костяк 2) относятся: амфора в ногах, чернола-
ковый болсал, два глиняных пряслица (рис. 2, 
13, 14), четыре миски, вазочка на высокой нож-
ке со следами копоти, бронзовый киаф, нож 
и три перстня (железный, бронзовый и сере-
бряный — рис. 2, 15—16). Костяк лежал вытя-
нуто на спине головой на восток, на прослойке 
камки. Амфора относится к типу «с раздутым 
горлом», который недавно был локализован 
как продукция североэгейского полиса Айнос 
(Karadima, 2004, p. 158, fig. 31— 33; Монахов, 

2016, с. 114). У нее небольшой трапециевид-
ный венец с едва намеченной горизонталь-
ной подрезкой; высокое, раздутое в верхней 
части горло с плавным переходом к плечам; 
овоидное тулово на небольшой остроребер-
ной ножке с конической выемкой (рис. 2, 5). 
Сосуды эти хорошо известны и датируются со 
второй четверти до конца V века до н. э. Судя 
по пропорциям, амфора из погребения № 149 
относится к третьей четверти V в. до н. э. Из-
вестно несколько морфологически близких 
экземпляров, как беспаспортных, так и проис-
ходящих из комплексов 450—420-х гг. до н. э. 
(Монахов, 2003, с. 78, табл. 53, 1—3).

Чернолаковый болсал из погребения вы-
сотой 70 мм (рис. 2, 7), покрытый густым ту-
склым лаком, по аналогиям с афинской агоры 
датируется около 420 г. до н. э. (Sparkes, Tallkot, 
1970, no. 541, fig. 6). В погребении также содер-
жались красноглиняная «вазочка» на высо-
кой ножке, возможно, служившая курильни-
цей (рис. 2, 8). Аналогичная была обнаружена 
в погребении № 105 некрополя Тирамбы, ко-
торое А. К. Коровина отнесла к самому концу 
V в. до н. э., хотя помимо вазочки в нем нахо-
дились только кувшин, миска и два пряслица, 
что не исключает возможности более ранней 
датировки (Коровина, 1987, с. 11, рис. 9). 

Что касается красноглиняных мисок 
(рис. 2, 9—12), то они не могут уточнить дату 
погребения. Подобные сосуды, как местного 
производства, так и привозные, украшенные 
полосками лака и без них, широко представ-
лены на поселениях и в некрополях Северно-
го Причерноморья на протяжении всего V сто-
летия, практически не претерпевая никаких 
морфологических изменений (Кашаев, 2019b, 
240—242, рис. 5).

Помимо прочего в погребении № 149 
был обнаружен бронзовый киаф с лебеди-
ной головкой (рис. 2, 6). Аналогичные встре-
чены в некрополе Артющенко, где они дати-
руются не позднее третьей четверти V в. до 
н. э. (Кашаев, 2013b, с. 249, рис. 11, 7, 8). Тем 
же временем датируется киаф из погребе-
ния № 8/1992 г. некрополя Ольвии (Папано-
ва, 1993, с. 38, рис. 31а). Примерно такой же 
киаф был обнаружен в кургане № 401/1903 
г. у с. Журовка в Чигиринском уезде Киевской 
губернии (Бобринский, 1905, с. 8 сл.). Датиров-
ку в пределах 480—470-х годов до н. э. дает хи-
осская амфора «раннего пухлогорлого» вари-
анта и чернолаковый килик на высокой нож-
ке из этого погребения (Бобринский, 1905, 
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с. 15, 16, рис. 34, 37; Монахов и др., 2019, с. 80, 
Ch. 20). Известны киафы и из более поздних 
комплексов. Так, на некрополе Нимфея в бо-
гатом захоронении кургана № 17/1876 г. кон-
ца третьей — начала последней четверти V в. 
до н. э. вместе с похожим черпаком был обна-
ружен чернолаковый болсал, схожий с най-
денным в погребении 149/1970 г. некрополя 
у пос. Пересыпь (Силантьева, 1959, с. 71— 78, 
рис. 39, 4; 41). Концом столетия датируется 
киаф из гробницы VI того же некрополя (Вах-
тина, 2015, с. 39, рис. 3, 5). Таким образом, на 
основании датировок инвентаря можно сде-
лать вывод, что погребение костяков 1 и 3 
произошло в середине или в самом начале 
третьей четверти V столетия. Хронология же 
самого последнего захоронения определяется 
поздней датой чернолакового болсала и соот-
ветствует концу 420-х гг. до н. э.

В коллекции ГМИИ имеется лишь один со-
суд IV в. до н. э., происходящий из некропо-
ля у пос. Пересыпь 1. В 1970 г. на раскопе «Ж» 
было открыто детское погребение № 156, где 
костяк младенца был помещен в книдскую ам-
фору «чередникового» варианта (Коровина, 
1987, с. 22, 34, рис. 16). Другого инвентаря не 
было. У сосуда грибовидный венец, нависа-
ющий над высоким, сужающимся книзу гор-
лом; тулово пифоидное, ножка кубаревидная 
с едва намеченной полусферической выемкой 
(рис. 3, 1). Глина амфоры светло-коричневая, 
тонкая, без особых включений. По известным 

аналогиям производство подобных сосудов 
датируется 360—330-ми гг. до н. э. (Монахов, 
2003, с. 302, табл. 72, 5, 7).

Наконец, в 1966 г. на участке «Г» был от-
крыт склеп № 54, состоявший из камеры 
и дромоса длиной 5,6 м, ориентированный 
по оси запад-юго-запад — восток-северо-вос-
ток. В камере было обнаружено значительное 
количество инвентаря. Достаточно подроб-
ное описание устройства склепа и найденных 
предметов дано у А. К. Коровиной (Коровина, 
1987, с. 56— 58). При этом материал проиллю-
стрирован лишь выборочно и требует отдель-
ного изучения. Ярким примером тому служит 
амфора, обнаруженная на саркофаге, содер-
жавшая кальцинированные кости. У нее не-
большой валикообразный венец, выделенный 
небольшой подрезкой; высокое цилиндриче-
ское горло. Ручки изогнутые с сильным из-
ломом, профилированные; тулово овоидное, 
ножка небольшая цилиндрическая (рис. 3, 2). 
Глина амфоры красно-сиреневая, с массой пи-
роксена, типично синопская. Сосуд относит-
ся к поздним сериям синопской тары, к типу 
Син V по классификации С. Ю. Внукова. Из-
вестно несколько аналогичных фрагментиро-
ванных сосудов из Неаполя Скифского (Зай-
цев, 2003, рис. 101, 3, 4) и Кара-Тобе, датиру-
ющихся второй-третьей четвертями I в. н. э. 
(Внуков, 2017, с. 330, рис. 1). Амфора из склепа 
№ 54 является единственным целым экзем-
пляром этого типа.

  Т а б л и ц а 
Размерные характеристики амфор из некрополя у пос. Пересыпь 1

№
п/п Центр пр-ва Инв. № ГМИИ / 

№ п. о.
Линейные размеры, мм

Рис.
Н Н0 Н1 Н3 D d1

1 Лесбос КГ Т-67, м. 85/21 370 352 190 107 218 106 1, 4

2
«На сложнопрофи-
лированном коль-

цевом поддоне»
Т-67, № 13 460 430 175 97 256 84×104 1, 5

3 Фасос Т-63, м. 34 606 576 220 140 270 107×114 1, 10
4 Айнос Т-1970, м. 149/3 594 504 265 154 248 90×94 2, 5
5 Книд Т-1971, М-156 654 580 310 160 350 162 3, 1
6 Синопа Т-66, М. 54 682 647 340 190 302 110×114 3, 2

Как мы видим, количество погребений, 
содержавших в инвентаре амфоры, невели-
ко. К перечисленным выше можно добавить 
еще одно погребение, открытое в 1989 г., 
с амфорой «на кольцевом сложнопрофили-
рованном поддоне» второй четверти V в. 
до н. э. (Паромов, Сударев, 2000, с. 201—221). 

Погребения с амфорами охватывают пери-
од с конца VI в. до н. э. по I в. н. э. и распреде-
ляются по эпохам неравномерно. В отдель-
ных случаях уточнить датировку тарных 
сосудов позволяет хронология иных пред-
метов, входящих в состав погребального 
инвентаря. 
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Рис. 1. Инвентарь погребений некрополя у пос. Пересыпь:  
1—3 — по: Коровина, 1987, с. 9, рис. 6; 4 — амфора Лесбоса;  

5 — амфора «на сложнопрофилированном кольцевом поддоне»; 6 — ножка чернолакового килика;  
7 — ольпа; 8 — красноглиняная солонка; 9 — лепная чашечка (фото предоставлено ОИААМ ГМИИ);  

10 — амфора Фасоса
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Рис. 2. Инвентарь погребения № 149/3 некрополя у пос. Пересыпь:  
1, 2 — железные нож и меч (по: Коровина, 1987, с. 16, рис. 13); 3 — чернолаковая солонка;  

4 — стеклянный алабастр; 5 — амфора Айноса; 6 — бронзовый киаф; 7 — чернолаковый болсал;  
8 — красноглиняная вазочка; 9—12 — миски; 13, 14 — пряслица;  

15—17 — перстни (6, 13—17 — по: Коровина, 1987, с. 16, рис. 13 (13—17 — без масштаба);  
фото предоставлены ОИААМ ГМИИ)
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Рис. 3. Амфоры из некрополя у пос. Пересыпь: 1 — Книд; 2 — Синопа


