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O. V. Sharov
Hieratic Complex Taraktash in the Eastern Crimea

The hieratic complex Taraktash is located on the slopes of a mountain ridge with the same name, 3 km north to Sudak on 
the South-Eastern shore of the Crimea. The dig conducted in 1995 and in 2002—2008 on the slopes of Taraktash Mountain 
uncovered three shrines. Several complexes of adobe buildings were revealed and studied in the vicinity, resting on stone 
foundations (Taraktash-1 settlement) on the western and southern slopes of the Taraktash. The hieratic structure Tarak-
tash-I is dated within 50s — turn of 4th—5th centuries AD; the hieratic structure Taraktash-II is dated within 150s — 250s AD, 
with some individual finds from the 4th century AD; the hieratic structure Taraktash-III is dated within a short interval in the 
2nd century AD. In 2020, the author analyzed the ceramic finds from the digs of 2002—2008 and, based on chronologies of 
some types of amphorae and red-lacquered vessels, provided more precise dates for emergence and disappearance of the 
hieratic structures in Sudak valley during the Roman Time and the Great Migrations.

О. В. Шаров
Культовый комплекс Таракташ в восточном Крыму
Культовый комплекс Таракташ расположен на склонах одноимённого горного хребта в 3 км к северу от г. Судак, 

на юго-восточном побережье Крыма. В ходе раскопок, проведенных в 1995, 2002—2008 гг. на склонах г. Таракташ, 
были открыты три святилища. Вблизи них были выявлены и исследованы комплексы саманных построек на каменных 
фундаментах (поселение Таракташ-1), которые занимают западный и южный склоны г. Таракташ. Культовое сооруже-
ние Таракташ-I датируется в рамках второй половины I в. н. э. — рубежа IV—V вв. н. э., культовое cооружение Тарак-
таш II датируется в рамках второй половины II — первой половины III вв. н. э., при наличии отдельных находок IV вв. н. э.; 
культовое сооружение Таракташ-III датируется узким периодом: II в. н. э. В 2020 г. автор провел аналитическую об-
работку керамических материалов из раскопок 2002—2008 гг. и уточнил, на основании хронологии отдельных типов 
амфор и краснолаковой посуды, даты появления и исчезновения культовых построек в Судакской долине в римское 
время и эпоху Великого переселения народов.

О. В. Шаров

Культовый комплекс Таракташ в восточном Крыму

на крутых склонах горного массива Таракташ. 
Предлагались разные версии: переселенцы 
с Боспора для охраны западных рубежей Бо-
спорского царства, «поздние скифы», осваи-
вавшие горную часть Крымского полуострова 
в I в. до н. э. — I в. н. э., переселенцы из регио-
нов Центральной Азии. Амфорный матери-
ал поселения говорит о несомненных связях 
с Боспором (амфоры типов Зеест-72, 73, 75). 
Лепные горшки с ручками упорами и ряд ти-
пов курильниц указывают на связи с поздне-
скифской культурой. Лепные сосуды с антро-
поморфными налепами, курильницы с высту-
пами по сторонам квадратных резервуаров, 
ряд антропоморфных статуэток говорят о свя-
зях с регионом Центральной Азии. Разработ-

Археологические исследования в любом 
регионе не могут быть успешными без по-
строения культурно-хронологической колон-
ки местных древностей. Для древностей вос-
точного Крыма римского времени и эпохи 
Великого переселения народов эта задача ре-
шена не до конца: многие территории исследо-
ваны слабо, отсутствуют общие своды памят-
ников римской эпохи (I—IV вв.). Культурные 
группы этого периода имеют непосредствен-
ное отношение к проблеме генезиса позд-
нескифской культуры Крыма и к пробле-
ме проникновения сарматов из Центральной 
Азии в Северное Причерноморье. До сего 
времени остается открытым вопрос о том, 
кто и когда возводил культовые сооружения 
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ка типологии и хронологии краснолаковой 
посуды и амфорного материала, нацеленная 
на установление узких и точных дат функ-
ционирования культовых комплексов помо-
жет ответить на вопросы времени появления 
и исчезновения населения, жившего в восточ-
ном Крыму в римскую эпоху и эпоху Велико-
го переселения народов, и даст новый матери-
ал к решению проблемы формирования позд-
нескифской культуры Восточного Крыма.

Краткая история открытий 
культовых сооружений 

у с. Таракташ

Культовый комплекс Таракташ располо-
жен на склонах одноимённого горного хребта 
в 3 км к северу от г. Судак, на юго-восточном 
побережье Крыма. Место у подножия запад-
ной вершины Таракташского хребта имело 
выгодное стратегическое положение. Это са-
мое узкое место Судакской долины, зажатое 
между горными хребтами, которые венча-
ют две главные вершины — Бакаташ (тюрк. 
«Гора-лягушка») и Таракташ (тюрк. «Гора-
зуб»). Отсюда полностью просматривается 
Судакская бухта и контролируется главная до-
рога, ведущая вглубь Крымского полуострова 
(Шаров 2009: 459—460) (рис. 1; 2).

В 1995, 2002—2008 гг. на Таракташе были 
открыты 3 культовых комплекса и поселение 
римской эпохи (рис. 2).

В 1995 году на южном склоне Таракташ-
ской гряды Горно-Крымской экспедицией 
Крымского филиала ИА НАНУ было открыто 
и исследовано святилище римского времени, 
получившее название Таракташ-I. В пределах 
раскопа были изучены остатки двух храмовых 
построек (святилище № 1 и № 2) и погребение, 
составляющие единый культовый комплекс 
(Мыц и др. 2001: 96—100).

В 2002 году прямо под гребнем горы Та-
ракташ Славяно-Сарматской экспедицией 
Государственного Эрмитажа было открыто 
и исследовано еще одно святилище римско-
го времени, получившее название Таракташ-
II. (Щукин, Шаров и др. 2003: 54—60). Оно 
расположено в 140 м к северу и выше на 60 м 
святилища 1995 года. К западу от основания 
гребня скалы, на крутом склоне, была сделана 
подрубка, и на образовавшейся прямоуголь-
ной площадке был заложен фундамент под-
прямоугольного сооружения (рис. 2).

В 2006 году Таракташской археологи-
ческой экспедицией ИИМК РАН совмест-
но со Славяно-Сарматской экспедицией Го-
сударственного Эрмитажа было открыто 
третье культовое сооружение на западном 

склоне горы Таракташ, западнее и ниже свя-
тилища 2002 года на 60 м, которое получи-
ло название Таракташ-III (далее: КСТ-III) 
(рис. 2). Оно было открыто в центре поселе-
ния римской эпохи на второй террасе, создан-
ной искусственно на крутом склоне горы. Сте-
ны культового сооружения Таракташ- III нахо-
дились прямо под стенами жилого помещения 
постройки № 6 первой половины III в. н. э.

Анализ керамического 
материала культового 
комплекса Таракташ

Культовое сооружение Таракташ-I 
(далее: «КСТ-I») датировалось автора-
ми раскопок (Мыц, Лысенко 2001) в ши-
роких рамках второй половины I в. н. э.—
IV в. н. э. Рассмотрим и проанализируем 
керамический материал, чтобы уточнить 
хронологию функционирования двух свя-
тилищ КСТ-I.

Святилище 1. Большинство из 270-и 
краснолаковых сосудов из святилища № 1 
КСТ-I представлены также мисками с за-
гнутым внутрь краем форм 14 и 17 «Пон-
тийской сигилляты А» по Д. В. Журавле-
ву и могут датироваться концом I — первой 
половиной III в. н. э. (рис. 3). Помимо это-
го массового материала в заполнении свя-
тилища 1 присутствуют и редкие формы 
поздней понтийской краснолаковой кера-
мики «Pontic Red Slip Ware», представлен-
ные фрагментами трех тарелок с отогнутым 
наружу венчиком, украшенных линейно-
волнистым декором «Медуза» в центре дна 
в виде «пятнадцатилучевой звезды» и впи-
санной в него розеттой (рис. 4). Подобные 
блюда из Танаиса относятся по К. Домжаль-
скому и Т. М. Арсеньeвой к форме 3 «пон-
тийской краснолаковой» керамики и дати-
руются концом IV — середины V вв. н. э. 
(Arsen’eva, Domżalski 2002: 426—427). Такие 
сосуды были найдены повсеместно в Кры-
му практически на всех позднеантичных па-
мятниках. Также в заполнении cвятилища 
1 присутствовали фрагменты 3 блюд формы 
1 группы «Pontic Red Slip Ware». Эта фор-
ма сосудов была выделена по тесту и лако-
вому покрытию К. Домжальским и ее ра-
нее часто путали по близости морфологиче-
ских признаков с формой 62В африканской 
сигилляты (African Red Slip Ware: ARSW) 
Дж. Хейса (Сазанов 2012:135). К Домжаль-
ский и Т. М. Арсеньева на основании мате-
риала из Танаиса датируют такие блюда вто-
рой половиной IV —cерединой V вв. н. э. 
(Arsen’eva, Domżalski 2002: 425—426).
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Рис. 1. Местонахождение культовых комплексов Таракташ в восточном Крыму. Судакский район, Крым.

Fig. 1. Location of Taraktash hieratic complexes in Eastern Crimea. Sudak, Crimea.

Также в заполнении слоя III построй-
ки 1 встречены высокие чашки, с вертикаль-
ными или прямыми бортиками, иногда укра-
шенные по бортику загзагом. Они являются 
позднейшим развитием форм V и VI понтий-
ской сигилляты по Дж. Хейсу (Шаров 2007: 
рис. 41, 78). Такие сосуды были встрече-

ны в целом ряде позднеантичных комплек-
сов и исследователями были предложены 
даты их бытования. А. И. Айбабин, на осно-
вании находок в чернореченском погребе-
нии № 19 (38), в керамическом комплексе «по-
слеготского дома» из Тиры и в погребении 
№ 8 (19) из Тиритаки, отнёс эти комплексы к 
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Рис. 2. Вид на горный хребет Таракташ: Р. 1 — местонахождение поселения римской эпохи и культового сооруже-
ния Таракташ-III; Р. 2 — местонахождение культового сооружения Таракташ-II.

Fig. 2. View of the Taraktash mountain ridge: Р. 1 — location of the Roman Time settlement and Taraktash-III hieratic 
structure; Р. 2 — location of Taraktash-II hieratic structure.

IV—V векам н. э. (Айбабин 1990: 17, рис. 5: 
13). В керамическом комплексе «послеготско-
го дома» из Тиры присутствует целая амфора 
типа «F», которая по типологии А. В. Сазано-
ва относится к подтипу 2 типа 1 и датирует-
ся не позднее середины V века, хотя в тексте 
именно этот комплекс А. В. Сазанов относит 
ко второй половине IV века (Сазанов 1993: 
17, 18). А. И. Айбабин относит данный ком-
плекс к концу IV—V вв., а на хронологиче-

ской таб лице к первой половине V века (Ай-
бабин 1990: 17). В. В. Кропотов отнес амфо-
ру типа «F» из тирского комплекса к варианту 
3 своей классификации и датировал ее кон-
цом IV — началом V в. н. э. (Кропотов 1998: 
129—131). Я полагаю, что амфоры и чаш-
ки с прямым бортиком датируются на осно-
вании закрытых комплексов второй полови-
ной IV — первой половиной V вв. н. э. (Шаров 
2007: 170). О. С. Иванова выделила на основа-
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Рис. 3. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-I.

Fig. 3. Red-lacquered ceramics from Taraktash-I hieratic structure.

нии материалов из Алмалык-Дере ряд новых 
форм группы «понтийской краснолаковой» 
и учла подобного рода сосуды в своей клас-
сификации. Это кубки с вертикальным окру-
глым венчиком формы 14 по О. С. Ивановой 
на высоком кольцевом поддоне (рис. 5). Дата 
для них пред ложена достаточно широкая: 
IV—V вв., в склепе № 184 кубок формы 14 

датируется по сопутствующему материалу 
430/440—470/480 гг. (Иванова 2009: 49—50, 
рис. 13: 77).

Святилище 2. В заполнении святилища 2 
был найден следующий керамический мате-
риал. Краснолаковые сосуды представлены 
формами высоких мисок с загнутым внутрь 
венчиком, которые относятся к группе «Пон-
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Рис. 4. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-I.

Fig. 4. Red-lacquered ceramics from Taraktash-I hieratic structure.

Рис. 5. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-I.

Fig. 5. Red-lacquered ceramics from Taraktash-I hieratic structure.

тийской сигилляты А». По классификации 
Дж. Хейса — это форма IV, которая имеет 
массу разнообразных вариантов и датирует-
ся обобщенно в широких рамках I—III вв. н. э. 

(Hayes 1985: Tav. XXII,4). Используя типоло-
гию Д. В. Журавлева, можно эту дату уточ-
нить. Краснолаковые сосуды, происходящие 
из заполнения культовой постройки 2, отно-
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сятся по своей морфологии к формам. 14.3, 
14.4 и 17.1 по Д. В. Журавлеву (рис. 3) и мо-
гут датироваться в целом концом I — первой 
половиной III в. н. э. (Журавлев 2010: 54—55, 
табл. 23, 24, №155—157, 166, 170).

Таким образом, на основании анализа хро-
нологии ряда форм керамики следует выде-
лить два периода функционирования КСТ-I: 
1 период: середина I — середина III в. н. э. — 
период строительства и активного функцио-
нирования культовых построек 1 и 2; 2 пе-
риод: вторая половина IV — первая поло-
вина V вв. н. э, период функционирования 
только культовой постройки 1, а культовая 
постройка 2, где были спрятаны антропо-
морфные идолы, была оставлена и законсер-
вирована не позднее середины III в. н. э.

Культовое сооружение Таракташ II. 
Представленный на культовом cооружении 
Таракташ-II (далее: «КСТ-II») керамический 
материал относится, главным образом, к кон-
цу II — первой половине III вв. н. э., в основ-
ном, это понтийская сигиллята, форм I, IV, 
V, VI по Дж. Хейсу (Hayes 1985: Tav. XXII; 
5, Рис. 18). Отдельные типы сосудов, ими-
тирующие форму V понтийской сигилляты 
по Дж. Хейсу, могут относиться и к IV в. н. э. 
и имеют аналогии в керамике из погребений 
№№ 18, 58 некрополя Дружное (Шаров 2007: 
рис. 41, 78). Также типы краснолаковых вы-
соких мисок, напоминающих форму VI пон-
тийской сигилляты по Дж. Хейсу, со слегка 
отогнутым наружу венчиком и двумя прорез-
ными линиями на нем (рис. 6: 1), не харак-
терны для комплексов конца II — первой по-
ловины III века и морфологически больше 
напоминают керамику херсонесского про-
изводства второй половины III—IV вв. н. э., 
выделенную С. В. Ушаковым (Ушаков 2010: 
рис. 1—2; Журавлев, Ломтадзе 1999: рис. 27; 
Arsen’eva, Domżalski 2002: Fig. 11: 1,6,8). Та-
ким образом, материал КСТ-II дает нам, при 
преобладании материалов конца II — первой 
половины III вв. н. э., также находки, которые 
можно отнести к IV в. н. э. Это поздние типы 
краснолаковой керамики, возможно, херсо-
несского производства, и стеклянные стака-
ны. Вероятно, перерыв все же был, так как ке-
рамики и находок второй половины III в. н. э. 
в комплексе святилища не представлено. По-
этому можно говорить также о двух периодах 
функционирования святилища КСТ-II: 1 пе-
риод: конец II — первая половина III в. н. э.; 
2 период: IV в. н. э.

Культовое сооружение Таракташ-III 
(далее: «КСТ-III») я датировал ранее на осно-
вании находок краснолаковой керамики до-
статочно узким периодом первой полови-

Рис. 6. Краснолаковая керамика из раскопок поселе-
ния Таракташ-I.

Fig. 6. Red-lacquered ceramics from Taraktash-1 
settlement.

ны — середины II в. н. э. (Шаров 2013; 2014). 
На основании более тщательного рассмотре-
ния керамического материала, я предлагаю 
дату бытования КСТ-III несколько расширить. 
Краснолаковая керамика данного комплекса. 
представлена в подавляющем большинстве 
керамикой группы «Понтийская сигиллята 
А». Это тарелки формы 4.1 и 4.2 по Д. В. Жу-
равлеву (2010: 46, 47, табл. 18), миски ти-
пов 14.1—14.3, 16.1 и 19 по Д. В. Журавле-
ву (2010: 54—56, табл. 23—25), чаши типа 
30 по Д. В. Журавлеву (2010: 60, 61, табл. 
27), кубки типов 31 и 33 (рис. 7) (Журавлев 
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Рис. 7. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-III.

Fig. 7. Red-lacquered ceramics from Taraktash-III hieratic structure.

2010: 61—63, табл. 28—31) и канфары типа 
34 (Журавлев 2010: 64, 65, табл. 32, 33). Все 
представленные типы посуды характерны 
в основном для конца I — первой полови-
ны II в. н. э., но ряд типов, таких как тарелки 
тип 4.3, миски типа 16.1, чаши типа 30, канфа-
ры типа 34 могут бытовать до конца II в. н. э. 
На дне постройки лежала миска группы 
«Восточная сигиллята С», формы Чандарли 
2 по Дж. Хейсу (Hayes 1972: 318—319) или 
форма «Loeschke 26B» (рис. 8), которая да-
тируется в основном концом I — первой по-
ловиной II в. н. э., но в ряде случаев бытует 
до конца II в. н. э. (Журавлев 2010: 32, 33, табл. 
4). Эту более позднюю дату подтверждают 
также ряд сосудов из КСТ-III, которые отно-
сятся также к группе «Понтийская сигиллята 
А», но к форме VI по Дж. Хейсу (Hayes 1972: 
Tav. XXII: VI). Это миски с высоким борти-

ком, украшенные псевдоручками, которые 
относятся к форме S-5a по Э. Кюнельт и да-
тируются второй половиной II в. н. э., а без 
декора в виде псевдоручек (рис. 9), но укра-
шенные прорезными линиями появляются 
не ранее последней четверти II в. н. э и бы-
туют вплоть до середины III в. н. э., и, воз-
можно, позднее (Kühnelt 2008: 235, № 245, 
246; Журавлев, Ломтадзе 1999: 77). Я не при-
нял более позднюю дату вплоть до середи-
ны III в. н. э. по причине того, что данное свя-
тилище было перекрыто жилой постройкой 
№ 6, каменные стены которой стояли пря-
мо на каменных стенах КСТ-III. Построй-
ка № 6 по амфорному и керамическому мате-
риалу относится к концу II — первой поло-
вине III в. н. э. Поэтому, можно считать, что 
КСТ-III появилось в конце I — первой поло-
вине II вв. н. э. и перестало функционировать 
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Тип 2. Лак от оранжево-красного до ко-
ричневого, с темными подтеками, блестящий. 
Глина красно-оранжевая различных оттенков, 
средней плотности, с известковыми включе-
ниями и черными частицами.

Тип 3. Лак такой же, как у типа 2. Глина 
бледно-коричневая, плотная. Вероятно, дан-
ная посуда изготовлена из той же глины, что 
и тип 2, но подверглась более интенсивной 
термической обработке.

Тип 4. Лак-обмазка от оранже во-корич не-
вого до темно-красного, матовый. На многих 
фрагментах сохранился частично или отсут-
ствует. Глина красно-коричневая, иногда с се-
рой прослойкой в изломе, пористая, с извест-
ковыми включениями, с редкими мелкими 
блестками и черными частицами.

Тип 5. Лак-обмазка от красно-коричневого 
до серо-коричневого, с темными подтеками, 
матовый, поверхность шероховатая. Глина 
красно-коричневая, пористая, с известковыми 
включениями и черными частицами.

В краснолаковой керамике поселения Та-
ракташ 1 можно выделить следующие основ-
ные типы посуды. 

Рис. 8. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-III.

Fig. 8. Red-lacquered ceramics from Taraktash-III hieratic structure.

Рис. 9. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-III.

Fig. 9. Red-lacquered ceramics from Taraktash-III hieratic structure.

в конце II в. н. э., когда, появилось новое на-
селение, которое построило другое святили-
ще уже высоко в горах (КСТ- II), под гребнем 
горы Таракташ, а на месте более раннего по-
селения и святилища были построены прямо 
на культурном слое новые жилые построй-
ки.

Керамический материал 
поселения Таракташ 1

Необходимо остановиться на характери-
стике основных категорий керамического 
комплекса (амфоры, красный лак), которые 
являются четкими хроноиндикаторами для 
построения хронологической шкалы для гор-
ного поселения Таракташ I.

Краснолаковая керамика поселения 
Таракташ 1. По сочетанию цвета лака и осо-
бенностям глины визуально различаются 
пять групп сосудов.

Тип 1. Лак оранжевый, блестящий, с 
темно-оранжевыми подтеками. Глина светло-
оранжевая, средней плотности, с известковы-
ми включениями.
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Рис. 10. Краснолаковая керамика из раскопок культового сооружения Таракташ-II.

Fig. 10. Red-lacquered ceramics from Taraktash-II hieratic structure.

Форма Хейс IV. Чашки усеченно-кони-
че ские и полусферические с плавно загну-
тым венчиком (рис. 10). Универсальной ти-
пологии и хронологии данной формы со-
судов пока не существует, хотя разработки 
в данном направлении велись. Соответству-
ют мискам типа I в типологии И. С. Каме-
нецкого (Каменецкий 1993: 45), типов 1—2 
по В. В. Крапивиной (Крапивина 1993: 107, 
108), типа 1 по Е. Ю. Клениной (Кленина 
2004: 39—42). Наиболее подробной на дан-
ный момент является типология, разрабо-
танная Д. В. Журавлевым на основе сосудов 
из могильников Бельбек III и IV (Журавлев 
2007). Но поскольку сосудами этих могиль-
ников не исчерпывается многообразие форм 
подобных сосудов, то, учитывая данную ра-
боту и принимая ее за основу, пока все-таки 
приходится прибегать к самостоятельному 
группированию, исходя из материалов от-
дельного памятника. В типологии Д. В. Жу-
равлева открытые сосуды с плавно загну-
тым венчиком названы мисками и состав-
ляют формы с 10 по 21, из которых формы 
10—12 представлены приземистыми, упло-
щенными сосудами с клеймами, не имею-
щими аналогий с таракташскими. Поэтому 
далее в представленном ниже каталоге та-
ракташской керамики используются соот-
ветствия лишь с формами 13—21 типологии 
Д. В. Журавлева.

Чашки с резко отогнутым венчиком. 
Похожие сосуды из Ольвии объединены 

в тип 4г (Крапивина 1993: 108, рис. 46: 6). 
Соответствуют мискам типа 4 в классифи-
кации посуды из поселения в Барабановской 
балке, авторы которой датируют такие сосу-
ды III—IV вв. н. э. (Храпунов, Власов, Смо-
котина, Шапцев 2009: 20—21, рис. 52: 3—6).

Форма Хейс V. Плоскодонные или на 
кольцевом поддоне чашки с массивным вер-
тикальным бортиком. (рис. 11). Соответ-
ствуют сосудам формы 30.3 по Д. В. Жу-
равлеву (Журавлев 2007: 385). Такие чаш-
ки характерны для крымских комплексов 
125/150 гг. н. э.— конца II в. н. э. (Труфанов 
2009: 159).

Форма Хейс VI. Чашки с вертикальным 
бортиком и резким перегибом стенки, на коль-
цевом поддоне, с двумя псевдоручками в виде 
прилепов, с одним-двумя желобками в верх-
ней части бортика, на кольцевом поддоне. Это 
форма VI по Дж. Хейсу (Hayes 1985), тип II 
по И. С. Каменецкому (Каменецкий 1993: 87), 
тип 1 по В. В. Крапивиной (Крапивина 1993: 
113, 114, рис. 54: 1—8), тип 2 (вариант 1) 
по А. А. Труфанову (Труфанов 2009: 154, 159) 
(рис. 6).

Имеют соответствия среди некоторых со-
судов формы 28 по Д. В. Журавлеву (Журав-
лев 2007: 383, рис. 8: 65). Такие чашки обычно 
датируются II в. н. э., «скорее всего, его первой 
половиной» (Журавлев, Ломтадзе 1999: 100, 
рис. 3: 26). Наиболее ранняя находка встрече-
на с дисковидным зеркалом в могиле 3 (Казан-
Таш), датированной автором публикации 
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Рис. 11. Краснолаковая керамика из раскопок поселения Таракташ-1.

Fig. 11. Red-lacquered ceramics from Taraktash-1 settlement.

серединой — второй половиной I в. н. э. (Зай-
цев 1997: 116, рис. 65). Прочие комплексы от-
носятся к развитому II в. н. э.

Кубок со сферическим корпусом, укра-
шенным поясом «насечек», с вертикальным 
венчиком и кольцевидной ручкой. Это тип 4 
по А. Труфанову (Труфанов 2009: 162, 167). 
Такие сосуды являются индикаторами погре-
бений II в. н. э. (Труфанов 2009: 162). В ряде 
случаев они встречены с находками, указы-
вающими на время до середины II в. н. э.: по-
судой группы ES-B-2, тарелками группы PS 
с клеймами planta pedis. Но при этом в одних 
с ними комплексах находятся вещи, датируе-
мые не ранее рубежа I—II вв. н. э. Ряд погребе-
ний с кубками содержит орнаментированные 
зеркала-подвески, определяющие их хроно-
логическую позицию как совершенных после 
рубежа I—II вв. н. э. (рис. 7).

Полусферические широкогорлые, при-
земистые канфары (двуручные чашки) с 
отогнутым венчиком и кольцевидными руч-
ками, на кольцевом поддоне. Это форма 33 
по Д. В. Журавлеву, который датировал ее вто-
рой половиной I — первой четвертью II в. н. э., 
отметив, что, по его мнению, большинство мо-
гил некрополя Бельбек II с такими сосудами 
относится к «последней четверти/концу I — 
началу/первой четверти II вв. н. э.» (Журавлев 
2007: 390). Это тип 5 по А. А. Труфанову, дати-
ровавшему погребения с канфарами рассмат-
риваемого типа в основном пос ледней тре-
тью I — началом II в. н..

Верхняя часть сферического канфа-
ра с вертикальным венчиком и двумя коль-
цевидными ручками. На тулове пояс насечек. 
Склеена из фрагментов. D = 11 см, реконстру-
ируемая Н = 10 см. Это форма 31 по Д. В. Жу-
равлеву, датировавшему распространение 
таких сосудов концом I — первой полови-
ной II в. н. э. (Журавлев 2007: 386, 387). По 
мнению А. А. Труфанова, такие канфары 
(тип 8, вариант 1) появляются в погребениях 
последней трети I и продолжают встречаться 
на протяжении первой трети (или первой по-
ловины) II в. н. э. (Труфанов 2009: 162).

Амфорный материал из раскопок 
поселения Таракташ 1

Самые распространённые находки отно-
сятся к группе амфор с воронковидным горлом 
(тип 90 по И. Б. Зеест) (рис. 12). Они отлича-
ются высоким коническим горлом, завершаю-
щимся воронкой, вертикальными, овальными 
в сечении ручками и яйцевидным туловом 
с конической ножкой в виде шипа. Глина ам-
фор плотная, черепок в изломе красного цвета, 
содержание примесей в тесте незначительное. 
Внешняя поверхность изделий часто покрыта 
ангобом хорошего качества. Подразделяются 
на три варианта, датируются от конца I до на-
чала IV вв. н. э. (Уженцев, Юрочкин 1998: 
100). Характерной особенностью воронко-
видных амфор варианта III по классификации 
В. Уженцева и В. Юрочкина являются клей-
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ма. Амфорные клейма для позднерим ского 
времени находки несомненно уникальные, 
кроме обнаруженного нами фрагмента ручки 
амфоры с ретроградным греческим клеймом 
«ЕЛЕVАМТNWА» (находка № 36), известны 
лишь 4 греческих клейма во всем Дунайско-
Понтийском регионе: из раскопок Танаиса 
«ΑΠΟΛΛ» и «ΜΕ» и на могильнике у совхо-
за «Севастопольский» оттиски «ΗΡΑΚΛΑ» 
и «ΕΛΕΥΤΕΡΟΥ». Из Калос Лимена происхо-
дит обломок ручки амфоры I в. н. э. с латин-
ским клеймом «CAESARIS» (Уженцев, Юроч-
кин 1998: 105). В специально посвящённом 
исследовании В. Б. Уженцев и В. Ю. Юрочкин 
выдвинули идею об их причерноморском про-
изводстве по ранним «италийским» образцам 
(Уженцев, Юрочкин 1998: 105). Несомненно, 
эти амфоры относятся к нескольким типам 
и изготовлялись в различных местах (Вну-
ков 2003: 128). Интересно, что они не вош-
ли в сводку И. Б. Зеест, а приведённый у неё 
тип 90 относится к редкому виду светло-
глиняной тары с воронковидным венчиком. 
С. Ю. Внуков предлагает выделять их в от-
дельный тип позднегераклейской тары — С  V 
(Внуков 2003: 128, рис. 50).

Кроме воронковидных амфор, красно-
глиняная тара на поселении обильно пред-
ставлена фрагментами разнообразных «бос-
пор ских» амфор II—III вв. н. э. (Зеест 1960: 
табл. XXX—XXXII). Прежде всего, это 
типы 72, 73, 75, 76 по И. Б. Зеест (Зеест 1960) 
(рис. 13).

Подобные сосуды, как правило, большого 
размера, выполненные из красновато — оран-
жевой боспорской глины, венчик имеет раз-

личные валикообразные или клювовидные 
формы, ручки профилированы пятью борозд-
ками с углублённой продольной выемкой 
с тыльной стороны, или массивные с гладкой 
поверхностью и глубокой бороздкой несим-
метричной формы (Зеест 1960: 34).

Что касается светлоглиняной амфор-
ной тары, то она представлена редкими эк-
земплярами светлоглиняных узкогорлых ам-
фор с профилированными ручками, сре-
ди которых известно 6 типов, датирующихся 
концом I — началом V вв. н. э. (Шелов 1978; 
Внуков 2003; 2006). На поселении преобла-
дают фрагменты самой распространенной 
в Северном При черноморье группы узкогор-
лых амфор — типа D по Шелову или типа 
CIVD по С. Ю. Внукову. Они датируются кон-
цом II — первой половиной III вв. н. э. (Ше-
лов 1978: 18, 19, рис. 7; Абрамов 1993: 46, 47, 
рис. 6: 10; Внуков 2003).

Самыми ранними находками являют-
ся фрагменты светлоглиняных амфор с дву-
ствольными ручками. Они относятся к типу 
псевдокосской тары — С I по Внукову и да-
тируются в пределах середины I в. до н. э. — 
первой четверти I в. н. э. (Внуков 1999: 43; 
2003: 202). Они представляют собой крупные 
со суды высотой 0,8—1,18 м, двуствольные 
ручки имеют резкий перегиб и крепятся непо-
средственно под валикообразным венчиком, 
горло широкое, припухлое, тулово вытянутое, 
сигарообразное или веретенообразное, ножка 
желудевидная (Внуков 2003: 28).

В результате анализа амфорного комп-
лекса поселения Таракташ удалось выя-
вить несколько хорошо определяемых типов 

Рис. 12. Фрагменты амфор типа Зеест-90 из раскопок поселения Таракташ-1.

Fig. 12. Sherds of type Зеест-90 amphorae from Taraktash-1 settlement.
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Рис. 13. Фрагменты амфор типа Зеест-72, 73, 90 из раскопок поселения Таракташ-1.

Fig. 13. Sherds of type Зеест-72, 73, 90 amphorae from Taraktash-1 settlement. 

тары и проследить распределение датирован-
ного материала по условным уровням фикса-
ции, между которыми, однако, не всегда уда-
ётся провести чёткие стратиграфические 
границы (Гарбуз 2008). Первому уровню 
фиксации соответствует граница слоёв дёрна 
и серой рыхлой супеси, четвёртому и пятому 
уровням — слой пожара к западу от построй-
ки № 1, на седьмом уровне было закончено 
исследование первой террасы, на десятом — 
начато изучение второй террасы поселения.

Распределение материала выглядит следу-
ющим образом:

1 уровень — тип 72, 73, 76, 77 по Зеест 
(II—III вв. н. э.), тип СIVD по C. Ю. Внуко-
ву (конец II — первая половина III вв. н. э.), 
тип воронковидных амфор (конец I — начало 
IV вв. н. э.).

5 уровень — тип С IА по Внукову (50-е гг. 
I в. до н. э. — первая треть I в. н. э.), тип Син III 
по С. Ю. Внукову (20—15 гг. I в. до н. э. — пер-
вая треть I в. н. э.).

Краткая сводка распространения амфорно-
го материала в комплексе позволяет выделить 
пятый уровень фиксации как некий рубеж, 
начиная с которого прекращаются массовые 
находки различных типов боспорской тары 
и преобладают крупные экземпляры ранних 
псевдокосских амфор, являющиеся на сегод-
няшний момент самыми ранними находками 
на поселении.

В итоге, амфорный комплекс поселения 
Таракташ может быть разделён на две основ-
ных категории: раннюю, куда входят позд-

негераклейские светлоглиняные и поздне-
синопские красноглиняные псевдокосские 
амфоры с двуствольными ручками (тип С I 
и тип Cин III по Внукову), и позднюю, к ко-
торой относятся позднегераклейские свет-
логлиняные узкогорлые с профилированны-
ми ручками (тип CIVD по С. Ю. Внукову), 
позднегераклейские светлоглиняные с во-
ронковидной верхней частью горла (тип C  V 
по С. Ю. Внукову), боспорские красноглиня-
ные амфоры (тип 72, 73, 76, 77 по И. Б. Зеест), 
красноглиняные амфоры с желобчатыми вен-
цами и профилированными ручками (тип 80 
по И. Б. Зеест) и красноглиняные амфоры 
с воронковидной верхней частью горла (Ва-
рианты 1—3 по В. Б. Уженцеву, В. Ю. Юроч-
кину).

Заключение

Подведем некоторые итоги. Анализ ке-
рамического материала культовых комплек-
сов показал, что Таракташский культовый 
комплекс КСТ-I на южном склоне хребта Та-
ракташ является самым ранним: святили-
ще 1 было построено в середине I в. н. э. и 
функционировало на первом этапе вплоть до 
середины III в. н. э., святилище 2 было по-
строено позднее — на рубеже I—II вв. н. э. 
и также функционировало вплоть до сере-
дины III в. н. э. Одновременно с культовыми 
комплексами возникает обширное горное по-
селение на склонах горы Таракташ, в центре 
которого возникает КСТ-III в конце I — на-
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чале II вв. н. э., которое перестает функцио-
нировать еще в конце II в. н. э. В конце II по-
является новое население, которое строит 
на горных склонах каменные постройки пря-
мо на культурном слое предшествующего 
времени и основывает новое святилище — 
КСТ-II прямо под гребнем горы Таракташ.

Поселение и святилища КСТ-I и КСТ- II 
были разрушены и покинуты в сере-

дине III в. н. э. В середине IV в. н. э., на 
южных склонах Таракташа появляется но-
вое население и возобновляется культ по-
клонения предкам только в святилище 1 
«КСТ-I». Поселение времени эпохи Вели-
кого переселения народов уже находится 
далеко на востоке от святилища, укрытое 
в труднопроходимых скалах горного мас-
сива Сары-Кая.
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МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МФТИ — Московсский физико-технический институт. Москва.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии НАН Украины. Киев.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
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НАН — Национальная Академия наук.
НАО — Научное археологическое общество.
НАО — научно-архивный отдел.
НИЦИАК КФУ — Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма Крымского федерального 

университета. Симферополь.
ОАК — Отчет Императорской Археологической Комиссии. Санкт-Петербург.
ОКН — объект культурного наследия.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАН — Российская Академия наук. Москва.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СУАР — Синьцзян-Уйгурский автономный район.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград/Санкт-Петербург.
ТНИИЯЛИ — Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Кызыл.
ТОВ — Товариство з обмеженою відповідальністю.
ХАЭЭ — Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ БФ — Центр археологических исследований Благотворительного фонда.
ЦП НАНУ і УТОПІК — Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського Товариства 

охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ЮНЦ — Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
DictMidAges — Strayer J. (ed.). Dictionary of the Middle Ages. NY: Charles Scribner’s Sons, 1982—1989. Vol. 

1—13.
DNP — Cancik H., Schneider H., Egger B., Derlien J. und andere (Hrsg.). Der Neue Pauly. Enzyklopädie 

der Antike. 16 Bände (in 19 Teilbänden sowie 6 Supplementbänden). Stuttgart/Weimar: Metzler, 
1996—2010.

KlP — Ziegler K., Sontheimer W. (Hrg.): Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike (in 5 Bänden) auf 
der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter 
Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. München: dtv, 1979.

LAW — Lexikon der alten Welt. Zürich, Stuttgart: Artemis, 1965.
LexMA — Lexikon des Mittelalters. 10 Bände. Artemis, München/Zürich/Lachen am Zürichsee). 1977—

1999; Neudruck (in 9 Bänden): Stuttgart/Weimar 1999.
ODByz — Kazhdan A. (ed.) The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford: Oxford University 

Press, 1991. 3 vol.
RE — Ziegler K. (Hrsg.): Pauly’s Real-Encylopädie der classischen Altertumswissenschaft. 

Neubearbeitung, begonnen von G. Wissowa, fortgeführt von W. Groll und K. Mittelhaus. 
Stuttgart 1894—1963 (1. Reihe I—XXIX), 1914—1972 (2. Reihe I—X) und 1912—1978 
(Supplementbände), Register von H. Gärtner und A. Wünsch. München 1980.

RGA — Jankuhn H., Beck H., Kuhn H., Ranke K., Wenskus R. (Hrsg.). Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde. 35 Bände. Berlin; New York: De Gruyter, 1968—2007.

RGZM — Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz.
SH — The State Hermitage museum. Saint Petersburg.
SMP TC — The State museum-preserve “Tauric Chersonesus”. Sevastopol.
UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
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