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в трченпе l!Oe:le;~III1X .-Iет Шl 1{ерчеЮ'liО!\1 но:,.,'о('трове ;)Ю~IIРJ\I1-
JЩЮШ Аюцеюш ш'то!нш :\штеРllа:rьной НУ:IЬТУры ИМ. Н, Н. Марра 
СOlшеСТIIО (: I{ерчеIlСЮIМ археО:ЮГllчеСКIl!\1 М~'зеем ИМ. А. С. Пушнина 
рег~':rярпо ве;(утсн раСliOlIЮI ;(ВУХ городов Боrпорсного царства, 
В '9;~2 г. начаты бы;ш ПСС,J:едованпя на месте древнего горо;(а, нахо
;ЩВlllего('н 11 paiioHe теперешнего I-\аМЫIII-])урупа, н 11 им н ЮГУ от 
]{еРЧII. ~. ПО()('Р('il\l,н про:шва2 • Этот горо;( антпчные Iшсате:Пl УПОМJI
наю';: IIО;( lшеllеы ТПРПТaIШ3 (ВО;J:\lOflШО, что У IIЛИНIIЯ тот "не Haee:IPH
IIЫЙ П)'I1I,Т анаЧllтея IIО;( вааВЗНlIе!\1 Dia)4, С 1934 г, одновременно ера\'
(':lедоваНIIЯ:\Ш ТПРllтаЮI ведутся СlIсте:\13тичеСЮlе раСКОПЮI другого 
боеПОРСliОГО 110ее:lешIН-Л 4 им 1, cebepo-воСТОliУ от 1\ерчи, на поБР
рра;ье l--\ррчеНt'liоit бухты. Р3.зна:шны ;JToro поселения, еще XOPOIIIO 
азметные 11 l13.ча,:lе НРОШ:IOГО I'To:reTIIH, бы:ш уше тогда правильно 
Otoil-;;-\ееТВ:IL'lIbl пеС:Iе;(ОШIТР:IЯМII с боспореним посеjlеНl1ем :Мирме
'iНP!\1 (MUP~l:~X!Q"), отмеченным у l\ШОГПХ аНТIlЧНЫХ писатеJlеЙ5 . 

Все ('ве;(еllшr о ТIlРllтнне II l\Jпрмеюш до раСНОПОI\ фаКТJlчеСJ\lI 
lIt;черныва:шсь тем, что о IIIIХ ГОllОрЛТ дрешmе писатеЛII, т. е. на31Н1-

IIIJН:\II! ;)TIJX посеJlеlН1ii II IJX меСТОПОJЮ"J\еЮlем. I\3Iioe реааьное ;mн
чешrе lIl\lе:ш JlОСЕ':Jеюш n i1Ш3НI1 БОСIIОРСI\ОГО царства, на ;)тот НО
прос lIе MOr:JO быт}, ;ЩНО шн;Ю,QГО ответа, так нак остаТЮI указанных 
rrосе:rенпii ][0'11'11 fIlll,ОГi\а не но/(верга:шеr, lIаучным иеС:lедоваНИЯl\l. 

1I0CI-\о';lbI,У ][ре;ЩО:IНГН:IOеь, что усшпш 11 ;затраты, потреБУЮЩllеен 

IIа ;)ТО, IН' онрав;(аютсн научными резуаr.татамн, Теперь, после того 
"3 К В ~] lIfHIPJ\lIJ[ 11 1'11 Р"Т3!,Р IНl<,,,ОП!,Н!\1II вснрыты y"J\e ДОВО.'IJ,но зна
'11IТf ... ·J J.JlblP ,"lт,'Т"" ;IJlPBJJ IIХ /'О!)(J;(IIЩ, IIмеетсн В();jМОШНО(~ТJ, ВЫ('ЮI-

I В """"В,У lIa(""OIIIItl'ii ,:тап,н 1Il!.IO;/il'JI ;\l!I;~l1cЦ, IIРl!'ШТUННЫЙ шпором на 
Х \'11 1 II:I~Н."'Ж~ _\,;a;.\('\11I1I I\('T"(l11II \!ап'рm':II.lюt\ I,Y,-Il,rypbl ИМ. Н. Я. Марра 
:1:2 "арта J ~I:J; Г. 

" Рас",,",," (ibl:1I1 Ш");\ты 11" 11 IIIЩIIаПll1l' J,ер'IСIII'''ОГО ~IY:JfH JI :шцс ~Г(l 
itIlPP"TOPCl Ю. \()_ ЧаРТII. 

з .\I}О[l. JH~,'i"I- Ровl i EI.IX. § 76; Р l 1) J., II 1, 6; S t ер 11. В У Z., ~. У. '('~pL~~xr,. 
I Р 1 i 11 .. \. Н., 1 \', H(j. ВОJlРОС О .'!0!;a:1II311IIIIII 'ГпрптаЮI и О ДIII! мною под

ри6но раСС\I()ТРРII I! cllclIlla:II,I1oii статье, liUторал выйдет Прl! OPleTe о раеlЮПНl1Х. 
5 rScyl.1 1'f'ri"I. ~ БН; stl'a]J. \'11, :JU9; XJ,!.94; "\lIon_ pel'ipl. Ponti Еих. 

* iб; Plill. :\.11., I\'. н;; 'leJ<I, 11,:3; Plol., 111, б; .ТОI,tlапis, Getica, 
У, ~ :I:!; ~ t е р 11. 1I~' z. s. У. ,\l"?I!;,Щv, . 
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1 

Рис. 1. Фрuг.Иl'нmы poiJoal>O-IIО/UliiСh:ИХ ваз, п(lйи('I/I/Ы(' в МlIр.н,еl>ИIl (1) [1 в Ти· 
pom(ll>e ('1) 

33ТЬ некоторые соображения о том, что предстаВJIЯЛИ собой в антич
ную nпоху Тиритана и :Мирме1\ИЙ. 

~CaMO собою разумеется, что в 1\раТ1\ОМ обзоре мы сможем весьма 
суммарно изложить результаты, полученные раС1\опками ТИРИТaIШ 
и Мирме1\ИЯ, отмечая, главным образом, ТОЛЬ1\О те фанты, 1\оторые 
представляют наибо.'1ЬШИЙ интерес с ТОЧI,И зрения общих исторнче
('.J\ИХ выводов' . 

АрхеологичеС1\ИЙ материал нижних культурных слоев позволнет 
говорить о ВОЗНИ1\новении Тирита1\И и :Мирме1\ИЯ приблизительно 
в половине VI в. до н. n. Дата эта устанавливается наХОДJ\ами архаll
чеС1\ОЙ, преимущественно РОДОСС1\О-ИОНИЙС1\ОЙ 1\ераМИ1\И (рис. '1). 
Наличие ионийског? импорта в ранних 1\УЛЬТУРНЫХ отложениях 
вполне понятно, ПОС1\ОЛЬ1\У основным 1\олонизационным центром для 

Боспора являлся' :Милет. Установление даты ВОЗНИ1\новения Тири
та1\И и :Мирме1\ИЯ ПО1\азыnает, что процесс 1\олонизации районов, 
прилегающих 1\ Боспору ИиммеРИЙС1\ОМУ, происходил сразу в виде 

I ПОДРОбности будут изложены в готовых к печати отчетах . 
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Рис. 2. Глиl-/,Яl-/,ое блюдо V ве"а 1-/,. Э., н,айден,н,ое в Тириmа"е 

ДОВОЛЬНО широкого территориального охвата и не ограничивался 

основанием только больших колониальных центров (Пантикапей 
и др . ). И это вполне понятно, так :нак, поскольку одной ИЗ ОСНОвных 
экономических предпосылок первоначального внедрения греков 

в колонизуемую ими местность являлись торгово-меновые связи с мест

ным населением, естественно, что уже на первых порах возникала 

потребность организации не только одного-двух :нрупных центров, 
но и целого ряда более мелких населенных пунктов, через которые 
мог быть налажен коммерческий :нонтакт с туземцами. Рост поселе
ний шел довольно быстро, и уже в V в . до н . э., как показывает, 
в частности, распространение вещественных находок этого времени 

на территории исследуемых городищ, в основном определились 

границы Тиритаки и Мирмекия, остававшиеся в дальнейшем более 
или менее неизменными. Мирмекий просуществовал непрерывно дО 
III-IV вв. н . Э., затем жизнь города надолго оборвалась. В Тири
таке обнаружены данные (рис. 2), свидетельствующие о более дли
тельном существовании города, дО VII-VIII вв. включительно, 
но и здесь, очевидно, в позднерИМСliИЙ период, жизнь города, если 

и не замерла полностью, то сильно сократилась. Город, повидимому, 
подвергся разорению; об этом говорят следы пожарищ в развалинах 
позднеримсиих жилищ, следы в это же время произведенного раз

рушения укреплений города и т. д. 

Пепелища античных городов Боспора часто избирались потом 
местом более поздних поселений. Так и над развалинами римских 
зданий (III-IV вв.) в Тиритаке на верхней террасе городища обна
ружены остаТI{И жилых домов VI-VIII вв. н. Э., где найдено много 
жерновов от ручных мельниц, :нруглодонных раннесредневековых 

амфор и пр . Все это заставляет вспомнить сообщение Прокопия о вос-
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становлении императором Юстинианом укреплений Боспора (т. е. 
Пантикапея), захваченного и разрушенного перед тем варварами. 
Повидимому, в ::JTO время, т. е. в УI в., ожила на некоторое время 
1I Тиритака. В :МирмеНИIl таюие отирыты остаТИIl средневекового 
поселения, но более позднего периода. На мощных культурных на
пластованиях античного :МирмеюIЯ в XIV-XV вв. возникло снова 
поселение. В северной части городища обнаружены стены жилых 
построек, в развалинах которых большое количество поливной (гла
зированной) посуды, Дll,угидские монеты XIV в. 1I т. д. Характерно, 
что почти в каждом жилище находятся массивные ступни, служив

шие для размола зерна-черта, сближающая эти остатки средне
вековых жилых комплексов с позднесредневеновыми жилыми домами, 

открытыми недаВНИМII раскопками в Херсонесе. Таковы основные 
хронологические вехи жизни ТиритаRИ 11 l\fирмеюш. Раскопки, 
вместе с тем, дали также ряд памятпииов, говорящих об оGптаемости 
восточной части Нрымского полуострова до появленпя здесь эллинов. 

Характерно, что архаическая импортная гречесиая нерамииа 
обнаружена в МирмеюIИ в совместном залегании с туземной (скиф
сиой) посудой В виде лепных, т. е. сделанных без применеНlIЯ гон
чарного круга, горшков с простейшей орнаментацией. Впрочем, 
некоторые наХОДЮl принадлежат еще более древнему населению; 
так, например, при раСКОПRах раННIIХ нультурных отложений МlIР
мекия встречено несколько кремневых орудий. 

В высокой степени интересной явnяется наХОДIШ в Тиритаl\е 
двух превосходно сохранившихся, высеченных из извеСТНЯl\а антро

поморфных стел (рис. 3) (третья, аналогичная стела, оказалась 
сильно фрагментированной). Стелы были в свое время использо
ваны в начестве строительного материаJIа: они обнаружены в клаДRе 
фундаментов монументаJIЬНОЙ стены одного из городских сооруже
ний, относящегося, повидимому, к V в. до н. э. Очевидно, где-то 
в районе Тиритаки находились восходящие и гnубокой древности 
туземные погребения, с I\ОТОРЫМИ и были связаны ;эти степы. Обе 
стелы в схемаТIIзированной форме воспроизводят че;rовеческие изо
бражения, причем Сl\ульптурное оформление ЭТlIХ изваяний до 
таl\ОЙ степени ПРИМllТИllНО, что они по существу чрезвычайно близки 
и паМЯТНIшам типа менгпров. Плиты, сушиваясь ИНllЗУ, в верхнеН 
части имеют прямоуго;rьные очертаНIlЯ с неБО:IЬШИМ ОIiрУГЛЫМ вы
ступом посредине, изобрашающим rO;IOBY. Все IIзобразите;rьныf' 
алементы, выполненные в виде П:IОСI\ОГО рельефа, сосредоточены на 
передней стороне стел, тыльная сторона их имеет глаДI\УЮ поверхность. 

Одна из стел (высота 1,28 м, наJlб. ширина-0,63 м, тоnщина-0,13 1\1) 
изображает женщину, I\ак ;это явствует из наличия схемаТIlчесии 060-

;шаченных грудей. Вторая стела (высота 1,40 м, наиб. ширина-О, 55 м, 
толщина-0,17 М), не имеющая этих признаков, являетсп, очевидно, 
изображением мужчины. Глаза и рот выполнены в виде неБОЛЬШIIХ 
углублений. По обеим сторонам от головы изображены РУЮI-в~о;rь 
верхнего ирая плиты высечены ПЛОСl\ие горизонтальные по;rосы, 

долженствующие обозначать плечи, которые затем переходят ПО;:! 
острым углом в предплечья и заканчиваются громадными RИСТю.ш 
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Рис. 3. Allmpullo .. \fUprj)/lbI(! C//U'. lbl, lI.11iia"IIIIb/U в TUpIUn(I},C 

рук со cтapaTe;JLJIO, но очень грубо mжазанными пальцами. Найден
ные в ТllритаI,е стеаы по характеру трактовки чеJIOвеческого образа 
довольно БJIИЗЮI некоторым ::JападноевропеЙСЮВl тю~ наз. <ютатуям
менгирам» аПОХll бронзыl . Для датиронни тиритакских менгиров 
решающее ;mачеНllе Itмеет найденная ерапнительно недавно в Румы
нии, БJJJI::J ГамаНГltн (Добрудmа), «(~татуя-менгир», И::Jображающэя 
/l,енское бошеетпо, чрезвычайно сходное в основных чертах со сте
.нами Тиритани, хотя по сравнению с последними менгир из Гама н
гии более усложнен lIзобрашением целого ряда дополнительных 
:mементов2 • Менгир 113 ГамаНГJlП найден в кургане, датируемом по 
наХОДI,ам временем позднего :НlеOJшта ИJIИ даже скорее апохой раз

витой бронзы (В районе Нижнего Дуная), т. е. приБЛllзительно сере
диной второго тысячелетия до н . Э. Исходя из атой аналогии, мы 

1 D е с h е 1 е t t e-l\Iапиеl d'archcologie prehistorique, celtique et gallo
гошаiпе, 11, р . 489, Paris, 1910. 

Z V. Р а r v а n-La «statue-ffif!nhir') (lе Hamangia. Dacia 11 . 1925. Виса
J'est, сТр . (.:22 И ел. 
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пмеем праnо заНJIЮ'ШТJ" что иаii

"енные в Тиритане мепгпры ЯВ
:IЯЮТСЯ паМЯТНIшами еще j\O

енифсн:ого насе';IеНIШ, н что 
ПРIIнадлежат ОНII, UIJITI, :\юа,ет. 
ющмериlщам. 

Нес:\ютря на тесные СlЩ11-
а:IЫЮ-;ЩОНО:\11tчеrЮlе ('.I:JЯ:НI Г/Н'

чесних ГOPO;~OI:J I")огпора е 1 .. 0-

реЮ-IЫ.\[ ;\leeTHbl:'>[ па('f':lеllllf'~r, l! 

()('обеННО('.Тll с BepXНIHI его (',:101'.\1. 
те;\[ не менее туае:\[ные П:1е:\[ена. 

lIаее:mНlJше В:'нщеllшr [")ОСllора 
11 еоеедпвнше ('. 1II1.\1Н, BCel'i\r\ 
IIредстав:ш,'Ш дан UO('1I0Pl'1ilIX 
горо"ов реа,;] ЫIУЮ .,'гроа,У, с lЮ-

1'ОрОЙ ПРIIХО;~lI:IО('Ь Te.\f БО:1РР 
('чtrтаТI,('.Я. ПО('I-\О:1 ы,у :1 1Н1ЧllТ(':1 1,

lIые массы ;)того TY:leMHOI'O 11<1-

('едеНllН Uы.1И Ю1. JIО:lOfI,('ШIIl 

:Ш:СП:lOаТlIруе:\1ЫХ заlllIl'IIМЫХ 

IlРОI13ВОДIIте.-rеlt. Все :JТO Jt ДО,ЛI,-
110 бы:ro вы:шаТI, ааботы J")o('.lIop11. 

об унреП.:lеШIII 1'1'01 основных 
ОIIОРНЫХ I! ПРОIl:lВОД(',ТIIРlIIНJ-ХО

аНЙСТllеНIIЫХ II\'/Н'ТОII. 

Раекошш еiце lIе ;~a.:III ответн 
lIа вопрое, бы,:! :ш МIlРМf'/шii 
Уl,реП:lе/ШЫ:\1 IIOee:IeНtle:\I, JI /><1-

ковы БЫ,:НI его OUopOHIITe,1Jbllbl(' 
СООРУТf\еНIlЯ. В ОТНОlllеlШII ifi(' 

ТпритаЮI мы раСIIО.:тагар:\[ ,\';1,(' 
;~остаТОЧНЫМll даннымн, ыоторыр 

IIонаЗblвают, что город бы:! щ',н()

вательно унреП:Iен (рис. 4). "а 
IIротяжеюш ОНО:lO 1 J;) :\1 Р<1('
нопнаМII открыты остаТЮI J\H
менной ouopOHllTe:lbHoii стены 1[ 

iJашен, аащищаВШIIХ гopo;~ (' 
юга. ИСС:lеДОВЮlIIfI ПО3ВО:Ш:1II 
устаНОВIIТЬ, что ;:JTII стены ][ 
башни неОДНOliратно ремонтнро
ва:вICЬ II поДверга:шrь не раа 

подчас весыш знаЧllте:IЬНЫМ lIе

ределнам. Особенно в даННО:\1 ' 
отношении ПОJ\азате.-.rыш част}, 

стен на юашой НIIжней терраее 

городища, адесь обнарун;ены 
l'ороДсние ворота, ЮIХОi\IIВ1ШIР('Н 
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под защитой ДВУХ башен, отстоящих одна От другой на раССТОЯlIIIlI 
3,60 м. От одной ИЗ этих башен (111) оборонительная стена, повп
ДИМОМУ, Ш.:ш в северо-восточном направлешш, образуя защиту ВО
r,точной границы города. От другой башни (1) стена, имея в 'I'O;!
ЩIlНУ 3,30 М, проходит на северо-запад (рис. 4) и заканчивается ЮI 
раССТОЯНИII 21 1\1 другоii башней (II). Обороните.;Iьная стена цесь 
резко изменяет свое напраВ.'1еНIIС 11 под прямым углом повораЧJlвает 
на cebepo-ПОСТОI{, подымаясь по ДОВО,'IЬНО ],рутому носогору. Эта 
liУРТИIШ, lIмеющая в ДДIIНУ приб.:пшптельно 10 м 11 В ширину ОНО;lО 
1,80 М, под углом, примерно, 110", смыIiетсяя с оборонительной сте
ной средней террасы. Стена ата, толщпной 2,40 м, сохранившаяся 
местами до 3 м, тянется на севсро-запад и закаНЧllвается прямо
УГО.;IьноЙ башней. 

ОДНJlМ пз наиБО:Iее уязвпмых в боевом отношеШIIl был, несом
ненно, тот участок стен, ноторыi!: располошен в самой низменной 

чаr,ТII, т. е. l,ypTIIHa, ограниченная по оБОllМ CBOlIM НОНЦЮ\I баШНЯМII 
1 и 11. IIоатому обороноспособНОСТlI этого участна уделялось особое 
HHIIl\I3НIle, что подтверждается, в частности, ОТНРЫТllем здеСI. остатнов 

фундаментов более ранней стены, построенной, вероятно, еще в V в. 
дО Н. а. п имевшей толщину 1,80 м. Остатки этой стены обнаружены 
окоао башен 1 11 11, причем башни частпчно пеРeJ\рывают уцелевшIН' 
чаСТlI фундаментов древнеii:шей стены. В ::JЛЩIНllСТlIчесний период 
в це:IЯХ УСIIления обороны ЮiЮIOГО района города, что, машет быть, 
было связано вообще с ШПРОI,О проведенной перестройкой городсни:х 
боевых стен, первоначаJIЫIУЮ стену ни:шнеii: террасы СЛО:\fа.iIИ и вме
сто нее рядом возве.JIИ новую, более мощную стену, ТО.iIщиной 2,40 м, 
прпчем ее лпцевая сторона была затем облицована рустованными 
плитами с доведением Te:'.1 самым мощностп стены до 3,20-3,30 м. 
Интересно отметить, что для устройства облицовки фасада стены 
вдоль ее основания был прпстроен особый бутовый фундамент, 
пшрпной 1,20 М. 

В неСКОЛЬЮIХ местах под оБОРОIlитеJIЬНОЙ стеной сделаны н:амен
lIые водосточные I\аналы, СJIУlIшвшие для вывода из города дожде

вых вод (рис. 4). В раскопанной южной части города за оборонитель
ной стеной открыты вымощенные ПJштаl\Ш мостовые, спланированные 

с тании расчетом, чтобы стон дождевых вод напраllJIЯЛСЯ н вывод

ному кана.'1У, устроенному под оборонитеJIЬНОЙ стеной около башни 1. 
ОДIlН П3 тан:их водостонов соеДIшен с HPYГ.тIЫM бассейном, построен
НЫl\IIIЗ наменных ПЛIТ (внутренний диаметр бассейна 2,20 м), оноло 
внешней стороны оборонительной стены на средней террасе. Оче
видно, здесь дождевые воды УТИЛИЗllровались для наких-то целей. 

В позднеримское время оборонительные стены были, ПОВIIДИМОМУ, 
разрушены в связи с общим разорением, постигшим город. Н о на 
развашшах фундаментов боевых стен сохранились позднейшие следы 
аШЗНll людей, I{огда стены уже были почти сравнены с землей. Тан, 
например, в одном месте на стене средней террасы обнаружены 
остатки глинобитного пола, понрытого золой, нуснами зеленоватого 
шлака и т. д. На этом же уровне оноло стены открыты примитивные 
очаги и печь. 
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в задачу последующих исследований ВХОДЯТ разыскания всей 
системы фортификаЦIlОННЫХ сооружений, но уже II сейчас ясно, 
что остатки укреплений ТlIритаКII отра3IIЛИ на себе 1I времена подъема 
и роста благосостояния, и времена упаДl{а, завеРШIIвшегосл в конеч
HO~I счете гибелью Боспорского царства. 

С самых первых моментов своего существования Тиритака 
11 Мирмекий БЫЛII связаны с торговым обменом, на что указывают мно
гочисленные находии привозной греЧf'скоit керамики, наЧlIнан 

u древнеЙШIIХ ИУ.l:ЬТУРНЫХ c."'IOeB. Основные :этапы раЗВИТIIЯ внешне
торговых сношений, рисующпесп по l\IатеРllала~1 II:Jучаемых горо

iЩЩ, главным образом, по IiераМllчеСIШМ наХО;Ц\а~r, в общих чертах 
совпадают с тем, что уше lIзвестно на основаНIIИ пзучения боспор
ених некрополей (напболее ранний ИОНПЙСКlliI lIМПОРТ сменяетс}! 
:затем преобладанием афИНСliоit продукции, в эл,:пшистическиii 
и римский период ДОl\1ШШРУЮЩИМ ЯВJшется l\ШJIоазийский ввоз). 
Найденные при расн:опках ТпритаЮI п МlIрмеюш R ноличестве не
СКОлы{их сот керамические Ii::rей:\ш (на ручках 11 горлах амфор) 
ноказывают торговые связи Боспора . Наибольшее I,О.l:Ilчество состав
;iIЯЮт клейма с пменами аСТIIНОМОВ, которые с достаточной уверен

ностью теперь l\lОiЮЮ СЧIIтать нродующеii Синопы. Эате~[, по 1,0.111-
честву следуют клейма Ро;:(оса, Фасоеа, hнпда, Герак::rеп и Херсо
неса. Но хараIiтерно, что в общей массе вещественных IШХОДО\, 
сравнитеJIЬНО немногочпсленны наХОДЮI особенно ДОРОГlIХ высоко

художественных изде;rиfr IШПОРТНОГО происхош;~еНIШ, что объяс
няется, несомненно, соотвеТСТВУIOщп:vr ;н;:опомпческим ПОJIOJнением 

преобладающего большинства насе::rенпя, обитавшего в ТИРIIтане 
и Мирмрнии, И специфичеСЮIl\I1I ПРОИЗRодственно-хозяйственными: 
Фуннциями этих поселенпЙ. БоспогCIШЯ знать предпочитала, оче
видно, селиться в Пантинапее, в центре культурно-политичеСRОЙ 
жизни, но весьма вероятно, что в перифеРПlIНЫХ посе;IеНIIЯХ нахо
дились принад;rешавшие ей :ЭКОНОМИИ. 

В этом отношении не менее показателен и общий обш1К посеJlе
ний, HacKo;rbHo его сейчас мошно представлять по незавершепным 
еще раскопнам. Бросается в глаза обилие хозяйственных остатков, 
о чем подробнее речь будет ниже. В общем, поселеНlIЯ отличаJIИСЬ 
Нll.JIичием определенного благоустройства. УЛI1ЦЫ име;rIl чаще всего 
так наз. черепяные мостовые (покров таких мостовых состоит па 
втрамбованных в слой глины черепков битой посуды 11 ме.:шогu 
щебня) или-реже-мостовые из плит. Система водостоков С:ГУНШ.:Iа 
для отвода ливневых вод. Изобилие на Нерченсном полуострове 
превосходного строительного камня позволяло и в древности в каче

стве основного строительного материала применять местный НЗ
вестняк. 

Обычно рядовые ЖИ.:Iые дома возводились из бута IШИ из ДОВО:IЬНО 
грубо обработанного полубутового намня на глине, иногда 113 П.:II1Т, 
не отличающихся, однано, тщатеJIЬНОСТЬЮ тески и шедшпх часто 

в нладку стен при самых разнообразных размерах отде.:IЬНЫХ ШТУIi. 
В помещениях устраивались открытые очаги И кухонные пеЧII 113 
камней И.ли сырцовых кирпичей. Нровли покрывались черешща:о.ш, 
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нрпчем в рааВ~:Illнах :J:I:IllНlIl~ТlIЧt'еl,ШХ HOCTpoel, обьшновенно ВСТРР
чаетсн и:зрядное J,о:шчеств() боеПОРСIШХ черешщ е К:Iеймами, n тю! 
'11IC:Ie цареюшн (черешщы С'ПН()ПСliпе е ]' .• eitM3:\!I1 астпномоn (';\11-

III1ЧНЫ). 
lIOJ!bl II ililJ:lblX пuмеЩf>IIIIНХ, ПОВII,lIШО:\I.V. чаще в('его были аеМ:IЯ

Ilые П."J1! Г:Шllоiillтнr,If~, во i\ПОРnХ Il хоапitетвеl!llЫХ нuмещенинх ;\e:11I
.111('·1. наеТП:IЫ па ЮВЮНIIЫХ JblIIT (РllС, ~)). lI<maaaTP,:IeH тот фант, ЧТIJ 
н Тпрптю,Р l! МпрмеI\ШJ ПО'JТП lIе ветречают('н остаТЮl раСlIненых 
IIITYIiaTYpOl;: в iЮI;:IЫХ дш!зх, eTO:Ib оiiычные, Ilапрпмер, IIрll pael,O\l-
1><1 х паНТlJIНlпеiiсн:ого l'оро,:щщз. 

В 'ГllРI1Тlше в Н):Ю г, раСНО\Шll llпервые наТU:НШУ:Ш('I. на oCTaTl'" 
;1;\3IIПЯ, lIОВlЦПМО:\IУ, IНl:\I!·./iOro Bpe:\leflIl, н r-;:оторш[ оrшаа,IOСf, БО';1I,
шое I,о,:rпчеетво об:[(ншов мрнморных Н:ШТ (врроятно, от оБЛИЦОВЮJ 

('тен). РаrlШIIЮl :)того :lдашlН то:rы,о начаты, l! в ;\а:IыrеIUJшем пред

('тонт ВЫНВIlТ!. его по:rностыо 11 устаНOJШТI. нааначепие ;)того соору
il,('III1Н, IJыхо;щщего яа рюшн рндопых чаСТIIЫХ строенпЙ. O;\HOВJH'
"('IIНО н :\'IНРМ('I{ШI БЫ:III таю"е 06на PYil\PHbl IIнтересные П:НIТЫ от 
aIlTaU,:le:\lC'({TH (аРХlIтран, фри:! с ТРНГ:lIlфа:vш I! гааДIiП;\>Ш метопаМII 
!I l,а рНllа) Р1l11llе:Ы,:11llI1Н'тичеСI,ОГО :ца НJIН ;(орнчеСliUГО Оlщера. 

1I1);!:'IIOilШО, I'У:/I.ТОПОГО 11.:1\[ оuществеlIllОГО xapar-;:Tepa. Находка НР
('ЮJ:IЫilIХ ;(РУГIIХ apXIlTe"T~'pHЫX дета:тей, thr-;:rl\е lIСПО:IьаоnаНIIЫХ 

11 1l0е:lеДУЮЩllе вре:\[ена, "Ш, CTp01ITe:Ibllblii MaTepIIa:r, нон:азьшает. 

'1'1'0 lIeIiOTopblP llo(;TpoiiI,1I (J(';),"С,,10IШО пъце:rя,:вюь на uuщего, JlocTa
Т(JЧНО скромного но CHOe:'lr.v аРХllТ('I,Ту{)I[ШlУ ОфОР:\I:lению, аи('амб~IН 
iIШ:IЫХ II хозяiiетвеНIIЫХ еООРУШСНlIii, 

В l'ООТВС'ТИВIIII (; оiiЩИ:\1 xapar-;:терО:\I ТЫ,1IХ llоселеНlIЙ, l,aI, Тпрн
таЮI 11 МlJР'lею!ii, IНJ.Сl,ОШ,Н дают н:о:шчсетвеllНО очень 60,Iьшоii 
ОUНХО,J.НЫЙ вещсеТВf'llIIыii llIшеllтарь, Ilреilще Bcel'o, IJ шще хоанН
с'тпеllноii утварп, препмуществ',шпо Г:ШННIlоii посуды, тары ;\JIЯ хра

"Р 11 ШI нрОДУnТОll (пифосы, амфоры), оруднй пропаПОДства и т, д' 
;)тот веществеНlIыii лштерна:I ;(нет ВО:НlOflШОСТЬ не ТО:IЫШ пред(',та

вить реа:JЬНУЮ оuетаНОIШУ быта ШПрОКIIХ C:.lo('13 пасе:Iенин, по он. 
вместе с тем, С.1УiIШТ цеllНЫ:\о! llСТОЧНJШОМ Д:IЯ выяснеНIIЯ м('стного 

нроиаПОДСТllа со стороны теХНIIчесr-;:оl'О уровня 11 Т. Д., что до сих пор 
Oc,T3Ba~Ioeb совершенно неизучеllНЫМ. НаБЛЮ;\СIПIЯ, ПРОИ:3lIеденны(' 
при раскошшх, i(ают прапо заН:IIОЧИТЬ, что особенно интенсивнu 

стало развиваться местное боспорснuе Щ)QИЗВОДС'ГВО в :JЛЛИНИСТИ

чееЮIЙ перпо;~, 1,01'j\а НВlIДУ сокраТIlllшеiiся внешней торгов.iШ Бос
нора многое па того, что ВНОЗJИ0СЬ на вне, CTaJIO В Cl1JlY необходимо
сти ПРО1I3ВО;ЩТЬСЯ на месте в городах JJоспора. Именно с ;)того вре
меНll, например, особенно ста:IO ра3Вlшатьсн :\13сеово(' I1З1'ОТОП:Iени(' 
:\lecTHblx нерамичеСЮIХ ll:lде."JПЙ, п первую очередь, н:онечно, проетей
шей обпходной ПОСУ;\Ы, в вьце.;ше 1,OTOpoii местные гончары :шлшш
етичеСI,ОГО времеНll аа частую Сllоеобразно lIмитпрова:Ill ПРllвозные 
I,epaMIl'.lecr-;:llе lIзде,;шн. Вообще па частп ПРОДУIЩШI БОСПОРСl{ОГО 
художественного ремесаа раСnОПЮI дат! немаао Jlнтересных находон, 

например МНОГОЧllС:lенные образцы ранне::>:r;НIlшсти:чееЮilХ тер
par-;:от, выдельшавшпхсн непоереДСТllенно в Тl1рптаке (отнрыты 
остатнп :\шетеРСliОЙ 1i0РОП:Jaс,та). унрашеннн lIa l,oeTll (рпе. 6) Il т. д. 
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При обрисовне хозяйственного значения Тиритани и :Мирмения 
необходимо учесть, что эти поселения были связаны с основной 
отраслью боспорсной энономини, т. е. с земледельчесним хозяй
ством, на нотором, нан известно, базировался обширный энспорт 
хлеба-основа благосостояния Боспора. В Тиритане и в Мирмении 
в нультурных отложениях VI-V вв. до н. э. были обнаружены сноп
ления хлебных зерен. Анализ ПОIшзал, что это зерна пшеницы 
11 ячменя. Интересно, чтО на дне одной ямы-зернохранилища 
позднеримсного времени n Тиритане танже найдены остатни пше
ницы и ячменя. Очевидно, :JТO были основные хлебные злани, НОто
рые возделывались на Боспоре во все периоды. Попутно отметим, 
чтО в нультурном слое нлассичесного времени в Тиритане совместно 
с зернами пшеницы и ячменя оназались зерна Егунт ermilia (вина 
чечевицеобразная), рааБОДИБшейся, вероятно, для употребления 
в пищу. При раснопнах обоих городищ встречено немало иснус
ственно вырытых больших ям, служивших для хранения припасов 
и в первую очередь-зерна. Вообще при жилищах и в особых хозяй
ственных помещениях встречаются ямы двояного рода: одни выпол

НЯШI вышеуназанJiые Фуннции снладочных вместилищ, другие, 
повидимому, специально предназначались и для ссыпни нухонного 

мусора и, прежде всего, золы, выгребавшейся из домашних печей 
и нухонных очагов. Неноторые ямы были заполнены почти ИСЮIЮ
чительно ЗОЛОй и пищевыми остатнами. 

Видное место Б энономине населения занимало и снотоводство, 
чтО подтверждается большим ноличеством ностей домаЩНJlХ живот-

15 Вести. дреDИ. истории 
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IIblX1. 11:0JшчествеНIIО на первом месте во все перионы (ато в равной 
мере относится и н Тиритаке, и к Мирмеюно) стоит мешНfЙ рогатый 
CI,OT (домашняя овца 11 домашняя но:за), а также нруппый рогатый 
енот. Да:lее, НОШЮIЫ быть отмечены JIOшадь II домашняя свинья, 
I\OC1'1I н:оторых встречаются во всех кул},турных СJIОПХ, но БОJlьше 
всего в аJI:ШНllеТlIческом 11 РIIМСНОМ. СУJ(Я по МНОГОЧIfС:lенноеТlI нахо
i~OH ностей, обычным номашнпм животным ЯВЛЯJШСЬ собана. 

Что lшепется ра:шедеПIlЯ овец, то атому, вероятно, ПРllдпваЛОСI. 
uoJIыlIеe :значенпе и с точки зрения ПО.:Iучения шерсти, необходимой, 
IШ]{ еырье, Д:IП тнацного производетва. Что выделна тнаней входила 
coeTaBHoit частью во многие домашние хозяйства, ;)то находит под

твершдеНlIе в частых находнах среди остатков домашней утвари 

ГJIlIНЯНЫХ 11 ]{остяных пряслиц от веретен, а танже встречающпхся 

в БОJIЫJlОМ l\ОЛllчестве Г.:Iиняных гирь в виде усеченных пирамидок 

(тан на:з. «грузила»), применявшихся для натягивания нитей основы 
в ТIШЦЮIХ станках. 

Особенно ценным нвляется то, что раскопки Тпритаки и :Мирме
КIШ дали возможность установить, что являл ось основным В ХОЗЯЙ
ственных Функцинх обоих этих посе;nениЙ. В этой связи должно быть 
отмечено открытие в Мирмекии и Тиритаке целой серии памятнин:оВ 
боспорского виноделия. Памятники эти представляют вееьма зна
чптельный интерес II требуют специального исследования. Здесь мы 
ограНIIЧИМСЯ Л1lШЬ краткой их описаТРJIЬНОЙ харан:теристпкоЙ. 

В Мпрмеюш ОТН:РЫ1'Ы остатки несн:ольких виноделен, т. е. специаль
ных зданий, предназначенных для производства виноградного впна 

II Д.:IЯ ;)тих це:Iеii специально оборудованных. Кроме того, найден 
рнд отдельных орудий виноделия вне определенных хозяйственных 

НОМП:Iексов. НаиБО';Iьшей по своим производственным масштабам 
должна быть признана мирменийсная винодельня, открытая в 1934 г. 
в северной части городища, где теперь уже раскопана обширная 
часть одного из нварталов древнего города (рис. 7). Винодельня 
эта, построенная в конце III-нач::ше 11 в. дО Н. ;)., представляет 
обширное здание, разде.:тенное внутрикоридорообразным промешутном 
на две ПО:IОВИПЫ. С южной стороны находилось помещение, вымо
щенное намеННЫМII ПJштами. Тут, вероятно, снладывался виноград, 
достаВJШВПШЙСЯ для перераБОТНII с виноградIПШОВ, хранился хо
зяйственный lIHBeHTapb 11 т. д. По другую сторону, т. е. н северу, 
распо;аошепо помещение давильни (Д:Iина 12,40 м, ширина 5,30 м) 
со всем необходимым для переработн:п винограда в вино (рис. 8). 

В восточной половине и в средней части помещения даВlIЛЬНИ 
ра:змещены основные теХНllческие приспособлеНlIЯ (давильная пло
щадна, пресеы, два резервуара). В юго-восточной части давильни 
устроена г:шдкая цементированная площадна (дшша 3,60 м), 
на ноторой ПРОIl3ВОДИЛОСЬ раздавли:ваПllе винограда ногами. По ка

менному жо.;IOбу вышатый сон с площаДIЩ СТeIШJI в четыреХУГО.:IЫIЫЙ 
резервуар. ~'lШ3ЮПIaЯ дашыыraя площадн:а 11 другие смешные отде-

1 ОПРСДС.'1СНШI I;остей ПЫПО.'Iнены В. и. ГРО~IOПОЙ n 300ЛUГIl'IССIЮМ IIНСТИ
туте АЮ1:'(е)1l1И IШУl, СССР. 
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1 2 
Пм:m.'tllые YKpaUlf'//ll.'!: l-го.10ва СU.7ена Э.1.1Uнuстuческого ape.ltc//ll, 

в llfup.IICKltU; 2-Сtl.lу.JlnIlОе изоuра:JК:Сliие тритона, найдсnо в зд .. //lln 

ра// нсрu.ltСli:ого n РС.нен и в Тиритаке 

:IеIIJШ разделплJCЬ друг от друга дереппнны;\ш, поппдпмому, невы

СОl{ИМП, перегороднаМII, от I\ОТОРЫХ в цементном ПО;IУ сохраlIпmlСl, 

УЗНlIе па;JЫ, нуда Dстав:ш:шсь досю/. 

В сепеРО-DОСТОЧНО;\f уг"овом от;r;е:Iешш даВII:JЫIП Ш\ХОДIlТСЛ: осно
ванне пресса в DП;lе ПРЯМОУГО:IЫIO(r наменноН П:JIIТЫ (Д:ТIlHa '1,4.0 М, 
llШРlIна 1,:Ю М) с высеченноii по нранм ('. чеТI!lрех сторон по:[()соit 
на 1,5 см НIIi/,е средней частп п:шты. Пос:!е того, 1,31 .. Вll1Iоград бы:/ 
раЗ;1,аВ:Iен ногаМII JI ПО:Iучен перны(r COI" lI/IНОГIН1ilН,УЮ l\IЯ:JГУ подпер

га.,I1 затем БО:Iее СП:IЫIOМУ СII,аТJlЮ Прll IIО;\lОЩIl преСС::I. Д"п ;)того 
на у},азаШIУЮ наменную п.-rпту наl("а;(ынааJl предна:шаченную 

к прессованПlО массу 11 наllшма:ш на нее рычагом , Н е входя в нетааь
JIУЮ реl\ОНСТРУJЩШО устройства нресса, что будет уместно сле:Iать 
в спеЦllа:/ыIOМ IIссаеДОВЗI1l1ll, н :1111111> YJH\i1,y, что по всей веРОЯТНОСТII 
мы :цесь ]Iме('м ост::IТЮI рычаil-\НОГО прессu, II 1,OTOPOM прессуемая 
ПJIIIОГР'ЦIНlП масса помеща:Iась в особый четыреХУГО:IЬНЫЙ деревпн
ный НЩIШ (1'31\ паз. l1:::Ileal,;"I'a), а точна опоры дан рычага устрапва
:/::ICb n сосе;щеii ст('не , т. е. тю,ан 1,0IlСТРУНЦIIП преееа, ОПllеаШlе 1,01'0-
рой JlЮIO У Герона Л:IексаНДРНЙСJ,ОГО. 

П рIIмыкающсе \, П:JOщаi(J\е с пышеУJ\а;JаННЫI\1 основаllllем пресса 
riО.ТIыпое отверстпе в цементпроваllIlОМ ПО:IУ ЯВ;IНетея резу,-rьтаТЮI 
чаСТIIЧIIОГО разрушеIlIlfl ВIIноде:IЬНП IJ сраШIlIТС,-rьно нсдапнес вре:\IЯ, 
ПрlI рытье Я;\IЫ. 

Да.,ее, 1I1bl ВП;(Ш\I основанпе пторого прееса в ппде массппной I,a
МЕ'ННОЙ п:шты с ОТ:ШВОl\l, пыступающпм Hall: pe;JepIJyapo~I (IIaIl6. 
даIlна п:шты-2,tlО М, шприна-1,:JО М, ТО:IЩШIа-О.2:J 1\1). ;:J.еiiСТJJпе 
;JToro второго пресса бы:rо зна:IОГlIЧIIО первому, с той тО:IЫ,() Р<lЗ11I1-
цеН, что lIa среднюю часть П:IIIТЫ пзгруша;mсr, ппногра;(нан :-'1П;зга 

lЗ I\1НГНОЙ таре (В meUlJ-\е II;Ш ],орапне) 1I 3::1тем с помощью рычага по;(
пергаЛ::lСЬ едсш:шваНIIIО, чтобы lJы;~е.:IlI:Iеп по ВО;J;\IO,lшоеТII BeCI, СОЕ. 
НО зачем НУIIШО Ubl:IO lIмеТI> в вIIнодеаыle ДIJа прееС::I ';' ;~e :10 в 1'0:11. 
что ВJIIIOде:rыlП, поетроеlIII[)Н в 1 II-JI ВВ. дО п. ;)., 1I0C:le lIеl'ОТОрогО 
1~)* 



228 В.Ф.ГАЙДVRЕВИЧ 

времени ее ЭRСПJlоаl'аЦИII оставалась затем без использования 
и тольно после перерыва снова была BocCTaHOBJIeHa (приблизительно 
в 1 в. до н. :э.-I в. н. э.), но С внесением в ее устройство довольно 
существенных изменений. В связи с :этим мощно предполагать, чтО 
основание пресса, находящееся в северо-восточном углу, устроено 

при возобновлении винодельни, большая ще плита в центральной 
части помещеНIIЯ является основанием' первоначалыIOГО пресса, 

действовавшего TO.:IbKO в первый период. Впоследствии ще при пере
делке винодеЛЬНII эта плита БЫ.:Iа использована под устройство второй 
оцементированной давильной площадки, на которой виноград давили 

ногаМII. Таним образом, :эта винодельня не только позволяет восста
новить нарТIIНУ ПРОJlзводства, но II дает ряд данных относительно 
изменений в технике. 

ДаВП;Jьные площаДНII для растаптывания винограда и резер
вуары, в ноторых собиралось выжатое сусло, были понрыты lleCHOJIb
ними (~:ЮЯ:'\ПI цемента, соетоявшего из раствора извести с добавной 
пеСIШ и ме:шо ПСТО:Iченных черепнов глиняной посуды или череПllЦ. 

ПОС:IеДIIЯЯ НРПl\lесь ПРllдава:ш раствору ГllдраВ;JI1чеснпе свойства, 
т. е. СlIособность не разрушаться от действия воды, влаГII. И, дей
ствпте.'1ЬНО, оцеll1еНТIIРОВЮIные части винодеЛЬНII (в особенности пол 
Д2ВИ::Iьноii паощаДIШ) в момент ОТНРЫТIIЯ их раснопками оназаЛIlСЬ 
n очень хорошей сохранности, хотя со времеШI IIХ сооружения про
ш:ю ОJШ.:Ю ;щух тыснч :IeT. Интересно, что резервуар, n ноторыйпо
ступал сон, БЫ:I разде:lен внутрп на два отделения поперечной стен
ной (хорошо ВНДНО на рпс. 8) для того, чтобы сон, ВЫiIшмапшпйсн 
прессом, не С'.\IеШlша:н:н с соном, получавшимся при первичном раз

даВ.1:lшаНIIII ВlIнограда ногами и дававшим лучшее вино. Масштаб 
всего прон:mО;J:ствешюго JШМПJlенса, в частности большие размеры 
дапиаьных п:ющадон, где дашшьщини топтали виноград, большая 
eMHocТI, резервуаров, из ноторых наждый мог вместить почти десять 

тысяч :штроп, поназыпают, что данное винодельческое хозяйство не 

мошет быть отнесено н l\Н'ЛКИМ хозяйствам в условиях античного 
премешf. При раСС;;IедоваНIIИ непосредственно прилегающего н вино
)\e:Iblre KBapTa:ra было обнаРУil\ено неснолько наменных преесов 
(<тарапапов»), ПРlJмеНЯВШIIХСЯ в Пllноде.:IIШ. С восточной етороны 
отнрыта чаСТI, соседнего здания с оцементированной стеной, IIОВII

димому, ТnШl\е IIМРВlllего отношение к виноделию. То значение, 
ноторое I1Me:Ia д:ш l\fпрмеюlЛ данная отрасль производства, в осо
бенности отчетливо ВЫЯСЮIJIOСЬ в результате открытия 13 1935 г. 
еще двух виноделен, ПРИl\lерно, в 100 м н юго-западу от вышеопш:ан
ной ВlПюде:IЬШI. 

Эти винодельни римсного времени р-Н в. Н. <J.) оназаШIСЬ боаее 
разрушенными, но и при сохранившихсн остатках принцип их устрой

ства впо:ше поддается выяснению. Обе винодельни располощены 
рядом, IIХ разде.1:Я:I TO.:IbKO узкий (оноло 1,50 м), мощенный плитами 
проход. ~T стройство обеих виноделен в нонструнтивном отношении 
было ОДllПюювое. Поэтому рассмотрим тозьно одну из них-южную, 
предстаВ:Jенную на ри:суш,е 9. В восточной ее частп сохраНИЛIlСЬ 
(неполноетью) три смежные оцементированные давильные площаДНll, 
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Рис. 7. Оuщий аuй /ЮС}.ОIlО}> в севеРIlОЙ Чt(сmи ;l[ир.щ'};UЛ 

1'uс. 8. Пий восmО'lII и и nоловиllЫ nО.lteЩl?1I1l.'! 6UHOUU.lbftlt, OlllhpbllI/oii с северной 
части Мир.ш:кия 
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гладкие, с небольшой покатостыо в западном направлении. Средняя 
площадка (ширина 1,76 м) отделена от боковых (ширина каждой 
1,86 м) жолобами, устроенными в цементном полу. Судя по отпечат
кам древеспны, имеющимся внутри ;этих шолобов, в них вставлялись 
дощатые перегородки. Средняя площадка отличается от боковых 
тем, что центральная ее часть занята вделанной в пол каменной пли

той (1,13 МХ 1,17 м). Против каждой площадки устроены резервуары 
прямоугольной формы в плане с оцементированными внутри стен
ками и: Днищами (размеры одного резервуара: дли:на-1,93 м, шири
на-О,83 м, глубина-1,40-1,80 м). С.:rJедовательно, с каждой шю
щадки виноградный сон стенал в особый резервуар. Наличие каме н
но!! плпты на средней П.:rJощадке ясно поназывает, что здесь был 
устроен пресс. Ста;;ю быть, первонача.:rJьная обработка винограда 
ПрОIlсходила на боковых площаднах, где сок выжимали ногами, 
а затем, для окончательного извлечения сока мятый виноград пере

Rладывали: на среднюю площадку и подвергали на каменной ПЛIIте 

давлению рычага. На;шчие трех резервуаров позволяло соки пер
вой и послеДIfей ВЫа\ИМЮI не смешивать. ВБШIЗ1l от резервуаров 
обнаружен каменный колодец, снабжавший винодельню водой. 
От винодельни, открытой в 1934 г., тозько что описанная винодельня 
отличается более четкой раСП.::IаНИРОВI<ОЙ. Все части винодельни, 
соприкасаВШIIеся с виноградным соком, были покрыты цементом уже 
известного нам состава (известь, песон:, ТО.::Iченая керамика). В неко
торых местах, например на поверхности цементной штукатурки 

в резервуарах, было установлено наличие красной краски, тонким 
слоем которой, очевидно, бы.:rJИ покрыты все оцементированные чаСТlI 
виноде.тIЬНИ. АнаЮIЗ 1 показал, что красна эта по своему химическому 
составу являете я он:пеью железа, 11 что н:расочный слой отличается 

большой СОПРОТIIВ;IЯемостью в отношении н: воде II другим химичесним 
веществам. Очевидно, в це.::IЯХ лучшей сохраННОСТ1I оштукатуренные 
поверхности IIокрьшаЛIIСЬ особым вещеетвом, придававшим цемент
ным ПОКРЫТlIЯМ бо.:rJЬШУЮ прочность И устойчивость Н воздействию 
виноградного сусла. 

Данные, IIО.:rJученные благодаря раснопнам Мирмения, показали, 
что знаЧIIте.:rJьные П.:rJощади н северо-востону от Керчи в ;элЛИНИСТII
чесно-рпмскпй период были использованы под виноградники, причем 
виноградарство было тесно связано с виноделием. Последующие 
раСIЮПRИ, однано, показа:ш, что ;эта отрасзь хозяйства на I{ерчен
сном ПОJIуострове была раепроетранена еще шире, чем это предста
ВJIЯJIOСЬ первоначалыю. В 1936 г. под развалинами раннесредневе
ковых домов на верхне!! террасе городища ТlIритаки были также 
отнрыты остатни большой винодельни, построенной, повидимому, 
n 111 в. н. ;э. ОТ нее сохранилась (рис. 10) часть цементного пола, на 
нотором дави:ш вшюград, 11 три оцементированных внутри резервуара 

(раамеры l\ашдого: длина-2,30 м, ширина-О,90 м, наиб. глубина-
2,20 м). Jlюбопытно, что дilИща II них устроены с большим наl{ЛОНОМ, 

1 Исслсдошншс I(IНIСIШ IIРОlI3ll0ДIIЛ 13. Н. 1\011011 II ПАТ rAlIl\I1C 
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Рис. 9. Остатх:и винодельни с тре.м.'!, реаервуара.ми ри.мсх:ого вре.мени в 
Мир.ж:х:ии 

зананчивающимся онруглым углублением (диам. 0,70 м, глубина 
оноло 0,55 м), вследствие чего разница уровней дна в противополож
ных нонцах резервуаров достигала почти метра (рис . 11). Таное 
устройство дна было прантичесни вполне целесообразно, тан нан оно 
облегчало вычерпывание жидкости из резервуаров. Одновременные 
раскопки в 1936 г. на средней террасе городища Тиритаки привели 
н открытию второй ВЮ10делъни, особо выделяющейся замечательной 
своей сохранностью (рис. 12). С улицы ступенчатый вход ведет в по
мещение винодельни (наиб. длина-8,80 м, наиб. ширина-5,30 м). 
В южной половине этого здания находятся две оцементированные, 
отделенные одна от другой низкой перегородкой, давильные пло

щадки, не одинаковые по своим размерам. В соответствии с этим перед 
наждой площадкой устроено по резервуару, различной вместительно

сти [1) длина-2,00 м, ширина-1,35 м, глубина-1,55 м, 2) длина-
1,35 м, ширина-1,20 м, глубина-0,70 м]. Сусло стенало по намен
ным жолобам, выступающим над резервуарами. Посредине юго
восточной давильной площадки имеется настил из наменных ПЛIlТ 

(1,00 м х 1,15 м), служивший платформой, на ноторой ПРОИЗВОДИЛIl 
онончательную ВЫЖИМКУ сока посредством рычага. Но что особенно 
интересно, в противоположной части винодельни оназался in situ 
наменный блок (длина-1,20 м, ширина-О, 50 м, высота-0,61 м), 
весом более полутонны, с вырубленными в нем пазами (рис. 13). 
Камень этот, несомненно, служил гирей, увеличивавшей силу даВ:Iе
ния рычага. Эта деталь технического устройства боспорских ВIIНО-
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Рис. 10. Ocmaml\:U винодельни ри.UСl\:ого времени, от"рытые "а верхней террасе 
Tupumal\:u 

делен здесь встречена впервые, она позволит в дальнейшем восста

новить КОНСТРУIЩИЮ пресса и его действие. 

Если IЮ всему сказанному относитеJIЬНО открытых в Тиритаке 
виноделен мы добавим, что к юго-востоку от вышеописанной вино
делыш найдено восемь оцементированных днищ от резервуаров, 

несомненно, имевших, как это показывает их устройство, прямое 

отношение к виноделию (покатые днища с круглыми углублениями); 
если еще учесть, что в разное время при раскопках встречались 

отдельные орудия виноделия и виноградарства (железный нож для 
срезания винограда, каменная давилка и т. д.), то станет ясным, что 
и в хозяйственном укладе Тиритаки разведение винограда и прою~
водство вина имело существенное значение. 

Вся серия открытых памятников, связанных с боспорским вино
делием, охватывает период, начиная с позднеэллинистического 

вплоть до позднеримского времени. Повидимому, стимулирующей 
причин::>й создания на Боспоре обширного собственного виноделия 
в какой-то степени является общее сокращение импортной торговли 
и связанное с этим уменьшение подвоза вин из Греции и островов 
в поздне::JЛлинистический период. 1\ тому же нужно иметь в виду, 
что вино являлось не только предметом широкого потребления насе
ления причерноморских греческих городов; вино безусловно явля
ЛОСь одним из главнейших товаров в греческой торговле с тузем

цами 1. Естественно, что ;)то создавало очень выгодные условия для 

1 strab., XI, 493. 
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Рис . 11. Резервуары для стока виноградного сусла 

развития данной отрасли производства, обеспеченной столь надеж
ными возможностями сбыта. И если наиболее высоносортные вина, 
вероятно, всегда в той или иной мере импортировались извне, то 

производство более простых вин Боспор сумел, видимо, наладить 
неплохо и у себя, иаи это наглядно ПОRазали раСRОПКИ Тиритаки 
11 Мирмекия. ВО ВСЯRОМ случае, нет никаRИХ оснований относить 
города Северного Причерноморья к районам, не имевшим своего 
виноделия, иаи это иногда делалось раньше 1, хотя уже ранее оче
видным исключением являлся Херсонес. 

Виноградарство и виноделие играли в эллинистичеСКО-РИМСRИЙ 
период безусловно преобладающую роль в ЭRОНОМИRе МирмеRИЯ . 
Что Rасается ТиритаRИ, то там эта отрасль хозяйства, хотя и имела 
весьма существенное эначение, однано не была основной. 

Поскольку и ТиритаRа и МирмеRИЙ являлись поселениями при
брежными, вполне понятно, что одним из видов хозяйственной дея
тельности жителей было рыболовство, использование пищевых ре
сурсов моря . Находки бронзовых рыболовных RРЮЧRОВ, груэил от 
сетей в виде иаменных ПЛИТОR спросверленными СRВОЭНЫМИ отвер

стиями, бронзовых и RОСТЯНЫХ игл для плетения сетей-все ЭТ1I ору
дия рыболовства являются характерными для МирмеRИЯ, равно Ran 
11 ТиритаRИ. Попутно эаслуживает быть отмеченным обилие аНТIIЧНЫХ 
RУЛЬТУРНЫХ отложений всех периодов створон съедобных MOPCKIIX 

1 ер. стзтью J а r d е s. ' •. (,Vinum·) в DictionnaiI'e Daramberg-Saglio, Сl'р. 929. 



234 в. Ф. ГАЙДУНЕВИЧ 

Рис. 12. Общий вид виl10деJlьnи ЭJIJIиnистичеС1>о-ри.мС1>ого вре,шmи, от1>рытой 
па средnей террасе Тирита1>и 

моллюснов, главным образом мидий (Mytilus galloprovincialis L.), 
меньше-устриц (Ostrea taurica Кгуп), служивших, видимо, излюб
ленным и широно использовавшимся пищевым продунтом. 

Но рыболовство на Боспоре, нан известно, не тольно удовлетво
ряло рыбными продунтами широние слои местного населения; соле
ная рыба ('t~ptXO~) была наряду с хлебом и рабами одним из глав
нейших товаров энспортной торговли, на что имеются достаточно 

определенные уназания древних писателей 1 . 

Из Страбона нам известно, что на восточном побережье Азовсного 
моря были расположены многочисленные рыбацкие становища (ci\I~V
f-LС1.'tС1.) , заготовлявшие соленую рыбу 2, шедшую на вывоз. Менее 
ясны были размеры рыбопромышленной эксплоатации Керченского 

1 Strab., VH, 403; Polyb., Нistor., IV, 38; Demosth. adv. Lacr. § 31. 
Сводка литературных данных у К о h 1 е Г-ТзрtJ(О; ou recherches sur l'histoire 
et le, antiquites des pecheries de la Russie meridionale, 1828. 

2 Strab., XI, 375. 
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Рис. 13. Па,м,енноя гиря от рычаЭ1Сltого nресса 

Рис. 14. РыБО30СОЛОЧl!ые воnны (на nepeDHe"'t плане труба совре.ltе1l1!ого бодо 
провода) 
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РиС . 15. Рыбозасо.tочltые ванны, nрrМtЫl>аЮЩUJ 1> ОUОРOltUmе.tЬНОЙ стене 

ПРUJIина. Археологичесние исследования в Тиритане ПРUШlВают cueT 
и на этот вопрос . Выяснилось, что В Боспорском царстве были от
JIИЧНО учтены и использованы богатейшие возможности ШИРОНОГО 
развития рыбо,:ювства в Rерченском проливе. Об <)том говорят от
крытые в Тиритаке многочисленные остатки рыбозасолочных соору
жений. Интересно, что и в настоящее время этот же район (Rамыш
Бурунская коса) является одним из главных пунктов рыбного (пре
имущественно сельдяного) промысла в Rерченском проливе. 

Раскопками открыто в Тиритаке около тридцати древних рыбо
засолочных цистерн, которые, следуя современной практике, лучше 

называть рыбозасолочиыми ларями, или ваннами. Они представляют 
собою обычно сооружения, состоящие, как правило, из нескольких 
прямоугольных в плане, тщательно оцементированных внутри вме

стилищ, чрезвычайно сходных с бетонными ла рями, применяющимися 
в современных рыбных промыслах для той же цели, т. е. для заСОЛКII 
рыбы. 

Ц9ментировка стен и днищ в ваннах преследовала цель сделать 
их непроницаемыми, чтобы хорошо удерживалсЯ: рассол. Рыбоза
солочные ванны строились так, что корпус их находился в земле, 

над поверхностью земли они возвышались немного. Над ваннами, 
если они не находились внутри закрытых помещений, устраивались 

особые навесы с черепичной кровлей, как об этом можно судить по 
мног()численным обломкам черепиц, находимым на дне ванн. 



ВОСПОРСНИЕ ГОРОДА ТИРИТАНА И МИРМЕНИй 2Э7 

Преобладающее большинство отнрытых ДО сих пор в Тиритане 
рыбопромышленных сооружений относится н римсному периоду, 
наиболее ранние-к 1 в. ДО н. Э. 

ПО приемам строительной технини ванны не однородны. 
В наиболее ранних рыбозасолочных ваннах стены построены И:1 

нрупных И БО.:Jее мелних плит, сложенных насухо праllИЛЬНЫМИ го
РИЗОIlта::rЬНЫМII рядами. Мы имеем в виду отнрытый В 1934 г. ном
п.аекс, состоящий из трех ванн, вместимостью оноло 13 нуб. м ка
ждая, при глубине до 3,30 м. 

В римское время ванны строились обычно ИЗ бутового камня на 
цементном растворе (римсний «бетою». Толыю в одном римсном 
рыбозасолочном компленсе, раСНОПaJiНОМ в 1935 г. на верхнем плато 
городища Тиритани, шесть ванн (рис. 14) общей вместимостью около 
33 нуб. м построены из крупных плит, поставленных вертикально, 
т. е. на ребро (размеры наilЩОЙ ванны 1,70 мх1,80 м, глубина-
1,80 м). 

Как уже отмечалось, все ванны внутри покрывались цементом, 
СОстоявшим из известнового раствора с примесью толченой нераМИКII, 

т. е. такого же состава, накой мы видели в винодельнях. Обмазни 
ВНУТрIl ванн многократно обновлялись. 

Особый интерес представляет громадное рыбозасолочное пред
приятие, отнрытое около оборонительной стены в ЮilШОЙ части Тири
таЮI (рис. 15) (ШJaН на рис. 4). Вплотную н стене пристроены рыбо
:1асо:ючные ванны. Из них полной расчистке подвергнуто восемь 
ваНII, а частичной-пять ванн (исчерпывающему выявлению всех 
ванн мешает возведенная в этом месте железнодорожная насыпь). 
ВПОJше очевидно, что в данный номпленс входИJЮ не менее шестнад
паТII ванн, расположенных по четыре в наждом поперечном ряду. 

В среднем размеры каждой ванны: длина-3,10 м, ширина-1,70 м, 
г.аубина-2,50 м; стало быть, вместимость всех ванн состаВШIJ/а не 
менее 210 I,уб. м. Стены ванн построены из бутовых памнеit на рас
творе розового (от примеси перамической RРОШНИ) цвета, поверхность 
внутренней JllТУRаТУРЮl бьша еще особо окрашена в Rрасный цвет; 
еовершенно такой ше прием мы видели выше в одной из мирмеЮIЙ
еЮIХ вшюдеJlен. Око:ю ванн открыты два но.аодца (рис. 16) 11 поме
щения для обработки рыбы. На дне неСRОЛЬRИХ ванн ОRазалисJ, 
остаТЮI рыбьих ностей и чешуи, принадлежащих преимущественно 
н:ерчеНСI-\ОЙ се.'ЬДII. Специалисты высчитали, что уназанная общая 
емкость ванн позволяла сразу произвести заСО.I ополо 200 т сельди, 
а ато говорит о принадлежности этих ванн весьма нрупному рыбо
промышленному хозяйству 1. 

Ес.;ш учесть не только громадную вместимость, во 11 особое место
по:юженпе нанн, примыкающпх к наиболее унрепленному учасп,у 

1 Н Херсонесе, лвлявшемся таюне 8начительным рыБОПРОМЫlllлеННЫ~1 l!ell"I. 
ром в CeBepHo~1 Причерноморье, отнрыт целый ряд рыбоэаСО,10ЧНЫХ цистерн, 
иногда очень БО.1ЬШИХ (М. Т И Х ий-Анчоус Херсонеса Тавричесного, Петроград, 
1917, стр. 1211 сл.), НО они bce-ТaJ\И не могут итти в сравнение с ;:(aHHЫ~1 рыбо
IIромышленным l\Омпленсом ТИРlIтани. 
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Рис. 16. Но.10дсц с юго-востОЧ/iОЙ стороны рыбозасо.l0ЧIIЫХ oalln 

оборонительных стен, то естественно напрашивается вывод, что здесь 
перед нами остатки не рядового частного хозяйства , а предпрпятия, 

принадлежавшего, вероятнее всего, боспорс]юму царю. 
Большой размах рыбопромышленного хозяiiства говорпт за то, 

что рыба, заготовлявшаяся в таком ко:шчсстпе, вряд JШ рассчиты
валась на местный сбыт; вероятнее, что она препназначалась для 
экспорта. 1\ак известно, в римский период <JКСПОРТ Боепора был тесно 
связан с поставнами провианта для римсноii аРМИIl, главным образом 
в МаJIОЙ Азии 1. 

В этом же направлении мог итти 11 вывоз СО:Iеной рыбы, тем БО7Jее, 
что соленая рыба II по своей сравнительной дешевпзне II ВВIIДУ nеп;о
СТII траНСПОРТИРОВRИ являлась одним IIЗ основных прод),]{Тов ппта

ния солдат во время военных походов 2. 

Вместе с тем, нужно подчерRНУТЬ , что в ПРОllзводственных соору
жениях ТиритаRII и МирмеRИЯ отчеТ:IИВО заметны В7JIIНlIПЯ РI1М СЕ.ОГО 
иН/неверно-строительного ИСRусства. ДОСТИiI;енпя IШМС];Оi'r теХНIШlI 

были, несомненно, использованы и на Боспоре . ПРШ,lеняя соответ
ствующие римекие строительные приемы, в ча СТIIОСТIl цементные 

1 Т а с i t .. -Annal. XlIl, 39. 
2 К О h 1 е г, У". СО'l., сТр. 387, ер, О. К е 1 1 е г-Ше antike Tier\\'ell, 

Leipzig, 1913, сТр. 336. 
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растворы (с примесью битого :кирпича или черепиц) 1, возможно 
было строить та:кие рыбовасолочные сооружения, :которые повволяли 
боспорс:ким рыбопромышленни:кам ваготавливать нонсервированную 
рыбу в огромном ноличестве. Любопытно отметить, что одни и те же 
техничесние средства в римсний период находили применение в от

даленнейших друг от друга пун:ктах Римсной империи. Наиболее 
сходные по величине и устройству группы рыбовасолочных ванн 
отнрыты на вападцом и особенно на южном побережье Португалии 
(в Альгарве), а танже на юго-вападном побережье Испании 2. 

Ив представленного нратного обвора важнейших ревультатов, 
достигнутых расноп:ками Тирита:ки и Мирмения, ясно следует, :каное 
важное научное вначение имело бы планомерное археологичесное 
исследование остатнов поселений, находившихся в пределах Боспор
сного государства. Эти исследования дадут богатый и поучительный 
материал, :который повволит воссовдать былую живнь городов Бос
порсного царства, их ховяйственный быт и материальную нультуру . 

И остается тольно пожелать, чтобы в дальнейшем исследования 
Боспорсних поселений велись еще более интенсивно и в еще более 
широних масштабах. 

1 Этот строительный раствор (opus signinum) был издавна известен в рим
ской строительной "рактике и литературе, сводка в статье «Signinum ориso 
в R. Е. Pauly-Wissowa. 

I М е s q u i t о d е F i g u е i r е d o-Ruines d'antiques etablissments 
а salaisons sur lе li ttoral sud du Portugal, «Bulletin hispaniqU6», VI 11, i 906, 
стр. 111 и сл.; Е г о ж e-Monuments romains du Portugal, «Revue archeologiqueo 
1913, стр. 360 и сл . 

• 
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