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РАСКОПКИ НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО в 1948 г. 1

в 1948 г. работы были сосрсдотолспы па двух участках южной окранпы городища:
па раскопе «А», лежащем па южпой линии городских стоп, у цедтральпых городских
ворот, п па раскопе «Б», расположеппохг в жплых кварталах впутрп городской терри-
торпп, к северу от раскопа «А» (рис. 1). Раскопкл пропзводплпсь Симферопольским
отрядом тавро-екпфекой археологической экспедпщш Крымского ФАН СССР, ИИМК,
ГМИИ п Крымского краеведческого музея.

Задачей раскопок являлось завершеппе псследовапия цептральпых ворот города,
района мавзолея, участка с зерновыми ямами п жплых кварталов к северу от город
ской степы. На некрополе продолжались розыски камедных склепов и раскопки грун
тового могпльппка-. Кроме того, в 1928 г. начались раскопки поселения киммерпй-
ской эпохи у подошвы восточного склона к реке Салгпру.

Основной задачей работ па раскопе «А» (зав. участком Н. Н. П о г р е б о в а),
оборопптельиых сооружений города. В результате

работ удалось, в основпохг, выявить спсте.му обороны в районе центральных ворот
южных стен города. При расследоваппп ворот был обнаружен большой заклад (рис. 2),
который вплотную примыкал к створкахг ворот с впутренпей стороны, заполняя всю
шпрпну проема ворот. Сохранившаяся часть заклада состоит из камней различной
ве.чпчины, пабросапных друг на друга без какого-либо раствора. Длина заклада
па север равнялась 4,50 м. Вплотную к переднему ряду крупных прямоугольных
квадратов, уложенных во всю высоту ворот, приваливался широкой грудой более
мел1шй, не обработанный Хч-амепь. Такой заклад легко п быстро сооружался, мог
выдержать удары тарана по ворота.м, а после осады легко разбирался. По удалении
остапюв заклада был полностью раскрыт проезд городских ворот. Удалось проследить
часть системы их запирания там, где в 1947 г. была обнаружена подпяточная плита
восточной створки ворот (рис. 3).

В результате раскопок удалось вылепить размеры городехшх ворот. В первый
период, с III по I в. до и. э., ширина проема ворот оставалась одинаковой и равнялась
4,15 м. В первых веках нашей эры часть ворот перестраивается. Пристраивается
новая стена, идущая в виде п.чавпой кривой от северо-восточного угла ворот до протей-
хпзмы. В результате ширина проезда ворот уменьшилась до 3,40 м.

Полшмо основной стены, достигшей в I в. до п. э. огромных размеров, в 8,50 м
шириной, город имел вторую передовую стену — протойхпзму, построенную во II в.
до н. э. Протейхпзма шла параллельно основной стене, но, подходя к воротам, слегка,

плавной кривой, отходила от псе. Свободное пространство между основной стеной
и протейхпзмой — перпбол — первоначально имело шпрпну в 4,00 м. В дальнейшем
иерибол, по мерс сооружения дополнптольпых поясов основной степы, превратился
с узкий проход в 1 м шприной. Передовая стена (протейхпзма) пмсла пшрппу в 2,30 м.

Как осповпая степа, так и протейхпзма, сооружались в два яруса: ипжнпй, камсн-
верхпип, сырцовый. Следы разрушенного сырцового яруса дошли до нас в виде

измельченного рушепого сырца. Обломки сырцовых кирпичей внутрп мав-
акшс попали туда при разрушении верхних частей степ. Все пояса каменного

золея т ^.теиы а также протейхпз^ возведены пз рваного камня па глпне.

яруса ^ папцырпый, ряд каждого пояса сложен из крупных, груоо оболваноппых
Наруя^пьш, паппырем предыдущего пояса и последующего запол-
кампеи. Несмотря на то, что в данном участке сооружеппе оборонптель-

являлось раскрытие остатков
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 тлпьпыс публикации псследоваппй Неаполя Скифского даны в статьях
1 Предвари p^^j-Q^Kn Неаполя Скпфского (общее собранно АН СССР, 10—13

П. И. Шульц ● ‘ йТаспо-скпфская экспедпщш» (ИАН ОИФ, т. IV, вып.
- -Адицпя а 1947 г,„, КСИИМК. в™. XXV11. ■ ● '

^ ^ В П Б а б е Н ч II к о в, Новый участок некрополя Неаполя Скифского, ВДИ,

1949, 1.
12*



180 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

пых стен относится к периоду с III по I в. до п. э., обращает вппмаппе поразитель
ная устойчивость строптельпых приемов п характера кладки.

Характерпой особенностью оборонительных сооружений Неаполя являлось то,
что панцырпые ряды выложены в высоту нс по вертикальной линии, а имели уклон
к центру стопы. Среднее отклопоппс от вертикали составляет 10 см на метр высоты.

. L

Ш

L
^Траншея
водопроводаш1

Кладки

Выбранные кладки

Завалы

I подвалы
© ' Ззрновые ямы

Оиаги
вьшостка

WУл iУ/К/ V© У/-у.'
У'Кру;

ОУ<ЛУ/
/УЛ

■б'/"

г //
л»i

I
6Ш

' /̂У/вг

%

\//

O^G

1
ь 2 i 6 8 Юн

Рве
V/,

PHCi 1. Сводный план раскопов «А» и <'Б». Обмеры А. Н. Карасева

Для оборонительных сооружений Неаполя показательно также нарочитое несо
блюдение прямой линии в плане п округлонпость выступающих углов степ. Это вызвано
тем. что па постройку стоп шли только рваные или грубо обработаппые камни, пе
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11Л£евшпо как строгой псревязп, так и выдержанных горизонтальных  рядов кладки.
Связь положенных па глине камней достигалась возможно более плотной пригонкой
камней друг к другу. Разллчпыо неровности соприкасающихся плоскостей препят
ствовали сдвигам камней в кладке. Естественно, что, пользуясь подобным строитель
ным мaтepпaлo^r, скифские строители созиательпо нарушали вертикальность ц давали
наклон наружным плоскостям своих оборонительных сооружений. Они избегали рез
ких наружных уг.чов п придавали и.м .мягкую, округлую форлгу.

В 1948 г. продолжалось расследование мавзолея с южной внешней стороны^.
Мавзолей, построоппьш во второй половине II в. до п. э. впритык к парулшому поясу
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Рис. 2. Каменный заклад в центральных воротах. Фото М. Г. Агаронян

протеихнзмы, вскоре был обнесен с южной п западной сторон широким папцыриыМ
поясом. Это произошло одновременно с сооружением второго пояса передовой стены,
qio вдвое увеличило ее ширину. Такпм образом, мавзолей был включен в систему
обороны города как боевая прпвратная башня.

Мавзолей с востока был огражден каменной стеной — оградой. Между оградой
мавзолеем имелся небольшой открытый дворик, замощсшши белой каменнойи

крошкой.
Ограда не только защищала мавзолей, но п оформляла въезд в городские ворота

с внешней стороны. Повпдпмому, в I в. н. э. мавзолей подвергся коренной роконструк-
Двериой проем был снаружи заложен грубыми большими камнями, а промежуток

доревяпноп дверью был забит мелким камнем на глине. Соорулсается
вдоль восточного фасада башни-мавзолея. Этот панцырь резко отли-

то.чько значительно более высоко лежащей подошвой, но
Он сложен из крупных, грубо отесанных, положенных тычком,

ции.
между ними и
папцырпый пояс
чается от предыдущих не

характером кладки
прямоугольных
мавзолея, вдоль его западной стены. Взамен окончательно заложенного входа устраи
вается новый вход через второй этаж башни. Отсюда спускались в мавзолей по ка-

п
квадратов. В это лш время сооружается и каменная лестница внутри

1 И. Н. П о г р о -'Ьавзолей Неаполя (а.-ифского, К(Л111МК, XXI (1947).
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менной лестнице. Верхшге ряды деревяппых гробов, обнаруженные внутри мавзолея,
относятся именно к этому периоду, т. е. к первым двум векам нашей эры^.

В 1948 г. началась расчпстка дверного проема па восточном фасаде мавзолея. Во
время этой работы удалось открыть и до мельчайших деталей зафиксировать следы
деревянной двери (рис, 4), Эти остатки особеппо цеппы, если учесть, что полностью
сохранившиеся следы деревянной двери впервые встречаются в исследовании древних
городов Северного Причерноморья. Собственно деревянной двери не сохранилось,
так как дерево почти целиком разрушилось и дошло до нас только в виде очень легкой

Рис. 3. Плита с подпятником у восточной стопы проема ворот. Фото П. Н. Рябова

трухи, осевшей в нижней части, у порога, по па глине, заполппвтеп дверной проем,
очень четко сохранился отпечаток той стороны двери, которая была обращена внутрь
мавзолея. Наружная сторона двери оставила отпечаток на плотно к пей прилегав
шей глине с мелким кa^ffleм. ЛГежду этими двумя отпечаткалш образовалась узкая
пустая щель, полностью повторяющая фор.му л размеры всех частей деревянной двери.

Тщательно расчищая и удаляя глину заклада, удалось получить полный отпеча-
тоц двери со всеми ее деталялхи л сохранившимися железными гвоздями. У BcpxHeii
части двери быц обнаруяхеп костяк небольшой собаки с отрублеыпъихи лапами и без
головы. Собака, по всей вероятлостя, была заложена во время устройства заклада
дверного проема.

Юго-западное мавзолея обнаружено круглое сооружение дпам. 2,20 м из постав-
лсшных на ребро сырцовых кирпичей п небольших каменных плит. Оно оказалось
небольшой круглой юртой, с остатками очага (рис. 5). Глшюбптпыи пол юрты лежит
иопосредственно па скале. Ипжняя часть юрты состоит из одного ряда поставленных
на ребро, с легким наклоном наружу, плоских кампеи, впущенных в золпстыи слои, за
который!!! с внешней стороны поставлены также па ребро сырцовые кирпичи. Размеры
кирпичей; 0,52 м длины и 0,10 м толщины. Внутри юрты найдено донышко черполаковой
чашки Ш в.

до н. 3 . Юрта была сооружена, тагшм образом, задолго до мавзолея.

Н. Погребов а. Находка
искусства», выц. 2, ГМИИ, 1947, стр. 31 сл.

мавзв олее Неаполя Скифского, «Памятники
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В сеосро-восточпой части раскопа «А» о 1948 г. обпаружепы еще две ямы для хра
пения зерна, устроенные в вымостке, илучцей от городских ворот. Одна из ям оказа
лась исключительно хорошей сохранности; круглая плита, закрывавшая горловину
ямы, по краям имела обмазку пз белого раствора для предохранения я.мы от доступа
в нее воды пли пыли (рис. 6). Все 10 ям, открытых  в вымостке на площади в 35 м^,
имеют одинаковое устройство п сделаны одновременно. Размещены они в два более

расположены предельно близко другили менее параллельно идущих ряда, причем

Рис. 4. Отпечатки деревянной двери мавзолея. Фото М. Г. Агаронян

Стенки между ними настолько узки, что в некоторых ямах образовались
^ьшие сквозные отверстия. Ямы — грушевидной формы, с плоекпм, круглым
плане дном, дпам. от 1,30 до 2 м. Нижняя часть ям вырублена в скале на глубину

^ „0 0 gQ выше имеется обкладка пз плоских, мелких калшей, плотно уложенных
пппзонтальяымп рядами. Особенно тщательно устроены горловины ям, дпаметр кото-

пмх колеб.чется от 1,50 До 1,80 м. В некоторых ямах па стенках сохранились остатки
известкового раствора, которым они были оштукатурены внутри от дна до ппжнего

венца. Зерновые ямы былп вполне предохранены от пронпкповоппя в них воды
городских ворот идут НС параллельно оборонительной

в

ряда
иди . Ряды ям к востоку от
<5теве,
каменной

пыли
но отходят на северо-восток. На гаге вдоль ям обнаружены остатки разрушенной

стены какого-то сооружения; па севере ямы уходят  в нсрасследованную
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площадь. Глубина ям — от 1,80 до 2,20 м. Все рассмотреппыс налги ямы относятся к пер
вым двум вокам пашой эры. Большинство ns сохранило крывши, но без об.мазки,
вследствие чего они оказались доверху заполпепнымн наплывшей в них землей, попав
шей туда через узкие щели. В момент гибелн хозяйственного комплекса, к которому
принадлежали ямы, большинство пз них были пустылш. .

Итак, в результате работ 1948 г. па расколе «Л» удалось вылепить систему оборо
нительных сооружений в районе центральных городских ворот. Мпогопояспость

/Рис. 5. Основание юрты у мавзолея. Фото М. Г. Агаропян

осповпой стены, ограждавшей город па юге, образовалась в результате достепепиого
боевой мощности. Первоначальный пояс был сооружеп не позжеееувеличения

III в. до н. э. Затем в течение II и в I вв. до н. э. сооружались дополнительные пояса,
э. перед основной стеной была сооружена передовая стена — протой-Еще до II в. до п.

хизма. Возводеппе протейхизмы вызвано было необходимостью создать дополнитель

ную преграду перед основной стеной. Вырубить в скале перед стеной ров необходимых
размеров при налпчип примнтпвпых орудий было весьма трудно. Таким образом,
передовая степа заменила ров — необходимый эле.мспт древней фортификации.

Протейхпзма Неаполя Скифского является наиболее ранним пз известных нам
античном мире примером передовой ограды этого типа. Перпбол, имевший первопа-

в 4 м, в резз'льтате сооружеиия дополпптельпых поясов у осповпой
в
чальную ширпиу

был сужен до узкой глуоокои щели между двумя стопами,
отлгетпть своеобразие, самобытность и наличие характерных строц-

оборопительных сооружешгях Неаполя Скифского. Хотя можду
последним строительными перпода.\ш в сооружеиии степ и примыкающих

проходит около 500 лет, наряду с некоторыми сдвигами в сторону улуч,
наблюдается поразительная устойчивость как основных строительных

техипчсских приемов скифской фортдгфикации.

стены
Необходимо

втельных приемов

первым и
к ним башен
шенпя кладки
форм, так и основных

Все это объясняется телг, что сооружешго оооропптольпых степ Неаполя является
целиком местным, скифским строительным пскусстволг. Palinee примспешю протей-
хизмы свидетельствует о выеоко-м уровне фортификационного искусства поздпих ски
фов в Крыму, об их умепшг при.мепять сложную систс.му защиты города, обходясь
почти без заимствопаиий извне.
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Весьма важным результатом работ 1948 г. является обпару/кенпе панцырного
пояса вокруг мавзолея. Сооруженный во второй половине II в. до п. э. у внешпей сто
роны протейхпзмы мавзолей расположен здесь, по всей вороятностп, не случайно,.
а по рапсе разработанному плану, возможно, предусматривавшему в дальнейшем
превращение его в боевую башню. Уже в конце II в. до н. э. мавзолей окружается,
широким оборонительным поясом, а над ним возводятся степы второго этажа.

Рис. 6. Яма с крышкой па раскопе «А». Фото М. Г. Агаронян

Вторым важным результатом работ 1948 г. является полное раскрытие централь-
городекпх ворот II территории, прилегающей к ним  с юга п с севера. Несмотря на

огромные разрушеппя, удалось проследить часть сложной спстемы запоров, порой
весьма оригинальных.

Подступы к городским воротам были весьма оригппальпо оформлены. От ворот
потейхпзмы отходят с обеих сторон две стены, которые по мере удаления от ворот

”^тепенпо расходятся в разные стороны, образуя проезд к воротам в форме расшп-
”  сторону раструба. Помимо оформлоипя проезда к воротам,

ных

во внешпююряющогося
ограда, служила одповремспио п защитой для мавзолея. При

обломок плиты из известняка с рсльефны-м изображепнем
западная степа, пли
зачистке ограды пайдон

^^^^^мгаость системы и огромные размеры оборонительных сооружешш достаточно
большом зпачепии, которое приобрел город для скифов со■убедительно говорят о том

^  Рядовое скифское поселение в силу выгодного стратегического положе-II в. до п. э
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нпя п удобных для обороны топографпческпх условий превращается в опорный узло
вой пункт системы скпфскпх городшц предгорного п степного Крыма, в хорошо укреп
ленную крепость. Город становптся адмтшистративным центром — столицей скиф
ского государства. Все эти преобразования в основном связаны с именем скпфского
царя Сгшлура. Дальнейшее укрепление Неаполя ведется при Палаке, когда мавзолей
превращается в башню п основная городская стена значительно расширяется послед
ними МОЩНЫЛП1 поясамп. В настоящее время лш не имеем прямых данных о разруше-
ншг оборонительных стен Диофантом.

В I—II вв. н. э. городские ворота псрестрапваготся, сокращается пх ширина.
К самому концу этого позднего периода относится осада города^, когда центральные
городские ворота былп в последний раз укреплены каменным закладом. Во время
этой осады ворота былп разрушены, заклад остался перазобрапным, и в дальнейшем
цептральпымп воротами перестали пользоваться. В III—IV вв. до н. э. бывший проезд
к городским воротам застраивается, очевидно, жплым зданием, от которого сохраии-

ипчтожные остатки, а вымосткп проезда прорезаются небрежно сделапнымп ямами
хозяйственного назпачеппя.
лись

Колптлекс зерновых я.м внутри городища не раскрыт еще целиком, но уже сейчас
можно утверждать, что перед нами не обычный хозяйственный колшлекс, принадле
жащий частному липу. Уже одно местоположение ям рсшптсльно противоречит этому.
Весь KO.’ifflneKC зерновых ям устроен в вымостке улпцы, идущей к городским воротам,
и па небольшой мощеной площади перед воротами. Ямы были сделаны одновременно
с вымосткой. Мелкие, хорошо утрамбованные камни плотно подходят к кампям вен-

Перед воротами ямы расположены на значительном расстояшш друг от друга
будто без особой системы. По мере удаления от ворот расстояние между ямами

сокращается. Ямы здесь с предельной копцентрацпей расположены вдоль улицы, иду
щей от ворот на северо-восток.

Устро^тво зерновых ям Неаполя Скифского по тщатсльпостп и совершенству
конструкции можно, без всякого преувеличения, назвать классическим примером
скифского строитольвого искусства позднего порпода. Нет ввкакого ссивепвя в
ВТО в атом комплексе (своего рода .элеваторе,.) ям дравплпоь государственные запасы
зерда, предназначенные для войска или же на случаи осады города. Знаменательным
является то обстоятельство, что открытые раскопками ямы оказались без остатков

гибели, когда улица с ямами оказалась засыпанной слоем
значительной своей части выбраны.

цов ям.
п как

зерна, т. е. в момент их
чепьт пт пожарища, запасы зерна были в

Основной задачей раскопа «Б. (на участке работали В. Головкина н И. М. Дряб-
гпн> было раскрытие жилых кварталов внутри города. В 1948 г. в юго-восточной части
пяекопабылп обнаружены остатки большого здания, от которого частично сохранился
ктмеш^ цоколь, остаткп земляного вола двух помещетш п двух очагов. Цоколь сложен

камней различного размера, на глине. Обращает па себя внимание необычно боль-
калшеи р _ о 80, при высоте 0,70 м. В кладке удалось довольно хорошо

м^ш^ь характерные строптсльпые приемы. Цоколь сложеп в основном пз пеоте-
гампей среднего размера. С внешней стороны в кладку введены крупные,

епавнитачьдо хорошо отесанные блоки. На верхней плоскости блоков имеются цеглу-
6okS прямоугольные вырубки для установки вертпкальпо стоящих балок деревц,,.

каркаса здания, степы которого былп выведены пз сырцовых кирпичей,
оболх прощениях обпаружепы пезна-штельные остатки очагов. Оба очага

" „ т. пколостен сложены пзмелкпх камней п имеют овальную форму. Обожжец:
устроенные около с находится па уровне пола помещений.

элл1шпстичес1спй период (вероятно конец Щ __
, невидимому, длительное время. ИйидсБная керамика

II в. до п. э. Здание, очевидно, имело черепичную

из
шая
прос
сапных

ного
В

нТ'Тй «под» очагов с
Здаш1е сооружено в

до н. э.) и существовало
сптся преимуиЕсствелпо к

в.
Отпо-

Кровлго,

^ К сожаледпю. мы в настоящее врелщ не можем пока что связать это событие
с кшшми-либо определелны.ш1, исторически засвидетельствованньйш фактами.
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так как здесь былп пайдопы обломкп солспов п калпптеров. О размерах и планировке
здаппя сказать что-либо определенное в настоящее вред£я нельзя, так как значитель
ная часть его еще не раскрыта. Во II—III вв. п. э., уже после гибели здавшя, здесь
устраивается комплекс зерновых ям.

Иную картппу дали работы в западной части раскопа <(Б». Здесь верхние культур-
1ше слои сохранились нссравпенно лучше. До нас дошли кладкп, прпнадлежащпе
небольшим жилым домам более позднего периода. На земляиых полах помещении
сохранились следы быта поздних жителей города. В одном из помещений открыт очаг
в виде глиняной обожженной овальной плиты разлгером 0,90—0,69 м, жаровня вмазана
и земляной пол. Ее толщина—около 0.08 м. На таких плитах разводили огонь, а когда

■а . г ✓ < .

Рис. 7. Астрагалы и позднем жилом здании. Раскоп «Б». Фото
М. Г. Агаропян.

плита достаточно накалялась, удалялись уголья н на раскаленную ее поверхность кла-
лепешкп. На полу другого помещения найдена кучка мелких астрагалов (60 штук),
из них имела дырочки для паппзываштя па веревку (рпс. 7). Некоторые астра-
спещшльпо обработаны для игры. Вся площадь одного из помещений была за-

IV вв. и. э. Очевидно, это помещение

●НПО кладовой. В следующем слое, на 15 см ниже уровня пола с амфорами, открыто
""'^Ггиуппых лепных сосуда, возможно, культового, пазпачевпя.

образом, и па раскопе «Б>),площадь которого увеличилась на 200 м^, удалось
значительных успехов. Техника строительства, а также размеры зданий

строптельполг искусстве у поздппх скифов, о развитой
опровергается ошибочное мпмтс о примитпвностп строн-

об их якобы «убогих» жилищах,
что дальнейшее развертывание раскопок в Неаполе

лись
часть
галы
полнена обломками раздавленных амфор III

достигпуть
свидетельствуют о высоком

Полностью
скифов

планировке,
тельной техники

Нрт никакого сомнения в том
riLi вип богатейший новый материал для всестороннего освещения истории,

и

Скифском даст иам
быта и культуры поздних скифов в Крыму.

Л. Н. Карасев
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нпя п удобных для обороны топографических условии превращается в опорный узло
вой пункт снстелгы скифских городищ предгорного п степного Крыма, в хорошо укреп
ленную крепость. Город становится адатнистратившым центром — столицей скиф
ского государства. Все эти преобразования в основном связаны с именем скифского
царя Скплура. Дальнейшее укрепление Неаполя ведется при Палаке, когда мавзолей
превращается в башню и основная городская стена значительно распгаряется послед-
нпмц мопщьшп поясами. В настоящее время мы не имеем прямых данных о
ниц оборонительных стен Диофантом.

В I—II вв. н. э. городские ворота псрестрапваготся, сокращается

разруше-

их ширпна.
К самому концу этого позднего периода относптся осада города^, когда центральные
городские ворота были в последний раз укреплены каменным закладом. Во время
этой осады ворота были разрушены, заклад остался неразобранным, и в дальнейшем
псптральны.ми воротами перестали пользоваться. В III—IV вв. до н. э. бывший проезд
к городским воротам застраивается, очевидно, жплым зданпем, от которого сохрани
лись ничтожные остатки, а вымосткп проезда прорезаются небрежно сделанными ямами
хозяйственного пазпачепия.

Комплекс зерновых я.м внутри городища не раскрыт еще целиком, но уже сейчас
люжпо утверждать, что перед нами не обычный хозяйственный комплекс,
жащпй частному ."шцу. Уже одно местопо.чоиюыие ям решительно противоречит

принадле-
этому .

Весь колшлекс зерновых ям устроен в вымостке улицы, идущей к городским воротам
п па небольшой мощеной площади перед воротами. Ямы были сделаны одновременно
с вымосткой. Мелкие, хорошо утрамбованные камни плотно подходят к камням
цов ям. Перед ворота.мп ялш расположены па значительном расстоянии друг от друга

будто без особой системы. По мере удаления от ворот расстояние между ямами
сокращается. Яаш здесь с предельной копцедтрадпей расположены вдоль улицы, иду
щей от ворот на северо-восток.

Устройство зерновых ям Неаполя Скпфского по тщательности п совершенству
конструкции можно, без всякого преувеличения, назвать классическим примером
скифского строительного искусства позднего перпода. Нет никакого сомнения в том,

(своего рода «элеваторе») ям хранились государствеппые запасы
зерна, предназначенные для войска или же на случай, осады города. ●^HaMeHaienbnbnj
является то обстоятельство, что открытые раскопка.ми ямы оказались без остатков
зерна, т. е. в момент их гибели, когда улица с ямами оказалась засыпанной
золы от пожарища, запасы зерна были в зпачптсльпой

Основной задачей раскопа «Б» (на участке работали В. А. Го.човкпна и И. М.
кин) было раскрытие жилых кварталов виутри города. В 1948 г.

вен-

и как

что в этом комплексе

слоем
части выбраны.своей

Дряб-
восточной части

раскопа были обнаружены остатки большого здания, от которого частично сохранился
каменный цоколь, остатки земляного пола двух помещений п двух очагов. Цоколь сложен

различного размера, на глине. Обращает па себя внимание необычно'боль
шая толщина цоколя — 0,80, при высоте 0,70 м. В кладтш удалось довольно хорошо
проследить характерные строительные приемы. Цоколь с.чожеп в основном из цеоте-
саыных камней среднего размера. С внешней стороны  в кладку введены круццые
сравнительно хорошо отесанные блоки. На верхней плоскости блоков имеются иеглу-
бокпе прямоугольные вырубки для установки вертикально стоящих балок деревян
ного каркаса здания, степы которого были выведены пз сырцовых кирпичей.

В обоих полющенпях обнаруясены незначительные остатки очагов.

в юго-

из камней

Оба очага ,
устроенные около стен, сложены из мслкпх камней и имеют овальную форму. Обожжен-

очагов с остатками золы находится на уровне пола помещеиий.пыи «под»
Здание сооруншно в .з.члшшстнчесшга период (вероятно, конец Щ —

до И. э.) и существовало, иовлдпмо.му, длительное время. Найденная керамика
к II в. до п. э. Здание, очевидно,

начало

П.\10ЛОсится преимущественно

 II в.
отпо-

нерспичпую кровлю,

^ К сожалению, мы в настоящее время не мон^ем пока что связать это событие
с какими-либо определенными, исторически засвидетельствовагшыми фактами.
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так как здесь были пайдспы обломки солснов и калпптеров. О размерах п плаипровке
здания сказать что-либо опрсделепное в настоящее время нельзя, так как значитель
ная часть его еще не раскрыта. Во II—III вв. п. э., уже пос.че гибели здания, здесь
устраивается комплекс зерновых ям.

Иную картину дали работы в западной части раскопа «Б». Здесь верхние культур
ные слои сохранились несраппоппо лучше. До нас дошли кладки, принадлежащие
небольшим жилым до.мам более позднего периода. На земляных полах помещений
сохранились следы быта поздних жителей города. В одном из помещений открыт очаг
в виде глиняной обожженной овальной плиты размером 0,90—0,69 м, жаровня вмазана
в земляной пол. Ее толщина—около 0.08 м. На таких плитах разводили огонь, а когда

Щ- ’

●Л

Рис. 7. Лстрага.чы в позднем жилом здашш. Раскоп «Б». Фото
М. Г. Агароняп.

плита достаточно накалялась, удалялись уголья и на раскаленную ее поверхность кла
лись лепешки. На полу другого помещения найдена кучка мелких астрагалов (60 штук),
масть из них имела дырочки для нанизывания на веревку (рис. 7). Некоторые астра-

спешшльыо обработаны для игры. Вся площадь одного пз помещений была

полнена обломками раздавленных амфор III IV вв. н. э. Очевпдио, это помещение
vH-iino кладовой. В следующем слое, на 15 см тгже уровня пола с амфорами,

коупных лепных сосуда, возможно, культового, назначения.
Таким образом, и на раскопе «Бл,площадь которого увеличплась па 200 м^, удалось
^  зпачитсльвых успехов. Техника строптсльства, а также размеры зданий

строительном пскусствс у позднпх скифов, о развитой
ошибочное мнение о примитивности

за-галы

открыто

лостигпуть
свидетельствуют о высоком

Полностью опровергается
скифов и об их якобы «убогих» жилищах,

что дальпепшее развертывание раскопок в Неаполе

строн-
плапировке
тельной технпкп

Нет никакого материал для всестороннего освещения истории,
в том.

Скифском даст нам
быта и культу])Ы поздних скифов в Крыму.

л. Н. Карасев


