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При раскопках кургана, позведспиого в первых веках iiameii эры, па девятом
участке совершенно неожиданно была вскрыта древнейшая дренажная система. Оетать-ц
этих дренажей свидетельствуют о весьма тщательно!! работе при нх сооружешш. Облн-
!!Опка дренажных степ выполнена пз небольших ка.мпей чистой стороной внутрь
копцалш камней в сторону плантажа. Забутовка сделана пз 5!Слкого камня, покрытого
обпльпы.ми осадкамп углекислых солей. Земли в забутовке сравпптелыю очень мало.
Кро.ме того, вдоль дренажных стен устроены нсбольшпе ступени, шириной до 0,50 м
II высотой 0,10—0,15 м, которые образуют по подошве плантажа молкпй желоб, liinpniioii
п одпн метр. По желобу, вдоль стушепек п частично захватывая пх края, выкопаны
лупкп диаметром в 0,30—0,40 м па расстояппп 1,30—1,35 м друг от друга. Благодаря
мягкостп глинистого материка очертания лунок п расстояния между ними пмеют здесь
более правильный характер, чем у выдолбленных в скало на 35-м участке.

К последней группе относятся участки подсобного назначения (5, 24, 38, 39).
5 и 24-й участкгг пмеют небольшие размеры; опп отличаются

II

шпрокп.мп проездами п ог
раничивающих пх стенах и остатками каких-то сооружений в каждом из них. Участо1ч
38-й, песомпепно, был местом проезда в усадьбу, как это столь же четко наблюдается
в соседнем клере. Участок 39-й был занят усадьбой, вероятно, с внешним двором в за
падной половине. Площадь самой усадьбы по внешнему краю се ограждения равна
нрпблпзптельно 800 м^. Это единственный участок клера, сравнительно
разрушенный в повое время. Тем не менее зачпетка обрезов одного из окопов показала
достаточную сохранность остатков для уяспепля точного п.чапа п назначения
пых помещений усадьбы. При зачистке в

сильно

отдель-
петронутом культурном слое пс было обна¬

ружено ппкакпх остатков рлмского времопп. Это позволяет
ствовала до^ начала пашей эры. В свою

думать, что усадьба суще-
очередь сущсствованпс этого клера в

цервые века пашен эры свидетельствовало бы в таком случае о концентрации земель
ной собственности в позднее аптпчноо время, что подтверждается -
соседних клеров. С другой стороны, это же обстоятельство было бы
для уяснения плана н характера всей усадьбы

псслодопаниямп
очень важным

отдельных помещений, ибо остатки
усадьбы нс были бы искажены позднейшими перестройками, усложняющими и затем
няющими поппмаппс II пптерпретацию памятппка.

II

В результате пашпх псследоваилн можно установить следующее
1. Осповаипс клера, судя по добытым материалам, может бы^ь датировано рубежом

П’—III вв. до II. э. п почти песомпепно должно быть связано с эпиграфическим свичо-
тольстлом о размежевании вииоградшшов Агаепклом (IOSPE Р 418)

2. Наш клер существовал, вероятное всего, до войны Хсрсоноса со скифами
до I в. до п. э. После этого в связи с обостроппым имущественным
пoвпдшюмз^ перешел в собственность крупного землевладельца,
ника соседнего участка, для которого не было необходимости

т. с.
расслоопнем, он,

возможно, собстврн-
восстапавлнвать усадь

бу. С этого временп описанный сельскохозяйственный участок теряет значение
3. Наличие обломков амфор первых веков пашей эры при раскопках кургана,

зачистке ограды и в подъемном материале, а также песомнеппаи нерсплаппровка всего
участка (замена виноградника полем на девятом участке,
замена виноградинка садом на 35-м участке) свидетельствуют
ществовашш этого хозяйства вплоть до конца античной эпохи.

4. Дальпейшсс изучеппе этого памятппка поможет с необходимой точпостью
покрыть структуру античного полиса как па ранних, так п па ноздппх ступенях его раз
вития U выявить его экономическую базу. Это изучение в известной мере облегчит на
писание исторпп земледелия СССР в антпчпую эпоху. Открытие
сейчас помогает правильному

Сохранность нашего памятника настолько хороша, что, несомненно, обеспечит
решение многих вопросов по исторпп сельского хозяйства античной эпохи
в свою очередь, предоставит нсторнка.м необходимый .материал
пимання общественной

клера.

заклад древних ворот,
о продолжительном су-

этого памятппка уже
характера греческой колонизации.нони.машпо самого

что,
для правильного по-

II политической /ьизпн античных городов Северного При¬
черноморья.

С. Ф. СтрлселсцииН
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НЕИЗДАННЫЕ 1-1АДГР0БНЫЕ СТЕЛЫ ТАМАНСКОГО
МУЗЕЯ

в иастоящсй работе публикуется семь псиздшшых надгробных стел Таманского
музея, разрушенного во время Великой Отечественной войны.

jS'e 1  надгробная плита из известнякового камня, стоявшая в саду Таманского
музея, при входе в ограду. № 3012 описи Таманского музея (рис. № 1). Размеры: выс.
левой стороны 96 см, правой стороны 85 с.м; ишр. верх 57 см, шгз 58 с.м.; толщ. —
от 14 до 17 см. Плита украшена тремя рельефными нзображеыиямп, раздсленны.ми ме
жду собой узкой полоской рельефа. Верхняя часть плиты с рсльефныл! изображением

VU С

Рис. 1. Плита, наидсниап на усадьбе Сопруиова

отбита; с левой стороны уцелели лишь две ноги лошади; ближе к nj)anoii части неболь
шое возвышение, трудно определимое. На втором рельефе мы видим двух всадников,

спокойно стоящих конях, обрапичшых друг к другу лицом, в плохо различаемых
гпматиях. Голова левого лсадинка отбита, отбита такячо часть iipanoii руки. 13а еппною

 колчан для стрел. Правый всадник держит nenoii pvKoii лошадь за узду,
обе ноги всадника утрачены. Па левом боку всадника висит

па

всадника
часть го.'ювы лошади и
обычный горит с луком

’  1'орпт па нравом боку всадника вст[1ечаетги )Н‘же; см. дна надгробия, найденные
пыи. 54, статьи ПП-сориила). н К. - \\ . . ЛГЛ!; 5/4, 51)1, (>2(i, 627.п Керчи (И.\К, 1914
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Иджнее изображение представляет собой очерненный рельефом квадрат, внутри
которого стопт на пьедестале небольшая фигура, пошщпмому, детская, в коротко!!
тунике или без одежды. Осповаппе пьедестала покоится па пебольшом земляном воз
вышении. Нпжппе углы ПЛИТЫ исчерчены позднейшими штрихами. Надписи нет. Плита
найдена в усадьбе Сопруиова п 1925 г.

Стелы, вполне аыалогичпои пашей, среди пздаппых па.мятников юга CCCI’ мне-
не удалось найти. Можно найти много апалогшг нижнему и верхнем^' пзображсиияи
в отдельпости. Ср. К.— W., JVsA's 624, 426, 502, 683; IOSPE, IV, 300. На основании

стилистических данных плиту можно-
отпсстп к I в. н. э. Маленький чело
вечек па постаменте означает, по тол-

коваппю Ватциигера, прежде умор,
шего родственника.

2. Надгробная известняковая)
плита, отбитая в niUKHcii части,
A"® 300описи Таманского музея (рис-

2). Размеры: выс. левой стороны
96 см, правой стороны 82 см; иитр.
58 см; толщ. 14 см. Плита украшена
рельефным изображением трех фи
гур. Налево изображена женщина
хитоне и покрывале, сидящая в К1)с-
сле в обычной траурной позе, с нога
ми, постанлеппыми на скамеечку.

и

■/'»»» ЛЧИ

S3 'Тп

Ш

Рис. 2. Плита, итьчеппая в «юрту» станины
'l'a^^nиcкoii

Рис. 3. Плита из ограды
Покровской перкви

Направо находится .мужская фигура, позлеж-ащая па ложе с точепой ножкой и cpc;i-
ней высоты нзголовьсл!. Рядом с ложем стопт столик на одной ножке. Между столн-
1ЮМ и сидяще-й женщешо!! стоит мальчик- иа скамеечке с сосудом в руках. Над ана
глифом обычный фронтон с акротергшмин одной розеткой посередине (ср. К.—W.,
№ 693, 703 и др.). Здесь можно отлгетить, что в подобной группировке ребенок чаще

с правой 1ГЛИ лeпoii стороны, а пс посередине. Стола датируется середшки"!
I в. п. э. Найдена А. Черно.морченко в «юрту» станицы Ta.^гaнcкoй, Принесена п лар-
музею в 102.3 г.

стоит
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№ 3. Иадгроипая пзпсстпяковая плита, почти паполошшу отбитая. №№ 307—
316 описи Таманского музея ^ (рис. 3). Размеры: выс. правой стороны 43 см, левой
стороны 30 с.м; шпр. (верх) 33 см, низ 24 см; толщ. 9 см.

Верх плиты украшен рельефом с изображсшюм женской фигуры в хитоне и иок-
рыиалс; лицо стерто. Над пзображеппемвозвышается фронтон, имеющий посередине и
по бокам акротерпи и одну розетку внутри фроптопа. Стелу можно датировать началом
1 в. п. э. (ср. к,— W., №jY2 307, 322, 349 и
др.). Поступила в музой в 1923 г. Взята из
ограды Покровской церкви.

Л*2 4. Надгробная известняковая пли-

I'

3

ZU см

1’пс. 5. Надгробие из усадьбы
('.околова

в коммуне|’ис. 4. Плита, пайдепная
«Смелая»

№ 319 описи Таманского музея (рис. 4). Раз-

:;:;ГЗ"е;ГпГвиГ2б" (с правой стороны) .г 58.5 см (с левой стороны);
МС ры. выс. ПС1 ^ „ стороны) и 21 см (с левой стороны); тир. первой по-
пторои половины . ( второй половины—35 см (низ) II 24 см (верх): толщ,
.-швииы 54 см (верх) и 4о см i
15 см.

рДтым пзпбражоипсм женщины в хнтоис п покрывале. Волосы
Плита украшен р .- / ■ }Кошцшш держит в

скрыты под головным уоором (acixx..;

1 Десять -
музея суммарна''

левой руке гранатовое яб-

и различного размера были занесены в книгу иостуилоипй

Таманского
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ЛОКО, указательный палец правой руки вытянут. Лицо стерто. Изоира/кеппе сделано
грубо, высоким рельефом. Фронтон с тремя акротернямп п с розеткой посередине под
держивается дву.мя колоикалш (детали ср. у К.—W., AWs i87, 318, 710, 745 п др.).
Плпту можно датировать I в. н. э. По распоряжению Таманского музея
из коммуны «Смелая», где, повидимому, и была найдена.

№ 5. Иадгробне из плотного известняка, представляющее собой бюст женщины
(инвентарного № описи Талшнского музея нет) (рис. 5). Нижняя часть надгробия

представляет coooii гладкую плиту,
вероятно
надписи.

плита взята

предназначавшуюся для

Г"
Размеры; выс.: с середины голо-

до подбородка 19
конца плиты 41 см;
см; толщ. 9 см.

Тщательно

вы см, от плеч до
шир.) (плеч) 25

вырезаны разрезы
глаз, губы, лоб, овал щек и подборо
док; нос отбит. Волосы спрятаны под
головным уборо.м, без

Дпумя
всякой людс-

лнрош<1г. симметричными
складками на голову надето покры-

прапилыю спускающееся па
плечи п теряющееся
вало.

ниже плеч в
глади плиты. Женщина одета в хптоп
из топкой ткани, рельефно обрисо-
пывающпй грудь. Шея открыта. Во

этой работе чувствуется у.мельтй
розен, ПС сдславвтй

всей

ИИ одной лиш
ней линии и B.NjecTc с тем выразившпй
все. что хотел. Вместо с тем , ощу-

извсстная трафа-
присущан данному вре-

щастся, конечно
рстпость.-

Л.. мошг.

Среди памятипкоп юга СССР я не
нашла полной аналогии. Имеется
на надгробная Г

Хорсонесс(К. W
нандеппая в

№7(J6a;IOSPE
IV, 477), г
шг, с очень

ОД-

стола,
.

с надписью римского врс.ме-
похожим па пат полу

О

-
бюст рельефным изображением жеп-
1ЦШ1Ы. Но здесь насколько можно

20 ^O'CAf

Рис. б. П.чита с греческой 1гадгшсыо
из усадьбы Соколовой

сулить по фотографии, -
. мне кажется, должен’быть

черты лица
_ отнесенрасплывчаты и некрасивы. Публикуемый рельеф

к более раннему времени, чем херсоиесская плита. Ватципгср, описывая рельефное
изображение женщины с хорсопссской плиты, считает, что покрывало надето п ямо
па гладко причесанные голосы. По нашему мпсшио, оно надето па чепец (ойун
же как у вышеописанного таманского рельефа, так как волосы обычно изобража отся

Примером мо-
нде из-под та¬

га к

штриховкоп, чаще волнистой; здесь же никаких штрихов по заметно,
жет служить типос из Олыши, описанный ЛIoиcccвы^[ (ИАК
кого же чеппа выбиваются во.лиистыс пряди волос и уже поверх чепца
крывало. По стилю изображения Моисеев относит этот типос

выи. 40)

пакипуто по-
ко второй четверти V

до II. э. Наш рельеф по трактовке лица, шеи, складок одежды имеет большое
ластенньш рисупком женщины из Керченского склепа Сорака (АДЛ\
этот, без сомпепия, местного производства; об этом говорит тин
стела в целом. Плита найдена в 1927 г. в усадьбе Соколова

в.
сходство с

табл. 4). Рельеф
лида женщины и вся

и принесена в дар музею .
Л'1 6. Надгробная известняковая плита, со втулкой, разбитая пополам в верхней
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части. № 292 описи Таманского музея (рис. 6). Размеры: выс. 74 см (с левой стороны)
II 72 см — с правой стороны: гапр. 46 см (пмз) п 44 см (верх); толщшга колеблется меж
ду 14—12 см. Размеры втулки: выс. 13 см: шпр. 33—34 см; толщ. 10 см.

Плита украшена рельсфиы.м пзображсиие.м трех фигур: женской в хитоне п покры
вале, накинутом па голову, в траурной позе, мужской — в длинном хитоне, накинутом
поверх одежды, п детской — мальчика. Изображение окаймлено двумя колонками,
закаичпвающи.мпся капителями, па которых покоится фронтон с тремя акротерпямп
из пальметок, теперь почти совершенно стертых. В середине треугольника п над ппм —
обьршые розеткп. Внизу под изображениями надпись, небрежно вырезанная ц местами
трудно читаемая из-за многих выбоип па камне.

Надпись гласит: ’A-o7.?.iov'o- Nix.op.T,Sou
АполлошЙ!, сын Ппкомеда, прощай.

По шрифту и по сти;шстичоским даииы.м памятник можно отнести к I в. н. э.
И.мя Nix.otz7|OY); вторично встречается в окрестностях Керчи; притом в пашей надписи
оно пишется через i, а не че
рез дифтонг £!, как па более
древних надгробиях, в част
ности же, па надгробной сте
ле из Керчи, находящейся те
перь в ГИ.\Го (IOSPE, 11,268;
ср. К.—W., AWs 304, 378,
400, 401). Для всех названных
стел характерно обрамлсипс
рельефного изображения одно
типными прямыми колонками,

1>у-г.

МИЫО ОРf

поддерживающими эиисти.чь с
фронтоном,завершенным тремя
акротория.мн с базами и капп-
ТОЛЯ.МП. Все они, повидимому,
были сделаны
ской из одного

в одной мастер-
материала —

■у.
V .■л

Z0 ^0 смо

местного известняка. Наша сте
ла по работе чрезвычайно блнз- Рпс. 7. Плита из городища станицы Таманской

ка к вышеупомянутым; слодо-
оате.чыю, п она имеет то же пропсхождсиие. Найдеиа она во дворе А. В. Соколо
вой в Тамани.

Лз 7. Надгробная известняковая плита с рельефным изображеппем и надписью,
тщательно вырезанной ровным и красивым почерком.  № 299 описи Таманского музея
(рис. 7). Верхняя часть плиты с рельефом отбита; сохранились только
часть женской фигуры, одетой в длинный хитон, и часть ноги лошади с копытом.
Размеры: выс. 28 см, шир. 51 см, толщ. 10 см.

Надпись гласит: M-/ivo8(o)pe 6[i]i a>iXo^sv£iSou
Меподор, сын Филокссшгда, проща11.

Па оснопашш паппсаиня букв можно отнестп этот памятник ко времепп между
концом I в. до л. э. II началом iiaiucfi эры. Стела найдена в городище станицы Тамап-

следующис ошибки резчика: во-первых, в слове
ошибочно поставлен о вместо о, и во вторых, в слове и[ё

слева ппжияя

ской. В падииси пмсются
M'/)vooope в третьем слоге
пропущена h

//. П. Розанова

см. в ИЛЬ’, иып. 10, стр. 41 ,папнсапис с.дова uis1 Аналогичное


