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Abstract. During a comprehensive exploration of the Southern suburb of Tauric Chersonesos in 2021–2023,
about 340 cremation sites were discovered; those were designated locations where the bodies of the deceased buried
in the necropolis were burned according to the cremation rite. These structures had the appearance of pits of various
sizes with heavily calcined walls and bottoms. A characteristic feature of most of the complexes is the presence of a
special truncated-conical protrusion located in the central part of one of the walls and serving as a kind of blower.
At the bottom of the sites, there was a layer of ash and cinders containing burnt bone fragments and human teeth.
The accompanying burial material is sparse. These are mainly fragments of ceramic and glass vessels, small metal
items, beads, etc. Against this background, the wealth of the cremation site 7 (excavation 4.1) stands out noticeably.
Among other things, it contained a set of gold jewelry: a miniature fibula, a large ring with a lost insert, a corrugated
bead with a teardrop-shaped pendant, two similar beaded pendants without pendants, five sewn-on plaques, two
trefoils, and 116 scraps of foil. All these objects are quite valuable both in cultural and chronological terms.
The abundance of gold products in it is indicative, testifying to the high social status of the cremated individual
(individuals?). The fibula dates the monument back to the late 1st century AD. It is interesting to note that almost all the
ornaments from cremation site 7 find direct analogies in the inventory of the attached crypt of 1013, widely known for
the abundance of gold jewelry found in it, and which was the burial vault of the elite of the Chersonesos society. In this
regard, it cannot be ruled out that the ashes of one or two buried individuals in the crypt were cremated on site 7,
which is located 70 m from the area, later placed in a special, urn and buried in the tomb.

Key words: Chersonesos Taurica, ritual complexes, cremation sites, cremations, burial inventory, ornaments,
Roman period.
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Аннотация. В ходе комплексного изучения Южного пригорода Херсонеса Таврического в 2021–2023 гг.
было открыто свыше 340 кремационных площадок, представляющих собой места сожжения тел усопших,
погребенных в некрополе по обряду кремации. Эти сооружения имели вид различных по размеру ям с
сильно прокаленными стенками и дном. Характерная особенность большинства комплексов – наличие спе-
циального усеченно-конического выступа, расположенного в центральной части одной из стен и служивше-
го своеобразным поддувом. На дне площадок находился слой золы и пепла, содержавший пережженные
обломки костей и зубы человека. Сопутствующий материал немногочислен. В основном это фрагменты
керамических и стеклянных сосудов, мелкие металлические изделия, бусы и т. д. На этом фоне своим богат-
ством заметно выделяется вещевой комплекс кремационной площадки 7 (раскоп 4.1), содержавший, помимо
прочего, набор золотых украшений: миниатюрную фибулу, крупный перстень с утраченной вставкой, гоф-
рированную пронизь с подвеской каплевидной формы, две такие же пронизи без подвесок, пять нашивных
бляшек, два трилистника и 116 обрывков фольги. Весь этот материал достаточно выразителен как в культур-
ном, так и в хронологическом плане. Показательна многочисленность в нем изделий из золота, свидетель-
ствующая о высоком социальном статусе кремированного (кремированных?). Фибула датирует памятник
второй половиной I в. н.э. Интересно отметить, что едва ли не все украшения c площадки 7 находят прямые
аналогии в инвентаре приставного склепа 1013, широко известного благодаря обилию найденных в нем
золотых украшений и являвшегося усыпальницей элиты херсонесского общества. В этой связи нельзя исклю-
чать, что прах одного или двух погребенных в этом склепе был сожжен на площадке 7, расположенной в 70 м
от него, а затем помещен в специальную урну и захоронен в гробнице.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, ритуальные комплексы, кремационные площадки, трупосожже-
ния, погребальный инвентарь, ювелирные украшения, римское время.
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Объект культурного наследия «Южный
пригород древнего города Херсонес Тавричес-
кий» занимает территорию около 15 га и
представляет собой сменяющие друг друга
участки древнего некрополя и хозяйственной
застройки, примыкающие к оборонительной
стене городища с юга. Памятник эпизодичес-
ки исследовался начиная с XIX в., но систем-
но был изучен только в ходе масштабных по-
левых работ 2021–2023 гг., проводившихся
комплексной археологической экспедицией,
организованной Институтом истории матери-
альной культуры РАН при участии Государ-
ственного Эрмитажа, Государственного исто-
рико-археологического музея-заповедника
«Херсонес Таврический», Севастопольского
государственного университета, Института
археологии Крыма РАН и НАО «Наследие
Кубани». Всего за это время было раскрыто
более 85 тыс. кв. м его площади, выявлено
свыше 1 500 различных археологических ком-
плексов, собрано около 6,5 млн артефактов
[Соловьева и др., 2024]. В число исследован-
ных комплексов входят остатки культовых и
хозяйственных построек, гидротехнические
сооружения (цистерны, колодцы и пр.), разно-
образные погребальные конструкции, среди

которых особое место занимают: героон –
мавзолей-святилище выдающегося героизи-
рованного гражданина города; толос с камен-
ным саркофагом, содержавшим свинцовую по-
гребальную урну [Соловьева и др., 2021; 2022;
Арсентьева и др., 2022, с. 4–35]. Самые мно-
гочисленные сооружения на памятнике – по-
гребения рядовых жителей города, представ-
ляющие несомненный интерес с точки зрения
возможности уточнения сведений о погребаль-
ном обряде древних херсонеситов.

На территории Южного пригорода Хер-
сонеса Таврического погребения совершались
как по обряду ингумации – в склепах с много-
кратными подзахоронениями и индивидуаль-
ных могилах, так и по обряду кремации с за-
хоронением пережженного праха усопшего,
помещенного в специальную урну, в склепе-
колумбарии, саркофаге-оссуарии или погре-
бальном сооружении иного типа совместно с
некремированными останками. Кроме того, в
литературе нередко встречаются упоминания
о наличии в некрополе города так называемых
трупосожжений на месте, то есть кремаций
тел усопших непосредственно в могиле или
над ней [Косцюшко-Валюжинич, 1912, с. 133;
Зубарь, 1982, с. 51; Супрун, 2014, с. 29]. В ходе
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работ 2021–2023 гг. ни одного такого случая
зафиксировано не было. Погребальный риту-
ал кремирования непременно включал в себя
отдельный этап – сожжение тела усопшего на
специальной площадке. При этом кремацион-
ные площадки, необходимые для проведения
данного обряда, ранее были практически не
известны. Их наличие лишь в отдельных слу-
чаях отмечалось первыми исследователями
памятника и подробно не описывалось. Более
того, высказывались предположения, что дан-
ные «точки» не имеют отношения к кремаци-
ям покойных, а являются остатками поминаль-
ных тризн [Зубарь, 1982, с. 52]. В результате
же последних полевых работ удалось иссле-
довать свыше 340 специальных мест для со-
жжения тел, которые были всесторонне изу-
чены с применением современных методов
исследования.

Все они, когда сохранялись более или
менее полно, представляли собой подпрямоу-
гольные в плане ямы различных размеров,
впущенные в более древний культурный слой,
имеющие сильно прокаленные глиняные стен-
ки и дно; их прослеживаемая глубина не пре-
вышала 0,6 м. Характерная особенность боль-
шинства комплексов – наличие специального
усеченно-конического выступа, расположен-
ного в центральной части одной из стен и слу-
жившего своеобразным поддувом. В некото-
рых случаях отмечался и второй выступ, на-
ходящийся напротив первого. Часто в запол-
нении площадок фиксировались остатки об-
горевших сырцовых кирпичей, из которых,
возможно, складывалась верхняя часть со-
оружения, а также крупные фрагменты обуг-
ленных деревянных элементов. На дне ям
находился слой золы и пепла, содержавший
обожженные мелкие обломки костей и зубы
человека. Сопутствующий материал не мно-
гочислен. В основном это фрагменты кера-
мических и стеклянных сосудов, металличес-
кие изделия – детали погребальных венков,
бляшки, части пряжек, бусы и пр. Лишь из-
редка встречались целые формы – гончарные
ойнохои, флаконы, краснолаковые кувшины,
оплавленные стеклянные бальзамарии и т. д.
[Дорошко и др., 2022].

На этом фоне своим богатством замет-
но выделяется группа кремационных площа-
док, исследованная в раскопах 4.1 и 21, неда-

леко от главных ворот города. Среди собран-
ного в них инвентаря находились целые набо-
ры золотых изделий: перстни, серьги, прони-
зи, подвески, нашивные бляшки, трилистники
и пр. Особенно насыщен драгоценными наход-
ками был вещевой комплекс кремационной
площадки 7 (раскоп 4.1), содержавший, поми-
мо прочего, также уникальную находку – ми-
ниатюрную золотую фибулу, позволяющую
узко датировать памятник. Полной публика-
ции этого интересного комплекса посвящена
данная работа.

Раскоп 4.1, на котором находилась кре-
мационная площадка 7, вместе с раскопом 21
располагался в крайней северной части ОАН
«Южный пригород древнего города Херсонес
Таврический», в 60 м к юго-западу от глав-
ных городских ворот. Его площадь – 592 кв. м,
толщина культурных отложений – более 6 м.
Самый верхний слой, связанный с современ-
ной хозяйственной деятельностью (XX – нача-
ло XXI в.), достигал мощности 2,2 м. Под ним
залегал слой периода средневековья (преиму-
щественно IX–X вв.), имевший максимальную
толщину в восточной части раскопа 1,4 м.
Ниже находилась разнородная мусорная за-
сыпь римского времени (I–III вв.), состоящая
из многочисленных линз и прослоек коричне-
ватого суглинка, желтого песка, известняко-
вой крошки, древесных углей, рыбьих остан-
ков и пр. Суммарная мощность этого горизонта
варьировалась в пределах 2–3 м. Самый ниж-
ний слой, состоящий из сероватых и темно-
коричневых суглинков толщиной 0,6 м, содер-
жал в основном находки второй половины IV –
III в. до н.э. и, соответственно, относился к
периоду эллинизма.

В толще этих напластований, на разных
уровнях открыто 44 археологических объекта,
в том числе 3 монументальные постройки, не-
сколько отдельных каменных кладок, 5 колод-
цев, 3 хозяйственные ямы, часть древней до-
роги, детское погребение, захоронение собаки,
а также 18 кремационных площадок [Вахоне-
ев, 2024]. Последние были впущены в слои эл-
линистического и частично римского времени
и перекрыты мусорными отложениями более
позднего периода.

Большинство площадок концентрирова-
лось в северо-восточном углу раскопа, среди
них и кремационная площадка 7, зафиксиро-
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ванная на глубине около 5 м от уровня совре-
менной дневной поверхности, на 1,05 м выше
уровня материка (+0,65 м по балтийской сис-
теме высот). Данный объект, по-видимому,
был наиболее поздним в группе, поскольку
прорезал или перекрывал собой сразу несколь-
ко других площадок, и в результате сохранил-
ся наиболее полно. Его размеры – 2,6  1,6 м,
максимальная прослеженная глубина – 0,25 м,
длинная ось ориентирована по линии северо-
восток – юго-запад (рис. 1). Стенки и дно кон-
струкции были прокалены на глубину до 0,05 м
и на момент раскопок имели ярко выражен-
ный оранжево-красный цвет. Примерно в се-
редине северо-западной стенки сооружения,
на уровне дна находился трапециевидный под-
дув размером 0,4  0,15 м, заглубленный в сте-
ну на 0,3 м (рис. 2). Верхняя часть заполне-
ния площадки состояла из коричневатого суг-
линка с примесью золы и многочисленных
фрагментов амфор (Синопа, Гераклея, Хиос,
Фасос, Кос и др.), гончарной посуды, красно-
и чернолаковых изделий, а также костяных
щитков («жучек») осетровых рыб. Придонная
часть заполнения представляла собой сплош-
ной слой золы и пепла толщиной 0,02–0,03 м,
включавший разнообразные находки. В их
числе фрагменты по меньшей мере двух стек-
лянных бальзамариев и кувшина, корродиро-
ванная бронзовая монета, шесть пронизей из
различного материала, набор золотых укра-
шений: миниатюрная фибула, крупный пер-
стень с утраченной вставкой, гофрированная
пронизь с подвеской каплевидной формы, до-
полненной гранатовой вставкой, две такие
же пронизи без подвесок, пять нашивных бля-
шек, два трилистника и 116 обрывков фольги.

Весь этот материал достаточно вырази-
телен как в хронологическом, так и в культур-
ном плане. Показательно доминирование в нем
изделий из золота, хотя последние дошли до
нас далеко не в полном объеме – большая
часть предметов, по-видимому, вместе с пе-
режженным прахом была помещена в урну и
захоронена в колумбарии. Тем не менее на
месте кремации сохранилось значительное
количество драгоценных артефактов.

Безусловно, самая интересная находка
среди них – миниатюрная золотая застежка-
фибула (рис. 3,1). Она изготовлена из единого
куска металла. Ее приемник сплошной, высо-

кий, снабжен на конце S-образным завитком.
Уплощенная плавно изогнутая спинка украше-
на сложным пуансонным орнаментом, имити-
рующим ветку плюща или виноградную лозу.
Пружина шестивитковая, с нижней тетивой.
Длина изделия – 2,35 см, высота – 0,9 см,
ширина спинки – 0,7 см [Кропотов, Вахонеев,
2023, рис. 1].

Аналогичные рассматриваемому образ-
цу застежки достаточно хорошо известны – это
так называемые фибулы с завитком на конце
сплошного пластинчатого приемника, широко
распространенные на крымских памятниках во
второй половине I – начале II в. н.э. [Кропотов,
2010, с. 183–185, рис. 55–56]. Описанный эк-
земпляр выделяется среди них лишь мате-
риалом изделия – золотом – и наличием слож-
ного пуансонного орнамента на спинке. По-
чти полная его копия (по форме) – бронзовая
фибула из склепа 79 Восточного некрополя
Неаполя Скифского [Кропотов, 2010, рис. 55,6;
Махнева, 1967, рис. 3,3], погребальный инвен-
тарь которого не позволяет датировать памят-
ник позднее I в. н.э. Очень близки рассматри-
ваемой фибуле изделия, отличающиеся толь-
ко некоторыми второстепенными деталями, –
золотые застежки с S-образными завитками,
происходящие из дореволюционных раскопок
в Керчи [Древности ... , 1854, табл. XXIV,2;
Martin, 1897, fig. 27–29; Шкорпил, 1909, рис. 5].
Последние, по-видимому, также относятся к
I в. н.э. [Амброз, 1966, с. 45]. Принимая во
внимание эти находки, золотую фибулу из за-
полнения кремационной площадки 7 следует
датировать в пределах I в. н.э., а именно вто-
рой половиной этого столетия.

Достаточно показателен в данном ком-
плексе и золотой перстень (рис. 3,2). Он име-
ет полую линзовидную в сечении шинку, со-
ставляющую единое целое с выпуклым щит-
ком. В центре щитка овальное отверстие для
вставки. Сама вставка не сохранилась, но на
основе близких аналогий можно предположить,
что она была изготовлена из полудрагоценного
камня – сердолика или граната – и украшена
геммой или инталией. Общие размеры перст-
ня – 2,3  2,5 см, внутренний диаметр шинки –
1,6–1,9 см, максимальная ширина щитка 1,3 см,
размер гнезда для вставки – 1,5  1,0 см. В ли-
тературе схожие образцы обычно относят к I –
началу / первой половине II в. н.э. [Мордвин-
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цева, Трейстер, 2007, т. II, с. 15, № А27.3;
Медведев, 2009, с. 154, 169, рис. 9,2; Журав-
лев и др., 2017, с. 164–165, кат. 341–342; Зинь-
ко, 2024, с. 135, рис. 4,1; и др.]. Данный экземп-
ляр такому определению не противоречит.

Пять найденных в заполнении кремаци-
онной площадки 7 бляшек принадлежат четы-
рем разным типам. Одна из них – круглая,
нашивная, диаметром 0,9 см, с рельефным
изображением семилепестковой розетты, с
выделенной сердцевиной и двумя симметрич-
но расположенными отверстиями для приши-
вания (рис. 3,3). Другая бляшка – маленькая,
умбоновидная, диаметром 0,6 см, с плоским
краем, декорированным рядом выпуклых то-
чек; отверстий для пришивания также два
(рис. 3,4). Третий образец имеет вытянутую
форму, близкую к овальной, и рельефное изоб-
ражение, напоминающее желудь с украшен-
ной выпуклыми точками шляпкой; сквозные
отверстия для пришивания расположены в
острых углах бляшки; размеры изделия –
1,4  0,75 см (рис. 3,5). Два оставшихся эк-
земпляра – ромбовидные бляшки-пронизи,
спаянные из пяти гофрированных пронизей-
трубочек различной длины, дополненных с
двух сторон петлями; у одного образца одна
из петель не сохранилась. Общие размеры
этих предметов – 1,0  0,75 см, диаметр тру-
бочек – 0,16 см (рис. 3,6–7).

Перечисленные бляшки, за исключени-
ем образца со штампом, напоминающим по
форме желудь, хорошо известны в некрополе
Херсонеса и датируются I–II вв. н.э. [Журав-
лев и др., 2017, с. 90, 110–113, 119–121,
кат. 170–171, 210–216, 238–244]. Редким яв-
ляется только упомянутый выше образец, од-
нако и его датировка этим же временем со-
мнения не вызывает.

Две гофрированные пронизи из рассмат-
риваемого комплекса имеют длину 1,05 см,
диаметр – 0,18–0,22 см (рис. 3,8–9). Третья
аналогичная пронизь длиной 1,25 см, диамет-
ром 0,2 см снабжена проволочной петлей, к
которой привешена каплевидная привеска со
вставкой граната аналогичной формы; разме-
ры привески – 0,8  0,55 см, размеры встав-
ки – 0,6  0,35 см (рис. 3,10). Все три предме-
та, по-видимому, являются частями одного и
того же ожерелья, состоящего из нескольких
десятков таких элементов [Белов, 1927, с. 132,

рис. 19,6,10; Журавлев и др., 2017, с. 81–89,
кат. 142–168]. В Северном Причерноморье по-
добные украшения известны достаточно широ-
ко и также относятся в основном к I–II вв. н.э.
[Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. I, с. 78–79].

Два почти полностью сохранившихся
трилистника изготовлены из тонкой золотой
фольги и имеют подтреугольную основу с тре-
мя зубцами (на одном образце один из зубцов
утрачен), их размеры: 1,8–2,6  1,5 см
(рис. 3,11–12). Оба изделия, несомненно, вхо-
дили в нарядный погребальный венок, кото-
рый состоял из множества таких украшений.
Часть из них, по-видимому, представлена в
нашей коллекции в виде мелких обрывков
фольги, другие, вероятно, были помещены
вместе с пережженным прахом покойного в
урну и захоронены в колумбарии. М.И. Мак-
симова сходные небольшие подтреугольные
листочки датирует в основном I в. до н.э. –
I в. н.э. [Максимова, 1979, с. 131]. М.Ю. Трей-
стер отмечает их находки также в комплек-
сах первой половины II в. н.э. [Трейстер, 2014,
с. 60]. Публикуемые образцы этим определе-
ниям полностью соответствуют.

Упомянутые выше обрывки золотой
фольги (116 экз.) имеют незначительные разме-
ры (от 0,3  0,1 до 1,7  1,2 см) (рис. 3,13–15).
По ним трудно составить точное представле-
ние о типах, формах и размерах состоявших
из них украшений. Однако с высокой долей
вероятности можно заключить, что часть из
них, как отмечено выше, составляла детали
погребального венка, другие могли относить-
ся к иным элементам убора: декоративным
накладкам, аппликациям, диадемам и пр., хо-
рошо известным в херсонесском некрополе
первых веков н.э. [Белов, 1927, с. 115, рис. 8;
Журавлев и др., 2017, с. 12–25, кат. 9–41; Зу-
барь, 1982, с. 109–113, рис. 75–76].

Близкие золотым украшениям хроноло-
гические определения предполагают и прочие
находки из рассматриваемого комплекса, в
частности стеклянные сосуды. Последние
сильно фрагментированы. От бальзамариев в
целом виде сохранились только придонные
части двух образцов (диаметр доньев – 3,9 и
4,2 см) и горло одного из них (длина фрагмен-
та – 8,2 см, диаметр венчика – 2,1 см). Судя
по ним, изделия имели низкое коническое ту-
лово, чуть вогнутое дно и длинное узкое гор-
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ло, более чем вдвое превышающее по высо-
те тулово. Стекло сосудов тонкое, прозрачное,
с голубоватым оттенком (рис. 4,2–3). Н.З. Ку-
нина и Н.П. Сорокина относят такие флаконы
к варианту I-2-Г по своей классификации и
датируют второй половиной I – первой поло-
виной II в. н.э. [Кунина, Сорокина, 1972, с. 160–
161]. Другие исследователи придерживаются
в целом тех же определений (см., например:
[Труфанов, 2009, с. 134]).

Кувшин из описываемого комплекса со-
хранился хуже, удалось восстановить только
часть воронковидного горла с трехреберной
ленточной ручкой, украшенной петлевидным
выступом над венчиком. Стекло сосуда та-
кое же тонкое, прозрачное, но с желтовато-
зеленым оттенком. Диаметр венчика – 4,9 см
(рис. 4,1). Определить точную типологичес-
кую принадлежность образца на основании
только этих данных не представляется воз-
можным, так как подобные декоративные эле-
менты присутствуют на многих кувшинах пер-
вых веков н.э. Однако наиболее близкие на-
шему изделию по абрису горла экземпляры
характерны преимущественно для второй по-
ловины / конца I – II в. н.э. [Кунина, 1997,
с. 303–307, кат. 254–267].

Пронизи, найденные в заполнении крема-
ционной площадки 7, разнотипны. Две из них –
округло-ребристые, поперечно сжатые буси-
ны из египетского фаянса светло-бирюзового
и белесого цвета (тип 16а/б 2; рис. 4,4–5).
Одна – коротко-цилиндрический бисер из того
же материала (тип 9; рис. 4,9). Одним экзем-
пляром представлена удлиненная бочковидная
бусина из глухого белого стекла (тип 20;
рис. 4,7). Два оставшихся образца – пронизи:
бронзовая усеченно-биконическая (тип 7;
рис. 4,8) и костяная дисковидная неправиль-
ных очертаний (тип 1; рис. 4,6). Аналогичные
изделия Е.М. Алексеева датирует широко:
либо II в. до н.э. – II в. н.э. с возможным пре-
обладанием в I в. н.э. (фаянсовые типа 16а/б
и бронзовые типа 7) [Алексеева, 1975, с. 33–
34; 1982, с. 23], либо почти всем античным
периодом (фаянсовые типа 9, стеклянные
типа 20, костяные типа 1) [Алексеева, 1975,
с. 32; 1978, с. 65; 1982, с. 31].

К сожалению, бронзовая монета из опи-
сываемого комплекса оказалась слишком
сильно корродированной, поэтому определить

ее типологическую принадлежность и хоть
сколь-либо точное хронологическое положе-
ние не представляется возможным.

Тем не менее благодаря достаточной
выразительности инвентаря в целом крема-
ционная площадка 7 может быть датирована
довольно узко. Весь набор сохранившихся в
ее заполнении украшений демонстрирует бо-
гатый погребальный убор усопшего (или, воз-
можно, двоих – мужчины и женщины), состо-
явший из золотого погребального венка, оже-
релья из золотых гофрированных пронизей с
подвесками, украшенными сердоликовыми
вставками, роскошного наряда из расшитой
золотыми бляшками ткани, скрепленного зо-
лотой застежкой-фибулой, золотого перстня,
нитки бус из различных материалов и, веро-
ятно, некоторых других элементов, оставших-
ся нам не известными. Покойника (или покой-
ников) также сопровождал набор стеклянной
посуды и ритуальная бронзовая монета – обол
Хорона. Весь этот материал, безусловно, мог
принадлежать только гражданам очень вы-
сокого социального статуса. По золотой зас-
тежке-фибуле комплекс может быть узко да-
тирован второй половиной I в. н.э., но осталь-
ной инвентарь не исключает и более широ-
кую датировку: вторая половина I – первая
половина II в. н.э.

Интересно отметить исключительную
редкость золотых застежек-фибул в Северном
Причерноморье, которые всегда связаны с
захоронениями усопших очень высокого соци-
ального статуса. Таковы, в частности, погре-
бения в приставном склепе 1013 Херсонеса,
также содержавшем миниатюрную золотую
застежку – единственную находку подобного
рода в городском некрополе, не считая пуб-
ликуемой, близкую ей по времени, но относя-
щуюся к другому типу [Белов, 1927, с. 107–
141, рис. 19,16].

Важно также указать, что едва ли не
все украшения из заполнения описываемой
площадки находят полные аналогии в инвен-
таре этого склепа. В нем обнаружены те же
круглые нашивные бляшки с розетками,
объемные перстни и гофрированные прони-
зи с каплевидными подвесками [Белов, 1927,
рис. 18,2,5, 19,6,10, 20,2]. В этой связи нельзя
исключать, что прах одного или двух погре-
бенных в склепе 1013, содержавшем в основ-
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ном кремированные останки, был сожжен на
площадке 7, расположенной в 70 м от него
(рис. 5), а затем помещен в специальную урну
и захоронен в указанной гробнице.

Таким образом, подробный типолого-хро-
нологический анализ находок из заполнения
кремационной площади 7 позволяет не только
определить точную датировку комплекса, но
и наметить его связь с хорошо известным
склепом-колумбарием. Последовательность
возведения других кремационных площадок,
их точная хронология и связь с открытыми
ранее погребальными памятниками древнего
города пока еще остаются не выясненными,

однако всестороннее рассмотрение собранно-
го материала в будущем, несомненно, позво-
лит осветить и эти вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Южный пригород Херсонеса Таврического, раскоп 4.1, кремационная площадка 7,
вид с юго-востока

Fig. 1. Southern suburb of Tauric Chersonesos, excavation 4.1, cremation site 7, view from the southeast
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Рис. 2. Южный пригород Херсонеса Таврического, раскоп 4.1, поддув кремационной площадки 7,
вид с юго-востока

Fig. 2. Southern suburb of Tauric Chersonesos, excavation 4.1, blowing of cremation site 7,
view from the southeast
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Рис. 3. Южный пригород Херсонеса Таврического, раскоп 4.1, золотые украшения
из заполнения кремационной площадки 7:

1 – фибула; 2 – перстень; 3–5 – бляшки; 6–10 – пронизи; 11, 12 – трилистники;
13–15 – фрагменты фольги (фото М. Третьякова, прорисовки В. Добрынина)

Fig. 3. Southern suburb of Tauriс Chersonesos, excavation 4.1, gold ornaments
from cremation site 7 material:

1 – fibula; 2 – ring; 3–5 – plaques; 6–10 – pierces; 11–12 – shamrocks;
13–15 – foil fragments (photo by M. Tretyakov, drawings by V. Dobrynin)
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Рис. 4. Южный пригород Херсонеса Таврического, раскоп 4.1, фрагменты сосудов,
бусы и пронизи из заполнения кремационной площадки 7:

1 – фрагменты стеклянного кувшина; 2, 3 – фрагменты стеклянных бальзамариев; 4, 5, 9 – фаянсовые бусины;
6 – костяная пронизь; 7 – стеклянная бусина; 8 – бронзовая пронизь

(фото М. Третьякова, прорисовки В. Добрынина)

Fig. 4. Southern suburb of Tauriс Chersonesos, excavation 4.1, fragments of vessels,
beads and pierces from cremation site 7 material:

1 – fragments of glass jug; 2, 3 – fragments of glass balsamariums; 4, 5, 9 – earthenware beads;
6 – bone pierce; 7 – glass bead; 8 – bronze pierce (photo by M. Tretyakov, drawings by V. Dobrynin)
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Рис. 5. Южный пригород Херсонеса Таврического, расположение кремационной площадки 7
и склепа 1013 на космоснимке из ресурса Google Earth

Fig. 5. Southern suburb of Tauriс Chersonesos, the location of cremation site 7
and crypt 1013 in a satellite image from the Google Earth resource
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