








9 6

Некрополь в урочище Барашник
Погребальный комплекс расположен на краю 

террасы северного склона долины р. Котлама (Чер-
номорский бассейн), на высоте около 140 м (земли г. 
Новороссийск Краснодарского края). В 2012 г. здесь 
археологически обследована поляна, окруженная 
буково-грабовым лесом (раскопки К.А. Демичева и 
А.А. Малышева). Благодаря специфике хозяйствен-
ного использования она известна у местного населе-
ния, как «Барашник».

В южной части поляны, на вершине курганоо-
бразной насыпи (диаметр около 30 м, высота около 
1 м), поросшей боярышником, терновником и ши-
повником, выявлены разрушенные грабительскими 
раскопками остатки массивного каменного ящика, 
ориентированного по оси ЮЗ–СВ.

 Сохранились только северо-восточная и восточ-
ная части сооружения на высоту до 0,9 м. Тем не ме-
нее они позволяют судить о его внешних (2×3,6 м) 
и внутренних (1,4×2,8 м) габаритах. Сохранившие-
ся стены были заглублены в материковую скалу на 
0,06–0,1 м. Они сложены из крупных известняковых 
плит, размеры которых достигают 0,9×1,0×0,12 м.

Вдоль северо-восточной узкой стенки гробницы 
выявлен небольшой участок заполнения склепа — 
темно-серый плотный суглинок, насыщенный об-
ломками костей, среди которых обнаружена бисе-
ринка и бронзовая, изготовленная из ромбического 
в сечении дрота, подвеска подтреугольной формы. 
Данное обстоятельство позволяет предположить, 
что сооружение представляет собой склеп, датиру-
ющийся в пределах V‒IV вв. до н.э., и что функции 
пола в сооружении выполняла материковая скала.

Подобные погребальные сооружения открыты 
в низовьях (некрополь у хут. Рассвет) и в верховьях 
(некрополь Родники) Котламы. Эти сооружения от-
личает массивность постройки, а также не сохра-
нившееся у склепа некрополя Барашник входное от-
верстие с пороговым камнем и небольшой внешний 
«дворик» с западной стороны.

С юго-восточной стороны от курганообразной 
насыпи рельеф резко понижается. На заросшем лесом 
склоне обнаружены ямы разрушенных грунтовых 
(?) захоронений. Кости не выявлены, отмечены ско-
пления некрупного известнякового и песчаникового 
плитняка, явно использованного для сооружения 
погребальных конструкций аборигенных захоро-
нений внутри кольцевых кладок. В отвалах граби-
тельских ям найдены изделия из железа: уздечный 
набор (кольчатые удила и палочные псалии), а также 
втульчатый наконечник стрелы с листовидным жа-
лом. Датировка вещей синхронна комплексу склепа.

Ареал подобных некрополей явно связан с тер-
риторией в Анапской долине, которая в эллинисти-
ческую эпоху становится экономической перифери-
ей — хорой античной Горгиппии. Распространение 
этих сооружений в регионе не только иллюстрирует 
процесс постепенного расширения круга племен, 
подданных Боспорского государства, но и свиде-
тельствует об интенсивной стратификации местного 
населения, одним из внешних проявлений которой 
стала эллинизация местной элиты.
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Рис. 1. .........
1. Уздечный набор из железа (удила и псалии) из грунтового могильника.  2. Подвеска (бронза) из заполнения 
склепа.  3. Железный наконечник стрелы из грунтового могильника. 
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Рис. 3. Склеп после расчистки. Остатки заполнения изучены в северо-восточной части. Вид с юго-запада.

Рис. 2. Возвышенность с остатками каменного склепа. Вид с севера.
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Восточная периферия Горгиппийской хоры
В 2012 г. велись исследования «куста» поселе-

ний у северо-восточного подножия возвышенности, 
вытянутой с северо-запада на юго-восток на 10 км, 
в центральной части Анапской долины, в междуре-
чье рек Маскага и Котлама Черноморского бассей-
на, получившей название «гора Маскага» (земли 
г. Новороссийск Краснодарского края). Эту возвы-
шенность прорезает широкая балка, обращенная к 
долине р. Котлама.

В античное время в Анапской долине склады-
вается хозяйственная периферия (хора) боспор-
ского центра — Горгиппии. Е.М. Алексеева, ис-
следовавшая Горгиппию в последние десятилетия 
XX в., отметила наличие десятка «пятен», рас-
положенных в шахматном порядке на простран-
стве между автодорогами в станицу Раевская и 
на станцию Тоннельная. В настоящее время при-
родный ландшафт подвергся серьезному измене-
нию: поверхность поселения сильно распахана, 
в меридиональном направлении ее прорезают 
лесополосы. На аэрофотоматериалах 40-х годов 
XX в. на северо-западном обрывистом склоне 
балки выявлена цепочка курганных насыпей, на 
противоположном пологом склоне отчетливо чи-
тается только одна крупная насыпь, обозначенная 
и на картах Генштаба.

Благодаря многолетним исследованиям, кото-
рые были начаты Н.А. Онайко в 1965 г., здесь была 
выявлена сеть поселений, расположенных на обеих 
сторонах балки. В частности, на ее северо-запад-
ном склоне исследованы остатки поселений, быто-
вавших с эпохи раннего железа до позднеантичного 
времени (Натухаевское 1, 3, 6).

В нижней части юго-восточного склона 
А.В. Шишловым на поле, используемом для выра-
щивания овощных культур, выявлено четыре «пят-
на» сосредоточения античной керамики (поселения 
Помидоры 1–4). В 2012 г. поселения подвергнуты 
комплексным исследованиям: собран подъемный 
материал, в местах, где отмечено значительное ско-
пление керамики, проведена шурфовка (раскопки 
К.А. Демичева и А.А. Малышева).

Особый интерес вызвала курганообразная воз-
вышенность размерами 58×50 м, высотой до 1,5. 
Шурф, заложенный в центральной части возвышен-
ности, исследован на глубину 1,5 м. В связи с на-
сыщенностью интересными находками (комплекс 
эллинистической посуды ‒ установленных верти-
кально тарелок (4 экз.) и рыбных блюд (8 экз.) с ла-
кообразным покрытием, а также восьми бронзовых 
боспорских монет второй половины III в. до н.э. и 
керамического грузила для ткацкого станка), он 
был расширен вдвое, до 8 м2.

Несмотря на насыщенность заполнения раскопа 
артефактами (амфорный материал, столовая керами-
ка, монеты), визуально отмечается его однородность 
на глубину 1,5 м. Содержание соединений фосфора 
в слое позволяет охарактеризовать заполнение как 
типичную минеральную массу без признаков почво-
образования — продукт разрушения комплекса сыр-
цовых построек боспорского поселения эллинисти-
ческого времени. Отсутствие сооружений из камня 
подтверждают результаты магниторазведки. 
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Рис. 1. .........
1. Тарелка с лакообразным покрытием из «сервиза».  2–5. Бронзовые боспорские монеты второй половины III в. до н.э. 
Высокооловянистые — темные, медные — красноватого оттенка.
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