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ВВЕДЕНИЕ

Вторая часть публикации материалов могильника Фронтовое 3 является продолжением первой 
части, вышедшей в 2023 г., и содержит информацию о могилах со 121 по 235. Общие сведения о па-
мятнике и его исследовании даны во введении к первой части. Здесь же для удобства читателя мы 
повторяем краткую информацию о памятнике и приводим еще раз план взаиморасположения могил 
в сетке квадратов, условные обозначения на планах и разрезах могил, а также описание структуры 
подачи материала.

Могильник римского времени Фронтовое 3 располагается в Нахимовском районе г. Севастополя, 
на левом берегу р. Бельбек, на северо-восточной окраине Мекензиевых гор (рис. 1, 2). Некрополь 
раскопан полностью и имеет четкую планиграфическую структуру. Выделяется два периода в его 
развитии, четко отраженных в расположении могил на некрополе (рис. 3). Первый период датируется 
концом I – первой половиной III в., второй период – с середины III по конец IV/начало V в.

Могильник включает 332 комплекса, в основном римского времени, а также эпохи бронзы – 4 мо-
гилы и 5 ям без выразительных находок (рис. 3), и, наконец, находки средневекового и более позднего 
времени в культурном слое.

К римскому времени отнесено 328 могил, в том числе 306 одно- и двухподбойных, 12 склепо-
вых, 3 ямных, 1 кремационное погребение в амфоре, 3 разрушенных объекта, а также захоронения 
животных (лошадь и две собаки) (рис. 3). Погребальные сооружения вне зависимости от их типов, 
как правило, расположены рядами. В могилах выявлены останки 420 погребенных, а также около 
20 000 разнообразных вещевых находок.

Пояснения о структуре каталога. Во второй части издания, так же, как и в первой, могилы пред-
ставлены по номерам, которые давались по мере их обнаружения и исследования. Для быстроты 
нахождения нужной могилы на плане памятника в описании могилы указан квадрат, в котором она 
расположена, а на сводном плане некрополя (рис. 3) дана сетка квадратов.

Ориентация могил и других объектов в тексте указана согласно полевой документации, описание 
подбоев унифицировано: все подбои, расположенные в северном секторе (включая ЗСЗ, СЗ, ССЗ, С, 
ССВ, СВ, ВСВ направления), обозначаются условно как северный подбой, по той же системе даны 
и подбои, располагающиеся в южном секторе входной ямы. У двухподбойных комплексов сначала 
описывается тот подбой, который был исследован первым.

На планах показан контур могильного сооружения на момент фиксации, резкие изменения его 
контура и дно могилы, где располагались погребения. В издании представлен только поперечный 
разрез могилы, как наиболее информативный, но в описании приведены все основные особенности 
могильных сооружений.

Если погребения сопровождаются большим числом находок, для лучшего восприятия расположе-
ния скелетов и инвентаря, приведены два плана: один без обозначения находок, другой с нумерацией 
находок.

Условные обозначения сгруппированы в одну таблицу, на планах и разрезах могил они не дубли-
руются; различные категории инвентаря отмечены определенным цветом (рис. 14).

Нивелировочные отметки проставлены на разрезах могил, на реперных костях скелетов, и на кам-
нях заклада. Нивелировки находок указаны в описании могилы с объяснением их местоположения, 
где приводится только наименование вещи, а ее характеристики представлены в разделе «инвентарь». 
В описании могил дается половозрастная характеристика погребенных.

Химический состав предметов из цветного и драгоценного металлов указан в описании тех 
вещей, которые подвергались специальному анализу, в остальных случаях определения сделаны 
визуально.
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В каталоге, учитывая публикационный характер издания, для каждой могилы приводится пред-
варительная датировка без подробной аргументации предлагаемых дат. В тех случаях, когда могила 
была отдельно изучена и опубликована, дается ссылка на эту статью.

Палеоантропологические исследования были проведены М. В. Добровольской, М. А. Самородо-
вой, Н. Г. Свиркиной, археозоологическая экспертиза – Е. Е. Антипиной и Е. Ю. Полянской. Анализ 
химического состава цветного и драгоценного металлов выполнен И. А. Сапрыкиной, химическо-
го состава стекла – О. С. Румянцевой. Определение и описание керамических сосудов выполнено 
Е. В. Сухановым; стеклянных сосудов – Л. А. Голофаст. Определение монет выполнено М. Г. Аб-
рамзоном. Описание всех остальных категорий предметов было проведено И. О. Гавритухиным, 
А. В. Мастыковой, А. Н. Свиридовым, А. В. Тяпухиной, С. В. Язиковым.



ОПИСАНИЕ 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ





Могила 121, одноподбойная (кв. В11; рис. 15–17)

Входная яма (2,04×0,65 м, глубина от уровня фиксации – 1,1 м) ориентирована по линии ЗСЗ-ВЮВ. 
На глубине 0,25 м от уровня обнаружения ямы выявлен заклад из крупных камней, располагавшихся 
в 3–4 уровня. Верхний уровень был представлен более крупными камнями, установленными вер-
тикально или наклонно, нижние камни, меньшего размера, лежали в основном горизонтально. Дно 
подбоя короче входной ямы.

Подбой (1,8×0,5 м, высота до 1,05 м) зафиксирован в ССВ стенке входной ямы, его дно плавно 
понижается к ССВ на 0,2 м. Погребенный (мужчина 30–39 лет) лежал вытянуто на спине головой 
на ВЮВ. Череп был повернут влево, руки плотно прижаты к туловищу, ноги перекрещены в цен-
тральной части берцовых костей, правая поверх левой. Сохранность костей плохая – череп и кости 
конечностей сильно фрагментированы; ребра, позвоночник и таз представлены костным тленом.

В центральной части входной ямы, среди камней заклада расчищен развал миски (№ 1; -680). 
В 0,35 м к ЗСЗ от него зафиксирован фрагмент дна другого сосуда (№ 2; -687). В 0,1 м к СВ от черепа 
обнаружен фрагмент ножа (№ 3; -696), под которым найден небольшой фрагмент кости животного. 
На правом локтевом суставе лежал кувшин (№ 4; -696). С СЗ вплотную к нему располагался неболь-
шой необработанный камень. В районе нижних ребер правой половины грудной клетки, вплотную 
ко дну кувшина лежало две фибулы (№ 5, 6; -696). С внешней стороны центральной части правой 
бедренной кости, вплотную к ней, обнаружена чаша (№ 7; -689). В процессе снятия костей найдены 
фрагменты серьги (№ 8), не отмеченные на плане могилы.

Инвентарь:
1. Миска керамическая, лепная, усеченно-конической формы, фрагментированная. H: 5,3 см, 

D венчика: 15,7 см, D дна: 9 см (рис. 16: 1; КО 1491).
2. Дно сосуда керамического, лепного, фрагмент (рис. 16: 3; КО 1491/1).
3. Нож железный, черешковый, с остатками дерева на рукояти, фрагмент. L: 6,2 см (рис. 17: 5; 

КО 1492).
4. Кувшин керамический, краснолаковый, с эллипсоидным туловом на кольцевом поддоне, цилин-

дрическим горлом, отогнутым венчиком. H: 14 см, D венчика: 6,5 см, D max: 12,5 см, D поддона: 
5,5 см (рис. 16: 2; КО 1493).

5. Фибула бронзовая (сплав CuSnZnPb), лучковая одночленная, с нижней тетивой, с осью вну-
три пружины. Корпус прямоугольный в сечении, спинка расширена практически равномерно, ножка 
чуть расширяется к концу. Часть завязки приемника и часть пружины утрачены. L: 7,3 см (рис. 17: 3; 
КО 1494).

6. Фибула бронзовая (сплав CuSnPb), смычковая, с нижней тетивой. L: 3,6 см (рис. 17: 4; КО 1495).
7. Чаша стеклянная, с небольшим отогнутым венчиком с оплавленным краем, полусферическим, 

слегка приплюснутым туловом и вогнутым дном. Стекло с легким зеленоватым оттенком. Н: 4,2 см, 
D венчика: 8 см, D дна: ок. 2,5 см (рис. 17: 1; КО 1496).

8. Серьга серебряная (Ag+Cu), фрагменты. Дужка из тонкой витой проволоки (реконструируемый 
D: ок. 2,5 см). Вместе с ней найден дуговидный фрагмент другого изделия (рис. 17: 2; КО 1497).

Дата: 2-я половина II – 1-я половина III в.

Могила 122, одноподбойная (кв. В11; рис. 11: 3; 18–20)

Входная яма (1,95×0,55 м, глубина от уровня фиксации – 1,65 м) ориентирована по линии ЗСЗ-ВЮВ. 
На глубине 0,9 м от уровня обнаружения ямы выявлен заклад из крупных камней, располагавшихся 
в 5–6 уровней преимущественно горизонтально.

МОГИЛЬНИК ФРОНТОВОЕ 3.  
ОПИСАНИЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Подбой (2,1×0,53 м, высота до 0,75 м) зафиксирован в ССВ стенке входной ямы, дно плавно пони-
жается к СВ на 0,05 м. Погребенный (пол не установлен, 19–25 лет) лежал вытянуто на спине головой 
на ВЮВ. Сохранность костей очень плохая, большая часть скелета представлена костным тленом. 
За головой фиксировалось крупное пятно древесного тлена.

Около ВЮВ стенки подбоя стоял кувшин (№ 1; -710/-726), рядом с которым лежал фрагмент стен-
ки красноглиняного сосуда (крышка?). В ВЮВ части черепа обнаружен нож (№ 2; -729). На левой по-
ловине грудной клетки расчищено компактное скопление изделий: фибулы (№ 3–6, 8; -728), пластин-
чатый приемник (№ 7; -728), предметы (№ 9; -728), бусы (№ 10, 11, 14; -726), изделие (№ 12; -726), 
изделие кольчужного плетения (№ 13; -726). На левое запястье был надет браслет (№ 15; -726). Среди 
костей левой кисти лежали бусина (№ 16; -726), перстень (№ 18; -726) и фрагменты перстней (№ 17, 
19; -726). У нижней фаланги большого пальца левой руки лежали две бусины (№ 20; -726), к западу 
от левой кисти зафиксировано три пряслица (№ 21–23; -726). На фалангах пальцев правой руки обна-
ружены перстень (№ 24; -726), вставка (№ 25; -726) и бусы (№ 26–28; -726). Также здесь лежал баль-
замарий (№ 29; -726). В процессе снятия костей и инвентаря в этой области найдено изделие (№ 30), 
не отмеченное на плане могилы.

Инвентарь:
1. Кувшин керамический, краснолаковый, с шаровидным туловом, максимально расширенным 

в верхней части, на кольцевом поддоне, коротким раструбовидным горлом с желобками под верхним 
краем. Н: 19,8 см, D венчика: 7,1 см, D max: 15,3 см, D поддона: 6,9 см (рис. 19: 1; КО 1561).

2. Нож железный, черешковый, с прямой спинкой, с остатками органических материалов, про-
питанных окислами железа, на части лезвия, фрагментированный (L: 8,9 см). С ним найден дуговид-
ный в сечении костяной фрагмент (рис. 19: 19, 20; КО 1562).

3. Фибула бронзовая (сплав CuSnPb), лучковая одночленная, с нижней тетивой. Корпус прямо-
угольный в сечении, спинка расширена практически равномерно, ножка чуть расширяется к концу. 
Подвязка переходила в «змейку» на части спинки. Часть завязки приемника утрачена (см. также № 7). 
L: 9,8 см (рис. 20: 1; КО 1563).

4. Фибула бронзовая (сплав CuSnPb), смычковая, с нижней тетивой. L: 3,2 см (рис. 20: 2; КО 1564).
5. Игла бронзовая (сплав CuSnPb), с ушком. L: 5,5 см (рис. 20: 6; КО 1565).
6. Фибула бронзовая (сплав CuSnPb), смычковая, с нижней тетивой, часть приемника и иглы утра-

чены. L: 3,8 см (рис. 20: 3; КО 1566).
7. Пластинчатый приемник фибулы бронзовой, фрагмент, по-видимому, от № 3. L: 2,3 см (рис. 20: 7; 

КО 1565/1).
8. Фибула бронзовая (сплав CuPbSnZn), смычковая, с нижней тетивой, игла утрачена. L: 3,4 см 

(рис. 20: 4; КО 1567).
9. Предметы железные, фрагменты (рис. 20: 5; КО 1568).
10. Бусина бронзовая (сплав CuPbSn), ребристая, биконической формы, усеченная дважды. 

D: 1,5 см, Н: 1,7 см (рис. 19: 21; КО 1569).
11. Бусы 8 экз.: гагатовые дисковидные (2 экз.), D: 0,7 см, Н: 0,3 см; граненая, призматической 

формы из бирюзового стекла (1 экз.), размер: 0,8×0,7×0,7 см; шаровидной формы из красного стекла 
(1 экз.), D: 0,5 см, Н: 0,4 см; эллипсоидной формы из бирюзового стекла (1 экз.), D: 0,8 см, Н: 0,9 см; 
гагатовая неправильной формы, фрагмент (1 экз.), размер 1,5×1×1 см; костяная граненая, призмати-
ческой формы (1 экз.), размер 1,6×0,7×0,7 см; шаровидной формы с шахматным декором из зеленого, 
желтого и оранжевого стекла, фрагмент (1 экз.), D: 1,2 см, Н: 1,1 см (рис. 19: 3–10; КО 1570).

12. Изделие бронзовое (сплав CuSn), усеченно-коническое, свернутое из пластины. Н: 1,6 см, 
D основания: 1,1 см (рис. 20: 12; КО 1571).

13. Изделие кольчужного плетения железное, с прикипевшими к её поверхности предметами: фраг-
ментом бронзового кольца и двумя стеклянными бусинами. Размер: 9,5×3,8 см (рис. 20: 9; КО 1572).

14. Бусы 2 экз.: шаро-кольцевидной неправильной формы из желтого стекла (1 экз.), D: 1,5 см, 
Н: 1 см; фаянсовая слабо-ребристая, шаро-кольцевидной формы (1 экз.), D: 1 см, Н: 0,8 см  
(рис. 19: 13, 14; КО 1573).

15. Браслет медный (Cu), округлый в сечении, с несомкнутыми, расширяющимися концами. 
D: 7,4 см (рис. 20: 10; КО 1574).
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16. Бусина бронзовая (сплав CuPbSn), ребристая, биконической формы, усеченная дважды. 
Н: 1,5 см, D: 1,4 см (рис. 19: 22; КО 1575).

17. Перстень латунный (сплав CuZn), фрагменты. Пластинчатый, каждый из концов раздваивается 
в завитки (рис. 20: 14; КО 1576).

18. Перстень серебряный (сплав AgCu), фрагментированный. Корпус пластинчатый; щиток округ-
лый, с полусферической вставкой из темно-лилового стекла, переходит в узкую шинку. D корпуса: 
2,2 см; D вставки: 1,3 см (рис. 20: 13; КО 1577).

19. Перстень серебряный (Ag+Cu), фрагментированный. Пластинчатый; щиток округлый, пере-
ходит в узкую шинку. D: 1,8 см (рис. 20: 15; КО 1578).

20. Бусы 2 экз.: шаровидной формы из бесцветного стекла (1 экз.), D: 0,7 см, Н: 0,6 см; золотостек-
лянная, эллипсоидной формы (1 экз.), D: 0,4 см, Н: 0,5 см (рис. 19: 11, 12; КО 1579).

21. Пряслице керамическое биконическое, с выгнутыми боками сверху от сглаженного ребра, 
асимметричное по вертикали. D: 2,4 см, Н: 2 см (рис. 19: 16; КО 1580).

22. Пряслице керамическое биконическое, со срезанным ребром, асимметричное по вертикали. 
D: 2,4 см, Н: 2,3 см (рис. 19: 17; КО 1581).

23. Пряслице керамическое биконическое, асимметричное по вертикали. D: 3,5 см, Н: 2,4 см 
(рис. 19: 18; КО 1582).

24. Перстень бронзовый (сплав CuZnPbSn). Пластинчатый; щиток ромбовидный, переходит в тон-
кую шинку с несомкнутыми концами, заходящими друг за друга. Щиток и часть шинки покрыты 
врезным орнаментом из продольных полос, заполненных плотно поставленными параллельными 
друг другу немного наклоненными черточками. D: 2,2 см (рис. 20: 16; КО 1583).

25. Вставка полусферическая, из темно-лилового стекла. D: 0,9 см, Н: 0,5 см (рис. 20: 11; КО 1584).
26. Бусина шаро-кольцевидная, из зелено-голубого стекла. D: 2,7 см, Н: 1,6 см (рис. 19: 15; КО 1585).
27. Бусина бронзовая (сплав CuPbSn), ребристая, биконической формы, усеченная дважды. 

Н: 1,5 см, D: 1,4 см (рис. 19: 23; КО 1586).
28. Бусина бронзовая (сплав CuPb), ребристая, биконической формы, усеченная дважды. Н: 1,6 см, 

D: 1,4 см (рис. 19: 24; КО 1587).
29. Бальзамарий стеклянный, с горизонтально отогнутым венчиком с загнутым внутрь краем, вы-

соким цилиндрическим горлом, слегка расширяющимся кверху, низким коническим туловом и вогну-
тым дном. Стекло зеленоватое, с немногочисленными пузырьками. Н: 10,5 см, D венчика: 2,5–2,65 см, 
D горла: 1,1 см, D тулова: 3,8 см, D дна: ок. 3,2 см (рис. 19: 2; КО 1588).

30. Изделие медное (Cu), фрагмент (0,8×0,8×0,6 см). Согнут внахлест из пластины, на части кото-
рой прослеживаются следы врезных полос. С ним найдена овальная (0,6×0,4 см) вставка из оранже-
вого стекла (рис. 20: 8; КО 1589).

Дата: 2-я половина II – 1-я половина III в.

Могила 123, одноподбойная (кв. БВ 11–12; рис. 21–24)

Входная яма (2,05×0,6 м, глубина от уровня фиксации – 1,2 м) ориентирована по линии ЗСЗ-ВЮВ. 
На глубине 0,8 м от уровня обнаружения ямы зафиксирован заклад из нередко крупных камней, рас-
полагавшихся в 2–3 уровня. В ССВ части ямы верхние крупные камни были установлены верти-
кально с небольшим наклоном в сторону подбоя, остальные лежали горизонтально. Дно подбоя зна-
чительно длиннее входной ямы.

Подбой (2,5×0,5 м, высота до 0,9 м) зафиксирован в ССВ стенке входной ямы, дно подбоя ниже 
дна входной ямы на 0,3 м, переход оформлен в виде ступени. 

Костяк 1 (женщина (?) 35–45 лет) лежал вытянуто на спине головой на ВЮВ. Череп повернут 
влево, левая рука слегка согнута в локте, правая располагалась вдоль туловища, ноги находились 
прямо и были сведены вместе. Сохранность костей плохая – череп сильно фрагментирован, ребра, 
позвонки, таз, кисти и стопы истлели. В западной части подбоя вокруг стоп погребенного зафикси-
рована полоса древесного тлена. 

Костяк 2 (ребёнок 3–4 года) располагался вплотную к правому запястью костяка 1, рядом с ССВ 
стенкой подбоя, и был представлен сильно фрагментированным черепом. Вплотную к центральной 
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Рис. 1. Могильник Фронтовое 3.
А – местоположение могильника на карте Крыма;
Б – топографический план памятника с границами раскопа
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Рис. 2. Могильник Фронтовое 3.
1 – вид на памятник с ЮВ до начала раскопок; 2 – центральная часть памятника в процессе
исследования; 3 – плотность могил в центральной части некрополя; 4 – процесс фиксации
погребального сооружения



Рис. 3. Могильник Фронтовое 3.
План раскопа с номерами могил и сеткой квадратов
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Рис. 18. Могила 122.
План и разрез. 1 – кувшин с крышкой; 2 – нож; 3 – фибула; 4 – фибула; 5 – игла; 6 – фибула;  
7 – пластинчатый приемник; 8 – фибула; 9 – предметы; 10 – бусина; 11 – бусы; 12 – изделие; 
13 – изделие кольчужного плетения; 14 – бусы; 15 – браслет; 16 – бусина; 17 – перстень; 18 – перстень; 
19 – перстень; 20 – бусы; 21 – пряслице; 22 – пряслице; 23 – пряслице; 24 – перстень; 25 – вставка; 
26 – бусина; 27 – бусина; 28 – бусина; 29 – бальзамарий
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Рис. 19. Могила 122.
1 – кувшин краснолаковый с крышкой (1); 2 – бальзамарий (29); 3–10 – бусы (11); 11, 12 – бусы (20); 
13, 14 – бусы (14); 15 – бусина (26); 16–18 – пряслица (21–23); 19, 20 – нож (2); 21–24 – бусы (10, 16, 
27, 28). 1, 16–18 – керамика; 2–8, 11–13, 15 – стекло; 9, 10 – гагат; 14 – фаянс; 19 – железо; 20 – кость; 
21–24 – бронза
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Рис. 20. Могила 122.
1–4 – фибулы (3, 4, 6, 8); 5 – предметы (9); 6 – игла (5); 7 – пластинчатый приемник (7); 8 – изделие 
со вставкой (30); 9 – изделие кольчужного плетения (13); 10 – браслет (15); 11 – вставка (25);  
12 – изделие (12); 13 – перстень (18); 14 – перстень (17); 15 – перстень (19); 16 – перстень (24). 1–4, 
6, 7, 12, 16 – бронза; 5 – железо; 8 – медь, стекло; 9 – железо, стекло, бронза; 10 – медь; 11 – стекло; 
13 – серебро, стекло; 14 – латунь; 15 – серебро
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