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НАШ ЮБИЛЕИ 

МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «Т АНАИС» - 55 ЛЕТ 

Чеснок В. Ф. 

( chesnok.64@mail.ru) 

Статья вкратце знакомит читателя с историей основания и развития музея-заповедника 
«Танаис». Характеризуются основные направления деятельности учреждения, их истоки и 
дальнейшие перспективы развития. Особое внимание уделяется характерным только для музея
заповедника «Танаис» формам и методам работы с посетителями. Материал излагается в характерной 
для автора образной публицистической манере. 

Ключевые слова: античный город, археология, исследователи, музей-заповедник, опыт, 

перспективы, феномен, экспедиция. 

55
th 

ANNIVERSARY OF ТНЕ RESERVE MUSEUM «TANAIS» 

Chesnok V. F. 

(chesnok.64@mail.ru) 

The article gives readers а brief description of the history of the foundation and development of the 
reserve museum «Tanais». The main activity areas of the. institution, their origins and future perspectives are 
presented. Special focus is on the unique fог гeserve museum «Tanais» foгms and methods of visitoгs' 
гelations. The mateгial is delivered in а vivid puЫicistic style, characteгistic of the author. 

Кеу ,vords: ancient town, archeology, researchers, reserve museum, experience, perspectives, 

phenomen, expedition. 

В 2016 году музею-заповеднику «Танаис» исполнилось 55 лет! Две машинописных страницы 
на невзрачной бумаге - Приказ Областного Управления культуры № 226 от 1 августа 1961 года -
отметили дату старта новой жизни древнего города. В этот день ворота музея-заповедника впервые 
открылись для туристов. Событие, внешне неприметное, но в связке с работой Нижне-Донской 
археологической экспедиции, насчитывавшей к этому времени уже 5 лет, не потерявшееся ... В 
газетах промелькнуло: «принято решение о создании «Недвиговского филиала Областного музея 
краеведения» - с публикацией фотографий раскопок и амфор. Штатное расписание укладывалось в 
несколько строк: сторож - 1, заведующий, он же экскурсовод - 1. 

Этому событию предшествовала кропотливая работа двух человек - зам. директора 
областного музея С.М. Маркова и начальника экспедиции, доктора исторических наук, заведующего 
отделом полевых исследований ИА АН СССР, Д.Б. Шелова; работа нескольких лет, начиная с 1958 
года. (Подробно см. в статье Л.М. Казаковой «Как все начиналось ... », в Вестнике Танаиса № 3). 
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Название «Недвиговский филиал» существовало почти 30 лет, но в неформальных бумагах, в 

публикациях СМИ, даже в научных изданиях аристократический титул - «Археологический музей

заповедник «Танаис» был общепринятым. Уже переименована была железнодорожная остановка - из 

« Сущенково» в «Танаис»; музейная территория увеличилась вдвое; заповедник обзавелся охранными 

территориями, собственной инфраструктурой, планами, самостоятельным видением перспективы, 

давно и заметно расширенным штатным расписанием ... А по музейному ведомству все числился 

«филиалом» в полном соответствии значению этого слова - «усыновленным», «пасынком». И, 

конечно же, с соответствующим отношением ... 

Под первые раскаты перестройки я, тогдашний заведующий филиалом с почти 20-летним 

стажем, нелегально поехал в Москву. В федеральном Министерстве - новая молодая команда. 

Выслушали, ознакомились с документами. Вернулся с приказом за подписью министра культуры. 

Вот так заповеднику узаконили «дворянский титул» и юридическую самостоятельность. (Кстати, 

вовремя: другие филиалы Областного музея под грохот перестройки стали рассыпаться и исчезать с 

музейной карты области). 

Сегодня в заповедник приходит поколение молодых сотрудников, которым предстоит писать 

сценарий его 100-летнего юбилея. В будущем сценарии отразятся и нынешние традиции, и, 

несомненно, появившиеся новые. 

Несмотря на внешнюю суетность выполняемых обязанностей, все мы - кто работал, работает 

и придет в заповедник в будущем, - переступая порог Танаиса, вписываемся в удивительный диалог, 

которому несколько тысячелетий, необозримый и пространственно, и по содержанию. Создание 

музея вывело этот диалог из узкой специализации археологии в цивилизационный простор культуры 

в самом широком ее диапазоне - педагогика, искусство, литература, праздник ... 

Да в общем-то с самого начала, с первого упоминания в геополитическом контексте планеты, 

Танаис входит в географический эпос античного мира - «Географию» Страбона - как «самое крупное 

торжище варваров после Пантикапея». 

Масштаб, очерченный географом, неизменен и в истории поиска, и в истории открытия 

города: удивительная точность и категоричность мнения И.А. Стемпковского; огромный объем 

первых археологических исследований П.М. Леонтьева, санкционированных «высочайшим 

повелением»; первый «Открытый лист» в зарождающейся новой науке - археологии; первая большая 

публикация в отечественной научной литературе - журнал «Пропилен». И непрерывная на 

протяжении более чем полувека череда ежегодных открытий - деятельность Нижне-Донской 

экспедиции. Руководили ею ведущие московские археологи-античники: сначала Д.Б. Шелов, затем 

Т.М. Арсеньева. И естественно, заведовали заповедником в его первое десятилетие тоже археологи

профессионалы: С.Н. Братченко и Л.М. Казакова. 

Среди исследователей Танаиса в составе экспедиции давних лет - очень известные в нашей и 

зарубежной археологии имена: И.С. Каменецкий, Ф.М. Штительман, Д.В. Деопик и ряд других. В том 

числе и наши донские, еще совсем молодыми вписавшиеся под руку мэтров - В.В. Чалый, Е.В. 

Беспалый, В.К. Гугуев. А авторство главных открытий 1990-2010 гг. принадлежит уже кадровым 

сотрудникам «Танаиса». Прежде всего это С.А. Науменко и С.М. Ильяшенко - сегодня ведущие 

археологи заповедника. И конечно же, новые важные страницы в историю города добавили за 

последние 25 лет исследования двух зарубежных экспедиционных отрядов, которые возглавляли 

крупные ученые. Это отряды Германского института археологии (руководитель Б. Беттгер) и 

Варшавского университета (начальник Т. Шолль). 

В общем, роль экспедиции для Танаиса неизмерима. Без нее заповедник бы и не появился, и 

не развился, и не имел бы сегодняшних обширных экспозиций, и не стал бы в итоге одним из самых 

привлекательных мест на туристической карте Дона. 
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(раскоп IX) и западной (раскоп XIII). На основном четырёхугольнике городища были заложены 

раскопы вблизи его северо-восточного (раскоп II) и юго-восточного (раскоп XII) углов. Тогда же в 

юго-западной части городища появился раскоп IV, а в центральной части - раскоп VI центральный. 

Последние два из указанных раскопов располагались вдоль восточного борта западного 

оборонительного рва. Это позволило получить достаточно обоснованное представление о 

планировочной структуре основного четырёхугольника городища и хронологических этапах его 

существования. На территории некрополя также проводились исследования, но в небольших 

масштабах. Они, в основном, были связаны со строительными работами в х. Недвиговка, в' охранной 

зоне памятника. Были заложены и новые раскопы разведочного характера (III, V, VIII, XV). 

Безусловно, итоги раскопок 1955-1964 годов определили дальнейшую стратегию работ на 

десятилетия вперёд. 

В задачу второго хронологического этапа работы экспедиции 1965-197 4 годов входили 

дальнейшие основательные исследования на участках, играющих важную роль в понимании и 

изучении характера системы оборонительных укреплений (западная линия) и формирования 

планировочной городской структуры в хронологической последовательности. Поэтому главные 

работы были сосредоточены на двух участках: в юго-западном углу основного четырёхугольника 

городища (раскоп IV) (рис. 1) с расширением в северном и южном направлениях, и в центральной его 

части (раскоп VI центр.) (рис. 2) с продвижением на восток и расширением его площади к северу и 

югу. В результате были открыты городские кварталы с хорошо выраженными усадебными 

комплексами, огромным количеством вещественных источников, позволяющих во многом решать 

вопросы экономического и политического статуса города. Выявлен также характер оборонительной 

системы, её разрушений и перестроек. Важны и полученные данные об основных хронологических 

этапах в жизни города, начало и конец которых связаны с определёнными событиями, после которых 

город разрушался и возрождался вновь. 

В небольших масштабах проводились исследования некрополя - в основном, в зонах 

строительства, а также работы на поселениях округи Танаиса ( отдельные отряды, входившие в состав 

экспедиции). Всё это время до 1972 года начальник экспедиции - Д.Б. Шелов, в 1966 г. - А.И. 

Болтунова, с 1972 года - Т.М. Арсеньева. Для всех разделов «Хроники», как и для данного, принят 

принцип пораскопного описания с разбивкой по годам, а не ход исследования в хронологическом 

порядке по всей площади. Это сохраняет целостность изложения результатов на каждом конкретном 

участке. Как и в прошлом выпуске «Хроники», в каждый раздел включаются работы, логически 

завершающие исследования на данном этапе, и не включены те из них, начало которых пришлось на 

конец десятилетия. В данном случае это третий этап исследований юго-западного угла городища 

(раскоп IV), 1977-1995 годы, и раскоп XIV в его центральной части: начало исследований здесь -

1971 год. 

В публикуемом разделе «Хроники» приводятся результаты исследований некрополей Танаиса 

указанного периода, грунтового и курганного, с соблюдением хронологии их изучения. Результаты 

исследований на городище будут включены в следующий выпуск «Вестника». 

ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК 

Раскоп V - этап 1965-1966 гг. (рис. 3). 

Начальник раскопа - Екатерина Михайловна Алексеева. 

Расположен к востоку от городища и к северо-востоку от раскопа III. Исследования 

проводились в три этапа: 1956-58, 1960 и 1965-1966 гг. Общая исследованная площадь около 450 кв. 

м, в том числе 1956-58 гг. - 312 кв. м., 46 погребений; 1960 г. - 84 кв. м., 8 погребений; 1965-1966 гг. 

- более 50 кв. м., 24 погребения. Всего в раскопе V - 78 погребений.

Результаты работ предыдущих лет приведены в первой части «Хроники» (1955-1964 гг.) 

(Казакова, 2007, с. 84). Исследованные в эти годы площади - единый участок. Новый раскоп 1965-

11 











































ПОЗДНЕСАРМАТСКОЕ ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ВБЛИЗИ ТАНАИСА 

Нидзельницкая Л. Ю. 
(nidze\20 l 4@mail.ru) 

Статья посвящена подкурганному воинскому захоронению позднесарматской культуры, 
найденному в округе Танаиса в 2011 г. Особенностью данного могильного комплекса является набор 
из лежащих рядом и не потревоженных грабителями железного кинжала и точильного камня. 
Воинское захоронение из разрушенного кургана, находившегося в непосредственной близости от 
городища, следует рассматривать в контексте этнических, торговых и политических связей Танаиса с 
сарматами, проживавшими в городе и служившими ему в качестве наемного военного контингента. 

Ключевые слова: инвентарь, курган, некрополь, погребение, позднесарматская культура. 

А LATE SARМATIAN MILITARY BURIAL NEAR TANAIS 

Nidzelnitskaya L. У.
(nidze\2014@mail.гu) 

The article is dedicated to an under mound military burial referred to the late Sarmatian culture, 
found in Tanais region in 2011. The point of that sepulchral complex is an assemЫage of а dagger and а 
grindstone, lying close to each other and not disturbed Ьу graverobbers. The military burial from а destroyed 
mound in close vicinity to the settlement should Ье considered in the context of ethnic, commercial and 
political relations between Tanais and Sarmatians which lived in the town and served as its mercenary 
rrtilitary forces. 

Кеу words: equipment, mound, necropolis, burial, Late Sarmatian culture. 

В 2011 г. были проведены охранные раскопки в рамках проектируемого строительства 

протекторных установок в местах пересечения ВЛ-220 кВ с газопроводами в Мясниковском районе 

Ростовской области 1• Восемь раскоп очных площадок были заложены на территории некрополя 

Танаиса (рис. 1, 2). 

К некрополю Танаиса относится несколько сотен курганных насыпей. Почти все они 

находятся на распахиваемых сельскохозяйственных угодьях. В настоящее время основная часть 

курганов представляет собой насыпи высотой от О, 1 до 0,5 м, некоторые практически полностью 

уничтожены и визуально не фиксируются. Компактно расположенные группы курганов выделены в 

отдельные могильники: «Царский», «Недвиговский I», «Недвиговский П». 

1 Охранно-исследовательские работы финансировались ОАО «Т АГМЕТ» (г. Таганрог). 
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Проектируемая трасса ВЛ 220 кВ
2 проходит по северо-восточной и северной частям 

некрополя Танаиса на протяжении около 2 км, располагаясь, в основном, в межкурганном 

пространстве курганного могильника «Царский» (рис. 1, 2). На семи из восьми площадок 

археологических объектов не выявлено. В ходе раскопок площадки III было обнаружено захоронение 

в полностью разрушенном кургане, никак не выделявшемся на современной дневной поверхности. 

Участок, отведенный для сооружения протекторной установки на площадке III, находится в 

северо-восточной, периферийной части некрополя городища Танаис, в 90 м к востоку от 
1 

асфальтированной дороги «трасса М23 - п. Недвиговка», в 58 м к северо-востоку от опоры № 43 ВЛ 

220 кВ, расположенной вдоль восточной стороны этой дороги (рис. 3). Неподалеку, в 55 м к востоку 

от дороги к пос. Недвиговка и в 24 м к западу от юго-западного угла площадки III заметен 

«оплывший» курган овальных очертаний, ориентированный в направлении ЗЮЗ-ВСВ, сильно 

разрушенный глубокой вспашкой. Размер кургана - 9,5 х 6,5 м, сохранившаяся высота - 0,3 м. 

Территория данного кургана в границы предусмотренного проектом раскопа не попадала (рис. 3). 

Первоначально на площадке 111 был заложен стандартный для остальных площадок раскоп 

квадратной формы, размером 16 х 16 м, площадью 256,0 кв. м (рис. 4). В целях более точного 

выявления археологических объектов и их стратиграфии в центральной части площадки была 

оставлена бровка шириной 1,0 м. 

При зачистке нижнего горизонта юго-восточной части площадки, на глубине 1, 15 м от Ро
3 

было выявлено пятно, в ходе дальнейших исследований трактованное как грабительская яма, а на 

глубине 1,26 м от Ро прослежены границы могильной ямы (рис. 4, 5). В стратиграфическом разрезе 

восточного фаса бровки удалось зафиксировать западную, сильно оплывшую полу кургана и выборку 

материкового грунта за границами полы. В целях более полного исследования территории памятника 

(разрушенного кургана) и возможного выявления других захоронений было принято решение 

удлинить раскоп в южном направлении на 9,0 м. 

Стратиграфические разрезы бортов раскопа практически не показали следов курганной 

насыпи. Амфорная керамика, найденная при зачистке восточного борта, представлена 

непрофильными стенками тулова и фрагментами горла узкогорлых светлоглиняных амфор 1-III вв. 

н.э. (рис. 8,2) и происходит, по всей видимости, из разрушенных глубокой вспашкой тризн 

курганного могильника «Царский». При зачистке западного фаса бровки обнаружены фрагменты 

керамики и зуб коня. Керамика представлена фрагментом ручки узкогорлой светлоглиняной амфоры 

типа В по классификации Д.Б. Шелова (Шелов, 1978, с. 17, 18) (рис. 8,1), непрофильными 

фрагментами узкогорлых светлоглиняных амфор 1-III вв. н.э. и фрагментом стенки тулова 

кружального сероглиняного сосуда, внешняя сторона которого покрыта коричневым ангобом. 

Присутствие обломков сосудов и зуба животного в предматериковом горизонте, а также подъем 

уровня залегания материковой глины в границах тех же квадратов на 0,2-0,25 м в сравнении с 

другими участками западного фаса бровки позволили предположить наличие полы полностью 

разрушенного кургана, тризны и курганный характер самого захоронения. По стратиграфическим 

данным диаметр кургана составлял от 7,5 до 9,0 м. 

Погребение располагалось в 14,5 м к ЮЮЗ от Ро, в 18,0 м к СВ от северо-западного угла 

площадки 111. К северу от могилы, на глубине -1,60 от Ро, прослежен грабительский лаз, размером 

1,45 х 0,8 м, заполненный серо-коричневым суглинком и прорезанный множеством нор (рис. 5). 

Могильная яма в плане овальной формы, размерами 2,4 х 1, 1 м, продольной осью 

ориентирована по линии С-Ю (рис. 4, 5). Стенки неровные, сужаются ко дну, прорезаны норами 

грызунов. Дно плоское, размером 2,2 х 0,76 м, с небольшим возвышением в 2 см у южной стенки, в 

районе стоп. 

2 
Трасса ВЛ 220 кВ была введена в эксплуатацию в 2013 г. 

3 
Точка дневной поверхности северо-восточного угла раскопа принята за условную отметку Ро. 
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Погребение 59/раскоп XVI/2002. Глубина 0,69 м. Расположено в западной части площади XVII 
(рис. 1, 2). Могильная яма подчетырёхугольной с округлёнными углами формы (?). Погребение было 
разрушено в верхнем контуре поздней ямой - возможно, изначально это была могила с уступами
заплечиками. Размеры погребения в прослеженном верхнем контуре: 1-1,04 х 2,5-2,56 м. Ко дну яма 
сужается, стенки пологие. Размеры погребения по дну: 0,7-0,94 х 2,4-2,43 м. Могила вытянута по оси 
СВ-ЮЗ. 

Погребённая, женщина 20-25 лет 1
, лежала в долблёном гробу-колоде, изготовленном из 

дуба2
. Колода имела очертания лодки с вытянутым «носом» (ширина «кормы», прибитой к тулову 

лодки железными гвоздями с ножками подчетырёхугольной в сечении формы, составляла 0,63-0, 7 м, 
ширина «носовой» части - 0,12-0,15 м). «Лодка» располагалась «носом» на ЮЗ. Погребённая 
женщина лежала головой на СВ, к «корме», вытянуто на спине, ноги были уложены параллельно, 
руки вытянуты вдоль туловища. 

В гробу в изголовье погребённой обнаружены обломки железных гвоздей3 (рис. 4,3-4), 

железные нож (рис. 3,2)
4 и миниатюрное шило с деревянной рукоятью (рис. 4,2)5. На фрагменте 

лезвия ножа обнаружен отпечаток ткани крупного плетения, вероятно, от матерчатого чехла, 
пропитанный железными окислами (рис. 3,3). На черепе погребённой (в области лба) обнаружена 
бронзовая фибула (рис. 4,5) с остатками шерстяной полуистлевшей ткани на игле. 

В области шейных позвонков погребённой, над левой ключицей обнаружены крупные 
стеклянные бусины (рис. 3,5-8,12-14), вероятно, составлявшие ожерелье6

: 3 шт. - бочковидной 
формы, свитые из жгутов прозрачного бирюзового, тёмно-синего, янтарно-жёлтого, с внутренней 
позолотой и глухого белого стекла (рис. 3,7-9) (Алексеева, 1978, с. 47, тип 249), 1 шт. - шаровидная 
из прозрачного сизо-зелёного стекла (рис. 3,12) (Алексеева, 1978, с. 64, тип 11 ), 1 шт. - округлая 
бусина из бесцветного с голубоватым оттенком прозрачного стекла (рис. 3,5) (Алексеева, 1978, с. 65, 
тип 1 7), 1 шт. - округлая бусина из глухого белого стекла, украшенная семью глазками: четыре 
расположены попарно, три - зигзагом (рис. 3,7). Глазки - отрезки прутика из синего (центр), глухого 
белого и полупрозрачного зеленоватого стекла, тип неясен; 1 шт. - округлая поперечно-сжатая 
бусина из глухого тёмно-синего стекла, украшена орнаментом из 9 треугольников, расположенных в 
поперечном поясе бусины, зигзагом (рис. 3,6). Треугольники - жёлтые-сине-жёлтые (Алексеева, 
1975, с. 72, тип 129 вариант б (?)). 

Аналогичные бусы обнаружены на левом 7 (рис. 3,9-11) и правом8 (рис. 3,15-17) запястьях. 
Мелкие сердоликовые (рис. 3,25-27), стеклянная с глазками (рис. 3,28) и стеклянные с металлической 
прокладкой бусины9 (рис. 3,18-24) расчищены на грудной клетке погребённой. Они лежали вдоль 
позвоночника с левой стороны грудины, в виде линии - вероятно, мелкие бусины были нашиты на 
одежду. Найдены следующие разновидности бусин: 1 шт. - округлая бусина красного глухого стекла 
с тремя рельефными сине-бело-сине-белыми глазками (Алексеева, 1975, с. 60, тип 27 вариант е), 3 
шт. - округлые поперечно-сжатые сердоликовые бусины (Алексеева 1978, с. 15, тип 2 вариант а), 125 
шт. - мелкие бочковидной формы из бесцветного прозрачного стекла с металлической прокладкой 
жёлтого цвета (Алексеева 1978, с. 30, тип 2 вариант а). 

На ногах погребённой сохранились фрагменты кожаной обуви - предположительно типа 
невысоких сапожек с отворотами. В ногах погребённой, в ЮЗ части могилы, под днищем «носа» 

1 Здесь и далее половозрастные определения антропологического материала выполнены с.и.с. Института 

аридных зон Южного научного центра Российской академии наук, к.б.н. Е.Ф. Батиевой. 
2 Ксилотомический анализ пород дерева выполнен Е.В. Козюменко. 
3 Учетные обозначения ГБУК РО «Археологический музей-заповедник «Танаис»: АМЗТ КП 267/397 АН 39. 
4 АМЗТ КП 267/390 АН 39. 
5 АМЗТ КП 267/391 АН 39. 
6 АМЗТ КП 267/393 АН 39. 
7 Бусы с запястья левой руки имеют шифр АМЗТ КП 267/394/1 АН 39. 
8 Бусы с запястья правой руки имеют шифр АМЗТ КП 267/394/2 АН 39. 
9 АМЗТ КП 267/394/3 АН 39. 
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В п. 177/III/1961 найдена маленькая бронзовая лучковая подвязная фибула, также отнесённая 

Амброзом к I в. н.э. (Амброз, 1959, с. 190; Амброз, 1966, с. 48-49, разновидность 15/I/вариант 1). 

В детском погребении 102N/1957 найдена брошь с основой из бронзовой пластинки, 

обтянутой тиснёным золотым листом со вставкой синего стекла. К основе были прикреплены 

серебряная пружина с двумя иглами и медный приёмник (группа 8/подгруппа 1, разновидность 

«простые» броши по Амброзу, дата - I в. н.э., Амброз, 1966, с. 31; Шелов, 1961, табл. XLVIII,6; 

Амброз, 1969, табл. I,5). 

Вместе с брошью в погребении был найден глиняный горшочек, правленый на т.н. 

«медленном» круге и изготовленный из характерного для прикубанских мастерских теста -

мелкозернистого, с мелкими блёстками. Поверхность горшочка лощёная (рис. 4,8). У сосуда

характерная форма - он небольшого размера (высота ок. 9 см, максимальный диаметр тулова 8 см), 

имеет шаровидное тулово, низкое горло с плавно отогнутым наружу краем венчика. Серия гончарных 

сероглиняных миниатюрных сосудов с шаровидным туловом (по-видимому, они являются 

туалетными) была найдена в 1992 г. на западном участке грунтового некрополя Танаиса (рис. 4,9-10) 

(Арсеньева, Безуглов, Толочко, 2001, кат. 328, с. 142, табл. 58, 707; кат. 368, с. 149, табл. 63, 801). 

Тесто одного из них (п. 19/XVII/1992) - мелкозернистое, плотное, с мелкими примесями блёсток, 

поверхность подлощенная, во втором в тесте присутствует шамот и мелкие чёрные частички -

пироксен (?). Сосуды данной разновидности близки типу, выделенному И.И. Марченко для 

памятников Прикубанья (группа VI - сероглиняные кружальные туалетные сосуды, тип 1 -

шаровидные с отогнутым венчиком: Марченко, 1996, с. 168, рис. 38). 

В захоронениях в гробах-колодах найдены псевдокосские позднегераклейские амфоры типа 

Cl (по Внукову), а также кружальная керамика (тесто которой напоминает по составу кувшин из п. 

59/XVI/2002: мелкозернистое, сравнительно плотное, с мелкими блёстками и белыми карбонатными 

примесями и следами разрывов на поверхности при обжиге, но не оранжевой, а серой глины, на 

поверхности - тёмно-серого, почти чёрного цвета (рис. 5,4), и которая, вероятно, также происходит

из керамических мастерских азиатского Боспора. Например, большое количество керамики данной 

разновидности найдено на фанагорийском Керамике (Кобылина, 1956, с. 47; Марченко, 1956, с. 114). 

Хорошо известно, что цвет глины зависит от условий обжига ( серый цвет при производстве посуды 

обусловлен перекрытием доступа воздуха в гончарной печи, оранжевый - его поступлением при 

прочих равных условиях производства (см., например, Буйских, 2011, с. 137)). Плоскодонный 

сероглиняный кувшин (сохранилась его нижняя профильная часть) найден в п. 169/Ш/1961 (рис. 5,4). 
Аналогичный кувшин, но не на плоском донце, а с кольцевым поддоном, был открыт в п. 

16/XVI/2002 (рис. 5,5). 

Раскопками последних двадцати лет в некрополе Танаиса было открыто ещё около десятка 

могил в долблёных гробах-колодах
22

. В основном это женские захоронения с богатым и 

разнообразным погребальным инвентарём. Часто - разрушенные грабителями (что, вероятно, также 

является косвенным показателем престижности инвентаря, сопровождавшего погребённых). В 

составе погребальных даров: псевдокосские позднегераклейские Cl и псевдокосские синопские 

амфоры Сии III (по Внукову, 2003), стеклянная, глиняная кружальная столовая и краснолаковая 

посуда, лепные культовые изделия (курильницы), разнообразные фибулы, бусы, золотые венки, 

оружие и проч. 

Большая часть этих богатых захоронений датируется в пределах I в. н.э. (но, возможно, не 

исключён и II в. н.э. - его начало), хотя в Танаисе известны также и эллинистические могилы - как 

правило, это захоронения в ямах с уступами-заплечиками, в которые были поставлены долблёные 

колоды и помещён богатый и разнообразный погребальный инвентарь (пп. 180/III/1961, 237/III/1963 

(Арсеньева, 1977, с. 20-21, 36-38), а также погребения, датирующиеся после середины II в. н.э. 

(вероятно, П-Ш вв. н.э.: п. 267/северный некрополь/1970 (Арсеньева, 1977, с. 85-88). 

22 
Материал, к сожалению, пока не опубликован. 
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особенностей Нижне-Гниловского некрополя следует отнести высокий процент ориентировок 

СВ направления. Заманчивым было бы связать эту особенность с влиянием близлежащего Танаиса, 

где СВ ориентировка (наряду с восточной) является одной из ведущих на протяжении 

эллинистической и римской эпох и рассматривается как результат влияния античных обрядовых 

норм. Впрочем, список черт сходства между Танаисом и некрополями городищ невелик. Можно еще 

указать на синхронное распространение на указанных памятниках погребений в колодах - лодках 

(рис. 2,1,3-6). Однако, корма танаисских лодок изготовлена из досок, которые прибиты к основному 
1 

корпусу, в отличие от городищенских экземпляров, выдолбленных из единого ствола. Но главное 

отличие состоит в том, что в Танаисе погребенные всегда лежат головой к корме ладьи, в то 

время как на поселениях - в направлении заостренного носа. В то же время в пользу гипотезы о 

возможной связи ритуалов Танаиса и Нижне-Гниловского некрополя свидетельствует сходство 

краниологических серий из мужских погребений первого хронологического периода (Батиева, 2011, 

с. 93). 

Особого внимания заслуживает резкий рост со второй половины II в. н.э. и особенно в начале 

III в. н.э. числа подбоев с северной ориентировкой погребенных. Присутствие подобных могил в 

первой хронологической группе не позволяет, как и в случае с Кобяково, рассматривать все 

такие захоронения как принадле:>,сащие исключшпельно сарматам. Однако наличие в конце II в. 

н.э. - начале III в. н.э. у значительного числа погребенных в таких могилах деформированных 

черепов наряду с другими данными краниологии (Батиева, 2011, с. 83-84) позволяет связать 

некоторую их часть с процессом седентеризации кочевников. 

Перейдем к следующему памятнику - могильнику Крепостного городища. Материалы его 

раскопок за многие годы недавно были сведены в добротно изданную монографию (Горбенко, 

Косяненко, 2011 ). К сожалению, значительная часть из более чем двухсот объектов была получена в 

результате спасательных работ внутри строительных котлованов, что отразилось, прежде всего, на 

состоянии такого важного в наших построениях признака, как тип могилы. Эта особенность не 

только существенно ограничила число погребений, доступных нашему исследованию (всего 63 

объекта: 41 - I в. н.э. - первой половины II в. н.э., 22 - второй половины II в. н.э. ), но и заставляет с 

некоторой осторожностью отнестись к данным статистики. Соотношение типов могил в первой 

хронологической группе следующее: катакомбы - 7%, заплечики - 76%, подбои - 17%. Очевидно, 

здесь существенно выше, чем на Кобякове и Нижне-Гниловском, процент ям с заплечиками и, 

соответственно, гораздо слабее представлены катакомбы. Во второй хронологической группе это 

соотношение существенно меняется - 31 % : 50% : 18%. Однако, на протя:>1сении всего периода 

функционирования некрополя значительно преобладают могилы с заплечиками, что составляет 

специфику памятника. Надо принять во внимание, что именно в катакомбах наиболее ярко 

представлена генетическая связь ритуала с Кубанью, что косвенно подтверждается данными 

антропологии (во II-111 вв. н.э. процент погребенных с деформированными черепами в катакомбах 

существенно ниже, чем в ямах с заплечиками и подбоях). Распространение обычая деформации 

черепа принято связывать с сарматами. Поэтому предположение В.М. Косяненко о более 

выраженном меотском характере некрополя Крепостного городища по сравнению с рассмотренными 

выше памятниками представляется спорным (Горбенко, Косяненко, 2011, с. 152). Показательно 

отсутствие в Крепостном некрополе нормы класть под голову погребенного миску -

диагностического признака культуры меотов. В то же время в погребениях первой 

хронологической группы Нижне-Гниловского некрополя (к этому периоду относится большинство 

захоронений Крепостного могильника) 20% могил содержало эту норму. Заслуживают внимания 

особенности ориентировок Крепостного кладбища. В то время как наборы ориентировок в 

катакомбах и подбоях в целом близки всем меотским памятникам Дона, половина погребенных 

первой хронологической группы в могилах с заплечиками ориентирована в секторе Ю-ЮЗ. Это с 

одной стороны существенно отличает Крепостной некрополь от всех остальных меотских 
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expeгiшental iteшs, and of foreign сегашiсs have been used as stuff of coшparison. Evaluation of density 
and specific voluшe of regional сегашiсs allowed concludi11g that potteгs of two fiгst ceraшics gгoups, 
having used diffeгe11t pгocessing tech11ologies, could get vегу close pl1ysical a11d pгactical pгopeгties of theiг 
гespective pгoducts. Ceгamics of tЬе thiгd Azak group Ьу that assessшe11t, as Ьу the others (X-ray spectral 
a11d fluoгescence analysis a11d water absorbability a11alysis), sЬowed а dramatic diffeгe11ce (iп pЬysical 
chaгacteгistics) with two otheг gгопрs. А соmшоп tгепd of гegulaг (поt defective) eaгthenwaгe iteшs, 
пашеlу, tЬе direct relatio11sl1ip between chaгacteristics of its appareпt апd real deпsity and specific volпmes 
l1as been revealed. lt is deteгшined tЬat forпшlatioпs of шoldiпg coшpouпds fог maппfacturing furnaces a11d 
those fог шanufacturing tandoors significaпtly differed. Baked bricks, having physical properties different 
fгош сегашiсs a11d furnace walls, deшonstrated the шоrе pronounced similarity of tandoors. 

Кеу words: wata, water absoгbaЬility,foreign ceramics, «apparent» and «real» density and specific 
volume, groups of ceramic, ceramic pieces, гegional ceramics, procedure, heating, porosity, walls of potter 's 
.fi1rnaces and tandoors, drying, bгickfragments, experiment, experimental ceramics. 

Данная статья продолжает серию публикаций экспериментальных исследований керамики 
(Перевозчиков, 2003, с. 56-72; Перевозчиков, 2007, с. 130-172; Перевозчиков, 2012, с. 190-228). 
Проведение данного эксперимента в свое время было задумано для проверки выводов, сделанных по 
результатам исследования керамического черепка на водопоглощаемость. Вначале из керамики, 
подвергавшейся анализу на водопоглощаемость, была отобрана лишь часть. Но по мере отработки 
методики эксперимента и потребности ответить на целый ряд встающих в ходе его проведения 
вопросов в работу вводились все новые и новые образцы. В итоге в таблицу 1, в которой 
зафиксированы результаты данного исследования, вошло 118 образцов (рис. 2-8). Таким образом, 
основная часть экспериментального материала та же, что использовалась в исследовании керамики на 
водопоглощаемость (Перевозчиков, 2003, с. 56-66) и при рентгеноспектральном флуоресцентном 
анализе (Перевозчиков, 2007, с. 131-136, табл. 1 ). Отличие: был удален ряд однотипных образцов, а 
проявившиеся по итогам изучения керамики на водопоглощаемость «белые пятна» заполнены 
несколькими новыми, не использовавшимися в других экспериментах, экземплярами. 

Эксперимент проводился по следующей методике (см. рис. 1). В течение 1 часа образцы 
сушились в газовой духовке при 120-150°С. Сразу после остывания они взвешивались с точностью 
0,01 г. Затем нагревались в течение 0,5 часа до температуры 300° и сразу же погружались в холодную 
водопроводную воду, налитую предварительно до краев в банку, которая стояла в водосборной 
емкости. Последняя использовалась для сбора воды, вытесняемой при погружении фрагмента 
керамики. Через час банка с образцом переставлялась в кювету, стенки которой должны быть 
предварительно смоченьr2. Вода из водосборной емкости вновь наливалась в ту же банку, из которой 
ранее была вытеснена погружаемым в нее фрагментом. Не поместившаяся при этом вода стекала в 
кювету, из которой, после аккуратного (чтобы не расплескать) удаления банки, сливалась в мерный 
цилиндр. Каждое деление последнего соответствовало 0,5 мл. Так устанавливался объем 
керамического черепка без учета открытых пор в мл (= см3)3. 

На втором этапе еще мокрый черепок, у которого практически все открытые поры были 
заполнены водой, вновь все по той же методике погружался в банку, наполненную до краев, но 

2 
Это обязательное условие, чтобы вытесненная образцом из банки вода не расходовалась на смачивание стенок 

кюветы. 
3 

Здесь нельзя не оговориться. Как показало исследование керамики на водопоглощаемость, значительно 
лучше, если бы образцы лежали в воде хотя бы еще 24 часа, потому что заполнение пор за 1 час полностью не 
заканчивается, даже по ускоренному методу (имеется в виду погружение в воду сильно нагретых образцов). Но 
в тех условиях, в которых данный эксперимент проводился, идеально его осуществить было нельзя, т. к. 
неизбежно присутствовал фактор испарения воды. Т.е., чем дольше вода находилась в открытой посуде (а в 

силу специфики исследуемого материала вся она имела широкое устье), тем ее становилось меньше. Это 
обязательно бы отразилось на результатах первого этапа эксперимента. 
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объем продемонстрировали образцы № 96 (обжигавшийся единовременно 180 мин.) и № 95 

(поэтапный обжиг с наращиванием температур по 100° через каждые 30 мин. от 100 до 900°, 

суммарное время обжига - 270 мин.). При этом у последнего образца эксперимент показал самый 

большой удельный объем открытых пор. Т.е. вновь подтвердились общие наблюдения, сделанные 

при исследовании на водопоглощаемость: чем больше время обжига, тем больше пористость, а 

соответственно и водопроницаемость керамического черепка
23 

(Перевозчиков, 2003, с. 60-61). 

Анализ двух других образцов - глина+песок+рогоз (рис. 8,13; табл. 1,4 - № 101) и 

глина+песок (рис. 8,10; табл. 1,4 -№ 98), обжигавшихся при одинаковых технических условиях (150 

мин. при 900°), выявил те же закономерности, что и исследование на водопоглощаемость. Плотность 

черепка экспериментального сосуда с песком намного больше плотности черепка сосуда с песком и 

рогозом, а соответственно удельный объем у первого меньше, а у второго больше. Разница 

«кажущегося» и «истинного» удельных объемов (другими словами, удельного объема открытых пор) 

также подтвердила результаты исследования на водопоглощаемость: образец с песком и рогозом 

более пористый, чем тот, в формовочную массу которого добавлен только песок. 

Три других экспериментальных образца, представленных в таблицах 1 и 4 (рис. 8,11,12,14; 

табл. 1,4 - №№ 99,100,102), сравнивать между собой трудно, т.к. они обжигались разное время и при 

разных температурах. Но если посмотреть на результаты исследования их водопоглощаемости 

(Перевозчиков, 2003, с. 59; Перевозчиков, 2006, с.563, 564, 569), убеждаешься, что и данный 

эксперимент подтверждает отражение тех же закономерностей. Так, введенные в состав их 

формовочной массы зола (на определенном этапе температур обжига) и рогоз увеличивают 

пористость керамического черепка, а песок, наоборот, придает ему большую плотность. Именно 

поэтому самую высокую плотность и самый маленький удельный объем открытых пор 

демонстрирует образец из глины с песком и золой (№ 102), обжигавшийся, как и образец из глины с 

золой (№ 99), в два этапа по 30 мин., даже при большей (в общей сложности) температуре24
• 

* * *

Для сравнения с местной керамикой кроме экспериментальных образцов анализировались 

также 11 образцов импортной посуды. Как и при исследовании керамики на водопоглощаемость, это 

керамика, привезенная из других археологических центров, представленная в этом опыте только 

двумя образцами ( табл. 1, 5 -№№ 114,116) и керамика, происходящая из археологических раскопок и 

сборов на территории золотоордынского Азака (табл. 1, 5 -№№ 108-113,115,117,118). 

Самая низкая «кажущаяся» плотность (1658 мг/мл) и соответственно самый высокий 

«кажущийся» удельный объем (0,603 мл/мг) оказались у образца, происходящего, по-видимому, с 

территории нынешнего Азербайджана (№ 111 ). При этом он имеет сравнительно высокую 

«истинную» плотность (2702 мг/мл) и соответствующий «истинный» удельный объем (0,370 мл/мг). 

В результате разница удельных объемов (0,233 мл/мг) показала очень высокую открытую пористость 

и практически полное отсутствие закрытых пор. Еще один образец (№ 118 - поливная керамика, 

Византия-?) дал цифры, выходящие за рамки общей закономерности. Его отличает, в сравнении с 

«кажущейся» плотностью (1882 мг/мл), непропорционально низкая «истинная» плотность (2561 

мг/мл) и соответственно маленький удельный объем открытых пор (0,141 мл/мг). Этот факт можно 

объяснить только тем, что поры образца закрыты глазурью. Последняя покрывает как внутреннюю, 

так и внешнюю поверхности исследуемого фрагмента. Остальные 9 образцов импортной керамики 

полностью подчиняются сформулированной в заключительной части описания результатов 

экспериментальных исследований местной керамики общей закономерности, выражающейся в 

23
Естественно, с учетом других условий: на определенном интервале температур и в зависимости от состава 

формовочной массы. 
24 

А как мы уже знаем, чем выше температура обжига при одинаковых времени обжига и формовочной массе, 

тем черепок получается пористее (Перевозчиков, 2012, с. 60-62). И только благодаря примеси песка этого в 

данном случае не происходит. Т.е. песок общую закономерность нивелировал. 
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РИС. 1. КОСТЯНЫЕ СПИЦЫ ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЩА Т АНАИСА. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ВЯЗАНИЯ ПО ДРЕВНЕЙ ТЕХНОЛОГИИ. 
Спицы-артефакты: 1,2 - правильной округлой в поперечном сечении формы (АМЗТ КП 
97/АЭ 26/75,76; T-1957-VII-Шl3, № 90; T-1957-Vll-Vl/6, № 86); 3-5 - в разных частях 
различной в сечении формы: от округлой до уплощенной подпрямоугольной (АМЗТ КП 
97/АЭ 26/82-84, T-1973-Vl, № 851; T-1960-VI, № 103; T-1968-VI, пом. АБ, № 4018); 
6,7- полностью плоские с одной стороны (АМЗТ КП 97/АЭ 26/73,74; Т-1966, случ. нах.; Т-
1965- VI, стена 43, № 23); 8 - неправильной в сечении формы, два ракурса (АМЗТ КП 97/АЭ 
26/32, Т-1955-Ш7, № 201). Физическое моделирование: 9-13 - вязание носка шерстяной 
нитью пятью экспериментальными обоюдоострыми деревянными сигарообразными 
спицами; 14 - современные деревянные спицы и связанные с их помощью готовые изделия. 
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наполнению сайта новой информацией, тем самым «подстраиваясь» под основные запросы 
посетителей в целях увеличения реальной посещаемости музея-заповедника. 

Музей-заповедник более 10 лет системно работает над тем, чтобы максимально 
снивелировать сезонный характер его посещаемости. В частности, во всех его экспозициях сделано 
отопление, на улице все дороги и дорожки сегодня имеют твердое покрытие, на городище Танаиса 
устроен деревянный помост, билетные кассы находятся в отапливаемых помещениях, учреждение 
работает без выходных и перерывов на обед в любое время года и др. Определенные успехи в этом 

направлении имеются, но кардинального перелома так и не случилось. Статистика красноречиво 
свидетельствует, что для туристов Танаис продолжает оставаться объектом, который 
предпочтительно посещать с конца апреля по конец октября. Впрочем, это закономерно для всех 
музеев-заповедников и музеев-усадеб страны. 

Статистическое исследование «Обратная связь» является долгосрочным проектом. Узкая 
специализация музея-заповедника, расположение в сельской местности, сезонный характер его 
посещаемости - вот те основные факторы, которые наиболее ярко отразились на результатах 
исследования. Получаемые в ходе его реализации данные играют немаловажную роль при 
планировании дальнейшего развития музея-заповедника «Танаис» на ближайшую и дальнюю 
перспективу, при выработке эффективных мер по росту его привлекательности для туристов. 
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Савромата IV. Они показывают, что Танаиты управлялись еще в то время собственным своим 

Архонтом, хотя и зависели от власти Босфорского царя. 

В средние века Танаис не потерял свое торговое значение. Распространение Итальянской 

торговли в Черном море дало новую жизнь и новый блеск древней Греческой колонии. Пизанцы 

первые завели в Танаисе складочное место для своих товаров. В 1213 году, почти одновременно с 

основанием Кафы Генуэзцами (1201), Венециане заняли Танаис, который под их владычеством стал 

называться Таною (Tanna, La Tanna). Торговля Венециан и Генуэзцев в Тане сделала опять этот город 

одним из важнейших торговых рынков. Иосафат Барбаро, приезжавший в Тану в 1437 году, оставил 

нам любопытный рассказ о своем здесь пребывании. Он говорил, что Тана окружена холмами и рвом, 

что она находится на месте древнего Танаиса. Он рассказывает при том, о поисках деланных им в 

гробницах Алан, для открытия сокровищ. 

С покорением Кафы в 1475 году, Тана подпала также под Турецкое владычество. Сила Азова 

затмила торговую славу Таны. После же падения Турецкой крепости, Русская казачья станица заняла 

место Греческого и Венецианского города. Недвиговка находится ныне в владении Полковника 

Мартынова, проживающего в Новочеркасске. Стараниями этого владельца, курганы и развалины так 

называемого городка были охранены от помещичьих крестьян из тех селений, где они живут вместе с 

казаками, земля эта должна поступить в Войсковое владение. При этом случае курганам древнего 

Танаиса предстоит со стороны казаков то истребительное искательство кладов, от которого 

Г.[осподин] Мартынов удерживал своих крестьян. Одно внимание Правительства может теперь 

спасти для будущих археологических розысканий места быть может не менее интересные курганов 

Пантикапеи и Ольвии». 

Третьим из визитеров в Танаисе был Александр I - тоже в 1825 году, во время его поездки на 

юг, в самые драматические дни его биографии. Победитель Наполеона, даровавший конституционное 

правление Финляндии, Польше, Швеции, не смог ничего сделать для облегчения участи собственного 

народа ... Отдав правление государством Аракчееву, он в глухой окраине империи искал спасения от 

славы, бремени неудач, предчувствии грозных событий ... Жить оставалось совсем немного ... 

Император выехал из Петербурга 1 сентября и через 14 дней прибыл в Таганрог. Когда через 

9 дней приехала супруга Елизавета Алексеевна, они отправились в устье Дона и в Азов. Путешествие 

было внеплановым, формально объявили - семья решила пожить на юге по рекомендации врачей. 

М.С. Воронцов старался разнообразить досуг семьи, по-видимому, он и был инициатором 

остановки царя в слободе Недвиговке, владел которой полковник Мартынов. Высочайшим особам 

продемонстрировали ловлю рыбы местными жителями в реке Мертвый Донец. Этот эпизод красочно 

описывает царский лейб-медик. Но, скорее всего, не рыбалка привлекла августейшую семью. 

Миновать городище император не мог: к этому времени имя Танаис уже более полувека было 

на слуху и в научном сообществе, и в среде любознательной публики. О Танаисе пишет В.Н.Татищев: 

между двумя устьями реки, впадающей в Меотис, «есть и град от реки названный; есть славен в 

варварском купечестве» (Татищев, 1962, с. 155). М.В. Ломоносов пишет о роксоланах - предках 

славян, торговавших с греками в районе города Танаиса (Ломоносов, 1896, с. 248). 

После открытия И.А. Стемпковского появились публикации в широко читающихся журналах 

«Вестник Европы», «Отечественные записки». Не утихали споры о местонахождении Танаиса -

селение Недвиговка или Азов, склоняясь более в пользу Азова ... 

Был и политический аспект - обоснование принадлежности Танаиса грекам «легализовало» 

претензии России на земли Приазовья. На обширных территориях причерноморского побережья и 

Крыма, завоеванных у турок, создаются новые города и крепости, которым с легкостью или 

присваиваются, иногда ошибочно, эллинистические наименования, или восстанавливаются по 

письменным и лапидарным античным источникам: Фанагория, Евпатория, Севастополь, Херсонес, 

Одесса, Тирасполь, Мариуполь, Григориополь ... 
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Письмо Министра У дело в Графа Перовского, более похожее на инструкцию, запустило весь 

довольно сложный механизм обязанностей и помощи разных должностных лиц П. Леонтьеву в 

производстве раскопок. Диапазон подробностей - от напоминания о «Высочайшем повелении» на 

изыскания до сметы на прогон лошадей и выдачи «шнуровой книги для денежной отчетности». 

Этот документ, предтеча будущего «Открытого листа» (в копии, конечно), должен висеть в 

кабинете каждого сотрудника не только заповедника. Любопытная деталь в документе - первое 

обоснование необходимости реконструкций из найденных архитектурных фрагментов и вещей «в 

Музеуме Эрмитажа». 

Министерство уделов 

канцелярия министра 

В С. Петербурге 

17 Июня 1853 г. 

№ 1079 

Господину Исправляющему должность Экстраординарного Профессора 

Императорского Московского Университета Леонтьеву 

Нынешним летом предстоит произвесть по Высочайшему повелению, археологические 

изыскания, в находящемся при устье Дона селении Недвиговке, которое, занимая, как полагают, 

место где был древний Танаис, есть один из любопытных и по ныне еще не исследованных пунктов. 

Вследствие изъявленной Вами готовности принять на себя сии работы вместе с служащим в 

Попечительном Совете Заведений Общественного Призрения в Москве титулярным Советником 

Авдеевым, поручаю Вам отправиться с Г.[осподином] Авдеевым, на место предполагаемых 

изысканий, и явиться к Г.[осподину] Наказному Атаману Войска Донского, который окажет Вам 

нужное по сему предмету содействие, и будет выдавать Вам, по требованиям Вашим, деньги, сколько 

по ходу работ нужно будет. Так как Вы можете иметь надобность в помощи местных властей, то 

Генерал от Кавалерии Хомутов командирует к Вам для нахождения при сих работах одного из 

состоящих в его распоряжении офицеров или чиновников. Вместе с ним он доставит Вам 

возможность нанять нужное число рабочих. Вы получите также от него прибор, состоящий из трех 

прямых ножей разной величины для осторожного ощупывания и отделения земли при вскрытии 

могилы, и трех решет с отверстиями для просеивания земли. 

О ходе работ и об открытиях, которые будут Вами сделаны, донесите мне, и сами найденные 

вещи. 

При производстве раскопок, никак не должно оставлять раскопок без надзора во время 

отлучек Ваших, для того, чтобы открываемые вещи не подверглись расхищению. 

Так как для науки весьма любопытны не только предметы находимые в древних 

могилах, но и самый внутренний вид сих последних, то Государю Императору угодно, чтобы в 

случае открытия какого-либо замечательного и еще не тронутого древнего склепа или 

катакомбы устроен был в Музеуме Эрмитажа совершенно подобный склеп и расположены в 

нем были все предметы в том самом виде, в каком они найдены. По сему если в кургане, который 

Вы будете раскапывать, окажется такой склеп, или катакомба, то надлежит приставить немедленно 

ко входу в оный караул и никого из посторонних не впускать. Потом не трогая еще с места ни одного 

предмета, составить верный план внутренности склепа с означением положения каждой вещи в 

отношении костяка. Сей последний нужно также тщательно сохранить и доставить в Петербург 

вместе с вещами, дабы по образованию черепа заключить к какому племени принадлежал 

погребенный. Если на гробнице, (каменной или деревянной) окажется резьба или живопись, то 

должно наблюдать, чтобы при вскрытии и перенесении такой гробницы, не повредились имеющиеся 

на ней изображения. Внутри склепа могут вдруг найтись надписи, живопись и высеченные на камне 

или рельефом выделанные изображения; со всего этого следует снять верные копии и по 
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старинному ... И вот ... он уже свез его и в кубы ( «кубы» - способ складирования камня, чтобы легче 

было подсчитать его объем при продаже -прим. авт.)-камень продавали в Азов ... 

- Отвозили здесь, внизу, да?

- Да ... Кувалдой его пополам перебил, бросил на дроги, волами свез на берег и ... отвез в

Азовский музей его. Сдал или продал. И там с Азовского музея - уже там это рассказывали ... в 

Новочеркасский музей он попал. 

- Вы сами видели ее?

-Видел.

- Как она выглядела?

-Ну, выделанный мрамор, белого мрамора-башка, уши ... Как памятник, короче говоря.

-Мужская фигура была или женская?

- Ну, наподобие - да, мужская ... Надпись никто не мог ... надпись была у него ... Ну, мне

запомнилось, что от плеча... Башка у него была... Или женская, или мужеская, я не могу тебе 

определить. Это же камень, а как можно определить -мужеская или женская ... 

-Погрузили камень -и где здесь пристань была?

- Да вот здесь погрузка была, по спуску ... приезжали, значит, с Танагрога, баржи и катера

забирали, грузили ... тачками у баржи и вывозили отсюда-в Азов частью, ... а частью в Танагрог ... 

- Глубже Мертвый Донец был тогда?

- Ну-у ... В три раза воды выше было ... Тут тогда шли из Керчи, парусные шли лодки на

Ростов, ... проходили мост Донцом ... И теперь в Мертвом Донце -Гниловской -так там тебе чего, 

там же лошади ... А тогда шли баркасы -на весь ход, там такая глубина была, и у нас в устье моря 

тоже были гребленые - весло называли бабайка ... Три с половиной метра глубина была ... А сейчас 

метра нету ... 

-Это в каком же году было, когда нашли ее?

-В двенадцатом ... одиннадцатом, тринадцатом ...

-Сколько Вам лет было тогда?

-Ну, я первого году ...

В рассказах Родионыча немалое место занимали истории о кладах, которые порой искали на

городище, а то и находили случайно на собственной усадьбе близ Танаиса. Хорошо помнил случай с 

известным нынче по материалам разных исследований кладом, обнаруженным казаком Смычковым: 

- Как этому Смычку удал ос я золото выкопать?.. Ты знаешь, я тебе говорил, рассказывал сколько

раз ... Вот он его выкопал, но не умел он с ним ... Он взял, значит, перепугался, пошел атаману

пожалился, что я вот это дело ... горшок и золото ... или обломки, или вещи там ...

-Это в четырнадцатом году было?

- В тринадцатом, перед войной ... И вот они, значит, атаману. Атаман ухарь. У него армян знакомый

уЧалтыре.

-Атаман недвиговский был?

- Недвиговский был, Маштак, Маштаков Иван Степанович ... А этого армяна познакомили ...

хорошие знакомые евреи в Ростове. Предлагали этому, а он ... он там к зубным врачам, что ли,

поехал, и это золото схватили. И этому Смычку попало только ... , армяшка мешок муки дал за это, да

костюмчик. А армян этот как забогател на весь Чалтырь -ну, такую махину золота, и сдал это ...

- А кладов тут еще никаких не находили?

- Клад вот копался, вот в угол от Танаиса, в угол городища! Колесников Иван, со своим сыном

Ванькой -Колесников копал. Так вот он специально, ночью ... А нам интересно: «Батя, а чего это

дядька Колесников -как ночь, так и приходит с фонарем, и копает? -А, -говорит, - это он с ума

сошел. Как будто бы, значит, надо тут освятить от чертей ... ». Он копал и копал, и выкопал метров

двенадцать в глубину.

- В каком месте?
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Подазовского городища. Там «в каждом пятом жилище у задней стенки располагалась большая печь, 

около 2 метров в диаметре. Примерно две трети ее были подняты и под этой частью имели слой из 

фрагментов керамики под слоем глины. Оставшуюся треть занимала топка. Все это перекрыто 

ложным куполом, сложенным из сырцовых кирпичей. Наверху имелось круглое отверстие ... » 

(Каменецкий, 2011, с. 235). 

Печь с Нижне-Гниловского городища оказалась первой ласточкой в цепочке реконструкций, 

ставших системой и традицией в научной и образовательной деятельности заповедника. 

Полове14кое святилище 

Второй реконструкцией, более масштабной, стало половецкое святилище. Как историк, 

Станислав Никифорович понимал необходимость как-то обозначить входы на городище и усадьбу, 

создать своеобразные пропилен. 

С юга это был тополь, встречавший людей с электрички, обозначавший и вход, и тропу -

посетители шли к усадьбе через городище. Тропа начиналась между двух домов - Николая 

Родионовича Костромина (полностью перестроенный, он и сегодня сохранился) и длинной 

украинской хатой (позднее сгоревшей, а руины были приобретены заповедником), а продолжалась 

домом Буримовых, стоявшим уже практически на городище. 

С севера, сразу за деревянными воротами, венчавшими танаисскую ограду из штакетника, 

начинались поля, развилка дороги в хутор через музейную усадьбу и на биологическую станцию и 

далее, вдоль лесополосы, колея дороги к трассе Ростов - Таганрог. 

Станислав Никифорович привез каменную бабу и установил ее на небольшом холме в ста 

метрах от северного входа на усадьбу, окольцевав камнями - крепидой (рис. 8,1). Позднее, когда 

впервые стали вывозить грунт с городища, холм досыпали, но умеренно. Окончательную точку в 

этой реконструкции поставил археолог, доцент РГУ, Сергей Гуркин - уже в 2000-х. По его проекту 

рядом с первой появились вторая баба, и его же руками с помощью студентов-историков сделана 

каменная вымостка вокруг статуй. Теперь они сориентированы на восток, из каменных же плит 

вымощен проход к ним (рис. 8,5). 

Снимки заходящего солнца меж двух статуй - самые популярные в фотобиографии 

заповедника (рис. 8,4). 

Первым, кто обратил внимание на каменных баб и необходимость их научной интерпретации, 

был П.М. Леонтьев в своих «Изысканиях в устье Дона». Описывая некрополь Танаиса, он отмечает, 

что на вершинах курганов «очень часто находятся бабы, эти богослужебные памятники 

идолопоклонства ... Бабы стояли на курганах в числе двух, трех и более, даже до двенадцати. В 

настоящее время многие снесены с курганов, иные еще стоят на вершинах, другие совершенно 

вросли в землю и невидимы. В некоторых курганах находили баб на довольно значительной глубине» 

(Леонтьев, 1854, с. 404). Отношение П. М. Леонтьева к каменным бабам отражает весь тогдашний 

спектр проблем их сохранения и изучения. Он набрасывает программу исследований, но, несмотря на 

то, что написанному в Танаисе проекту - более полутора столетия, он не осуществился до сих пор. 

«Мы не намерены входить в подробности вопроса о бабах, который требовал бы и особенного 

приготовления, и обширного изложения - пишет далее П. Леонтьев. - Не можем однако ж не 

заметить, как было бы любопытно и обильно важными выводами, по возможности полное собрание 

рисунков, даже с одних тех баб, которые до сих пор были сняты с курганов. Из беглого 

несистематического обзора баб, которые мне удалось видеть, я могу вывести одно несомненное 

заключение, что они представляют важные различия как по стилю, та и по атрибутам и символам. 

Можно утвердительно сказать, что все они не могут принадлежать одному народу, тем менее одному 

племени. Различие, замечаемое между ними так явственно, что их легко было бы распределить на 

несколько классов, резко отличающихся один от другого. Немецкий путешественник Гакстгаузен в 

продолжение своего кратковременного пребывания на юге России собрал довольно много 

интересных данных и рисунков по этому предмету. Будем надеяться, что русские ученые 
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«Едешь час-другой ... Попадается на пути люлчаливый старик-курган или каменная баба, 

поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу 

на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что 

сал1 сул,1ел увидеть и постичь ду�иою. И тогда в. трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и 

курганах, в глубокол,1 небе, в лунноJvJ свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слыши�иь, 

начинают чудиться тор;жество красоты, молодость, расцвет сил и страстная :жа;жда J1сизни; 

душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной 

птицей». 

Усадьба на раскопе 
До середины ХХ века о Танаисе знали немногое. Но исследования археологов от П.М. 

Леонтьева до М.А. Миллера, характера более разведочного, все же давали представление о 

местонахождении города - к этому времени оно было бесспорным, связях с другими поселениями 

античной эпохи, хронологических рамках существования... В 1949 году о Танаисе вышла 

обстоятельная монография Т.Н. Книпович. В книге был классифицирован весь археологический 

материал, хранившийся на то время в музеях. Но не было ответа на вопросы - каким был город, его 

планировочная и социальная структура, что осталось от него? 

«В 1955 г. Институтом археологии АН СССР и Ростовским областным музеем краеведения, 

при участии ряда других учреждений, была создана Нижне-Донская археологическая экспедиция, 

главной задачей которой стали раскопки остатков Танаиса - Недвиговского городища и 

окружающего его некрополя. Первоначально эта задача ограничивалась только углубленной 

разведкой городища для выявления возможности и перспективности проведения здесь стационарных 

раскопок, поскольку городище, служившее много десятилетий каменоломней для окрестного 

населения, казалось настолько разрушенным, что высказывались сомнения в целесообразности его 

археологического исследования. Эти чрезмерно скептические оценки были полностью опровергнуты 

в первые же годы раскопок. Попутно оказалось необходимым уточнить некоторые топографические 

данные о Недвиговском городище и выявить его подлинные границы. В дальнейшем уже сами 

раскопки поставили перед экспедицией ряд новых задач, часть из которых решена, для решения же 

другой части требуется дальнейшее археологическое изучение как самого городища, так и 

окружающих его могильников и связанных с ним поселений» (Шелов, 1970, с. 11). 

Исследования самых первых лет экспедиции подтвердили - город сохранился. Раскопки, 

планировавшиеся как разведочные, стали ежегодными. Площади их возрастали, росла популярность 

этих мест среди экскурсантов и туристов. Раскопанные участки не стали засыпать, возникла идея 

экспозиции под открытым небом и необходимость консервации каменных стен. 

Вспоминает Людмила Михайловна Казакова: 

« ... Консервационные работы в Танаисе начались с конца 50-х годов, когда были открыты 

значительные по площади строительные объекты. Основная задача тогда - укрепление кладок. При 

постоянном наблюдении археологов в эти годы такие работы проводил местный мастер-каменщик, 

известный в Недвиговке как «дед Бочар». Я его еще застала. Сухонький, небольшого роста, 

энергичный, несмотря на возраст, он поражал умением почувствовать характер каждого участка с его 

характерными особенностями. Для того, чтобы консервационные работы в Танаисе были основаны 

на практическом опыте, в 1 966 г. меня командировали в Херсонес, где находится один из 

известнейших памятников античности и великолепный музей-заповедник на его основе. Научного 

руководителя здешними консервационно-реставрационными работами, Александра Николаевича 

Щеглова, я знала. После Херсонеса он стал одним из ведущих сотрудников античного сектора 

Ленинградского отделения института археологии АН СССР. В течение месяца он учил меня, как надо 

сохранять неповторимый облик объектов в каждом конкретном случае. Ну и, конечно, речь шла о 

технологических приемах, о составе растворов и о других специальных вопросах. Я очень благодарна 
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Александру Николаевичу. До разработки основ консервации и реставрации в Танаисе 
специализированной организацией, да и потом мы пользовались херсонесским опытом. 

Когда деда Бочара не стало, мы после долгих поисков нашли человека, который сумел его 
заменить. Это был житель села Синявского. К сожалению, память не сохранила его имени. Работал 
он так же умело, как и его предшественник (рис. 5,2). Именно благодаря этим мастерам многое из 
ранних раскопок было сохранено. 

Танаис к началу семидесятых в археологическом плане уже был оценен в научном м11ре. И 
как музей он приобрел большую популярность. Именно в семидесятых появились у нас первые 
студенческие реставрационные отряды РГУ, сменившие занимавшихся консервацией местных 
жителей. В конце того десятилетия областное руководство по настоятельной просьбе заповедника 
приняло решение привлечь специализированную реставрационную организацию для разработки 
рекомендаций по проведению у нас реставрации и консервации открытых раскопками участков с 
учетом специфики Танаиса. Такой организацией стал всесоюзный научно-производственный 
реставрационный комбинат (ВПНРК). Были выделены средства. Руководитель проекта Б.Л. 
Альтшуллер и руководители рабочей группы, старшие инженеры О.Н. Постникова и Н.А. Карев, 
много раз бывали в Танаисе, особенно Ольга Николаевна. Они по- настоящему полюбили его. В 1978 
г. специализированная бригада с июня и до конца августа изучала объекты, требующие немедленных 
консервационных работ. Среди них были выделены те, где необходимы реставрационные 
дополнения. Ведь городище многие десятки лет служило недвиговцам каменоломней. 

В 1979 г. мы получили разработку по проведению обязательных консервационно
реставрационных работ различных видов и, главное, рекомендации по составу кладочных растворов. 
Мы до сих пользуемся этими проверенными на практике методами. Ну, а дальше их начали 
применять реставрационные отряды университета - в них участвовали, кстати, не только студенты
историки. П.Г. Флюгрант, ныне возглавляющий в нашем музее сектор реставрации, консервации и 
реконструкции недвижимых памятников - командир отряда «Реставратор» в 1981-84 годах (рис. 5,3). 

Руками членов отряда сделано многое (рис. 5,6, 7), в том числе возведен деревянный мост через ров, 
созданный в 1982 г. на основе дошедших до нас сведений об аналогичных мостах античного времени. 
Лето 1986 г. стало последним сезоном работы таких отрядов в Танаисе - по разным причинам они 
больше не формировались. 

Позже была в Танаисе и своя бригада, и лицензия на проведение консервационно
реставрационных работ. В последние годы в связи с введением тендерной практики эти работы 
выполняли различные организации, которые порой не имели опыта их проведения, необходимого 
заповеднику, а музей обеспечивал научное руководство и наблюдение. При этом основные 
технические работы вел П.Г. Флюгрант, имеющий большой опыт по консервации и реставрации этих 
объектов». 
Жилище танашпа (по воспоминаниям Л.М. Казаковой) 

«1965 г., когда я появилась в Танаисе - одиннадцатый год его исследований Нижне-Донской 
экспедицией. К тому времени довольно значительные работы были проведены к западу от основного 
четырехугольника городища, сразу же за его западным рвом. Был выявлен, как мы его теперь 
называем, Западный городской район раннего Танаиса (III-I вв. до н.э.), его северная оборонительная 
стена (раскоп IX), участки городских кварталов (раскопы VI, VI восточный), участки города в северо
восточном углу цитадели (раскоп II) и в юго-восточной ее части. В 1964 г. в юго-западном углу 
акрополя были начаты исследования на западном скате рва и по верхней его границе на центральном 
участке. Здесь археологи открыли оборонительную стену II в. до н.э., участок пристенной улицы к 
востоку от стены. А дальше начались исследования застройки цитадели - усадеб, с востока 
примыкающих к оборонительной линии. Одним из первых было раскрыто помещение УУ (раскоп VI 
центральный, 1967 гг.), интересное тем, что здесь, ниже слоя пожара, в котором погиб город, да и в 
самом этом слое было найдено много деталей жизни обитателей этого дома на момент той страшной 
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Каким был порт Танаиса? 

Нет у древних авторов описания порта Танаиса, но можно предполагать, что у «самого 

большого торжища» и порт был значительным. 

Масштабные археологические раскопки в припортовом районе города пока невозможны: 

здесь проходит железная дорога, построенная в 1870 году, и по всему берегу Мертвого Донца на 

несколько километров растянулись кварталы хутора Недвиговки. Но то, что под современными 

домами нынешнего хутора сохранились остатки порта, можно прогнозировать с уверенность19. 

Чтобы читатель представил облик античного порта, откроем Гомера. 

Вот Одиссей попадает на остров, где обитают «родные богам феакийцьш. Юная царская дочь 

Навсикая приводит его в город: 

... с бойницами стены его окру:жают; 

Пристань его с двух сторон огибает глубокая; вход же 

В пристань стеснен кораблями, которыми справа и слева 

Берег уставлен, и ка:ждый из них под защитною кровлей; 

Там :же и площадь торговая вкруг Посейдонова храма, 

Твердо на тесаных камнях огромных стоящего; снасти 

Всех кораблей там, запас парусов и канаты в пространных 

Зданьях хранятся; там гладкие таю,се готовятся весла. 

Нам, феакийцам, не ну:жно ни луков, ни стрел; вся забота 

Наша о мачтах, и веслах, и прочных судах мореходных; 

Весело нам в кораблях обтекать многошумное море ... 
Это о греках сказано, что «быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно бездну 

морскую они, отворенную им Посейдоном, их корабли скоротечны, как легкие крылья иль мысли ... ». 

Порт Танаиса был самым оживленным и крупным районом города. Устье реки составляло 

естественную гавань, каменная причальная стена для кораблей опоясывала правый берег, далее в 

двух стадиях за припортовыми постройками возвышались мощные каменные оборонительные стены, 

окольцованные с трех сторон глубоким рвом. Причальные камни были расставлены и на пологом 

берегу. На вершине юго-западной башни по ночам зажигали танаиты огонь маяка ... 

Корабль входил в устье реки. Если он был боевой триерой, разворачивался кормой к берегу, 

чтобы не повредить таран, матросы захлестывали канат за причальные колья на берегу. Гребцы 

вытаскивали весла из ременных петель планшира, ослабляли шкоты - снасти, заведенные в нижние 

углы паруса, и дружно тянули вниз массивную верхнюю рею, к которой крепилось его 

четырехугольное полотнище. Когда рея касалась палубы, парус был уже свернут. Владелец судна 

отсчитывал каждому матросу и гребцам по нескольку монет из причитавшегося жалования, и все 

уходили в город. 

При штиле и встречном ветре, маневрировании среди островов в устьях рек парус убирался и 

начальник гребцов (прадедушка нынешнего боцмана) ударами молотка по доске задавал им ритм для 

синхронного удара весел о воду. 

Но если суда были большими, для них нанимались музыканты, они исполняли для гребцов 

ритмическую песню. Келевсма - погоняльная песня - называли ее, она была похожа на русскую 

«Дубинушку». Существовала целая система специальных сигналов, которыми передавались 

достаточно сложные команды и приказания. 

О значении мореплавания для древнейшего города на донских берегах свидетельствует 

надпись на мраморной стеле, посвященной богам. В обломках она была найдена на городище более 

ста лет назад. Торжественный слог соответствует значимости события: «Я, Зенон, сын Зенона, 

посланный царем Боспора Савроматом II в эмпорий Танаис, посвятил Зевсу, Аресу и Афродите при 

Бораспе, сыне Баба - архонте Танаиса и эллинархе Родоне, сыне Харитона ... ». Смысл надписи -

благодарность богам за подчинение сираков, сарматского племенного союза восточного Приазовья, и 
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3 4 

РИС. 9. МАКЕТ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ. 

1 - Д.Б. Шелов (справа) на строительстве макета, 1974 г.; 2 - у готового макета. 

Археологическая конференция, 1976 г.; 3 - стена и башни, 2015 г.; 4 - две усадьбы за стеной, 
2012 г .. 

4 

РИС. 10. БАШНЯ ПОЭТОВ. 

5 

1 - место будущей театральной площадки: огород и бурьяны напротив лагеря археологов, 

1982 г.; 2 - Башня: растет второй этаж, 1985 г.; 3 - первый концерт на новой площадке. С 
гитарой- строитель башни Г. Жуков, 1986 г.; 4-Башня в осенний день, 2013 г.; 5 - праздник 
«День Танаиса-2011», у башни. 
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1 2 3 

РИС. 11. ЗНАКОВЫЕ СИМВОЛЫ НА ГРАНИЦАХ ЗАПОВЕДНИКА. 

1 - к югу от городища, 1984 г.; 2 - на остановке электрички, 1973 г.; 3 - строим «северный» 
знак, слева направо: В. Чеснок, П. Александров, Е. Левченко, 1987 г. 

3 4 

РИС. 12. ГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ. 

2 

1 - Западный район Танаиса под стеной цитадели (автор - В.П. Толстиков); 2, 3 - укрепления 
западной оборонительной линии цитадели (автор - В.П. Толстиков); 4 - фрагмент застройки 
Западного района с мостом и въездом (авторы: М. Вольски (Польша), В.П. Толстиков). 
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