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Results of archaeological prospecting at the rural vicinity of 
Bosporan city Tyritake are presented. About 5 km2 of the south-
western steppe area of chora of Tyritake was examined and a 
barrow of presumably 4th—3rd centuries BC was discovered.

В 2009 г. Периферийный отряд Боспор-

ской охранно-археологической экспедиции 

Крымского отделения Института востоковеде-

ния им. А.Е. Крымского НАН Украины (г. Сим-

ферополь) совместно с Центром археологичес-

ких исследований Фонда «Деметра» (г. Керчь) 

продолжил исследования сельской округи бос-

порского города Тиритака в рамках комплек-

сной программы «Тиритака — город и хора на 

Боспоре Киммерийском». Сплошные архео-

логические разведки здесь были начаты Бос-

порской экспедицией в 2006 г. и продолжены 

в следующие годы. 

Предполагаемая территория тиритакской 

хоры имеет довольно четкие природные грани-

цы, отделяющие ее на севере от хоры Пантика-

пея, а на юге от хоры Нимфея, и условно делит-

ся на две зоны — прибрежную и материковую, 

или степную. Прибрежная зона охватывает 

южный склон мыса Ак-Бурун вплоть до вос-

точной оконечности гряды курганов Юз-Обы, 

вытянувшийся полосой шириной в 1—2 км 

вдоль Керченского пролива (древнего Боспора 

Киммерийского) на протяжении 4,8 км. Степ-

ная зона ограничена с севера скальной грядой 

Юз-Оба с некрополем пантикапейской знати 

IV в. до н. э., Оливинскими карьерами и трас-

сой Керчь—Феодосия, а с востока — дачными 

участками, примыкающими с запада к город-

скому району Керчи Аршинцево. С юга есте-

ственной границей служит Чурубашское озе-

ро, а также примыкающее к нему с востока 

водохранилище Камыш-Бурунского железо-

рудного комбината и его промышленная зона. 

С запада в качестве границы избраны восточ-
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ные склоны Чурубашской и Терновой балок. В 

широтном направлении протяженность всего 

участка достигает 7—10 км, а в меридиональ-

ном — 2—6 км, таким образом, общая площадь 

составляет около 40 км2. 

Прибрежная зона тиритакской хоры прак-

тически полностью занята городской инфра-

структурой, однако здесь в 2006 г. выявлены два 

античные поселения. Антропогенному воздей-

ствию подверглась и степная зона. На южном 

склоне Юз-Обинской гряды на площади при-

мерно 3 км2 находятся известняковые карьеры, 

окруженные техническими отвалами. С юга и 

запада их опоясывают железорудные карьеры, 

полностью изменившие ландшафт на площа-

ди около 7 км2. В восточной части материково-

го участка находится крупный дачный поселок, 

примыкающий с запада к району Аршинце-

во. Вся остальная территория представляет со-

бой пологую равнину, плавно понижающуюся в 

южном направлении, с перепадом высот в на-

правлении север—юг 83 м. За исключением не-

больших участков она распахивается и покры-

та сетью полевых дорог в широтном и мери-

диональном направлениях. Исследователями 

ранее упоминалось, что карьеры и дачный по-

селок находятся на месте наиболее перспектив-

ных в археологическом отношении участков. 

Среди них особо отмечались склоны балок, а 

также южные склоны Юз-Обинской гряды, где 

на картах XIX — первой половины XX вв. были 

нанесены невысокие курганные насыпи. 

Разведки 2009 г. проводились в юго-западной 

степной части сельской округи Тиритаки. Ока-

залось, что весной к северо-востоку от бывшей 

деревни Александровка начато строительство 

большого промышленного объекта. Здесь на 

территории более 1 км2 был практически полно-

стью снят (на глубину от 0,2 до 0,4 м) дерново-
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гумусный слой и на значительной площади об-

нажены материковые светло-коричневые су-

глинки. Обследование этой территории, а 

также териконов с вывезенным гумусом к запа-

ду от строительной площадки практически не 

дало находок керамики. Можно лишь упомя-

нуть нескольких небольших фрагментов стенок 

кружальной посуды не античного времени. Но 

снятие дернового слоя позволяло проследить 

на площади современного строительства нали-

чие сооружений ранних времен. Но в итоге вы-

явлены лишь три параллельно расположенные 

и ориентированные на С-СЗ канавки. Ширина 

их 0,65—1,15 м, глубина 0,30—0,55 м, расстоя-

ние между ними 450 м и 780 м. Они прослежены 

и к северу от строительной площадки на рассто-

янии более 1 км в виде незначительных углубле-

ний. Вырытые в гумусном слое канавки лишь 

на 0,05—0,25 м углублены в светло-коричневый 

суглинок. Судя по стратиграфии, это агротех-

нические сооружения, которые были грани-

цами колхозных полей в новейшее время. Со-

отнесение их с картой Генштаба СССР 1957 г. 

полностью подтвердило это предположение. В 

двух местах эти канавы пересекались старыми 

грунтовыми дорогами. На этих участках кана-

вы были засыпаны гумусом на ширину до 2,5 м, 

а по краю насыпи поставлены в один ряд из-

вестняковые камни (средние размеры от 0,35 до 

0,55 м), которые не давали насыпи расползать-

ся по канаве. 

В 1,9 км к СЗ от бывшей деревни Алексан-

дровка, вблизи восточного склона Васильев-

ской балки, на заросшем сорняками заброшен-

ном поле выявлена небольшая задернованная 

курганная насыпь (высота 0,7 м, диаметр око-

ло 6,0 м). Вероятно, она длительное время под-

вергалась распашке, однако каких-либо фраг-

ментов керамики и каменных конструкций 

не выявлено. Судя по карте Генштаба СССР 

1955 г., к ЮВ от этого кургана находилось еще 

четыре насыпи, которые располагались на 

гребне водораздела, проходящего между Алек-

сандровской и Васильевской балками. Одна-

ко в 1970-х гг. они были снесены при расшире-

нии железорудного карьера. В месте впадения 

этих балок в северо-западную часть Чурубаш-

ского озера еще в 1959 г. В.В. Веселовым было 

открыто античное поселение, обследованное 

Боспорской экспедицией в 2006 г. и датиро-

ванное IV—III вв. до н. э. Возможно, описан-

ный курганный могильник относился к этому 

поселению тиритакской хоры. Аналогичное 

расположение курганно-грунтовых некропо-

лей наблюдается на соседней хоре Нимфея, 

как рядом с приморскими (Героевка 1 и 4), так 

и степными (Южно-Чурубашское, Тобечик 1) 

сельскими поселениями.

Проведенные в 2009 г. разведки в отдаленной 

юго-западной степной части сельской округи 

Тиритаки позволили обследовать около 5 км2 

территории античной хоры и выявить новый 

памятник. Отметим, что значительная часть 

этого юго-западного участка тиритакской хоры 

из-за сильных антропогенных разрушений уже 

утратила археологические объекты. 


