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К вопросу о датировке ранних крепостных стен  
боспорского города Тиритака

В. Н. Зинько1

Аннотация. По результатам новейших исследований автора, боспорский город Тиритака предста-
ет как один из ранних и довольно крупных центров европейского побережья Боспора Киммерийского. На 
рубеже двух последних десятилетий VI в. до н. э., после пережитого пожара, связанного с военным ка-
таклизмом, город был опоясан достаточно мощными крепостными стенами на площади не менее 5 га. 

Annotation. According to the results of the latest author’s research, Bosporan city Tyritake was one of early 
and relatively big centres of the European coast of the Cimmerian Bosporus. At the turn of the last two decades  
of the 6th century BC after the fire associated with a war cataclysm had broken out, the city was surrounded by a 
relatively solid fortification walls on an area of at least 5 hectares.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский, город Тиритака, архаика, крепостные стены.
Keywords: Cimmerian Bosporus, city of Tyritake, Archaic period, fortification walls.
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Новейшие археологические исследования 
в боспорских городах Пантикапей, Тиритака 
и Мирмекий открыли значительное количе-
ство фактов, указывающих на постоянную 
военную напряженность в районе побережья 
Боспора Киммерийского во второй половине 
VI — первой четверти V в. до н. э. Это чере-
дующиеся слои пожаров с находками пред-
метов вооружения. Наиболее ранние слои 
пожаров, датируемые около середины VI в. до 
н. э., фиксируются в Пантикапее и Мирмекии 
(Толстиков, Муратова, 2013. С. 182; Бутягин, 
2012. С. 17). Раскопки последних лет в Тири-
таке позволили выявить такую же картину 
для рубежа двух последних десятилетий VI в. 

1 Д-р ист. наук, ведущий науч. сотрудник, Научно-
исследовательский центр истории и археологии Крыма 
Крымского ФУ им. В. И. Вернадского; пр. Вернадского, 
д. 2, г. Симферополь, 295007, Республика Крым; e-mail: 
zinko@bf-demetra.ru. 

до н.  э., когда были разрушены сырцово-ка-
менные дома (фаза II-А) II строительного пе-
риода (Зинько, 2014. С. 64).

На каком-то этапе ранние постройки Ти-
ритаки были окружены крепостной стеной. 
Время ее сооружения датировалось исследо-
вателями, производившими здесь раскопки, 
в промежутке от конца VI до первой полови-
ны V  в. до н.  э. Так, Ю.  Ю. Марти открыл в 
1932–1934  гг. в юго-западной части нижнего 
города (раскопы I–II) под стеной эллинисти-
ческой башни  I остатки более ранних фор-
тификационных сооружений. Основываясь 
на найденных фрагментах керамики, он да-
тировал эту крепостную стену позднеархаи-
ческим временем (Марти, 1941. С.  13–14). 
В 1933–1936 гг. на западной окраине нижне-
го города Тиритака исследователи открыли 
еще один участок ранней крепостной стены 
(кладка № 106) шириной свыше 2 м, которую 
они датировали концом VI — началом V  в.  
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до н.  э. (Книпович, Славин, 1941. С.  42).  
В нижнем ряду ее фундамента были поло-
жены лицевой стороной вниз два каменных 
изваяния кеми-обинской культуры (Там же. 
Рис. 50–52). Непосредственно у стены об-
наружено значительное скопление фраг-
ментов аттических чернофигурных сосудов 
конца VI — начала V в. до н. э., ранняя чер-
нолаковая и ионийская керамика (Там же.  
Рис. 54–57). 

Позднее на раскопе I–II в предвоенный пе-
риод В. Ф. Гайдукевич расширил площадь ис-
следования вокруг башни II и открыл остат-
ки ранней крепостной стены шириной около 
1,7–1,8 м. Оборонительная стена сохранилась 
не только под кладкой башни, но и тянется 
от нее на юго-восток на протяжении почти 
7  м, притом строго параллельно эллинисти-
ческой куртине I (Гайдукевич, 1952. С.  16, 
рис.  5). Подошвой стены, которая сохрани-
лась на высоту всего лишь 1–2 ряда кладки, 
служит материк в виде плотного слежавше-
гося морского песка. В 1936 г. в целях выяв-
ления древнейшей южной крепостной стены 
на всем протяжении куртины I, от башни II 
до башни I, раскоп был расширен. Значитель-
ная часть ранней стены на этом пространстве 
оказалась полностью разобрана, и только 
непосредственно около башни I обнаружи-
лись небольшие остатки фундамента сте-
ны. Продолжение того же фундамента ран-
ней крепостной стены перекрыто башней I  
и лишь немного выступает за линию ее фаса-
да. В.  Ф.  Гайдукевичем остатки этой ранней 
городской стены были датированы первой 
половиной V в. до н. э. (Там же. С. 19–20).

В 1937 г. на западной окраине верхнего го-
рода был заложен раскоп XIV, который в по-
следующие годы стал одним из основных, и 
в 1940 г. его площадь составила 1187,5 кв. м. 
Здесь были исследованы остатки двух домов 
и ранней крепостной стены (стена № 2), кото-
рая тянется в юго-восточном направлении на 
протяжении 15,25 м. Северной оконечностью 
крепостная стена №  2 вплотную примыкает 
к стене №  23 позднеархаического дома. На 
этом участке стена №  2 имеет толщину поч-
ти 2  м, а противоположный конец — 1,7  м.  

Наибольшая сохранившаяся высота стены 
№ 2 — 1,23 м. Остатки аналогичной, но сильно 
разрушенной крепостной стены (№ 2а) сохра-
нились и дальше на север между домами (Там 
же. С. 87). В. Ф. Гайдукевич предположил, что 
это остатки оборонительной стены, ограж-
давшей западную сторону Тиритаки. К тому 
же характер кладки этой стены имел полное 
сходство с ранее открытой южной крепост-
ной стеной на раскопе I. Крепостную стену на 
западной окраине верхнего города исследова-
тель датировал концом VI — началом V в. до 
н. э. (Там же. С. 88–89), а раннюю стену в юго-
западной части нижнего города — первой по-
ловиной V в. до н. э. (Там же. С. 20). В. Ф. Гай-
дукевич полагал, что она была рассчитана на 
то, чтобы воспрепятствовать неожиданному 
набегу и проникновению на территорию по-
селения конных групп степных кочевников 
(Там же. С. 89). 

Впоследствии исследователи не так часто 
обращались к анализу городских крепостных 
сооружений Тиритаки, хотя и сделали некото-
рые существенные замечания. Так, К. Э. Гри-
невич датировал самые ранние фортифика-
ционные сооружения «с известной долей 
осторожности» серединой V в. до н. э. (Грине-
вич, 1946. С. 163–164). Позднее В. П. Толсти-
ков предложил новую дату возведения ран-
них стен Тиритаки — первая четверть V в. до 
н.  э. (около 480  г. до н.  э.) (Толстиков, 1984. 
С.  33). Он не только присоединился к мне-
нию К. Э. Гриневича (Гриневич, 1946. С. 161) о 
связи городских укреплений с «тиритакским» 
валом, но и выдвинул предположение, что 
конфигурация крепостных стен была тесно 
связана с трассой вала, примыкавшего с юга 
к Тиритаке, а также представил схему разви-
тия планировки оборонительных сооруже-
ний города в определенные хронологические 
периоды (Толстиков, 1984. С. 34, рис. 4). Одна-
ко следует отметить, что К. Э. Гриневич дати-
ровал «тиритакский» вал временем не позд-
нее конца V в. до н. э. (Гриневич, 1946. С. 164). 
Также несостоятельна датировка строитель-
ства крепостных стен по реконструируемой 
общебоспорской исторической ситуации, 
а не по конкретным результатам раскопок.  
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И, конечно же, никакой вал не мог подходить 
с юга к крепостным стенам низинной южной 
части Тиритаки, расположенной на берегу 
морского залива (палео-Чурбашского лима-
на), в который с севера впадала речка, отсекав-
шая с запада территорию города от открытых 
степных пространств (Зинько А., Зинько В.,  
2018. С.  235). Следует также напомнить, что 
наиболее ранние насыпи в центральной части 
«тиритакского» вала (район Золотого кургана 
и курганов Юз-обы) датируются А.  А.  Мас-
ленниковым концом IV — III в. до н. э., а юж-
ный отрезок строится и того позднее — в кон-
це XVIII  в. (Масленников, 2003. С.  216–218). 
Этот южный отрезок вала, не доходя 1,5  км  
до Тиритаки, поворачивает на восток к про-
ливу, к расположенной на побережье деревне 
Ампилаки, позднее это место получило на-
звание Старый Карантин.

Несмотря на все эти противоречия,  
к предложенной В. П. Толстиковым датировке 
начала строительства крепостных стен пер-
вой четвертью V в. до н. э. несколько позднее 
присоединились Ю. А. Виноградов и В. А. Го-
рончаровский (Виноградов, Горончаровский, 
2009. С. 49). А. А. Завойкин на основе поверх-
ностного анализа работ В.  Ф.  Гайдукевича 
также полагает, что «в 1-й половине V  в. до 
н. э. ввиду надвигающейся опасности „горо-
док“ обносится первыми оборонительными 
стенами» (Завойкин, 2013. С. 111). 

Современные исследователи не обратили 
должного внимания на то, что при раскопках 
на западном участке XIV В. Ф. Гайдукевичем 
не была изучена вся свита культурных сло-
ев даже в местах обнаружения позднеарха-
ических построек. Лишь на ограниченном 
участке в 1939  г. им был сделан небольшой 
разведочный «прокоп», показавший, что под 
глинобитным полом дома А залегает культур-
ный слой толщиной 0,2  м с весьма незначи-
тельным содержанием культурных остатков 
в виде единичных «крайне невыразительных 
мелких фрагментов керамики», а глубже —  
желто-коричневатая материковая глина 
(Гайдукевич, 1952. С.  77). Поэтому проводи-
мые с 2008  г.  по настоящее время работы в 
западной части Тиритаки на раскопе XXVII 

(рис. 1)2, включившем центральную и южную 
части старого участка XIV, позволили внести 
существенные уточнения в хронологию стро-
ительства ранних городских стен. 

На протяжении более 30 м не только была 
открыта западная крепостная стена, но и 
впервые исследованы ее основание и вся сви-
та культурных напластований с внешней и 
внутренних сторон этой куртины. Было уста-
новлено, что до сооружения на этом участке 
городской крепостной стены здесь распола-
галась сырцово-каменная постройка (СК-III), 
от которой сохранились остатки стен двух 
помещений (рис.  2). Обнаруженные здесь 
фрагменты позднеархаической ионийской 
и аттической чернофигурной керамики3 по-
следней трети VI в. до н. э. позволили отнести 
эту постройку к фазе II-A II строительного 
периода. На рубеже двух последних десятиле-
тий VI в. до н. э. она, как и другие дома на со-
седнем раскопе XXVI, разрушается, и на пере-
крывающих каменные основания сырцовых 
развалах и слое пожара возводится городская 
крепостная стена (рис. 3). При этом часть по-
мещений оказалась за ее пределами. 

Западная куртина (стена №  7) на этом 
участке имела толщину от 1,7 до 1,8 м. Кладка 
стены постелистая, двухлицевая, с внутрен-
ней забутовкой из более мелких камней. Ее 
западный фас аккуратно сложен из довольно 
больших (до 0,80  ×  0,30  ×  0,25  м) слегка об-
тесанных кусков известняка и сохранился на 
высоту четырех–пяти рядов (до 1 м). На осно-
вании стратиграфии установлено, что запад-
ная куртина построена после первого пожара 
Тиритаки в конце VI в. до н. э., а слой следу-
ющего пожара, около 480–470 г. до н. э., уже 
соприкасается с этой стеной на уровне ниж-
него ряда камней кладки (рис. 4). Слои этих 
пожаров выявлены и в центральной части  
города. 

2 В этих работах в 2008–2013 гг. принимали участие 
польские археологи под руководством А. Твардецкого.

3 Среди находок особо следует отметить несколько 
фрагментов стенок небольшого аттического кратера 
530–510 гг. до н. э. с изображением гоплита в коринф-
ском шлеме (Зинько, 2015. Рис. 5).
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Рис. 1. Западная стена и постройки на раскопе ХXVII. Вид сверху. 2018 г.
Fig. 1. Western wall and buildings on the excavation area XXVII. Top view. Photo made in 2018

Рис. 2. Остатки построек VI в. до н. э., перекрытых западной крепостной стеной. Вид с запада
Fig. 2. The remains of the buildings of the 6th century BC covered by the western fortification wall.  
View from the west
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Рис. 3. Слой пожара и сырца под основанием западной крепостной стены. Вид с запада
Fig. 3. Fire and sun-dried brick layer under the base of the western fortification wall. View from the west 

Рис. 4. Слои пожаров и разрушений конца VI в. до н. э. и конца первой трети V в. до н. э.  
с внешней стороны западной крепостной стены Тиритака. Вид с севера
Fig. 4. Layers of fires and destructions of the end of the 6th century BC and the end of the last third  
of the 5th century BC from the external side of the Western fortification wall of Tyritake. View from the north
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Пожар и разрушения в Тиритаке на рубе-
же последних десятилетий VI в. до н. э., воз-
можно, следует связывать с какими-то во-
енными событиями, которые были вызваны 
известными из письменных источников мор-
скими экспедициями персов к северному по-
бережью Понта (Зинько, 2013. С. 198–199).

Помимо западного участка фрагменты 
ранней крепостной стены, как уже сообща-
лось выше, были открыты в южной (ниж-
ней) части города (участки I, V, XV). Судя по 
найденной здесь керамике, они также могут 
быть датированы в пределах последних деся-
тилетий VI  в. до н.  э. Основываясь на полу-
ченных данных, можно предположить, что 
ранней крепостной стеной был охвачен весь 
город на площади около 5 га (Зинько, 2012. 
С. 156). При этом следует отметить, что до сих 
пор не удалось выявить северную границу  

позднеархаического города и потому его раз-
меры могут быть несколько больше. Западная 
граница ранней городской застройки также 
изучена еще недостаточно, но она могла от-
стоять лишь на несколько десятков метров от 
постройки СК-III под крепостной стеной, так 
как далее к западу начиналась пойма реки, 
ограждавшей территорию Тиритаки со сто-
роны степи.

Итак, по результатам исследований по-
следнего десятилетия боспорский город Ти-
ритака предстает как один из ранних и до-
вольно крупных центров европейского побе-
режья Боспора Киммерийского, который на 
рубеже двух последних десятилетий VI в. до 
н.  э., после пережитого пожара, связанного, 
вероятно, с военным катаклизмом, был опо-
ясан крепостными стенами на площади не 
менее 5 га. 
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On dating of early fortification walls of Bosporan city Tyritake

V. N. Zinko

Excavations conducted from 2008 in the Western part of Tyritake at the excavation site XXVII 
(Fig. 1) allowed us to significantly clarify the chronology of the construction process of the early forti-
fication walls. Not only the Western fortification wall was discovered for more than 30 m, but also its 
base and the whole suite of cultural layers from inside and outside part of this curtain wall were stud-
ied for the first time. It was determined that before the city fortification wall was erected in this region, 
a mud-brick and stone building had been there. A few walls of two rooms of the building can still be 
seen (Fig. 2). At the turn of the last two decades of the 6th century BC this building (and other houses 
on the neighbouring excavation site XXVI) was destroyed. The city fortification wall was built on the 
mud-brick debris covering the stone bases and on the fire layer (Fig.3). However, some of the rooms 
were situated outside the wall. Based on the stratigraphic data it was evidenced that the Western cur-
tain wall was built after the first fire in Tyritake and the layer of the next fire in about 480–470 BC 
already touches this wall at the level of the lower row of masonry stones (Fig. 4).

According to the results of the research of the last decade, Bosporan city Tyritake was one of early 
and relatively big centres of European coast of the Cimmerian Bosporus. At the turn of the last two 
decades of the 6th century BC after the fire most likely associated with a war cataclysm had broken out, 
the city was surrounded by the fortification walls on an area of at least 5 hectares.
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