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Об изображениях на раннескифской корчаге  
из раскопок Немировского городища в Побужье1

М. Ю. Вахтина2, М. Т. Кашуба3

Аннотация. Статья посвящена изображениям, прочерченным на чернолощеной корчаге из раскопок 
Немировского городища в Побужье, проведенных А. А. Спицыным в начале ХХ в. Эти рисунки недавно 
обнаружены авторами. На внешней поверхности сосуда, чуть ниже валика, можно увидеть изображе-
ние повернутой вправо мужской фигуры, охотящейся на оленя. Рядом, возможно, была помещена фи-
гура второго охотника. Композиция уникальна не только для данного памятника, но и для региона 
в целом. Не исключена вероятность, что изображения на местном сосуде можно рассматривать как 
результат культурных контактов между греческими колонистами и варварским населением Север-
ного Причерноморья в архаическое время или в период Архаической Скифии. Просматриваются и другие 
направления поиска происхождения изображений и «навеявших» их культурных импульсов.
Ключевые слова: Северное Причерноморье, Немировское городище, раннескифский горизонт, черноло-
щеная корчага, граффито, сцена охоты.
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Color as a semiotic code in the burial rite of the Bronze Age  
of the Crimean Peninsula
Yuliya V. Kozhukhovskaia4

The paper focuses on color as a semiotic code in burial rite of the Bronze Age of the Crimean Peninsula. The 
research differentiates the use of mineral substances in contact with the skeleton and inside the grave; the zones 
of the skeleton marked with ocher are considered within the macrocosm-microcosm dichotomy. This study 
demonstrates variation of the use of mineral substances in the rite of the Crimean Peninsula in diachronic 
perspective: in the Early, Middle and Late Bronze Ages.
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416  —  Евразия в энеолите — раннем средневековье (инновации, контакты, трансляции идей и технологий)

Среди материалов раннескифского времени, об-
наруженных при раскопках А. А. Спицына Немировско-
го городища в Побужье, имеется чернолощеная кор-
чага, склеенная из крупных фрагментов4 (Смирнова 
и др., 2018. С. 38–39, рис. 36). Размеры сосуда: высота ~ 
37 см, диаметр венчика 26,8 см, диаметр дна 13,8 см; 
край сосуда с внешней стороны украшен рядом нако-
лов; в месте перехода шейки в тулово (17 см от края) 
расположен небольшой рельефный валик (рис. 1, 1).

Согласно типологии, разработанной М. Т. Кашубой 
для местной керамики раннескифского горизонта 
городища, сосуд принадлежит к типу Nem-7 — это 
корчаги «с выделенной длинной цилиндрической 
шейкой, резко переходящей в конусовидное невысо-
кое тулово. Переход от шейки к тулову практически 
во всех случаях подчеркнут невысоким гладким на-
лепным валиком. Плечики выделены. Максимальный 
диаметр тулова всегда приходится на верхнюю треть 
его высоты» (Там же, 2018. С. 172–174, рис. 142). Кон-
текст находки не позволяет предложить узкую дату 
для сосуда, однако соотнесение его с раннескифским 
горизонтом городища не вызывает сомнений, что 
указывает на бытование корчаги по меньшей мере 
в пределах фазы Немиров-III.1.3, или во второй поло-
вине VII — начале/первой трети VI в. до н. э.

Некогда этот сосуд привлек внимание Б. Н. Грако-
ва, увидевшего на его стенке греческое граффито, 
нанесенное над валиком, которое он реконструировал 
(Граков, 1959. Рис. 2; 3). Он полагал, что надпись чита-
лась «получи меня по жребию» или просто «получи 
меня» и относилась, судя по характеру шрифта, к пе-
риоду до 56-й олимпиады, т. е. до 556 г. до н. э. (рис. 1, 
2, 3). Исследователь отмечал, что «…это граффито 
важно тем, что свидетельствует о столь раннем появ-
лении греков в таком глубоком тылу Черноморского 
побережья (может быть, в землях невров; впрочем, 
некоторые считают жителей этого города скифами-па-
харями)» (Там же. С. 261). Позже немировскую корча-
гу осмотрел И. Б. Брашинский, который, однако, не смог 
обнаружить на ней надписи. В процессе подготовки 
к изданию материалов из старых раскопок Немиров-
ского городища сосуд осмотрели авторы этой статьи 
и пригласили для консультации Н. А. Павличенко, ко-
торая также, осмотрев корчагу, не увидела на ней гре-
ческое граффито (Смирнова и др., 2018. С. 38–39).

Казалось бы, на этом можно было «закрыть во-
прос», однако нами были замечены другие изображе-
ния, которые нанесены на той же (где и предполага-

4 Хранится в Отделе археологии Восточной Европы 
и Сибири Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). 
Сосуд — инв. № Дн 1933–1/2591, 2594, 2597, 2598 (Инвен-
тарь бывшего эллино-скифского Отдела. Приднепровье, 
т. III. C. 188 об. — 189). Фрагменты относятся к материалам, 
обнаруженным в 1910–1911 гг. 

емое граффито) боковой стенке тулова корчаги, но под 
валиком. Здесь отчетливо видны сохранившиеся части 
рисунков, различимые на площади ~ 8 × 6 см. Сцена 
прочерчена неглубокими линиями разной толщины 
(рис. 1, 4). С левой стороны изображен охотник с ко-
пьем, фигура высотой ~ 3 см, повернутая направо. 
Правее помещено профильное изображение рогатого 
животного (оленя?), его фигура достигает ~ 2,5 см 
в длину. Рядом, возможно, была помещена фигура 
второго охотника. Более детально реконструировать 
и описать эти рисунки помогут дальнейшие исследо-
вания сосуда. Пока же выскажем некоторые предва-
рительные соображения о сцене, представленной 
на немировской корчаге.

Образ охотника, преследующего рогатое копыт-
ное животное (олень, лань, лось), является архетипи-
ческим и широко распространен в искусстве древней 
Евразии. На территории Эгеиды сцены охоты на оле-
ня известны начиная с микенской эпохи (см., напр., 
Marinatos, 1973. Рl. 168). Однако представляется оче-
видным, что, при наличии достаточно широкого кру-
га сюжетных параллелей, близких стилистических 
аналогий сцене охоты на немировской корчаге обна-
ружить вряд ли удастся. Можно попытаться прибли-
зиться к пониманию того, как и в результате каких 
культурных импульсов она могла возникнуть.

Конечно же, при известной доле воображения, 
можно рассматривать сцену охоты на немировской 
корчаге в русле достаточно ранних связей, установив-
шихся у обитателей Немировского городища с грече-
скими переселенцами примерно в середине VII в. 
до н. э. и достигших своего расцвета во второй поло-
вине столетия, о чем свидетельствуют фрагменты 
расписных восточно-греческих сосудов, обнаружен-
ных при его раскопках (Смирнова и др., 2018. С. 212). 
Фризы этих сосудов были украшены изображениями 
животных, в композициях широко представлены 
и рогатые козлы-эгагры, весьма популярные в кера-
мике ориентализирующего стиля. Рассуждая в этом 
ключе, мы, вероятно, смогли бы рассматривать сцену 
охоты на немировском сосуде как новое доказатель-
ство интенсивных контактов между греческими пе-
реселенцами и населением Правобережной лесостепи, 
установившимися в достаточно раннее время.

Стоит отметить редкость антропоморфных изо-
бражений VII–VI вв. до н. э. в «местных» культурных 
контекстах. В искусстве кочевников степной зоны 
такие изображения можно встретить лишь на импорт-
ных вещах — «восточных», принесенных из передне-
азиатских походов или же полученных от греков. 
Общеизвестно, что одним из факторов, способствую-
щих утверждению и распространению антропомор-
фных персонажей в искусстве Северного Причерно-
морья, было знакомство местного населения региона 
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с изделиями греческих мастеров, которые начали 
проникать в Скифию на раннем этапе греческой ко-
лонизации региона. Производство в местной среде 
изделий, украшенных антропоморфными изображе-
ниями, началось позже. Для лесостепи подобные изо-
бражения в архаическое время чрезвычайно редки. 
К таким редким находкам относятся, например, глиня-
ные фигурки, мужские и женские, из раскопок Бель-
ского городища (Шрамко, 1987. Рис. 62, 1, 3–26). Зна-
чительная их часть была обнаружена в материалах 
святилища Восточного Бельского городища, датиро-
ванного по находкам античной керамики VI–V вв. 
до н. э. (Шрамко, 1975). Б. А. Шрамко связывал появ-

ление антропоморфных фигурок на этом памятнике 
с импульсами, полученными от культур Ближнего 
Востока; однако, анализируя отдельные типы изобра-
жений, он также очертил широкий круг параллелей 
в искусстве древних культур региона — белогрудов-
ской, кобанской (Шрамко, 1987. С. 128–131).

При рассмотрении «местного следа» немировских 
изображений упомянем антропоморфные образы 
и антропозооморфные персонажи на глиняных сосу-
дах срубной культуры Восточной Европы (Отрощен-
ко, 2007; Захарова, 2000; и др.), в том числе изображе-
ние мужчины, держащего в руке топор, на фрагменте 
стенки сосуда из поселения Безыменное-II ранней 

Рис. 1. Чернолощеная корчага из Немировского городища: 1 — общий вид; 2 — греческое граффито, фотография;  
3 — греческое граффито, прорись (1–3 — по: Граков, 1959. Рис. 1–3); 4 — сцена охоты, фотография 2022 г.
Fig. 1. Black-glazed large pot from Nemirovo fortified settlement: 1 — general view; 2 — Greek graffiti, photography;  
3 — Greek graffiti, draw (1–3 — after Граков, 1959. Рис. 1–3); 4 — scene of hunting, photography, 2022
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белозерской культуры (Горбов, Мимоход, 1999. С. 44); 
две группы искусственных разновременных антро-
поморфных изображений (среди которых человек 
с копьем) на каменном привязном топоре из Шолдэ-
нешть на Среднем Днестре (Kašuba, Kaiser, 2009. Taf. 1; 
2; 10, 1). Не менее «перспективным» регионом в по-
исках истоков/прототипов немировским изображе-
ниям является Кавказ. В конце эпохи бронзы в Закав-
казье появляются скульптурные композиции с антро-
поморфными и зооморфными образами (Брилева, 
2012. С. 166–168. Кат. 322–328). На Северном Кавказе 
антропоморфная пластика появляется позднее, но уже 
в конце I тыс. до н. э. известны скульптурные компо-
зиции в виде оленя и нападающих на него собак (бу-
лавки из Кобанского могильника).

Видимо, следует учесть возможность «автохтон-
ного» происхождения рисунков и в нашем случае. 
Пролить свет на возможное происхождение и особен-
ности сцены охоты на немировской корчаге поможет 
дальнейшее изучение этой необычной находки.
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On the images on an early-Scythian black-glazed large pot from the excavations 
of Nemirovo fortified settlement in the South Bug river area
Marina Yu. Vakhtina5, Maya T. Kashuba6

An article deals with the images, outlined on a black-glazed large pot from the excavations carried out by 
A. A. Spitzyn in the beginning of the 20th century at Nemirovo fortified settlement on South Bug. The images were 
recently found by the authors during the materials processing for publication. Оn the outer surface of the vessel 
just below the spindle one can see the depiction of a man hinting a stag, turned right. Close to them the figure of 
another hunter was possibly put. The composition is unique not only for the site, but also for the region in whole. 
It is possible to consider the images on the local vessel as a result of cultural contacts between the Greek colonists 
and barbarian population of the Northern Black Sea Region in the Archaic period or in the period of the Archaic 
Scythia. Some other vectors of search of the origin of „drawing“ as well as possible cultural impulses can also be 
outlined.
Keywords: Northern Black Sea region, Nemirovo fortified settlement, Early Scythian horizon, black-glazed large 
pot, graffiti, scene of hunting.
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