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Статья посвящена двум погребальным комплексам, обнаруженным в 1892 г. на южном 
участке херсонесского некрополя. Более 100 лет материалы из этих комплексов хранились 
в Государственном историческом музее (Москва), Государственном Эрмитаже (Санкт-Пе-
тербург) и Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», не привлекая вни-
мания ученых. Судя по двум идентичным портупейным фалерам, речь идет о захоронениях 
римских военнослужащих. В одну из могил была помещена деревянная шкатулка с наклад-
ками в виде золотой монограммы хи-ро и серебряных свастик-гаммадионов, аналогов для 
которой найти не удалось. Наиболее вероятной датой для обоих комплексов можно считать 
последнюю треть III в.  н.э.
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The article is devoted to two grave contexts discovered in 1892 in the southern part of 
the Chersonesos necropolis. Grave-goods from these contexts have been kept in the State 
Historical Museum (Moscow), State Hermitage (Saint Petersburg) and State Museum-preserve 
“Chersonesos Taurica”, without attracting scholarly attention. Two identical phalerae show that 
Roman soldiers were buried in these graves. A wooden casket decorated with gold plaques in the 
shape of the chi-rho (ΧΡ) monogram and silver gammadions was put in one of the graves. We do 
not know parallels for this casket. The most probable date for these graves is the last third of the 
3rd century AD.

О римском военном присутствии в  Северном Причерноморье в  целом, 
и в Херсонесе Таврическом в частности, написано немало, в том числе 
и обобщающих исследований1. Тем не менее, кропотливая работа в му-

зейных фондах помогает выявить интересные находки, хранящиеся без внимания 
исследователей уже более сотни лет, позволяющие пролить свет на новые аспекты 
взаимоотношений Римской империи и Херсонеса.

В 1892 г. при раскопках некрополя Херсонеса Таврического у южной оборо-
нительной стены в могиле 116 К.К. Косцюшко-Валюжиничем был открыт набор 
металлических деталей из бронзы и серебра, который когда-то украшал деревян-
ную шкатулку. В этом раскопочном сезоне состав находок отличался большим 
разнообразием, поэтому интересующие нас предметы из могилы 116 специально 
не публиковались, и сведения о них можно найти только в приложении к Отчету 
ИАК, в перечне древностей, обнаруженных во время раскопок некрополя у юж-
ной городской стены. Описывая инвентарь захоронения, Косцюшко-Валюжинич 
сообщает: «10 серебр[яных], поврежденных огнем, частей ларчика (наугольников 
и виноградных листьев), бронз[овая] круглая крышка ажурной работы, с ручкой 
посередине, 33 граненые бусы из зеленой массы, 2 янтарные бусы и бронз[овая] 
монета Херсонеса, II-го периода (Бурачков. XVI, 108)»2. Части шкатулки и ажурная 
бронзовая крышка были отправлены Косцюшко-Валюжиничем в Императорскую 
Археологическую комиссию3, откуда шкатулка и была передана в Императорский 
Российский Исторический музей4.

1. Деревянная шкатулка. Шкатулка уже была нами предварительно опубликована5, 
однако, после издания краткой информации об этой находке, у нас появились но-
вые данные о контексте ее обнаружения, что позволяет представить в новом свете 
и ее саму, и весь погребальный комплекс в целом.

До недавнего времени из комплекса находок могилы 116 уверенно определялись 
только детали шкатулки из коллекции Исторического музея6 (рис. 1–3). Вместе 
с набором фрагментов шкатулки в коробке в музее хранится трехлопастный брон-
зовый наконечник стрелы раннеэллинистического времени неясного происхожде-
ния, который, если и происходит из этого комплекса, явно попал в могилу вместе 
с грунтовой засыпью (рис. 1, 31). От основы крышки частично сохранились лишь 

1 Zubarʼ 1994, 1998; Kostromichev 2011.
2 Kostsyushko-Valyuzhinich 1894, 106; НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 3. Л. 28. 
3 НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 48. Оп. 17, № 89, 96.
4 Отношение Императорской Археологической комиссии № 1348 от 24 сентября 1893 г., 

№ 89 по описи К.К. Косцюшко-Валюжинича.
5 Doroshko, Zhuravlev 2016, 407–413.
6  ГИМ 28740. Оп. Б-117/18.
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Рис. 1. Детали шкатулки из собрания Государственного исторического музея. Бронза, серебро, 
золото, дерево (рисунок В.В. Дорошко)
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малочисленные фрагменты деревянной основы, прилегающие к металлическим 
частям. Тем не менее, можно реконструировать внешний вид крышки шкатулки, 
а вместе с ним и верхнюю часть короба. Как показало исследование, основа крышки 
была изготовлена из бронзы (95,05%) с небольшой примесью серебра (3,64%), эле-
менты декора – из высокопробного серебра (97%), а накладка в виде монограммы 
хи-ро – из высокопробного золота (90,6%) с примесью серебра (7,7%)7.

7 Исследование состава металла рентгено-флюоресцентным методом выполнено к. и. н. 
В.В. Мурашевой в отделе археологических памятников Исторического музея на РФА-ана- 
лизаторе M1-MISTRAL фирмы Bruker. Приносим благодарность В.В. Мурашевой за по-
мощь в работе. 

Рис. 2. Детали шкатулки из собрания Государственного исторического музея. Бронза, серебро, 
золото, дерево; без масштаба (фото И.А. Седенькова)
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Благодаря сохранившейся нижней бронзовой обивке двух боковых сторон крыш-
ки мы имеем возможность точно определить длину двух противоположных сторон 
по 15 см (рис. 1, 1–2). Каждая из них 17 бронзовыми гвоздями крепилась к нижней 
стороне крышки. Вторая пластина сохранилась лишь частично, однако на ее сохра-
нившихся частях прослеживается симметричный порядок расположения гвоздей. 
Все они расклепаны на каждой из пластин. Серебряными гвоздями фиксировались 
декоративные элементы внешней стороны крышки, изготовленные из листового 
серебра. Углы крышки обозначены L-образными наугольниками с тремя заклеп-
ками. Во внутренних углах двух из них благодаря сохранившимся фрагментам де-
рева на своем месте частично сохранились чеканные накладки в виде серебряных 
виноградных листьев, фиксированные тремя гвоздями, каждый из которых был 
вбит в деревянную основу и загнут. Остальные сохранились в виде девяти фраг-
ментов и пяти гвоздей (рис. 1, 7–14). Всего же на поверхности крышки шкатулки 
крепилось минимум пять накладок в виде виноградных листьев. Благодаря сохра-
нившимся фрагментам деревянной основы крышки между серебряными наклад-
ками внешней стороны и бронзовыми полосами внутренней хорошо заметно, что 
поверхность крышки была неровной и имела наклоны ко всем углам (рис. 3). Тол-
щина деревянной основы варьирует от 4–5 мм на углах и до 8 мм в средних частях 
каждой стороны. Судя по значительной высоте клепок, центральным украшением 
поля шкатулки служили две прямолинейные свастики из высокопробного серебра 
(97%), фиксированные пятью клепками (рис. 1, 3–4). Каждая из накладок имела 
в ширину и высоту по 5 см. Концы каждого из ее выступов завершаются прямо-
угольным вырезом. Примечательно, что свастики имеют разное вращение. Две 
прямоугольные пластины из белого металла могли служить еще одним элементом 
декора крышки (рис. 1, 5–6). Одна из них, длиной около 7,5 см, сохранилась фраг-
ментарно. Судя по длине двух сохранившихся клепок, она крепилась к тыльной 
стороне крышки и располагалась между двух угловых накладок. Вторая пластина 
толще, около 0,8 мм и длиной 6,7 см. В ней частично сохранились две боковые за-
клепки, центральная же утрачена. Торцы пластины имеют по три насечки. Она, судя 
по всему, также располагалась между двух угловых накладок и благодаря большей 
толщине также служила уступом для удобного выдвижения крышки. Сама крышка, 
очевидно, имела размер 15 × 16,5 см (рис. 3).

Короб шкатулки имел меньше металлических деталей, и единственным его укра-
шением была ажурная накладка в виде монограммы хи-ро диаметром 2,5 см из тон-
кого высокопробного золота (рис. 1, 15; 2, 3–4). Она фиксировалась к деревянной 
основе семью гвоздями белого металла с полусферическими шляпками. Высота 
ножек гвоздей не превышает 3 мм, а подвернутые наружу концы хризмы указыва-
ют на то, что накладка фиксировалась в круглой выемке, соответствующей ее диа- 
метру. О толщине стенок короба можно судить по угловым скобам и заклепкам  
из серебра, которые их фиксировали (рис. 1, 18–30). Две сохранились полностью 
вместе с 2 заклепками в каждой, остальные представлены 11 фрагментами вместе 
с 9 заклепками, по которым можно судить, что стенки шкатулки были разной тол-
щины – 3,5, 4,5 и 7 мм. На трех скобах сохранились фрагменты деревянной основы, 
дающие представление о том, что края стенок шкатулки были профилированными.

В наборе деталей присутствует застежка, которая, по нашему мнению, крепилась 
к передней стенке короба посредством петли с разомкнутыми концами и фикси-
ровалась на крышке зацепом с прорезью, который также сохранился среди деталей 
шкатулки (рис. 1, 16–17).

Важно отметить, что у шкатулки отсутствует замок и петли для крепления крыш-
ки, обычные для большинства находок на территории античного мира. По всей 
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Рис. 3. Реконструкция верхней части шкатулки (рисунок В.В. Дорошко)

видимости, крышка шкатулки была выдвижной подобно устройству сохранившейся 
шкатулки из Райнау-Бух8. Устройство подобных шкатулок воспроизводят и неболь-
шие костяные модели с территории Галлии, использовавшиеся в качестве пиксид9.

Из всех известных находок шкатулку выделяет наличие в описанных выше брон-
зовых полосах прямоугольных вырезов по три в каждой. С наружной стороны крыш-
ки у всех вырезов в пластине пробиты по два косых отверстия. В сохранившихся 
при них частях деревянной основы видны соединяющиеся продолжения вырезов 
и каналов, идущих от парных отверстий. Говорить определенно о назначении та-
ких устройств пока трудно, но можно предположить, что в прямоугольный вырез, 

8 Riha 2001, Abb. 5.
9 Feugère, Prévot 2008, fig. 6.
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а затем в каналы продевались концы шнурка, каждый из которых потом не вынимал-
ся и применялся для опечатывания восковых пломб, распространенных в римском 
мире10. Надо полагать, в таком случае в стенках короба шкатулки были совпадающие 
отверстия для вывода шнурков наружу и опечатывания пломб на них, максимальное 
число которых, соответственно, достигало шести.

При датировке публикуемой шкатулки, точных аналогий которой нам пока 
найти не удалось, необходимо учитывать данные нумизматики.

Как уже отмечалось выше, из могилы происходит монета периода второй элев-
терии. Аналогичной монете из каталога П.О. Бурачкова, на которую в описи на-
ходок дает ссылку К.К. Косцюшко-Валюжинич11, соответствует монета № 253 ка-
талога В.А. Анохина12, относящаяся к выпуску около 138–161 гг. Та же датировка 
для соответствующей группы монет дана Е.Я. Туровским и В.М. Горбатовым13.

2. Семантика символов на крышке шкатулки. Обратимся к анализу семантики 
символов, размещенных на крышке и коробе шкатулки. Главным символом, не-
сомненно, является золотая монограмма хи-ро. На первый взгляд, ее следует рас-
сматривать как христограмму, что может указывать на более позднее происхож-
дение находки и ее связь с христианским культом. Однако совершенный обряд 
захоронения в могиле 116 свидетельствует об обратном (наличие погребального 
инвентаря, следы огня на шкатулке). Монограмма хи-ро известна еще с эллини-
стического времени по знакам монетариев14. В эпиграфике Херсонеса этот сим-
вол встречается дважды в греческих текстах: в знаменитой переписке городской 
общины с нижнемезийским наместником по поводу проституционной подати15 
(рис. 4, 4) и в двух фрагментах строительной надписи второй половины II в. из 
северо-восточного района городища16. Еще А. Домашевский на примере других 
надписей и папирусов убедительно показал, что знак хризмы в херсонесской пе-
реписке обозначает центуриона17. К такому же выводу пришел и И.А. Макаров 
при изучении текста фрагментированной строительной надписи18. Как извест-
но, Херсонесская переписка с нижнемезийским наместником датируется концом 
II в. н. э.19

Знак свастики, или гаммадион (γαμμάδιον), имеет более древнее происхож-
дение и очень широкое распространение20, поэтому в поле нашего внимания 

10 Furger, Wartmann, Riha 2009, 17–23.
11 Burachkov 1884, табл. XVI, 108.
12 Anokhin 1977, 152, табл. XVII, 253.
13 Turovskiy, Gorbatov 2013, 126, № 321.
14 Приведем лишь краткий перечень некоторых монет с подобной монограммой: те-

традрахма типа Александра Великого («постумная»), Месембрия, около 250 – около 175 г. 
до н. э. (Price 1991, № 1023); тетрадрахма Деметрия I, 152/1 г. до н. э., Антиохия на Оронте 
(Houghton et al. 2008, No. 1641.6h, 1641.8a); драхма Деметрия I, 152/1 г. до н. э., Антиохия на 
Оронте (ibid., No. 1642.3e); тетрадрахма Антиоха VI, 144/3 г. до н. э., Антиохия на Оронте 
(ibid., No. 2000.3d, 2000.5); драхма Антиоха VI, 145/4 г. до н. э., Апамея на Оронте (ibid., 
No. 2011.1g, 2011.2a); бронзовый номинал, Птолемей III (Poole 1888, No. 87f). Мы призна-
тельны научному сотруднику отдела нумизматики Государственного исторического музея 
Е.В. Захарову за консультацию.

15 IOSPE I² 404.
16 Makarov 2010, 63–70.
17 CIL III. Suppl. 2243–2245, No. 13750.
18 Makarov 2010, 64.
19 Solomonik 1983, 27.
20 Wilson 1896, 763, 771.
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попадают только наиболее близкие по форме знаки римского времени, а именно 
щитковые шарнирные фибулы в виде свастики с торцевыми вырезами на конце, 
которые находят в местах дислокации римских войск на Рейне и Дунае21, а так-
же в Сирии22, относящиеся к концу II–III в.23 О популярности знака свастики 
в среде римских солдат можно судить не только по находкам фибул из римского 
пограничья. Известен этот знак в декоре рукоятей римских кинжалов еще в I в.24 
В дальнейшем, особенно в III в., он все чаще встречается и на остальных элемен-
тах римской воинской амуниции, таких как портупейные фалеры25 и поясные 

21 Böhme 1972, Taf. 30, 1179–1184; Winter 1982, Taf. 1, 1, 3–5; 2, 7; 4, 22, 23; Schleiermacher 
1993, Taf. 21, 271.

22 James 2004, fig. 29, e.
23 Böhme 1972, 46.
24 Obmann 2000, Taf. 30, 4; 32, 2,3.
25 Vuyovich 2003, 216, Т. I, 6; James 2004, fig. 36, 26.
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Рис. 4. 1–3 – фибулы из раскопок некрополя Херсонеса 1892 г. 1, 3 – серебро, 2 – бронза. Го-
сударственный Эрмитаж (по: Kostromichev 2012); 4 – фрагмент переписки о проституционной 
подати IOSPE I² 404 (по: Solomonik 1983, без масштаба); 5 – фрагмент донца краснолакового 
сосуда. Херсонес, раскопки 1937 г. (НА ГМЗ ХТ, Нег. 4912, без масштаба)
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накладки26; на единственном дошедшем до нас от периода I–III вв. легионном 
щите из Дура-Европос отображены четыре свастики27. Известен этот знак на ру-
кояти меча28, также его можно встретить в узоре набивки обувных гвоздей29. Судя 
по изображениям на мозаиках и фресках, знак свастики размещался на плащах 
и туниках римских военнослужащих и в дальнейшем, на протяжении начала – 
третьей четверти IV в. н. э.30 Отметим находку в легионном лагере Нове черепич-
ного клейма, в поле которого помещены имя I Италийского легиона и свастика, 
датированного временем около середины III в. н. э.31 Как известно, в рассматри-
ваемое время солдаты именно этого легиона составляли гарнизон Херсонеса32.

В данном отношении Таврика не была исключением: в местах дислокации рим-
ского гарнизона, в так называемой «цитадели» Херсонеса и крепости Харакс, были 
обнаружены фибулы в виде расходящихся от центра четырех конских голов, обра-
зующих свастику33. Еще одна неопубликованная фибула в виде свастики из раско-
пок Харакса ныне экспонируется в витрине Ялтинского историко-литературного 
музея34. Из могильника Дружное происходит фрагментированная ажурная фалера 
римской портупеи в виде стилизованной свастики35. Встречается этот знак в виде 
граффити на краснолаковой керамике из Херсонеса, судя по находке в 1937 г. дна 
открытого краснолакового сосуда с рельефным изображением на внутренней сто-
роне и процарапанными граффити с наружной36. На внутренней стороны донца 
представлено изображение шагающей мужской фигуры влево37. Эта находка была 

26 Nicolay 2005, pl. 80, 222.116.
27 James 2004, pl. 10.
28 Bishop, Coulston 1993, fig. 87.
29 Göpfrich 1986, Taf. 44, 101; 45, 110.
30 Sumner 2003, 19, 21, 22; Frova 1943, fig. 10.
31 Ivanov 2006, 169, обр. 64.
32 Vinogradov, Zubarʼ, Antonova 1999.
33 Zubarʼ 1994, 89, рис. 32, 2; Kostromichev 2012, 69, 70, табл. 3, 41; Masyakin, Turova 2015, 

285, рис. 1, 1.
34 МКУК «ЯИЛМ», КП 64276 А3–6741. Благодарим Н.П. Турову за информацию.
35 Masyakin 2007, рис. 4, 10.
36 Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», инв. № 35896/126. 

Раскопки Г.Д. Белова в XV квартале Херсонеса, помещение 1, слой 3. Благодарим О.П. До-
рошко за информацию.

37 Несмотря на то, что анализ рельефного изображения на краснолаковом сосуде не 
имеет прямого отношения к теме нашей статьи, позволим себе краткий комментарий. 
Идентифицировать по данной архивной фотографии представленную на рельефе фигуру 
непросто. Е.М. Штаерман видела в правой руке персонажа виноградную лозу и тракто-
вала его как «некое божество растительности, связанное также с солярными культами», 
датировав III–IV вв. н. э. (Shtaerman 1950, 113). Нам представляется, что на этом изображе-
нии мог быть представлен Эрот. Из коллекции А.С. Уварова происходит чаша позднеэл-
линистического времени, изготовленная в пергамской традиции (Zhuravlev 2014, 148–149, 
fig. 19–20; 2015а, 206–207, рис. 19–20) с рельефным изображением Эрота как с внутрен-
ней, так и с внешней стороны донца. Интересно, что изображения идущего Эрота (прав-
да, вправо) присутствует на целой серии херсонесских светильников III–IV вв. аттическо-
го производства (Waldhauer 1914, № 477–479; Chrzanovski, Zhuravlev 1998, 125–126, № 68). 
Общий абрис изображения фигуры на публикуемом краснолаковом фрагменте близок, 
хотя и зеркален. Фрагмент бронзовой фигурки Эрота в движении (вторично использо-
ванный атташ сосуда?) был найден в некрополе Бельбек IV (Zhuravlev 2015b, рис. 1, 2; 
2, 2; Gushchina, Zhuravlev 2016, табл. 158, 11; 256, 1). И, наконец, фрагмент блюда неиз-
вестного центра производства из Пантикапея, также содержит фигурку идущего Эрота (?) 
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издана в статье Е.М. Штаерман о «загадочных знаках» Северного Причерномо-
рья38, однако на опубликованном фото по вполне объяснимым причинам (статья 
опубликована в 1950 г., всего через пять лет после завершения войны) с наружной 
стороны сохранившейся стенки сосуда были заретушированы три процарапанные 
свастики. Это подтверждает сохранившийся в архиве Херсонесского музея негатив, 
на котором они отчетливо видны39 (рис. 4, 5). Впрочем, в описании Е.М. Штаер-
ман упомянуты «солярные» знаки по краю фрагмента40. Сам фрагмент донца со-
суда в настоящее время в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отсутствует 
и, возможно, был передан в Государственный Эрмитаж. Граффити в виде свастики 
известны и на краснолаковой керамике из раскопок некрополя Усть-Альминского 
городища, жители которого были связаны торговыми отношениями с Херсонесом41.

3. Бронзовые портупейные фалеры. В процессе исследования интригующим оста-
вался вопрос о том, какой предмет описан как «бронзовая круглая крышка ажурной 
работы, с ручкой посередине». При обращении к описи древностей42 выясняется,  
что такая же «крышка» диаметром 4 дюйма (10,1 см) была обнаружена в погребении 
223 в том же 1892 г. Одну из находок К.К. Косцюшко-Валюжинич оставил при «Скла-
де местных древностей», а вторую отправил в Императорскую археологическую ко-
миссию. Под это описание в коллекции музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
из раскопок Косцюшко-Валюжинича подходила только одна вещь – уже опубли-
кованная Д.А. Костромичевым римская ажурная портупейная фалера43, диаметр 
которой до миллиметра соответствует интересующим нас «крышкам»44 (рис. 5, 1).  
Примечательно, что в ажурном декоре портупейной накладки используется мотив 
с четырьмя свастиками, включенный в сложную композицию из пельтавидных зна-
ков. Была ли это одна из двух находок, сказать можно было только после изучения 
второй. В архиве ИИМК РАН сохранилась составленная Косцюшко-Валюжиничем 
опись предметов, переданных в Императорскую Археологическую комиссию, в ко-
торой присутствовали карандашные отметки о дальнейшем распределении находок 
из могилы 116 по музеям45. Вторая «крышка» поступила в «средневековое отделение» 
Эрмитажа, что также подтвердилось по описи предметов, переданных туда46. Зна-
комство с этой находкой47 (рис. 5, 2) в фондах Отдела Востока Государственного Эр-
митажа не оставило сомнений в сделанном ранее предположении – перед нами две 
идентичные римские портупейные фалеры48. Их диски, диаметром 10,1 см, по всей 
видимости, были изготовлены в одной литейной форме. Разница между находками 
состоит в длине приклепанных петель и наличии двух концентрических кругов по 
краю той, которую Косцюшко-Валюжинич передал в Археологическую комиссию. 

(Zhuravlev 2002, 254, fig. 11). Датировку херсонесского фрагмента с граффити в виде сва-
стики, на наш взгляд, можно ограничить второй половиной II – III в. н. э. 

38 Shtaerman 1950, 113, 114, рис. 1.
39 НА ГМЗ ХТ. Ф. 2. Нег. 4912.
40 Shtaerman 1950, 113. 
41 Puzdrovskiy 1997, 17–173, рис. 3, 1; 2011, рис. 2, 8, 10.
42 НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 48. Оп. 17, № 96.
43 Kostromichev 2011, 73, рис. 30, 1.
44 ХМ КП-5936.
45 Архив ИИМК. Ф. 1. Д. № 10. Оп. 49. Инв. 93/17. № 52. Л. 46.
46 Архив ИИМК. Ф. 1. Д. № 10. Оп. 49. Инв. 93/17. № 52. Л. 180 об.
47 ГЭ. Отдел Востока. Инв. № 0.49. Х. 52.
48 Выражаем признательность хранителям Государственного Эрмитажа В.Н. Залесской 

и Ю.Ю. Пиотровскому за возможность работать с этой находкой. 
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Также находка из коллекции Государственного Эрмитажа отличается немного вы-
пуклым диском, что было сделано уже после отливки изделия. Таким образом, факт 
использования знака свастики не только в декоре шкатулки, но и в ажурном узоре 
портупейной накладки свидетельствует об особом отношении к нему владельца, 
связанного с римской армией.

Подобные фалеры появляются в римской армии к концу II столетия н. э., судя по 
находке из погребения в Лионе, совершенного в 197 г.49, и бытовали в течение всего 
III в.50 Судя по находкам из Вимозе и рельефным изображениям51, их применяли 

49 Bishop, Coulston 1993, 135, fig. 92.
50 Oldenstein 1977, 226–334.
51 Bishop, Coulston 1993, fig. 12, 94.
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Рис. 5. Портупейные фалеры из раскопок 1892 г. Бронза. 1 – Государственный музей-заповед-
ник «Херсонес Таврический»; 2 – Государственный Эрмитаж (рисунки и фото В.В. Дорошко)
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для подвязывания узкой части портупеи, на которой подвешивался меч в ножнах. 
Для этого фалеру центральной петлей вдевали в прорезь широкой части портупеи 
ближе к окончанию. Другой ее конец сужался, и крест-накрест через скобу пере-
хватывал ножны меча. Оставшийся свободный конец подвязывался к петле фалеры.

К сожалению, описанные Косцюшко-Валюжиничем в его кратком отчете «33 
граненые бусы из зеленой массы» и «2 янтарные бусы» к настоящему моменту утра-
чены или депаспортизованы.

Поскольку в комплексе могилы 223 присутствует однотипная с находкой из мо-
гилы 116 портупейная фалера, то следует предполагать, что оба погребения были 
совершены с небольшим интервалом времени. К этому же добавим, что оба погре-
бения территориально близки и обнаружены на одном участке раскопок некрополя 
в 1892 г. на площади в 279 квадратных сажень52. В комплексе могилы 223, согласно 
отчету Косцюшко-Валюжинича присутствовали следующие предметы: «Глин[я-
ный] кувшин, глин[яная] чашечка, бронз. пряжка, серебр[яная] фибула (подобная 
бронзовым, найденным в гробницах № 153 и 177), бронз. круглая крышка ажурной 
работы, с ручкой посередине (совершенно схожая с найденной в гробнице № 116) 
и бронз. монета Херсонеса, II-го периода (Бурачков, XVI, 110)»53. Примечательно, 
что, как и в могиле 116, здесь присутствовала монета времени так называемой «вто-
рой элевтерии».

Согласно описи, составленной Косцюшко-Валюжиничем, из раскопок херсо-
несского некрополя в Археологическую комиссию были переданы две серебряные 
фибулы: одна из насыпи некрополя и вторая – интересующая нас из могилы 223. 
Вместе с ними была передана бронзовая фибула из погребения 153 (рис. 4, 2), сход-
ство с которой Косцюшко-Валюжинич отмечал, относительно фибулы из погре-
бения 223. Серебряная фибула из насыпи некрополя, как отмечает исследователь, 
была «иной формы»54.

Все три перечисленные фибулы из раскопок 1892 г. уже введены в научный обо-
рот Д.А. Костромичевым55 (рис. 4, 1–3). Однако, описывая две серебряные фибулы, 
ученый указывает на их происхождение из насыпи некрополя. По всей видимости, 
такую локализацию находок следует рассматривать как ошибку составителей кар-
тотеки Отдела Востока Государственного Эрмитажа, которую использовал Д.А. Ко-
стромичев. При визуальном сравнении хорошо заметно, что схожей с бронзовой 
фибулой из погребения 153 должна быть фибула под номером 75 каталога римских 
фибул из Херсонеса (рис. 4, 1). Именно ее с большой долей вероятности следует 
отождествлять с найденной в погребении 223. Д.А. Костромичев указывает, что 2-й 
тип серебряных фибул появляется в 260-х годах и бытует до рубежа III–IV вв.56 Эту 
же дату можно считать наиболее вероятной для комплексов могил 116 и 223, дати-
ровка которых вряд ли выходит за пределы III в. На это косвенно указывает факт 
находки в обоих погребениях херсонесских монет, отчеканенных еще в период так 
называемой «второй элевтерии». Не противоречит этому приведенная выше дата 
портупейных фалер.

4. Заключение. Суммируя сказанное, отметим, что мы имеем дело с интереснейшим 
погребальным комплексом, в котором покоились останки римского военнослужаще-
го, возможно даже в ранге центуриона. Описанная выше шкатулка могла использо-
ваться им для хранения документации, учитывая возможность ее опечатывания. По 

52 Kostsyushko-Valyuzhinich 1894, 101.
53 Kostsyushko-Valyuzhinich 1894, 113.
54 НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 17. Д. 48, № 99.
55 Kostromichev 2012, 86, 89, 99, № 75, 78, 97.
56 Kostromichev 2012, 94.
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данным ряда надписей из Херсонеса и его округи известно о том, что во главе рим-
ских войск, расквартированных в Таврике в середине – второй половине II в. н. э.,  
были трибуны I Италийского легиона57. В конце первой четверти III в. римлянами 
в Таврике были утрачены почти все позиции за исключением Херсонеса и, возмож-
но, крепости Харакс, что отразилось на численном составе войск. Об этом свиде-
тельствует надпись 250 г. н. э. из римской «цитадели» Херсонеса, где в это время 
препозитом римских войск был Марк Ратин Сатурнин, центурион I Италийско-
го легиона. Выводился ли римский гарнизон после сокрушительного поражения 
римлян при Абрите (251 г.) – неизвестно. Возможно, до времени тетрархии здесь 
по-прежнему пребывал небольшой римский гарнизон58. Было бы заманчиво по-
лагать, что одному из центурионов, стоявшему во главе херсонесского гарнизона, 
и принадлежала публикуемая нами шкатулка. Впоследствии ее использовали в по-
гребальном ритуале, во время которого она и была намеренно сломана. Надеемся, 
что установление точных аналогий для этой, без сомнения, уникальной шкатулки 
позволит подтвердить или опровергнуть сказанное.

Стоит остановиться и на погребальном обряде могилы 116. В лаконичном опи-
сании ОАК за 1892 г. могила 116 не упоминается в перечне тех, которые были раз-
граблены или где обнаружены деформированные черепа, урны или пережженные 
кости59. Тем не менее К.К. Косцюшко-Валюжинич пишет о следах огня на шкатулке, 
обнаружить которые сегодня не представляется возможным – не исключено, что они 
пропали в ходе реставрационных работ. Как известно, кремации были характерны 
для погребальной практики римских военнослужащих, в том числе и в Херсонесе 
Таврическом60. Отчетливо видно, что крышка шкатулки имеет деформацию из-за 
удара сверху, из-за чего переломилась одна из бронзовых пластин обивки, а один 
из гвоздей загнулся у места слома и придавлен к ней. Возможно, имело место це-
ленаправленное разрушение предмета. К этому же прибавим положение уже упо-
мянутых вещей в могилу.

Таким образом, вводимые нами в научный оборот комплексы могил 116 и 223 
херсонесского некрополя, материалы которых оказались разделены между Го-
сударственным историческим музеем в Москве, Государственным Эрмитажем 
в Санкт-Петербурге и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таври-
ческий» в Севастополе и до сего момента не привлекали внимания специалистов, 
являются еще одним важным источником по изучению римского воинского при-
сутствия в Херсонесе Таврическом.

57 IOSPE I² 404, 417; CIL VIII 619; Saprykin, Dʼyachkov 1999; Sarnowski, Savelya 2000, 93–
95, № 23, 24.

58 Kostromichev 2011, 120, 121.
59 Kostsyushko-Valyuzhinich 1894, 20.
60 Kostromichev 2004, 106, 107.
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