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Аннотация. В статье публикуется единственное в средневековой Таврике погребение жеребенка, 
не связанное с человеческим захоронением. Зафиксировано оно было на городище Белинское и совер-
шено в хозяйственной яме ранневизантийского времени. Погребального инвентаря при захоронении 
обнаружено не было, но в перекрывающем погребение слое обнаружен многочисленный археологи-
ческий материал второй половины IX – начала Х в. Топография находки и аналогичные погребальные 
сооружения алан Подонья и тюрок Поволжья и Саяно-Алтая позволяют предположить культовый ха-
рактер этого погребения.
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Abstract. This article publishes the only in mediaeval Taurika foal’s grave that was not related to a 
human burial. It was documented at the fortified settlement of Belinskoe, in a household pit from the Early 
Byzantine Period. Although the grave contained no goods, the layer overlapping the burial contained numer-
ous archaeological materials from the second half of the ninth and early tenth century. The topography of the 
find and similar funerary structures of the Alans who inhabited the Don area and the Turks who lived in the 
Volga region and Saiany – Altai area suggest that the grave in question was of cult nature.
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Изучение религиозных верований салтово-маяцкого населения Восточной Таврики – 
одна из важных проблем крымской медиевистики. Однако, если христианизация праболгар 
достаточно подробно анализировалась в литературе, то более сложный вопрос языческих 
верований все еще остается на этапе накопления материала. Наиболее полно археологи-
ческие источники рассмотрены в недавней монографии, посвященной салтово-маяцким 
объектам городища Артезиан [2; 4, с. 105–107] и ряде других публикаций [9, с. 80–83]. 
Интересную дополнительную информацию в этом вопросе может дать введение в научный 
оборот уникального пока для раннесредневековой Таврики погребения жеребенка.

Обнаружено оно было в 2004 г. на раскопе «Северный» городища Белинское, ко-
торое расположено на южной окраине села Державино (ныне нежилого), в 1,5 км от 
села Белинское (рис. 1). Данный археологический памятник известен, прежде всего, как 
городище II–V вв. н.э., занимавшее узловое место в системе обороны Боспора. Присут-
ствуют на нем и материалы салтово-маяцкого времени, проанализированные в литера-
туре, что избавляет от повторений.

Исходя из сохранившихся построек и мощности культурного слоя, месторасположе-
ние средневекового поселения, возникшего на месте позднеантичного городища, локали-
зуется в его восточной части на участке раскопа «Восточный» (рис. 2,1).

На участке раскопа «Северный» (рис. 2,2) слой салтово-маяцкого времени не про-
слеживается. В стратиграфии заполнения помещений и бортов раскопа зафиксированы 
слои непрерывного существования городища от конца I – первой половины II и до первой 
половины V в. Однако присутствие салтовцев на этом участке городища, несомненно. 
Во-первых, в ряде помещений внутри периметра образующих их стен прослеживается 
выборка, по-видимому, камней из разрушавшихся стен зданий. Отметим выборку цен-
тральной части построек вплоть до материка, в то время, как вдоль фундаментов стен за-
полнение античного времени осталось нетронутым. Образовавшиеся после выборки ямы 
были засыпаны слоем серого суглинка с включением большого количества виноградных 
улиток. Принципиальное значение имеет тот факт, что грунт их заполнения по структуре 
идентичен слою салтово-маяцкого времени в восточной части городища. 

В 2000–2001 гг. в этих заполнениях был зафиксирован и единичный керамический 
материал салтово-маяцкого времени. Он представлен фрагментами амфор причерномор-
ского типа (рис. 3,2,11), фрагментами высокогорлых кувшинов с ленточными ручками 
(рис. 3,4) и оранжевоглиняных ойнахой (рис. 3,6) и фрагментами кухонных горшков с 
линейным орнаментом наиболее поздних вариантов, в том числе с эллипсовидным вен-
чиком начала Х в. (рис. 3,8,9). Присутствуют и единичные фрагменты горшков с ярко 
выраженным пазом для крышки и гусеничным орнаментом по краю венчика середины 
IX в. (рис. 3,5). Суммарно археологический материал можно датировать в рамках второй 
половины IX – начала Х в.

В 2004 г. участок 2 раскопа «Северный» был расширен в северо-восточном направле-
нии с целью дальнейшего исследования комплекса помещений при оборонительной стене 
и определения его северо-восточной границы (рис. 2,2). Следует отметить, что дневная 
поверхность на этой территории среди всех участков городища оказалась наиболее не-
ровной. Отмечены уклоны, как в северо-западном и юго-восточном направлениях, так и к 
обрыву в сторону речки Аджиэль, и в сторону грунтовой дороги.

Именно здесь было обнаружено скопление ям различной глубины и зачастую непра-
вильных форм (рис. 2,3; 4,1), вырытых в материковой глине. В большинстве ям был зафик-
сирован разновременной археологический материал II–V вв. Однако в заполнении ямы 60 
(рис. 4,1), вырытой в материковом грунте, с уровня горловины объекта четко прослежен 
поздний перекоп. Заполнение последнего состояло из фрагментированного материала 
салтово-маяцкого времени. В слое гумусированной супеси первой половины V в. вне ско-
пления хозяйственных ям и в 2003, и в 2004 гг. также был отмечен фрагментированный 
материал салтово-маяцкого времени (рис. 5). Помимо мелких фрагментов амфор причер-
номорского типа и высокогорлых кувшинов с ленточными ручками, это кухонная посуда 
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с линейным орнаментом поздних вариантов, в том числе с эллипсовидными венчиками 
(рис. 5,3–5). Датируется этот материал не ранее последней четверти IX в. В качестве рабо-
чей гипотезы можно предположить, что эти ямы использовались салтовцами для добычи 
глины. Исходя из разновременности и «перемешанности» в ямах материалов II–V вв., не 
исключено также, что засыпаны они были салтово-маяцким населением Белинского рас-
положенным рядом античным культурным слоем.

В одной из таких ям (яма № 57), расположенных в северо-восточном углу площадки 
(рис. 4,1), и было зафиксировано захоронение жеребенка (рис. 4,3). Погребение это толь-
ко упоминалось в литературе, однако без какого-либо описания и атрибуции [7, с. 279]. 
Прежде всего отметим, что сама яма с диаметром горловины 1,88, диаметром дна 1,28 
и глубиной 1,48 м была выкопана во II–III вв. н.э., о чем свидетельствуют мелкие фраг-
менты амфор № 73 и 83 по И. Б. Зеест, узкогорлых светлоглиняных амфор типа «F» по 
Д. Б. Шелову, кувшинов и краснолаковой посуды. Основное ее заполнение состояло из 
серо-коричневого суглинка с примесью мелких камней.

Само погребение было совершено в западной стенке ямы в подбое максимальной глу-
биной до 0,50 м. Форма ямы овальная, шириной до 0,70 м при максимальной длине 1,10 м. 
Глубина ее от уровня зафиксированной горловины ямы составляет 0,75 м (рис. 4,2). По-
гребенный жеребенок, ориентированный головой на север, находился на левом боку с 
подогнутыми ногами и вытянутой шеей (рис. 4,3). Именно такая поза животного специа-
листами считается «жертвенной» [13, с. 206–223]. Элементов конского снаряжения, как и 
другого погребального инвентаря, обнаружено не было.

Тем не менее, в заполнении ямы, перекрывая костяк животного, зафиксирован слой 
серой супеси с фрагментами углей. Археологический материал из этого слоя представлен 
довольно многочисленными фрагментами высокогорлых кувшинов с ленточными ручка-
ми (рис. 6,1–3), а также кухонных горшков поздних вариантов (рис. 6,4), в том числе пре-
обладающими сосудами с эллипсовидным венчиком (рис. 6,5–8). Безусловный интерес 
представляют обнаруженные здесь же четыре костяных игольника. Один из них крупный, 
изготовленный из крупной слегка подработанной кости с расширениями на концах, со 
всех сторон украшен перечеркнутыми диагоналями квадратами (рис. 6,12). Два других 
(рис. 6,9,10), один из которых сохранился фрагментарно, – диагональными линиями и сет-
чатым сюжетным орнаментом, реконструировать который сложно. Датируется комплекс 
находок не ранее последней четверти IX в. При отсутствии культурного слоя салтовского 
времени на раскопе «Северный», логично рассматривать довольно многочисленный архе-
ологический материал из заполнения могилы жеребенка в качестве тризны.

Присутствие столь уникального погребения не только для этого памятника, но и для 
всей салтово-маяцкой культуры Крыма, заставляется обратиться к аналогичным синхрон-
ным погребальным сооружениям сопредельных и отдаленных территорий. Предваритель-
но отметим, что нас интересуют не жертвенные погребения коней в дромосах погребаль-
ных катакомб аланского населения Подонья, а отдельные захоронения, которые нельзя 
точно связать с конкретным погребением человека.

Территориально наиболее близкие аналогии отмечены при раскопках салтово-маяц-
кого аланского Верхнесалтовского I (основного) катакомбного могильника на Харьков-
щине. Именно там были раскопаны четыре отдельных конских захоронения. В отличие 
от нашего, три из них содержали богатый погребальный инвентарь. Важно отметить, что 
все они располагались на свободном пространстве между катакомбами и ни одно из них 
не связано с конкретным погребением людей. Еще более показательно то, что все могилы 
лошадей тяготели к границам могильника, маркируя собой северную, восточную и юж-
ную границы некрополя [3, с. 245]. 

Не менее 10 подобных захоронений, выделенных в отдельный тип, были открыты 
на Нетайловском и Красногоровском могильниках. Чрезвычайно важно, что размеры 
могильных ям, рассчитанных только для лошади, и отсутствие погребального инвента-
ря позволили исследователям сделать правильный вывод о том, что эти погребения не 
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являются кенотафами, а совершены были в ритуальных цел ях [1, c. 10–12; 2, с. 4–9]. 
Связь этих могил Красногоровского некрополя с расположенными поблизости воинскими 
погребениями только предполагается. Нельзя не вспомнить и безынвентарное погребе-
ние лошади Дмитровского могильника, которое рассматривается и как поминальное [13, 
с. 251, рис. 111–113]. 

Могильные ямы этих погребений довольно узкие с закругленными углами, ориенти-
рованные по линии СЗ–ЮВ. Стенки всех ям были наклонные, предающие погребальному 
сооружению в разрезе вид трапеции. Представлены лошади, расположенные и на боку, и 
на животе, взнузданные и осёдланные, а также лишенные конского снаряжения, сложен-
ного в отдельной ямке. Есть и случаи, совмещающие эти два варианта.

Совершенно аналогичные погребения известны и на территории Северного Кавказа. 
Подобные могилы достаточно подробно проанализированы в литературе, что избавля-
ет от повторений [6, с. 212–231; 17, с. 19–20, 30–31]. Для нас важно, что, например, на 
площади Даргавского могильника три погребения, располагавшиеся отдельной группой 
в центре, связать с каким-либо погребением человека невозможно. Отмечены и два без-
ынвентарных погребения, где лошади, правда, располагались на животе. Исследователи 
склоняются к их атрибуции в качестве ритуальных, не связанных только с погребальной 
практикой [17, с. 31]. Два безынвентарных конских погребения известны и на могильни-
ке Дюрсо, где они гипотетически связываются с погребением воина конца VII – начала 
VIII в. [6, с. 212, 222].

В синхронных памятниках праболгар Поволжья фиксируется несколько другая си-
туация. Так, в Танкеевском могильнике зафиксированы поминальные комплексы коней, 
находившиеся над захоронением людей в межмогильном пространстве [12, с. 59–75; 14, 
с. 132]. Исследователи склоняются к выводу о том, что здесь в погребальной практике 
фиксируется сформировавшийся ранее ритуально-поминальный конский комплекс, прак-
тически не связанный с салтовской традицией [14, с. 134].

Разнообразные погребальные традиции, связанные с погребениями коней, отмечены 
в Южной Сибири и Центральной Азии. Нас в данном случае также не интересуют по-
гребения лошади в яме, где предусмотрено место для захоронения человека, а само за-
хоронение содержит «человеческий» погребальный инвентарь. Именно отдельные само-
стоятельные погребения лошади относятся исследователями к варианту символических 
захоронений [11, с. 77–81; 15, с. 47], выделяемых в отдельную группу [8, с. 20]. Их локаль-
ными критериями для рассматриваемой территории является отсутствие внутри могиль-
ного сооружения перегородки, отделяющей погребение лошади от человека [15, с. 47]. 
Существует две основные точки зрения о характере этих захоронений. Согласно одной из 
них, это захоронения, связанные с преждевременной гибелью самого боевого животного 
[11, с. 79, 80], с другой стороны, культовый характер погребений также признается [10, 
с. 113; 8, с. 20]. В качестве аргументов указывается неполный характер конского снаря-
жения и, самое главное, наличие культовых статуй балбалов. Важно отметить, что среди 
этих погребений присутствуют невзнузданные и неоседланные кони. С этим согласились 
и другие специалисты, с оговоркой на то, что не все погребения коней с вещами челове-
ка могут являться кенотафами [8, с. 19]. Ритуально-поминальный характер одиночных 
конских захоронений подчеркивают и различные варианты округлых и подквадратных 
каменных оградок, внутри которых и расположены погребальные ямы. Большинство из 
них локализованы в Центральном Алтае, остальные – в Северном и Северо-Западном [18, 
с. 220; 16, с. 65, рис. 19].

Таким образом, безынвентарное погребение жеребенка, обнаруженное на раскопе «Се-
верный» поселения Белинское, можно рассматривать в качестве ритуального, маркирую-
щего территорию самого поселения с севера. Именно в этой северной части располага-
лись не жилые строения, а хозяйственные ямы, предназначенные для добычи глины.
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Рис. 1. Месторасположение городища Белинское на территории Керченского полуострова
Г – границы городища; Н – границы некрополя

Fig. 1. The location of the fortified settlement of Belinskoe on the territory present-day Kerch Peninsula
Г – boundaries of the settlement; H – boundaries of the cemetery
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Рис. 2. Месторасположение погребения жеребенка относительно  
средневекового городища Белинское

1 – раскопы Северный (4) и Восточный (5); 2 – план северо-восточного участка  
раскопа «Северный»; 3 – общий вид участка раскопа «Северный»

Fig. 2. The location of the foal’s grave in relation to the mediaeval fortified settlement of Belinskoe
1 – excavation trenches: Northern (4) and Eastern (5); 2 – ground-plan of the north-eastern area  
of the Northern excavation trench; 3 – general view of the site of the Northern excavation trench
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Рис. 3. Белинское, 2000–2001 гг. Раскоп «Северный». Материал из поздних перекопов
1, 2, 5, 7, 9 – 2000 г.; 3, 4, 6, 8, 10, 11 – 2001 г.

Fig. 3. Belinskoe, 2000–2001. Northern excavation trench. Materials from later cross-ditching
1, 2, 5, 7, 9 – 2000; 3, 4, 6, 8, 10, 11 – 2001
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Рис. 4. Месторасположение погребения на раскопе «Северный» городища Белинское.
1 – план северо-восточного участка раскопа «Северный»;  

2, 3 – план и общий вид погребения жеребенка
Fig. 4. The location of the grave in the Northern excavation trench at the fortified settlement of Belinskoe.

1 – ground-plan of the north-eastern area of the Northern excavation trench;  
2, 3 – ground-plan and general view of the foal’s grave
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Рис. 5. Белинское, 2003–2004 гг. Раскоп «Северный», участок 2.  
Материал из слоя гумусированной супеси

1, 2 – 2004 г.; 3–7 – 2003 г.
Fig. 5. Belinskoe, 2003–2004. Northern excavation trench, area 2.  

Materials from a layer of humus sandy loam
1, 2 – 2004; 3–7 – 2003
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Рис. 6. Белинское, 2004 г. Раскоп «Северный». Материал из слоя, перекрывающего погребение
Fig. 6. Belinskoe, 2004. Northern excavation trench. Materials from the layer covering the grave
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