
ЗОЛОТÓЙ КУРГAН (крымскотат. Ал-
тын-Оба) — памятник погребальной 
архитектуры Боспорского царства 
IV в. до н. э., находится на западной 
окраине города Керчи, Республика 
Крым, Российская Федерация, возле 
шоссе Керчь — Феодосия. 

История открытия и изучения 
Наиболее раннее упоминание о Золотом 
кургане (Ил. 1) связано с именем акаде-
мика П. С. Палласа, совершившего в 90-х 
годах XVIII в. научное обследование Крыма 
[Паллас 1883: 57].  

Важные  сведения  о  Золотом  курга -
не   оставил   Э.  Д.  Кларк,  английский 
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Ил. 1. Карта азиатского и европейского Боспора



путешественник, профессор минералогии 
Кембриджского университета, посетивший 
Керчь в 1800 г., т. е. вскоре после того, 
как там побывал академик Паллас. Мест-
ные жители показывали ему Золотой кур-
ган как гробницу Митридата VI Евпатора. 
Однако, по мнению Э. Кларка, курган был 
сооружен, вероятнее всего, «милетцами». 
Он склонен был относить Золотой курган 
к раннему периоду греческой колонизации 
Боспора. Боковые стороны кургана, со-
общает Э. Д. Кларк, имели примечатель-
ную, нерегулярного типа кладку, подобную 
стенам Тиринфа, которые сложены без 
применения цемента из громадных грубых 
блоков неправильной формы. С западной 
стороны кургана Э. Д. Кларк заметил 
углубление, которое он правильно истол-
ковал как признак грабительских раскопок 
[Кларк 1999]. 

Ряд наблюдений относительно Золо-
того кургана сообщает швейцарский пу-
тешественник Ф. Дюбуа де Монперё, по-
бывавший в Керчи дважды — летом 1832 
и 1834 гг. Он подчеркивает уникальный 
характер Золотого кургана, что было об-
условлено его огромными размерами, 
своеобразной формой и наличием цик-
лопической стены-облицовки, которая по-
крывала курган сверху донизу. Величе-
ственность Золотого кургана усиливалась 
еще и эффектностью самого места, где 

курган был сооружен. Оно представляло 
собой вершину горы, расположенную поч-
ти на 100 м (по Дюбуа, 323 фута) выше 
уровня моря. Во время второй поездки 
в Керчь (летом 1834 г.) Дюбуа уже имел 
возможность познакомиться с результа-
тами раскопок Золотого кургана, про-
изведенных Д. В. Карейшей в конце 1832 г. 
Поэтому вслед за внешним описанием 
кургана Дюбуа приводит сведения о рас-
копках, осуществленных Д. В. Карейшей, 
и дает рисунки кургана [Гайдукевич 1981: 
11–12] (Ил. 2, 3). 

В начале XIX в. генерал А. Г. Розенберг 
предпринял попытку проникнуть внутрь 
кургана и произвел пороховой взрыв. 
В результате была уничтожена вершина 
кургана и нарушена циклопическая обли-
цовка [Гайдукевич 1981: 7]. 

В 1832 г. раскопки Золотого кургана 
проводил Д. В. Карейша, которому удалось 
открыть знаменитый круглый склеп, а так-
же более скромный склеп четырехугольной 
формы. Оба склепа оказались полностью 
ограблены еще в древности. В 1847 г. 
Д. В. Карейша повторно предпринял по-
пытки раскопать курган, но на этот раз 
они оказались безрезультатными. 

В 1853–1854 гг. раскопки Золотого 
кургана осуществлял А. Е. Люценко, ко-
торый обнаружил еще один разграблен-
ный четырехугольный склеп с уступчатым 
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Ил. 2. Золотой курган. Разрез. Чертеж Ф. Дюбуа де Монперё.  
По: Ашик А. Б. Воспорское царство с его палеографическими и надгробными памятниками,  

расписными вазами, планами, картами и видами. Ч. 1. Одесса: тип. Т. Неймана и Ко, 1848. Рис. 4



перекрытием свода. Раскопки А. Е. Лю-
ценко попутно выявили следы упорной 
деятельности грабителей, которые до-
брались до всех гробниц, скрытых в ог-
ромной каменной насыпи кургана.  

Эти работы были последним полевым 
исследованием Золотого кургана. В даль-
нейшем попытки продолжить его архео-
логическое изучение не предпринимались. 
Курган и открытые в нем склепы, в том 
числе купольная гробница, постепенно 
растаскивались населением. Дело закон-
чилось тем, что Керченская городская 
управа превратила курган в каменоломню, 
и в 70-х гг. XIX в. он уже был в значитель-
ной степени разрушен (Ил. 4). 

В интерпретации памятника очень рано 
сформировалась тенденция, связанная с вы-
делением в его истории двух строительных 
периодов: раннего, обозначенного возведе-
нием «циклопической» стены и греческого 
или боспорского, маркированного строи-
тельством склепов с уступчатым перекры-
тием [Виноградов 2007: 16; 2010: 473]. 

М. И. Ростовцев предполагал, что Зо-
лотой курган, как и другие наиболее гран-
диозные курганы Боспора с уступчатыми 
склепами, был построен в IV в. до н. э. 
или даже в эпоху наивысшего расцвета 
Пантикапея в III в. до н. э. [Ростовцев 
1925: 191]. Он также считал, что прототипы 
боспорских склепов с уступчатым пере-
крытием следует искать во Фракии и Ма-
кедонии [Ростовцев 1925: 162]. 

В. Д. Блаватский был уверен, что кре-
пида Золотого кургана могла быть только 
догреческой и, вероятнее всего, связанной 
с киммерийцами, а склепы могли быть 
впущены в насыпь позднее [Блаватский 
1948]. Он сопоставлял круглый склеп кур-
гана с фракийскими памятниками и дати-
ровал последними десятилетиями IV в. 
до н. э. [Блаватский 1955: 48–49]. 

Однако внимательное изучение имею-
щейся документации о раскопках кургана, 
предпринятое В. Ф. Гайдукевичем, не 
подтвердило этой гипотезы. Исследова-
тель пришел к однозначному заключению, 
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Ил. 3. Рисунок стены циклопической кладки Золотого кургана.  
По: Ашик А. Б. Воспорское царство с его палеографическими и надгробными памятниками,  

расписными вазами, планами, картами и видами. Ч. 1. Одесса: тип. Т. Неймана и Ко, 1848. Рис. 5



что предположения о возведении «цик-
лопической» крепиды Золотого кургана 
в «киммерийскую» или даже «эгейскую» 
эпоху необходимо отклонить «как совер-
шенно необоснованные» [Гайдукевич 1981: 
21]. Все это сооружение, безусловно, яв-
ляется результатом творчества боспор-
ских архитекторов. В. Ф. Гайдукевич ар-
гументированно предположил, что сначала 
были построены как раз небольшие скле-
пы, перекрытые невысокими курганными 
насыпями. Только после того как был 
возведен третий (круглый) склеп, весь 
комплекс гробниц был перекрыт единой 
курганной насыпью из бутового камня, 
окруженной снаружи могучей «циклопи-
ческой» крепидой. По его мнению, всё 

сооружение относится к IV в. до н. э., ве-
роятнее, к первой его половине [Гайдуке-
вич 1981: 21]. В. Ф. Гайдукевич также 
связывал боспорские склепы с уступчатым 
перекрытием с фракийским культурным 
импульсом на Боспоре [Гайдукевич 1949: 
265–266]. 

Е. А. Савостина считает, что главный 
склеп кургана относится к концу V — на-
чалу IV в. до н. э., тогда как два небольших 
принадлежат более позднему времени, 
суммарно определенному ею в пределах 
IV в. до н. э. [Савостина 1986: 95].  

Ю. А. Виноградов полагал, что хроно-
логическая атрибуция этого склепа концом 
IV в. до н. э. наиболее близка к истине 
[Виноградов 2007: 17; 2010: 474]. 
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Ил. 4. Гросс Ф. И. Остатки циклопической стены, окружающей Золотой курган,  
вид с запада. 27 октября 1890 г.



В. Д. Кузнецов высказал идею, что 
склепы с уступчатым перекрытием свода 
являются оригинальным изобретением 
архитекторов Боспора [Кузнецов 2004: 
122]. В свою очередь Ю. А. Виноградов 
на основе имеющихся материалов пред-
положил, что эта традиция проникла на 

Боспор из Фракии, вероятнее всего в свя-
зи с утверждением власти Спартокидов 
[Виноградов 2010: 474]. Разумеется, при 
этом тип фракийского склепа был не ме-
ханистически перенесен на боспорскую 
почву, а адаптирован к новым условиям 
[Гайдукевич 1949: 265–266]. 
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Ил. 5. Золотой курган. Реконструкция плана и разрезов. 1 — продольный разрез склепа 
и дромоса; 2 — план склепа и дромоса; 3 — разрез дромоса; 4 — разрез склепа.  
По: Гайдукевич В. Ф. Боспорские города. Уступчатые склепы, эллинистическая усадьба, 

 Илурат / под ред. А. Л. Якобсона. Л.: Наука, 1981. Рис. 5



Характеристика памятника 

Курган имел сфероидальную форму, сна-
ружи был облицован громадными блоками 
неправильной формы. Величественность 
кургана усиливалась еще и эффектностью 
самого места, на котором он был соору-
жен. Оно представляет собой вершину 
горы, расположенную почти на 100 м 
выше уровня моря. Высота насыпи Золо-
того кургана до начала раскопок состав-
ляла более 21 м. Курган не имел в своем 
основании формы правильного круга, он 
был вытянут по оси восток — запад про-
тяженностью 88 м, тогда как ось север — 
юг составляет 67 м. Курган занимал пло-
щадь около 3 420 кв. м, длина окружности 
его основания — 265 м. Для создания 
курганной насыпи потребовалось не менее 
20 000 куб. м бутового камня. Грандиозный 
навал камня, которому была придана фор-
ма сфероидального холма, мог надежно 
удерживаться на вершине горы при усло-
вии окружения его солидным каменным 
панцирем. Циклопическая обкладка из 
громадных полигональных блоков прида-
вала кургану величественный вид (Ил. 3), 
но ее сооружение было обусловлено не 

столько эстетическими, столько практи-
ческими соображениями: она играла роль 
могучего контрфорса [Гайдукевич 1981: 7; 
Виноградов 2010: 471–472].  

Большой склеп, открытый Д. В. Ка-
рейшей, является уникальным для бос-
порской погребальной архитектуры. Со-
гласно реконструкции В. Ф. Гайдукевича, 
гробница Золотого кургана состояла из 
длинного крытого дромоса, ориентиро-
ванного по линии северо-запад — юго-
восток, и круглой в плане погребальной 
камеры (Ил. 5). Длина дромоса составляла 
около 18 м, ширина — 2,22 м, высота — 
6,55 м. Дромос имел уступчатое покрытие. 
С каждой стороны было по 6 уступов. 
Дромос подводил к входному проему, 
ведшему в погребальную камеру. Что ка-
сается склепа, то пол его расположен на 
3 м ниже пола входного проема и дромоса. 
Прямо против входа в стене имелась 
ниша. На кольцевой отвесной стене склепа 
покоился купольный уступчатый свод вы-
сотой 8 м. Купол был образован 14 рядами 
кладки, уложенными с характерными усту-
пами. Высота погребальной камеры от 
пола до замыкающей купол плиты около 
11 м [Гайдукевич 1981: 22–25]. По размерам 
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Ил. 6. Золотой курган. Современное состояние, вид с юга.  
Фото: © В. Н. Зинько



склепа Золотой курган заметно превос-
ходил все известные погребальные камеры 
Боспора Киммерийского [Виноградов 2010: 
472]. 

На основании плана Д. В. Карейши 
В. Ф. Гайдукевич полагал, что в склепе 
существовала ниша, располагавшаяся 
в южной стене [Гайдукевич 1981: 13]. При-
знавая возможность такой интерпретации, 
Ю. А. Виноградов допускает и другую 
версию, согласно которой склеп Золотого 
кургана состоял из двух погребальных 
камер, соединенных небольшим коридо-
ром. Пример такого устройства склепа 
на Боспоре известен по результатам рас-
копок курганов Юз-Обы [Виноградов 2010: 
472]. 

Небольшой четырехугольный склеп, 
обнаруженный Д. В. Карейшей, имел раз-
меры 3,20×3,20 м, он был перекрыт уступ-
чатым сводом; высота сооружения от пола 
до верхней плиты составляла более 
6,40  м. Как явствует из отчета, склеп не 
имел дромоса [Гайдукевич 1981: 8–9, 
рис. 2]. 

Во время раскопок 1853–1854 гг. в Зо-
лотом кургане был обнаружен еще один 
ограбленный четырехугольный склеп 

с уступчатым перекрытием свода. Его раз-
меры составляли 6,40×4,25 м, высота — 
около 5 м. Дромос, также имевший уступ-
чатое перекрытие, был пристроен к вос-
точной стене склепа, при этом прохода 
из него в погребальную камеру не было 
сделано. Длина галереи составляла около 
2,15 м, ширина — более 3 м [Гайдукевич 
1981: 18; Виноградов 2010: 473]. Кроме 
того, эти раскопки позволили изучить 
структуру кургана. В результате открытия 
еще одного разграбленного склепа окон-
чательно определился характер кургана 
как сооружения, воздвигнутого над тремя 
монументальными гробницами. Из них 
две, расположенные в западной половине 
кургана, представляют собой однотипные 
прямоугольные в плане склепы с уступ-
чатым перекрытием. Третья, в восточной 
половине кургана, представляет собой 
купольный склеп и является уникальным 
сооружением в рамках комплекса.  

До наших дней уцелели только не-
значительные фрагменты монументальной 
циклопической облицовки курганной на-
сыпи [Зинько 1999: 35]. В 1933 г. холм, на 
котором некогда находился Золотой кур-
ган и где уцелели еще некоторые остатки 
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Ил. 7. Остатки циклопической кладки. Современное состояние.  
Фото: © В. Н. Зинько



его каменного панциря (Ил. 6, 7, 8), был 
отмежеван и включен в список памятников 
старины, подлежащих государственной 
охране. В этой связи была проведена ин-
струментальная съемка плана сохранив-
шихся облицовочных кладок кургана, что 
позволяет точно определить его конфигу-
рацию и размеры площади, которую он 
занимал [Гайдукевич 1981: 20, рис. 4].  

 
Значение памятника,  

культурная принадлежность 

Ю. А. Виноградов полагал, что в ряду по-
добных ему погребальных сооружений 
Боспора Золотой курган отличают четыре 
особенности: это самый крупный боспор-
ский курган, содержащий склеп с уступ-
чатым перекрытием свода (его насыпь 
при этом в основном состояла из бутового 
камня); наличие масштабной крепиды, 
сложенной из огромных камней, которую 
часто называют «циклопической»; основ-
ной склеп Золотого кургана является са-
мым крупным среди погребальных памят-
ников окрестностей Керчи; планировка 
этого склепа необычна для Боспора [Ви-
ноградов 2010].  

Необходимо отметить, что «купольная» 
гробница Золотого кургана в наши дни 
уже не является уникальной для боспор-
ской архитектуры. В 2000-х гг. под Фана-
горией был раскопан курган с подобным 
по конструкции склепом. Его круглая фор-
ма с перекрытием из шести кольцевых 
уступов вполне аналогична Золотому кур-
гану, хотя размеры гораздо скромнее. 
Склеп оказался разграбленным, но в нем 
была обнаружена боспорская бронзовая 
монета второй половины IV в. до н. э. 
[Кузнецов 2004: 106–107; 121–122].  

Таким образом, очевидно, что курган 
в его окончательном виде возник как ве-
личественный надгробный памятник над 
тремя усыпальницами, в которых на про-
тяжении нескольких десятилетий были 
похоронены представители одной знатной 
семьи [Гайдукевич 1981: 21]. 

Поскольку склеп Золотого кургана был 
разграблен, то все суждения о том, кто 
был здесь погребен, являются гипотети-
ческими. Так, Ю. А. Виноградов полагал, 
что склепы Золотого кургана принадле-
жали правившему на Боспоре царскому 
роду. Как известно, после смерти царя 
Перисада I в 310/309 г. до н. э. его сыновья 
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Ил. 8. Остатки циклопической кладки. Современное состояние.  
Фото: © В. Н. Зинько



(Сатир, Притан и Евмел) начали жестокую 
борьбу за престол. Из рассказа Диодора 
об этой борьбе известно (Diod. Sic. XX, 
22–24), что первым в ней погиб Сатир, ко-
торого похоронили в царской гробнице. 
Второй жертвой междоусобицы стал При-
тан, о месте погребения которого нам 
ничего не известно, однако можно пред-
положить, что это было сделано в подо-
бающем его социальному рангу месте, 
рядом со старшим братом. Победа до-
сталась Евмелу, под властью которого 
могущество Боспора еще сильнее окрепло, 
но правил он всего шесть лет и погиб от 
нелепой случайности в 304/303 г. до н. э. 
Диодор рассказывает о чудовищной же-
стокости Евмела по отношению к род-
ственникам, но все-таки можно допустить, 
что его гробница была сооружена рядом 
с могилами братьев. В таком случае «ку-
польная» камера Золотого кургана могла 
принадлежать Евмелу, а в двух небольших 
четырехугольных склепах, вероятно со-
оруженных в спешке (в них нет даже вход-
ных проемов), могли быть погребены Сатир 
и Притан [Виноградов 2010: 476]. 

 
В. Н. Зинько 
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