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На территории современного г. Азова в ан-
тичную эпоху существовало два городища: Кре-
постное и Подазовское (рис. 1). Эти названия 
условные, они были даны археологами при ис-
следовании данных памятников. Первое горо-
дище находится в центре города на территории 
Азовской крепости XVII–XVIII вв. и до сере-
дины XX в. называлось Придонским селищем 
или Азовским городищем (Горбенко, Косянен-
ко, 2011. С. 9). Временем его открытия мож-
но считать 1800 г., когда Эдвард Кларк во вре-
мя своего путешествия по Нижнему Дону 
обнаружил на территории Азова фрагменты 
греческой керамики. Крепостное городище ча-
стично исследовалось в 1923–1929 гг. сотрудни-
ками Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК; 
в 1956 и 1958 гг. И. С. Каменецким (Бойко, 1991. 
С. 73). С конца 1960-х гг. археологические рас-
копки на памятниках «Крепостное городище» 
и «Некрополь Крепостного городища» прово-
дят сотрудники Азовского музея-заповедника. 
Исследование этих памятников античного вре-
мени затруднено вследствие регулярной город-
ской застройки.

Второе городище, Подазовское, находит-
ся на юго-западной окраине города Азова, ко-
гда-то не входившей в черту города и именовав-
шейся хутор Подазовский (Бойко, 1987. С. 36). 
Оно было обнаружено в 1911 г. председателем 
Ставропольской ученой архивной комиссии 
Г. Н. Прозрителевым при осмотре строитель-
ства ветки Владикавказской железной доро-
ги от Батайска до Азова. В 1920–1930-е гг. ис-
следования здесь проводили А. А. Миллер 
и С. А. Вязигин, а в 1960–1970-х гг. – Д. Б. Ше-
лов и И. С. Каменецкий (Минаев, 2019. С. 6). 
К началу 1990-х гг. оно считалось наиболее из-
ученным среди нижнедонских городищ. В на-
стоящее время исследование этого памятника 
продолжается.

Оба городища датируются последней чет-
вертью I в. до н. э. – концом II в. н. э. По вре-
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мени основания они являются более ранними 
из числа 12 городищ, относящихся к округе Та-
наиса, и, возможно, их появление следует свя-
зывать с приходом представителей первой алан-
ской волны в Северо-Восточное Причерноморье 
и ее переселенческой политикой (Раев, 2008. 
С. 57).

Исследуя нижнедонские городища, И. С. Ка-
менецкий пришел к выводу, что Азовское (Кре-
постное) было одним из самых крупных в низовь-
ях Дона, а Подазовское – средним (Каменецкий, 
1993. С. 11). Судя по археологическим находкам, 
жители этих городищ занимались земледелием, 
животноводством, рыболовством, гончарным 
производством и ткачеством (Каменецкий, 1974. 
С. 214). Они активно взаимодействовали с эл-
линским миром. Подтверждением тому являют-
ся найденные фрагменты амфор, краснолаковой 
керамики и терракоты. Последние представляют 
для нас особый интерес, именно им посвящено 
данное исследование.

Предметы коропластики редко находят на тер-
ритории нижнедонских городищ и их некропо-
лей. Это объясняется некоторой удаленностью 
их от крупных боспорских центров с развитой 
эллинской культурой. Один фрагмент боспор-
ской терракоты-марионетки был обнаружен при 
исследовании Хапровского городища в 1971 г. 
(Язовских, 2002. С. 53). В 2011 г. в некрополе 
Сухо-Чалтырского городища была найдена тер-
ракотовая протома Деметры (Абоян, Ларенок, 
2013. С. 84). Крепостное и Подазовское городи-
ща в данном случае не являются исключения-
ми. При исследовании Крепостного городища 
и его некрополя было обнаружено всего три тер-
ракотовых предмета, а при раскопках Подазов-
ского городища – пять.

Обратимся сначала к предметам коропласти-
ки, обнаруженным при исследовании Крепост-
ного городища и его некрополя. К случайной 
находке 1976 г. относится объемная терракото-
вая статуэтка богини удачи Тюхе, обнаруженная 
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сзади до постамента, а спереди от левого пле-
ча по диагонали к правому бедру. Богиня сто-
ит прямо, чуть наклонив голову вправо и со-
гнув левую ногу в колене. Правая рука опущена 
вниз, придерживает руль. В левой, чуть согну-
той в локте, богиня держит рог изобилия. Ста-
туэтка объемная, полая внутри. Лицевая сторо-
на отмята в форме, оборотная заглажена от руки. 
На оборотной стороне округлое отверстие. 
На поверхности светлый ангоб, следы краски 
розового цвета и стеки. Глина коричневого цве-
та, с примесью извести и песка. Высота статуэт-
ки – 11,6 см, ширина – 3,4 см, толщина – 2,7 см; 
размеры постамента – 3,5×3,3 см, высота по-
стамента – 1,1 см. Поверхность заизвесткована, 
на поверхности сколы и трещины. По-видимому, 

П. Н. Ягловым 1 с северной стороны вала II по-
лубастиона Алексеевского раската Азовской 
крепости, состоящего из культурного слоя Кре-
постного городища I–II вв. н. э., взятого при 
строительстве рва крепости в XVII в. (рис. 2, б). 
Статуэтка изображает женщину, стоящую 
на невысоком округлом постаменте (рис. 2, а) 2. 
Лицо невысокое, узкое, черты лица не прорабо-
таны. Густые волосы обрамляют лоб и спуска-
ются до плеч. Богиня одета в длинный, высоко 
подпоясанный под грудью хитон, драпирующий-
ся вертикальными широкими складками. На го-
лове модий – цилиндрический головной убор 
в виде меры зерна, встречающийся у элевсин-
ских божеств и символизирующий плодородие. 
Поверх него наброшен гиматий, спускающийся 

1 В 1976 г. рабочий тарного комбината, участник многих археологических раскопок, с 2008 г. сотрудник Азовского 
музея-заповедника.

2 Аз-1975, КРГП, случайная находка. АМЗ, КП 25867 А1 494, № 1.

Рис. 1. План города Азова с указанием территории городищ и их некрополей
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Рис. 2. Глиняная статуэтка из Крепостного городища и место ее обнаружения.
а – терракотовая богиня Тюхе; б – вид на раскоп у крепостного вала II полубастиона Алексеевского раската 
с обозначением места обнаружения терракоты (по: Фомичев, Гончарова, 1976. Рис. III, 1)
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Тюхе (Алексеева, 1987. С. 68). В Фанагории был 
обнаружен керамический штамп II в. до н. э. 
с изображением этой богини (Кобылина, 1975. 
С. 63). При исследовании резиденции Хриса-
лиска I в. до н. э. на Тамани были обнаружены 
плита и терракотовые статуэтки с изображени-
ем богини Тюхе (Сокольский, 1975. С. 24). В ор-
фических гимнах Тюхе наделялась хтонически-
ми чертами Деметры и Артемиды. С I в. до н. э. 
на Боспоре Тюхе изображалась с фиалой и в ка-
лафе, а это атрибуты Великой Матери. В рим-
ское время формируется синкретический культ 
Великой богини, вобравшей в себя черты мно-
гих женских богинь греческого пантеона, в том 
числе и Тюхе.

В 1985 г. Азовский археологический отряд 
под руководством И. В. Белинского проводил 
археологические раскопки в городе Азове по ул. 
Карла Либкнехта в районе строительства сред-
ней школы № 15. В античное время там рас-
полагался некрополь Крепостного городища, 
а в XIV в. – городские кварталы Азака. В запол-
нении землянки золотоордынского времени была 
обнаружена керамическая форма для отминки 
античных терракот (Белинский, 1986а. С. 13). 
В непосредственной близости от средневеково-
го жилища, где была найдена керамическая фор-
ма, обнаружили ограбленное погребение № 1 
античного времени, разрушенное средневековой 
ямой № 3 (рис. 3, а). Вполне возможно, именно 
оттуда античный предмет попал в жилище золо-
тоордынского времени.

Форма прямоугольная со скругленными угла-
ми, с одной стороны плоская, с другой – округ-
лая (рис. 3, б) 3. Оборотная сторона неровно за-
глажена. На лицевой стороне – глубокий оттиск 
фигуры. На предмете, полученном в результате 
отминки в этой форме, можно увидеть сгорблен-
ную человеческую фигуру с большой головой 
и руками, сложенными на животе. На внеш-
ней и внутренней поверхности формы – сле-
ды стеки и отпечатки пальцев мастера. Глина 
коричневого цвета, с примесью извести и пе-
ска. Высота формы – 12,0 см, ширина – 5,8 см, 
толщина – 3,1 см. Поверхность заизвесткована, 
на поверхности сколы и трещины. По-видимому, 
форма была изготовлена на Боспоре и датирует-
ся I–II вв. н. э. Вероятно, эта форма служила для 
отминки терракот-марионеток, изображающих 

терракота была изготовлена на Боспоре и дати-
руется I–II вв. н. э. Аналогичная статуэтка пан-
тикапейского производства была обнаружена 
на горе Митридат и датируется I в. н. э. (Си-
лантьева, 1974. С. 27. Табл. 27, 3). Образ бо-
гини Тюхе хорошо был известен жителям Север-
ного Причерноморья. Не случайно статуэтки, 
изображающие эту богиню, использовались 
на Боспоре длительное время – с I в. до н. э. 
по III в. н. э. Они были обнаружены в некропо-
ле на горе Митридат в Пантикапее (Силантье-
ва, 1974. С. 27. Табл. 27, 2, 4), Тирамбе (Корови-
на, 1974. С. 12. Табл. 5, 1), Танаисе (Арсеньева, 
1974. С. 10. Табл. 3, 10), Херсонесе (Шевченко, 
2016. С. 151. Табл. XCIV, 5), Михайловке (Пе-
терс, 1970. С. Табл. 54, 8), Горгиппии (Алексее-
ва, 1987. С. 73), на городище Тиритака (Котина, 
2020. С. 656. Рис. II, 3). Беспаспортная статуэтка 
Тюхе I–II вв. н. э. хранится в Краснодарском му-
зее (Хачатурова, 1987. С. 136).

Богиня Тюхе (Тихе, Тиха, Тихея) относится 
к древнегреческой мифологии. В ней видели бо-
гиню удачи и судьбы. Не случайно главными ее 
атрибутами были колесо, руль и рог изобилия. 
В Афинах ей поклонялись с V в. до н. э., но осо-
бенно ее культ распространился в период эл-
линизма как сознательное противопоставление 
древнему представлению о неизменной судьбе, 
поскольку Тюхе символизирует изменчивость 
мира, его неустойчивость и случайность любо-
го факта личной и общественной жизни (Мифы 
народов мира, 1982. С. 515). Города Антиохия 
и Александрия считали ее своей богиней-покро-
вительницей. Павсаний упоминает статую ра-
боты Праксителя в святилище Тюхе в Мегарах, 
а также статую в храме в Коринфе (Павсаний, I, 
43, 6; II, 2, 7, цит. по изданию1996 г. С. 114, 127). 
В римской мифологии Тюхе идентифицирова-
лась с Фортуной, богиней счастья и удачи. Пер-
воначально она считалась богиней урожая и по-
кровительницей женщин и материнства (Мифы 
народов мира, 1982. С. 571). Не случайно ее изо-
бражали в ритуальных головных уборах модии 
или калафе и с рогом изобилия в руках. В Север-
ном Причерноморье существовал частный культ 
этой богини, поэтому изображения ее не так ча-
сто встречаются при исследовании античных го-
родов и некрополей. В Горгиппии в одном из до-
мов II в. до н. э. нашли мраморное изображение 

3 Аз-1985, К. Л. Раскоп I, жилище 1. АМЗ, КП 24559 А1 391, № 1.
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Рис. 3. Исследование некрополя Крепостного городища в 1985 г.
а – план жилища XIV в. и античного погребения № 1 из раскопок некрополя Крепостного городища в 1985 г.  
(по: Белинский, 1986б. Рис. 8); б – глиняная форма для отминки терракоты-марионетки и оттиск с нее
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лени. На правом плече плащ скрепляет круглая 
фибула-брошь. Герма на невысоком постамен-
те, прямоугольной формы, чуть расширяющаяся 
кверху. Герму венчает голова Гермеса или Дио-
ниса (?), чуть смещенная к краю. Детали лица 
головы гермы не проработаны. Лицевая сторона 
статуэтки была отмята в форме, оборотная – за-
глажена от руки. На оборотной стороне в верх-
ней части округлое отверстие. На внутренней 
поверхности сохранились следы стеки и мно-
гочисленные отпечатки пальцев мастера. Гли-
на тонкая, плотная, хорошо отмученная, крас-
но-коричневого цвета, с мелкими включениями 
извести и песка. Фрагменты терракоты склее-
ны из множества расслаивающихся глиняных 
пластин, догипсованы. На поверхности ско-
лы, поверхность заизвесткована. Высота со-
хранившейся лицевой части – 15,5 см, шири-
на – 6,7 см; высота сохранившейся оборотной 
части – 12,3 см, ширина – 6,7 см, диаметр отвер-
стия – 1,7 см. Вероятно, статуэтка была произве-
дена на Боспоре в I в. н. э. Ближайшей аналогией 
вышеупомянутой статуэтки является террако-
та, обнаруженная в Мирмекии (Денисова, 1981. 
С 67. Табл. XXIII, к). Похожая статуэтка, изобра-
жающая юношу у гермы, хранится в экспози-
ции Восточно-Крымского историко-культурно-
го музея-заповедника в г. Керчи 5. Аналогичный 
сюжет мы можем увидеть на более ранних бос-
порских терракотах. Глиняная статуэтка из Мир-
мекия, найденная в слоях раннеэлинистическо-
го зольного алтаря III–I вв. до н. э. и хранящаяся 
в Государственном Эрмитаже, изображает юно-
шу, стоящего у гермы (Пругло, 1970. С 99). Дру-
гая похожая статуэтка обнаружена в каменной 
гробнице в Пантикапее и хранится также в Го-
сударственном Эрмитаже (Силантьева, 1974. 
С. 31). Семь статуэток I в. до н. э. – I в. н. э. с по-
хожим сюжетом хранятся в Анапском архео-
логическом музее (Хмара, 1987. С. 89). Прове-
денное ранее исследование позволяет связать 
данную терракоту с дионисийско-орфиче-
ским кругом верований (Суворова, Широченко, 
2020. С. 412). Помещение ее у ног усопшей от-
ражало определенные религиозные представ-
ления местных жителей: она могла служить 
проводником в потусторонний мир. Обнаруже-
ние ее в явно нерядовом погребении (помимо  

мистов, участников религиозных празднеств-ми-
стерий. Ближайшей аналогией оттиску из фор-
мы является терракота I–I вв. н. э. из Пантикапея 
(Марченко, 1974. С. 41. Табл. 54, 7, 8). По клас-
сификации И. Д. Марченко подобные терра-
коты можно отнести к самой многочисленной 
пятой группе. Терракоты такого типа условно 
называют «жертвователями», поскольку в руках 
они держат различные предметы, предназначен-
ные для жертвоприношений богине. М. М. Кобы-
лина связывала их с культом богини-матери (Ко-
былина, 1961. С. 163). Некоторые исследователи 
отождествляют ее с Великой богиней. Похожие 
терракоты I–III вв. н. э. были обнаружены в Та-
наисе (Арсеньева, 1974. С. 10. Табл. 4, 4), Пан-
тикапее (Марченко, 1974. С. 45. Табл. 55, 1, 3), 
Тиритаке (Котина, 2013. С. 405), Мирмекии 
(Пругло, 1970. С. 99. Табл. 45, 6), Херсонесе 
(Шевченко, 2016. С. 129. Табл. CXXVI), Горгип-
пии (Хмара, 1987. С. 90) и на Елизаветинском 
городище (Хачатурова, 1987. С. 139). Несколь-
ко фрагментов терракот-марионеток хранит-
ся в Феодосийском музее древностей. Обнару-
женная форма для отминки терракот позволяет 
предположить, что в древнем Паниардисе про-
живали ремесленники-коропласты, изделия ко-
торых пользовались популярностью среди той 
части населения, которая восприняла эллинскую 
культуру и обычаи.

В 2014 г. при исследовании восточной грани-
цы некрополя Крепостного городища на терри-
тории г. Азова по пер. Коллонтаевскому, 65 под 
руководством Э. Б. Широченко в женском по-
гребении I в. н. э. была обнаружена объемная 
полая статуэтка, изображающая юношу у гер-
мы (рис. 4, а) 4. Сохранились две части террако-
ты: фрагменты лицевой и оборотной стороны 
(рис. 4, б). Детали лица юноши не проработа-
ны. Лицо округлое, нос прямой большой, рот 
маленький. Юноша чуть повернул и склонил го-
лову влево. Он стоит на невысоком постамен-
те прямоугольной формы, слегка согнув левую 
ногу в колене и выставив ее вперед, опираясь 
локтем левой руки на герму. Правая рука опу-
щена вдоль тела. На нем длинный хитон, дра-
пирующийся вертикальными параллельными 
складками, и плащ, наброшенный на левое пле-
чо и свободно опускающийся до середины го-

4 Аз-2014, Колл. 65, кв. 3Д, п. 4. АМЗ, КП 31169 А1Г 1128/31.
5 Инв. № КТ-230.
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Рис. 4. Исследование некрополя Крепостного городища в 2014 г.
а – чертеж погребения 4 из раскопок некрополя Крепостного городища в 2014 г.; б – объемная терракотовая 
статуэтка, изображающая юношу, опирающегося на герму (по: Суворова, Широченко, 2020. С. 417)
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1970. С. 78. Табл. 19, 4), на городище у с. Семе-
новка (Кругликова, 1970а. С. 110. Табл. 49, 3–7), 
на городище Киммерик (Кругликова, 1970б. 
С. 82. Табл. 27, 3), в Херсонесе (Шевченко, 2016. 
С. 76. Табл. LXVI, 420, 421), на городище Тири-
така (Котина, 2020. С. 662. Рис. XII).

Вероятно, подобные глиняные предме-
ты можно связать с земледельческим куль-
том местного населения, поклоняющегося бо-
гине Матери-земле.

Два фрагмента боспорских терракот, отмя-
тых в форме, были обнаружены в 1963–1964 гг. 
на полу жилища 11, датирующегося I–II вв. н. э.

Оба предмета, вероятно, являются фрагмен-
тами одной терракотовой статуэтки, изобража-
ющей всадника на скачущем коне (рис. 6, а). 
Статуэтка объемная, внутри полая, снизу откры-
тая. На первом фрагменте сохранились нижняя 
часть лицевой и оборотной стороны статуэтки 8. 
На лицевой стороне можно рассмотреть фраг-
менты двух задних ног коня. Лицевая сторона 
отмята в форме, оборотная заглажена от руки. 
Поверхность гладкая. На внутренней и внеш-
ней поверхности следы стеки и светлого ангоба. 
Обжиг сквозной. Глина тонкая, плотная, розова-
то-коричневого цвета, с примесью извести и пе-
ска. Размеры фрагмента – 6,9×4,2 см, толщина 
стенки – 0,6 см.

Второй фрагмент представляет собой 
среднюю часть лицевой стороны статуэтки 
(рис. 6, б) 9. Сохранились верхняя часть правой 
ноги всадника, часть торса коня с выброшенны-
ми вперед передними ногами, а также ниже рель-
ефное изображение фрагмента бегущего вправо 
зайца (голова, ухо и передние лапы). На вну-
тренней поверхности отпечатки пальцев мастера 
и следы стеки. На внешней поверхности – следы 
стеки и светлого ангоба. Обжиг сквозной. Гли-
на тонкая, плотная, розовато-коричневого цве-
та, с примесью извести и песка. Поверхность 
заизвесткована, на поверхности сколы. Разме-
ры фрагмента – 6,7×5,5 см. По-видимому, дан-
ная статуэтка изображает сцену охоты. Она была 
изготовлена на Боспоре в I в. н. э. Аналогичная 
статуэтка была обнаружена на Карантинной гор-
ке в Феодосии и датируется II–I вв. до н. э. (Ко-
былина, 1970. С. 82). Морфологически близкая 

терракоты в погребении было обнаружено мно-
жество предметов: краснолаковый кувшин, се-
ролощеный кубок, лепная курильница, фибула, 
зеркало, серьги, бусы из гешира и стекла, шило 
и т. д.) свидетельствует о высокой степени элли-
низации верхушки местного общества, почита-
ющего культ Диониса хтонического.

Пять терракотовых предметов происходят  
из раскопок Подазовского городища 1962– 
1964 гг.: два лепных идола и три фрагмента бос-
порских терракот. Один глиняный идол был об-
наружен в 1962 г. экспедицией под руководством 
Д. Б. Шелова при зачистке юго-западного обре-
за Подазовского городища в верхнем горизонте 
(рис. 5, а) 6. Идол цилиндрической формы, сужа-
ющийся кверху. Сплошной, изготовлен вручную 
в виде антропоморфной фигуры: огромные вмя-
тины вместо глаз, нос передан защипом, основа-
ние плоское. На поверхности следы копоти и от-
печатки пальцев мастера. Глина коричневого 
цвета, с примесью извести и песка. Высота пред-
мета – 6,2 см, ширина – 2,5 см, диаметр основа-
ния – 2,0 см. Поверхность заизвесткована, на по-
верхности сколы и трещины. По-видимому, идол 
местного производства и датируется I–II вв. н. э.

Второй идол был обнаружен в 1964 г. экспе-
дицией под руководством И. С. Каменецкого при 
исследовании жилища 18 (рис. 5, в). Он находил-
ся около восточного края ямы 19, у лежанки, под 
завалом горелой соломы и камыша (Каменец-
кий, 1964а. С. 50). Идол похож на вышеупомяну-
тый предмет. Он тоже цилиндрической формы, 
сужающийся кверху (рис. 5, б) 7. Сплошной, из-
готовлен вручную в виде антропоморфной фигу-
ры: огромные вмятины вместо глаз, нос передан 
защипом, основание плоское. На поверхности 
следы копоти и отпечатки пальцев мастера. Гли-
на коричневого цвета, с примесью извести и пе-
ска. Высота предмета – 5,7 см, ширина – 2,5 см, 
диаметр основания – 2,0 см. Поверхность за-
известкована, на поверхности сколы и трещи-
ны. По-видимому, идол местного производства 
и датируется I–II вв. н. э. Похожие лепные идо-
лы были обнаружены на Елизаветинском горо-
дище (Кобылина, 1974а. С. 51. Табл. 59, 3–5), 
у с. Золотая Балка (Вязьмитина, 1970. С. 57. 
Табл. 39, 3), в святилище у г. Ялты (Клейман, 

6 ПАЗ – 1962, 16-17. АМЗ, КП 3503 А1 84, № 1.
7 ПАЗ – 1964, жилище 18. АМЗ, КП 3503 А1 84, № 2.
8 ПАЗ – 1963, 9, 10, жилище 11 б, № 721. АМЗ, КП 15202 А1 109, № 463.
9 ПАЗ – 1964, жилище 11, ВК, № 93. АМЗ, КП 15202 А1 109, № 1077.
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Рис. 5. Лепные фигурки из Подазовского городища.
а – глиняный идол, обнаруженный в 1962 г. на Подазовском городище; б – глиняный идол из жилища 18;  
в – чертеж жилища 18 с обозначением места находки терракоты (по: Каменецкий, 1964б. Рис. 105)
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территории Боспорского царства. Несомненно, 
они являются культовыми. Вероятно, в основе 
их иконографии – синтез эллинских традиций 
культа героев и местных верований, связанных 
с почитанием конного бога. Некоторые иссле-
дователи называют подобные статуэтки фракий-
скими всадниками. С IV в. до н. э. по III в. н. э. 

статуэтка происходит, по-видимому, из Керчи 
и датируется I–II вв. н. э. (Журавлев, Ильина, 
2002. С. 69). Терракотовые статуэтки с похожим 
сюжетом получают широкое распространение 
в конце эллинистического периода и существуют 
до II в. н. э. Их находят при исследовании некро-
полей и городищ античного времени на всей 

Рис. 6. Боспорская терракота из Подазовского городища. 
а – фрагмент статуэтки, изображающей всадника (рисунок С. Н. Гупал); б – второй фрагмент статуэтки, 
изображающей всадника; в – фрагмент статуэтки, изображающей стоящую женщину в хитоне
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драпировки хитона можно увидеть на статуэт-
ках I в. до н. э. из Танаиса (Суворова, 2017. С. 66) 
и Фанагории (Кобылина, 1974б. С. 29. Табл. 34, 
3), на статуэтках I в. н. э. из Мирмекия (Денисо-
ва, 1981, С. 76. Табл. XIX, ж), Тирамбы (Корови-
на, 1974. С. 11. Табл. 6, 1, 8) и Горгиппии (Хмара, 
1987. С. 95. № 77–79). Некоторые из вышеупомя-
нутых терракотовых статуэток изображают стоя-
щих женщин с гроздьями винограда и собачкой, 
другие – с птицей и собачкой. Терракотовые ста-
туэтки из Горгиппии изображают женщину с ре-
бенком на руках – Деметру Куротрофу. В настоя-
щее время трудно однозначно интерпретировать 
фрагмент статуэтки из Подазовского городища, 
однако отрицать ее культовое значение не стоит.

Находки боспорской терракоты могут сви-
детельствовать о присутствии греческого насе-
ления на Подазовском городище, а также об эл-
линизации местного населения, воспринявшего 
греческую культуру и религию.

Все терракотовые предметы, обнаруженные 
при исследовании вышеупомянутых нижне-
донских городищ, свидетельствуют о религиоз-
ных верованиях местного населения, связанных 
с земледельческими и хтоническими культами: 
Тюхе, Деметры, Диониса, Великой богини и кон-
ного бога.

Дальнейшие археологические исследования 
и обнаружение новых терракотовых предметов 
двух городищ, расположенных на месте древне-
го города Азова, позволят расширить наши пред-
ставления о населении, занятиях, а также об их 
религиозных представлениях и верованиях.

во Фракии существовал культ Великого бога, изо-
бражаемого в виде всадника, связанный с идея-
ми жизни после смерти и целительства. Другие 
исследователи связывают появление подобных 
терракотовых статуэток с распространением 
культа Митры, малоазийского бога света, правды 
и справедливости, покровителя воинов, дарую-
щего победу (Суворова, 2021. С. 717). В. И. Пруг-
ло выделяет два типа статуэток данного вида. 
К первому типу относятся изображения всадни-
ков на галопирующих конях, ко второму – изо-
бражения всадников на спокойно стоящих конях 
(Пругло, 1977. С. 177). Интересующий нас выше-
упомянутый терракотовый фрагмент относится 
к первому типу данной классификации.

Еще одна терракота была обнаружена на Под-
азовском городище в 1964 г. Она представляет 
собой фрагмент объемной глиняной статуэтки, 
изображающей стоящую на постаменте женщи-
ну 10 (рис. 6, в). Сохранилась нижняя часть ли-
цевой стороны статуэтки: фрагмент невысоко-
го постамента прямоугольной формы; нижняя 
часть длинного хитона, драпирующегося верти-
кальными широкими складками. Статуэтка от-
мята в форме. На внешней поверхности – следы 
светлого ангоба и стеки. На внутренней поверх-
ности – следы пальцев мастера. Глина тонкая, 
хорошо отмученная, темно-коричневого цвета, 
с примесью извести и песка. Поверхность заиз-
весткована, на поверхности – сколы и следы ко-
поти. Размеры фрагмента – 4,8×5,8 см. Толщина 
стенки – 0,3 см. Возможно, статуэтка была из-
готовлена в Фанагории в I в. н. э. Похожий тип 

10 ПАЗ – 1964, 26-3, № 461. АМЗТ, КП 347/АО 24/41.
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Резюме. Статья посвящена терракотовым предметам, обнаруженным в 1962–2014 гг. во время археологиче-
ских исследований двух нижнедонских городищ I в. до н. э. – II в. н. э., находившихся на территории древнего 
города Азова. Небольшое их количество подтверждает тезис об уменьшении подобных находок с удаленностью 
от крупных боспорских центров. Все предметы коропластики, обнаруженные при исследовании Крепостного 
и Подазовского городищ, свидетельствуют о религиозных верованиях местного населения, связанных с земле-
дельческими и хтоническими культами: Тюхе, Деметры, Диониса, Великой богини и конного бога.

Ключевые слова: Боспорское царство, Крепостное городище, Подазовское городище, коропластика, террако-
товые предметы, некрополь, эллинизация, культ.

N. I. Suvorova
Coroplastic objects from the Krepostnoye and Podazovskoye sites on the Lower Don

Abstract. The article deals with the coroplast items discovered from 1962 to 2014 during archaeological studies of 
two Lower Don sites dated I BC – II AD, which were situated in the territory of ancient Azov town. The small amount 
of found coroplasts proves that such findings become rarer with the distance from large Bosporan centers. All the ter-
racotta items discovered during the studies of Krepostnoye and Podazovskoye sites reflect the religious beliefs of lo-
cal people, which are connected to agricultural and chthonic cults: Tyche, Demeter, Dionysus, the Great Goddess and 
the Horse God.

Keywords: Bosporan Kingdom, Krepostnoye site, Podazovskoye site, coroplast, terracotta items, necropolis, Hel-
lenization, cult.


