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ИССЛЕДОВАНИЕ МОГИЛЬНИКА НА ГОРЕ ДЖАНТУХ 
(НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ)1

© 2019 г. А. Ю. Скаков, А. И. Джопуа

Исследуемый в 2006-2017 гг. могильник эпохи раннего железа на горе Джантух (Восточная 
Абхазия) позволил выделить весьма своеобразный локальный вариант ингуро-рионской колхидской 
культуры. Своеобразие проявляется как в погребальном обряде, так и в материальной культуре. 
Исследованные комплексы датируются XIII-XII – II вв. до н..э., есть основания предполагать наличие 
погребального комплекса первой трети II тыс. до н.э.

Ключевые слова: ранний железный век, колхидская культура, могильник, коллективные 
погребения, кремация

1 Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ «Северо-Западное Закавказье (Абхазия) в эпоху поздней 
бронзы – раннего железа» (№ 18-09-00293).

Комплекс памятников раннего железно-
го века, расположенных на горе Джантух (пос. 
Акармара, г. Ткуарчал, ущелье реки Галидзга 
или, по-абхазски, Аалдзга) в Восточной Абха-
зии исследовался абхазскими археологами 
в 1981, 1983 и 1985 гг. На протяжении как 
минимум десятилетия до этого, да и в 1980-
х гг., расположенный здесь крупный могиль-
ник подвергался планомерному разграблению 
местными жителями. Проведенные археоло-
гические работы отличались невысоким мето-
дическим уровнем, полученный (в том числе 
и от «черных археологов») огромный матери-
ал был введен в научный оборот выборочно, 
а сами находки (по крайней мере, большая их 
часть) погибли во время войны 1992–1993 гг., 
находясь тогда в Музее абхазского оружия в 
Гагре. Опубликованная по итогам проведен-
ных работ небольшая монография (Шамба, 
Шамба, 1990) осталась почти незамеченной. 
Местонахождение могильника было утеряно. 

Благодаря помощи местных жителей 
в 2005 г. нам удалось установить местона-
хождение могильника и начать на нем рабо-
ты. Исследования открытого на горе Джан-
тух комплекса памятников продолжались в 
2006–2018 гг. Кроме могильника на горе 
Джантух были открыты небольшое поселе-
ние эпохи Великого переселения народов 
и синхронное могильнику крупное поселе-
ние, на котором в 2016–2018 гг. исследовался 
производственный участок с металлургиче-
скими горнами.

Первоначально, опираясь на опубли-
кованный материал, мы уверенно связывали 

Джантухский могильник с выделенной одним 
из авторов ингуро-рионской колхидской 
культурой, входившей в кобано-колхидскую 
культурно-историческую общность. Осно-
ванием для этого, в первую очередь, явился 
погребальный обряд – коллективные вторич-
ные захоронения в больших ямах с кремаци-
ей. Такие могильники хорошо известны на 
территории Центральной Колхиды (Скаков, 
2011а), но подобного рода памятники, находя-
щиеся в Абхазии, практически оставались не 
замеченными. Могильник Шубара-2 не был 
распознан авторами раскопок, принявшими 
его за остатки поселения («памятник являлся 
одновременно поселением и могильником») 
и не сумевшими даже определить грани-
цы погребальной ямы (Шамба, Квициниа, 
Шенкао, 1989, с. 136). Мерхеульский могиль-
ник, так же, как и некрополь на горе Джантух, 
был крайне плохо исследован и опубликован 
(Барамидзе, 1977). Погребальную яму в Пичо-
ри авторы раскопок не опубликовали вообще, 
ограничившись краткими тезисами (Барамид-
зе и др., 1985, с. 43–44).

Между тем, прослеживаемый здесь 
погребальный обряд очень интересен и, для 
Кавказского региона, очень редок. Очевид-
но, что некоторое, хотя и неполное, соот-
ветствие он находит в погребальном обряде 
древних «колхов», известном нам по антич-
ным письменным источникам (Скаков, 2007). 
Собственно говоря, в античности прослежи-
ваются две традиции повествования о погре-
бальном обряде колхов. Согласно ранней 
традиции, представленной авторами III в. до 
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н. э. Нимфодором и Аполлонием Родосским, 
тела женщин предавали земле, а тела мужчин, 
завернутые в воловьи шкуры, вешали на дере-
вья, при этом ничего не говорится об их после-
дующем захоронении. Более поздние авторы 
– Николай Дамасский (I в. до н. э.) и Клавдий 
Элиан (конец II – начало III в. н. э.) утверж-
дают, что на деревья вешали тела всех умер-
ших, без различия пола. То есть речь в обеих 
традициях идет лишь о выставлении тела 
умершего, но об его последующем погребе-
нии умалчивается. Это можно объяснить либо 
слишком поверхностным знакомством антич-
ных путешественников с обычаями Колхиды, 
либо тем, что полученная ими информация 
происходила из тех регионов Колхиды, где, 
в самом деле, не практиковалось дальнейшее 
предание земле тел умерших. В самом деле, 
для регионов внутренней Колхиды (лечхумо-
имеретинская колхидская культура) мы прак-
тически не знаем погребальных памятников 
эпохи раннего железа.

Коллективные вторичные захоронения 
с кремацией в погребальных ямах большо-
го размера хорошо известны и на террито-
рии западнокобанской культуры, а также в 
контактной зоне между западнокобанскими 
и центральнокобанскими племенами. Это 
могильники Терезе (Козенкова, 2004), Эшка-
кон (Фоменко, 1998), Мукулан (Козенкова, 
2004, с. 88), Мужглы (Булунгу) (Алексее-
ва, 1961, с. 201–202), Бедык (Батчаев, 1985, 
с. 10–11), на горе Донгат (В. Чегем, Дума-
лийский могильник) (Алексеева, 1961, с. 
198), Карабашевский курган (Любин, 1964), 
Кумышский курган (Алексеева, 1982, с. 11; 
Алексеева, 1992, с. 115), курган в Тохтамы-
шевском могильнике на плато Бийчесын 
(Алексеева, 1992, с. 163). Здесь же, как и в 
Северо-Западной Колхиде (памятники бзыб-
ской колхидской культуры и Гагринский 
могильник: см. Скаков, 2018, с. 338–346), 
известны погребения по вторичному обря-
ду без применения кремации, в частности, 
могильники Уллу (Белинский и др., в печа-
ти) и Заюково-3 (Скаков, 2018, с. 353–354). 
Впрочем, на ранней (нижней) погребальной 
площадке (VIII – первая половина VII в. до н. 
э.) могильника Мухурча в Центральной Колхи-
де при вторичном обряде кремация, в отличие 
от более поздней верхней площадки (вторая 
половина VII – VI в. до н. э.), также отсутство-
вала (Гогадзе, Панцхава, Дариспанашвили, 
1977, с. 61). В последнее время ряд авторов, 

опираясь как на недавно полученный, так и на 
собранный ими и ранее разрозненный матери-
ал, пришел к выводу о существовании обряда 
«выставления» останков умершего и вторич-
ного обряда погребения у местного населе-
ния Тамани, как в период, предшествовавший 
греческой колонизации, так и позднее, в VI–V 
вв. до н. э. (Сорокина, Сударев, 2001; Иванов, 
Сударев, 2012, с. 196–197; Иванов, Сударев, 
2013, с. 181; Мимоход, Сударев, Успенский, 
2017, с. 302). 

Ранее В.И. Козенкова, исследовавшая 
наиболее известный погребальный памят-
ник западнокобанской культуры этого типа 
– могильник Терезе – предполагала проник-
новение обряда коллективных захоронений 
с кремацией из района Рутхи (Дигория) «в 
соседнюю Рачу, а оттуда позднее – в низмен-
ные районы Колхиды» (2004, с. 152). Один 
из авторов этой работы, основываясь на 
известном тогда материале, в 2009 г. предпо-
ложил, что кремация действительно «прони-
кает в Центральную Колхиду из Дигории и 
Западной кобанской культуры, но происхо-
дит это не в VII–VI вв. до н. э., а значитель-
но раньше, в X–IX вв. до н. э.» (Скаков, 2009, 
с. 159). В дальнейшем на могильнике Джан-
тух был обнаружен погребальный комплекс 
XIII–XI вв. до н. э. по обряду кремации на 
стороне (нижний уровень погребальной ямы 
6: Скаков, 2011б, с. 122, рис. 1–2), а затем и 
остатки еще более раннего погребения с тем 
же обрядом (Скаков, Джопуа, 2013, с. 428–429, 
рис. 57: 2, 3). Ранний погребальный комплекс 
сильно разрушен, от него, по сути, остался 
лишь небольшой участок с минимальным 
количеством находок, но орнаментирован-
ный венчик сосуда, в сочетании с кремневым 
наконечником стрелы с выемкой в основании, 
указывают на первую половину – середину 
II тыс. до н. э. Таким образом, можно предпола-
гать синхронное появление обряда кремации 
у протокобанских племен Северного Кавказа 
(дигорская культура) и у населения Северо-
западного Закавказья. В свою очередь, позд-
некобанский пласт кремационных погребений 
на территории Кабардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии связан, очевидно, с культурным 
импульсом с юга, с территории современной 
Абхазии, что предполагала в свое время и 
Е.П. Алексеева (1982, с. 37). На миграцию 
группы населения и интенсивные связи 
различного характера указывает и целый 
ряд достаточно редко встречающихся типов 
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инвентаря, объединяющих в этом регионе 
северный и южный склоны Главного Кавказ-
ского хребта. Вероятно, следует предполо-
жить, что после походов ранних кочевников, 
использовавших, в том числе, перевалы этой 
части Большого Кавказа, межкультурное взаи-
модействие в этом и без того едином кобано-
колхидском ареале заметно активизируется.

Отметим, что, по информации старожи-
лов Абхазии (Стычкун Куцниа, Любовь Арахи-
миа, Светлана Куыцниа), в тех случаях, когда 
речь шла о смерти знакомого или близкого 
человека, гора Джантух всегда ассоциирова-
лась с местом захоронения, слово «Джантух» 
никакого собственного значения в абхазском 
языке не имеет. Стычкун Куцниа говорила – 
Джантух утыпхааит! (Пусть Джантух будет 
твоим смертным одром!). По словам Любови 
Арахамиа, когда кто-то умирал и спрашива-
ли, где его будут хоронить, она с некоторой 
иронией отвечала – Джантыука дыргоит, то 
есть Джантух ассоциировался с миром смер-
ти1. Таким образом, можно говорить о дожи-
вании исторической памяти о некрополе на 
горе Джантух до недавнего прошлого. 

Работы на могильнике Джантух привели 
к открытию двух ранее неизвестных особен-
ностей колхидского погребального обряда, 
представленных, на сегодняшний день, толь-
ко на этом памятнике (Скаков, Джопуа, 2013). 
Во-первых, это наличие погребально-поми-
нальных вымосток, когда останки погребен-
ных и некоторые предметы помещались не в 
погребальную яму, а непосредственно среди 
камней или под камнями вымостки. Вторая 
особенность местного погребального обря-
да состояла в наличии на дне могильной 
ямы (обнаружены в погребальных ямах 5 и 
7) своего рода «тайника» - ямы небольшого 
размера округлой или неправильной формы, 
забитой пережженными (в одном случае – на 
месте, в другом – на стороне) и практически 
спекшимися в одну массу (рис. 1: 11), брон-
зовыми и железными предметами в огром-
ном количестве. Представлен весьма ограни-
ченный набор категорий предметов: копья, 
топоры (рис. 2: 11–15), кинжалы (рис. 2: 1, 2, 
5–10), фибулы (рис. 1: 12), браслеты (рис. 1: 
2, 3, 6, 9, 10, 13–17), гривны (рис. 1: 4, 5, 7, 
8), подвески, колокольчики, бляхи, накладки 
и футляры; при этом керамика, бусы и кости 
не встречены. Особенно впечатляет огром-

1 Информация предоставлена Д.В. Ахба 
(Абхазский государственный музей).

ное количество предметов вооружения. После 
заполнения этими предметами ямы были 
намеренно и тщательно замазаны материко-
вой глиной. Одна из ям-«тайников» датирует-
ся V (или VI–V) вв. до н. э., вторая – IV в. до 
н. э.

Полученные материалы и обнаружен-
ные комплексы (в ходе работ были найде-
ны непотревоженные грабителями участки 
некрополя) позволили расширить и уточнить 
наши представления и о таких памятниках, 
и о культурно-исторических процессах того 
периода. Найденные сотни железных топоров, 
мечей, копий, десятки бронзовых фибул и т. д. 
частично введены в научный оборот (Скаков, 
Джопуа 2012; и др.). Приведем основные, 
пусть и предварительные выводы.

1. Исследованный памятник закрывает 
«белое пятно» на археологической карте Абха-
зии позднего бронзового – раннего железного 
веков. Обнаруженные комплексы датируются 
в пределах XIII/XII–II вв. до н. э., можно гово-
рить и о наличии здесь в значительной степе-
ни разрушенного погребального комплекса 
первой трети II тыс. до н. э. На раннем этапе, 
до рубежа VIII–VII вв. до н. э. включительно, 
здесь практиковался обряд кремации на сторо-
не, в дальнейшем – обряд кремации на месте. 
Расположенный относительно недалеко, в 
горной Сванетии, синхронный могильник 
Ларилари был лишь выборочно, и то преи-
мущественно на грузинском языке, введен 
в научный оборот. В результате сложилась 
парадоксальная ситуация, при которой даже 
грузинские археологи в своих хронологиче-
ских схемах, разработанных для колхидских 
могильников, не принимали в расчет матери-
алы Ларилари, доводя хронологию только до 
конца VII – начала VI в. до н. э. (Папуашвили, 
2011, с. 82–83, 86; Папуашвили, Балахванцев, 
2016, с. 200). Более того, некоторыми иссле-
дователями утверждалось, что данный «вид 
погребального обряда в Колхиде исчезает в 
VI в. до н. э.» (Балахванцев, 2015, с. 23). 

Между тем, в Ларилари, судя по доступ-
ному материалу, были изучены две погре-
бальные ямы – VI–III вв. до н. э. и, по словам 
публикаторов, «раннего периода эпохи элли-
низма» (Чартолани, 1968; Чартолани и др., 
1984, с. 41–44). Сейчас, благодаря относи-
тельно полному и продолжающемуся (рестав-
рация предметов из ям-«тайников», крайне 
трудоемкая и дорогостоящая, пока не закон-
чена) введению в научный оборот материалов 
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Джантухского могильника, можно уверенно 
говорить о доживании в этом регионе одной 
из колхидских культур с традицией коллек-
тивных погребальных ям, вторичного обря-
да захоронения и кремации вплоть до II в. до 
н. э. Основанием для этого служат, в первую 
очередь, находки фрагментов так называе-
мых «мегарских» чаш, имеющих достаточ-
но узкую дату (Скаков, Джопуа, Журавлев, 
2016, с. 59–61, рис. 7: 1–3), и золотой монеты 
– местного подражания статеру Александра 
Македонского (Скаков, 2012, с. 59–62, рис. 
1–2) (рис. 1: 1). 

2. Нами исследовано три смежных и в 
значительной степени синхронных участка 
могильника. Отличия, как в погребальном 
обряде, так и в материальной культуре (напри-
мер, набор украшений), позволяют предпола-
гать, что данные участки являлись родовыми 
кладбищами, бытовавшими на протяжении 
столетий. Несмотря на это, в ряде случаев стра-
тиграфически выделяются хронологические 
уровни, разновременные участки, отдельные 
комплексы находок. Принципиально важно, 
что на одном участке зафиксирована погре-
бальная яма (или полностью перекрывавшие 
друг друга две ямы) с тремя последователь-
ными ярусами захоронений. На втором участ-
ке также исследованы две перекрывавшие 
друг друга погребальные ямы, но здесь под 
одной из них прослежена яма-«тайник» (IV 
в. до н. э.). На третьем участке ситуация еще 
более неординарная: тут также исследована 
яма-«тайник» (V в. до н. э.), но здесь вместо 
погребальных ям была сооружена погребаль-
но-поминальная вымостка сложной формы, 
с обособленными «алтариками», культовыми 
камнями (изображения свастики и крестов, 
вихревой розетки; камень, обтесанный в виде 
креста и т.д.), столбовыми ямами, десятками 
наконечников копий различных типов (рис. 3: 
1–16) и закрепленными, очевидно, на столбах 
(с помощью железных стержней) колоколь-
чиками. Кроме того, среди камней вымостки 
найдены два однолезвийных кинжала с бива-
лютным навершием (рис. 2: 3, 4), при этом 
один из них был воткнут в землю. Отметим, 
что некоторые копья (рис. 3: 1, 5), а также 

кинжалы (в том числе, найденный за преде-
лами вымостки и раскопа непосредственно в 
поддерновом слое вместе с железным коло-
кольчиком железный однолезвийный меч: рис. 
3: 17) намеренно изогнуты, то есть ритуально 
уничтожены. 

3. При всех различиях выявленные погре-
бальные комплексы, безусловно, принадле-
жат однокультурному населению. В данном 
случае можно говорить о наличии джантухско-
лариларского локального варианта в рамках 
ингуро-рионской колхидской культуры. Если 
считать ингуро-рионские памятники локаль-
ным вариантом колхидской культуры, неле-
постью будет выделение локального варианта 
в рамках локального варианта. Керамический 
комплекс Джантухского могильника в целом 
соответствует колхидскому керамическо-
му комплексу, хотя существенные отличия 
отчетливо прослеживаются (Скаков, Джопуа, 
2014). Кроме особенностей погребального 
обряда, отметим также такие неизвестные в 
иных регионах Кавказа типы предметов, как 
костяные орнаментированные бусы, бронзо-
вые двухслойные накладки с изображениями 
животных, бронзовые футляры. 

4. Еще одна особенность выявленного 
памятника – устойчивая архаизация матери-
альной культуры. Типы вещей, вышедшие 
из употребления на Северном Кавказе или в 
приморских районах Колхиды, встречают-
ся здесь спустя несколько столетий, причем 
датировку подтверждает достаточно много-
численный античный керамический импорт. 
Среди этих типов, в частности, бронзовые 
фибулы с утолщениями по краям дужки (рис. 
1: 12), крестовидные и ажурные катушкоо-
бразные подвески, акинаки с антенновидным 
и бивалютным навершием (рис. 2: 1, 2, 5, 6). 
При этом активные связи «джантухцев» с 
кобанскими северокавказскими племенами не 
способствовали проникновению на Северный 
Кавказ античного керамического импорта. По 
сути, здесь мы имеем дело с «фронтиром» 
эпохи раннего железа, при этом, судя по коли-
честву предметов вооружения (в том числе, 
также достаточно архаичных), весьма агрес-
сивным и процветающим.
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STUDY OF A BURYAL GROUND ON MOUNT DZHANTUKH 
(SUMMARY RESULTS)21

A. Yu. Skakov, A. I. Dzhopua

An early Iron Age burial ground on Mount Dzhantukh (Eastern Abkhazia) studied in 2006-2017 has al-
lowed to identify a rather peculiar local version of the Ingur-Rion Colchian culture. The originality is manifest-
ed both in the funeral rite and material culture. The studied complexes date back to the 13th-12th-2nd centuries 
B.C., and there are reasons to assume the presence of a burial complex in the fi rst third of the 2nd millennium 
B.C.

Keywords: early Iron Age, Colchian culture, burial ground, collective burials, cremation.
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Рис. 1. Часть инвентаря могильника Джантух: 1 – подражание статеру Александра Македонского (золото), 2-10, 
13-17 – бронзовые браслеты, гривна и их фрагменты, 11 – один из конгломератов спекшихся предметов из ямы-

«тайника» (бронза, железо), 12 – бронзовая фибула.
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Рис. 2. Некоторые железные кинжалы и рукояти кинжалов (1-10), железные топоры (11-15) могильника 
Джантух.

Рис. 3. Некоторые наконечники копий могильника Джантух (1-10,12-16 – железные, 11 – бронзовый) и 
однолезвийный меч (17).


