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Аннотация. В статье анализируется античная литературная традиция и новейшие данные о 

палеогеографии района Тамани в античную эпоху. Эти данные в совокупности с 

материалами археологических и палеогеографических исследований дают основания 

исключить Таманский полуостров (в древности – архипелаг островов) из зоны расселения 

синдов и ограничить территорию древней Синдики районом Западного Закубанья к востоку 

от Тамани. 
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Abstract. The article analyzes the ancient literary tradition and the latest data on the 

paleogeography of the Tamani region in the ancient era. These data, together with the materials of 

archaeological and paleogeographical studies, allow excluding the Taman Peninsula (in the ancient 

times – the archipelago of islands) from the zone of settlement of Sindi and to limit the territory of 

ancient Sindika by the area of Western Zakubanie east of Taman. 
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На XII Боспорских чтениях – впервые не на основании интерпретации 

сведений античных авторов, а на базе комплексных мультидисциплинарных 

исследований «Боспорской экспедиции ГИМ и Германского археологического 

института, в ходе которых были исследованы морские донные отложения и 

микрофауна, была выдвинута гипотеза о существовании еще одного пролива к 

востоку от Боспора Киммерийского, который авторы предложили назвать 
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Боспор Кубанский [Журавлев и др. 2011: 106-114]. Это открытие сразу же 

вызвало достаточно бурную дискуссию, поскольку, таким образом, 

признавалась ошибочность сведений ряда античных авторов о географии 

Азиатского Боспора [Тохтасьев 2017]. Появился ряд статей заново 

интерпретирующих их информацию [Суриков 2013: 173; Дан, Герке 2016: 28-

34; Воскресенский 2018: 210-223], уточняющих название нового пролива 

[Суриков 2016: 91; Журавлев, Шлотцауер 2014: 152; Кельтербаум и др. 2016: 

21] и хронологические рамки его функционирования как такового [Завойкин, 

Гарбузов 2010: 205; Суриков 2013: 174].  

В нашем кратком исследовании мы остановимся лишь на одной проблеме 

– какая часть Азии входила в состав собственно Боспора (т.е. того Боспора 

Киммерийского над которым царствовали еще Археанактиды) [Молев 2018: 

309-316] и какая представляла собой ближайшую к Боспору область местного 

населения – Синдику. Однако прежде чем перейти к решению нашей проблемы 

отметим три момента, связанные с новыми открытиями в области 

палеогеографии Азиатского Боспора и нашим их восприятием. Все они будут 

иметь отношение к нашей теме, но специально исследоваться не будут т.к. это 

может достаточно далеко увести нас от главной линии нашего исследования.  

Во-первых, вероятность второго пролива или восточной протоки Боспора 

Киммерийского и наличие только одного значительного острова на месте 

нынешнего Таманского полуострова несколько ранее вышеотмеченных авторов 

предполагал еще Ю.В. Горлов [Горлов 1996: 71-72; Горлов 2007: 87], а позднее 

и ряд французских исследователей [Glaime et al. 2014: 42-45]. В итоге это и 

исследования Боспорской экспедиции ГИМ, как будто, дают основание не 

сомневаться в существовании пролива, разделяющего собственно Синдику и 

владения Боспора на островах (один большой и два малых [Кельтербаум и др. 

2016: 24; Воскресенский 2018: 212]). Однако с моей точки зрения, высказанной 

еще в ходе дискуссии на XII Боспорских чтениях и разделяемой мной и в 

настоящее время, этот пролив, учитывая отсутствие упоминаний о нем у всех 

абсолютно античных авторов, писавших о Боспоре (что никак нельзя 

игнорировать), вряд ли существовал как полноценный морской пролив. Скорее, 

это была цепь проток, болот и топей, как отмечал Псевдо-Скимн, характеризуя 

азиатскую часть Боспора (Per. 890-895). Аналогичной точки зрения 

придерживается А.А. Завойкин, вполне убедительно обосновавший свою точку 

зрения [Завойкин 2017: 149]. 

Можно, конечно, хотя и с очень большой натяжкой предполагать, что это 

могло быть просто восточное русло Боспора Киммерийского, отделявшего 

Боспор от Синдики [Кельтербаум и др. 2016: 24-25]. Но и в этом случае 

предложенная авторами географическая реконструкция местности (автор Д. 

Кельтербаум) вызывает сильные сомнения, поскольку указанные на их картах 

косы, отмели и острова существенным образом перекрывают вход и выход из 

предполагаемого ими пролива (Рис. 1) и сильно затрудняли бы плавание по 

нему большим кораблям. И дискуссия о том, как называть этот против – 

«Боспором Кубанским» или «Боспором Синдским» (последнее название, 

кстати, на мой взгляд, более правильное и тут я совершенно солидарен с И.Е. 
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Суриковым), во всяком случае, на уровне наших сегодняшних знаний о 

палеогеографии региона, не имеет смысла.  

 

 

 
 

Рис. 1. Азиатский Боспор. 

 

Во-вторых, мы признаем, как наиболее хорошо обоснованное и потому 

наиболее вероятное мнение о том, что «Шимарданской протоки», разделяющей 

два острова на одном из которых располагались Фанагория и Кепы, а на другом 

Гермонасса и Апатур в древности не существовало. Предположение об этом 

было высказано еще в 2002 г. сотрудниками международного (Россия, 

Франция) «Таманского регионального археологического проекта», который 

курировали Ю.В. Горлов и К. Мюллер [Болиховская и др. 2002: 257-271; 

Горлов и др. 2002: 248-257], тщательно обосновано археологическими 

материалами Г.П. Гарбузовым [Гарбузов 2016: 34-45] и поддержано А.А. 

Завойкиным [Завойкин 2017: 148, 155].  

И наконец, в-третьих, размещение Корокондамитского озера античных 

авторов в районе современных Кизилташского, Бугазского и Витязевского 

лиманов, что также предполагал Ю.В. Горлов и его французские коллеги 

[Горлов 1996: 72] и с чем солидарны Д.В. Журавлев и его германские коллеги 

[Кельтербаум и др. 2016: 25] также не кажется мне вполне убедительным, 

поскольку это потребует изменения местоположения ряда боспорских городов 

региона, в том числе крупнейших – Фанагории и Гермонассы, уже давно и 

достаточно убедительно локализованных на тех местах, где они и находятся 

сейчас. Попытки обосновать эти перемещения на основании иной 

интерпретации данных античных авторов и данных археологии 

предпринимались и ранее [Зубарев 1999: 130-133; Зубарев 2005: 344; Федосеев 
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2013: 132], но, ни они, ни новые аргументы вышерассмотренных авторов, 

основанные на целом ряде допущений, не внушают доверия.  

Итак, вернемся к нашему главному вопросу – владения Боспора в Азии и 

Синдика. Начнем с того, что следов поселений предскифского времени на 

территории нынешнего Таманского полуострова археологами практически не 

обнаружено. Известны лишь находки керамики близкой кизил-кобинским 

формам из ям предскифского времени на территории Патрэя [Эрлих 2010: 173]. 

Скифские памятники появляются в этом районе в VII-VI вв. до н.э. [Алексеев, 

Рябкова 2010: 237]. На Тамани они представлены единственным курганом у 

Цукурского лимана [Вахтина 1991: 7].  

Синды впервые упоминаются у античных авторов, как отметил В.Д. 

Блаватский, у поэта Гиппонакта из Эфеса, жившего в VI в. до н.э. и 

упоминаемого в схолиях Аполлония Родосского (Schol., Apoll., Rod. IV, 321) 

[Блаватский 1958: 703-306; Блаватский 1985: 55-58]. В нем Гиппонакт 

упоминает «синдскую расселину» (Σινδικὸν διάζθαγμα). По мнению В.Д. 

Блаватского так мог называться пролив, отделяющий островную часть Синдики 

от материковой [Блаватский 1985: 56]. К статье приложена карта, по которой 

видно, что на самом деле этот пролив был двумя рукавами устья Кубани, 

древнего Гипаниса. Само название «расселина» вполне может соответствовать 

реальной характеристике пролива – его узости, т.е. труднодоступности для 

прохождения морских судов. Следовательно, уже в VI в. до н.э. греки могли 

знать об этом и практически не пользовались им для прохода через него в 

Меотиду из Понта Эвксинского. Стоит отметить, что из самого фрагмента 

никак не следует, что синды помимо материка занимали и территорию 

островов.  

Кроме того, слово διάζθαγμα, как показывают вполне убедительные 

исследования филологов [Тохтасьев 2002: 23-24; Мусбахова 2014: 679-693], 

могло иметь и другое значение, не имеющее отношения к нашей теме. Но, в 

любом случае, фрагмент Гиппонакта свидетельствует, что в VI в. до н.э. греки 

уже достаточно хорошо знали синдов.  

Другой ранний источник – Гекатей Милетский (конец VI–V вв. до н.э.). 

Он отмечает «иксибатов, народ у Понта, соседний с Синдикой» (fr. 166). Здесь 

перед нами уже название территории, но где она находилась более точно, автор 

не говорит. Живший несколько позднее Гекатея Гелланик Митиленский, 

называет уже не страну, а народ синдов: «когда проплывешь Боспор будут 

синды, выше же их – меоты, скифы» (fr. 92). И наконец, отец истории Геродот 

сообщает, что Боспор Киммерийский зимой замерзает и «скифы, совершаю по 

льду военные походы и перегоняют крытые повозки на противоположный 

берег, на землю синдов» (пер. И.А. Шишовой). Из всех наиболее ранних 

указаний сообщение Геродота для нас наиболее ценно, поскольку только в нем 

упоминается, что синды обитали на восточном берегу Боспора Киммерийского. 

Но населяли ли они острова или жили только на материке? На этот 

вопрос ответить трудно, поскольку «с археологической точки зрения синды 

являются фантомом… только Семибратнее городище и его могильник можно 

более или менее точно отнести к ним» [Горончаровский, Иванчик 2010: 223]. 
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Учитывая то, что ко времени написания труда Геродота греки уже основали ряд 

городов и неукрепленных сельских поселений на островах, их расселению 

никто не препятствовал и острова накануне греческой колонизации, как 

показывают результаты археологических исследований не были заняты 

постоянным оседлым местным населением [Дмитриев, Малышев 2009: 70], мы 

вполне можем рассматривать и это свидетельство Геродота как аргумент в 

пользу отсутствия синдов на островах дельты Гипаниса. К этой точке зрения в 

свое время склонялась и Т.В. Блаватская [Блаватская 1959: 94]. 

Несколько большую ясность в определение территории Синдики вносит 

Псевдо-Скилак, автор IV в. до н.э. По его сообщению: «за меотами – народ 

синды; их область простирается и за пределами озера, и города в ней эллинские 

следующие: город Фанагора, Кепы, Синдская Гавань, Патус» (Ps. Scyl., 72. Пер. 

В.В. Латышева. Ср. Ф.В. Шелов-Коведяев [Скилак 1988: 253-266]). Из 

сообщения можно сделать заключение, что остров, на котором в древности 

находились Фанагория и Кепы, по представлениям автора Перипла являлся 

территорией Синдики. Хотя отсутствие дополнительных указаний на 

характеристику местоположения этих городов (остальные были расположены 

уже на материке) оставляет сомнения о том, что автор хорошо представлял себе 

территорию Синдики. 

Из авторов позднеэллинистического времени о синдах и Синдике также 

говорят немногие. Так, Диодор, рассказывая о войне сыновей Перисада I на 

Боспоре, упоминает, что боспорский царь Эвмел умер от несчастного случая 

«возвращаясь из Синдики в свою землю (ἐκ γὰρ ηῆς Σινδικῆς ἐπανιὼν ἐις ηὴν 

ὀικείαν) » (Diod., XX, 25, 4). Заметим, что характер труда Диодора и методика 

его работы, по мнению современных исследователей его творчества, 

свидетельствуют, что он не искажал свидетельств своих предшественников и 

избегал собственных добавлений и интерпретаций [Илюшечкин 1988: 231; 

Строгецкий 1983: 186; Строгецкий 1986: 66, 81]. Поэтому и в нашем случае, он, 

вероятнее всего, просто передал информацию своего источника 

эллинистического времени [Каллистов 1949: 158; Струве 1968: 167]. А значит и 

тогда, когда Синдика уже достаточно давно входила в состав Боспорского 

государства, она не считалась для боспорян своей родной землей.  

В «Землеописании» Псевдо-Скимна уже точно говорится, что города 

Гермонасса, Фанагория, Синдская Гавань расположены на острове 

«занимающем большое пространство ровной земли по Меотиде вплоть до 

Боспора; остров этот недоступен с одной стороны вследствие болот, речек и 

топей, находящихся на противоположной стороне (от моря), а с другой – 

благодаря морю и озеру» (PPE 890-895. Пер. И.И. Бережкова). Но этот остров у 

него никак не связан с синдами и Синдикой. 

И, наконец, наиболее авторитетное мнение по нашему вопросу 

высказывает Страбон. Он пользовался трудами эллинистических авторов, в том 

числе и местных (выходцев из Северного Причерноморья) [Ростовцев 1925: 33] 

и именно поэтому его мнение представляется нам наиболее достоверным. 

Страбон четко отделяет азиатскую часть Боспора от Синдики («у моря лежит 

азиатская часть Боспора и Синдика» Strabo., XI, 2, 1). Он не дает точного 
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территориального разделения этих регионов, но, сопоставляя его информацию 

со сведениями предыдущих античных авторов, можно не сомневаться, что 

синды накануне греческой колонизации не заселяли острова Таманского 

архипелага. 

О том же свидетельствуют и материалы археологических и комплексных 

мультидисциплинарных исследований сотрудниками Таманского 

регионального археологического проекта, Боспорской экспедиции ГИМ и 

Германского археологического института. Таким образом, можно не 

сомневаться, что границей, отделявшей азиатскую часть Боспора от Синдики 

были те самые «болота, речки, топи», о которых говорил Псевдо-Скимн и русло 

Гипаниса. Образованный ими остров стал со временем важной 

административной единицей Боспорского государства, для управления которой 

была введена должность « ὁ ἐπὶ ηῆς νήζοσ – начальник острова» [КБН 2004: 40, 

697, 982, 1000; Кузнецов 2007: 227-238: Завойкин 2017: 150]. 

К аналогичным выводам, за исключением оценки роли Боспора 

Кубанского как пролива, несколько ранее пришел А.М. Новичихин [Новичихин 

2011: 13]. 
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