
сдое прослеж иваю тся ком м уникациисоветско- 
•о  периода в виде кирпичны х кожухов, внут
ри которых бы ли пролож ены  трубы. П од этим  
с ю е м  обнаруж ена прослойка тем но-серого 
ф у н та  с углями и ф рагм ентам и различны х 
Ч кеологи ч ески х  м атериалов. О на периоди
чески перебивается светло-ж елты м и слоя
ми песчаного грунта и кам енны м и завалам и, 
образованны м и, возм ож но, дож девы м и пото
кам и, сходящ им и из верховьев балки к реке, 
через исследуемую территорию . А рхеологичес
кий материал представлен м ногочисленны м и 
фрагм ентам и керам ических сосудов разного 
5ремени, строительной  керам ики  и глиняны х 
трубок, м еталлическим и предм етами неясного 
назначения, ф рагм ентам и пряж ек, накладок и 
других деталей одеж ды , м онетам и разного вре

м ени, круглыми свинцовы м и  пулям и, издели
ям и из кости , костями ж ивотны х и т. д.

с  учетом сп ец и ф и к и  исследуем ой терри то 
рии  и толщ ины  культурного слоя не бы ло воз
м ож ности заверш ить исследования за один 
полевой сезон . Н и на одном  из раскопан н ы х 
квадратах культурный слой  не был прослеж ен 
до м атерика, поэтом у бы ло реш ено  зако н сер 
вировать раскоп  и продолж ить исследования 
в следую щ ем сезоне. В исследуемых квадра
тах л и ш ь  в квадрате Б1 бы ли локали зован ы  
архитектурны е остатки  — ф рагм ен т стены 
позднего врем ени. Д альн ей ш и е исследова
ния позволят более детально  проследить пла
нировку  исторического  квартала С алачик и 
определить его место в топ ограф и и  средневе
кового Бахчисарая.

В.Ф. Столба, Й. Андреевы, Ф.Н. Лисецкий, И.Н. Храпунов 

РАЗВЕДКИ В ЧЕРНОМОРСКОМ р-не АР КРЫМ

в  рамках п р о ф ам м ы  «Econom ic M odels and 
.Adaptation Strategies in a Varying Cultural and E n
vironm ental Context: N orthern  Black Sea in the 
Late Bronze Age and Early Iron Age» датско- 
ч-краинско-рюссийский Западно-К ры м ский  ар- 
геологический проект (WCAP) продолжил изу
чение древних систем расселения и землеполь
зования в Ч ерноморском  районе АР Крым 
Разведками были охвачены центральная, запад
ная и северо-западная части Тарханкутского 
полуострова, в районе К ельш ейхской, О ленев- 
ской и К ипчакской балочных систем.

Результаты работ 2012 г., в ходе которых были 
выявлены 40 новых, ранее неизвестны х поселе
ний различных эпох, даю т основания предпо
лагать не только более плотную  систему рас
селения, нежели представлялось ранее, но и 
значительно более активную  эксплуатацию  
древнего агроландш афта. И з числа новых посе
лений пять принадлеж ат эпохе поздней бронзы , 
восемь имею т напластования как  эпохи брон-

' Работы проводились при поддержке Датского фон
да независимых исследований в области гуманитарных 
наук (Danish Council for Independent Research | Huma
nities).

ЗЫ, так  и античного времени, 26 относятся к ан 
тичному периоду и одно поселение предполо
ж ительно датируется эпохой средневековья.

Р азличаясь по своему полож ению  на м ест
ности , поселения эпохи бронзы  такж е зн а
чительно варьирую т по  площ ади, от неболь
ш их, разм ерам и в 0 ,2—0,4 га, до сравнитель
но крупны х площ адью  1—2 га. С ущ ественно 
колеблю тся и разм еры  античны х поселений , 
которы е представлены  как  одиночны м и по
стройкам и  или  их небольш им и группам и, так  
и крупны ми аглом ераци ям и , насчиты ваю щ и
ми полтора-два десятка строений  и более. П о
давляю щ ее больш инство  откры ты х античны х 
поселений однослойны  и датирую тся врем е
нем м аксим альной  эксп ан си и  херсонесской 
хоры (вторая п олови н а IV — первая треть III в. 
до  н. э.). О тдельно следует отм етить крупное 
укрепленное поселение К арадж а-3 (S 12-038 в 
систем е нум ерации , принятой  W CAP), откры 
тое нам и в 0,6 км к  ю го-востоку от К арадж ин- 
ского  городищ а П оселение отчетливо вы-

 ̂ Осенью 2010 п, в ходе лимнологических исыедований 
на озере Караджа, данный мыс и расположенное на нем 
поселение были визуально обследованы В.Ф. Столбой.
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деляется в рельес])е, заним ая больш ой мыс на 
ю го-восточном берегу озера Л им ан (К арал- 
ж инское) (рис. 1). Ю го-восточная и восточ
ная его периф ерии застроены частным сек
тором поселка Олененка. Северная и северо- 
западны е части, где в обрезе берега выступают 
обнаж ения культурного слоя с остатками ка
меи н ых строен и й из круп н ых тесан н ых бл око в 
(рис. 2), активно размываю тся озером. Судя по 
подъемному материалу, стратиграфии и общ ей 
м ощ ности культурных отлож ений, поселение 
является многослойны м, содерж ащ им напла
стования как  ран н е-, так  и позднеэллинисти
ческого времени.

К числу античны х греческих поселений, ко 
торы е в самое ближ айш ее время могут бес
следно исчезнуть, относится поселение S12- 
036, откры тое нами на северо-восточной окра
ине пгг Ч ерном орское и входивш ее в состав 
ближ айш ей хоры Калос-Ли.мена. На зн ачи 
тельной части поселения, состоявш его из 2—3 
отдельно стоящ их усадеб, почвенны й горизонт 
вместе с культурными напластованиям и сре
зан бульдозером. На поверхности отчетливо 
проступаю т остатки стен , слож енны х из хоро
ш о обработанны х кам енны х блоков. Н еболь- 
ujoH останец  с ненару1ленны м  культурным 
слоем сохранился лиш ь в северной части по
селения. П одъемный материал обилен и пред
ставлен фрагм ентам и как кружальной (стенки, 
ручки и придонны е части ам ф ор), так  и л еп 
ной посуды, а такж е облом кам и кровельной 
черепицы . Вся территория поселения обнесе
на оградой и отведена под застройку.

На семи объектах, вючючавощих пам ятники 
эпохи поздней бронзы  (S 11-005 и S12-014) и 
раннеэллинистического времени (К ельш ейх 1, 
П анское И, S I 1-012, 512-008и S I2-015), си ла
ми геоф изического отряда ком пании Eastern 
Atlas (Берлин) вы полнена геом агнитная съем 
ка их территории, поз1Юливи]ая в больш инстве 
случаев получить представление об общ ей пла
нировочной структуре и характере внутренней 
застройки этих поселений. Вопреки наш им 
ож иданиям , геом агнитная разведка на поселе
нии К расносельское (S 1 1-005) — крупном па- 
м ятникеэпохи  бронзы , исследовавш ем ся нами 
в 2011 г. в шурфах — не принесла полож итель
ных результатов в силу близости вы соковольт
ных линий  электропередач, ш оссейной дороги 
и больш ого количества соврем енного мусора.

П араллельно с разведками сотрудника.ми 
проекта проведено исследование структуры 
древних агроландш аф тов, вы полненное ком 
плексом предлож енны х ранее методов на поли

гоне «Оленевка» (район античного поселения 
S 11-029). М ежевая система, хорош о видимая 
на космических сним ках, изучалась в полевых 
условиях почвенно-генетическими .методами в 
транш еях как на верш инах земляных валов (три 
в разных геоморфологических условиях), так  и 
внутри земельных наделов. М атериалы м орф о
логического описания почв бьши подкреплены 
результатами хим ико-аналитических исследо
ваний.

Почва вблизи межевого вала (постантичная 
залежь) представлена карбонатным среднесу
глинистым черноземом. Несмотря на длитель
ный период восстановления почвенного пло
дородия, остаточные свидетельства «выпа- 
ханности» почвы обнаруживаются отчетливо. 
С опоставление новообразованного и ниж еле
жащего (насы пного) слоя на верш ине межевого 
вала показало принципиальное отличие от зале
жи. По всем показателям верхняя часть проф и
ля имеет более плодородную почву. Исходя из 
эгого, можно сделать предположение, что валы 
в античное время были необрабатываемыми.

Результаты назем ны х исследований показа
ли , что хорош ая видимость межевых валов из 
косм оса объясняется их четкой м икрозональ- 
ной выраж енностью  в соврем енном  лан д ш аф 
те. Осевая зона, как наиболее иссуш енная, за
нята более ксероф ильной растительностью , 
че.м зона пониж ения у ю жного основания ва
лов. По результатам м икронивелирования зем 
ляны х валиков общ ая ш ирина сооруж ения на 
природном релье(})е составляет 9,6 м. Гумусо
вый материал для создания валов использовал
ся с южной стороны  в полосе ш ириной 4,6 м. 
С оврем енная ш ирина вала у основания — 
3,7 м, относительная высота — 16— 17 см. Так 
как при создании валов (вероятнее всего, на- 
паш ью ) использова;1и почвенны й материал с 
одной стороны , то  перед ва,'юм образовшюя 
стокорегулирую ш ий и противоэрозионны й ро
вик, соврем енная глубина которого составляет 
15 см. И спользуя почвенно-м орф ологический 
метод, удалось провести реконструкцию  пер
воначальных параметров земляны х валов. П о
лоса антропогенны х зем ляны х наруш ений со
ставляет 4 ,5—4,9 м. Ш ирина насы пной (напа
ханной-?) части вала составляет у основания 
4,1—4,7 м. В приверш инной  части первона
чальная высота валов бы ла около 20 см , но к 
настоящ ему времени верш ина спланирова
на денудацией на 12,5 см. Для оценки  скоро
сти планации верш ин антропогенны х насыпей 
древности использовались результаты изуче
ния некрополя П анское 1, в частности расчет-
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вые данны е первоначальной высоты курган- 
вой насы пи по углам наклона кам ней, уло- 
хенны х в ограды по поднож ию  насы пей, и 
jtaTHpoBKH этих курганов.

Д атировка межевой системы почвенно-хро- 
ваю ги ч ески м  методом указывает на ее при

надлеж ность античной эпохе. С инхронность 
данной  системы поселению  S 11-029 подтверж
дается такж е стратиф аф ическим и наблю дени
ям и в разведочном шурфе, где под ю жной по
лой одного из межевых валиков были исследо
ваны остатки древней хозяйственной ямы.

П.Г. Столяренко, В.В. Кропотов 

РАБОТЫ ЭКСПЕДИЦИИ «ПАРФЕНИЙ»

аэВа!’-;̂  w

Рис. I. Вид южной части раскопа I городища Парфений

В 2012 г. экспедиция «Парфений» Керчен
ского историко-культурного заповедника про
должила исследование одноименного горо
дища. П ам ятник расположен в пределах ад
м инистративной территории г. Керчи вблизи 
пос. О пасное. Он занимает участок возвы ш ен
ного плато, выдающегося на ю го-восток не
больш им мысом в низменную  часть пересы 
хающего Ц елимберного лимана. П оследний в 
древности, по-видимому, являлся обш ирны м 
морским заливом.

В ходе работ 2006—2011 гг в южной части 
раскопа I были выявлены остатки монумен

тальной двухпанцирной кладки оборонитель
ной стены городищ а, предварительно датиро
ванной концом VI — первой половиной V вв. 
до н. э. О дновременны е оборонительны е сте
ны известны пока только на трех античны х па
м ятниках Керченского полуострова: П орф - 
м ии, М ирмекии и Тиритаке. П оэтому основ
ной задачей стало продолж ение исследования 
этого уникального объекта, для чего раскоп I 
был расш ирен в ю го-восточном направлении 
на 50 м^ (рис. 1).

На новой площади кладка оборонительной 
стены прослежена на протяжении 7 м и, таким
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