
28

In 2009, the Prospecting Group of the Kerch Complex Expe-
dition conducted archaeological prospecting and trenching in the 
north-eastern part of the Kerch Peninsula. The sites not known 
before were discovered and mapped, new information was ob-
tained regarding stratigraphy of cultural layers, chronology and 
topography of the burial grounds, necropolei and settlements of 
the Late Bronze epoch, Ancient and Mediaeval periods. 

С мая по ноябрь 2009 г. разведочным отрядом 

Керченской комплексной экспедиции КФ ИА 

НАН Украины проводились разведки в северо-

восточной части Керченского полуострова, а 

именно на территории Глазовского и Войков-

ского сельсоветов Ленинского р-на АРК (рис.). 

Во второй половине прошлого столетия раз-

ведки и раскопки в этом районе проводи-

ли И.Т. Кругликова, В.В. Веселов, В.Э. Кунин, 

С.А. Семенов, Л.Г. Мацкевой, Л.П. Требушенко, 

А.А. Масленников, О.Д. Чевелев, Д.С. Кирилин, 

В.Н. Корпусова, В.Н. Зинько и И.В. Ачкинази.

Разведки на территории Глазовского сельсове-
та. В процессе обследования и корректировки 

генеральных планов сел Юркино и Осовины 

выявлены памятники и объекты археологии, 

осуществлены их обмеры, координирование в 

системе WGS-84, фотофиксация, шурфовки и 

картографирование. 

Курганная группа Осовины западные 1 распо-

ложена на скалистом гребне к западу от с. Осо-

вины. Состоит из 13 курганов, вытянутых цепоч-

кой в направлении север—юг. Отдельные ее кур-

ганы сосредоточены в 200 м к северо-востоку от 

верховья безымянной балки, северо-восточнее 

с. Юркино. Высота насыпей от 0,4 м до 1,0 м, ди-

аметр 8,0—15,0 м. Следы грабительских ям про-

слежены в 10 насыпях. Собранный в них подъ-

емный материал представлен фрагментами сте-

нок хиосских и гераклейских амфор IV в. до н. э. 

Курганная группа Осовины юго-восточные 1 

расположена на южной окраине с. Осовины 

южнее улиц Ленина и Азовской, на вершине 

юго-восточного склона балки, вдоль которой 

пролегает современная граница села. Курга-

ны расположены по линии запад—восток. Ди-

аметр их от 7,0 до 13,0 м, высота не превышает 

0,4—0,7 м. Следы грабительских ям прослеже-

ны в четырех насыпях. Подъемный материал, 

собранный на насыпях и между ними, пред-

ставлен фрагментами стенок гераклейских, 

фасосских и хиосских амфор IV в. до н. э.

Курганная группа Широкая балка северная 

расположена на вершине гряды в 0,1 км к севе-

ру от балки Широкой, южнее мыса Варзовка. С 

севера она ограничена неглубокой балкой юж-

нее скалистой возвышенности. Высота насыпей 

от 0,2 м до 0,7 м, диаметр в пределах 9,0—16,0 м. 

Материал, собранный на отвалах из грабитель-

ских ям, представлен фрагментами стенок оран-

жево- и красноглиняных амфор конца V—IV вв. 

до н. э., среди которых можно выделить продук-

цию мастерских Гераклеи, Хиоса и Фасоса.

Поселение Осовины I (I в. до н. э. — первые 

вв. н. э., эпоха Средневековья). Многослойное 

поселение расположено на скалистом мысу 

второй приморской террасы в 0,4 км к западу—

юго-западу от мыса Бакланий. В развалах на 

вершине мыса обнаружены фрагменты тща-

тельно обработанных известняковых блоков 

со следами руста. Поверхность скалы в отдель-

ных местах имеет следы подтесов. В обнаже-

ниях культурного слоя собраны фрагменты 

южнопонтийских амфор I в. до н. э. — I в. н. э., 

боспорских амфор II—III вв., а также обломка-

ми стенок краснолаковой посуды первых 

вв. н. э. Мощность культурных напластований 

в южной части скалистого мыса не менее 1,2 м. 

С северной стороны мыса расположен золь-

ник первых вв. н. э., исследования которого в 

начале 1990-х гг. проводил В.Н. Зинько. 
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Поселение Осовины II расположено в 

0,35 км к юго-востоку от села. С востока посе-

ление ограничено обширной глубокой балкой. 

Рельеф местности ровный, имеет уклон в север-

ном направлении. На поверхности четко фик-

сируются локальные скопления камней и ке-

рамики. Найдены обломки стенок и профиль-

ных частей транспортной тары IV в. до н. э. 

Площадь распространения керамики около 4 га 

(250 × 150 м), мощность культурного слоя до-

стигает 0,6 м. Помимо фрагментов амфор IV в. 

до н. э., в слое, на глубине 0,3—0,5 м, обнаруже-

ны два фрагмента стенок лепных сосудов эпохи 

бронзы, а также два кремневых отщепа. 

Грунтовый некрополь Осовины I первых 

вв. н. э. находится вблизи поселения Осовины I. 

Его площадь не менее 3,5 га, на что указывают 

грабительские шурфы, в пределах которых про-

слеживаются остатки погребальных сооружений. 

В отвалах и шурфах обнаружены фрагменты крас-

нолаковой посуды и амфор первых вв. н. э.

Выявлены также два «места скопления» ма-

териала, под которыми подразумевается не-

определенный объект, следы которого пред-

ставлены незначительными остатками. 

Одно расположено в пределах пахотного поля 

в 0,1 км к югу от западной окраины с. Осовины в 

районе переулка Кривой. На поверхности фик-

сируются скопления известнякового бутово-

го камня. Керамика представлена фрагментами 

стенок гераклейских амфор и круга Фасоса IV в. 

до н. э., а также красноглиняных столовых сосу-

дов. Есть ручка лесбосской красноглиняной ам-

форы V в. до н. э. и фрагмент зернотерки.

В пределах с. Осовины в 200 м к северо-

востоку от переулка Кривой на пашне обна-

ружены единичные фрагменты керамики. Она 

представлена обломками стенок гераклейских 

амфор IV в. до н. э. и амфор IV—III вв. до н. э. 

восточно-средиземноморских центров произ-

водства. 

Поселение Юркино южное расположено в 

1,5—2,0 км к юго-востоку от с. Юркино. С за-

пада ограничено крутым восточным склоном 

обширной долины, над которой с юга нави-

сает скалистая гряда, наивысшей точкой ко-

торой является Темир-Гора. Площадь распро-

странения керамики не менее 6,0 га. Впервые 

поселение было обследовано В.В. Веселовым 

и И.Т. Кругликовой, а в 2008 г. — Керченской 

охранно-археологической экспедицией. В от-

четном году был заложен разведочный шурф 

размерами 2,0 × 1,0 м. Мощность культурно-

го слоя не менее 0,4 м. В шурфе обнаружен 

фрагмент каменной кладки, ориентированной 

в направлении запад—восток. Материал, со-

бранный на поселении, представлен в основ-

ном фрагментами амфор и столовой посуды 

V—IV вв. до н. э., а также обломками стенок 

лепных сосудов эпохи поздней бронзы и изде-

лиями из кремня.

Некрополь поселения Юркино южное рас-

положен в 2,4 км к северо-востоку от Темир-

Горы. Его площадь предположительно со-

ставляет не менее 1,0 га, на что указывают 

вырубленные в скальном грунте могилы пря-

моугольной в плане формы, раскопанные гра-

бителями в конце 1990-х гг. Подъемный ма-

териал из грабительских отвалов представ-

лен фрагментами тарной и столовой керамики 

IV в. до н. э. Поверхность задернована.

Разведки на территории Войковского сель-
совета. Поселение Бондаренково восточ-

ное I расположено в 0,8 км от пересечения до-

рог Керчь—Бондаренково и дороги, ведущей 

на очистные сооружения. В северной и вос-

мог. Тархан ІІ пос. Тархан І

пос. ЗавалbЗападное І

пос. ЗавалbЮжное ІІ

усадьба? ЗавалbЮжное І

Бондаренково

ЕгоровоВойково
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некр. ЮркиноbЮжное
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Восточное место скопления керамики

пос. ЮркиноbЮжное

Юркино

Курганная група 1 Курганная група 2
Осовины

пос. Осовины І 
пос. Осовины ІІ 

некр. Осовины І 
Курганная група 3

Рис. Керченский полуостров. План-схема локализации памятников, обсле до ван-

ных в 2009 г. 
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точной частях поселения заложено два шур-

фа. Шурф 1 размерами 2,0 × 1,0 м заложен на 

месте грабительской ямы в окопе, брустве-

ром которого послужила стена постройки IV в. 

до н. э. В юго-восточном борту шурфа расчи-

щена до уровня подошвы трехслойная двухли-

цевая кладка на длину 2,0 м. Материал из за-

полнения грабительского шурфа представлен 

обломками керамид и четырехгранных кал-

липтеров боспорского производства, а также 

профильными частями гераклейских и хиос-

ских прямогорлых амфор IV в. до н. э. 

Шурф 2 заложен в восточной части посе-

ления. Мощность культурных напластований 

здесь 1,4 м. На глубине 1,5—1,6 м выявлена 

вымостка из подтесанных известняковых плит. 

Материал представлен фрагментами стенок и 

профильных частей хиосских, фасосских и 

южнопонтийских амфор IV в. до н. э. 

Поселение Завал восточное расположено на 

восточном склоне уроч. Большой Вал, у бере-

гового обрыва, в 4,0 км к западу от с. Юрки-

но и в 2,0 км к северо-востоку от очистных со-

оружений в районе с. Бондаренково. С севера 

поселение ограничено береговым обрывом, с 

востока — устьем глубокой балки, по дну ко-

торой протекает безымянный ручей. Культур-

ный слой зафиксирован в береговом обрыве 

и вдоль западного склона балки на площади 

170 × 300 м, признаки его заметны также и на 

поверхности. Материал с поверхности пред-

ставлен фрагментами стенок и профильными 

частями транспортной тары, столовой гончар-

ной и лепной посуды VI—IX вв., единичными 

фрагментами керамики IV в. до н. э. и облом-

ками стенок лепных сосудов эпохи поздней 

бронзы. При осмотре береговых осыпей обна-

ружена бронзовая пряжка и деталь поясного 

набора VII в. Поверхность задернована.

В 170 м от западного склона балки, ограни-

чивающей поселение с востока, в береговом об-

рыве обнаружена часть прямоугольной в плане 

плитовой могилы. Сохранилась торцевая и две 

боковые известняковые плиты. Ориентирована 

могила по линии северо-восток—юго-запад. 

Поселение Завал южное I расположено на 

террасе южного склона уроч. Большой Вал в 

2,65 км от северной окраины с. Бондаренково. 

Обнаружено В.В. Веселовым. С юга ограниче-

но склоном глубокой балки. На поверхности 

фиксируется скопление бутового известняко-

вого камня. Площадь распространения кера-

мики 100 × 50 м. Подъемный материал пред-

ставлен фрагментами хиосских и фасосских 

амфор IV в. до н. э., фрагментом боспорско-

го четырехгранного каллиптера и обломком 

стенки чернолакового сосуда.

Поселение Завал южное II расположено на 

террасе южного склона уроч. Большой Вал 

в верховье глубокой балки, в 1,1 км к северу 

от очистных сооружений в районе с. Бонда-

ренково и в 2,7 км от северной окраины это-

го села. Обнаружено В.В. Веселовым в конце 

1950-х — начале 1960-х гг. Выходы культурно-

го слоя заметны на поверхности. Подъемный 

материал представлен фрагментами стенок 

и профильных частей лепных сосудов эпохи 

поздней бронзы. Распространение материала 

и выходы культурного слоя фиксируются на 

площади около 3,0 га.

Поселение Завал западное I расположе-

но юго-западнее горы Белая в 0,55 км южнее 

мыса Тархан, являющимся западной оконеч-

ностью уроч. Большой Вал, в седловине, окру-

женной с востока и запада скалистыми гря-

дами. С севера поселение ограничено ополз-

нем. Культурный слой местами выходит на 

поверхность. Выявлены грабительские ямы. 

В их бортах культурный слой прослеживается 

на глубину до 0,60 м, толщина дернового слоя 

не более 0,15 м. В отвалах собраны фрагмен-

ты стенок и профильные части сосудов баноч-

ного типа эпохи поздней бронзы и кремневые 

отщепы. Признаки культурного слоя зафикси-

рованы на площади 40 × 150 м.

Поселение Тархан I расположено на холме в 

2,0 км к юго-востоку от горы Белая, близ мыса 

Тархан. Со всех сторон окружено глубокими 

балками. С севера по дну балки протекает ру-

чей, впадающий в Азовское море. Поселение 

занимает центральную и западную части воз-

вышенности площадью не менее 1,5—2,0 га. 

На поверхности зафиксированы признаки 

культурного слоя, скопления бута. Местами 

прослеживаются трассы кладок. Для выясне-

ния мощности культурного слоя и уточнения 

датировки заложено два шурфа.

Шурф 1 размерами 2,0 × 1,0 м расположен 

в 45 м к западу от вершины возвышенности. 

Толщина дернового слоя не превышает 0,15 м, 

мощность культурных напластований 1,0 м. 

Материал представлен фрагментами транс-

портной тары южнопонтийского производства 

I в. до н. э.—I в. н. э. и столовых краснолако-

вых, серо- и красноглиняных сосудов первых 

вв. н. э. Отдельные фрагменты принадлежат 

боспорским амфорам и могут быть датирова-

ны II — первой половиной III вв. 

Шурф 2 разбит на месте грабительской ямы 

размером 1,2 × 2,0 м, расположенной на север-
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ном склоне возвышенности. Культурные отло-

жения вскрыты нами на всю глубину, достига-

ющую здесь 2,0—2,1 м. Стратиграфия раскопа, 

характер грунта и материал свидетельствуют о 

том, что в I в. до н. э.—начале II в. н. э. север-

ный склон холма был засыпан мусором.

Могильник Тархан II расположен на возвы-

шенности, вытянутой в направлении запад—

восток, в 0,6 км к юго-востоку от устья безы-

мянного ручья, впадающего в Азовское море в 

районе бывшей деревни Старый Тархан. С се-

вера и юга могильник обвалован. Высота вало-

образной насыпи не превышает 0,5 м, а про-

слеженная протяженность с востока на запад 

северной составляет 160 м, южной — 170 м. 

Грабительскими ямами вскрыто четыре моги-

лы, сложенные из известняковых плит разме-

рами 0,4—0,7 × 0,3—0,4 × 0,1—0,2 м. Ориенти-

рованы могилы в направлении запад—восток. 

Материал, обнаруженный на поверхности, 

представлен фрагментами стенок оранжево-

глиняных сосудов раннесредневекового вре-

мени. Площадь могильника составляет не ме-

нее 1,5 га.


