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The research of Ancient monuments in the Crimean coast 
of the Sea of Azov was ongoing: at Heneralske-Zapadne es-
tate complex and settlements Krutyi Bereh and Polyanka. At 
Polyanka settlement at the area about 300 m2 a block of four 
rooms of the second half of the 1st c. BC and a section of a burnt 
mound of the preceding period (from the 3rd c. to the 2nd c. BC) 
were researched. At Krutyi Bereh settlement an area of 175 m2 
was studied. Within 10 m a continuation of a defensive wall 
was discovered. Thus, its revealed length was in general 32 m 
and its width was 1,5—1,7 m. At Heneralske-Zapadne estate 
complex an eastern part of the external ditch surrounding the 
complex at hinterland side, and several husbandry pits were 
studied, and the stratigraphy of the site was specified. 

В истекшем сезоне отряд российско-укра-

инской Восточно-Крымской экспедиции про-

должал исследование античных памятников 

Крымского Приазовья. Ставилась задача мак-

симально полного завершения раскопок ранее 

изучавшихся объектов: усадебного комплекса 

Генеральское-Западное, поселений Крутой бе-

рег и Полянка. 

Основные усилия были сосредоточены на рас-

копках поселения Полянка (III—II, I вв. до н. э.). 

Площадь раскопа была расширена к югу и отча-

сти к юго-востоку в общей сложности на 350 м2. 

Работы велись и на ранее открытых участ-

ках, где строительные остатки II строительно-

хронологического периода (вторая половина 

I в. до н. э.) оказались полностью разрушены 

вследствие выборки камня при строительстве 

пансио ната. Напластования тут были досле-

дованы до материка. Они представляли собой 

весьма насыщенный костями животных и об-

ломками керамики мусорно-золистый с гли-

нистыми прослойками грунт различной конси-

стенции и оттенков серого, серо-коричневого и 

коричневого цветов. Мощность зольника отно-

сительно плавно нарастала в восточном направ-

лении, доходя до 3,5 м. Речь идет именно о слое-

вой, относительно последовательной страти-
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графии. Находки отсюда дали основную массу 

амфорных клейм (48 экз.), обломков амфорной 

тары (главным образом, синопской, родосской 

и «колхидской» глин), простой красноглиня-

ной, лепной и относительно немногочисленной 

чернолаковой посуды, а также костных остат-

ков. Отметим фрагмент терракотовой статуэт-

ки Деметры, глиняные пирамидальные грузи-

ла, медную пантикапейскую монету, костяные 

иглы. Общая датировка данного слоя, связан-

ного с сооружением строительной террасы в I в. 

до н. э., вторая половина III — первая половина 

II вв. до н. э. Обращает внимание, что в отличие 

от раскопок аналогичных слоев в прошлом году 

в этом сезоне здесь не найдено ни одного фраг-

мента «мегарских» чаш. Анализ остеологиче-

ского материала показывает его видовое и воз-

растное разнообразие при некотором преобла-

дании мелкого рогатого скота, что, опять-таки, 

характерно для мусорно-хозяйственных (а не 

культово-сакральных) сбросов.

Все открытые строительные остатки отно-

сятся ко второй половине I в. до н. э. Строе-

ния (помещения и примыкавшие к ним с се-

вера мощеные дворики) располагались в ли-

нию в направлении восток—запад на одной из 

невысоких террас, поднимавшихся по терри-

тории памятника с севера на юг. В длину этот 

блок помещений простирался приблизитель-

но на 40 м. Он состоял из четырех довольно 

значительных по площади помещений, одно 

из которых было вымощено. В трех остальных 

прослежено от одного до двух уровней глиня-

ных полов. Почти в каждом обнаружены остат-

ки подпрямоугольных печных конструкций, а 

в крайнем западном — часть давильной пло-

щадки и цистерны винодельческого комплек-

са. Площадка примыкала к внутреннему фасу 

оборонительной стены, имела не менее двух—
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трех слоев покрытия светло-розовой цемян-

кой при высоте бортиков около 0,3—0,4 м и об-

щем сильном уклоне к юго-востоку. В северо-

западном ее углу лежал явно перемещeнный 

сюда впоследствии расколотый массивный 

грубый известняковый камень-слив. Прямо-

угольная цистерна располагалась непосред-

ственно к востоку. Ее выявленные размеры 

(изнутри) 1,4 × 1,1 м, глубина (средняя высо-

та сохранившихся стен) 0,65—0,70 м. В цен-

тре имелось округлое углубление (отстойник) 

диа метром около 0,4 м и глубиной до 0,2 м. 

На стенах и дне сохранилось цемянковое по-

крытие (один слой), у дна имевшее вид ровно-

го «плинтуса». Западная стена цистерны очень 

деформирована и наклонена в верхних рядах 

кладки. Ширина стен в целом 0,4 м. Винодель-

ня была построена во второй «фазе» рассмат-

риваемого строительного периода.

Вновь выявленный участок оборонитель-

ной стены протяженностью около 5,0 м про-

должал прежнее направление: север—юг. Сте-

на имела ширину около 1,5—1,6 м и довольно 

грубую трехслойную, двухрядную, иррегуляр-

ную кладку из относительно крупных, средних 

и мелких камней. В высоту (по внутреннему 

фасу) она уцелела не более, чем на 1,0 м. При-

близительно на 0,5—1,5 м высоты (при ширине 

от 0,50 до 0,75 м) сохранились и стены упомя-

нутых помещений, также сложенные в иррегу-

лярной технике из необработанных известня-

ковых камней. Помимо полов, следы закладов 

первоначальных проходов в стенах и появле-

ние, по крайней мере, одной стены, постро-

енной на уровне пола, свидетельствуют о двух 

строительных «этапах» в рамках одного хроно-

логического периода. 

Данный блок-квартал-террасу в направле-

нии север—юг пересекали одна (на позднем 

этапе, вероятно, две) частично мощеные «по-

перечные» улочки-переулки шириной 1,0—

1,5 м, деля таким образом ее постройки на от-

дельные жилые секции-дома и выходя к радиа-

льно располагавшимся более широким ули цам, 

соответственно, у подножья ниже и выше ле-

жавших (в направлении север—юг) террас. Са-

мая западная из улочек выводила на довольно 

значительное (не менее, чем 10—12 × 15—17 м) 

незастроенное, но вымощенное подпрямоу-

гольное пространство, примыкавшее с востока 

к участку оборонительной стены (площадь?). 

В крайнем восточном помещении вновь рас-

копанного блока строений, кроме печи, от-

крыто две лареобразные конструкции из пло-

ских камней, назначение которых не вполне 

ясно. Находок в данных жилых строениях не-

много. Отметим небольшие скопления битой 

лепной посуды, обломки миниатюрного гли-

няного алтарика, три медные пантикапейские 

монетки и бронзовое круглое зеркало диаме-

тром 7,5 см. Следов пожара или преднамерен-

ных разрушений не выявлено. 

Характер застройки на самой высокой вос-

точной террасе пока не совсем очевиден. Ве-

роятно, помещения здесь располагались па-

раллельно склону холма, то есть, тянулись 

в ряд с севера на юг. Во всяком случае, под-

порная стена (шириной 0,4—0,6 м и высотой 

до 1,0 м), ограничивавшая этот блок-террасу 

с запада, имела именно такое направление, и 

ее продолжение к югу было выявлено еще на 

10 м. Кладка этой стены также иррегулярная, 

камни средние и мелкие. Одна из открытых 

тут стен (прослежена на протяжении 11 м) до-

вольно круто и как бы под углом поднималась 

вверх по склону холма, вероятно, примыкая 

(на востоке) к скальному выступу или какому-

то искусственному завершению террасы. При 

ширине довольно аккуратной, хотя и иррегу-

лярной кладки до 0,6 м она сохранилась в вы-

соту от 0,5 (западный участок) до 1,2 м (вос-

точный). Ее основание было возведено на 

упомянутом мощном золисто-мусорном слое 

искусственной насыпи террасы либо впущено 

в него (на глубину до 0,8 м). Почти перпенди-

кулярная ее стена, возможно, ограничивала с 

востока некое подобие разноуровневого дво-

рика, в центре которого, примыкая к подпор-

ной стене-загородке, располагалось совсем 

небольшое (2,4 × 3,0 м), слегка углубленное 

по отношению к окружавшей его поверхности 

помещение, пол которого представлял собой 

довольно плотный слой подсыпки из раковин 

морского гребешка. Находки отсюда: обломки 

лепной керамики, в том числе «курильницы», 

практически целый сероглиняный двухрожко-

вый светильник, два «разновеска» из плотного 

серого камня, фрагменты сероглиняной лоще-

ной столовой посуды. 

Повсеместно над описанными строения-

ми и напластованиями лежал (до 1,2 м толщи-

ной) «горизонт» серого и темно-серого суглин-

ка, обильно насыщенного камнями развала 

стен. В нем, помимо амфорной тары I, отча-

сти III—II вв. до н. э. встречались фрагменты 

амфор-корчаг, лепных горшков и мисок ран-

несредневекового (VII—IХ вв.?) времени. Од-

нако соответствующих построек не выявлено. 

Две большие (диаметром до 3,0 и глубиной до 

1,5 м) не читавшиеся на поверхности ямы вы-
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борки камня, скорее всего, относились именно 

к этому периоду истории поселения. Одна — 

западная (в районе цистерны винодельни), по-

мимо большого количества камней, содержа-

ла многочисленные обломки лепных сосудов, 

в основном горшков и так наз. кружек. 

По-прежнему остается неясным местона-

хождение поселения эллинистического време-

ни, зольно-мусорные отходы жизнедеятельно-

сти которого столь существенны в стратигра-

фической и хронологической характеристике 

данного памятника. Сохранность же строений 

I в. до н. э. по мере их открытия к югу, кажется, 

становится все более «презентабельной».

Поселение Крутой берег находится в 8,5 км 

к западу от мыса Зюк, восточнее так наз. Ко-

ровьей бухты на относительно ровном неболь-

шом мысу. Обнаружено в 1980 г., исследова-

лось экспедицией ИА РАН в 1985—1988 гг. В 

юго-восточной части мыса тогда были откры-

ты участок оборонительной стены 1, ограни-

чивавшей поселение с юга, а также распола-

гавшаяся севернее ее линейная планировка 

жилых и хозяйственных построек. Памятник 

датируется ΙΙΙ—ΙΙ вв. до н. э.

В 2009 г. раскопки были возобновлены на 

участке западнее прежнего основного раско-

па. Их целью было выявление характера обо-

ронительной системы и доследование примы-

кавших к ней жилых кварталов. 

Вскрыта площадь 175 м2 при мощности куль-

турного слоя до 1,5—1,8 м. На протяжении 10 м 

открыто продолжение (к западу) оборонитель-

ной стены. Таким образом, в целом она иссле-

дована в длину на 32 м при ширине 1,5—1,7 м. 

Максимально сохранившаяся высота 1,7 м. 

Кладка трехслойная, двухрядная, местами при-

ближающаяся к постелистой, но в целом иррегу-

лярная, из необработанных известняковых кам-

ней среднего размера  на растворе желтовато-

коричневой глины. Фасы относительно ровные 

и вертикальные. Стена ориентирована по ли-

нии запад—восток с небольшим отклонением. 

При ее сооружении в материковой скале снача-

ла была вырублена яма-траншея, заполненная 

слоем грунта (темно-коричневый суглинок), 

на котором была возведена цокольная часть 

кладки. Некоторые находки позволяют отнес-

ти время сооружения оборонительной стены к 

300—280 гг. до н. э. Позднее она была усилена 

с внешней стороны двумя рядами крупных не-

обработанных камней (средние размеры 1,10 × 

0,62 × 0,64 м). 

Севернее оборонительной стены открыта 

восточная часть большого помещения, отно-

сящегося к финальной стадии существования 

поселения. Разный характер кладок, образу-

ющих его стены, а также заклад первоначаль-

ного входа в помещение свидетельствуют о его 

неоднократной перестройке. Пол вымощен 

большими известняковыми плитами (0,81 × 

0,63 × 0,22 м). Найденные здесь фрагменты ам-

фор датируются второй половиной III в. до н. э. 

Отсюда же происходит единственная стенка 

«мегарской» чашки.

С юга к помещению примыкали остатки вы-

мостки из известняковых плит средних раз-

меров того же хронологического периода. А в 

северо-западной части раскопа открыт ком-

плекс хозяйственных ям (6), подавляющая 

часть которых (за исключением ямы XLIII) 

относилась к начальному периоду существо-

вания поселения. Показательно обнаружение 

среди немногочисленного материала из них  

гераклейского и книдского клейм конца IV — 

первой трети III вв. до н. э. Здесь же найдены 

фрагментированная синопская амфора, чер-

нолаковый канфар (не позднее второй четвер-

ти III в. до н. э.), верхняя часть чернолаково-

го лекифа, а также многочисленные обломки 

столовой посуды (кувшины). 

С памятника происходит большое количе-

ство керамического материала, в основном 

фрагменты амфор (Синопа, Родос, Херсонес, 

Кос, Гераклея, Книд) и лепной посуды (горш-

ки, кастрюли, миски). Встречены также об-

ломки кружальной столовой керамики (кув-

шины, тарелки, миски) и некоторое количе-

ство чернолаковых сосудов (канфары, тарелки, 

солонки). Индивидуальные находки представ-

лены тремя сильно окисленными бронзовы-

ми монетами, терракотовой статуэткой (жен-

ская фигура в хитоне), костяными иглами для 

плетения сетей, частью костяного напильни-

ка, кремневыми нуклеусами и обломком ка-

менного топора. Найдены амфорные клейма 

(35 экз.) Синопы, Херсонеса, Гераклеи, Кни-

да и Родоса. 

Совокупность всех артефактов позволят опре-

делять время существования данного учас тка 

поселения 280—220 гг. до н. э.

Раскопки на усадебном комплексе Гене ра ль-
ское-Западное велись на двух основных участках. 

Первый, площадью 125 м2, расположен к восто-

ку от южной части прежнего раскопа. Здесь ис-

следована восточная часть внешнего рва, опо-

ясывающего комплекс с напольной стороны. 

Стратиграфия представлена шестью слоями. 

Нижний — темно-коричневый суглинок мощ-

ностью до 0,4 м — заполнял придонную часть 
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рва. На западе исследованного участка рва он 

перекрыт слоем серо-светло-коричневого рых-

лого, слегка золистого суглинка мощностью до 

1,0 м, а к северу и югу от последнего залегал слой 

коричневого средней рыхлости сухого суглин-

ка толщиной до 0,8 м. Все они были перекры-

ты серым рыхлым, золистым, опесчаненным 

суглинком мощностью 0,2—0,5 м. При этом в 

восточной части данного участка рва стратигра-

фия менялась: второй из перечисленных слоев 

не прослеживался, мощность следующего со-

кращается до 0,2—0,3 м, а толщина коричнево-

го, напротив, увеличивалась до 1,5 м (во рву). 

Все указанные напластования повсеместно пе-

рекрывал слой серо-коричневого средней плот-

ности суглинка толщиной 0,2—0,4 м, а сверху 

лежал серый гумусированный суглинок. Мате-

рик в северной части участка представлял со-

бой желто-коричневый плотный суглинок, в 

южной — коричневый с белыми включениями. 

Глубина раскопа в районе рва 2,7 м.

Находки отсюда представлены большим ко-

личеством обломков амфорной тары Гераклеи, 

Фасоса, Синопы, Хиоса, Коса, Менды, фраг-

ментами чернолаковой, простой красно- и реже 

сероглиняной столовой и кухонной посуды, ко-

стей животных, черепицы боспорской глины. 

Встречалась и лепная керамика. Отметим ам-

форные, в основном синопские, и черепичные 

клейма (49 экз.). Материал датируется второй 

половиной IV — первой третью III вв. до н. э.

Другой участок (50 м2) располагался в юго-

восточном районе прежнего раскопа. Здесь 

открыта северная часть хозяйственной ямы, 

а также небольшой участок «трамбовки» из 

плотного почти горизонтально лежавшего 

слоя известняковой крошки и щебня. Стра-

тиграфия представлена семью слоями. Ниж-

ний — темно-серый рыхлый суглинок с боль-

шим количеством керамики — мощностью 

около 0,2 м. Он перекрыт упомянутой «трам-

бовкой» толщиной до 0,2 м. Ей предшество-

вал слой коричневого рыхлого суглинка мощ-

ностью также около 0,2 м. Следующий слой — 

темно-серый золистый суглинок толщиной от 

0,1 до 0,4 м. Перекрывающий его слой пред-

ставлял собой плотный коричневый суглинок 

мощностью до 0,2 м. Над ним лежал слой серо-

го золистого суглинка толщиной около 0,4 м и, 

наконец, слой гумусированного суглинка тол-

щиной около 0,2 м. Материк — коричневый 

суглинок. Общая глубина культурных напла-

стований составила около 1,6 м.

Упомянутая яма трапециевидная в разрезе с 

круглой горловиной диаметром около 1,2 м и 

диаметром дна 1,5 м, глубина около 1,6 м. Она 

была заполнена рыхлой темно-коричневой су-

песью с белыми известняковыми включения-

ми, фрагментами керамики, большим коли-

чеством костей животных и кусками печины. 

Характер находок на данном участке в целом 

близок к описанным. 


