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Results of the research in the north-eastern part of Parthe-
nita hill-fort archaeological site in Partenit urban type set-
tlement are presented. Cultural layers, husbandry (pits on a 
place of a pithos and a pillar) and ritual (necropolis) objects 
of the 10th and 11th centuries and the 14th and 15th centuries 
were studied. A fragment of the mediaeval bone stylus should 
be noted among special finds.

В полевом сезоне 2009 г. Горнокрымской 

экспедицией КФ ИА НАНУ проводились ис-

следования (шурфовка) на территории посе-

ления эпохи средневековья (VIII?—IX — XV—

XVI вв.) в пгт Партенит (памятник археологии 

«Городище Партениты») с целью выяснения 

характера, сохранности и хронологической по-

зиции объектов в северо-восточной его части.

Исследуемая территория находится в се веро-

восточной части пгт Партенит, на юго-восточном 

прибрежном отроге холма горного массива Тепе-

лер, на северо-западном склоне скалистой воз-

вышенности, в 29 м к северо-западу от установ-

ленного на ее вершине постоянного репера ГУГК 

СССР с высотной отметкой 55,77 м над уровнем 

моря, в 65—70 м от берега Черного моря, при-

мерно в 100 м к юго-востоку от архитектурно-

археологического памятника «Укрепление Кале-

Поти» XIV—XV вв. (рис.).

Большая часть сравнительно пологого 

северо-западного склона холма, на котором 

проводились исследования, самовольно захва-

чена местными жителями для ведения садово-

огородного хозяйства. Здесь устроено не-

сколько террасовидных площадок, укреплен-

ных подпорными стенами (высотой, местами, 

более 1,5 м) из добытого тут же камня. На них 

располагаются отдельные участки, разделен-

ные изгородями из сетки-рабицы и подручных 

материалов. Участок, на котором проводилась 

шурфовка, подтрапециевидной в плане формы 

(7 × 10 м). В его юго-западной части находит-

ся временная хозпостройка (деревянный са-
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рай 2,0 × 3,7 м). Терраса, на которой находит-

ся участок, с восточной и юго-восточной сто-

рон ограничена выходами скал (подрублены 

при ее обустройстве), с северо-запада — под-

порной стеной, с юго-запада — руинами зда-

ния конца XIX — начала XX вв. На поверх ности 

участка, помимо современного бытового мусо-

ра, встречены многочисленные обломки кера-

мики VIII?—IX — XV вв., камни с налипшими 

частичками известкового раствора, деструкти-

рованный известковый раствор, обломки и це-

лые экземпляры архитектурных деталей из из-

весткового туфа.

Шурфовка осуществлялась в северной и 

северо-западной частях участка, где пачка от-

ложений в наименьшей степени была затро-

нута процессом террасирования и не покры-

та растительностью. Шурфы размером 1 × 2 м, 

ориентированы по линии северо-запад—юго-

восток (по склону), заложены в 3 м друг от дру-

га. С целью обнаружения мелких артефактов и 

фаунистических остатков все седименты были 

тщательно перебраны.

Шурф 1. Исследовано три культурных слоя, 

залегавших на материковой скале, поверх-

ность которой была модифицирована антро-

погенной деятельностью. Максимальная мощ-

ность культурных отложений 0,8 м. Во всех 

слоях обнаружены частицы деструктирован-

ного известкового раствора, а также облом-

ки калиптеров и керамид VIII?—X вв. В слоях 

2 и 3 найдены фрагменты обожженной глиня-

ной обмазки. На стыке этих слоев, под юго-

восточной стеной шурфа, вскрыт навал камня, 

возможно, образовавшийся в процессе разру-

шения архитектурного сооружения. Со слоя 2 

в материковые отложения впущена «столбо-

вая» ямка округлой в плане формы диаме-

тром 0,18 м и глубиной 0,1 м. Слой 3 заполня-
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ет пифосную яму диаметром 0,86 м и глуби-

ной 0,58 м.

Из шурфа происходит 1107 находок. Преоб-

ладают фрагменты керамических изделий — 

846 экз. Во всех слоях представлены фрагмен-

ты строительной керамики, тарной, кухонной, 

столовой неполивной и поливной посуды. 

Большая часть керамического комплекса да-

тируется X — первой половиной XI вв. Его хро-

нологическую гомогенность нарушает мел-

кий обломок стенки амфоры группы Херсонес 

с внутренней бугристой поверхностью XII—

XIII вв. из слоя 3 и фрагмент стенки поливного 

(полива желтая, неравномерно окрашенная) 

сосуда XIV в. из слоя 1. Хронологическая раз-

нородность материалов слоя 1 подтверждается 

еще и находками обломков венчика фарфоро-

вой чашки и оконных стекол XIX—XX вв. Из 

слоя 3 происходит обломок костяного стила. 

Во всех культурных слоях обнаружены фраг-

менты костей рыб, птиц, млекопитающих и 

створки морских моллюсков.

В целом, находки из шурфа 1 свидетельству-

ют о достаточно высокой степени антропо-

генной активности на исследованном участке. 

Верхняя часть культурных напластований, за-

легавших в северной части исследуемого участ-

ка, видимо, была уничтожена земляными рабо-

тами, связанными с террасированием склона. 

Уцелела лишь незначительная пачка отложе-

ний, содержащая материалы X—XI вв. Хо-

зяйственная деятельность отражена в много-

численных находках предметов материальной 

культуры X—XI вв., фаунистических остатков 

и пифосной яме. Со строительной активно-

стью связаны столбовая ямка, находки частиц 

известкового раствора, фрагментов строитель-

ной керамики и навала камней (слой 2). Не ис-

ключено, что в непосредственной близости от 

шурфа находилась каменная постройка, про-

цесс строительства и/или разрушения кото-

рой зафиксирован в трех слоях. Находки более 

позднего времени в слое 1 объясняются ин-

фильтрацией их с современной поверхности. 

Мелкий фрагмент амфоры «Херсонес» XII—

XIII вв., возможно, оказался в слое 3 благодаря 

биотурбационным процессам.

Шурф 2. В его отложениях выделено шесть 

культурных слоев, три из которых сформиро-

вались в новейшее время и три — в эпоху сред-

невековья. Максимальная мощность отложе-

ний 1,86 м. Хозяйственная деятельность и стро-

ительная активность представлены современной 

(ХХ в.) мусорной ямой, остатками каменной 

кладки постройки (XIX—XX вв.) и продуктами ее 

разрушения. Ритуальная деятельность отражена 

тремя средневековыми могилами. В связи с тем, 

что в пределах шурфа оказались лишь небольшие 

части могил, они изучены не полностью. 

Могила 1, видимо, плитовая, ориентирована 

по линии северо-запад—юго-восток. Зачищен 

юго-восточный край заклада погребально-

го сооружения, образованный подобранными 

плитками песчаника и порфирита. Под ними 

видна установленная вертикально плита, огра-

ничивающая северо-восточную стену могилы. 

Среди камней заклада обнаружены два круп-

ных горизонтально расположенных фрагмента 

красноглиняных керамид VIII?—X вв. 

Могила 2 тоже, видимо, плитовая, ориенти-

рована по линии северо-запад—юго-восток. 

Открыты два массивных плитообразных кам-

ня (песчаник) «на ребре» и под углом, близ-

ким 45°. Возможно, они являются элементами 

северо-западной части заклада погребально-

го сооружения. Не исключено, что такое по-

ложение камней (под углом) свидетельствует о 

вскрытии могилы.

Могила 3, видимо, плитовая, ориентирована 

по линии северо-запад—юго-восток. Вскрыта 

северо-западная часть обкладки боковой сте-

ны погребального сооружения, образованная 

установленными вертикально двумя камнями 

(габбродиабаз) и вплотную примыкающим к 

ним крупным фрагментом стенки коричнево-

глиняного пифоса XIII в. 

Из шурфа 2 происходит 793 находки, из них 

керамических изделий 697 фрагментов. Хро-

нологически находки разделяются на два ком-

Рис. Локализация поселения эпохи средневековья на 

юго-восточном склоне горного массива Тепелер с ука-

занием участка исследования 2009 г. М 1:10000
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плекса. Первый содержит только средневеко-

вые материалы, во втором преобладают остат-

ки материальной культуры XIX—XX вв. По 

совокупности признаков можно предпола-

гать, что первый комплекс сформировался не 

позднее XV в., скорее всего, во второй поло-

вине XIV—XV вв. Так, в верхней части средне-

вековых отложений обнаружен развал горш-

ка с рельсовидным венчиком, датирующегося 

серединой — второй половиной XV в. В мате-

риалах нижележащих культурных слоев пре-

обладают фрагменты амфор группы Трапе-

зунд (тип IV, по Н. Гюнсенин; XII–XIV вв.) и 

коричневоглиняных тонкостенных горшков 

группы ЮЗК XIV—XV вв. Верхняя хронологи-

ческая граница для поливной столовой кера-

мики первого комплекса также не выходит за 

рамки XIV—XV вв.

В целом культурные отложения шурфа 2 со-

ответствуют двум хронологическим интерва-

лам: XIV—XV вв. и XIX—XX вв. В XIV—XV вв. 

аккумулировались отложения трех культурных 

слоев, возник и функционировал некрополь. 

В XIX—XX вв. была сооружена и разруше-

на кладка постройки, использовалась мусор-

ная яма. Спецификой шурфа 2 является отсут-

ствие отложений XVI—XVIII вв., как впрочем, 

и отсутствие напластований, образовавшихся 

до XIV—XV вв., в частности в X—XI вв., кото-

рые представлены в шурфе 1, расположенном 

в 3 м от шурфа 2. Наличие указанных культур-

но-стратиграфических хиатусов и полное не-

сов падение хроностратиграфических колонок 

шур фов 1 и 2, видимо, объясняется как слож-

ностью естественного рельефа исследуемой 

территории (до формирования современного 

рельефа северо-восточная часть участка, на ко-

торой заложен шурф 1, существенно возвыша-

лась над юго-западной, где находится шурф 2), 

так и активной антропогенной деятельностью 

по его изменению (периодически производи-

мое террасирование склона).

Таким образом, на исследованном участ-

ке шурфами вскрыты культурные отложения, 

хозяйственные (пифосная и столбовая ямы) и 

культовые (некрополь) объекты X—XI и XIV—

XV вв. Принимая во внимание наличие в куль-

турных напластованиях частиц известкового 

раствора, камней с налипшим на них извест-

ковым раствором, архитектурных деталей из 

известкового туфа и могил, можно предпола-

гать, что в пределах исследуемой территории 

или в непосредственной близости от нее нахо-

дятся руины средневекового храма, не выра-

женные на поверхности. Судя по присутствию 

частиц раствора в контексте X—XI вв., куль-

товое сооружение возведено не позже этого 

времени. Исходя из стратиграфического по-

ложения могил, нельзя исключать возмож-

ность существования храма, по крайней мере, 

до XIV—XV вв.

В целом можно констатировать, что в пре-

делах исследованной части памятника залега-

ют стратифицированные культурные напла-

стования эпохи средневековья. Несмотря на 

то, что эта часть памятника в значительной 

степени повреждена застройкой XIX — нача-

ла ХХ вв. и в процессе несанкционированно-

го использования ее территории под огороды 

во второй половине ХХ — начале XXI вв., при 

ее дальнейшем изучении может быть получе-

на достаточно репрезентативная информа-

ция о располагающемся здесь архитектурно-

археологическом объекте.


