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/. Практические аспекты подводных экспедиций 

Итоги подводных археологических исследовани" 
на затопленной части поселения 

Гаркуша I (Патрей) в 2013 г. 
13.13. Ч IIЖIII011. Р-.13. Зах н ров, И 11Ст11тут а px!'O.IIOГII" PAII, , .. Мос1ша 

В 2013 г. были возобновлены работы по изучению подводной част11 
поселения Гаркуша 1, отождествляемого большинством исследовате
лей с античным Патреем [Абрамов А.П., 2010, с. 529-539]. Памят 
ник находится на западной окраине современного поселка Гаркуша 
в Темрюкском районе Краснодарского края, он расположен на север
ном берегу современного Таманского залива, линия берега в райо 
не поселения вытянута с запада на восток, с отклонением к северу 
(рис. 1 ). Протяженность культурного слоя памятника по берегово" 
линии, зафиксированная раскопами, составляет 1040 м. 

В затопленной части памятника объекты фиксируются на рассто
янии до 300 м от береговой линии. Особенностью подводной часп 
поселения является практически полное отсутствие культурных на
пластований, уничтоженных в резултате воздействия экологических 
факторов. Сохранились лишь объекты, заглубленные в материковыi 
грунт, слой очень твердой однородной желтой глины, которая пре
пятствует разрушению находящихся в ней объектов и развалы кам
ней, оставшиеся от древних сооружений. В прибрежной части фикс и 
руются немногочисленные фрагменты переотложенного культурного 
слоя, образовавшегося в процессе разрушения береговой линии. Дм 
фиксации обнаруженных археологических объектов используетсн 
установленный долговременный репер находящийся в западной ча
сти памятника на высоте около 6 м от уреза воды и является общи� 
для сухопутных и подводных исследований. 

С 1991 по 2007 гг. подводные археологические работы в а кватори 11 

памятника проводились экспедицией В.Н. Таскаева в составе Пат 
рейского отряда Фанаrорийской (Таманской) археологический экс
педиции ИА РАН под руководством А.П. Абрамова, а также группамll 
подводных археологов под руководством А. Г. Васильева и В.О. Аки 
мова. За эти годы были достигнуты значительные успехи в исследо
вании затопленной части поселения, выявлены различные объекты 
проведены геофизические исследования. В ходе работы был созда1 
и систематически дополнялся археолого-топографический план су-
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оnутной и подводной частей памятника. На основании nолученных х u данных удалось выяснить, что площадь затопленнои части поселе-
нuя («Нижнего города>> Патрея) в несколько раз превышала масшта
бI «Верхнего города» [Абрамов А.П., 1999, с. 14-17, рис. 2; Османо
за С.., 1999, с. 32-52; Таскаев В. Н., 1999, с. 53-63]. Зафиксированы 
остатки домов, водосборников, колодцев и комплексов амфор раз
лuчных хронологических периодов [Таскаев В.Н., Османава С.., 
2001] (рис. 1). 

в 2013 . силы сотрудников Подводной группы Патрейского отря
да фанаrорийской археологический экспедиции ИА РАН (начальник 
отрЯда - Е.В. Захаров, руководитель экспедиции - В.Д. Кузнецов) 
бЫЛИ направлены на поиск и дополнительную привязку с помощью 
GРS-приемников и тахиометра исследованных ранее объектов для 
уточнения их локализации и составления более точного плана Па
трейского городища с дальнейшей перспектиной включения его 
в ГИС памятника. Необходимость этой задачи обусловлена система
тическими Обрушениями берегового обрыва и изменениями линии 
берега под воздействием природных и антропогенных факторов, что 
затрудняет локализацию подводных объектов на имеющемся архео
лого-топографическом плане. 

Кроме того, немаловажной задачей Подводной группы в этом го
ду стало завершение работ по фиксации каменного сооружения ар
хаического и эллинистического времени, интерпретированного как 
водосборник (цистерна), обнаруженного экспедицией В. Н. Таскаева 
в 2004 г. в центральном секторе затопленной части поселения. Работы 
уnомянутого исследователя продолжались здесь до 2007 г., но не были 
завершены по техническим причинам. 

В nроцессе первоначального этапа работ no привязке объектов 
прежних лет был обнаружен, расчищен и зафиксирован с nомощью GPS и тахиометра колодец NQ 1, найденный экспедицией В. Н. Таскае
ва в западной части поселения в 1991 . [Таскаев В.Н., 1992, с. 214-216, 
РИс. 1]. По полученным уточненным данным этот объект находится на 
Р8сстоянии 98 м от берега на уровне по верхнему краю каменной клад
И -8,05 -8,27 м от условного репера (рис. 1, колодец 1 ). Наиболее интересные резултаты были получены в результате изу
Чея каменного сооружения (водосборника) архаического и эллиниИческого времени. Он был обнаружен в 2004 г. в центральной части тника в виде большого развала камней на расстоянии 112 м от бе
а (рис. 1, водосборник 2). Скопление состояло из необработанных 
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-· Таманский злив 

Рис. 1. Поселение Гаркуша 1 (Патрей). Ситуаiюнный nлан 
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камней известняка и двух блоков подпрямоугольной формы и имел 
размеры 5,8 х 5,1 х 5,0 х 4,8 м. В древности на Таманском полуостро
ве камень являлся сравнительно редким материалом из-за отсутствия 
масштабных выходов горных пород. Для строительства использовалс� 
либо корабельный балласт, либо специально привезенные строитель
ные материалы. Нередко каменные остатки более ранних сооружени1! 
использовались для возведения позднейших конструкций. Поэтом · 

находка развала камней дала надежду на обнаружение каменного стро
ения. В связи с этим объект первоначально был интерпретирован как 
остатки жилого дома [Таскаев В. Н., 2004, с. 3] (рис. 2). 

В процессе разборки камней был зафиксирован керамический ком
плекс (рис. 6). С 2004 по 2007 гг. было найдено 286 фрагментов керами
ческих сосудов, преимущественно фрагментов амфор Хиоса, Менды, 
Фасоса, Синопы и Гераклеи Понтийской. Самые ранние фрагменты 
представлены амфорами типа с усеченноконусовидным дном трете i 
четверти- конца Yl в. до н.э. (Абрамов А.П., 1993, с. 29, табл. 12, 1 111. 
Значительную группу составляют амфоры Хиоса конца YI - начала 
У вв. до н.э. [Там же, с. 27- 28, табл. 6, 7]. Наиболее поздние матер11· 
алы включают амфоры Синопы и Гераклеи Понтийской второй п · 
лавины IY -111 вв. до н.э. [Там же, с. 38- 39, табл. 33; с. 40, табл. 351. 
Преобладание в керамическом материале хиосской амфорной тар11 
конца УI- начала У вв. до н.э. позволило предположить В. Н. Таскаеву. 
что рассматриваемый объект включал в себя или был перекрыт круr· 
ным складом амфор этого периода [Таскаев В. Н., 2005, с. 8]. Оставля,1 
в стороне подобную интерпретацию имеющихся материалов можно 
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уrверЖдать, что данный объект отражает функционирование камен
fОГО сооружения и активную деятельность жителей поселения на yкa
afiOM участке в течение YI-111 вв. до н.э. Это обстоятельство под
тверЖдается также существованием вокруг описываемого каменного 
сооружения многочисленных керамических комплексов в ямах со
держащих материалы Y-IY вв. до н.э. [Чижиков В. В., 2007, с. 23�24]. 

В ходе работ 2004-2007 гг., после разбора камней завала было уста
tlолено, что под ними скрываются остатки сооружения трапециевид
!ОЙ формы заглубленного в материковый слой. Оно ориентировано 
по сторонам света и вытянуто широкой частью параллельна совре
менной линии берега, внутренние размеры: 3, 15 х 1, 1 х 1,3 х 3, 15 м, 
внешние - 4,45 х 2,3 х 2,5 х 4,35. Кладки сложены из хорошо подо
гнанных друг к другу необработанных камней различной формы (уро
вень верхнего ряда: -8,53 -8,65 м от условного репера) и происхожде
ЮIЯ и образуют небольшой объем трапециевидной формы глубиной 
около 0,95 м (уровень дна в материковом слое: -9,59 м от условного 
репера). В предварительной публикации объекта предполагалось что 
они представляют собой цоколь здания с сырцовой стеной и кры

,
шей 

перекрытой керамической черепицей [Там же, с. 24]. 
В конце полевого сезона 2007 . в северо-восточном углу объекта был 

обнар�ен плоский камень неправильной овальной формы, в верхней 
плоскои части имевший продолговатый желоб (для отвода воды?), что 
тало основанием для предположения гидротехнического характера 
сооружения. Каменный завал, который его перекрывал, был интер
претирован как остатки наземной части этой конструкции. 

В 20 13 г. Объект был полностью расчищен и зафиксирован: уда
лось произвести новые обмеры, фотографирование и тахиометриче
скую съемку. В процессе этой работы кроме нескольких фрагментов 
керамических сосудов никаких дополнительных данных, которые 
могли бы свидетельствовать о его назначении, обнаружено не было. 

После завершения фиксации каменного сооружения (водосборни
ка) было принято решение продолжить исследования в том же райо
Не. В результате, в 1 О м юга-западнее данного объекта, в 122 м от бе
рега был найден развал камней (на уровне -8,54 -9, 1 м от условного 
Je�epa), включавший в себя небольшой комплекс керамики. 

Процессе расчистки этого развала камней от наносов, водорос: камки и мелкой битой ракушки, мощностью около О, 1, были 
Лены его контуры, оказавшиеся в плане прямоугольной формы с Размерами 2,5 х 2,5 м, также было выявлено, что камни заглубле-
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Рис. 2. Каменное сооружение (водосбо . 

JIIIK) в nроцессе расчистю1. Вид с ссвср,1 

ны в материковый грунт. С южной стороны был заложен шурф, кото
рый nозволил nроследить массив бутовой кладки на глубину до 0,6 1 
(рис. 3), а в северо-восточном углу развала в небольшом углублени11 
были обнаружены фрагменты амфор рубежа VI-V вв. до н.э. 

Данная находка свидетельствует о существовании найденного объ
екта в это время и связывает его с рассмотренным выше каменны�1 
сооружением. Однако дальнейшее его изучения могут дать новые м -
териалы для интерnретации. 

Это обстоятельство nодчеркивает необходимость nродолжения 
nодводных археологических исследований как в наnравлении n -
иска и изучения новых объектов, так и в nродолжении точной фик
сации старых. При этом nредnолагается, что точное картографир -
вание всех nодводных объектов станет основой для дальнейших си
стематических исследований, которые nозволят выяснить структуру 
nодводной части nамятника на новом уровне. 
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PIIC. 3. Шурф в южной 'IЭСТИ 

развла камней. Вид с юга 
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