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BYZANTINE  COMPLEX  OF  THE  FIRST  HALF  OF  THE  13th  CENTURY
IN  THE  PORT  OF  SUGDEA

Vadim V. Maiko
Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. Studying the material culture of provincial-Byzantine cities of the Eastern Taurica on
the eve of their capture by the Golden Horde troops in the second quarter of the 13th century is one of the current
problems of the Byzantine archaeology of the peninsula. The purpose of the work is to clarify the features of the
methods of house-building, basic elements of ceramic complexes, other components of the material culture of
Sugdea objects. The archaeological context and dating of the complex allowing connecting them with the events in
the history of the city known on written sources are essentially important. Methods. The method of the detailed
comparative analysis of all components of the published archaeological complex is the basis for the work. The author
draws the conclusion about the features of the provincial-Byzantine culture of the East Crimea during the considered
period on the basis of the comparison to other synchronous complexes of Sugdea. Analysis. The researcher
considers all elements of the specific archaeological complex including, first of all, methods of house-building,
the stratigraphy situation, the structure of ceramics and individual finds. Results. As a result of the detailed
consideration of all elements of the published complex and the comparative analysis it is possible to draw the
conclusion that the material culture of this city is one of the versions of the provincial-Byzantine culture of the
peninsula of the first half of the 13th century. It is formed in the early 13th century and stops the existence already
in the second quarter of this century.
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ВИЗАНТИЙСКИЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII в.
В ПОРТОВОЙ ЧАСТИ СУГДЕИ

Вадим Владиславович Майко
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Изучение материальной культуры провинциально-византийских городов восточной Тав-
рики накануне захвата их золотоордынскими войсками во второй четверти XIII в. является одной из актуаль-
ных проблем византийской археологии полуострова. Выяснение особенностей приемов домостроительства,
основных элементов керамических комплексов, остальных составляющих материальной культуры объектов
Сугдеи и сравнение их с синхронными археологическими комплексами Херсонеса и южного берега Крыма
является целью данной работы. К настоящему времени накоплен значительный археологический материал,
позволяющий решать поставленные задачи. Наиболее информативными на сегодняшний день являются
археологические комплексы в потовой части Сугдеи. В результате детального рассмотрения всех элементов
публикуемого комплекса, прежде всего состава столовой и поливной импортной керамики, и проведенного
сравнительного анализа с другими синхронными материалами Сугдеи и византийских памятников Таврики
можно сделать вывод о том, что материальная культура этого города является одним из вариантов провинци-
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ально-византийской культуры полуострова первой половины XIII века. Формируется она в начале XIII в. и
прекращает свое существование уже во второй четверти того же столетия.

Ключевые слова: портовая часть Сугдеи, первая половина XIII в., провинциально-византийская куль-
тура, стратиграфия, хронология.
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Введение. Изучение провинциально-
византийской культуры восточной Таврики
первой половины XIII в. перед захватом этой
части полуострова татаро-монгольскими вой-
сками и включения в состав улуса Золотой
Орды является одной из актуальных задач
крымской византинистики. В предшествую-
щий период второй половины Х – XII в. про-
винциально-византийская культура восточно-
го Крыма развивалась эволюционно без се-
рьезной смены политической ситуации. Исхо-
дя из этого, основной массив археологичес-
кой информации представлен материалами из
культурных горизонтов при минимальном ко-
личестве закрытых комплексов. Для анали-
зируемого этапа, завершившегося катастро-
фическим прекращением византийского кон-
троля над данной территорией, количество
закрытых комплексов значительно возраста-
ет. Несмотря на это провинциально-византий-
ская культура Сугдеи первой половины XIII в.
изучена и опубликована хуже, чем культура
предшествующего периода. Совершенно оче-
видно, что введение указанных материалов в
научный оборот остается актуальным. Одним
из них и является публикуемый комплекс, ис-
следованный в 2007 г. на западном участке
портовой части средневековой Сугдеи и только
фрагментарно опубликованный [7, с. 93–100;
8, с. 237–238; 9].

Методы. Главным методом исследо-
вания является сравнительный анализ накоп-
ленного к настоящему времени археологи-
ческого материала, особенно касаемого по-
лученных в последние годы закрытых ком-
плексов в портовой части Сугдеи и в цент-
ральной части городища. При этом необхо-
димо провести сопоставление материалов
Сугдеи и синхронных комплексов и горизон-
тов провинциально-византийских городов
крымского южнобережья и в конечном ито-
ге сравнить их с наиболее представитель-
ными материалами Херсонеса.

Анализ. Раскоп 2007 г. был расположен
с западной стороны у окончания западной бе-
тонной дорожки, ведущей к морю, к северо-
востоку от ворот, соединяющих пляжи МРЦ
«Сокол» и пансионата «Крымская весна»
(рис. 1, 3). Общая площадь раскопа состави-
ла около 50 м2 при максимальной глубине куль-
турного слоя до 2,35 м. Участок раскопок на-
ходится на восточном склоне балки, образо-
ванной впадающим в море ручьем.

Основным исследованным объектом на
площади раскопа является дом 1, от которого
сохранилось три стены (рис. 2, 1). Все стены
двухпанцирные, сложенные из камней сланца
на глинистом растворе (рис. 3, 1). Северная
стена прослежена в длину на 3,50 м, ее мак-
симальная ширина составляет 0,67–0,69 м при
максимальной сохранившейся высоте –
0,60 м. Кладка этой стены повторяет харак-
тер материковой поверхности, плавно сполза-
ющей в сторону ручья. Восточная стена со-
хранилась полностью (рис. 3, 2), только в юж-
ной части она частично разобрана. Ее макси-
мальная длина по внутреннему панцирю со-
ставляет 3,30 м при максимальной сохранив-
шейся высоте 1,02 м. Ширину кладки устано-
вить не удалось, так как она уходила в борт
раскопа в сторону бетонной дорожки. Хуже
других сохранилась южная стена, частично
разрушенная при проведении современных
строительных работ. Максимальная просле-
женная длина составляет 3,80 м при ширине
0,65 и максимальной сохранившейся высоте
0,87 м у юго-восточного угла. Практически
на всем протяжении кладка сохранилась на
высоту одного рядка. Западная стена дома
обнаружена не была. Вследствие нахождения
на краю балки у берега ручья, она, вероятно,
была полностью разрушена в древности. Ото-
пительных сооружений на раскопанном учас-
тке дома 1 обнаружить не удалось.

Стратиграфия горизонтов, перекрываю-
щих дом 1, была изучена в восточном борту
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раскопа (рис. 2, 2). Все горизонты до начала
развала стен повторяли рельеф склона балки
и падали под небольшим углом в направлении
север – юг. Под слоем дерна располагался
слой серой глины максимальной толщиной до
0,35 м с примесями мелких камней. В этом
горизонте археологического материала, за ис-
ключением мелких фрагментов тарных оран-
жевоглиняных кувшинов, обнаружено не было.
Ниже располагался горизонт аналогичной, но
более плотной серой глины максимальной тол-
щиной до 0,20 м, гораздо сильнее насыщен-
ный мелкими и средними камнями от развала
стен. Археологический материал, происходя-
щий из этого слоя, маловыразителен и сильно
фрагментирован. В основном это фрагменты
оранжевоглиняных тарных кувшинов. Ниже
прослежен горизонт коричневой глины с при-
месями извести. На уровне развала восточ-
ной стены он более насыщен известью, печи-
ной и мелкими углями и фактически аналоги-
чен верхнему горизонту, прослеженному в
стратиграфической бровке по центру дома 1
(рис. 2, 3), составляя с ним единое целое. Ар-
хеологический материал, происходящий из
этого слоя, представлен многочисленными
фрагментами амфор Константинопольского
производства с дуговидными ручками. Сре-
ди них встречены стенки и ручки с граффити
в виде креста, разнообразных линий и гречес-
ких букв (рис. 5, 2). Менее многочисленны
фрагменты амфор с высокоподнятыми руч-
ками, веретенообразным туловом, покрытым
гребенчатым рифлением. Среди них также
встречены фрагменты с граффити. Представ-
лены в этом слое и немногочисленные фраг-
менты оранжевоглиняных толстостенных пи-
фосов, в том числе т-образные венчики, неко-
торые с орнаментом в виде наколов по краю.
Встречены и фрагменты бордовоглиняных
тонкостенных пифосов с расчесами на внеш-
ней стороне стенок. Фрагменты кухонной ке-
рамики малочисленны и представлены серо-
и коричневоглиняными тонкостенными сосу-
дами, в том числе с т-образным или уплощен-
ным плавно отогнутым венчиком. Единичным
экземпляром представлен венчик массивно-
го толстостенного кухонного сосуда. Столо-
вая керамика, происходящая из этого горизон-
та, малочисленна и представлена мелкими
фрагментами венчиков красноглиняных поли-

вных тарелок, в том числе с орнаментом
«сграффито». Для определения хронологичес-
ких границ горизонта важна находка фрагмен-
та кольцевого поддона и нескольких стенок
красноглиняных поливных тарелок типа Novy
Svet Ware (рис. 5, 3). В этом же горизонте об-
наружена и медная анонимная монета Сол-
хатской чеканки 684 г.х. (1285–1286 гг.).

В качестве естественной «примеси сни-
зу» в этом же горизонте зафиксированы фраг-
менты венчиков и стенка с граффити в виде
греческих букв (рис. 5, 4), амфор с манжето-
видным венчиком второй половины X –
XI века. Найдены и фрагменты ручек розо-
воглиняных амфор с грушевидным рифленым
туловом и массивными уплощенными ручка-
ми, отходящими от края венчика. Встречен и
фрагмент венчика высокогорлого кувшина с
ленточной ручкой.

С целью изучения стратиграфии заполне-
ния дома 1 по его центру была заложена стра-
тиграфическая бровка (рис. 2, 3). На расстоя-
нии 0,60 м от уровня пола располагался слой
коричневой рыхлой глины с мелкими примеся-
ми извести. Толщина этого горизонта колеблет-
ся от 0,15 до 0,18 м. От восточной стены пост-
ройки он выклинивается в западном направле-
нии. Под ним прослежена достаточно мощная
прослойка печины максимальной толщиной до
0,12 м. Под ней – мощный горизонт коричне-
вой глины с примесями углей и печины. Его
толщина составляет до 0,35 м. Археологичес-
кий материал, происходящий из этого горизон-
та, аналогичен описанному выше, но более
фрагментарен. Несомненный интерес представ-
ляет находка в данном горизонте небольшого
сероглиняного лощеного кувшинчика на плиточ-
ном дне. Тулово шаровидное, горло высокое
цилиндрическое, венчик слегка отогнут, ручка
утрачена (рис. 4, 5). Непосредственно под опи-
санным выше горизонтом расположен пол
дома 1. На полу прослежен слой пожара мак-
симальной толщиной до 0,10 м. В южном бор-
ту стратиграфической бровки он падает под
небольшим углом в западном направлении.

Именно в слое пожара, представляющим
закрытый комплекс, и обнаружена основная
масса археологического материала, ставше-
го предметом данной публикации. В 0,20 м от
северо-восточного угла дома 1 в пол поме-
щения была вкопана нижняя половина корич-
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невоглиняного тонкостенного пифоса на узком
дне (пифос 2) (рис. 2, 1). Верхняя часть сосу-
да была утрачена в древности, и в момент
функционирования помещения использовалась
только нижняя его часть (рис. 4, 9). Рядом, к
югу, примерно по плечи был вкопан целый ко-
ричневоглиняный тонкостенный пифос на уз-
ком плоском дне (пифос 1) (рис. 2, 1). Морфо-
логически сосуды схожи один с другим. Гор-
ло цилиндрическое, венчик слабо отогнут и
имеет т-образное окончание (рис. 4, 11). В вер-
хней части стенки пифоса сильно расслоились,
вероятно, под действием огня. На дне зафик-
сированы плохо сохранившиеся фрагменты зе-
рен и органики. Рядом с этим пифосом была
обнаружена и его крышка, изготовленная из
обработанного сланца (рис. 4, 10).

Керамический комплекс представлен,
прежде всего, уникальным для средневековой
Сугдеи набором белоглиняной поливной и не-
поливной столовой керамики.

Начнем рассмотрение керамики с бело-
глиняного сосуда с овоидным туловом и очень
узким горлом, имеющим валик (рис. 4, 7). Вен-
чик и дно не сохранились. Верхняя половина
тулова рифленая, присутствуют полосы риф-
ления и в придонной части. С внешней сторо-
ны один бок сосуда покрыт поливой желто-
коричневого цвета. С другого бока заметны
только ее подтеки и пятна. Уплощенные руч-
ки (рис. 5, 8) крепятся к краю венчика. По-
добные онахойи, выделенные недавно [7,
с. 194, рис. 55], являются важной составляю-
щей керамического комплекса Сугдеи первой
половины XIII века. Вероятнее всего хроно-
логический период их бытования достаточно
продолжителен. Не исключено, что более ран-
ние экземпляры имели плоско-вогнутое дно.
Импорт их в восточную Таврику начинается
еще во второй половине XII в., о чем свиде-
тельствует закрытый комплекс этого време-
ни, обнаруженный в портовой части Сугдеи [6,
с. 292, рис. 22]. Остальные экземпляры, в том
числе археологически целые, встречены в зак-
рытых комплексах второй четверти XIII в. в
портовой части Сугдеи [5, с. 84, рис. 5, 3].
В стратиграфических горизонтах города вто-
рой половины этого столетия и в материалах
подводных исследований в бухте поселка
Новый Свет они зафиксированы в виде от-
дельных мелких фрагментов.

Остальная часть белоглиняных сосудов
представлена миниатюрными формами. Это
верхняя часть толстостенного сосудика с уз-
ким горлом и покатыми плечами. С внешней
стороны он покрыт поливой зеленого цвета
(рис. 4, 3). Представляет интерес и тонкостен-
ный сосуд с шаровидным туловом и широким
горлом, отделенным от тулова рельефным
ребром. В придонной части стенки рифленые,
само дно не сохранилось. С внешней стороны
сосуд покрыт поливой грязно-зеленого цвета.
С внутренней стороны полива желто-зеленая
мелкопятнистая (рис. 4, 6). Отметим находку
венчика белоглиняного кувшина баночной
формы, покрытого темно-зеленой блестящей
поливой, и оранжевоглиняного тонкостенного
сосудика с примесями в тесте извести и ша-
мота (рис. 4, 4). Характерной особенностью
последнего сосуда является венчик, имеющий
паз для крышки.

Среди белоглиняных сосудиков особого
внимания заслуживают тонкостенные кувшин-
чики конусовидной формы. Венчик плавно
отогнутый, каплевидной формы. Ручка дву-
ствольная, заканчивающаяся в нижней части
треугольным фигурным прилепом. Дно узкое
цилиндрическое высокое, расширяющееся
книзу (рис. 4, 1, 2).

Типологически близки к описанным бе-
логлиняным конусовидным кувшинчикам из-
делия из материалов поселения Дядово в Бол-
гарии. Это также миниатюрные изделия с
вытянутым конусовидным туловом с носиком
слива и большим ярко выделенным высоким
плиточным дном, расширяющимся в нижней
части [10, р. 190, fig. 223, a–c]. Некоторые из
них также имели на тулове пятна поливы.
Исходя из аналогий, приведенных Б. Борисо-
вым, они могут датироваться второй полови-
ной XII – началом XIII в. [10, р. 191].

Прежде чем перейти к анализу поливной
керамики публикуемого комплекса, следует
отметить, что в нем отсутствуют изделия,
относимые к красноглиняной керамике, деко-
рированной в технике тонкого сграффито под
поливой светлого цвета с поясками раститель-
ного орнамента [4, с. 132–138]. Судя по все-
му, она в основном характерна для стратиг-
рафических горизонтов Сугдеи второй поло-
вины XII – рубежа XII/XIII вв., относительно
недавно выделенных при раскопках портовой
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части Сугдеи [3, с. 32, рис. 1, 1] и участка квар-
тала I [7, p. 195, рис. 56, 7]. В данном комп-
лексе также отсутствует посуда, орнаменти-
рованная бесконтурной коричневой росписью
и спиральным орнаментом, нанесенным синей
краской под прозрачной поливой [3, с. 31–32].

Поливная керамика публикуемого ком-
плекса представлена оранжевоглиняным тол-
стостенным сосудом под поливой светло-жел-
того цвета. На дне присутствует орнамент
«сграффито», нанесенный коричневой краской
в виде окружности, расчлененной линиями, и
спирального завитка в ее центре. На внешней
стороне низкого кольцевого поддона прочер-
чено граффити в виде перевернутой «9» или
буквы «Б» (рис. 5, 9). Венчик утрачен. К этой
же группе сосудов следует отнести и неболь-
шие фрагменты толстостенных массивных
тарелок с полусферическим туловом под по-
ливой светло-желтого и зеленоватого цвета
с рисунком, выполненным широкой и глубо-
кой гравировкой по ангобу с заполнением ко-
ричневым красителем. Венчики клиновидные
или уплощенные (рис. 5, 5–7). Подобная ви-
зантийская керамика относится к сосудам с
врезной орнаментацией так называемого ме-
дальонного стиля [11, pl. 10; 4, с. 138–142],
соотносимым с известной группой керамики
«Aegean Ware».

Данная керамика в Сугдее единична.
Основное количество находок происходит из
закрытых комплексов первой половины XIII в.
в портовой части Сугдеи. Единичными экзем-
плярами эта керамика представлена и среди
подводных находок в бухте поселка Новый
Свет [13, р. 853, fig. 7], где она совершенно
справедливо датируется первой четвертью
XIII в. и не связывается с грузом затонувше-
го корабля третьей четверти этого столетия.
Ближайшие прямые ее аналогии известны в
Херсонесе [4, с. 184, № 387].

Характерной особенностью комплекса
дома является и разнообразный набор изде-
лий из железа. Это прежде всего кованые гвоз-
ди разного размера и формы (рис. 6, 4, 7–9).
Интересна находка фрагмента плоского изде-
лия с расширением в центре в виде круга. Это
третья и самая ранняя находка в городе так на-
зываемых кинжалов-мизерикордий (рис. 6, 12).
Две предыдущие [1; 2], обнаруженные на уча-
стке посада в 1972 г. и на участке раскопа 8 в

портовой части в 2012 г., датировались гену-
эзским временем. Проще для атрибуции не-
большой ножик с сохранившимися фрагмен-
тами дерева на рукояти (рис. 6, 10). К пред-
метам вооружения можно условно отнести и
фрагмент массивной втулки конусовидной
формы. Не исключено, что это фрагмент
втулки для копья (рис. 6, 14). К бытовым
предметам относятся фрагмент подковы
(рис. 6, 13) и плохо сохранившиеся накладки
на коробку дверного замка. Представляет
определенный интерес фрагмент конской уп-
ряжи, спекшийся под действием огня
(рис. 6,15). Тем не менее достаточно четко
просматривается фрагмент двусоставного
удина с неподвижным кольцом на конце и
фрагмент аналогичного, но более тонкого дву-
составного удила с неподвижным кольцом, в
которое вставлен уплощенный фигурный
предмет, возможно фрагмент псалий. Пред-
ставляют интерес и два массивных желез-
ных предмета. Один из них округлой формы
с уплощенным клиновидным выступом
(рис. 6, 11), другой – уплощенной формы с
тупым расширяющимся окончанием и ром-
бовидным выступом на одной из сторон
(рис. 6, 16). Определить назначение этих
предметов затруднительно.

Коллекция изделий из бронзы менее мно-
гочисленна. Во-первых, это три пуговицы-под-
вески округлой и вытянутой формы (рис. 6, 2);
во-вторых, два небольших изделия в виде по-
лого цилиндра, обрезанные с двух сторон. Кол-
лекцию дополняет небольшое плоское изде-
лие с полукруглым пазом (рис. 6, 1) и округ-
лое небольшое изделие с искусственным уг-
лублением в центре, возможно тигелек. Труд-
ны для атрибуции две узкие пластины и де-
формированная скрученная в виде цилиндра
оковка. Непонятно и назначение фигурной пла-
стины с петлями для крепления. Не исключе-
но, что это накладка на какой-то деревянный
предмет. В качестве накладок на деревянную
основу (шкатулку?) можно рассматривать и
три фигурные пластины с вырезами, отверсти-
ями и пазами для крепления. Назначение фраг-
ментов бронзовых пластин, достаточно мно-
гочисленных, определить сложно. В качестве
«примеси снизу» можно рассматривать при-
емник раннесредневековой пряжки второй по-
ловины VIII в. (рис. 6, 3).
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Коллекция изделий из свинца малочис-
ленна и представлена обычным уплощен-
ным грузилом (рис. 6, 5), небольшим шари-
ком (рис. 6, 6), массивной заклепкой и фраг-
ментом уплощенного изделия неизвестного
назначения. Остается упомянуть фрагмент
витого стеклянного браслета, изготовленно-
го из синего стекла, и заготовку для прясла
из амфорной стенки с намеченным по цент-
ру отверстием.

Необходимо добавить, что на дне поме-
щения был обнаружен обработанный камень
песчаника подтреугольной формы с искусст-
венным углублением по центру (рис. 4, 8). Не
исключено, что это крупная литейная форма.
Рядом с ней находился небольшой тигелек,
изготовленный из гальки с остатками цветно-
го металла на дне. Датировать данный слой
пожара помогает обнаруженный там же ано-
нимный биллоновый трахи империи Фессало-
ники первой половины XIII века. На аверсе
монеты помещен бюст Иисуса Христа, на ре-
версе – Архангел Михаил в полный рост
(рис. 5, 1) [12, № 2225].

Под слоем пожара, ниже уровня фунда-
мента дома 1, прослежен слой серо-зеленой
глины с примесями мелких углей и печины,
предшествующий возведению самого дома.
С этим слоем связана находка в 1,80 м к юго-
западу от окончания северной стены дома 1
хозяйственной ямы (рис. 2, 1). Яма была раз-
рушена в ходе современных строительных
работ, ее точные границы и разрез проследить
не удалось. С рассматриваемым горизонтом
связана и находка красноглиняного гладкос-
тенного пифоса (пифос 3). Обнаружен он в
1,90 м к юго-западу от внешнего панциря юж-
ной стены дома 1 (рис. 2, 1). В 1,10 м к севе-
ру от внешнего панциря северной стены дома
1 обнаружен фрагмент внешнего панциря юж-
ной стены дома 2 (рис. 2, 1). Стенка сложена
с использованием элементов кладки «в елку»,

в западном направлении она обрывается.
Максимальная прослеженная длина состав-
ляет 1,90 м при максимальной сохранившей-
ся высоте 0,80 м (рис. 3, 2). Фундамент этой
кладки на 0,50 м ниже фундамента северной
стены дома 1. Судя по составу керамичес-
кого комплекса и стратиграфическим наблю-
дениям, упомянутые выше объекты, как и
дом 2, относятся к периоду второй половины
Х – XII века. Их анализ – тема отдельного
исследования.

Результаты. Раскопки на западе порто-
вой части средневековой Сугдеи впервые по-
зволили представить характер застройки во-
сточного склона балки ручья, впадающего в
море на этом участке раннесредневекового
городища. Вероятнее всего, здесь располагал-
ся ремесленный квартал. Ремесленным было,
очевидно, и основное назначение изученного
дома 1. Находки литейной формы и тигелька,
а также набор изделий из железа могут слу-
жить в качестве аргумента в пользу этого
предположения. Уникальным для раннесред-
невековой Сугдеи является керамический ком-
плекс дома 1 и прежде всего его белоглиня-
ные сосуды. Благодаря проведенным раскоп-
кам появилась возможность представить ке-
рамический комплекс средневекового города
первой половины XIII века. Вероятно, дом, как
и объект на участке раскопа II М.А. Фронджу-
ло, был разрушен в пожаре во второй чет-
верти XIII века. В целом керамический ком-
плекс и набор индивидуальных находок не
имеет каких-либо существенных отличий от
керамических комплексов памятников крым-
ского южнобережья и Херсонеса. Очевидно,
в первой четверти XIII в. провинциально-ви-
зантийская культура всех частей Таврики
приобрела единый характер. Возможный про-
текторат команов над Сугдеей не оказал су-
щественного влияния на материальную куль-
туру города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Месторасположение византийского комплекса в портовой части Сугдеи:
1 – месторасположение раскопа на территории средневековой Сугдеи; 2 – месторасположение средневековой Сугдеи;

3 – месторасположение раскопа в портовой части Сугдеи

Fig. 1. Location of the Byzantine complex in the port of Sugdea:
1 – location of the excavation in the territory of medieval Sugdea; 2 – location of medieval Sugdea;

3 – location of the excavation in the port of Sugdea
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Рис. 2. План жилого комплекса и стратиграфия его заполнения:
1 – план раскопа; 2 – фас восточной стены и стратиграфия заполнения; 3 – стартиграфическая бровка:

I – дерн; II – серая глина с мелкими камнями; III – плотная серая глина с камнями развала стен;
IV – коричневая глина с известью; V – известь с печиной; VI – прослойка печины;

VII – коричневая глина с углями и печиной; VIII – слой пожара; IX – пол дома

Fig. 2. Plan of the housing complex and stratigraphy of its filling:
1 – plan of the excavation; 2 – face of the east wall and stratigraphy of the filling; 3 – stratigraphy brow. I – turf;

II – gray clay with small stones; III – dense gray clay with stones of broken walls; IV – brown clay with lime;
V – lime with bake fragments; VI – layer of bake fragments; VII – brown clay with coals and bake fragments;

VIII – fire layer; IX – floor of the house
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Рис. 3. Общий вид жилого комплекса:
1 – общий вид с юго-запада; 2 – общий вид с юга и кладка южной стены дома 2

Fig. 3. General view of the housing complex:
1 – general view from the southwest; 2 – general view from the south and the southern wall laying of house 2
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Рис. 4. Комплекс столовой белоглиняной, тарной керамики и изделия из камня из слоя пожара:
1–7, 9, 11 – глина; 8, 10 – камень

Fig. 4. Complex of a white clay dining room, tare ceramics and an item made of stone from the fire layer:
1–7, 9, 11 – clay; 8, 10 – stone



28

ВИЗАНТИЙСКАЯ ТАВРИКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24. № 6

Рис. 5. Комплекс поливной керамики и нумизматический материал из слоя пожара
Fig. 5. Complex of glazed ceramics and numismatic material from the fire layer
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Рис. 6. Индивидуальные находки из заполнения комплекса и слоя пожара:
1–3 – бронза; 4, 7–16 – железо; 5, 6 – свинец

Fig. 6. Individual finds from the filling of the complex and the fire layer:
1–3 – bronze; 4, 7–16 – iron; 5, 6 – lead
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