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The Herakleian Expedition continued the research at chora 
of Tauric Chersonesos situated at Herakleian Peninsula. Works 
were conducted at the ancient plot 347 in Bermana Ravine, on 
the isthmus of Mayachnyi Peninsula, at the estate of plot 197 on 
the top of north-eastern slope of Yukharyna Ravine, and at the 
area of an ancient road in Omega-2A housing estate.

В отчетном сезоне Гераклейская экспеди-

ция продолжила исследования хоры Херсо-

неса Таврического, расположенной на Гера-

клейском полуострове. Работы проводились 

на древнем земельном участке 347 в балке Бер-

мана, на перешейке Маячного полуострова, 

на усадьбе древнего земельного участка 197 на 

вершине северо-восточного склона Юхариной 

балки и на участке античной дороги в микро-

районе Омега-2А.

Балка Бермана. Продолжены работы по под-

готовке к музеефикации памятника, открытого 

К.Э. Гриневичем в 1928—29 гг., — укрепленно-

го комплекса построек на древнем земельном 

участке 347. Они заключались в доследовании 

помещений на юго- и северо-западной гра-

ницах комплекса, уборке отвалов раскопок и 

консервации вновь открытых кладок. Выпол-

нены следующие работы.

На юго-западном участке продолжено до-

следование квадратов, заложенных в прошлом 

сезоне с наружной стороны юго-западной гра-

ницы раскопа 1928—29 гг. с целью обнаруже-

ния границы укрепленного комплекса. Пос-

ле снятия дернового и мусорного слоев XIX—

XX вв. выявлен слой темно-серой золистой 

супеси, насыщенной большим количеством 

мелких бутовых камней. Под подошвой это-

го слоя мощностью до 0,70 м расчищен горе-

лый уровень в виде скоплений локальных пя-

тен древесных угольков, золы и участков про-

каленного грунта. Скорее всего, этот уровень 

является границей между верхним и ниж-
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ним завалами камней. Здесь найдена бронзо-

вая монета эллинистического времени и горло 

красноглиняной амфоры V—VI вв.

На северо-западном участке также продол-

жено доследование квадратов, заложенных в 

прошлом сезоне вдоль северо-западной гра-

ницы раскопа 1928—29 гг., на месте отвалов из 

раскопа. По всей площади шел слой темного 

гумусированного суглинка с большим коли-

чеством предметов периода Второй мировой 

войны. Выявлены контуры сооружения типа 

землянки или блиндажа, впущенного в грунт 

с большим содержанием золы и камней. Сре-

ди камней было много фрагментов черепицы 

(в основном, соленов), лежавших на разных 

уровнях, а также красноглиняных и светлогли-

няных амфор I — начала II вв., лепной кера-

мики, «мегарских» чаш и чернолаковой посу-

ды эллинистического времени.

После снятия каменного завала в подсти-

лающем его суглинке характер керамическо-

го материала несколько изменился. Это были, 

главным образом, обломки черепиц. Увеличи-

лось количество фрагментов посуды эллини-

стического времени, преимущественно стенок 

амфор херсонесского производства. Здесь же 

найдены фрагменты «мегарской» чаши.

Ниже уровня залежей черепицы расчище-

но округлое золистое пятно размером 1,10 × 

1,30 м и толщиной 0,03—0,04 м. В его запол-

нении найдены два фрагмента ножек канфа-

ров. Зольное пятно лежало непосредственно 

на уровне материковой скалы.

В этом сезоне полностью расчищена сохранив-

шаяся часть арочного проема (рис. 1). Подошва 

его основания лежала на слое буро-коричневого 

суглинка (погребенная почва?), насыщенного 

мелким щебнем. Напротив опорного столба арки 

обнаружен заложенный вход в помещение. Это 
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дало возможность не только реконструировать 

размеры арки, но и найти ей аналогию (рис. 2).

Одновременно с раскопками проводилась кон-

сервация кладок центральной башни комплекса 

(раскопки 1928 г.) и вновь открытой арки. 

В результате работ одтвердилось предполо-

жение о том, что видимая ограда, в пределах 

которой копал К.Э. Гриневич, не является гра-

ницей комплекса. В первых вв. н. э. постройки 

комплекса продолжались в северо-западном 

направлении, а в средневековый период рас-

ширились в юго-западном.

Укрепленное поселение на западном берегу Ка-
зачьей бухты (перешеек Маячного полуостро-

ва). Были продолжены исследования в Южном 

квартале, где в 2008 г. были открыты здание ан-

тичного периода и конструкция из нескольких 

стен средневекового периода.

В этом сезоне исследования были сосре-

доточены на здании античного периода. Оно 

расположено на оси продольной улицы элли-

нистического времени. Найдено значительное 

количество материала первых веков н. э. Этот 

факт свидетельствует о том, что данный уча-

сток продольной улицы в римское время был 

застроен. Здание римского времени раскопано 

практически полностью за исключением юго-

западной стены. Оно состояло из трех поме-

щений.

Помещение 40 — 2,5 × 4,5 м. Пол образовы-

вал слой, вровень с которым были выведены 

плоские камни вымостки, положенные в есте-

ственные углубления в скале. Один камень ле-

жит на грунтовой подушке с известняковым 

щебнем толщиной до 0,15 м, содержащей слой 

золы. В юго-восточном углу помещения сло-

жен прямоугольный каменный ящик. Внеш-

ние размеры его 1,10 × 0,94 м, глубина 0,54 м. 

Камни стенок положены на грунтовую подуш-

ку толщиной до 0,2 м, имеющую по верху золь-

ную прослойку толщиной до 0,1 м.

Помещение 41 — 2,5 × 4,5 м. Пол вымощен 

плоскими известняковыми плитами с выров-

ненной и затертой поверхностью. Вымостка 

перекрывала скальные выбоины, создавая еди-

ный уровень пола. На больших участках роль 

вымостки играли скальные выходы, также со 

следами подтески и затертости.

Над полом лежал мощный слой горелой 

земли до 0,4 м, насыщенный большим количе-

ством угля и керамики, главним образом, ку-

хонной посуды (кастрюли, сковородки и пр.). 

Довольно много было черепицы, в основном, в 

северной части помещения, а также фрагмен-

тов боспорских амфор римского времени.

Помещение 42 — 4,60 × 5,25 м. Его запол-

нение было достаточно однородным. Под му-

сорным верхним слоем залегал слой светло-

коричневого суглинка толщиной 0,52 м с боль-

шим количеством щебня. Ниже, над скальной 

поверхностью, — плотный слой светло-серого 

цвета, образованный наплывами глины. Воз-

можно, это смыв сырца с развалившихся стен. 

На скальной поверхности вдоль западной 

стены помещения в скале сделан траншее-

образный выруб длиной 2,85 м и шириной от 

0,60 до 0,80 м, глубина от 0,40 до 0,70 м. На дне 

траншеи круглые вырубы в скале, явно пред-

назначенные для установки сосудов. Рядом с 

траншеей, к северу, вырублена яма диаметром 

0,40 м. Аналогичное углубление обнаружено в 

юго-восточном углу помещения. Не вызывает 

Рис. 1. Балка Бермана. Опорный столб арки
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сомнения, что эти углубления сделаны для ам-

фор или небольших пифосов, а само помеще-

ние в целом имело хозяйственное назначение.

Выявление здания римского периода имеет 

важное значение. До сих пор на этом участке 

находили только предметы первых веков н. э. 

Теперь есть доказательство того, что жизнь на 

поселении продолжалась и в это время. 

Усадьба участка 197. Раскопки этого па-

мятника предприняты в связи с тем, что бук-

вально в нескольких метрах от него, с помо-

щью землеройной техники, ведутся поиски 

подземной пирамиды. Время существования 

усадьбы — последняя четверть IV в. до н. э. — 

IX—XI вв. н. э. Она прямоугольная в плане, 

размерами приблизительно 30 × 21 м. По-

стройки расположены по периметру, в центре 

двор. В юго-восточной части двора грушевид-

ная цистерна.

В северо-западной части усадьбы возведена 

башня размерами 8,5 × 6,5 м, по внешнему пе-

риметру — 11,0 × 7,5 м. Ее окружает мощный 

панцирь из массивных блоков, сложенных 

«насухо». На некоторых блоках сохранились 

пироны в форме «ласточкина хвоста». Вход в 

башню был со двора. Она состоит из двух по-

мещений почти одинакового размера (3,00 × 

4,25 м), разделенных поперечной стеной, в ко-

торой сохранился проход с порогом и подру-

бом для двери.

Во входном помещении уцелел марш камен-

ной лестницы, ведущей на второй этаж. В за-

падном углу находился очаг, который, возмож-

но, служил домашним святилищем. В клад-

ке стены виден ряд мелких камней со следами 

воздействия огня. Перед очагом на полу до-

вольно большая ровная плита с углублением, к 

которой примыкает уцелевшая часть вымост-

ки. При расчистке западного угла помещения 

найден фрагмент известнякового карниза с 

прекрасно выполненными сухариками (конец 

IV—III вв. до н. э).

В другом помещении башни обнаружен под-

вал, вырубленный в скале. В помещении най-

ден светлоглиняный тонкостенный светиль-

ник III в. с меткой мастерской на дне, а также 

фрагмент известнякового блока с меткой «М». 

В засыпи подвала найдены немногочислен-

ные фрагменты чернолаковой керамики III в. 

до н. э. и единичные фрагменты керамики 

первых вв. н. э., попавшие сюда, очевидно, из 

верхних слоев. При зачистке помещения про-

слежен горелый слой толщиной 0,20—0,55 м. 

Следы горения были видны и на фрагментах 

керамики.

У северо-западной стены помещения вы-

ложен «подиум» — ряд камней, поставленных 

на ребро. Пространство между ними и север-

ной стеной подвала забито мелкими камнями. 

Вдоль южной стены подвала вырублена в скале 

траншея глубиной 1,4 м и шириной 1,2—1,3 м, 

предназначенная для установки пифосов. При 

расчистке подвала найдены фрагменты трех 

синопских пифосов эллинистического време-

ни, а также венец и стенки раннеэллинистиче-

ского гераклейского пифоса.

С юго-восточной стороны к башне при-

мыкает двор усадьбы. Он вымощен плоскими 

плитами разной величины. Во дворе сохрани-

лись два крытых водостока. Перед цистерной в 

южной части двора они соединяются в один и, 

видимо, выходят в цистерну (эта часть еще не 

раскопана). 

Участок античной дороги в микрорайо-

не Омега-2А. В районе бухты Омега на ранее 

открытом участке дороги между земельны-

ми наделами граждан Херсонеса протяжен-

ностью 160 м в течение нескольких месяцев 

ведутся консервационные работы. В процесс 

консервации включены вымостка дорожно-

го полотна, стены-ограды дороги, уцелевшие 

фрагменты стен виноградного плантажа. Це-

лью работ является создание музейной экспо-

зиции под открытым небом в жилом микро-

районе. В экспозицию предполагается вклю-

чить саму дорогу, примыкающие к ней усадьбу 

IV—III вв. до н. э. и участок древнего вино-

градника.

Рис. 2. Кессария. Арка


