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During the research of the fortified set of buildings in 
Berman Gully the extension of these structures to the north-
west has been discovered. The layers of the 4th—2nd c. BC, 
the 1st c. BC — the 2nd c. AD, the 2nd—3rd c. AD, and of the 
Mediaeval period till the 11th—12th c., were identified. At the 
Southern block of the fortified settlement of the 4th—2nd c. BC 
situated on the Western coast of Cossack Bay a Roman period 
building and a set of mediaeval walls-grounds were discovered. 
The material found testifies that the living activity in this part 
of the settlement continued till the 11th—12th c.

Гераклейская экспедиция продолжила иссле-

дования на хоре Херсонеса Таврического, рас-

положенной на Гераклейском п-ове. Работы ве-

лись на укрепленном комплексе построек на 

древнем земельном участке 347 в балке Берма-

на, открытом К.Э. Гриневичем в 1928—1929 гг., 

и на территории укрепленного поселения, рас-

положенного на перешейке Маячного п-ова.

Балка Бермана. На укрепленном комплек-

се построек на участке 347 в течение полево-

го сезона выполнялись работы по подготовке 

памятника к музеефикации. Они заключались 

в продолжении исследований винодельческих 

комплексов ВК-2 и ВК-3: их графической ре-

конструкции, уборке отвалов раскопок 1928—

1929 гг. от северо-западной и юго-западной 

границ открытого комплекса построек и кон-

сервации вновь открытых кладок. В процес-

се исследования расчищен винодельческий 

комплекс ВК-3 (раскопки 1928—1929 гг.) эл-

линистического периода с целью составле-

ния обмерного плана и архитектурной ре-

конструкции винодавильни и доследован 

винодельческий комплекс ВК-2 (раскопки 

2005—2007 гг.). В западном углу винодельни, 

позади винодавильной площадки ВП-2, в яме 

расчищен фрагментированный эллинистиче-

ский синопский пифос. После изъятия фраг-

ментов пифоса и расчистки самой ямы оказа-

лось, что она является частью выруба в скале, 

подготовленного для двух пифосов. Материал 
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в засыпи вырубов относится к позднеэллини-

стическому времени.

При доследовании самой винодавильной 

площадки ВП-2 найдены две свинцовые тессе-

ры, выпущены в конце III — начале II вв. до н. э. 

как посвящение Дионису. Эти артефакты сви-

детельствуют о том, что к концу эллинистиче-

ского периода в помещении винодельни прои-

зошла перестройка, возможно, связанная с из-

менениями в технологии производства вина. С 

северо-западной наружной стороны винодель-

ческого комплекса ВК-2 выявлены стены (54 и 

57), образующие помещение (24). Значительная 

часть помещения разрушена во время строи-

тельных работ позднего времени. Немногочис-

ленный материал, найденный здесь, представ-

лен фрагментами амфор и черепиц эллинисти-

ческого времени.

С целью уточнения границ открытого 

К.Э. Гриневичем укрепленного комплекса по-

строек с наружной стороны северо-западной 

ограды, сложенной из больших каменных бло-

ков вторичного использования (стена 15), убран 

отвал раскопок 1928—1929 гг. на ширину 4,0 м. 

На освободившейся территории, вдоль огра-

ды, проложена траншея шириной 3,2 м и глуби-

ной до 1,0 м. В траншее выявлена нижняя часть 

кладки арочного проема или входа и фрагмент 

стены (58), являвшейся, по-видимому, частью 

помещения, примыкавшего к ограде (стене 15). 

Здесь найдено довольно много материала элли-

нистического и раннеримского периодов, а так-

же несколько фрагментов средневековой эпохи. 

Из эллинистических находок отметим извест-

няковое антропоморфное надгробие с заострен-

ным верхом, фрагмент терракоты — часть руки 

с раскрытой ладонью, мегарскую чашу, на дне 

которой изображение бюста богини в башен-

ной короне и штамп «ΚΙΡΒΕΙ». Среди материа-

ла I в. до н. э. — II в. н. э. есть обломки амфор-
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колхидок и светлоглиняных с двуствольными 

ручками. К первым векам нашей эры относятся 

фрагменты краснолаковых тарелок, чашек, куб-

ков и обломки черепиц и калиптеров. Найдено 

также несколько фрагментов желобчатых кру-

глодонных амфор V—VII вв., амфор-кувшинов с 

плоскими ручками и поливных мисок.

В траншее, проложенной с наружной сторо-

ны юго-западной ограды (стена 14), выявлены 

стены помещения (25), в котором в верхней 

части завала шел средневековый материал впе-

ремешку с вещами времени Крымской войны. 

Ниже залегал горелый слой, насыщенный ке-

рамикой античной эпохи. Толщина его 0,80 м. 

На верхней границе горелого слоя найдена 

медная монета с монограммой «РО» византий-

ского императора Романа IV (1067—1071). Од-

новременно с раскопками на территории па-

мятника проводилась консервация строитель-

ных кладок винодавильного комплекса ВК-2.

На основании проведенных работ можно 

сделать следующие выводы:

1) видимая на поверхности ограда, в преде-

лах которой копал К.Э. Гриневич, скорее всего, 

не является границей укрепленного комплек-

са. Фрагмент арочного проема и стены поме-

щений, открытые в отчетном сезоне с наруж-

ной стороны ограды, свидетельствуют о том, 

что в античную эпоху постройки укрепленно-

го комплекса продолжались в юго-западном и 

северо-западном направлениях. Дальнейшее 

снятие отвалов раскопок 1928—1929 гг. по-

может прояснить ситуацию и уточнить наше 

предположение;

2) архитектурная реконструкция винодель-

ческих комплексов ВК-2 и ВК-3, выполнен-

ная архитектором Н.П. Андрущенко, показа-

ла, что эти комплексы идентичны. Они отно-

сятся к последней четверти IV—II вв. до н. э.

Укрепленное поселение на западном берегу Ка-
зачьей бухты (перешеек Маячного п-ова). В 

2008 г. были продолжены исследования в его 

Северном и Южном кварталах. Проведены 

также раскопки куртин восточной и западной 

оборонительных стен на перешейке.

В Южном квартале открыты здание антич-

ной эпохи и конструкция из нескольких стен, 

относящихся к средневековью. Комплекс по-

строек античной эпохи представляет собой пря-

моугольное в плане здание, состоящее из двух 

помещений. Возникновение этого здания от-

носится к римскому периоду, когда произошла 

коренная перестройка изначальных строений 

Южного квартала. Основания стен здания впу-

щены в слой предшествующего строительного 

периода. При раскопках этого слоя обнаружен 

черепичный развал эллинистического перио-

да. В развале найдена терракотовая статуэтка, 

изображающая жреца-куротрофа и мальчика. 

Она относится к редким экземплярам аттиче-

ской коропластики. По аналогии с подобны-

ми экземплярами из Ольвии и кургана Большая 

Близница, статуэтка датируется IV в. до н. э. 

Конструкция из четырех стен (79, 84, 86 и 

101) имеет форму буквы Ш: к вытянутой с юго-

запада на северо-восток нижней перекладине 

(стене 79) с юго-востока пристроены три ко-

роткие и широкие стены-площадки (84, 86 и 

101). Слой, в котором открыты эти стены, на-

сыщен материалом средневекового периода. 

Очевидно, данная система трех стен-площадок 

имела какое-то производственное назначение 

и была связана с сооружениями находящего-

ся в непосредственной близости монастыря 

св. Климента в Казачьей бухте.

Северный квартал. В северо-восточном углу 

помещения 35 эллинистического периода от-

крыта яма конусовидной формы с диаметром 

устья 1,0 м, вырубленная в материковой ска-

ле. Яма засыпана бутовыми камнями и очень 

рыхлым темно-коричневым влажным грунтом. 

Камни залегали слоями, перемежаясь с неболь-

шими прослойками (0,15—0,20 м) коричневого 

грунта. В грунте попадались кости животных: 

лошади, барана, козы, собаки, кошки, мышей, 

а также раковины травяных и виноградных ули-

ток. В каменном завале найден обломок якор-

ного камня. На глубине 2,5 м в заполнении ямы 

обнаружены небольшие комки очень пластич-

ной желтоватой глины и угольки. Ниже, до са-

мого дна на уровне 2,8 м, шел чистый коричне-

вый суглинок, насыщенный костями животных 

и раковинами травяных улиток.

Дно ямы диаметром 2,8 м — выровненная 

известняковая скала. На дне найден фрагмент 

борта корыта или лотка, сделанного из песча-

ника. Можно предположить, что эта конусо-

видная яма была выкопана во время функцио-

нирования помещения 35, о чем свидетельствует 

ее расположение точно в углу помещения. При 

сооружении ямы, попав на карстовые полости, 

строи тели пытались сохранить круглую форму 

и слишком выходящие за ее границы каменные 

полости-ниши заложили стенками. Вероятнее 

всего, первоначально эта яма существовала как 

погреб. Позднее она использовалась как мусо-

росборник для органических остатков. Впослед-

ствии яму законсервировали — послойно засы-

пали грунтом и камнями.

Куртины восточной и западной оборонитель-
ных стен на перешейке Маячного п-ва. В за-

дачи 2008 г. входило проведение исследова-
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ния культурных слоев и планировки первой—

четвертой куртин восточной и первой куртины 

западной оборонительных стен. Исследуемый 

участок находится на юго-западной оконеч-

ности перешейка Маячного п-ова и является 

частью территории укрепленного поселения 

аграрной округи Херсонеса Таврического, су-

ществовавшего здесь в IV—II вв. до н. э. 

Исследовалась первая куртина восточной 

оборонительной стены. Раскопками 2008 г. от-

крыта ее часть, расположенная в 11,57 м от бе-

регового обрыва, на 21,5 м в направлении с юго-

запада на северо-восток. Высота в наивысшей 

точке 1,80 м, ширина 2,80 м. Сохранилась на де-

вять рядов кладки. Сложена на глиняном рас-

творе. Кладка по западному фасу постелистая 

регулярная (трехслойная двухлицевая), сложе-

на из подтесанных камней размерами от 10 до 

25 см, по восточному фасу — полигональная, 

сложена из бутовых камней различной величи-

ны. Поставлена на земляную подошву толщи-

ной от 5 до 40 см, лежащую на скале. 

Характерной особенностью данного участка 

куртины является укрепление основной сте-

ны дополнительной. Раскопанная часть кур-

тины построена на крутом склоне, вследствие 

чего под воздействием природных или иных 

факторов ее первичная стена накренилась под 

углом на восток и, дабы исправить такое поло-

жение, с внутренней (западной) стороны кур-

тину укрепили дополнительной стеной шири-

ной 1,10 м. Типологически и по датированным 

аналогиям относится к системе кладок конца 

V — первой половины IV вв. до н. э.

Вторая куртина восточной оборонительной 

стены открыта на 6,9 м в направлении с юго-

запада на северо-восток. Высота в наивысшей 

точке 1,10 м, ширина 1,65 м. Сохранилась на 

3–4 ряда кладки. Сложена на глиняном рас-

творе. Кладка по западному фасу трехслойная 

двухлицевая постелистая, сложена из плохо 

подтесанных камней размерами от 20 до 25 см, 

по восточному фасу — полигональная, сложе-

на из бутовых камней различной величины. 

Поставлена на земляную подошву толщиной 

от 5 до 20 см, лежащую на скале.

Третья куртина восточной оборонительной 

стены открыта на 1,0 м в направлении с юго-

запада на северо-восток. Высота в наивысшей 

точке 1,30 м, ширина 1,70 м. Сохранилась на 

пять рядов кладки. Сложена на глиняном рас-

творе. Кладка по западному фасу постелистая 

регулярная (трехслойная двухлицевая), сложе-

на из подтесанных камней размерами от 20 до 

30 см, по восточному фасу — полигональная, 

сложена из бутовых камней различной вели-

чины. Поставлена на земляную подошву тол-

щиной от 5 до 20 см, лежащую на скале. Здесь 

же раскопан башенный выступ ІІІ, сложен-

ный вперевязь с третьей и четвертой куртина-

ми, размером 4,75 × 6,80 м. Сохранился на три 

ряда кладки. Кладка полигональная, сложена 

из бутовых подтесанных камней различной ве-

личины. Внутреннее пространство башенного 

выступа было забутовано.

Раскопками 2008 г. открыта часть четвертой 

куртины восточной оборонительной стены на 

1,25 м в направлении с юго-запада на северо-

восток. Высота в наивысшей точке 1,40 м, шири-

на 1,65—1,70 м. Сохранилась на пять рядов клад-

ки. Сложена на глиняном растворе. Кладка по 

западному фасу постелистая регулярная (трех-

слойная двухлицевая), из подтесанных камней, 

по 10—25 см каждый, по восточному фасу — по-

лигональная, сложена из бутовых камней раз-

личной величины. Поставлена на земляную по-

дошву толщиной от 5 до 20 см, лежащую на ска-

ле. К куртине пристроена  башня IV, от которой 

сохранились фрагменты южной и северной стен. 

Южная стена сохранилась на 4,25 м, северная — 

3,50 м. Ширина стен 1,0 м. Сохранилось от 2 до 4 

рядов кладки. Кладка постелистая регулярная. 

Западная (внутренняя) оборонительная сте-

на была исследована на сохранившейся части 

первой куртины, раскопанной К.К. Косцюшко-

Валюжиничем в 1890 г., а также на территории 

раскопок башенного выступа I и расположенного 

рядом «храмика». Первая куртина западной обо-

ронительной стены, расположенная в 5,5 м от бе-

регового обрыва, открыта на 5,25 м с юго-запада 

на северо-восток. Высота в наивысшей точке 

0,60 м, ширина 1,65 м. Сохранилась на 2–3 ряда 

кладки. Сложена на глиняном растворе. Клад-

ка по восточному фасу постелистая регулярная 

(трехслойная двухлицевая), сложена из подте-

санных камней, по 10—25 см каждый, по запад-

ному фасу — полигональная, сложена из буто-

вых камней различной величины. Поставлена на 

земляную подошву, лежащую на скале, толщиной 

0,60 м. Типологически и по датированным анало-

гиям относится к системе кладок первой полови-

ны IV в. до н. э. На исследуемой территории было 

заложено три квадрата (α, β, γ) размером 5 × 5 м. 

Только квадрат α содержал строительные остатки, 

включавшие фрагмент первой куртины западной 

оборонительной стены. В квадратах β и γ, где по 

описаниям предыдущих исследователей находи-

лись башенный выступ І и примыкавший к нему 

«храмик», прослежены следы планировочных ра-

бот, проводившихся военным ведомством, и по-

слевоенных мероприятий, при которых античные 

остатки были полностью уничтожены. 


