
Археологическое  исследование 
пригородов  Херсонеса

Комплексная Херсонесская археологическая экспедиция в феврале–
августе 2020 года проводила разведки на территории, выделенной 
для строительства новых зданий проектируемого «Историко–архео-
логического парка «Херсонес Таврический». Экспедиция была созда-
на Институтом археологии РАН совместно с Государственным Эрмита-
жем и Музеем–заповедником «Херсонес Таврический», при содействии 
Патриаршего совета по культуре и фонда поддержки гуманитарных 
наук «Моя история». 

В результате проведенных археологических исследований были обна-
ружены и доследованы вырубленные в скале склепы эллинистическо-
го и римского времени, хозяйственные и производственные помеще-
ния, новые оборонительные стены, цистерны для воды:

Была собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и 
поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костя-
ные изделия: 

Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота :

К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чинов-
ников, славянская серьга–лунница, золотые монеты византийских 
императоров–узурпаторов Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки 
(1059–1067гг.). 

Открытие южного пригорода Херсонеса может дать  начало новому 
этапу в археологическом исследовании античного и средневекового 
города, предполагающему целенаправленное обследование окружа-
ющих город территорий, определение границ пригородных зон с вос-
тока и запада. Изучение пригородов Херсонеса ― важная составная 
часть исследования всего мегаполиса, позволяющая более точно опре-
делить динамику изменения его границ, пространственную организа-
цию, специфику хозяйственной деятельности на отдельных участках.

В конце X–начале XI вв. новые захоронения полностью перемеща-
ются на территорию города, а на месте бывшего некрополя вновь воз-
никают постройки жилого и хозяйственного назначения. К этой эпохе 
относятся вырубленные в скале помещения, а также различные кон-
струкции, в том числе тарапан/винодавильня. В низинной части Хер-
сонесской балки и на противоположном от города восточном склоне 
в это время устраивали террасы, на которых, по–видимому, распола-
гались сады и огороды горожан. Вероятно, этот своеобразный приго-
род защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой най-
дены на расстоянии более 300 м от известных ранее оборонительных 
сооружений города: 

Проведенные исследования позволили установить, что ближайшая 
к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена 
существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое 
время, в пригороде располагались производственные и хозяйствен-
ные сооружения. В первые века нашей эры и в начале средневековья 
здесь располагается городской некрополь. Археологам удалось обна-
ружить семейные усыпальницы — склепы, и одиночные погребения в 
грунтовых могилах:

Уникальным итогом раскопок оказалось и то, что удалось выявить 
реальное место расположения первых раскопок К.К. Косцюшко–Валю-
жинича на херсонесском некрополе, которое, по мнению большинства 
ученых, находилось в 100 метрах севернее. Часть открытых нами скле-
пов была раскопана еще в конце XIX века и все материалы тогда были 
переданы в Эрмитаж. В ближайшее время предстоит кропотливая рабо-
та с находками из склепов, которые хранятся в музее с конца XIХ века.

Участок, предназначенный для создания «Историко–археологическо-
го парка», примыкает с юга к древнему городу Херсонес Таврический 
и расположен сразу за пределами городских стен. Эта зона никогда 
не подвергалась систематическим раскопкам, а исследовалась только 
эпизодически ― первым директором Херсонесского музея К. К. Кос-
цюшко–Валюжиничем более ста лет назад, в 1890−1893 гг. С конца XIX 
века и до настоящего времени здесь размещались закрытые объек-
ты военного ведомства и планомерные археологические раскопки 
были невозможны. В настоящее время Министерство Обороны России 
постепенно освобождает данные территории для создания «Истори-
ко–археологического парка «Херсонес Таврический». Проект создания 
историко–археологического парка открывает неожиданные перспек-
тивы продвижения археологических  исследований на ранее недо-
ступные участки.

Склеп III–V вв. н.э.

Погребение в скальном гроте, IX–X вв.

Эллинистическая цистерна, IV–III вв. до н.э.

Монета. Золото. Османская Империя. Абдул–Меджид  (1843 г.)

Свинцовая печать главного логофета,  
императорского протоспафария Епифания, Византийская империя, IX век. 

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Константин X Дука (1059–1067гг.)

Склеп №23. Раскопки 2020 года

Склеп №23, раскопанный в 1891 году К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Архивные материалы

Погребальные и производственные комплексы IV–III вв. до н.э. – Х в. н.э.

Золотые нашивные бляшки Перстень. X в. Византийская империя

Фрагмент мраморного надгробия 
с изображением женской головы

Серьга–лунница

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Артавазд  (743 г.)

Ранневизантийский склеп, V–VII вв. н.э.

Жилой комплекс IX–XI вв.

Винодельня с тарапаном, X–XI вв.

Фортификационная стена, X–XI вв.

По итогам проведенных исследований на территории проектируе-
мого «Историко–археологического «Херсонес Таврический» парка был 
выявлен и поставлен на учет в Управлении Охраны объектов куль-
турного наследия г. Севастополя новый объект культурного наследия 
«Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический». 


