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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

По окончании войны руководящие органы СССР обратили внимание на мемориа-
лизацию памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, брат-
скими кладбищами и индивидуальными могилами героев. В статье рассмотрены вопросы 
сохранения памятников Великой Отечественной войны в Крыму в первые послевоенные 
годы — с момента создания Научно-методического совета по охране памятников в 1945 г. 
по 1957 г. В этот год произошла ликвидация комитетов по делам архитектуры и искусств, 
их полномочия перешли к министерствам культуры, что послужило толчком к системати-
зации, учёту и дальнейшему охранению памятников культурного и, в частности, военного 
наследия.

Ещё во время войны Советское правительство приступило к восстановлению разру-
шенных и пострадавших памятников. В 1942 г. была создана Комиссия по учёту и охра-
не памятников при Комитете по делам искусств СНК СССР, в 1943 г. был сформирован 
Комитет по делам архитектуры при СНК СССР, в составе которого действовало Главное 
управление охраны памятников, руководившее восстановительными работами1. Вместе 
с работами по восстановлению пострадавших от военных действий памятников начинаются 
работы по увековечиванию памятных мест Великой Отечественной войны. Историк Сергей 
Александрович Андросов, анализируя политику мемориализации Великой Отечественной 
войны в Крыму, писал, что первые памятники появились уже в апреле — мае 1944 г., сразу 
после освобождения полуострова, и представляли собой «стандартные пирамидообразные 
памятные знаки из недолговечных материалов — дерева и камня — на могилах советских 
воинов и партизан. Некоторые эвакогоспитали ограничивались установкой надмогильных 
фанерных дощечек с надписями карандашом, которые после первого дождя смывались»2. 
А первые попытки в сохранении и благоустройстве воинских кладбищ и братских могил 
воинов, погибших в боях за освобождение полуострова, были предприняты Советом На-
родных Комиссаров Крымской АССР 16 мая 1944 г.: было принято постановление «Об учете 
и благоустройстве воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил похороненных 
офицеров, бойцов и партизан, погибших в боях за освобождение Советской Родины от 
немецко-фашистских оккупантов», согласно которому «городским и районным Советам 
вменялось в обязанность учесть и благоустроить воинские кладбища, братские и инди-
видуальные могилы, занести их в книгу памяти, отвести на общих кладбищах отдельные 
участки для погребения умерших офицеров, бойцов и партизан, на больших братских мо-
гилах на памятниках сделать долговечные надписи с указанием фамилий и воинских зва-
ний особо отличившихся в боях, на братских могилах с малым числом похороненных и на 
индивидуальных захоронениях установить хорошо вытесанные камни или чугунные плиты 
с долговечными надписями фамилий и воинских званий погребённых»3.

1 Охрана памятников истории и  культуры: Декреты, постановления, распоряжения Правитель-
ства СССР и  Правительства РСФСР  / Вступ. ст. Л. Г. Бескровный; Институт истории Академии наук 
СССР; Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и  культуры.  — М.,  
1968. — С. 11.

2 Андросов С. А. Первые памятники Великой Отечественной войны в Крыму (1944–1945) // Истори-
ческое наследие Крыма. — Симферополь, 2006. — № 15. — С. 16.

3 Там же. С. 17.
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от СоСтавителя

В этом контексте примечательно видоизменение символов Победы, водружённых на 
Сапун-горе: если в мае 1944 г. на местах сражений были водружены красные флаги, то уже 
«в июне 1944 г. здесь был сооружён памятник-обелиск, посвящённый погибшим воинам 
51-й Армии»4.

В общегосударственном масштабе аналогичные мероприятия по сохранению па-
мятников Великой Отечественной войны проводятся с  1946  г.: Совнаркомом СССР 
было издано постановление «О взятии воинских могил на учет и их благоустройстве». 
Следующим шагом в сохранении и благоустройстве воинских кладбищ и братских мо-
гил Владимир Александрович Рубин и Екатерина Владимировна Спиридонова видели 
в выходе в свет в мае 1947 г. альбома «Типовые проекты памятников братских и ин-
дивидуальных могил воинов Советской Армии и Военно-морского флота и партизан, 
погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной  
войны»5. В  альбом вошли типовые проекты памятников, одобренные Комитетом по 
делам архитектуры при Совете Министров СССР для военных кладбищ, братских 
и  индивидуальных могил воинов Советской Армии, Военно-Морского Флота и  пар-
тизан Великой Отечественной войны6. Альбом состоял из трёх разделов с  проекта-
ми типовых памятников: индиви дуальных могил, братских могил и  мемориальных  
досок7.

Одним из первых значимых решений, связанных с охраной памятников на территории 
Советского Союза в послевоенные годы, стало Постановление Совета Министров РСФСР 
от 22 мая 1947 г. № 389 «Об охране памятников архитектуры». В документе затрагивались 
исключительно вопросы сохранения древнего зодчества, а ответственность за неприкос-
новенность, сохранность и правильное использование памятников архитектуры была воз-
ложена на Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, областные, 
краевые исполкомы, горисполкомы городов республиканского подчинения и Советы ми-
нистров автономных республик8. Указанное Постановление стало первым документом, 
положившим начало разграничению полномочий между различными ведомствами в сфере 
охраны памятников в послевоенный период.

Окончательное разделение полномочий между различными ведомствами и министер-
ствами в вопросах охраны памятников было заложено Постановлением Совета Министров 
СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры», 
согласно которому функциями по охране памятников и надзором за их содержанием на-
делялись Советы министров автономных республик, исполнительные комитеты краевых, 
областных, городских, районных и сельских Советов депутатов трудящихся; руководство 
и контроль за постановкой дела учёта, охраны и реставрации и использования археоло-
гических и исторических памятников возлагалось на комитеты по делам культурно-про-

4 Попов А. Д. Сапун-гора как «место памяти»: динамика и основные моменты мемориализации // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Исторические 
науки». — 2021. — Т. 7 (73). — № 3. — С. 100.

5 Рубин В. А., Спиридонова Е. В. Военно-мемориальное наследие в условиях государственной куль-
турной политики советской эпохи // Человек и культура. — 2019. — № 5. — С. 58.

6 Типовые проекты памятников братских и индивидуальных могил воинов Советской Армии, Во-
енно-Морского флота и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны / Комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР; Научно-исследова-
тельский институт общественных и промышленных сооружений Академии Архитектуры СССР. — М.  : 
Военное издательство Министерства вооруженных сил Союза ССР. — С. 5.

7 Там же. С. 7–152.
8 Охрана памятников истории и культуры... С. 53.
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светительских учреждений при Советах министров союзных республик; а учёт, охрана, 
реставрация и использование памятников архитектуры и искусства оставались в ведении 
Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР и Комитета по делам искус-
ства при Совете Министров СССР 9.

Кроме этого, Президиуму Академии наук СССР было разрешено сформировать 
Научно-методический совет по охране памятников культуры в  составе представи-
телей: Академии наук СССР, Комитета по делам архитектуры при Совете Министров 
СССР, Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР, комитетов по делам 
культурно-просветительных учреждений при Советах министров союзных республик 
и  отдельных видных специалистов в  области изучения и  реставрации памятников 
культуры. На Совет должны были быть возложены функции научно-методическо-
го руководства делом охраны памятников культуры, совершенствования научных ме-
тодов реставрационных работ и  установления научной классификации памятников 
культуры10. Таким образом, несмотря на все достоинства постановления и положения 
к  нему, связанных с  классификацией и  учётом памятников истории и  культуры, за-
кон 1948 г. разграничивал полномочия между различными органами, которые долж-
ны были вести учёт и заниматься охраной памятников, а созданный Научно-методи-
ческий совет имел по большей части консультативные функции, которые существенно 
не могли влиять на принимаемые на местах решения в вопросах охраны культурного  
наследия.

Анализируя последствия принятия закона 1948 г., исследователь Александр Юрьевич 
Манаев акцентировал внимание, что вслед за постановлением «О мерах улучшения охра-
ны памятников культуры», Советы министров УССР и РСФСР принимают аналогичные 
нормативно-правовые акты и утверждают инструкции о порядке учёта памятников на тер-
риториях союзных республик, согласно которым под категорию исторических памятников 
подпадали сооружения и места, связанные с Великой Отечественной войной, памятники 
истории техники, военного дела. Отдельно оговаривались особые требования по охране 
таких типов памятников, как окопы, рвы, валы, обелиски, надгробия, братские могилы11. 
Кроме того, на памятники Великой Отечественной войны должны были разрабатывать-
ся паспорта объектов культурного наследия, а при отделах культурно-просветительной 
работы вводились должности инспекторов по охране исторических и археологических 
памятников12.

Уже в следующем месяце после опубликования закон от 14 октября 1948 г. подверг-
ся критике со стороны Игоря Эммануиловича Грабаря, который в  совместной статье 
с Анной Михайловной Панкратовой писал, что «охрана культурного наследия народов 
Советского Союза находится под ударом и по существу почти снята с очереди, ибо па-
мятники больше разрушаются, нежели охраняются. Причина этого позорного и грозного 

9 Постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах улучшения охра-
ны памятников культуры». — М. : Типо-литография Музгиза, 1949. — С. 3.

10 Там же. С. 4–5.
11 Манаев А. Ю. Мемориализация событий Великой Отечественной войны в контексте анализа нор-

мативно-правовых актов СССР // Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия 
Крыма  : материалы VI Всероссийской научно-практической конф., Евпатория, 30–31 мая 2019  / Гл. ред. 
В. Е. Науменко. — Симферополь : ИТ «АРИАЛ». — С. 180.

12 Охрана исторических и археологических памятников: сборник руководящих и справочных ма-
териалов / Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР ; 
Управление охраны исторических и археологических памятников. — М.  : Государственное издательство 
культурно-просветительной литературы, 1949. — С. 24–34.
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явления, недостойного великой страны, заключается, во-первых, в несовершенном зако-
нодательстве, а во-вторых, в распылении охранно-реставрационной энергии по множе-
ству инстанций. А, как известно, у семи нянек дитя без глаза»13. Для решения пробле-
мы в области охраны памятников академики вносили ряд предложений: пересмотреть 
закон от 14  октября 1948  г., ввести уголовную ответственность за порчу памятников, 
сформировать при Совете Министров СССР комиссию для разработки более совер-
шенной системы охраны памятников. Кроме того, впервые было озвучено предложение 
о создании при Совете Министров СССР Центрального Государственного комитета по 
охране памятников культуры с соответствующими комитетами при Советах министров  
республик14.

Советский историк и музеевед Дина Акимовна Равикович, анализируя постановле-
ние и положение об охране памятников от 14 октября 1948 г., указывала на то, «что при 
определённых успехах в реставрационной и исследовательской деятельности, проблема 
охраны памятников законодательством 1948 г. не была разрешена. Прежде всего неу-
дачной явилась сама организация управления охраной, рассредоточенного (при общих 
задачах) по трём ведомствам. Кроме того, в силу слабой теоретической разработки во-
просов учёта (не существовало научно обоснованных критериев оценки памятников), 
вне контроля органов охраны оставалась большая группа памятников важного научного 
и художественного значения»15.

С критикой состояния охраны памятников после принятия закона 1948 г. выступали 
и в регионах. Показательной является речь, произнесённая Павлом Николаевичем Шуль-
цем, руководителем отдела истории и археологии Крымской академии наук, на пленарном 
заседании Научно-методического совета, состоявшемся 15 декабря 1949 г. В выступлении 
он акцентировал внимание на том, что памятники истории Крыма соединяются на по-
луострове с величайшими памятниками русской славы и советского героизма, приводя 
в качестве примера памятники города-героя Севастополя, ров и вал на Перекопе, кото-
рый дважды штурмовали советские войска в годы гражданской и Великой Отечествен- 
ной войн16.

В  докладе П. Н. Шульц отмечал, что печально обстоит дело не только с  охраной 
памятников археологии, но и  с  памятниками культуры советского времени. Акцен-
ты были сделаны на мавзолее на Перекопе — памятнике бойцам, павшим при штурме 
Перекопа во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что «мавзолей вы-
полнен из дерева и  фанеры. Ветер срывает листы фанеры, памятник колышется. Сто-
рожевая охрана обеспечивается сторожем, выделенным колхозом и,  вместе с  тем, 
памятник является объектом массового посещения. Когда пришлось проводить истори-
ко-археологические работы на Перекопе, я видел, как цепочкой идущие машины, почти 

13 Грабарь И. Э., Панкратова А. М. Вернуться к ленинской системе охраны памятников культуры // 
Игорь Грабарь о древнерусском искусстве / Ред. В. Н. Лазарев, О. И. Подобедова ; Академия наук СССР ; 
Институт истории искусств Министерства культуры СССР. — М. : Наука, 1966. — С. 381.

14 Там же. С. 382.
15 Равикович Д. А. Охрана памятников истории и  культуры в  РСФСР (1917–1967  гг.)  // Труды  

Научно-исследовательского института музееведения и охраны памятников истории и культуры. — 1970. — 
№ 22. — С. 111.

16 Научный архив Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского уч-
реждения «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачёва» (Институт Наследия) (далее — НА ИН). Ф. 4. Оп. 1. Д. 21. Л. 2 [Стенограмма выступления 
П. Н. Шульца на Пленуме Научно-методического совета по охране памятников архитектуры Академии 
наук СССР 15 декабря 1949].
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все останавливаются. Народ идёт на вал и смотрит на мавзолей, находящийся в печальном  
состоянии»17.

Годом ранее, в «Докладной записке о состоянии памятников культуры Крымской об-
ласти и о мероприятиях по улучшению их охраны», направленной в Научно-методический 
совет по охране памятников культуры при Президиуме АН СССР, П. Н. Шульц уже от-
мечал плачевное состояние памятников Великой Отечественной войны, находящихся на 
территории полуострова, указывая, что до 14 октября 1948 г. вопросами благоустройства 
и охраны памятников войны занимались штаб Таврического военного округа и военкоматы. 
Он писал, что «Силами Советской армии были сооружены многие памятники в Крыму: 
обелиски Славы, памятники на братских кладбищах и могилах воинов. Штаб ТВО и Воен-
коматы продолжают эту работу и после постановления. На учёте в Облвоенкомате состоят 
как памятники, так и места, подлежащие увековечению. Военкоматы ведут работу по бла-
гоустройству братских кладбищ и сооружению памятников. Но проводимая работа в этой 
области явно недостаточна. Спешно возведённые в условиях войны, многие памятники 
обветшали, нуждаются в ремонте и замене, так как выполнены были из дерева и фанеры 
(например, памятники на Перекопе). Многие кладбища и братские могилы советских во-
инов и партизан, павших смертью храбрых на территории Крыма в годы Отечественной 
войны, ещё не благоустроены и не отмечены памятниками. Временные памятники на мо-
гилах Героев Советского Союза (генерал-майору авиации Токареву в г. Евпатории, Галине 
Петровой — старшине морской службы в г. Керчи и др.) не заменены достойными мону-
ментальными сооружениями»18.

П. Н. Шульц аргументировал столь плачевное состояние памятников истории и архе-
ологии полуострова недостаточной их популяризацией, а в качестве решения проблемы 
предлагал начать выпуск листков, плакатов, которые бы доносили до широких масс зна-
чение этих памятников и, в частности, показали и рассказали бы о постановлении Совета 
Министров СССР от 14 октября 1948 г., в котором ставится вопрос об улучшении охраны 
памятников в СССР19.

Среди прочих проблем, связанных с  охраной памятников в  регионе, П. Н. Шульц  
отмечал:

1. Отсутствие охраны: отдел культурно-просветительной работы Крымского облис-
полкома на все памятники полуострова имел всего 8 единиц охраны, притом что 
в 1947 г. их было только 5, а получить дополнительные 3 единицы удалось только 
при помощи И. Э. Грабаря20.

2. Отсутствие инспекторского персонала: в  отдел архитектуры Крымской области 
была выделена одна штатная единица — начальника сектора охраны и ни одно-
го инспектора, в  отделе культурно-просветительных учреждений было 2  еди-
ницы инспекторов. Кроме того, он отмечал плачевное состояние инспекторов: 
крымские памятники находились на большой территории, а  служебных машин  
не было.

3. Архитекторы городов занимались вопросами развития населённых пунктов, не уде-
ляя внимания сохранению памятников.

17 Там же. Л. 10.
18 Докладная записка П. Н. Шульца о состоянии памятников культуры Крымской области и о ме-

роприятиях по улучшению их охраны / Сост., коммент. А. Ю. Манаев // История и археология Крыма. — 
2016. — № 3. — С. 419.

19 НА ИН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 21. Л. 11 [Указ. док.].
20 Там же. Л. 12.
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4. В  Крыму не было оформленного единого научно-методического руководства де-
лами охраны памятников, поэтому Крымский филиал Академии наук, не имевший 
в плане работы задач охраны памятников, неформально был превращён в неоформ-
ленный научно-методический центр, в который стекались вопросы по охране па- 
мятников21.

Кроме вопросов охраны памятников истории, П. Н. Шульц акцентировал внимание на 
необходимости создания новых памятников, чтобы превратить Крым в «большой очаг вос-
питательной работы и с области вопросов истории, и в области развития советского патри-
отизма»22.

И. Э. Грабарь на заседании Пленума Научно-методического совета по охране памят-
ников, состоявшемся 26 декабря 1950 г., констатировал неудовлетворительное состояние 
памятников археологии, архитектуры и истории. Он указал, что «главной причиной не-
удовлетворительного состояния памятников культуры следует считать малое внимание 
местных административных органов, уделяемых сохранению памятников архитектурного 
искусства и т. п. Мы должны найти средство переломить создавшееся положение на ме-
стах»23, подчеркнув, что исполнительными комитетами городских Советов депутатов обя-
зательства, возложенные на них постановлением Совета Министров от 14 октября 1948 г., 
не выполняются24.

В проекте «Исторических памятников Республиканского значения», составленном 
Научно-методическим советом в  1950  г., по г. Севастополю значилось 15 памятников. 
По Крымской области в проект списка было включено 253 памятника25.

В проект «Государственного списка исторических памятников общесоюзного значения» 
за 1954 г. по Крымской области и г. Севастополю был внесен 21 памятник26.

При этом говорить о ремонтных и тем более о реставрационных работах, связанных 
с памятниками не только на территории Крымского полуострова, но и в рамках всего го-
сударства в период с 1948 по 1952 гг., не приходится. Кроме памятников, связанных с исто-
рией войны, в удручающем состоянии находились Керкинитида в Евпатории, храм Иоан-
на Предтечи и Склеп Деметры в Керчи, Генуэзская крепость в Судаке. Музеи, Крымское 
отделение Академии наук и Научно-методический совет пытались изыскать хоть какие 
средства на ремонтно-восстановительные работы наиболее значимых памятников обще-
союзного значения27. При этом примерно такая же ситуация складывалась и в остальных 
регионах Советского Союза: первый случай выделения государственного финансирования 
на полное восстановление культурного объекта связан с реставрацией Пятницкой церкви 
в г. Чернигове УССР в 1954 г.28

21 Там же. Л. 12–13.
22 Там же. Л. 19.
23 НА ИН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 44. Л. 15 об. [Стенограмма выступления И. Э. Грабаря на Пленуме  

Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиуме Академии наук СССР 
26 декабря 1950 г.].

24 Там же. Л. 15.
25 Там же. Л. 125–155 [Список памятников по Крымской области, включенных в проект Государ-

ственного списка № 2 Исторических памятников республиканского значения].
26 НА ИН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 216. Л. 22–24 [Список памятников по Крымской области, включенных 

в проект Государственного списка Исторических памятников общесоюзного значения].
27 НА ИН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 79. Л. 1–53 об. [Акты технического состояния исторических и археологиче-

ских памятников Крымской области].
28 Там же. Д. 118. Л. 1, 38 [Стенограмма Пленума Научно-методического совета по охране памятни-

ков культуры при Президиуме Академии наук СССР 24 июня 1954 г.].
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31 мая 1957 г., практически сразу после упразднения Государственного комитета Со-
вета Министров РСФСР по делам строительства и архитектуры, И. Э. Грабарь обращается 
к Н. С. Хрущёву. Суть письма сводилась к тому, что после упразднения Госстроя РСФСР 
были упразднены и его функции по охране и реставрации памятников архитектуры Рос-
сийской Федерации. Академик писал, «что по аналогии с РСФСР будут, очевидно, приняты 
подобные решения и в других Союзных республиках, возникает законная тревога о судьбе 
охраны памятников архитектуры и органов, которые вели это большое и важное дело. <…> 
В целях обеспечения и улучшения постановки дела охраны и реставрации памятников 
культуры СССР в целом, в данных условиях необходимо создание при Совете Министров 
СССР и союзных республиках единого самостоятельного органа по охране и реставрации 
памятников культуры (архитектуры, искусства, археологии, истории и т. п.)»29. Однако 
централизации дела охраны памятников не произошло и письмо академика осталось без 
внимания.

Стартовая точка объединения органов охраны памятников в единую систему пришлась 
на 1954 год, когда были учреждены министерства культуры СССР и союзных республик. 
Государственное ведомство Министерства культуры РСФСР включило Управление музе-
ями и охраной памятников, а также Научно-методический совет по охране памятников, 
созданный в 1948 году при Президиуме Академии наук.

Постановление № 781 «Об улучшении дела охраны и реставрации памятников культуры 
в РСФСР»30, которое в основном ориентировалось на популяризацию исторических и куль-
турных памятников, было принято Советом Министров РСФСР 29 июня 1957 года. В список 
государственной значимости попали 1100 объектов исторического значения на территории 
РСФСР, треть из которых была связана с событиями Великой Отечественной войны.

Ещё через три года, 30 августа 1960 года, Совет Министров РСФСР принял Поста-
новление № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 
Это постановление предусматривало увеличение роли органов охраны памятников. Они 
должны были согласовывать все мероприятия, которые затрагивали памятники культуры. 
Была усиленная процедура снятия памятников с охраны без ведома Совета Министров — 
для памятников государственного значения и Министерства культуры — для объектов 
местного значения. Согласно постановлению, в течение пятилетнего срока необходимо было 
благоустроить и озеленить братские могилы, воинские захоронения, а также установить на 
памятных местах монументы из долговечных материалов31.

Переломным моментом в вопросах сохранения и популяризации памятников, связан-
ных с историей Великой Отечественной войны, можно считать Пленум ЦК КПСС, который 
состоялся 18–21 июня 1963 года. Постановление Пленума «Об очередных задачах идеоло-
гической работы партии» предполагало усиление политической и идеологической работы 
среди населения СССР. Это должно было осуществляться через использование достижений 
в народном хозяйстве, образовании и военной сферах, а также путём популяризации науки, 
истории и советской культуры32.

29 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 21. Л. 5–6 [Копия письма Председателя Пленума Научно-методического 
совета по охране памятников культуры И. Э. Грабаря, адресованного Н. С. Хрущеву].

30 Культура в нормативных актах Советской власти: 1938–1960 гг. / Сост., введ. К. Е. Рыбак. —М., 
2011. — С. 364–365.

31 Охрана памятников истории и культуры : Сб. документов / Сост. Г. Г. Анисимов. — М., 1973. — 
С. 138–141.

32 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и Пленумов  ЦК. Т. 10: 1961–1965. Изд. 9-е, доп. и испр. — М., 1986. — С. 352–367.
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На совещании, посвящённом роли памятников боевой славы в коммунистическом вос-
питании трудящихся, которое проходило 9 декабря 1964 года при Научно-методическом 
совете по охране памятников культуры, начальник Управления изобразительных искусств 
и охраны памятников Министерства культуры СССР Г. А. Тимошин заявил: «Центральный 
Комитет КПСС, партия и весь народ после октябрьского и ноябрьского Пленумов ЦК партии 
по-новому пересматривают вопрос в отношении партийного и государственного руковод-
ства строительством социалистической культуры, и мы также не можем не пересматривать 
вопросы об отношении к памятникам истории революции, искусства и культуры»33.

С ростом интереса партии к популяризации памятников истории Великой Отечествен-
ной войны и их использовании в идеологических и туристских целях произошли струк-
турные изменения в работе Научно-методического совета по охране памятников культуры. 
Штат совета был увеличен с 12 до 22 человек, его финансово-хозяйственная самостоятель-
ность была установлена, а также были созданы новые центры и комиссии. В результате этих 
изменений Научно-методический совет по охране памятников культуры стал всесоюзным 
научно-методическим центром, занимающимся охраной и использованием памятников 
истории и культуры.

Во второй половине 1964 года при Научно-методическом совете по охране памятни-
ков культуры была создана секция исторических и историко-революционных памятников. 
В этой секции действовали две комиссии: по охране памятников науки и техники и по 
военно-историческим памятникам. Перед секцией стояли вопросы, требующие срочного 
решения, в том числе разработка научно-методических указаний по учёту, охране, содер-
жанию и использованию различных видов исторических памятников. Также требовалась 
подготовка предложений по использованию некоторых важных памятников в турист-
ско-экскурсионной работе.

В  состав комиссии по военно-историческим памятникам вошли ветераны вой-
ны, партийные работники, представители Комиссии по увековечению памяти по-
гибших воинов при Советском комитете ветеранов войны, Московском горвоен-
комате и  облвоенкомате, работник Министерства просвещения РСФСР, сотрудник 
Центрального музея Советской армии и журналист. Общее число участников комис-
сии составило 18  человек. Председателем комиссии стал генерал-майор в  отставке  
Г. Н. Корчиков.

Основной целью деятельности комиссии была идеологическая и просветительская 
работа. Она разработала и распространила рекомендации по популяризации памятников 
боевой славы, подготовила методические рекомендации о вовлечении комсомольцев, пио-
неров и школьников в работу по выявлению, охране и использованию памятников боевой 
славы. Также была разработана форма и методические указания по учёту военно-истори-
ческих памятников34.

К 25-летию Победы Научно-методический совет рекомендовал государственным ор-
ганам, осуществлявшим охрану военно-исторических памятников, в контакте с научно-ис-
следовательскими учреждениями, с обществами по охране памятников истории и куль-
туры, музеями, советами содействия военных комиссариатов и другими общественными 
организациями полностью завершить работу по дальнейшему выявлению, учёту и взятию 

33 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 28. Л. 3  [Стенограмма выступления начальника Управления изобрази-
тельных искусств и охраны памятников Министерства культуры СССР Г. А. Тимошина на совещании по 
вопросу «Роль памятников боевой славы в коммунистическом воспитании трудящихся»].

34 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 158. Л. 4 [Методические рекомендации по улучшению учета и сохранения 
для последующего увековечивания мест, связанных с Великой Отечественной войной].
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под охрану всех памятных мест Великой Отечественной войны6. Большую роль в работе 
по приведению в порядок историко-революционных и военно-исторических памятников 
сыграл Всероссийский смотр памятников, объявленный Министерством культуры РСФСР 
в 1965 г. и завершённый в 1967 г., а также смотры памятников в союзных республиках, где 
сохранялось немало проблем в данной сфере35.

Руководство Научно-методического совета отмечало, что контроль за состоянием па-
мятников на местах в отдельных случаях достигал необходимой эффективности, но прово-
дился, особенно в больших республиках с областным делением (РСФСР, УССР и другие), 
спорадически. Всего к середине 1969 г. в СССР в официально утверждённых охранных 
списках памятников состояли 21 643 объекта, кроме того, вновь было выявлено и учтено ещё 
83 600 памятников. Это говорит о том, что в ряде республик, в том числе в РСФСР и УССР, 
значительно задержалось представление проектов списков вновь выявленных памятников 
в Советы министров союзных республик36.

24 мая 1966 г. было принято постановление Совета Министров РСФСР «О состоянии 
и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР», которое предпола-
гало усиление ответственности государственных органов управления в центре и на местах 
за сохранность памятников в республике. Наиболее ценные памятники были приняты под 
государственную охрану (более 6 тыс. объектов), либо взяты на местный учёт (около 1 тыс. 
объектов)37. Особое внимание в постановлении отводилось вопросам сохранения памятни-
ков Великой Отечественной войны: предполагалось «выявить в 1966 году дополнительные 
места, связанные с революционными выступлениями рабочего класса, наиболее крупными 
сражениями Советской Армии, расположениями партизанских отрядов в годы гражданской 
и Великой Отечественной войны, определить охранные зоны, установить памятные знаки, 
отмечающие эти события».

24 мая 1966 года в составе Министерства культуры РСФСР была организована Госу-
дарственная инспекция по охране памятников истории и культуры, а Научно-исследова-
тельский институт музееведения был преобразован в Научно-исследовательский институт 
музееведения и охраны памятников истории и культуры. Это позволило усилить аппарат, 
отвечающий за охрану и использование памятников истории и культуры.

С начала 1960-х годов появилось движение по выявлению и упорядочению памят-
ников истории и культуры, которое получило дальнейшее развитие во второй половине 
1960-х годов. Только в РСФСР было выявлено 4861 исторический, 1514 архитектурных, 
2330 археологических памятников и 509 памятников искусства, на которые членами Об-
щества составлялись учётные карточки и велась документация с целью взятия их под го-
сударственную охрану38.

В  1969  году был подготовлен «Список памятников культуры общесоюзного зна-
чения»39, который проходил процесс согласования в различных ведомствах и инсти- 

35 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 143. Л. 90 [Краткий обзор деятельности государственных органов по охране 
памятников культуры в союзных республиках за 1967 год].

36 Там же. Л. 99.
37 Охрана памятников истории и культуры : Сб. док. — М., 1973. — С. 150; Шулепова Э. А. О роли 

государственного и общественного руководства охраной памятников истории и культуры // Вопросы ох-
раны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Т. 78. — М., 1979. — С. 13.

38 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 199. Л. [79] [Обзор деятельности обществ охраны памятников истории 
и культуры союзных республик за 1968 г.].

39 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 199. Л. 6 [Отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе 
по охране памятников культуры в 1969 г.].
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тутах40. Однако концепция разделения памятников на категории вызвала неоднозначные 
мнения, особенно со стороны ВООПИиК. В письме, отправленном первым заместите-
лем председателя Президиума Центрального совета ВООПИиК, было отмечено, что об-
щественность секций исторических и архитектурных памятников высказывает опасе-
ние о выделении памятников общесоюзного значения, считая, что это может привести 
к умащению роли остальных памятников, находящихся под государственной охраной. 
Также высказывалась опасность, что памятники культуры общесоюзного значения мо-
гут оказаться неохраняемыми, так как местные органы власти могут уделять им меньше 
внимания в надежде на заботу они общесоюзных органов41.

Паспортизация памятников стала важным этапом в учёте и сохранении исторического 
наследия в СССР. Этот процесс начался с отчёта секции исторических и историко-рево-
люционных памятников Научно-методического совета за 1965 год. Отчёт отмечал, что 
в 1963 году была проведена паспортизация памятников истории, археологии и искусства 
в УССР. Около 22 359 памятников было внесено в учёт в результате этой работы, в которой 
принимала участие общественность. Опыт паспортизации в УССР считался полезным для 
передачи другим органам по охране памятников42.

В 1967 году Министерством культуры СССР и Президиумом АН СССР было принято 
совместное решение о подготовке «Свода памятников истории и культуры СССР». Этот 
свод должен был включать наиболее значимые памятники и формироваться на основе 
паспортов объектов культурного и исторического наследия. Утверждение единых форм 
паспортов заняло время, и только в 1972 году были утверждены соответствующие формы 
паспортов.

Паспорта объектов культурного наследия и их вторые и третьи экземпляры, как пра-
вило, концентрируются в нескольких архивохранилищах: это научный архив Института 
Наследия, архив Министерства культуры Российской Федерации, региональные архивы 
или комитеты по охране памятников.

Наиболее крупная коллекция паспортов и учётных карточек, связанная с Республикой 
Крым и г. Севастополем, сконцентрирована в Институте Наследия и насчитывает более 
1500 единиц хранения.

Следует отметить, что к 1986 году было издано 27 выпусков «Материалов Свода памят-
ников истории и культуры РСФСР». Однако лишь один памятник, связанный с Великой 
Отечественной войной, был включён в эту работу. Остальные материалы, подавляющее 
большинство, были связаны с памятниками архитектуры и могилами деятелей науки и ис-
кусства.

Процесс паспортизации памятников в РСФСР проходил медленно практически во 
всех регионах. Исследование А. И. Фролова показало, что механизм изучения памятников, 
сложившийся в 1970-х и первой половине 1980-х годов, неизбежно затянул эту работу на 
многие столетия, и завершение её ожидалось только в ХХХI веке43. К 1986 году паспорти-

40 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 186. Л. 37 [Письмо заместителя начальника Института военной истории 
Министерства обороны СССР И. В. Паротькина на имя председателя Научно-методического совета по ох-
ране памятников культуры Министерства культуры СССР П. А. Володина о согласовании «Списка памят-
ников культуры общесоюзного значения»].

41 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 246. Л. 39 [Письмо В. Иванова на имя Е. М. Краевой от 24 февраля 1970 г.].
42 НА ИН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 50. Л. 15 [Отчет о работе Секции исторических и историко-революционных 

памятников в 1965 г.].
43 Фролов А. И. Изучение и паспортизация памятников культуры России: опыт, тенденции, пробле-

мы // Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия РСФСР. — М., 1987. — 
С. 55–56.
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зацией было охвачено 21 393 памятника архитектуры, 17281 археологический объект, 11 207 
исторических памятников и 392 памятника монументального искусства44. За всё время 
существования СССР так и не был издан ни один том соответствующего «Свода».

Кохан А. А.

Включённые в это издание документы расположены по порядку дел в фонде научного архива 
Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, тексты документов 
даны с сохранением особенностей оригинала. Очевидные описки и ошибки исправлены без 
оговорок.

44 Фролов А. И. Изучение и паспортизация памятников культуры России... С. 50.
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ПАСПОРТА И УЧЁТНЫЕ КАРТОЧКИ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

№ 1.  
ПАСПОРТ ГОРОДА ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ  

(ХЕРСОН, КОРСУНЬ, САРЫ-КЕРМЕН)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник архитектуры, памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
V в. до н. э. — середина XV в.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, полуостров между Карантинной и Песочной бух-
тами.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Основан в V в. до н. э. греками, переселившимися из Гераклеи Понтий ской. В ІV в. 
становится центром обширного рабовладельческого государства с  демократи-
ческой республикой, занимавшего западное побережье Крыма с  го родами Кере-
нитида, Прекрасная гавань и рядом укреплений. К концу II в. до н. э., после про-
должительных войн со скифами, ослабленный экономически, Херсонес попадает 
под протекторат Понтийского царства, а  затем боспорских царей. В первые века 
нашей эры город находится в зависимости от Рима, в нём располагается римский 
гарнизон, устанавливается аристократическая республика. С  V  в.  н.  э. происхо-
дит становление феодальных отношений. В Херсонесе принимается христианство.  
Город зависит от Византии, во II в. является центром укреплённой военной области 
Византийской империи. В 988 г. взят после длительной осады киевским князем Вла-
димиром. В Х–ХІ вв. уста навливаются тесные экономические и политические связи 
с Русским государ ством. В конце ХІV в. разрушен татарами, с середины ХV в. оставлен 
жителями.
Первые раскопки, начатые в 1827 г., произвёл лейтенант Крузе. Им были открыты 
3 храма в центральной части города. В 1853 г. А. С. Уваров открыл одну из самых 
больших базилик. С 1876 г. исследования приняли системати ческий характер: с 1876 г. 
Одесским обществом истории и древностей, а с 1888 г. Археологической комиссией. 
С 1888 г. по 1907 г. раскопками руко водил К. К. Косцюшко-Валюжинич, который ис-
следовал оборонительные стены, монетный двор, некрополь. В 1908–1914 гг. велись 
раскопки в восточной части города под руководством Р. Х. Лепера. В 1914 г. Л. А. Мои-
сеев провёл раскопки в западной части города.
В годы Советской власти раскопки проводит, в основном, Херсонесский историко-ар-
хеологический музей.
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В 1926–1928 гг. под руководством К. Э. Гриневича исследовалась юго-восточная часть 
городища: открыты казармы, древнейшая оборонительная стена. 
В 1931 г. под руководством Г. Д. Белова начаты раскопки в север ной части города. 
С 1954 г. музеем совместно с Институтом археологии АН УССР под руководством 
О. И. Домбровского исследуется участок в цент ральной части города: открыты антич-
ный театр и перекрывавшие его остат ки средневекового жилого квартала. В 1956 г. 
И. А. Антоновой велись рас копки на главной улице. В 1955–1958 гг. Борисовой В. В. 
исследовались гончарные мастерские в юго-восточном районе. С 1963 г. Объединен-
ной экспедицией Херсонесского музея, Уральского и Харьковского государственных 
университетов под руководством С. Ф. Стржелецкого были начаты раскопки жилого 
квартала и крепостных сооружений в портовой части города. Иссле дование этого 
района продолжается в настоящее время.
Экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Г. Д. Белова продолжает 
исследование северного района Херсонеса. Экспедиция Государ ственного Историче-
ского музея (г. Москва) под руководством И. В. Пятышевой ведет раскопки в южной 
части города.
На базе раскопок в 1892 г. К. К. Косцюшко-Валюжиничем был основан «Склад местных 
древностей», преобразованный с 1925 г. в Херсонесский Государственный историко- 
археологический музей. На основании решения Президиума ВЦИК от 10 декабря 
1934 г. Херсонес Таврический внесён в список археологических заповедников.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Береговая полоса с остатками строений разрушена морем. Центральная часть горо-
дища в 20-х годах XIX в. застроена зданиями и службами мужско го монастыря св. 
Владимира. В настоящее время в этих зданиях располага ются экспозиции, фонды 
и служебные помещения музея. Юго-восточная часть городища и участок некрополя 
частично заняты сооружениями XIX в. и кладбищем так называемого «Портового 
карантина». Западные ворота и южная часть городища засыпаны и разрушены при 
постройке сооружений военно го ведомства в конце XIX в.

В годы Великой Отечественной войны немцами были построены на го родище ДОТы 
и ДЗОТы, прорыты траншеи, повредившие культурный слой и фундаменты зданий.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

По мере раскопок проводились реставрационные и консервационные ра боты. Систе-
матический характер приняли с 1930 г. В 1957 г. начаты работы по реставрации обо-
ронительных стен. В этом же году реставрированы башни ХV и ХVI, протейхизма на 
юго-восточном участке (руководитель С. Ф. Стржелецкий). В 1963–1964 гг. реставри-
рована башня ХVII (Зенона) под руководством С. Ф. Стржелецкого и В. Н. Даниленко. 
В 1965–1966 гг. — 16, 18 куртины и калитка IX в. (руководитель С. Ф. Стржелецкий). 
В 1969 г. — 20 куртина (руководитель М. Я. Быков и С. Г. Рыжов). В 1964 г. — западная 
базилика (руководитель С. Ф. Стржелецкий). В 1972 г. — склепы 10, 13 (руководитель 
С. Г. Рыжов).
В 1957, 1973 гг. — «храм с ковчегом» и «Античный театр» (руково дитель О. И. Домбров-
ский). В 1972–1974 гг. — жилые кварталы на север ном берегу (руководитель С. Г. Ры-
жов). В 1970 г. — «Уваровская базили ка» (руководитель С. Г. Рыжов). В 1962 г. — «Кре-
щальня» (руководитель Щеглов А. И.). В 1973–1974 гг. — мозаичные полы «базилики 
1889 г.» (ру ководитель С. Г. Рыжов).
Отчёты и документация хранятся в архиве Херсонесского музея.
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ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Сложный, многослойный памятник. Культурный слой значительной мощности. Верх-
ний, образовавшийся за время запустения города, — около 0,20 м, культурный слой 
городища до 6 м.
Площадь города около 26 га. К настоящему времени исследована треть его территории.
Со всех сторон город окружали оборонительные стены, укреплённые мощны-
ми башнями. Наиболее укреплён юго-восточный участок обороны. Самая ранняя 
стена здесь существовала в IV в. до н. э. В конце ІV — начале III вв. до н. э. была 
возведена новая линия обороны, просуществовавшая с пере стройками до гибели  
города.
Со времени основания и до гибели город имел строгую регулярную плани ровку. 
Раскопаны 7 продольных и 18 поперечных улиц, разделявших город скую террито-
рию на 7 прямоугольных кварталов. В кварталах открыты жилые дома, мастерские, 
производственные комплексы.
Стены античных построек ІV–II вв. до н. э. сложены из крупных, обрабо танных в руст 
прямоугольных блоков без связующего раствора.
Планировка жилых домов однотипна: вокруг внутреннего дворика, обычно с колод-
цем, размещаются жилой дом и хозяйственные постройки.
В III–II вв. до н. э. был сооружён театр, просуществовавший до ІV в. до н. э. К III в. 
до н. э. относится здание монетного двора.
На городище открыта усадьба винодела II–IV вв. н. э., состоявшая из двухэтажного 
дома, примыкавшего к нему двора и хозяйственной постройки с глубоким подва-
лом. Первый этаж занимала винодельня с двумя давиль ными площадками и винный  
склад.
На северном берегу открыт хозяйственный комплекс рыбопромышленни ка  
І–III  вв.  н.  э., состоящий из рыбозасолочных цистерн и  кладовой для хранения  
рыбы.
В  Херсонесе открыто более 50 христианских храмов V–ХІV  вв., 93 рыбозасолоч-
ные цистерны ІV–VII вв., городское водохранилище, водопро вод, термы, «керамик»  
III–II вв. до н. э., около 3 тысяч погребальных со оружений в некрополе.
При раскопках найдены важнейшие памятники — высеченные на камнях Присяга 
херсонесцев (нач. III в. до н. э.), декреты в честь Диофанта (II в. до н. э.), Сириска 
(III в. до н. э.), уникальные фрагменты живописи ІV в. до н. э., полихромные, стелы 
ІV–III вв. до н. э., около 20 тыс. мо нет ІV в. до н. э. — ХІV в. н. э., мозаичные полы I в. 
до н. э. — V–Х вв. н. э., фрески VIII–ІХ вв., иконы ХІ–ХIII вв. и др.
На территории Херсонесского заповедника взято на учёт 59 памят ников.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник мирового значения, крупнейший экономический, политический и куль-
турный центр юга нашей страны в античную и средневековую эпоху.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948.
2. Бертье-Делагард А. Л. Крепостная ограда Херсонеса. ИАК, вып. 21, 1907.
3. Блаватский З. Д. Искусство Северного Причерноморья античной эпохи. М., 1941. 
4. Гриневич К. Э. Сто лет херсонесских раскопок. Севастополь, 1927.
5. Иванова А. П. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л., 1963.
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6.  Кадеев В. И. Очерки истории экономики Херсонеса Таврического в I–ІV вв. н. э. 
Харьков, 1970.

7. Суров Е. Г. Херсонес Таврический. Свердловск, 1961.
8. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Симферополь, 1961.
9.  Тюменев А. И. Херсонесские этюды. Вестник древней истории, 1938, № 2/3; 1949, 

№ 4; 1950, № 2, 4; 1955, № 3.
10. Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес (XII–ХІV вв.). М. — Л., 1950.
11.  Якобсон А. Л. Средневековый Крым. Очерки истории и истории матери альной 

культуры. М. — Л., 1964.
12.  Отчёты о  раскопках дореволюционного времени изданы в  «Отчетах Импе-

раторской археологической комиссии» за 1886–1906 гг. и в «Известиях Импера-
торской археологической комиссии» (вып. 1, 1901 г.; вып. 2, 1902 г, вып. 4, 1902 г.; 
вып. 9, 1904 г.; вып. 16, 1905 г.; вып. 20, 1906 г.; вып. 25, 1907 г.; вып. 33, 1909 г.; 
вып. 42, 1911 г.).

13.  Отчёты, дневники раскопок советского периода хранятся в архивах Херсонесского 
музея, ЛОИА АН СССР, Крымского отделения ИА АН УССР.

14.  Полная библиография по Херсонесу содержится в следующих изданиях: Херсо-
несские сборники (вып. I–VI). 

15. Материалы и исследования по архе ологии СССР (вып. 4, 17, 34, 63, 150).
16. Путеводители по Херсонесу Таврическому (с 1927 по 1975 гг.)

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки установлены ре шением 
исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 22 от 21 ок-
тября 1969 г. «Об утверждении охранной зоны Херсонесского за поведника».
Граница охранной зоны проходит от древней оборонительной стены в Пе сочной бухте 
через Карантинную балку по прямой до дома № 32 по ул. Дм. Уль янова, затем по вос-
точному склону Карантинной балки вдоль ул. Дм. Ульянова до проспекта Ю. Гагарина, 
вдоль проспекта Ю. Гагарина до здания строительного техникума, от здания техни-
кума вдоль западного берега Карантинной бухты до прибрежных оборонительных 
стен Херсонеса.
Зона регулирования застройки определена улицами Гавена, Дм. Ульянова, пр. Ю. Га-
гарина.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский музей.

Дата составления паспорта: 15 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, ст. научный сотрудник отдела охраны 
памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

Научный архив Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (далее —  
НА ИН), ф. 1. д. 78 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ  
(ХЕРСОН, КОРСУНЬ, САРЫ-КЕРМЕН)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V в. до н. э. — середина XV в.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Херсонес — крупнейший экономический, политический и культурный центр юга на-
шей страны античной и средневековой эпо хи. Основан в V в. до н. э. греками, остав-
лен жителями в середине ХV в. Террито рия города, окружённого оборонительными 
стенами, около 26 га. В нём открыты жилые кварталы, мастерские, производственные 
комплексы, термы, античный театр, христианские храмы.
Раскопки Херсонеса дали ценнейшие коллекции этнографических памятников, монет, 
произведений искусства, орудий труда, предметов быта и т. д.
На базе раскопок создан в 1925 г. Херсонесский историко-археологический музей.

Дата составления паспорта: 15 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, ст. научный сотрудник отдела охраны 
памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 78 [б. л.].

№ 2.  
ПАСПОРТ БАЗИЛИКИ 1889 ГОДА (БАЗИЛИКА В БАЗИЛИКЕ)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI в. н. э., X в.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
«Базилика 1889 года» открыта К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1889 году. Исследо-
валась в 1972–1974 гг. Рыжовым С. Г.
Памятник имеет 2 храма, расположенных один внутри другого, находится в централь-
ном районе Херсонесского городища. Находки хранятся в Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник экспонируется в руинированном состоянии, так как стены храмов и моза-
ичные полы находятся в фрагментарном виде.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрационными работами закреплены и дополнены отдельные участки храмов, 
а также мозаичных полов.
Реставрация проводилась в 1972–1974 гг. С. Г. Рыжовым. Архив Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Культурный слой удалён раскопками XIX и XX вв. Храм первона чально построен 
в VІ в. В X в. на его месте из остатков старого строится новая базилика, но она на-
столько мала, что полностью вме щается в центральный неф первоначального храма. 
При раскопках 1869 года внутри храмового комплекса найдены участки мозаичных 
полов, принадлежащие базилике VІ в. Мозаика этого же времени найдена и в одном 
из помещений, расположенных рядом с северным нефом базилики VII в., так назы-
ваемая «мозаика с павлином».
С севера к храму примыкала крытая галерея, выходящая на I про дольную улицу. 
Памятник погиб в XIII в. Размеры — 27×24 м. При раскопках, кроме керамики соот-
ветствующего времени, найдены архитектурные детали: капители, колонны, 3 фраг-
мента с надписью, мраморные базы, на некоторых имеются метки камнетёсов. Най-
дены брон зовые монеты ІV в. — Лициния, VІ в. — Юстиниана, IX в. — Василия I  
и Михаила III, X в. — Романа I, ХIII в. — Романа III. Возле Ю-В стены базилики 
в 1889 году найдено конское погребение с 229 бляшками золотыми от конской сбруи. 
Мозаики имеют геометрический и жанровый рисунок, характерный для раннесред-
невековых мозаик.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Храм является ценным памятником для изучения раннесредневековой храмовой ар-
хитектуры и для изучения храмовой мозаичной живописи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Айналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905.
2. Якобсон А. Л. Раннехристианский Херсонес. МИА-63, М. — Л., 1959, стр. 172.
3. Бертье-Делагард А. Д. Древности Южной России. МАР-12, СПб., 1893.
4.  Латышев В. Сборник греческих надписей христианского времени из Южной Рос-

сии, СПб., 1896.
5.  Отчёты, чертежи, негативы, отпечатки хранятся в фондах Херсонесского музея 

д. 13, д. 14.
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 

Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Управление культуры.

Дата составления паспорта: 18 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Рыжов С. Г., зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 79 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БАЗИЛИКИ 1889 ГОДА  
(БАЗИЛИКА В БАЗИЛИКЕ)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI в. н. э., X в.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные, Херсонесский музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник имеет два храма, относя щихся к различным векам VІ и X. Базилика Х в. 
построена на месте перво начального храма из его остатков, но гораздо меньших раз-
меров. Полы бази лики VІ в. мозаичные, сохранились фрагментарно; в 1972–1974 гг. 
были отреставрированы, находятся на своём первоначальном месте. С севера к хра-
му примыкала крытая галерея, выходящая на I продольную улицу. Храмы сложе-
ны из крупного бутового камня, стены сохранились на высоту 1,2–1,5 м. Раскопана 
в 1889 году, дообследована в 1974 г.
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Дата составления паспорта: 18 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Рыжов С. Г., зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 79 [б. л.].

№ 3.  
ПАСПОРТ АНТИЧНОГО ТЕАТРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Середина III в. до н. э. — конец III в. н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей 
(юго-восточная часть городища).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Открыт в 1954 году О. И. Домбровским. С этого времени идёт иссле дование остат-
ков театра и  его последующей застройки. Работает археологическая экспедиция  
ИА АН УССР — руководитель О. И. Домбровский (1954–1961 гг., 1964, 1970–1974 гг.).
Античный театр в Херсонесе существовал с III в. до н. э. по ІV в. н. э. В конце ІV в. н. э. 
был упразднён и разрушен, долгое время служил каменоломней и свалкой. потом на 
его месте возникли средневековые жилые кварталы и построены храмы. Отдельные 
архитектурные детали театра можно увидеть в кладке стен храмов.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Театр пережил три основных строительных периода: во II–I вв. н. э.; на рубеже н. э.; 
во II–III вв. н. э., не считая промежуточных ремонтов.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрационными работами закреплены и дополнены отдельные участки храмов, 
а также мозаичных полов.
Реставрация проводилась в 1972–1974 гг. С. Г. Рыжовым. Архив Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Античный театр в Херсонесе существовал почти 700 лет. В резуль тате средневековой 
застройки территории театра, после его разрушения от него сохранилось немногое; 
каменный карьер орхестры, часть первого ряда скамей и лестничного прохода в теа-
троне, основание проскения.
Археологические исследования представляют все данные для рекон струкции основ-
ных частей театра.
Херсонесский театр вмещал 3000–3200 зрителей. В центре находи лась полукруглая 
площадка — орхестра (диаметр орхестры равен 23 м). Вокруг орхестры по склону 
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возвышались каменные скамьи для зрителей — театрон. Против них за орхестрой 
находился невысокий помост-проскений, а за ним возвышалась сцена, фасад послед-
ней играл роль декорации.
Следы от полуколонн на проскениуме, поставленных без баз, говорят о дорическом 
ордере.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Это первый античный театр, обнаруженный на территории нашей страны. Грече-
ский театр являлся государственным учреждением и его роль в жизни городов очень 
большая.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1.  Домбровский О. И. Античный театр в Херсонесе. Сообщения Херсонесского музея, 

вып. І, Симферополь, 1960, стр. 29–36.
2. Соломоник З. И. Алтарь Немесиды из Херсонеса. ВДИ, 1960. Л. 2.
3.  Отчёты о раскопках хранятся в Киеве (Архив ИА АН УССР), г. Севастополе (Архив 

ГХМ), в г. Симферополе (Архив Крымского отдела ИА АН УССР).

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесскому государственному историко-археологическому музею.

Дата составления паспорта: 8 августа 1974 г.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший научный сотрудник ИА АН УССР.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 80 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА АНТИЧНОГО ТЕАТРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
Середина III в. до н. э. — конец IV в. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Античный театр существовал с середины III в. до н. э. до конца ІV в. н. э. От театра 
сохранились: каменный барьер, орхестры, части первого ряда скамей и лестничного 
прохода в театроне, основа ние проскения.
Театр вмещал 3000–3200 зрителей.
Диаметр орхестры равен 23 м. Театр пережил три основных перестройки.
Открыт в 1954 году О. И. Домбровским.

Дата составления паспорта: 8 августа 1974 г.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший научный сотрудник ИА АН УССР.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 80 [б. л.].
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III–II вв. до н. э., VI в. н. э., X–XI вв. н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей- 
заповедник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина 19 раскопана К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1898, 1900. В 1908–1909 гг. ис-
следование внутригородской стороны куртины проводил Р. Х. Лепер, а в 1926–1928 гг. 
К. Э. Гриневич.
Дополнительные исследования, уточняющие время различных строительных перио-
дов куртины проведены С. Ф. Стржелецким в 1958–1959 и Антоновой И. А. в 1970–
1971 гг. Эти работы были связаны с под готовкой оборонительной стены к укреплению.
Все полученные в результате раскопок материалы хранятся в Херсонесском историко- 
археологическом музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Кладка куртины частично разобрана в ХVIII–ХІХ вв. и возможно раньше.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Произведена консервация кладок в 1958–1959 гг. Херсонесским музеем под руковод-
ством С. Ф. Стржелецкого и в 1969 г. протейхизмы у южного фланга куртины Херсо-
несским музеем под руководством Е. Н. Керебцова.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Куртина защищает цитадель Херсонесской крепости с западной стороны. Фланкиру-
ется ХVI и ХVII оборонительными башнями. Длина куртины около 89 м, сохранив-
шаяся высота более 8 м. Имеет две калитки боевого назначения с выходом из цита-
дели, в позднее время (ХІ–ХII вв.) сделана ещё одна калитка. Южный фланг куртины 
значительно толще северного. Нижний ярус, относящийся к III–II вв. до н. э., по типу 
кладки отличается от остальных куртин.
Облицовку этого яруса составляют гладко отёсанные блоки в виде брусков, длиной до 
2,2 м, поставленные то «логом», то «тычком». Эта кладка на высоте около 3,5 м от цо-
коля, которую перекры вают два яруса грубой кладки из необработанного камня. Это 
несом ненно фундамент более поздней средневековой стены. Последняя облицовка — 
хорошо обработанными, но разномерными и разнотипными камнями. Возведение её 
датируется Х–ХІ вв. На расстоянии 8–10 м от стены — передовая стена — протейхизма 
постройки X в. и на южном фланге более поздней.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник истории развития фортификационного искусства и строитель ной техники.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Херсонесе. Отчёт Археологической ко-

миссии за 1900 г., стр. 14–16.
2. То же за 1898 г., стр. 101–103.
3.  Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. Известия Археологической комиссии, вып. 51. 

С. Петербург, 1907 г., стр. 101, 105–107, 120, 123–136, 141, 144 и др.
4.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. II, 

Севастополь, 1927, стр. 63, 81, 94.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический»

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский музей.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 г.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 81 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КУРТИНЫ  
19 ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СТЕНЫ ХЕРСОНЕСА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III–II вв. до н. э., VI в. н. э., X–XI вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Куртина защищает цитадель Херсо несской крепости с западной стороны. Фланки-
руется башнями ХVI и ХVII. Длина куртины около 89 м. Толщина южного фланга 
больше, чем северного. Имеет две калитки боевого назначения и передовую стену 
перед фронтоном.
Построена позже основной крепостной линии Херсонесской крепости в III–II вв. 
до н. э. Является важным памятником истории фортификационного искусства раз-
личных эпох.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 г.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 81 [б. л.].

№ 5.  
ПАСПОРТ 5 КУРТИНЫ КРЕПОСТНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III в. до н. э., I–II вв. н. э.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей-за-
поведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина является одним из наиболее ответственных участков обо ронительной линии 
Херсонеса с западной стороны. Первоначально раскопки её проведены К. К. Косцюш-
ко-Валюжиничем в 1907 г., они не нашли отражения в печати, так как были послед-
ними раскопками исследователя, но отражены в архивных материалах Херсонесско-
го музея и Ленинградского отделения Института Археологии Академии Наук СССР 
(фонд Археологической Комиссии). Более обширные раскопки были проведены 
в 1908–1914 гг. Р. Х. Лепером.
Доисследования проводились К. Э. Гриневичем в 1928–1929 гг. и И. А. Антоновой 
в 1957–1958 гг.
Коллекции раскопанных материалов хранятся в Херсонесском историко-археологи-
ческом музее.
Куртина первоначально возникла в III в. до н. э.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Первоначальное состояние памятника детально не уточняется в связи с отсутствием 
дневников и отчёта о раскопках; куртина и башни сильно пострадали во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–45 гг.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Северный фланг куртины реставрирован в 1958 г. Остальная часть памятника требует 
реставрации и предваряющих её доисследовательских работ.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Участок оборонительной стены завершён на юго-западном конце массивной башней 
V круглой формы, на северо-западе, участком более поздней оборонительной сте-
ны, получившей название пилона ворот у 4 ромбовидной башни. Куртина построена 
в III в. до н. э. Кладка стены сделана на глиняном растворе, облицовка произведена 
прекрасно тёсаными плитами с рустованой лицевой поверхностью, полонёнными 
в системе вдоль и поперёк стены с чередованием по высоте плит, поставленных на 
ребро и положенных на лицевую поверхность. Длина куртины около 105 м, толщина 
3,2 м, сохранившаяся высота от 2 до 3,5 м. Верхняя часть на значительном протяжении 
сделана на известковом растворе и относится к І–II вв. н.э,
К тому же времени относится сооружение большой круглой башни V — 14,5 м в ди-
аметре. Башня сложена из хорошо тёсаных квадратов. В кладке использованы архи-
тектурные детали и надгробия IV–III вв. до н. э. С внешней стороны куртины раскоп-
ками открыто кладбище, большая часть могил которого датируется І–IV вв. н. э. Есть 
более ранние надгробия. На расстоянии 7 м от стены в І–II вв. возводится передо- 
вая стена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник крепостного зодчества и строительной техники эллинисти ческой и рим-
ской эпох.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Ч. III, Херсонесский сборник, 

вып. V, Крымиздат, 1959, стр. 87–100.
2.  Бертье-Делегард А. Л. О Херсонесе. Крепостная ограда. Известия археоло гической 

комиссии, вып. 21, С-Петербург, 1907, стр. 131–134.
3.  Антонова И. А. Раскопки у V куртины оборонительных стен Херсонеса. Отчёт 

о раскопках 1957 г. 
4. Архив Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский музей.

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 г.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 82 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
5 КУРТИНЫ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СТЕНЫ ХЕРСОНЕСА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III в. до н. э., I–II вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Один из наиболее важных участков оборонительной системы западного р-на Херсонеса. 
Первоначально стена соо ружена в III в. до н. э. Кладка была произведена на глиняном 
растворе, облицовка сделана из прекрасно тёсаных под руст прямоугольных плит.
В І–II вв. куртина подверглась значительной перестройке. Верхний ярус стены, от-
носящийся в этому вре мени сложен из извести. Сохранился этот ярус плохо. Древ-
няя, одновре менная стене, башня V была в это время перестроена в крупную башню 
круглой формы, нижние ряды кладки которой сохранились до настоящего времени.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 г.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 82 [б. л.].

№ 6.  
ПАСПОРТ СТРАБОНОВСКОГО ХЕРСОНЕСА,  

ЕГО НЕКРОПОЛЯ И КЛЕРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
V–IV в. до н. э., I–II вв. н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, перешеек полуострова Маячный, 
полуостров Маячный.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Город (или укреплённое поселение) на перешейке Маячного полуострова основан 
греками в V–ІV вв. до н. э. Его оборонительные стены обеспечивали безопасность 
небольшого земледельческого района, расположенного на Маячном полуострове. 
Территория полуострова была размежевана на отдельные земель ные наделы (клеры).
Вероятно, это был один из укреплённых пунктов, подчинённых Херсонесу Таврическо-
му и упоминаемый в присяге III в. до н. э. В начале н. э. город лежал в развалинах — 
таким его описывает географ Страбон (I в. н. э.), го ворящий о существовании двух 
Херсонесов: старого и нового (т. е. Херсонеса Таврического). Гибель города можно 
связывать с одним из периодов скифо-херсонесских войн. В литературе за ним ут-
вердилось название «древнего», «старого» или Страбоновского Херсонеса.
В 1890 г. — раскопки Археологической Комиссии под руководством К. К. Косцюш-
ко-Валюжинича. Была обнаружена двойная линия обороны эллинистического време-
ни с остатками сооружений культового и жилого характера. В 1910–1911 гг. на терри-
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тории Маячного полуострова Археологической Комиссией проводились раскопки под 
руководством Н. М. Печенкина, раскрывшего 5 жилых комплексов (усадеб клеров) 
ІV–III вв. до н. э. Им же был составлен археологический план полуострова и произ-
ведены впервые обмеры клеров; работы, послужившие нача лом изучения земледелия 
античного Херсонеса. В 1913–1914 гг. Археологиче ской Комиссией велись раскопки 
вдоль оборонительных стен под рук. Р. Х. Ле пера. В 1930, 1931 гг. Комплексной экс-
педицией Государственной Академии искусствознания под рук. Е. Э. Гриневича была 
раскрыта усадьба ІV–II вв. до н. э. Одновременно велись подводные исследования 
в районе Херсонесского ма яка.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
На большей части городища расположены остатки объектов периода Великой Оте-
чественной войны. Большая часть клеров Маячного полуострова разрушена совре-
менным строительством. Культурный слой во многих местах повреждён. Западная 
линия оборонительных стен разрушена.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Площадь 20 га. Поверхность неровная, задернована. В культурном слое, мощностью 
до 1,5 м, про слеживаются строительные остатки, много керамики. С востока по греб-
ню перешейка тянется низкий вал с круглыми возвышенностями, в которых можно 
предполагать остатки башен.
Раскопками раскрыто 5 прямоугольных башен: 4 западной и 1 восточной линий обо-
роны. Стены и башни сложены из бутового рваного камня на глиняном растворе. 
Важнейшей находкой является мраморная плита жертвенника, посвя щённого Герак-
лу, V–ІV вв. до н. э.
Некрополь расположен по склону балки перед юго-восточной крепостной стеной. 
Не копан.
Территория Маячного полуострова интенсивно использовалась для земле делия, осно-
вой которого было виноградарство. Вся площадь полуострова (около 360 га) на рубеже 
V–IV вв. до н. э. была размежевана на земельные наделы (клеры), каждый площадью 
4,5 га. На клерах зафиксировано было около 50 усадеб. Раскопанные усадьбы пред-
ставляли собой комплекс жилых и хозяй ственных помещений, площадь их колеблется 
от 300 до 500 кв. м. Стены сложены из рваного, иногда подтёсанного камня на глине. 
Установлено существование усадеб до II в. до н. э. При раскопках обнаружено значи-
тельное количество керамики, главным образом посуды хозяйственного назначения: 
амфор и пи фосов, обломки терракотовых статуэток, жернова, винодельня. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Изучение памятника имеет важнейшее значение для решения ряда проблем греческой 
колонизации и истории античного земледелия. Клеры Страбоновского Херсонеса — 
единственные в мире памятники античного земледелия V–ІV вв. до н. э.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Страбон. География. Кн. VII, ч. 5, перевод Г. А. Стратановского, М. 1964.
2.  Бертье-Делагард А. Л. Раскопки Херсонеса. МАР-12, СПб., 1893. Он же. О Хер-

сонесе. ИАК-2І, СПб., 1907.
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3.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Важное археологическое открытие в Крыму. ИТУАК, 
вып. 13, Симферополь, 1891.

4.  Печенкин Н. М. Археологические разведки в местности так называемого Страбо-
новского Херсонеса. ИАК-42, СПб., 1911.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановлением Совета Министров УССР № 125 от 20 февраля 1967 г. включён в со-
став Херсонеса Таврического.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местного значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Не установлена.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Не используется.

Дата составления паспорта: 2 октября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 84 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА СТРАБОНОВСКОГО ХЕРСОНЕСА, 
ЕГО НЕКРОПОЛЯ И КЛЕРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III в. до н. э., I–II вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Необходимо дополнительное исследование.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Город (или укреплённое поселение) основан греками в V — нач. IV вв. до н. э. В начале 
новой эры лежал в развалинах — таким его упоминает географ Страбон (I в. н. э.). 
Маячный полуостров был превращён в земледельческий район, разме жёванный на 
отдельные наделы (клеры) площадью 4,5 га каждый, имеющие свои усадьбы.
У восточных оборонительных стен на склоне балки расположен неисследо ванный 
некрополь.
Памятник имеет огромное значение для изучения системы земледелия V — нач. ІV вв. 
до н. э.

Дата составления паспорта: 2 октября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 84 [б. л.].

№ 7.  
ПАСПОРТ КЛЕРА № 20

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров, II микрорайон ул. Лет-
чиков, слева от шоссе в Камышовую бухту.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Возник в последней четверти ІV в. до н. э. при размежевании Гераклейского полуо-
строва на земельные наделы граждан Херсонеса Таврического.
Клер открыт и исследован разведками Гераклейской экспедиции Херсонесского исто-
рико-археологического музея под руководством С. Ф. Стржелецкого в 1950–1955 гг.
Археологические раскопки не проводились.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Северо-западная часть клера разрушена распашкой и современными сооружениями.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Клер вытянут с юго-запада на северо-восток по очень пологому запад ному склону 
восточного отрога балки, впадающей в Круглую бухту (б. Омега). Длина клера 420 м, 
ширина вдоль юго-западной стороны 284 м, вдоль севе ро-восточной — 318 м. Клер 
в плане представляет прямоугольник: углы с юго- западной стороны прямые, углы 
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с юго-восточной стороны — неправильные. Об щая площадь по наружному обмеру 
равна 12,66 га. По размерам и площади клер относится к незначительной, представ-
ленной единицами, группе наделов полуострова. Неправильное в плане очертание 
клера вызвано искривлением магис тральной дороги в Херсонес.
Стены внутренней размежёвки сохранились очень хорошо. Основной стеной этой 
размежёвки клер разделён по продольной оси на две почти равные части. Северо-за-
падная половина разделена на три части, по краям квадраты. Длина их сторон около 
150 м. Между квадратами, по тальвегу балки, расположен участок прямоугольной 
формы, вытянутый в соответствии с уклоном тальвега.
Юго-восточная половина клера делится пополам по поперечной оси. В свою очередь, 
5 этих больших участков разделены на более мелкие. На более крутых склонах балки 
участки террасированы в целях предотвращения смыва почвы и удобства обработки.
Весь клер размежёван на 18 участков разной величины и назначения. Эти участки по 
назначению могут быть сведены к следующим основным группам: 
1) Поля — 2,8 га, или 22,2 % всей площади клера. 
2) Виноградники — 7,03 га или 55,4 %. 
3) Сады — 2,0 га, или 15,8 %. 
4) Подсобные участки — 0,04 га или 0,3%.
Виноградники расположены сплошным массивом, вытянутым с востока на запад 
и юго-запад, по обеим сторонам балки. На участках № 10 и № 14 находятся выру-
бленные в скале виноградные давильни.
Усадьба клера не обнаружена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Уникальный памятник античного земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. «Херсонесский сборник», 

вып. VІ, Крымиздат, 1961.
2.  Отчеты Гераклейской экспедиции. Архив Херсонесского историко-археологи-

ческого музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Не установлена.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Не используется.

Дата составления паспорта: 6 января 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 85 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КЛЕРА № 20

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Можно использовать в туристско-экскурсионном плане.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник возник в последней четвер ти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского по-
луострова на земельные наделы граждан Херсонеса Таврического. Представляет собой ра-
бовладельческое хозяйство, на территории которого сохранились сложные агротехнические 
сооруже ния древности. Площадь клера 12,66 га. В плане неправильный прямоугольник. Клер 
размежёван на 18 участков разной величины и назначения. Виноградники за нимают 55,4 % 
всей площади клера. На участках № 10 и № 14 находятся вырубленные в скале виноградные 
давильни. Усадьба клера не обнаружена. Клер хорошей сохранности.
У восточных оборонительных стен на склоне балки расположен неисследо ванный некрополь.
Памятник имеет огромное значение для изучения системы земледелия V — нач. ІV вв. 
до н. э.

Дата составления паспорта: 6 января 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 85 [б. л.].

№ 8.  
ПАСПОРТ УСАДЬБЫ КЛЕРА № 25

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–III в. до н. э. — II в. до н. э.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Усадьба существовала с ІV–III вв. до н. э. — 3-ю четверть II в. до н. э., затем остав-
лена. Следов пожара или других свиде тельств катастрофической гибели усадьбы не 
обнаружено.
В 1950 году разведкой С. Ф. Стржелецкого выявлены контуры усадьбы. С 1952 по 
1955  гг.  — раскопки усадьбы Гераклейской экс педицией ГХМ под руководством  
Стржелецкого.
Материалы раскопок хранятся в фондах ГХМ.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Стены усадьбы значительно разрушены.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

В 1956–57 гг. проводилась консервация стен сотрудниками ГХМ. Документация не 
сохранилась.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Усадьба клера № 25 в середине клера, почти в самой его верхней точке, на водоразделе 
двух отрогов балки. На усадьбе выявлено 2 строительных периода III и II вв. до н. э. 
Общая площадь усадьбы III в. до н. э. около 2000 кв. м. Усадьба разделялась на 2 части: 
почти квадратный (40 × 34 м) внешний двор с юго-западной стороны и, собственно, 
усадьбу, прямоугольную в плане и вытянутую с юго-востока на северо-запад. Её пло-
щадь около 700 м. В центре усадьбы находился двор, простирающийся на юг, с летним 
навесом для скота вдоль юго-западной стороны. На юго-западной стороне находи-
лась башня. Кладка стен на глинистом почвенном растворе из небольших камней до 
0,40–0,50 м, слегка подтёсанных с лицевой стороны, толщина стен 0,90 м.
На рубеже III–II вв. до н. э., в начале II в. до н. э. усадьба подвергалась капитальной 
перестройке. Площадь новой усадьбы увеличилась до 1200 кв. м. Центр усадьбы зани-
мал большой двор (550 кв. м), ко торый подразделялся на 3 части: 1 — скотный двор 
в юго-западной части двора; 2 — двор у жилых помещений в северной части; 3 — двор 
хозяйственный в восточной части. Все три части объединялись жерт венником Зевсу, 
расположенном в центре усадьбы.
Культурный слой значительный (мощн. до 1,5 м), однороден, почти чистая глинистая 
земля (суглинок) без слоёв и прослоек, с значительным количеством обломков раз-
личных предметов эллинисти ческого времени.
Комплекс жилых помещений расположен вдоль северо-западной стороны усадьбы. 
Хозяйственные помещения расположены вдоль северо-восточной стороны усадьбы. 
Помещения видика, кухня, хлев для волов — вдоль юго-восточной стены усадьбы. 
Башня усадьбы встроена в её восточный угол. Толщина внутренних стен усадьбы 
0,75 м., внешних — 0,50 м. Стены сложе ны на том же глинистом растворе, но из 
крупных камней и лучше подтёсанных.
На усадьбе строго соблюдён основной принцип античной планировки до ма. При 
раскопках усадьбы выявлено значительное количество археологиче ского материала: 
86 % всех находок составляет группа хозяйственных сосу дов (амфор, пифосов, кув-
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шинов и т. д.). Подавлявшее большинство гончар ных изделий херсонесского произ-
водства. Здесь же найдены обуглившиеся зёрна растений, кости домашних животных 
и рыб, обломки железных предме тов, зернотерка и т. д.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Усадьба представляет собой важный памятник для изучения эконо мики рабовла-
дельческого общества. Чрезвычайно интересна она и как памятник гражданской ар-
хитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. «Херсонесский сборник», 

вып. VІ, Крымиздат, 1961.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Не установлена.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Не используется.

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 86 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА УСАДЬБЫ КЛЕРА № 25

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–III в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Использование в экскурсионных целях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошая.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Отсутствует.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Усадьба расположена в середине клера, почти в самой его верхней точке на водораз-
деле двух отрогов балки. Усадьба представляет собой комплекс жилых и хозяйствен-
ных помещений, общей площадью до 2000 кв. м. В восточный угол усадьбы встроена 
башня.

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 86 [б. л.].

№ 9.  
ПАСПОРТ КЛЕРА (ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА) № 25

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров, I микрорайон ул. Лет-
чиков, к юго-западу от шоссе в Камышовую бухту.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Возникновение клера относится к последней четверти IV в. до н. э., времени разме-
жевания Гераклейского полуострова на земельные наделы Херсонеса Таврического. 
Открыт разведкой Гераклейской экспедиции Херсонесского историко -археологи- 
ческого музея под руководством С. Ф. Стржелецкого в 1950 г.
В 1952–1955 гг. проводились комплексные раскопки усадьбы и клера этой же экспеди-
цией. На территории клера были открыты виноградный и садо вый плантаж, дорога 
между клерами, ворота на садовый участок.
Материалы раскопок — в фондах Херсонесского историко-археологи ческого музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Восточная часть клера разрушена распашкой. На некоторых участ ках есть выборки 
земли.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Реставрационные работы не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Клер занимает верховье восточного отрога балки, впадающей в бухту Омега /Круг-
лую/. Восточный угол клера через водораздел расположен на западном склоне со-
седней балки. Клер неправильной прямоугольной формы. Длина его по сторонам 
731 и 733 м., шир. 515 и 418 м. Площадь 30,5 га. Хорошо сохранились стены внешних 
оград и внутренней размежёвки клера, представляющие невысокие /до 1 м./ земляные 
валы. Стены основной размежёвки делят клер на 4 части. Каждая, в свою очередь, 
разделена на различное коли чество участков. Большинство участков террасировано 
соответственно укло ну балки. Клер размежёван на 39 участков разной величины, 
которые могут быть сведены по назначению в следующие группы:
Поля — 11,13 га, или 36,5 % всей площади клера.
1. Виноградники — 13,42 га, или 44,0 % всей площади клера.
2. Сады — 4,19 га, или 13,70 % всей площади клера.
3. Подсобные участки — 0,96 га, или 3,0 % всей площади клера.
4. Усадьба — 0,20 га, или 0,7 % всей площади клера.
Виноградники занимали почти половину площади клера и представляли один общий 
массив в юго-западной его половине на склоне балки. Садовые участки были рас-
планированы почти непрерывной полосой, обрамляющей вино градники с северной 
стороны.
Усадьба клера находится почти в его середине. При раскопках на клере были обнару-
жены корни виноградных кустов и виноградные зёрна.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Уникальный памятник античного земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VІ, 

Крымиздат, 1961. 
2. Он же. Клер Херсонеса Таврического. ВДИ, № 3, 1951 г. 
3.  Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного При черноморья. 

М., 1953.
4.  Стржелецкий С. Ф. Отчеты о раскопках Гераклейский экспедиции ГХМ за 1950–

1955 гг. Архив ГХМ.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 14 сентября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 87 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КЛЕРА (ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА) № 25

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Использовать в туристско-экскурсионных целях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошая.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник возник в последней чет верти ІV в. до н. э. при размежевании Гераклей-
ского полуострова на земельные наделы херсонесских рабовладельцев. Представляет 
собой огороженный каменны ми стенами прямоугольный в плане земель ный участок, 
площадью 30,5 га. Сохрани лись сложные агротехнические сооружения древности. 
Клер размежёван на 39 участ ков разной величины. Виноградники зани мали 44 % всей 
площади клера и представ ляли общий массив в юго-восточной поло вине клера на 
склонах балки.
Усадьба клера расположена в его центре на возвышенности. Существовал в нач. III — 
по третью четверть II вв. до н. э.

Дата составления паспорта: 14 сентября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 87 [б. л.].

№ 10.  
ПАСПОРТ КЛЕРОВ И УСАДЕБ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, территория Гераклейского полуострова. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
В конце ІV — начале III вв. до н. э. Херсонес Таврический вступил в полосу экономи-
ческого и политического расцвета. К этому времени относится освоение Гераклейского 
полуострова, который явился частью обширной херсонесской хоры. Его территория 
была размежёвана на отдельные земельные наделы (клеры), при надлежащие херсо-
несским рабовладельцам. Здесь развивается сельское хозяй ство, основой которого 
было виноградарство. В результате концентрации зе мельной собственности в первые 
века н. э. клерная система приходит в упадок. Многие сельские усадьбы, возникшие 
одновременно с клерами, продолжили су ществование в средние века.
С конца ХVIII до середины XIX в. работами П. Палласа, Дюбуа де Монпере, 3. Аркаса 
и др. зафиксировано много древних памятников на Гераклейском по луострове, дано 
их общее описание, снято несколько археологических планов, лучший из которых 
А. Строкова (1786 г.). В 1886 г. Тяпиным выполнена точная инструментальная съёмка 
размежёвки полуострова. В 1907 г. В. Ротом по указа нию К. К. Косцюшко-Валюжинича 
проводились охранные раскопки усадьбы у Круг лой бухты (б. Омега). В 1910–1911 гг. 
раскопками Археологической комиссии под руководством Н. Л. Деченкина на Маяч-
ном полуострове впервые были раскры ты 5 сельских усадеб, открыты и обмерены 
земельные наделы.
В 1920-х годах Севастопольским музеем краеведения совместно с Херсонес ским му-
зеем под руководством П. П. Бабенчикова составлена археологическая карта полу-
острова, планы и описания усадеб. На учёт взято свыше 80 памятни ков. В 1924 г. 
были проведены раскопки усадеб экспедицией Научной Ассоциа ции Востоковедения 
СССР под руководством профессора И. Н. Бородина и профес сора А. С. Башкирова 
в Александриаде и на северо-восточном склоне Юхариной балки. В 1928 и 1929 гг. 
Херсонесский музей под руководством К. Э. Гриневича проводил раскопки усадьбы 
в балке Бермана и двух башен усадеб соседних кле ров. В 1930–1931 гг. Комплексной 
экспедицией Государственной академии искусствознания под руководством К. Э. Гри-
невича проводились раскопки усадьбы III–II вв. до н. э. на Маячном полуострове. 
В 1932 г. Н. М. Янышевым (Херсонесский музей) было составлено описание 65 па-
мятников — усадеб и клеров.
В  1937  г. экспедициями Херсонесского музея под руководством В. П. Лисина 
и А. К. Тахтая велись раскопки усадеб у Камышовой и Стрелецкой бухт. В 1950-х гг. 
в районе Камышовой бухты разведками Гераклейской экспедиции Херсонесского му-
зея под руководством С. Ф. Стржелецкого выявлено, обмерено по наруж ным границам 
35 клеров в районе Камышовой бухты. На 5 клерах (№№ 10, 11, 20, 25, 26) зафикси-
рована внутренняя размежёвка. К 1960-м годам в районе между Стрелецкой бухтой 
и западным берегом Гераклейского полуострова зарегистри ровано 82 клера.
В 1950, 1952–1956 гг. экспедицией Херсонесского музея под рук. С. Ф. Стржелецкого 
проводились раскопки усадеб клеров № 25 и № 26 и самих клеров, раскопки на клере 
№ 44. В 1970-х годах проводились исследования:
—  усадьбы в районе Сухарной балки (1971–1972 гг., экспедиция Херсонесского музея 

под рук. О. Я. Савели);
—  клера № 66 (1973 г., экспедиция Херсонесского музея, Г. М. Никола енко);
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—  усадьбы и  клера №  9  (1974–1975  гг., Объединенная экспедиция МГУ, МОПИ 
и Херсонесского музея под рук. И. Т. Кругликовой), а также обмеры клеров в юго- 
западной части Гераклейского полуострова (Г. М. Николаенко, О. Я. Савеля).

В 1974–1975 гг. проводились охранные раскопки усадьбы клера № 33, обмеры клера 
экспедицией под рук. Николаенко Г. М.
Коллекции в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Большая часть клеров уничтожена в современную эпоху, многие клеры час тично или 
полностью застроены, повреждены распашкой. Усадьбы клеров № 25 и № 26 требуют 
реставрации.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

На усадьбах клеров № 25 и № 26 в 1958–1959 гг., на усадьбе клера Л 9 в 1974 г. ГХМ 
проводилось закрепление стен без дополнений.
Документация не сохранилась.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Гераклеиский полуостров (юго-западная оконечность Крыма) занимает площадь 
около 10 тыс. га. Его поверхность пересечена балками, покрыта в отдель ных местах 
лесонасаждениями, дикорастущим кустарником, в районе бухт частич но застроена. 
На большей части полуострова хорошо видны ряды параллельно тянущихся земля-
ных валов (оград древних полей), ряды параллельных каменных кладок (плантажных 
стен), террасы, остатки значительных строительных соору жений (усадеб).
Основным археологическим памятником является клер (по-древнегречески «жре-
бий») — земельный участок чаще прямоугольной формы. Клер имеет чёткие границы 
в виде дорог, окружающих его со всех сторон. Внешне дороги представ ляют собой два 
параллельно идущих на расстоянии до 6–8 м. земляных вала с седловиной в центре. 
Раскопки показали, что некоторые дороги имели щебенис тую вымостку. Снаружи 
вдоль дорог клеры были ограждены каменными стенами, сложенными без фундамента 
из крупного рваного камня, толщиной до 2 м. Внутри забутованы камнем и щебнем 
вместе с землёй. Высота стен до 1,5–2 м. Внутри каждый клер разделён каменными 
стенами на отдельные участки различной вели  чины и назначения: поля, сады, ви-
ноградники, питомник и т. д.
Каждый клер включает сложный комплекс агротехнических мероприятий: виноград-
ный и садовый плантаж, террасирование склонов, создание искусственного почвен-
ного слоя.
Каждый клер имел укреплённую усадьбу, представляющую комплекс жилых и хозяй-
ственных помещений. Усадьбы херсонесских клеров входят в средиземномор ский круг 
сельских усадеб античного времени. Характер усадеб частновладель ческий. Многие 
усадьбы продолжали существовать в первых веках нашей эры и в средние века.
При исследовании этих памятников открыты различные агротехнические соору-
жения, древние винодельни, орудия труда, остатки древних растений, значитель ное 
количество посуды хозяйственного назначения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Уникальные, единственные в мире памятники древнего земледелия. Неоцени мы для 
изучения экономики античных государств.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Аркас 3. Описание Гераклейского полуострова и древностей его. Николаев, 1877. 
2.  Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. 

М., 1953.
3.  «Гераклейский сборник». Группа авторов. Под ред. З. Г. Бабенчикова, Рукопись. 

Архив ЛО ИА АН СССР, ф. 35.
4.  Лисин В. П. Античные хозяйства в районе Камышовой бухты І–ІV вв. Рукопись. 

Архив ГХМ. д. 1382.
5. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. «Херсонесский сборник».
6. Отчёты, дневники раскопок в архиве ГХМ.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Решение исполнительного комитета Севастопольского городского совета трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 г. «Об утверждении охранной зоны Херсонесского запо-
ведника».
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 88 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КЛЕРОВ  
И УСАДЕБ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Использовать в туристско-экскурсионных целях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошая.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Отсутствует.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Территория Гераклейского полуострова в ІV–III вв. до н. э. была размежёвана на от-
дельные земельные наделы — клеры. Каж дый из них включает сложный комплекс 
аг ротехнических мероприятий: виноградный и садовый плантаж, террасирование 
скло нов и т. д. Каждый клер имел укреплённую усадьбу, представляющую комплекс 
жилых и хозяйственных помещений.
Клерная система пришла в  упадок в  результате концентрации земельной соб-
ственности в І–II вв. до н. э.

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 88 [б. л.].

№ 11.  
ПАСПОРТ КРЕПОСТИ КАЛАМИТА (ИНКЕРМАН)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник архитектуры, памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI–XVIII вв.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Балаклавский район, 16-й км Симферопольского 
шоссе, плато Монастырской скалы.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Возникновение укрепления относится к VІ в. — времени активного крепостного стро-
ительства в Таврике при византийском императоре Юстиниане I. Вероятно, Каламита 
играла роль одного из укреплений, служивших для защиты торгового пути из степей 
в Херсон.
В ХV в. укрепление перестраивается. Для защиты торгового порта Мангупского кня-
жества — Авлиты, расположенного в устье р. Черной. На морских картах ХIV–ХV вв. 
Каламита указывается в числе основных морских портов. Торговое соперничество 
Мангупского княжества с гену эзцами привело в ХV в. к ряду военных столкнове-
ний. Во время одного из них в 1433 г. крепость была разрушена, но вскоре отстроена  
вновь.
В 1475 г. Каламита была захвачена и перестроена турками, вла девшими ею до ХVIII в. 
(1774 г.). В русской истории Инкерман (турецкое название крепости Инкерман — «пе-
щерная крепость») впервые упоминается в 1564 г. в числе городов, принадлежащих 
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турецкому султану. На рус ской карте съёмки Батурина от 1773 г. значится в крепости 
Инкермане 7 зданий и перед крепостью около 50 домов.
В истории крепости установлено 5 строительных периодов.
В 1943, 1950 гг. проводились раскопки Инкерманской экспедицией Музея пещерных 
городов (г. Бахчисарай) и Крымского отдела Института Археологии АН УССР под 
руководством Е. В. Веймарна. Материала раско пок в фондах Бахчисарайского исто-
рико-археологического музея.
В 1968 г. на территории крепости производились обмерные работы Киевскими науч-
ными производственно-реставрационными мастерскими.
Большая часть крепости не исследована.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
При строительстве в XIX в. железной дороги южная часть монастыр ской скалы раз-
рушена. В 1905 г. на территории крепости построен храм, уничтоженный во время 
Великой Отечественной войны. Слобода и могиль ник застроены.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Крепость занимает плато Монастырской скалы. Площадь внутри крепостных стен 
около 7500 м. Поверхность земли задернована, видны всхолмления  — вероятно, 
остатки построек. Культурный слой мощный (до 1,5–2 м), представляет собой тем-
но-коричневую супесь, насыщенную строительными остатками и керамикой. Много 
средневековой керами ки и на поверхности.
С юга и запада крепость защищена обрывами, с севера и востока — высеченным 
в скале рвом и крепостной стеной, состоящей из 3-х кур тин с пятью 2-этажными пря-
моугольными полубашнями и одной башни с проездными воротами. Стены и башни 
сложены из некрупного бута на известковом растворе. Каламита построена в технике 
византийской крепостной архитектуры и, вероятно, под руководством и при участии 
херсонесских строителей.
На участке обороны между III и IV башнями открыт вырубленный в скале древний 
проезд в крепость и ворота. В ХV в. ворота были перенесе ны под I башню, проезд 
частично засыпан, а древние ворота заложены — на их месте построена вылазная 
калитка. При перестройке крепости турками она была приспособлена для огнестрель-
ного оружия.
Монастырская скала изрезана многочисленными пещерами военного и хозяйствен-
ного назначения.
Раскопками на территории Каламиты открыто большое количество обломков крас-
ноглиняной, поливной, фаянсовой посуды из Малой Азии.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Важнейший памятник для изучения экономического уклада и торго вых связей, эт-
нического и социального состава населения средневекового Крыма. Это один из ин-
тереснейших памятников византийской кре постной архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1.  Бертье-Делагард А. Л. Остатки древнейших сооружений в окрестностях Севасто-

поля и пещерные города Крыма. ЗООИД, т. ХІV, Одесса, 1889 г.
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2. Он же. Каламита и Феодоро. ИТУАК, вып. 55, Симферополь, 1918.
3. Якобсон А. Л. Средневековый Крым. М. — Л., 1964.
4.  Веймарн Е. В. О  времени возникновения средневековой крепости Калами та. 

В сб. «История и археология средневекового Крыма».

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров от 22 мая 1948 № 503 о включении в число исто-
рико-археологических заповедников территории Инкерман.
Постановлением Совета Министров от 20 февраля 1967 г. Каламита включена в состав 
заповедника «Херсонес Таврический».

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Входит в экскурсионный маршрут.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 89 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КРЕПОСТИ КАЛАМИТА (ИНКЕРМАН)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Использовать в туристско-экскурсионных целях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошая.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Крепость занимает плато Монастырской скалы площадью до 7500 кв. м. С юга и запада 
защищена обрывами, с се вера и востока — высеченным в скале рвом и крепостной 
стеной, состоящей из трёх куртин с пятью прямоугольными полубашнями и одной 
башни с проезд ными воротами.
Построена в технике византийской крепостной архитектуры.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.
НА ИН, ф. 1, д. 89 [б. л.].

№ 12.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ АДМИРАЛА Ф. С. ОКТЯБРЬСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1969 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, ул. 5-я Бастионная, кладбище 
Коммунаров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Герой Советского Союза адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский (Ива нов) родился 
11 (23) октября 1899 г. в деревне Лукшино, ныне Калининской области. Прошёл боль-
шой жизненный путь от матроса до адмирала. Член КПСС с 1919 г. С 1939 г. был ко-
мандующим Черноморским флотом. Руководил обороной Севастополя в 1941–1942 гг., 
действиями флота при освобождении Крыма и Севастополя в 1944 г. После войны был 
заместителем Главнокоман дующего Военно-Морскими Силами Союза ССР, назначал-
ся на другие ответст венные должности, избирался членом Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС, депутатом Верховного Совета СССР. Был удостоен звания Героя 
Совет ского Союза, награждён многими орденами и медалями.
Скончался 8 июля 1969 г. Похоронен на кладбище Коммунаров в Севасто поле. 23 фев-
раля 1973 г. на могиле был открыт памятник по проекту архи тектора А. Л. Шеффера 
и скульптора С. А. Чижа.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Могила адмирала Ф. С. Октябрьского представляет собой двухступенчатую надгроб-
ную плиту из серого гранита размерами 4,90 × 2,10 × 0,30 м, расположенную на площад-
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ке из бетонных плиток (7,00 × 4,60 м). В передней части плиты справа, на небольшом 
гранитном выступе, размещён морской якорь, а в задней части слева сделан выступ 
для цветов. В 1973 г. у западной части плиты установлена стела сложного профиля из 
розового гранита размерами 1,50 × 0,60 × 3,70 м. На верхней части лицевой стороны 
стелы высечен барельеф адмирала на стилизованном командирском мостике. Ниже 
помещён текст: «Герой Советского Союза адмирал Октябрьский Филипп Сергеевич 
1899–1969».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник имеет большое значение в военно-патриотическом воспитании трудящих-
ся и моряков флота на примере самоотверженного героического служения Родине 
выдающегося советского флотоводца.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Ванеев Г. и др. Героическая оборона Севастополя 1941–1942 гг. Воениздат, 1969. 
2. Басов А. Видный советский флотоводец. Военно-исторический журнал, № 10, 1969. 
3. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Изд. «Таврия», 1972. 
4. Кулаков Н. Город морской славы. М., 1964. 
5. Некролог. «Правда» от 10 июля 1969 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
На утверждении.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Не взят.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

По существующим по смежеству захоронения (соседним захоронениям. — Ред.). Ре-
шение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 
от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 28 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Герадниченко Людмила Викторовна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 91 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ Ф. С. ОКТЯБРЬСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1969 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.



№ 13. ПаСПорт БратСКоГо КладБиЩа воинов велиКоЙ отеЧеСтвенноЙ воЙнЫ (КоМПлеКСнЫЙ ПаМятниК)

55

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошая.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Не взят.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Могила адмирала Ф. С. Октябрьского представляет собой двухступенчатую над-
гробную плиту из серого гранита размерами 4,90 × 2,10 × 0,30 м. По углам плиты два 
выступа: на переднем установлен морской якорь, на заднем — место для цветов. 
В 1973 г. у западной части плиты установлена стела из розового гранита размерами 
1,50 × 0,60 × 3,70 м. На лицевой стороне стелы сверху высечен барельеф адмирала, 
ниже его — текст: «Герой Советского Союза адмирал Октябрьский Филипп Сергеевич 
1899–1969». Памятник открыт 23 февраля 1973 г. Авторы: архитектор А. Л. Шеффер 
и скульптор С. А. Чиж.

Дата составления паспорта: 28 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Герадниченко Людмила Викторовна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 91, [б. л.].

№ 13.  
ПАСПОРТ БРАТСКОГО КЛАДБИЩА ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (КОМПЛЕКСНЫЙ ПАМЯТНИК)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1945 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, в районе посёлка Дергачи.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В  период героической обороны Севастополя 1941–1942  гг. на северных склонах  
Сапун-горы, в районе посёлка Дергачи, производились захоронения погибших вои-
нов 8-й бригады морской пехоты и других частей и соединений армии и флота. Так 
образовалось кладбище. В период освобождения Севастополя в 1944 г. на этом же 
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кладбище продолжались захоронения погибших в боях за город. В 1952–1953 гг. клад-
бище было благоустроено по проекту архитектора В. П. Петропавловского: участок 
площадью 16 га огорожен каменной стеной, приведены в порядок существовавшие 
могилы, построены центральный обелиск и сооружения при входе на кладбище. Здесь 
разрешалось хоронить скончавшихся после войны ветеранов, в основном участников 
боёв за Севастополь. Захоронения производятся и в настоящее время, а также идёт 
перезахоронение из могил, обнаруженных в окрестностях Севастополя. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

В 1975 году началась реконструкция кладбища.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Вход на кладбище расположен примерно в 150 м к северу от Симферопольского шоссе, 
к нему ведёт кипарисовая аллея. По обеим сторонам входа сооружены из инкерман-
ского камня два пилона в виде склонённых знамён с надписями: «Вечная слава героям 
боёв за Севастополь» (на левом) и «Перед мужеством их будут вечно знамена скло-
нять народ и Родина-мать» (на правом). Между пилонами — металлическая решётка, 
проездные ворота и две калитки. За пилонами — два небольших домика служебных 
помещений. В центре кладбища — обелиск с надписью «Вечная слава» (реконструи-
руется). Слева и справа от обелиска, а также за ним, вплоть до северной стены клад-
бища, ряды могил. На кладбище имеется 224 могилы, в том числе 62 братские. Здесь 
похоронены многие герои боёв за Севастополь. Памятник является комплексным, 
часть могил имеет отдельные паспорта под литерными номерами. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Кладбище является своеобразным некрополем героев боёв за Севастополь, данью 
глубокой благодарности и вечной памяти погибшим. Оно служит ценнейшим объ-
ектом для военно-патриотической работы с трудящимися, особенно с молодёжью.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Памятники Севастополя. Изд. «Мистецтво», Киев, 1972. 
2. Гармаш П. Город-герой Севастополь. «Таврия», Симферополь, 1975. 
3. Памятники воинской славы. Изд. «Крым», Симферополь, 1967. 
4.  Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Крымиздат, Симфе-

рополь, 1962.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

С северо-запада, севера и юго-запада на 50 м от ограждения кладбища; с юга — по 
шоссе Севастополь — Симферополь.
(Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.).
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 92 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БРАТСКОГО КЛАДБИЩА ВОИНОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ...(КОМПЛЕКСНЫЙ ПАМЯТНИК)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1945 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Средняя.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Кладбище расположено в 150 м от Симферопольского шоссе. Главный вход с юга об-
рамлён двумя пилонами из инкерманского камня в виде склонённых знамён с надпи-
сями: «Вечная слава героям боёв за Севастополь» (на левом) и «Перед мужеством их 
будут вечно знамена склонять народ и Родина-мать» (на правом). Кладбище окружено 
сплошной каменной оградой. В середине его — обелиск с надписью «Вечная слава». 
Рядами расположены 224 могилы, в том числе 62 братские. Захоронения и переза-
хоронения на этом кладбище продолжаются и в настоящее время. Автор проекта 
благоустройства кладбища — архитектор В. П. Петропавловский.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 92 [б. л.].
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№ 14.  
ПАСПОРТ БРАТСКОГО КЛАДБИЩА ЗАЩИТНИКОВ СЕВАСТОПОЛЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1941–1945 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, в районе посёлка Дергачи.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на северных склонах Са-
пун-горы, в районе посёлка Дергачи, производились захоронения погибших вои-
нов 8-й бригады морской пехоты и других частей и соединений армии и флота. Так 
образовалось кладбище. В период освобождения Севастополя в 1944 г. на этом же 
кладбище продолжались захоронения погибших в боях за город. В 1952–1953 гг. клад-
бище было благоустроено по проекту архитектора В. П. Петропавловского: участок 
площадью 16 га огорожен каменной стеной, приведены в порядок существовавшие 
могилы, построены центральный обелиск и сооружения при входе на кладбище. Здесь 
разрешалось хоронить скончавшихся после войны ветеранов, в основном участников 
боёв за Севастополь. Захоронения производятся и в настоящее время, а также идёт 
перезахоронение из могил, обнаруженных в окрестностях Севастополя. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

В 1975 году началась реконструкция кладбища.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Вход на кладбище расположен примерно в 150 м к северу от Симферопольского шоссе, 
к нему ведёт кипарисовая аллея. По обеим сторонам входа сооружены из инкерман-
ского камня два пилона в виде склонённых знамён с надписями: «Вечная слава героям 
боёв за Севастополь» (на левом) и «Перед мужеством их будут вечно знамена скло-
нять народ и Родина-мать» (на правом). Между пилонами — металлическая решётка, 
проездные ворота и две калитки. За пилонами — два небольших домика служебных 
помещений. В центре кладбища — обелиск с надписью «Вечная слава» (реконструи-
руется). Слева и справа от обелиска, а также за ним, вплоть до северной стены клад-
бища, ряды могил. На кладбище имеется 224 могилы, в том числе 62 братские. Здесь 
похоронены многие герои боёв за Севастополь. Памятник является комплексным, 
часть могил имеет отдельные паспорта под литерными номерами. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Кладбище является своеобразным некрополем героев боёв за Севастополь, да-
нью глубокой благодарности и  вечной памяти погибшим. Оно служит ценней-
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шим объектом для военно-патриотической работы с трудящимися, особенно с мо- 
лодёжью.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Памятники Севастополя. Изд. «Мистецтво», Киев, 1972. 
2. Гармаш П. Город-герой Севастополь. «Таврия», Симферополь, 1975. 
3. Памятники воинской славы. Изд. «Крым», Симферополь, 1967. 
4.  Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Крымиздат, Симфе-

рополь, 1962. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:

Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

С северо-запада, севера и юго-запада на 50 м от ограждения кладбища; с юга — по 
шоссе Севастополь — Симферополь.
(Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.)

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 93 [б. л.].

№ 15.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ А. В. НЕМИТЦА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1967 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, ул. 5-я Бастионная, кладбище 
Коммунаров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Вице-адмирал в отставке Александр Васильевич Немитц родился 26 июля (7 авгу-
ста) 1879 года. С 1896 года находился на военной службе, служил на Черноморском 
флоте. В 1905 году отказался участвовать в расстреле матросов транспорта «Прут», 
осуждённых за восстание. В 1906 году выступал защитником на суде над участниками 
ноябрьского вооружённого восстания в Севастополе.
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С августа 1917 года — контр-адмирал, командующий Черноморским флотом. Вступил 
в Красный флот добровольно. С февраля 1920 года по декабрь 1921 года командовал Мор-
скими силами Советской Республики. Далее занимал важнейшие должности в воору-
жённых силах, профессор Военно-Морской и Военно-Воздушной академий. С 1947 года 
находился в отставке. Награждён орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.
Скончался в Ялте 1 октября 1967 года. Похоронен в Севастополе на кладбище Коммуна-
ров. В 1969 году на могиле установлен памятник по проекту скульптора Г. И. Денисова.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник представляет собой надгробную плиту со стелой, расположенную на пло-
щадке, покрытой бетонными плитами и отделённой от других могил и дорожек бетон-
ным поребриком. Надгробная плита из черного полированного лабрадорита, разме-
ром 1,35 × 1,50 м, слегка выступает (12 см) над поверхностью площадки. У основания 
бронзовые накладные цифры с датами жизни Немитца: «1879–1967». У края, с запада, 
установлена сложной конфигурации стела из чёрного полированного гранита, разме-
ром 1,20 × 0,77 × 0,28 × 1,60 м. В верхней части стелы барельеф Немитца, вырезанный 
в толще гранита. Под барельефом текст: «Вице-адмирал Немитц Александр Василье-
вич. От Министерства Обороны Союза ССР». Площадка размером 3,20 × 4,00 м. Слева 
у края площадки небольшая гранитная скамейка, справа у входа морской якорь. Вход 
с востока оформлен двумя небольшими ступеньками.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник поставлен Министерством обороны СССР на могиле одного из первых ко-
мандующих Советским морским флотом, внёсшего значительный вклад в укрепление 
обороноспособности страны.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Фонды Музея Краснознаменного Черноморского флота, личное дело вице-адми-

рала в отставке А. В. Немитца, № Н.В. 793/г.
2. Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е, т. 17, стр. 455.
3. Некролог. «Флаг Родины», 3 октября 1967 г.
4. Статья о жизни вице-адмирала А. В. Немитца. «Флаг Родины», 4 октября 1967 г.
5. Очерк «Большая жизнь». «Курортная газета», 7 августа 1964 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
На утверждении.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Находится в границах кладбища Коммунаров. Границы определяются существую-
щими соседними захоронениями. Решение Исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 года.
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 20 сентября 1975 г.
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 94 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ А. В. НЕМИТЦА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1967 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой надгробную плиту со стелой, выполненную из чёрного 
полированного гранита. Надгробная плита слегка выступает над поверхностью. На 
ней указаны даты жизни А. В. Немитца: «1879–1967». На стеле размещён барельеф 
Немитца и текст: «Вице-адмирал Немитц Александр Васильевич. От Министерства 
Обороны Союза ССР». Площадка вокруг памятника отделена бетонным поребриком, 
дополнена скамейкой и морским якорем у входа.

Дата составления паспорта: 20 сентября 1975 г.
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 94 [б. л.].
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№ 16.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ И. Д. СЛАДКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1922 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, ул. 5-я Бастионная, кладбище 
Коммунаров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Иван Давыдович Сладков, участник Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и гражданской войны, родился в 1889 году в селе Молоденки под Тулой. 
В 1911 году был призван на военную службу. В конце 1915 года за революционную дея-
тельность арестован и приговорён к семи годам каторжных работ. Заключён в Петро-
павловскую крепость, освобождён в ходе революционных событий февраля 1917 года.
В апреле 1921 года Сладков был назначен Военным комиссаром Морских сил Совет-
ской Республики. 5 июня 1922 года скончался от туберкулёза. Похоронен в Севасто-
поле на кладбище Коммунаров. Автор памятника неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
В 1953 году на могиле И. Д. Сладкова был установлен памятник из крымбальского 
камня с мемориальной плитой. В 1959 году произведена реконструкция памятника 
с заменой части крымбальского камня на гранит.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник представляет собой надгробную плиту из крымбальского камня разме-
рами 2,70 × 1,15 × 0,25 м. На западной части надгробной плиты установлена стела на 
небольшом основании. Основание из грубообработанного серого гранита в форме 
усечённой пирамиды имеет размеры 0,75 × 0,90 × 0,70 м. Стела из серого гранита, об-
работанного под бучарду, имеет размеры 0,30 × 0,45 м снизу и 0,20 × 0,40 м сверху. 
Высота стелы — 1,05 м. На лицевой стороне стелы расположены пятиконечная звезда 
и надпись: «Сладков Иван Давыдович. Военный комиссар Морских Сил Советской 
Республики. Родился в 1889 г. Умер 5 июня 1922 г.». Слева и справа от стелы положены 
наклонно два морских якоря с якорными цепями. Верхняя часть якорей опирается 
на основание стелы. Общая высота памятника — 2,00 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник увековечивает имя одного из героев гражданской войны, руководителя 
Морских Сил Советской Республики. Имеет важное значение в военно-патриотиче-
ском воспитании трудящихся.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Семинг. Иван Сладков. «Слава Севастополя», 4 декабря 1962 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
На утверждении.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Находится в границах охранной зоны кладбища Коммунаров. По существующим со-
седним захоронениям. Документ на утверждении.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: [б. д.]
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 95 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ И. Д. СЛАДКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1922 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Памятник представляет собой надгробную плиту из крымбальского камня, на за-
падной части которой установлена стела из серого гранита с пятиконечной звездой 
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и мемориальной надписью. Стела дополнена двумя морскими якорями с цепями. Об-
щая высота памятника — 2,00 м. На памятнике указаны годы жизни И. Д. Сладкова: 
1889–1922.

Дата составления паспорта: [б. д.]
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 95 [б. л.].

№ 17.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОССТАНИЯ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ В НОЯБРЕ 1905 ГОДА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1905 г.; 1923 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, ул. 5-я Бастионная, кладбище 
Коммунаров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
В 1905 году Севастопольский комитет РСДРП, руководствуясь решениями III съезда 
партии, готовил матросов, солдат и рабочих Севастополя к вооружённому восстанию 
против самодержавия. В ноябре восстание началось: восстали матросы на кораблях 
и в флотских казармах, солдаты крепостной артиллерии. В ходе восстания был создан 
Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов. На эскадре восставшими руководи-
ли лейтенант Пётр Петрович Шмидт, машинист Александр Иванович Гладков, комен-
дор Никита Григорьевич Антоненко, кондуктор Сергей Петрович Частник. 15 ноября 
восстание было подавлено превосходящими силами контрреволюции. Руководители 
восстания были осуждены и расстреляны на острове Березань у города Очакова.
В мае 1917 года по решению Севастопольского Совета останки казнённых были пе-
ревезены в Севастополь и захоронены у Покровского собора. В 1923 году останки 
казнённых были перенесены на кладбище Коммунаров. В 1925 году на могиле была 
установлена мемориальная плита, а в 1935 году — памятник по проекту инженера-ар-
хитектора В. К. Ретлинга.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Во время Великой Отечественной войны памятник был разрушен. После войны вос-
становлен в 1967 году в первоначальном виде с некоторыми изменениями в барельефе 
Шмидта и мемориальной доске.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не производились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник представляет собой надгробную плиту из крымбальского камня разме-
рами 2,70 × 1,15 × 0,25 м. На западной части надгробной плиты установлена стела на 
небольшом основании. Основание из грубообработанного серого гранита в форме 
усечённой пирамиды имеет размеры 0,75 × 0,90 × 0,70 м. Стела из серого гранита, об-
работанного под бучарду, имеет размеры 0,30 × 0,45 м снизу и 0,20 × 0,40 м сверху. 
Высота стелы — 1,05 м. На лицевой стороне стелы расположены пятиконечная звезда 
и надпись: «Сладков Иван Давыдович. Военный комиссар Морских Сил Советской 
Республики. Родился в 1889 г. Умер 5 июня 1922 г.». Слева и справа от стелы положены 
наклонно два морских якоря с якорными цепями. Верхняя часть якорей опирается 
на основание стелы. Общая высота памятника — 2,00 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник увековечивает имя одного из героев гражданской войны, руководителя 
Морских Сил Советской Республики. Имеет важное значение в военно-патриотиче-
ском воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Сёмин Г. И. Севастополь. Воениздат, М., 1955 г.
2. Памятники Севастополя. «Мистецтво», Киев, 1972 г.
3. Газета «Маяк коммуны», 16 ноября 1923 г.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. «Таврия», Симферополь, 1975 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Находится в границах охранной зоны кладбища Коммунаров. По существующим 
соседним захоронениям. Решение Исполкома Севастопольского городского Совета 
депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 года.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Отдел коммунального хозяйства горисполкома.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ВОССТАНИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ В НОЯБРЕ 1905 ГОДА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1905 г.; 1923 г.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой сложную композицию из основания в виде пятико-
нечной звезды и искусственной скалы, увенчанной красным металлическим флагом. 
От флага вниз проходит якорная цепь, ведущая к якорю, установленному на выступах 
западной стороны памятника. Южная грань скалы сглажена, на ней расположены 
барельефы П. П. Шмидта, кораблей на рейде и мемориальная надпись. Высота памят-
ника — 5,85 м. Автор памятника — инженер-архитектор В. К. Ретлинг.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Мужичкова Эмма Владимировна, экскурсовод бюро путешествий 
и экскурсий.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 96 [б. л.].

№ 18.  
ПАСПОРТ БРАТСКОГО КЛАДБИЩА  

ЗАЩИТНИКОВ СЕВАСТОПОЛЯ 1854–1855 ГГ.

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Северная сторона.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
В 1856 году в полках и среди моряков, принимавших участие в обороне Севастополя 
1854–1855 гг., начался сбор средств на сооружение надгробных памятников и благоу-
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стройство кладбищ, появившихся в период войны. В сборе средств приняли участие 
и широкие слои населения России.
К сооружению памятников на Братском (Петропавловском) кладбище на Северной 
стороне приступили в 1857 году. В сентябре был заложен первый общий памятник 
всем героям, погибшим при защите Севастополя. Работа завершена в 1870 году. К это-
му периоду установлено 37 памятников на могилах офицеров, более 30 памятников на 
братских могилах, благоустроено более 300 могил, а всё кладбище обнесено оградой.
Кладбище пополнялось новыми захоронениями. По разрешению императора на Брат-
ском кладбище хоронили защитников Севастополя и после Крымской войны. Здесь 
покоятся генерал-лейтенант Хрулев, военный инженер Бульмеринг, адмирал Кис-
линский, капитан 2-го ранга Костомаров и другие. Некоторые памятники на могилах 
устанавливались за счёт семей умерших.
Кладбище благоустраивалось всю вторую половину XIX века. Отдельные работы ве-
лись и в начале XX века.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Во время Великой Отечественной войны многие памятники Братского кладбища по-
страдали: разрушена часовня-пирамида, уничтожены бюсты в часовнях Тотлебена, 
Кумани, Горчакова и других.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

18 марта 1967 года, на основании Постановления Совета Министров УССР от 20 фев-
раля 1967 года № 125, Госстрой УССР обязал Киевские научно-художественные про-
изводственные мастерские обеспечить реставрацию часовни-пирамиды на кладбище. 
Реставрация памятников кладбища начата в июне 1968 года и продолжается.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
На Братском кладбище находится 116 памятников на могилах офицеров и  более 
500 памятников на братских могилах. Памятники разнообразны по форме: обелиски, 
часовни, колонны, саркофаги и кресты. Центральным элементом является часовня- 
пирамида, возвышающаяся над всем кладбищем. Она выполнена в виде усечённой 
пирамиды. От главного входа к общему памятнику ведёт центральная аллея. По обе 
стороны от неё расположены могилы.
Чертежи памятников на братских могилах и некоторых памятников на могилах офицеров 
выполнены в Симферопольской инженерной дистанции. Часовня-пирамида и памятник 
М. Д. Горчакову сооружены по проекту архитектора А. А. Авдеева. Памятник Э. И. Тотле-
бену построен по проекту академика Карбоньера при Главном инженерном управлении. 
Памятник А. П. Спицыну выполнил скульптор Б. В. Эдуардс. Памятник штаб-офицерам 
и нижним чинам Волынского полка создан по проекту архитектора Г. Гронвальда.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Комплекс Братского кладбища способствует пропаганде боевых традиций и патрио-
тическому воспитанию трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Царский. Севастополь и памятники его обороны. Одесса, 1902.
2. Литвинов С. В. Каталог музея Севастопольской обороны. Севастополь, 1897.
3. Морской сборник, т. XXII, № 6, апрель, СПб., 1856.
4. Художественный листок, № 9, 1856.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Не взят.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

С севера — по ограде с существующим гражданским кладбищем; с северо-востока — 
по дороге на гражданское кладбище; с запада — по ул. Весенняя; с юга — по ул. Бог-
данова; с востока — по склону холма до железнодорожной ветки. 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 года.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Севастопольский городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 25 марта 1975 г.
Паспорт составил: Милькис Анна Наумовна, научный сотрудник Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 96 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БРАТСКОГО КЛАДБИЩА ЗАЩИТНИКОВ 
СЕВАСТОПОЛЯ 1854–1855 ГГ.

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Не взят.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
На Братском кладбище находится 116 памятников на могилах офицеров и более 500 
памятников на братских могилах. Памятники включают обелиски, часовни, колонны 
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и кресты. Центральный памятник — часовня-пирамида, возвышающаяся над всей 
территорией. Комплекс проектировался известными архитекторами и скульпторами 
XIX века.

Дата составления паспорта: 25 марта 1975 г.
Паспорт составил: Милькис Анна Наумовна, научный сотрудник Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 97 [б. л.].

№ 19.  
ПАСПОРТ БЮСТА  

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. Д. ПАПАНИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории; памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
5 ноября 1959 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, ул. Горького.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Иван Дмитриевич Папанин — известный советский полярный исследователь, уроже-
нец Севастополя. В 1937–1938 гг. он руководил первой советской научной экспедицией 
в Арктике, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. За образцовое вы-
полнение правительственного задания по выводу из Арктики ледокольного парохода 
«Георгий Седов» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1940 г. 
награждён второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
В соответствии с этим указом в Севастополе, на родине Героя, был установлен его бюст. 
Автор бюста — скульптор Е. В. Вучетич, архитекторы В. А. Артамонов и В. М. Артю-
хов. Открытие бюста состоялось 25 февраля 1954 г.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Бюст И. Д. Папанина установлен на четырёхгранном пьедестале, слегка суживающем-
ся кверху. Скульптор изобразил Героя в офицерском кителе под распахнутой шубой 
полярника. Голова без головного убора немного повернута вправо. На груди — ордена 
и медали. На лицевой стороне пьедестала размещена мемориальная доска с текстом 
Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Папанина. Под текстом — 
барельеф моря в обрамлении лавровой и дубовой ветвей.
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Бюст и мемориальная доска выполнены из бронзы, пьедестал — из полированного 
диорита.
Размеры:
• Основание: 1,80×1,80×0,50 м.
• Пьедестал: 1,00×1,00 м (снизу), высота — 2,80 м.
• Бюст: 1,20×0,90×1,20 м.
• Общая высота памятника: 4,50 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Бюст является талантливым произведением Е. В. Вучетича, великого советского скуль-
птора, и единственным его произведением в Севастополе. Автор сумел средствами 
монументального искусства раскрыть героический образ выдающегося исследователя 
Арктики.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Чебанюк З. Севастополь. Исторические места и  памятники. Крымиздат, 1955, 

стр. 149.
2. Вишневский В. В. Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. М., 1938.
3.  Коземер Б. А. Иван Дмитриевич Папанин. «Метеорология и гидрология», 1964, 

№ 12.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

С севера — по фасадам зданий по ул. Горького № 1, 3; с запада — по подпорной стенке 
по ул. Перекопской; с юга — по ул. Перекопской; с востока — по фасадам зданий по 
ул. Дзержинского № 45, 49, 53, 55. Решение исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Севастопольский городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 99 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БЮСТА ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И. Д. ПАПАНИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
25 февраля 1954 г.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Бюст И. Д. Папанина установлен на четырёхгранном пьедестале, слегка суживающем-
ся кверху. Герой изображён в кителе под распахнутой шубой полярника. На груди — 
ордена и медали. Мемориальная доска содержит текст Указа Президиума Верховного 
Совета СССР. Бюст и доска выполнены из бронзы, пьедестал — из полированного 
диорита. Общая высота памятника — 4,50 м.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 99 [б. л.].

№ 20.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА П. С. НАХИМОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
5 ноября 1959 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, площадь Нахимова.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник сооружён в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
№ 1857 от 18 июля 1959 года. Автор проекта — лауреат Ленинской премии, народный 
художник СССР Н. В. Томский. Архитектор — К. В. Арефьев. На создание памятни-
ка адмиралу П. С. Нахимову Академия художеств СССР присудила Н. В. Томскому 
Золотую медаль.
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Первый памятник П. С. Нахимову был сооружён на этом месте в 1898 году к 45-летию 
Синопского боя по проекту Бильдерлинга и Шредера. Сохранившееся от этого па-
мятника основание и нижняя часть пьедестала использованы для нового памятника.
П. С. Нахимов (1802–1855) — выдающийся русский флотоводец. Его имя неразрывно 
связано с историей Черноморского флота и Севастополя. В 1853 году русская эскадра 
под командованием Нахимова разгромила турецкую эскадру в знаменитом Синопском 
сражении. В 1854–1855 годах Нахимов являлся руководителем героической обороны 
Севастополя. 28 июня (10 июля) 1855 года он был смертельно ранен на Малаховом 
кургане и захоронен во Владимирском соборе в Севастополе.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Фигура П. С. Нахимова установлена на пьедестале в виде усечённой четырёхгранной 
пирамиды и сложной формы ступенчатом основании. Нахимов изображён в спокой-
ной позе: левая нога слегка выставлена вперёд, он в адмиральском сюртуке, левая рука 
заложена за спину, в правой опущенной руке — подзорная труба. Лицо сосредоточено 
и спокойно, взгляд направлен в сторону открытого моря.
Полному раскрытию образа адмирала способствуют три горельефа, расположенные 
в нижней части пьедестала: «Беседа с матросами», «Синопское сражение», «На чет-
вёртом бастионе». На лицевой части пьедестала надпись: «Адмиралу Павлу Степано-
вичу Нахимову». Под ней — рельефный флаг с флагманского корабля «Императрица 
Мария» и свиток с выдержкой из приказа Нахимова перед Синопским сражением. На 
тыльной стороне пьедестала в обрамлении барельефов оружия и склонённых флагов 
расположена бронзовая доска с надписью: «Слава Русскому флоту». Над ней в об-
рамлении лавровых веток — даты ранения и смерти адмирала. По углам пьедестала 
положены якоря.
Стилобат и пьедестал памятника выполнены из полированного гранита. Скульпту-
ра, горельефы, знамя, венок и надписи — из бронзы. Бронзовые детали отлиты на 
Ленинградском заводе «Монументальная скульптура».
Размеры памятника:
• Основание: 9,00 × 8,40 × 1,20 м.
• Пьедестал: 4,80 × 4,20 м (снизу), высота — 6,90 м.
• Горельефы: 2,00 × 1,00 м (с юга и севера); 2,30 × 1,00 м (с запада).
• Высота скульптуры: 5,40 м.
• Общая высота памятника: 13,50 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

По своей композиции и художественному решению памятник является одним из 
лучших в советском монументальном искусстве, посвящённых увековечению славы 
русского флота.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Чебанюк З. Севастополь. Исторические места и памятники. Крымиздат, 1957.
2. Стрельцов В. Памятники Севастополя. «Искусство», Киев, 1972.
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3.  Шевцов И. Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе. Изд. Академии худо-
жеств СССР, 1960.

4. Болтун П. Томский. «Изобразительное искусство», М., 1974, стр. 12.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

На севере — по ограде Приморского бульвара, фасаду судостроительного техникума; 
на востоке — по бордюру входа на Графскую пристань, подпорной стенке торгового 
порта; на юге — по торцовым стенкам здания ГК КПУ и горисполкома; на западе — по 
подпорной стенке и мемориальной стене обороны Севастополя в 1941–1942 гг. Реше-
ние исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 
25 марта 1975 года.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Севастопольский городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 98 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА П. С. НАХИМОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории; памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
5 ноября 1959 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник П. С. Нахимову установлен 5 ноября 1959 г. Скульптор — народный худож-
ник СССР Н. В. Томский. На четырёхгранном пьедестале установлена скульптура ад-
мирала. В нижней части пьедестала расположены горельефы: «Синопское сражение», 
«На четвёртом бастионе», «Беседа с матросами». Общая высота памятника — 13,50 м.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 98 [б. л.].

№ 21.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ЗАТОПЛЕННЫМ КОРАБЛЯМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства; памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1904 г.; 1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Северная бухта у Приморского 
бульвара.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник затопленным кораблям открыт в 1904 г. к 50-летию Севастопольской оборо-
ны. Сооружён в память о кораблях, затопленных в 1854–1855 гг. для заграждения про-
хода на внутренний рейд. Автор памятника — академик А. Г. Адамсон (1855–1929 гг.).
23 сентября 1854 г., когда англо-французские войска начали продвижение к Сева-
стополю, между Константиновской и Александровской батареями было затоплено 
5 линейных кораблей и 2 фрегата, которые затруднили проход в бухту вражеским 
кораблям. Позднее, зимой 1855 г., дополнительно были затоплены ещё несколько кора-
блей. После оставления русской армией Южной стороны Севастополя все оставшиеся 
в строю корабли были затоплены в бухте.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Частично разрушен во время Великой Отечественной войны: сбито крыло орла, по-
вреждена гранитная часть памятника, обнаружены пулевые пробоины.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

В 1961 г. Киевскими научно-реставрационными мастерскими произведены ремонт 
и реставрация. Выполнены патинирование бронзовых частей памятника, бучарди-
рование гранитной колонны, ремонт гранитной части памятника, укрепление подво-
дной части фасада, восстановлены недостающие части капители и крыло орла. Автор 
проекта реставрации — архитектор А. Л. Шеффер.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник установлен в бухте в нескольких метрах от берега на подводном гранит-
ном основании. Он выполнен в виде утёса из необработанных гранитных глыб. Над 



№ 21. ПаСПорт ПаМятниКа ЗатоПленнЫМ КораБляМ

75

утесом возвышается колонна коринфского ордера, увенчанная фигурой двуглавого 
орла с лавровым венком в клюве.
На южной стороне памятника — бронзовая доска с барельефом затопленных кора-
блей и рельефной надписью: «В память кораблей, затопленных в 1854 и 1855 гг. для 
заграждения входа на рейд». На северной стороне утёса — бронзовая фор-стеньга. 
Напротив памятника на подпорной стене Приморского бульвара закреплены два чу-
гунных якоря с русских кораблей.
Материалы:
• Утес — гранит.
• Колонна — полированный диорит.
• Капитель, база колонны, орел и фор-стеньга — бронза.
Размеры:
• Общая высота памятника — 16,66 м.
• Основание — 9,1 × 9,2 м.
• Колонна: высота — 7,08 м, диаметр — 0,95 м.
• Размах крыльев орла — 2,67 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник запечатлел героизм и самоотверженность защитников Севастополя в пе-
риод обороны 1854–1855 гг. Является символом и своеобразной эмблемой города 
Севастополя.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Ермонская В. Сведения об отдельных Севастопольских памятниках. Труды Тре-

тьяковской галереи, «Советский художник», М., 1958, т. II, стр. 94–95.
2. Семин Г. Севастополь. Военное издательство Министерства обороны, М., 1955.
3. Гармаш Л. Город-герой Севастополь. «Таврия», 1972.
4. Стрельцов В. Памятники Севастополя. «Искусство», Киев, 1972.
5. Семин Г. Эмблема города-героя. «Флаг Родины», 23 июля 1972 г.
6. Личное дело скульптора А. Г. Адамсона. ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 10, д. 5, 1876.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

На севере, западе и востоке — в 50 м от памятника по акватории моря, на юге — по 
подпорным стенкам берегоукрепления. 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 100 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
ПАМЯТНИКА ЗАТОПЛЕННЫМ КОРАБЛЯМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории; памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1904 г.; 1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Скульптор — академик Адамсон А. Г. (1855–1929). Памятник сооружён в 1904 г. в бух-
те возле Приморского бульвара. На пьедестале надпись: «В память кораблей, зато-
пленных в 1854 и 1855 гг. для заграждения входа на рейд». Сделан в виде утёса, на 
котором установлена колонна коринфского ордера, увенчанная фигурой орла с лав-
ровым венком в клюве. Утёс выполнен из гранита, колонна из диорита; капитель, 
база колонны, орел — из бронзы. Общая высота — 16,66 м. Основание — 9,1 × 9,2 м. 
Колонна: высота — 7,08 м, диаметр — 0,95 м, размах крыльев орла — 2,67 м. Памятник 
стал символом и своеобразной эмблемой города-героя Севастополя.

Дата составления паспорта: 6 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Полякова Елена Александровна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 100 [б. л.].

№ 22.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА А. И. КАЗАРСКОМУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства; памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1834 год.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Матросский бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В ходе русско-турецкой войны 14 (26) мая 1829 года в районе пролива Босфор про-
изошёл героический бой русского брига «Меркурий» (20 пушек) с двумя турецкими 
линейными кораблями («Селемие» — 110 пушек и «Реал-бей» — 74 пушки). Тихо-
ходный русский бриг был настигнут турками. Несмотря на огромное превосходство 
противника, экипаж брига отказался спустить флаг и открыл огонь. Бой продолжался 
4 часа. На бриге имелись убитые и раненые, он был сильно повреждён. Однако меткие 
выстрелы артиллеристов «Меркурия» повредили рангоут и такелаж турецких кора-
блей, и они один за другим отстали. Русский корабль благополучно присоединился 
к кораблям своего флота.
Командовал бригом «Меркурий» капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский 
(1797–1833). В мае 1834 года на Мичманском (ныне Матросском) бульваре был открыт 
памятник А. И. Казарскому по проекту архитектора А. П. Брюллова.
Перестройки и утраты, изменившие первоначальный вид памятника:
Во время Великой Отечественной войны чугунная решётка, окружавшая памятник, 
утрачена.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Реставрация произведена в феврале 1972 года специалистами Крымского спецучастка 
научно-реставрационных мастерских г. Киева под руководством А. Ф. Тарасенкова. 
Реставрирована кладка постамента и все металлические части памятника. Бронзо-
вые барельефы восстанавливались в первоначальном виде в литейном цехе Киевских 
реставрационных мастерских.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник представляет собой чугунную античную трирему красивого рисунка и стро-
гих пропорций, установленную на высоком пирамидальном пьедестале и небольшом 
основании из крымбальского камня. На основании триремы — барельефы: с юга — 
«Ника», с востока — «Меркурий», с севера — «Нептун», с запада — Казарский. Свер-
ху по всему периметру пьедестала, а также с трёх сторон посередине пьедестала (за 
исключением северной) — чугунные украшения. На северной стороне надпись: «Ка-
зарскому. Потомству в пример»; на южной — «Казарскому. 1834».
Размеры:
• Основание памятника — 5,30 × 4,60 × 0,10 м.
• Пьедестал снизу — 3,00 × 2,25 м, сверху — 2,00 × 1,50 м, высота — 3,60 м.
• Основание триремы — 1,20 × 0,80 м, высота — 0,80 м.
• Общая высота памятника — 5,50 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник имеет большую научно-историческую и художественную ценность как пер-
вый памятник, созданный в Севастополе, своеобразно и оригинально раскрывающий 
одну из замечательных страниц в истории русского флота на Чёрном море.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стволинский Ю. Потомству в пример. Крымиздат, 1957.
2. Оль Г. Архитектор Брюллов. Госстройиздат, 1955.
3. История города-героя Севастополя. Академия Наук УССР, 1958.
4. Чебанюк З. Исторические места и памятники. Крымиздат, 1957.
5. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Издательство «Таврия», 1972.
6. Реставрация памятника Казарскому. «Слава Севастополя», 2 февраля 1972.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

С севера — по бордюру проспекта Нахимова;
с запада — по торцу здания проспекта Нахимова, д. 1, и подпорной стенке к танце-
вальной площадке;
с юга — по торцовой стенке танцевальной площадки;
с  востока  — по подпорной стенке и  мемориальной стене обороны Севастополя  
в 1941–1942 гг.
(Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 года).

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 28 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Чередниченко Людмила Владимировна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 101 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА А. И. КАЗАРСКОМУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории; памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1834 год.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Памятник представляет собой чугунную античную трирему, установленную на вы-
соком пирамидальном пьедестале из крымбальского камня. На основании трире-
мы — барельефы: с юга — «Ника», с востока — «Меркурий», с севера — «Нептун», 
с запада — Казарский. На гранях пьедестала — чугунные украшения. На северной 
стороне надпись: «Казарскому. Потомству в пример»; на южной — «Казарскому. 1834».
Размеры памятника:
• Основание — 5,30 × 4,60 м.
• Пьедестал — 3,00 × 2,25 м, высота — 3,60 м.
• Общая высота памятника — 5,50 м.

Дата составления паспорта: 28 февраля 1975 г.
Паспорт составил: Чередниченко Людмила Владимировна, научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 101 [б. л.].

№ 23.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства; памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1957 год.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, площадь Ленина.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Министерство культуры СССР, на основании решения Совета Министров СССР 
о сооружении монументального памятника В. И. Ленину в Севастополе, в 1952 году 
провело конкурс, в котором приняли участие скульпторы Москвы, Ленинграда и Кие-
ва. Проекты были просмотрены общественностью Севастополя, моряками Черномор-
ского флота и Художественным советом Министерства культуры СССР.
Дальнейшая работа над проектом памятника была поручена скульптору Л. И. Бон-
даренко, архитекторам Г. В. Щуко и С. Я. Турковскому. Окончательный вариант про-
екта был утверждён Министерствами культуры УССР и СССР и в 1956 году одобрен  
ЦК КП Украины.
Строительство памятника было начато 12 декабря 1956 года и закончено 30 октября 
1957 года. Бронзовые детали памятника отлиты специальными научно-реставра-
ционными мастерскими Госстроя УССР в Киеве. Торжественное открытие памятника 
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было приурочено к сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции 
и состоялось 2 ноября 1957 года.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Памятник представляет собой пятифигурную композицию на квадратном постаменте. 
Центральная часть постамента в виде четырёхгранной усечённой пирамиды несёт 
главный пьедестал и отделена от него уложенным по периметру бронзовым тором 
(венком) из декоративных дубовых листьев. Постамент и пьедестал изготовлены из 
железобетона и облицованы темно-серым полированным гранитом Коростышевского 
месторождения (Житомирская область).
Размеры:
• Постамент: 14,50 × 14,50 м, высота — 7,20 м.
• Пьедестал: 2,60 × 2,60 м, высота — 5,80 м.
• Общая высота монумента: 20,75 м.
На лицевой части пьедестала помещено символическое изображение развевающегося 
знамени революции из красного полированного порфира. На пьедестале, на плинте 
высотой 0,25 м, установлена бронзовая скульптура В. И. Ленина высотой 7,50 м. По 
четырём углам нижней части постамента установлены бронзовые фигуры сидящих 
рабочего, солдата, крестьянина и матроса. Высота фигур 2,80 м. Фигура В. И. Ленина 
композиционно решена как единое целое с фигурами, символизирующими движущие 
силы революции.
Памятник расположен у границы площади Ленина по главной её оси. Площадка во-
круг памятника выложена гранитными плитами, обработанными под мелкую бучарду. 
Со стороны главного фасада к нему ведёт парадная гранитная лестница шириной 
маршей 10,00 м. По обе стороны лестницы на холме разбиты скверы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет собой величественный монумент В. И. Ленину — великому 
вождю и учителю, создателю Коммунистической партии и первого в истории чело-
вечества Социалистического государства. Памятник выполнен на высоком художе-
ственном уровне и удостоен Золотой медали Академии художеств СССР.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Акт Государственной комиссии по приёмке памятника В. И. Ленину в Севастополе, 

31 октября 1957 года, 4 листа. Отдел охраны памятников.
2.  Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Крымиздат, Симфе-

рополь, 1962, стр. 89–91.
3.  Нижура А. Памятник В. И. Ленину в Севастополе. «Слава Севастополя», 15 марта 

1966.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 711 от 21 июля 1965 г.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

На севере по бордюру пр. Нахимова, фасадам зданий № 13, 15, включая лестницу 
и прилегающие к ней скверы до ул. Воронина; на западе — по фасадам зданий ул. Су-
ворова № 2, 4, 6, 8; на юге — по торец здания Владимирского собора; на востоке — по 
фасадам зданий ул. Фрунзе № 3, 5, 7 (Решение исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г.).

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Управление культуры горисполкома.

Дата составления паспорта: 15 марта 1974 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, заведующий отделом Музея героической 
обороны и освобождения Севастополя, кандидат военно-морских наук.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 102 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1957 год.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
По первоначальному назначению; туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой пятифигурную композицию на квадратном постамен-
те. Центральная часть постамента — четырёхгранная усечённая пирамида, несущая 
главный пьедестал, отделённый от неё тором (венком) из декоративных дубовых ли-
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стьев. Постамент облицован полированным гранитом. На пьедестале установлена 
скульптура В. И. Ленина высотой 7,50 м. По углам постамента расположены фигуры 
рабочего, солдата, крестьянина и матроса. Общая высота памятника — 20,75 м.

Дата составления паспорта: 15 марта 1974 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, заведующий отделом Музея героической 
обороны и освобождения Севастополя, кандидат военно-морских наук.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 102 [б. л.].

№ 24.  
ПАСПОРТ БАЗИЛИКИ 1935 ГОДА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI в.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, Северный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Базилика расположена в Северном районе Херсонеса. Её строительство относится 
к VI веку, времени становления христианства в Херсонесе. В X веке базилика была 
реконструирована.
Базилика открыта раскопками 1935 года экспедицией Херсонесского музея под ру-
ководством Г. Д. Белова. Дополнительные исследования проводились в 1949–1950 гг. 
и в 1957 году (Г. Д. Белов, С. Ф. Стржелецкий). Предметы, найденные во время раско-
пок, хранятся в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Консервационные работы не изменили первоначальный вид памятника.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Первые реставрационные работы проводились в конце 1930-х годов. Они включали 
установку колонн. В 1957–1958 гг. была проведена комплексная консервация: удале-
ны мозаичные полы и части фресок, подняты стены, разделяющие нефы и нартекс, 
установлены мраморные элементы внутреннего убранства. Руководитель работ — 
С. Ф. Стржелецкий. Документация хранится в Херсонесском музее.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
При раскопках был полностью удалён культурный слой времени существования ба-
зилики (VI–X вв.). Базилика трёхнефная, разделённая колоннадой из шести колонн 
между центральным и боковыми нефами. Апсида полукруглая как изнутри, так и сна-
ружи. Базилика имела нартекс и экзонартекс.
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Стены сложены из крупных, тщательно обработанных блоков известняка, запол-
ненных внутри щебнем на известковом растворе. Фундаменты из бута глубиной до 
2 м основаны на эллинистических постройках или насыпи.
Полы в центральном нефе выполнены из мраморных плит (вторично использованных 
римских саркофагов), а в боковых нефах — мозаичные.
Размеры памятника:
• Длина: 32,5 м.
• Ширина: 18,5 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник является важным образцом раннесредневековой культовой архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. ИА-63, М., 1959, стр. 177–180.
2.  Белов Г. Д. Отчёт о раскопках в Херсонесе в 1935–1936 гг. Симферополь, 1938, 

стр. 80–113.
3.  Жеребцов Е. Н. К изучению раннесредневековых памятников Херсонеса. ВВР, М., 

1963, т. 23, стр. 205–213.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Памятник входит в территорию заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей. Используется в туристско-экскур-
сионных целях.

Дата составления паспорта: 3 июля 1975 г.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 103 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БАЗИЛИКИ 1935 ГОДА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI в.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Нет.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Трёхнефная базилика с колоннадой из шести колонн. Стены из крупных блоков из-
вестняка с заполнением щебнем. Полы: мраморные в центральном нефе, мозаичные 
в боковых. Фундаменты из бута глубиной до 2 м.

Дата составления паспорта: 3 июля 1975 г.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 103 [б. л.].

№ 25.  
ПАСПОРТ ПОДСТЕННОГО СКЛЕПА № 1012

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV в. до н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Склеп был раскопан в 1891 году археологом К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Находки 
из склепа хранятся в фондах Херсонесского музея и Государственного Эрмитажа.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Реставрационные работы не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Склеп расположен под оборонительной стеной на расстоянии 3,9 м от городских ворот 
в юго-восточном районе. В плане имеет форму буквы «Т». Длина склепа составляет 
7,55 м, ширина — 0,62 м, высота — 0,89 м.
Основание склепа высечено в скале, а стены и потолок сложены из больших, хорошо 
обработанных плит известняка, плотно пригнанных друг к другу.
В склепе находилось семь трупосожжений, из которых шесть — в урнах. Три урны выпол-
нены из бронзы. На одной из них сохранилась надпись: «...приз с празднества Анакий». 
Среди находок были уникальные золотые изделия: серьги, бусы, кольца, два ожерелья, 
золотые перстни, серебряные браслеты с бараньими головками на концах, а также чер-
нолаковая гидрия, терракотовая статуэтка крылатого гения смерти и несколько бляшек.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Склеп представляет собой важный источник для изучения культовых погребальных 
сооружений и обрядов IV века до н. э.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. ХСб., вып. 1, 1926, стр. 10–41.
2. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948, стр. 78.
3. ОАК за 1889 год, стр. 3–4.
4. ИАК № 1–2, 1901, стр. 1–28.
5.  Отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в архиве Херсонесского 

музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Памятник входит в территорию заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей. Используется в туристско-экскур-
сионных целях.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, зав. отделом реставрации и консервации 
памятников Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 103 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПОДСТЕННОГО СКЛЕПА № 1012

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV в. до н. э.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ПРОПОЗИЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Нет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Склеп находится под оборонительной стеной на расстоянии 3,9 м от городских ворот 
к югу. В плане имеет форму буквы «Т». Длина — 7,55 м, ширина — 0,62 м, высота — 
0,89 м. Сложен из тщательно обработанных плит известняка. Найдены бронзовые 
урны, золотые украшения и другие предметы, относящиеся к IV веку до н. э.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, зав. отделом реставрации и консервации 
памятников Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 103 [б. л.].

№ 26.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ВОСТОЧНАЯ БАЗИЛИКА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, восточный берег.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Храм был построен в V веке н. э. во время становления христианства в Херсонесе. 
Базилика была раскопана Одесским обществом истории и древностей в 1877–1878 го-
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дах, дополнительно исследована в 1908 году Р. Х. Лепером и в 1974 году сотрудниками 
Херсонесского музея во время реставрационных работ под руководством С. Г. Рыжо-
ва. Материалы раскопок хранятся в фондах Херсонесского музея.
Перестройки и утраты, изменившие первоначальный вид памятника: Утрачены остат-
ки часовни, примыкавшей к южной стене храма, и его мозаичный пол. Пятигранная 
апсида обрушилась вместе с участком берега.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрация памятника проведена в 1974 году под руководством С. Г. Рыжова. Были 
восстановлены стены храма на высоту 2–3 рядов бутовой кладки, оформлен вход 
в базилику колоннадой из четырёх мраморных колонн, восстановлены только их базы. 
Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Базилика была построена из крупных обработанных камней на скале. В плане пред-
ставляет вытянутый прямоугольник с тремя нефами, разделёнными колоннадой из 
семи колонн в каждом. Экзонартекс оформлен портиком с четырьмя мраморными 
колоннами.
С севера к базилике примыкал крестообразный мавзолей, сохранились две его ветви. 
Пространство боковых нефов использовалось для захоронений в могилах, вырублен-
ных в скале.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Базилика является важным памятником для изучения раннесредневековой культовой 
архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ООИД за 1877–1878 гг., стр. 6–7.
2. Анналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905, стр. 43–46.
3. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. М. — Л., 1959, стр. 165–168.
4.  Отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в архиве Херсонесского 

музея, дело № 13.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в территорию заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей, используется в туристско-экскур-
сионных целях.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Георгиевич, зав. отделом Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103а [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ВОСТОЧНАЯ БАЗИЛИКА»

НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
«Восточная базилика».

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Базилика находится на восточном берегу Херсонеса. В плане представляет собой вы-
тянутый прямоугольник с тремя нефами, разделёнными колоннадой из семи колонн. 
Экзонартекс оформлен портиком из четырёх колонн. Полы базилики были мозаичны-
ми, их фрагменты утрачены. К северу от базилики примыкал крестообразный храм, 
от которого сохранились две ветви.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Георгиевич, зав. отделом Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103а [б. л.].

№ 27.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ХРАМ НА СВОДАХ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, северный берег.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Храм был открыт в 1891 году К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Материалы раскопок 
хранятся в фондах Херсонесского музея. Здание крестовокупольное, с тремя апсидами 
и двумя этажами. Купол опирался на четыре квадратных столба.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Сохранился только первый этаж с  усыпальницами. Утрачены прилегающие по-
стройки.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

Здание представляет собой крестовокупольное сооружение с тремя апсидами, ква-
дратное в плане. Купол опирался на четыре квадратных столба. Усыпальницы первого 
этажа перекрыты цилиндрическими сводами. Стены сложены из крупного бутового 
камня. Сохранились стены первого этажа на высоту трёх рядов кладки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Храм на сводах является ценным объектом для изучения развития купольной архи-
тектуры раннего средневековья.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ОАК за 1891 год, стр. 11–12.
2.  Айналов Д. В. Развалины храмов. Памятники христианского Херсонеса. 1905, 

стр. 125–126.
3. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. М. — Л., 1950.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Георгиевич, зав. отделом Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103а [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ХРАМ НА СВОДАХ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионное.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Здание представляет собой крестовокупольное сооружение с тремя апсидами и двумя 
этажами. Купол опирался на четыре квадратных столба. Усыпальницы перекрыты 
цилиндрическими сводами. Стены сложены из бутового камня, сохранились на вы-
соту трёх рядов кладки.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Георгиевич, зав. отделом Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103а [б. л.].

№ 28.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ У 16 КУРТИНЫ (КАЗАРМА)»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV век до н. э. — I век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Казарма эллинистического времени была открыта раскопками К. К. Косцюшко-Валю-
жинича в 1899 году. Этими работами была открыта южная часть казармы, а северная 
часть — экспедицией портового района. Коллекции материалов раскопок хранятся 
в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Первоначально казарма примыкала к оборонительной стене IV века до н. э. В III веке 
до н. э. была возведена новая оборонительная стена, что изменило юго-восточную 
стену казармы.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник расположен в юго-восточной части Херсонеса у городских ворот и служил 
помещением для стражи у ворот. Стены сложены из блоков, обработанных под руст 
насухо. В римский период сооружены две цистерны, а в средневековье появились 
жилые дома.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Казарма является ценным объектом для изучения эллинистической архитектуры 
и фортификационных сооружений.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ОАК за 1899 год.
2.  Материалы раскопок, отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в ар-

хиве Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 17 июля 1974 года.
Паспорт составил: М. И. Золотарёв, научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103б [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ У 16 КУРТИНЫ (КАЗАРМА)»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV век до н. э. — I век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Здание расположено в юго-восточной части Херсонеса, служило помещением для 
стражи у городских ворот. Стены сложены из блоков, обработанных под руст. В рим-
ский период появились две цистерны, а в средневековье — жилые дома.

Дата составления паспорта: 17 июля 1974 года.
Паспорт составил: М. И. Золотарёв, научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103б [б. л.].

№ 29.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ШЕСТИСТОЛПНЫЙ ХРАМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северный берег городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник расположен в северо-восточном районе городища, в конце V поперечной 
улицы, рядом с Уваровской базиликой. Храм был открыт Одесским обществом исто-
рии и древностей в 1886 году и доследован в 1892–1893 годах Археологической ко-
миссией под руководством К. К. Косцюшко-Валюжинича. Коллекции артефактов из 
раскопок хранятся в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Обрушилась северная стена храма вместе с частью апсиды северного нефа.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Храм представляет собой трёхнефную базилику с северо-восточной стеной, которая 
имеет три апсиды. Внутри базилики сохранились фрагменты шести столбов, делив-
ших помещение на три нефа. Полы базилики были мозаичными, их фрагменты из 
цветной смальты с позолотой хранятся в фондах Херсонесского музея. Стены храма 
сложены из крупного бутового камня. Размеры храма: 9,6 × 9 м.
Находки из раскопок:
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• Мозаичный пол.
• Фрагмент надписи на греческом языке.
• Две мраморные резные капители.
• Мраморный порог длиной 2,17 м.
• Обломок мраморной плиты с изображением птицы.
• 205 кусочков цветной смальты с позолотой.
• Монеты: одна золотая, тринадцать бронзовых.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Является памятником раннесредневековой купольной архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ОАК за 1892 год, стр. 10, СПб., 1893.
2. Айналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905, стр. 67–70
3. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МАР-17, М. — Л., 1950, стр. 232–233.
4. Архив Херсонесского музея: отчёты, чертежи, негативы, фотоотпечатки.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 5 апреля 1975 года.
Паспорт составил: С. Г. Рыжов, зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103в [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ШЕСТИСТОЛПНЫЙ ХРАМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Храм представляет собой трёхнефную базилику, внутри сохранились остатки шести 
столбов, деливших помещение на три нефа. Полы были мозаичными, их фрагменты 
хранятся в фондах музея. Размеры храма: 9,6 × 9 м.

Дата составления паспорта: 5 апреля 1975 года.
Паспорт составил: С. Г. Рыжов, зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103в [б. л.].

№ 30.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «СЕВЕРНАЯ БАЗИЛИКА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии: памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Храм был построен в VI веке. Раскопки проводились в 1878 году Одесским обществом 
истории и древностей под руководством инженера-полковника К. Е. Геммельмана. 
Доследование было завершено в 1893 году археологом К. К. Косцюшко-Валюжиничем. 
Материалы раскопок хранятся в фондах Херсонесского историко-археологического 
музея. Культурный слой снят раскопками в XIX веке. Базилика расположена на берегу 
моря в северном районе городища. В плане представляет вытянутый прямоугольник 
с одной пятигранной апсидой. Внутреннее пространство разделено на три нефа двумя 
колоннадами по шесть колонн каждая. Между колоннами располагались мраморные 
плиты с крестами.
К южному нефу в северо-восточной части в более позднее время была пристроена 
небольшая апсида. Также к южному нефу примыкала галерея с полукруглой апсидой, 
которая снаружи имела прямоугольные очертания. Пол внутри здания был выложен 
мраморными плитами.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
• Утрачена апсида и северный неф храма из-за обрушения берега в море.
• Вымостка пола утрачена.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Базилика расположена в северной части городища, на берегу моря. В плане пред-
ставляет вытянутый прямоугольник с гранёной апсидой с внешней стороны. Колон-
нады внутри храма насчитывали по шесть колонн. Позднее к южному нефу была 
пристроена галерея с  полукруглой апсидой, имеющей снаружи прямоугольные  
очертания.
Северный неф и часть апсиды сохранились частично из-за обрушения берега. От нар-
текса остались лишь камни фундамента.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник является ценным образцом раннесредневековой архитектуры, отражаю-
щим развитие культовых сооружений христианской эпохи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчеты Одесского общества истории и древностей за 1878 год.
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. М. — Л., 1950.
3.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Доследования Северной базилики. Архив Херсонес-

ского музея.
4. Отчет ООИД за 1877–1878 гг., стр. 7–8, Одесса, 1879.
5. ОАК за 1893 год, стр. 53–56, СПб., 1894.
6. Айналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905, стр. 27–29.
7. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, М. — Л., 1959, стр. 168.
8.  Отчёты, негативы, чертежи и фотоотпечатки хранятся в фондах Херсонесского 

музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Союзная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 10 сентября 1974 года.
Паспорт составил: С. Г. Рыжов, зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103г [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «СЕВЕРНАЯ БАЗИЛИКА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Базилика вытянутой формы с гранёной апсидой. Колоннады насчитывали по шесть 
колонн. К южному нефу пристроена галерея с полукруглой апсидой. Северный неф 
частично утрачен из-за обрушения берега.

Дата составления паспорта: 10 сентября 1974 года.
Паспорт составил: С. Г. Рыжов, зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103г [б. л.].

№ 31.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ХРАМ С КОВЧЕГОМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник архитектуры; памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V–XIV вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, центральная часть городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Христианский храм был открыт в 1897 году. При раскопках в тайнике под алтарем 
найден серебряный ковчежец V века в форме саркофага с мощами, благодаря чему 
храм получил название «Храм с ковчегом».
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Храм исследовался в разные годы:
• 1897, 1902–1904 гг. — К. К. Косцюшко-Валюжинич.
• 1954–1957 гг. — О. И. Домбровский.
Описанием и реконструкцией храма занимались А. Л. Бертье-Делагард, Д. В. Айналов 
и А. Л. Якобсон.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ: 
Изменений первоначального вида памятника не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Консервационные работы по укреплению руин стен проводились Херсонесским му-
зеем в 1958 и 1973 годах. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Храм имеет форму вписанного креста с полукруглой апсидой, завершающей вос-
точную ветвь креста. В апсиде расположен четырёхступенчатый синтрон. Северная 
пристройка содержит каменный водоём для омовения рук с рельефными изображе-
ниями крестов и кипарисов.
Храм является одной из наиболее значительных построек Херсонеса. Стены сохра-
нились на высоту до 4 метров.
Вопрос о перекрытии здания остаётся дискуссионным:
• К. К. Косцюшко-Валюжинич называл его «купольным».
• Д. В. Айналов указывал на сводчатое перекрытие.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
Храм представляет научно-историческую ценность как памятник византийской куль-
товой архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Косцюшко-Валюжинич К. К. ОАК за 1897 год, стр. 97–112.
2. Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. ИДК, вып. 21, 1907, стр. 13, 17, 21, 68.
3. Айналов Д. В. Развалины храмов. К., 1905, стр. 70–78.
4.  Домбровский О. И., Паршина Е. А. О раннесредневековой застройке территории 

античного театра. Сообщения Херсонесского музея, I, стр. 36–37.
5. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, стр. 198–200.
6. Архив Херсонесского музея (отчёты, чертежи).

СИСТЕМА ОХРАНЫ: 
Республиканская.
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.
Объект находится в зоне заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 10 сентября 1974 года.
Составитель паспорта: Елена Александровна Паршина, младший научный сотрудник  
ИА АН УССР.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103д [б. л.].
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№ 32.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА: ЖИЛОЙ ДОМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северо-восточный район, на главной улице.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник открыт Р. Х. Лепером в 1909–1910 гг. при раскопках жилых кварталов в се-
веро-восточной части Херсонеса. Здание построено по аналогии с эллинистическими 
домами Приены, Делоса и Ольвии. Археологический материал хранится в фондах 
Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Частично разрушен во время Великой Отечественной войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Консервационные работы и частичное исследование проводились Херсонесским му-
зеем летом 1974 года. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Здание занимает почти весь квартал и выходит задним фасадом на главную городскую 
магистраль и на две поперечные улицы. Площадь — около 900 м². Открыты стены 
помещений полуподвального этажа, расположенные вдоль главной улицы, и незначи-
тельные остатки стен к северо-западу от них. Кладка стен отличается тщательностью 
обработки квадров, точной пригонкой и строгой перевязью. Здание было высоким 
и имело, вероятно, два этажа. Вход в здание находился на юго-западном фасаде.
При раскопках найдено много обломков архитектурных деталей, в частности:
• Большая дорическая капитель из известняка.
• Фрагмент дорического карниза.
• Угловой камень с изображением головы быка.
• Обломок ионийской базы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник важен для характеристики архитектуры и строительства жилых домов 
раннеэллинистического времени.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Херсонесского музея, дела 102–103.
2.  Гриневич К. З. Северо-восточные кварталы Херсонеса Таврического по данным 

раскопок Р. Х. Лепера.
3. Дневник В. Х. Лепера.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ:
Памятник входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное исполь-
зование.

Дата составления паспорта: 14 декабря 1974 года.
Паспорт составил: Шевченко Игорь Васильевич, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103ж [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА: ЖИЛОЙ ДОМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
III–II вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Открыт Р. Х. Лепером в 1909–1910 гг. в северо-восточной части Херсонеса. Здание 
занимает площадь около 900 м². Открыты стены помещений полуподвального этажа. 
Кладка стен отличается тщательностью обработки. Здание было высоким, вероятно, 
двухэтажным.

Дата составления паспорта: 14 декабря 1974 года.
Паспорт составил: Шевченко Игорь Васильевич, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103ж [б. л.].
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№ 33.  
ПАСПОРТ СРЕДНЕВЕКОВОГО ДОМА В РАЙОНЕ  

«ХРАМА С КОВЧЕГОМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XII–XIV вв.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, район «Храма с ковчегом».

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Дом возник в XII веке в период последней застройки этого городского квартала. Раско-
пан в 1970–1971 годах археологической экспедицией Института археологии АН УССР 
и Херсонесского музея под руководством О. И. Домбровского. Материалы раскопок 
хранятся в фондах Херсонесского музея. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Первоначально здание представляло собой одно помещение. Позже с севера было при-
строено небольшое помещение, а внутри возведены перегородки, опущенные ниже 
фундаментов наружных стен. Благодаря этим перегородкам здание стало состоять из 
трёх помещений, под одним из которых находился подвал.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
При раскопках дома культурный слой времени его существования удалён полностью 
(слой XII–XIV вв.). Здание было построено на остатках сооружений предыдущего 
времени. Оно состоит из трёх помещений, одно из которых (северо-восточное) имело 
подвал. Стены сложены из разномерного бутового камня на грязи. Они сохранились 
на высоту до 1 м. Ширина стен варьируется от 60 до 80 см.
При раскопках найдены: две амфоры XII–XIII вв. (склеены), три пифоса, множество 
обломков плоскодонных амфор XII–XIII вв., три сошника, железная заготовка, три 
жернова, глиняный гончарный круг. Также обнаружены крупные фрагменты стеклян-
ных флаконов, две бронзовые гири-чашечки, бронзовая монета с монограммой, же-
лезный топор, две поливные тарелки (в обломках), три кухонных горшка, поливные 
сосуды с узким горлом и железный замок.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Является памятником жилой архитектуры XII–XIV вв.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Золотарев М. Л. Раскопки средневекового жилого дома в Херсонесе. АО-1970 года, 

М., 1971, стр. 302.
2.  Золотарев М. Л. Раскопки у храма с ковчегом в Херсонесе. АО-1971 года, М., 1972, 

стр. 392.
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СИСТЕМА ОХРАНЫ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 2 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103з [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА СРЕДНЕВЕКОВОГО ДОМА  
В РАЙОНЕ «ХРАМА С КОВЧЕГОМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XII–XIV вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется (консервация).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: нет.
• Реставрационные материалы: нет.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Здание построено из бутового камня на грязи на месте предшествующего строения. 
Оно состоит из трёх помещений, одно из которых имело подвал. Стены сохранились 
до 1 м в высоту, толщина их составляет от 60 до 80 см.

Дата составления паспорта: 2 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103з [б. л.].
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№ 34.  
ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО ХРАМА-МАВЗОЛЕЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–V вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, главная улица городища.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в период становления христианства в Херсонесе в IV–V вв. н. э. Для 
его сооружения использована глубокая цистерна для засолки рыбы римского времени.
Памятник открыт и раскопан раскопками Одесского Общества истории и древностей 
в 1883–1884 гг. Место хранения коллекций указать невозможно, так как все вещи 
утеряны ещё до революции. Описание памятника было сделано К. Э. Гриневичем, 
а затем, позднее, А. Л. Якобсоном.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
В результате выветривания скалы изменилась внутренняя конфигурация храма.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Подземный храм-мавзолей расположен на главной улице в III квартале. Для соору-
жения использована обычная большая прямоугольная цистерна римского времени, 
расширенная в нижней части. В пещеру ведёт высеченная с узкой стороны цистерны 
лестница из 8 ступеней. Самой пещере придан четырёхлопастный план: к северо-вос-
точной трёхконхиальной части с юго-западной стороны примыкает четвертая конха, 
наибольшая по ширине. К юго-восточной стороне храма примыкает небольшое по-
мещение дополнительного погребального склепа.
В XII–XIII вв. над усыпальницей была построена небольшая часовня, от которой 
сохранилась лишь апсида.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Является памятником раннехристианского периода истории Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёт Одесского общества истории и древностей за 1884 г., стр. 18–19.
2. То же, за 1883 г., стр. 9.
3. Херсонесский сборник, т. III, 1931, стр. 77.
4.  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МПА-63, М. — Л., 1959, стр. 191–192.
5. Путеводители по музею за все годы издания.

СИСТЕМА ОХРАНЫ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 17 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103и [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
ПОДЗЕМНОГО ХРАМА-МАВЗОЛЕЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–V вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: отсутствуют.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Памятник находится на главной улице. Вырублен в скале, для чего использована пря-
моугольная цистерна. В плане храм имеет четырёхлопастную форму. В храм можно 
было попасть по ступеням, рубленным в скале, в юго-восточной части. Над усыпаль-
ницей в XIII веке была сооружена часовня, от которой сохранилась только апсида.

Дата составления паспорта: 17 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103и [б. л.].
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№ 35.  
ПАСПОРТ УВАРОВСКОЙ БАЗИЛИКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
VI–X вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северо-восточная часть городища.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Христианский храм, построенный в VI в. н. э., базиличной формы. Открыт в 1853 году 
раскопками А. С. Уварова (по его имени получил название «Уваровская базилика»). 
Доследования проводились в 1876–1877 гг., 1892, 1901, 1904, 1908, 1910, 1953 годах. 
Исследователи: А. С. Уваров, К. К. Косцюшко-Валюжинич, О. И. Домбровский.
Археологические коллекции и документация хранятся в Херсонесском музее (г. Се-
вастополь) и Государственном Эрмитаже (г. Ленинград).

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Перестройки проводились в IX–X вв. Апсида была полукруглой изнутри и пятигран-
ной снаружи, после перестройки стала полукруглой с обеих сторон. Позже к восточ-
ному нефу была пристроена небольшая капелла.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Консервационные работы по укреплению руин стен проводились в 1970 году под 
руководством С. Г. Рыжова. Отчёт хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Базилика трёхнефная, одноапсидная, с двумя нартексами. Размеры — 45 × 21 м. Нефы 
разделены колоннадами по 11 колонн в каждой. Вдоль южного нефа расположена 
галерея, разделённая на ряд помещений.
Центральный неф и экзонартекс были вымощены мраморными плитами, южный неф 
и внутренний нартекс имели мозаичные полы. Внутри апсиды обнаружены остатки 
стенной мозаики.
Мозаика южного нефа представляла орнаментальный узор в виде разноцветных ге-
ометрических фигур. В настоящее время она хранится в одном из античных залов 
Эрмитажа.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Имеет научно-историческое значение как памятник византийской культовой архи-
тектуры VI–X вв.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Айналов Д. В. Развалины храмов. М., 1905, стр. 1–15.
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, стр. 152–160.
3. Бертье-Делагард А. Л. Раскопки Херсонеса. МАР-12, стр. 54.
4. Отчёт ООИД за 1877–1878 гг.
5. Архив Херсонесского музея (отчёты, чертежи).
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СИСТЕМА ОХРАНЫ:
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ:
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Паршина Е. А., младший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103л [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА УВАРОВСКОЙ БАЗИЛИКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
VI–X вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: отсутствуют.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Базилика трёхнефная, одноапсидная, с двумя нартексами, размером 45 × 21 м. Нефы 
разделены колоннадами по 11 колонн в каждой. Вдоль южного нефа расположена 
галерея, разделённая на ряд помещений. Базилика построена в VI в., в IX–X вв. пе-
рестраивалась.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Паршина Е. А., младший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103л [б. л.].
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№ 36.  
ПАСПОРТ ЧАСОВНИ № 17 НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
XIII–XIV вв.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Часовня расположена на главной улице, у её северо-восточного окончания, перед 
восточной базиликой. Она была раскопана в 1908 году Р. Х. Лепером. Часовня явля-
ется частью архитектурного комплекса вместе с жилыми постройками городского 
квартала XIII–XIV вв.
Археологические находки хранятся в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Длительное нахождение под открытым небом привело к частичному разрушению 
кладок.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрационные работы проведены в 1974 году под руководством С. Г. Рыжова. Про-
ведена консервация кладок, добавлен один ряд кладки, нанесена бетонная стяжка 
для защиты от размывания дождём. Документация хранится в архиве Херсонесского 
музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Часовня прямоугольной формы с выступающим на северо-восток полукружием (апси-
дой). Пол часовни выложен мраморными плитами от более ранних построек. Стены 
сложены из бутового камня на известковом растворе. Наружная облицовка ранее 
была выполнена из тонких, гладко тёсанных плит, выложенных правильными рядами 
(сейчас не сохранилась).
Часовня имела два входа: один с юго-востока, со стороны площади перед восточной 
базиликой, другой — с юго-запада, впоследствии заложенный.
У юго-западной стороны часовни находится большая гробница с 13 захоронениями.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Является памятником средневековой культовой архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Гриневич К. Э. Херсонесский сборник, вып. III, стр. 30.
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, М., 1959, стр. 48–49.
3.  Отчёты, дневники, описи находок, негативы, чертежи хранятся в архиве Херсо-

несского музея.

СИСТЕМА ОХРАНЫ:
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республиканская.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 10 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103м [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
ЧАСОВНИ НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
XIII–XIV вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Культурно-образовательный, туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: есть.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Часовня имеет прямоугольную форму с выступающим на северо-восток полукружи-
ем (апсидой). Пол часовни выполнен из мраморных плит от предыдущих построек. 
Стены сложены из бутового камня на известковом растворе.
У юго-западной стороны часовни находится большая гробница с 13 захоронениями.

Дата составления паспорта: 10 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103м [б. л.].
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№ 37.  
ПАСПОРТ ДОМА ВИНОДЕЛА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
II–IV вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северный район городища, квартал.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник был открыт в результате раскопок Государственного Эрмитажа и Херсо-
несского музея в 1947–1948 годах под руководством Г. Д. Белова. Здание с винодель-
ней датируется II в. н. э. и прошло два основных периода существования: первый —  
с II до IV вв. н. э., второй — с конца IV до начала VI вв.
Археологические материалы хранятся в Государственном Эрмитаже (г. Ленинград).

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Винодельня подверглась сильному разрушению, что затрудняет восстановление пер-
воначального вида сливов-желобов и устройства давильной площадки.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
В 1962 году были проведены реставрационные работы под руководством А. И. Ще-
глова. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Здание расположено вдоль двух улиц: продольной и поперечной, длиной 12 м и 20 м 
соответственно. Оно состоит из ряда больших помещений.
•  Юго-восточная часть: винодельня с тремя давильными площадками (5 м × 4 м  

каждая), резервуары для сока (1 м × 1 м). Стенки резервуаров сложены из черепи-
цы, оштукатурены известью с примесью песка и толчёной керамики.

• Рядом с винодельней: склад с пифосами для хранения вина.
•  Двор: мощённый каменными плитами, имеется колодец и цистерна для дождевой воды.
•  Северо-западная часть: подвал с лестницей, вырубленной в скале.
Жилые помещения располагались на втором этаже, который не сохранился.
Артефакты:
Найдены керамика, стеклянная посуда, терракоты, светильники, орудия труда, монеты 
(большинство до IV в. н. э.), архитектурные детали.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Комплекс винодельни имеет важное значение для изучения экономики Херсонеса 
в римский период.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёт о раскопках в Херсонесе в 1947 г. Архив Херсонесского музея, д. 625.
2. Отчёт о раскопках в Херсонесе в 1948 г. Архив Херсонесского музея, д. 623.
3.  Стржелецкий С. Ф. Виноделие в Херсонесе Таврическом античной эпохи. ХСб., 

вып. V, Крымиздат, 1959, стр. 156–159.
4. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Ленинград, 1948.
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СИСТЕМА ОХРАНЫ: 
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республиканская.
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 

Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Костромичева Тамара Ивановна, заведующая отделом фондов  
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103н [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ДОМА ВИНОДЕЛА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
II–IV вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Культурно-образовательный, туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: есть.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Здание состоит из винодельни с тремя давильными площадками, резервуаров для 
сока, склада, большого двора с колодцем и цистерной. Подвал располагается в северо- 
западной части, жилые помещения находились на втором этаже. Найдены многочис-
ленные артефакты, включая керамику, стеклянную посуду, терракоты, светильники, 
орудия труда и монеты.

Дата составления паспорта: 10 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103н [б. л.].
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№ 38.  
ПАСПОРТ МОНЕТНОГО ДВОРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, центральная часть городища.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Здание монетного двора было построено в IV–III вв. до н. э. и открыто раскопками 
К. К. Косцюшко-Валюжинича в 1904 году. Археологический материал раскопок хра-
нится в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
От здания сохранились только стены подвального этажа. В начале XX века большая 
часть раскопанного здания была засыпана, а на его месте разбит монастырский сад. 
Сохранилась только северо-западная часть.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
В 1950-х годах над остатками здания был устроен навес.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Главный фасад здания выходил на центральную улицу, боковые фасады длиной около 
30 м — на поперечные улицы. Стены сложены насухо из крупных плит тщательно 
отёсанного известняка. Кладка состоит из чередующихся квадров, поставленных на 
ребро, и квадров, лежащих во всю ширину стены.
Четыре помещения подвального этажа соединены между собой дверными про-
ёмами и  выходят в  коридор в  форме буквы «Т». Здание погибло от пожара ещё  
в древности.
В одном из помещений найдены 43 бронзовых кружка, служивших заготовками для 
монет, а также архитектурные детали, поглощающий колодец, грушевидная цистерна 
и другие артефакты.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Имеет важное научно-историческое значение как памятник раннего периода суще-
ствования Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёт Археологической комиссии за 1904 год, стр. 54–57.
2. Карасев А. П. Архитектура. Античные города Северного Причерноморья.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.



УЧЁтная КартоЧКа МонетноГо двора

111

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 2 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Костромичева Тамара Ивановна, заведующая отделом фондов Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103о [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОНЕТНОГО ДВОРА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
IV–III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Культурно-образовательный, туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Союзная.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Паспорт: есть.
• Фотографии: есть.
• Обмеры: есть.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Музей, архив.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Монетный двор построен в IV–III вв. до н. э. и погиб от пожара. Главный фасад вы-
ходил на центральную улицу, боковые фасады — на поперечные. Стены сложены из 
тщательно отёсанного известняка. В подвальном этаже четыре помещения, соединён-
ные дверными проёмами и ведущие в коридор в форме буквы «Т».
Археологические находки включают 43 бронзовых кружка-заготовки для монет, ар-
хитектурные детали, колодец и цистерну.

Дата составления паспорта: 2 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Костромичева Тамара Ивановна, заведующая отделом фондов Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103о [б. л.].
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№ 39.  
ПАСПОРТ НЕКРОПОЛЯ ЗАГОРОДНОГО ХРАМА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1-е века н. э. — IX–X вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА:
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, западный берег Карантинной бухты, в районе Загородного храма.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Некрополь возник в 1-е века н. э. и продолжал использоваться до средневековья, 
последние захоронения относятся к X веку н. э.
Открыт К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1902 году, раскопки велись до 1914 года под 
руководством Р. Х. Лепера.
Археологический материал хранится в Эрмитаже (вещи из драгоценных металлов) 
и Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И ПОТЕРИ:
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Некрополь расположен на каменной возвышенности с минимальным земляным сло-
ем. Он возник в римский период и продолжал использоваться в византийскую эпоху.
Основные виды погребальных сооружений:
Гробницы, вырубленные в скале. Прямоугольные ямы, накрытые каменными плитами, 
иногда с нишами для покойников.
Катакомбы (семейные склепы). Прямоугольные или трапециевидные, с нишами для 
погребений и центральными подпорными столбами.
Земляные гробницы и каменный саркофаг.
Некрополь даёт богатый материал для изучения римского погребального обряда, хри-
стианского инвентаря и численности населения Херсонеса.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПАМЯТНИКА:
Некрополь имеет научно-историческое значение как источник для изучения погре-
бальных обрядов, инвентаря и социальной структуры римского и византийского 
периодов.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Архив Херсонесского музея, дела 11–15 (1904–1906 гг.).
2. ОАК за 1903–1906 гг.
3. Отчёты ИАК, вып. 9, 16, 20, 25, 33.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в заповедник «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное исполь-
зование.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103п [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
НЕКРОПОЛЯ ЗАГОРОДНОГО ХРАМА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1-е века н. э. — IX–X вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Культурно-образовательный, туристско-экскурсионный.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Некрополь включает гробницы, вырубленные в скале, катакомбы и грунтовые могилы. 
Находки включают монеты, украшения, стеклянные сосуды, краснолаковую керамику.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103п [б. л.].



114

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

№ 40.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIII–XIV вв.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северный берег, XVII квартал.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Дома входили в жилой квартал позднесредневекового времени. Раскопки проводились 
экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством Г. Д. Белова при участии 
научных сотрудников Херсонесского музея В. П. Лисина и С. Ф. Стржелецкого и на-
учного сотрудника А. Л. Якобсона в 1940 году. Археологический материал хранится 
в фондах и экспозиции Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Сохранились только жилые помещения, дворы и остатки лестниц. Перекрытия утра-
чены.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Консервационные работы проводились под руководством Херсонесского музея в по-
слевоенное время. Отчёты не составлялись.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Позднесредневековые жилые дома входят в XVII квартал прибрежной части Херсо-
неса. Квартал включает остатки пяти жилых усадеб, выходящих фасадом на IX попе-
речную и II продольную улицы. Усадьбы имели жилые помещения, кладовые и дво-
ры. Большинство помещений были двухэтажными: первый этаж использовался как 
кладовые, второй — как жилой. Стены сложены из бутового камня на известковом 
растворе. Во время раскопок были найдены бытовые предметы, включая бронзо-
вые энколпии, рыболовные грузила, пифосы, амфоры и хозяйственный инвентарь. 
Усадьбы демонстрируют характерную планировку средневекового жилого квартала 
Херсонеса.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Квартал является ценным объектом для изучения средневековой городской плани-
ровки и хозяйственного инвентаря.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Белов Г. Д., Якобсон А. Л. Квартал XVII. МИА-34, 1953, стр. 109–159.
2. Общий план XVII квартала. МИА-34, 1953, табл. I.
3. План раскопанных усадеб. МИА-34, рис. 16 на стр. 123.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103р [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIII–XIV вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Жилые дома входят в состав XVII квартала прибрежной части Херсонеса. Дома де-
монстрируют характерную для средневековья планировку с жилыми помещениями, 
кладовыми и дворами. Сохранились стены из бутового камня, лестницы и остатки 
хозяйственных построек.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103р [б. л.].
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№ 41.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«НЕКРОПОЛЬ У ПЕСОЧНОЙ БУХТЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э. Отдельные находки относятся к IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, верхняя часть тальвега Песочной балки.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Некрополь возник в III в. до н. э. как место погребения жителей посёлка каменотесов. 
Был открыт в 1963 году при строительных работах. Охранные раскопки проводились 
Херсонесским музеем под руководством Л. Г. Колесниковой и А. Н. Щеглова. Архео-
логический материал хранится в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Некрополь частично разрушен при строительных работах.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Некрополь включает около 60 погребений. Могильник не был разграблен, но часть 
погребений уничтожена при строительных работах. Могилы преимущественно грун-
товые, есть обложенные камнем. Найдены фрагменты чернолаковой посуды (гидрии, 
канфары), солонки, терракоты, амфоры, монеты. Присутствуют два обряда погребе-
ния: трупоположение и трупосожжение. В одной из обкладок могил найдены фраг-
менты антропоморфных надгробий.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Некрополь представляет значительный научный интерес как могильник древнегре-
ческой эпохи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Отчёт о  раскопках могильника, составленный А. Н. Щегловым. Не опубли- 

кован.
2.  Архив Херсонесского музея, дело № 848 (опись вещей из могильника у Песочной 

бухты).

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103у [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«НЕКРОПОЛЬ У ПЕСОЧНОЙ БУХТЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э. Отдельные находки относятся к IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Некрополь возник как место погребения жителей посёлка каменотесов. Открыт 
в 1963 году. Включает около 60 погребений, большинство из которых грунтовые. 
Найдены предметы чернолаковой посуды, терракоты, амфоры, монеты.

Дата составления паспорта: 18 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 103у [б. л.].
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№ 42.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ИСТОРИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР» (КОМПЛЕКСНЫЙ ПАМЯТНИК)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте, у южной окраины 
города, был сооружён 4-й бастион, ставший главным укреплением городской стороны 
и основным объектом ударов противника. Кроме того, на высоте были сооружены 
Язоновский редут, батареи № 20, 23, 38, 53, 60, 100, 115, 120, 31, 32, 33, 34 (бульварные) 
и другие. На вооружении находилось 100–120 орудий.
В районе 4-го бастиона велась и подземно-минная война. 27 августа (8 сентября) 
1855 г., по приказу командования, позиции на Бульварной высоте были оставлены, 
а укрепления взорваны.
В 1905 г. к 50-летию обороны Севастополя на Бульварной высоте открыта панорама 
«Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (автор — Ф. А. Рубо, 1856–1928), установлены 
памятники воинам 4-го бастиона и Язоновского редута, мемориальные обозначения 
укреплений, передового бруствера и восьми батарей (№ 20, 23, 53, 60, 100, 115, 120).
В 1909 г. открыт памятник Э. И. Тотлебену, а в 1910 г. — мемориальное обозначение 
пребывания на 4-м бастионе Л. Н. Толстого. После Великой Отечественной войны 
территория Исторического бульвара неоднократно перестраивалась.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
В годы Великой Отечественной войны здание панорамы было разрушено, повреж-
дены мемориальные обозначения пребывания Л. Н. Толстого и ряда батарей. Пано-
рама восстановлена в 1954 г., памятник Л. Н. Толстому — в 1959 г. Не восстановлено 
обозначение батареи № 60.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Реставрационные работы производились в 1953–1954 гг., 1956–1958 гг., 1960–1962 гг. 
С 1973 г. продолжаются работы по дальнейшей реконструкции. Документация нахо-
дится в архиве Севастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Исторический бульвар — комплексный памятник обороны Севастополя 1854–1855 гг., 
включающий панораму «Оборона Севастополя», памятники воинам 4-го бастиона 
и Язоновского редута, мемориальные обозначения укреплений передового бруствера, 
следы подземно-минной войны, памятники Л. Н. Толстому и Э. И. Тотлебену.
Панорама представляет собой грандиозное живописное полотно, посвящённое собы-
тиям Крымской войны. Мемориальные памятники и обозначения включают гранит-
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ные обелиски, памятные доски с именами защитников, восстановленные элементы 
укреплений.
Также на территории сохранились памятники батареям № 20, 23, 53, 100, 115, 120, 
указывающие расположение артиллерийских позиций.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Исторический бульвар с  панорамой «Оборона Севастополя 1854–1855  гг.» имеет 
огромное значение для изучения событий Крымской войны, военно-патриотическо-
го воспитания, является объектом мирового значения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦГИА СССР, ф. П52, д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя.
4. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, II, СПб., 1863 и 1871 гг.
5.  Памятники Севастополя. Киев, 1972.
6.  Шебек Н. В. Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Симферополь,  

1975.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 856 от 20 де-
кабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
С севера — пл. Ушакова; с запада — ул. 4-я Бастионная; с юга — трибуны стадиона 
Краснознаменного Черноморского флота; с востока — ул. Чапаева, Красный спуск.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Музей героической обороны и освобождения Севастополя, используется для тури-
стско-экскурсионных целей.

Дата составления паспорта: 14 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 119 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ИСТОРИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, проектные материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Исторический бульвар  — это мемориальный комплекс, включающий панораму 
«Оборона Севастополя» и памятники, связанные с событиями обороны Севастопо-
ля 1854–1855 гг. Комплекс содержит гранитные памятники, мемориальные плиты 
и инженерные сооружения.

Дата составления паспорта: 14 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 119 [б. л.].

№ 43.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ПАМЯТНИК ВОИНАМ 4-ГО БАСТИОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте был сооружён 
4-й бастион, ставший важнейшим оборонительным сооружением городской стороны. 
Бастион входил во второе отделение оборонительной линии, которым командовал 
вице-адмирал Ф. М. Новосильский. К началу обороны бастион имел на вооружении 
16 орудий и слабые инженерные сооружения, к лету 1855 г. — около 100 орудий. Пер-
вым командиром бастиона был капитан I ранга В. Г. Реймерс. С начала обороны 4-й ба-
стион стал главным объектом ударов противника, но штурмовать его укрепления 
противник так и не решился. Здесь велась подземно-минная война под руководством 
штабс-капитана А. В. Мельникова. Бастион был оставлен по приказу командования 
27 августа (8 сентября) 1855 г. В 1905 г. в связи с 50-летием обороны Севастопо-
ля на месте бастиона был сооружён памятник его защитникам. Автор памятника  
неизвестен.
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник был повреждён в годы Великой Отечественной войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой гранитный четырёхгранный обелиск, увенчанный 
бронзовым шлемом с опущенным забралом. Размеры цокольной части составляют 
4,1 × 4,1 × 1,0 м, общая высота памятника — 5,0 м. На северо-западной грани обе-
лиска изображён крест, увенчанный лавровым венком, ниже расположена надпись: 
«4-й бастион». На юго-восточной грани указаны даты: «1854–1855» и перечислены 
части, защищавшие бастион: «32 флотский экипаж, Черноморские 2 и 8 батальоны; 
Волынский пехотный полк; 4-й и 6-й стрелковые батальоны; Тобольский пехотный 
полк; Томский пехотный полк». Вокруг цокольной части уложено девять глыб не-
обработанного серого гранита.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает наименование частей, защищавших 4-й бастион в 1854–
1855 гг., и имеет важное значение для военно-патриотического воспитания.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I и II, СПб., 1871–1872.
2. Москвич Г. Путеводитель по Крыму. СПб., 1913.
3. Гармаш П. Севастополь. Симферополь, 1968.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполнительного комитета Севастопольского городского Совета депутатов 
трудящихся № 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с за-
пада — ул. 4-я Бастионная; с юга — по трибуны спортивного поля стадиона Крас-
нознаменного Черноморского флота до ул. Будённого; с  востока  — ул. Лагерная,  
ул. Портовая, Красный спуск до базового Матросского клуба.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 19 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 120 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ПАМЯТНИК ВОИНАМ 4-ГО БАСТИОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой гранитный четырёхгранный обелиск, увенчанный 
бронзовым шлемом с опущенным забралом. Размеры цокольной части составляют 
4,1 × 4,1 × 1,0 м, общая высота памятника — 5,0 м. На гранях памятника указаны крест, 
надписи и перечень частей, защищавших бастион.

Дата составления паспорта: 19 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 120 [б. л.].

№ 44.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«УКРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО БРУСТВЕРА 4-ГО БАСТИОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте был сооружён 
4-й бастион, важнейшее оборонительное сооружение городской стороны. У пере-
дового бруствера находилась 14-орудийная батарея, успешно отражавшая атаки 
противника. 27 августа (8 сентября) 1855 г. укрепления были оставлены и разру-
шены. В 1905 г. к 50-летию обороны бруствер восстановили, установив 44 орудия. 
В 1961–1963 гг. памятник вновь восстановили. В орудийных двориках установлены 
семь орудий периода Крымской войны. Автор реконструкции — сотрудник музея  
Л. П. Губа.
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник перестроен в 1961–1963 гг.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой восстановленный бруствер над рвом и  семь ору-
дийных двориков с орудиями времён Крымской войны. Из цемента, щебня и пе-
ска выполнена имитация мешков и тур с землёй, тросов. Установлены следующие  
орудия:
1. 24-фунтовая пушка, отлитая в 1799 г.
2. 24-фунтовая пушка, отлитая на Александровском заводе в 1824 г.
3. 36-фунтовая пушка, отлитая на Александровском заводе в 1826 г.
4. 36-фунтовая пушка, отлитая на Александровском заводе в 1839 г.
5. Однопудовый единорог, отлитый на Александровском заводе.
6. 36-фунтовая карронада, отлитая в 1785 г.
7. Однопудовый единорог, отлитый на Александровском заводе в 1831 г.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник даёт ясное представление об укреплениях передового бруствера 4-го ба-
стиона в период Крымской войны и имеет большое значение для военно-патриоти-
ческого воспитания.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1863.
4. Москвич Г. Путеводитель по Крыму. СПб., 1913.
5. Памятники Севастополя. Киев, 1972.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполнительного комитета Севастопольского городского Совета депутатов 
трудящихся № 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с запа-
да — ул. 4-я Бастионная; с юга — трибуны стадиона Черноморского флота до ул. Бу-
дённого; с востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, Красный спуск до базового Матрос-
ского клуба.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используется для туристско-экскурсионных целей.

Дата составления паспорта: 28 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 121 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«УКРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО БРУСТВЕРА 4-ГО БАСТИОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Аварийное.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
На передовом бруствере 4-го бастиона в ходе обороны Севастополя 1854–1855 гг. на-
ходилась мощная батарея. Памятник представляет собой восстановленный бруствер 
над рвом и семь орудийных двориков с орудиями времён Крымской войны. На па-
мятнике искусно имитированы из цемента, песка и щебня мешки и туры с землёй, 
тросы. Всего установлено семь орудий, включая две 24-фунтовые пушки, две 36-фун-
товые карронады и два однопудовых единорога. Автор восстановленного памятника 
сотрудник музея Л. П. Губа.

Дата составления паспорта: 28 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 121 [б. л.].

№ 45.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ КОСТОМАРОВА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. впереди левого фаса 4-го бастиона 
с 14 (26) по 18 (30) октября 1854 г. была построена батарея № 38, названная именем 
её первого командира лейтенанта 34-го флотского экипажа Н. И. Костомарова. Ба-
тарея играла важную роль в обороне 4-го бастиона, прикрывала бастион в период 
штурмов противника и обеспечивала вылазки защитников. На вооружении бата-
реи на 18 (30) октября 1854 г. было четыре 24-фунтовых пушки-карронады. К маю 
1855 г. число орудий на батарее увеличено до шести. 27 августа (8 сентября) 1855 г. 
по приказу командования позиция батареи была оставлена. Мемориальное обозна-
чение на месте батареи сооружено в 1905 г. к 50-летию обороны Севастополя. Автор  
неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрация памятника проводилась в 1954 г. и в 1959–1961 гг. Проекты реставраци-
онных работ находятся в архиве Севастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение на месте батареи представляет собой стенку из крым-
бальского известняка размером 18,7 × 0,3 × 0,25 м. В стенку вмонтировано пять ядер. 
В центре стенки на возвышении размером 1,7 × 0,8 × 0,5 м имеется надпись: «Батарея 
Костомарова 1855».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник способствует правильному пониманию роли батареи в обороне Севасто-
поля и используется в военно-патриотическом воспитании.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II, СПб., 1871.
4. Протопопов и Саваж. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб., 1907.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с запа-
да — ул. 4-я Бастионная; с юга — трибуны стадиона Краснознамённого Черноморского 
флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный 
спуск до базового Матросского клуба.

Дата составления паспорта: 8 февраля 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 122 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ КОСТОМАРОВА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории, памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея Костомарова участвовала в обороне Севастополя 1854–1855 гг. Мемориальное 
обозначение на месте батареи представляет собой стенку из крымбальского извест-
няка размером 18,7 × 0,3 × 0,25 м. В стенку вмонтированы пять ядер. В центре стенки 
на возвышении размером 1,7 × 0,8 × 0,5 м надпись: «Батарея Костомарова 1855». Автор 
неизвестен.

Дата составления паспорта: 8 февраля 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 122 [б. л.].

№ 46.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«СЛЕДЫ МИННОЙ ВОЙНЫ ПЕРЕД 4-М БАСТИОНОМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. французы пытались разрушить укрепле-
ния 4-го бастиона подземными минами. Русские инженеры, руководимые штабс-ка-
питаном А. В. Мельниковым, организовали контрминные действия, сорвав замыслы 
противника. В период подземно-минной войны защитники Севастополя пробили 
около 7 км галерей (включая 5 км в районе 4-го бастиона), а противник — около 
4,3 км. Было произведено около 700 взрывов, первый из которых произошёл 22 января 
(3 февраля) 1855 г. в колодце № 12. На месте взрыва была выброшена на поверхность 
глыба скалы, на которой в 1905 г. установили мемориальную доску. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Каменная глыба размером 1,50 × 3,00 м, высотой около 2,00 м. На северной стороне 
вмонтирована чугунная плита размером 0,50 × 0,80 м с надписью: «Уцелевшие следы 
минной войны перед 4-м бастионом».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает подвиг русских минёров в Крымской войне и имеет значи-
тельное значение в военно-патриотическом воспитании.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II, СПб., 1868.
2. Фролов М. Минная война в Севастополе в 1854–1855 гг. СПб., 1868.
3. Протопопов и Саваж. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб., 1907.
4. Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Симферополь, 1962.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
С севера — пл. Ушакова;
С запада — фасады зданий ул. 4-й Бастионной;
С юга — трибуны спортивного поля стадиона Краснознаменного Черноморского 
флота;
С востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный спуск, сквер у базового 
Матросского клуба.
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

Дата составления паспорта: 8 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 123 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«СЛЕДЫ МИННОЙ ВОЙНЫ ПЕРЕД 4-М БАСТИОНОМ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. русские инженеры сорвали попытки 
противника уничтожить укрепления 4-го бастиона подземными минами. Памятник 
представляет собой каменную глыбу размером 1,50 × 3,00 м, высотой около 2,00 м, 
с чугунной плитой, на которой выбита надпись: «Уцелевшие следы минной войны 
перед 4-м бастионом».

Дата составления паспорта: 8 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 123 [б. л.].

№ 47.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЯЗОНОВСКИЙ РЕДУТ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте в тылу 4-го ба-
стиона с 20 ноября (2 декабря) по 10 (22 декабря) 1854 г. экипажем брига «Язон» был 
построен редут, получивший название «Язоновский». Редут включал четыре батареи 
(№ 20, 25, 53, 60), соединённые между собой и прикрывавшие фланги и тыл 4-го басти-
она. На редуте было до 20–25 орудий, а командиром выступал лейтенант К. А. Лазарев. 
Батареи редута активно участвовали в обороне города вплоть до приказа об отходе 
27 августа (8 сентября) 1855 г.
Памятник редуту был сооружён в 1905 г. к 50-летию обороны Севастополя. Автор 
неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник был повреждён в годы Великой Отечественной войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой гранитную четырёхгранную усеченную пирамиду. 
Размеры цокольной части: 2,20 × 1,92 × 0,36 м. Общая высота: 4,6 м. На каждой грани 
изображены даты «1854–1855» и надпись: «Язоновский редут». На восточной грани 
указаны крест и перечень частей, оборонявших редут:
«29 флотский экипаж, 35 флотский экипаж, 36 флотский экипаж, Тарутинский егер-
ский полк, резервный батальон Минского полка, 4 батарея, 17 артиллерийская бри-
гада, 1 и 2 легкие батареи, 10 артиллерийская бригада, 2 морские подвижные батареи, 
3, 4 и 6 саперные батальоны, инженеры всей оборонительной линии».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает наименование частей, защищавших редут, и играет важную 
роль в военно-патриотическом воспитании.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ДГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1863.
3. Протопопов и Саваж. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб., 1907.
4. Москвич Г. Путеводитель по Крыму. СПб., 1913.
5. Чебанюк З. Севастополь. Симферополь, 1955.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
С севера — пл. Ушакова;
С запада — ул. 4-я Бастионная;
С юга — трибуны спортивного поля стадиона Краснознаменного Черноморского 
флота;
С востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный спуск, базовый Ма-
тросский клуб.
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Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

Дата составления паспорта: 18 ноября 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 124 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ЯЗОНОВСКИЙ РЕДУТ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Редут, построенный экипажем брига «Язон» в годы Крымской войны, увековечен 
в виде гранитной четырёхгранной усечённой пирамиды с памятными надписями 
и крестами.

Дата составления паспорта: 18 ноября 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 124 [б. л.].

№ 48.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ №20 ШИХМАТОВА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте, в тылу 4-го 
бастиона, был построен Язоновский редут. На этом редуте к 26 сентября /8 октя-
бря/ 1854 г. была сооружена батарея №20, названная именем её первого команди-
ра капитан-лейтенанта 43-го флотского экипажа И. В. Ширинского-Шихматова.  
К 1 /13/ октября 1854 г. на батарее было установлено шесть орудий, включая две 
68-фунтовые пушки. В течение всей обороны батарея вела огонь по батареям против-
ника на Зеленой горке. 27 августа /8 сентября/ 1855 г. позиция батареи была оставлена 
в связи с отходом русских войск на Северную сторону города.
Мемориальное обозначение на месте батареи было сооружено в 1905 г. в связи с 50-ле-
тием обороны Севастополя. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В годы Великой Отечественной войны памятник был повреждён, часть мемориальной 
стенки утрачена.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение на месте батареи представляет собой стенку из крымбаль-
ского известняка размером 12,10 × 0,30 × 0,25 м (частично утрачено). В средней части 
стенки, сверху, на возвышении вмонтирована чугунная плита (0,8 × 0,5 м) с надписью: 
«Батарея № 20 Шихматова».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник способствует правильному пониманию роли батареи в обороне Севасто-
поля и используется в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Фонды музея Героической обороны и освобождения Севастополя.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1863.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся №856 
от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
С севера — пл. Ушакова;
С запада — ул. 4-я Бастионная;
С юга — трибуны спортивного поля стадиона Краснознаменного Черноморского 
флота;
С востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный спуск до базового 
Матросского клуба.
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Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

Дата составления паспорта: 9 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 126 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ № 20 ШИХМАТОВА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея № 20, участвовавшая в обороне Севастополя, увековечена в виде стенки из 
крымбальского известняка с чугунной плитой, посвящённой её роли.

Дата составления паспорта: 9 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 126 [б. л.].

№ 49.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ № 23 ЛАЗАРЕВА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855  гг. на Бульварной высоте в  тылу 4-го 
бастиона был построен Язоновский редут. На этом редуте к 5 (17) октября 1854 г. 
была сооружена батарея №  23, названная именем первого её командира лейте-
нанта К. А. Лазарева. На 9  (21) октября на вооружении батареи было 8  орудий 
(4 однопудовых единорога и 4 35-фунтовых пушек). В ходе обороны батарея си-
стематически вела огонь по противнику на впереди лежащей местности. 27  ав-
густа (8 сентября) 1855 г. позиция батареи была оставлена в связи с отходом рус-
ских войск на Северную сторону города. Мемориальное обозначение на месте 
батареи было сооружено в 1905 г. в связи с 50-летием обороны Севастополя. Автор  
неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник повреждён в годы Великой Отечественной войны. Утрачено ядро у правой 
оконечности стенки.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы произведены в 1959 г. Проект находится в Севастопольском 
филиале Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение на месте батареи представляет собой стенку из крым-
бальского известняка размером 15,3 × 0,5 × 0,3 м. На левом краю стенки сверху вмон-
тировано ядро, на правом — аналогичное ядро отсутствует. В центре вмонтирована 
чугунная плита (0,8 × 0,5 м) с надписью: «Батарея № 23 Лазарева».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник способствует правильному пониманию роли батареи в обороне Севасто-
поля и используется в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, Д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1863.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с запа-
да — ул. 4-я бастионная; с юга — по трибуны спортивного поля стадиона Краснозна-
менного Черноморского флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, 
ул. Портовая, Красный спуск до базового Матросского клуба. 
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Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Не используется.

Дата составления паспорта: 10 февраля 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева

НА ИН, ф. 1, д. 127 [б. л.].

№ 50.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ № 53 НАРБУТА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте в тылу 4-го басти-
она был построен Язоновский редут. К 20 ноября (2 декабря) 1854 г. на этом редуте 
была сооружена батарея № 53, названная именем лейтенанта 32-го флотского экипажа 
Я. П. Нарбута, командовавшего батареей в 1855 г. Вооружение батареи состояло из 
двух 24-фунтовых пушек. Батарея вела огонь по противнику до 27 августа (8 сентября) 
1855 г., когда позиция батареи была оставлена в связи с отходом русских войск на Се-
верную сторону города. Мемориальное обозначение на месте батареи было сооружено 
в 1905 г. в связи с 50-летием обороны Севастополя. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник сильно повреждён в годы Великой Отечественной войны. При восстанов-
лении в 1959 г. крымбальский известняк заменён бетоном.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрация памятника произведена в 1959 г. Проект находится в Севастопольском 
филиале Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение на месте батареи представляет собой бетонную стенку 
размером 5,6 × 0,4 × 0,25 м. В центре стенки на специальном постаменте размером 
2,2 × 0,4 × 0,6 м вмонтирована чугунная плита (0,8 × 05 м) с надписью: «Батарея № 53 
Нарбута».
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник способствует правильному пониманию роли батареи в обороне Севасто-
поля и используется в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Фонды музея героической обороны и освобождения Севастополя.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1863.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с запа-
да — ул. 4-я бастионная; с юга — по трибуны спортивного поля стадиона Краснозна-
менного Черноморского флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, 
ул. Портовая, Красный спуск до базового Матросского клуба. 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 10 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 128 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ № 53 НАРБУТА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея № 53 находилась на Язоновском редуте и имела две 24-фунтовые пушки. 
Мемориальное обозначение представляет собой бетонную стенку с чугунной плитой, 
выполненной в 1959 г.

Дата составления паспорта: 10 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 128 [б. л.].

№ 51.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ № 100 БУРЛЕЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте в начале мая 
1855 г. была сооружена батарея № 100 для ведения огня по французским батареям. 
Батарея названа в честь её командира, лейтенанта Бурлея. К концу августа на батарее 
находилось 4 орудия, из которых систематически вёлся огонь по противнику. 27 ав-
густа (8 сентября) 1855 г. по приказу командования позиция батареи была оставле-
на. Мемориальное обозначение на месте батареи было установлено в 1905 г. в связи 
с 50-летием обороны Севастополя. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник был повреждён в годы Великой Отечественной войны. Часть мемориальной 
стенки утрачена.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы были произведены в 1959 г. Проект реставрации находится 
в архиве Севастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение представляет собой стенку из крымбальского из-
вестняка размером 10,6 × 0,4 × 0,3  м. По краям стенки сверху вмонтированы два 
ядра, в центре находится чугунная плита (0,8 × 0,5 м) с надписью: «Батарея № 100  
Бурлея».
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник способствует правильному пониманию роли батареи в обороне Севасто-
поля и используется в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Протопопов и Саваж. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб., 1907.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В границах охранной зоны Исторического бульвара: с севера — пл. Ушакова; с запа-
да — ул. 4-я Бастионная; с юга — трибуны спортивного поля стадиона Краснознамен-
ного Черноморского флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, ул. Лагерная, 
ул. Портовая, Красный спуск до базового Матросского клуба. 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 10 февраля 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 129 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ № 100 БУРЛЕЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея № 100 была сооружена в 1855 г. и названа в честь командира лейтенанта Бур-
лея. Мемориальное обозначение выполнено в виде стенки из известняка с ядрами по 
краям и чугунной плитой в центре.

Дата составления паспорта: 10 февраля 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 129 [б. л.].

№ 52.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ № 115 НАРБУТА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте к 5 (17) августа 
1855 г. была сооружена батарея № 115, названная по имени командира, лейтенанта 
32-го флотского экипажа Ф. Ф. Нарбута. На вооружении батареи было четыре 24-фун-
товых орудия. Батарея вела огонь по противнику до 27 августа (8 сентября) 1855 г., 
когда по приказу командования позиция была оставлена. Мемориальное обозначение 
на месте батареи было сооружено в 1905 г. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Памятник был отреставрирован в 1959 г. Проект хранится в архиве Севастопольского 
филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение представляет собой стенку из крымбальского известняка 
размером 22,4 × 0,4 × 0,2 м. Сверху вмонтированы четыре ядра (два в центре и два 
по краям). В центре стенки на возвышении размером 2,15 × 0,7 × 0,45 м размещена 
чугунная плита (0,8 × 0,5 м) с надписью: «Батарея № 115 Нарбута».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Способствует пониманию роли батареи в обороне Севастополя и используется в во-
енно-патриотическом воспитании.



УЧЁтная КартоЧКа ПаМятниКа «МеСто Батареи № 115 нарБУта»

139

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II, СПб., 1871.
4.  Протопопов и Саваж. «Исторический путеводитель по Севастополю». СПб., 1907.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
С севера — площадь Ушакова; с запада — ул. 4-я бастионная; с юга — трибуны стадио-
на Краснознаменного Черноморского флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, 
ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный спуск.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

Дата составления паспорта: 3 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 130 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ № 115 НАРБУТА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, проектные материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя. Мемориальное обозначение представ-
ляет собой стенку из крымбальского известняка размером 22,4 × 0,4 × 0,2 м с чугунной 
плитой и ядрами.
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Дата составления паспорта: 3 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 130 [б. л.].

№ 53.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «МЕСТО БАТАРЕИ № 120 МАНТО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. на Бульварной высоте к 5 (17) августа 
1855 г. была построена батарея № 120 для ведения огня по английским батареям на 
Зелёной горе. Батарея названа по имени командира, лейтенанта 40-го флотского эки-
пажа И. М. Манто. На вооружении находилось пять 36-фунтовых пушек, из которых 
вёлся огонь по противнику до 27 августа (8 сентября) 1855 г., когда позиция была 
оставлена по приказу командования. Мемориальное обозначение было сооружено 
в 1905 г. в связи с 50-летием обороны Севастополя. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ: 
Памятник был повреждён в годы Великой Отечественной войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Памятник был отреставрирован в 1959 г. Проект находится в архиве Севастопольского 
филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение представляет собой стенку из крымбальского извест-
няка размером 12,8 × 0,33 × 0,27 м. Сверху в центре стенки вмонтированы два ядра, 
а на специальном возвышении размером 2,5 × 0,7 × 0,5 м размещена чугунная плита  
(0,8 × 0,5 м) с надписью: «Батарея № 120 Манто».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Памятник способствует пониманию роли батареи в обороне Севастополя и исполь-
зуется в военно-патриотическом воспитании.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118.
2. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II, СПб., 1871.
4. Протопопов и Саваж. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб., 1907.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
С севера — площадь Ушакова; с запада — ул. 4-я бастионная; с юга — трибуны стадио-
на Краснознаменного Черноморского флота до ул. Будённого; с востока — ул. Чапаева, 
ул. Лагерная, ул. Портовая, Красный спуск.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Не используется.

Дата составления паспорта: 3 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 131 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕСТО БАТАРЕИ № 120 МАНТО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, реставрационные материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя. Мемориальное обозначение представля-
ет собой стенку из крымбальского известняка размером 12,8 × 0,33 × 0,27 м с чугунной 
плитой и ядрами.

Дата составления паспорта: 3 января 1976 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 131 [б. л.].
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№ 54.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«МЕМОРИАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ  
НА 4-М БАСТИОНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был участником обороны Сева-
стополя 1854–1855 гг. Подпоручик артиллерии Л. Н. Толстой в ноябре 1854 г. перевёлся 
из Дунайской армии, вначале находился на позициях у Бельбека, а с 30 марта 1855 г. 
был переведён на 4-й бастион, где принимал участие в боевых действиях на протяже-
нии полутора месяцев. В Севастополе он начал писать «Севастопольские рассказы», 
принёсшие известность и успех молодому писателю.
К 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого в 1928 г. на Историческом бульваре была 
установлена мемориальная плита с надписью: «В память годовщины со дня рождения 
Л. Н. Толстого 1828–1928, пребывающего здесь в Крымскую кампанию 1854–1855 гг. 
Поставлено Севастопольским горсоветом РК и КД 10 сентября 1928 г.»
В  1959  г. вместо утраченной плиты было открыто мемориальное обозначение.  
Автор — скульптор Г. Н. Денисов и резчик по камню И. И. Степанов.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ: 
Не зафиксированы.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение представляет собой стелу из полированного гранита 
(размеры 52 × 30 × 120 см), установленную на гранитное основание (70 × 50 × 30 см). 
На стеле расположен барельеф Л. Н. Толстого из белого мрамора и надпись: «Вели-
кому русскому писателю Л. Н. Толстому — участнику обороны Севастополя на 4-ом 
бастионе 1854–1855 гг.».
Общая высота памятника — 1,50 м.
Автор: скульптор Г. Н. Денисов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник имеет высокое значение для изучения событий обороны Севастополя, слу-
жит символом литературного наследия и военной истории.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архивы музея героической обороны Севастополя.
2. Фонды Севастопольского филиала Гипрограда.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 8 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 132 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«МЕМОРИАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ  

НА 4-М БАСТИОНЕ... Л. Н. ТОЛСТОГО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионное.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
На утверждении.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Мемориальное обозначение состоит из гранитной стелы с барельефом Л. Н. Толстого из 
белого мрамора. Установлено на гранитное основание, общая высота памятника — 1,50 м.

Дата составления паспорта: 8 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Владимир Георгиевич Шавшин, старший научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 132 [б. л.].
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№ 55.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 3»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV–III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, запад от Круглой бухты, Гераклейский полуостров, западный берег 
бухты Омега (Круглая).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы граждан Херсонеса. Представляет собой большое 
рабовладельческое хозяйство, существовавшее в III–II вв. до н. э., на территории ко-
торого сохранились остатки сложных археологических сооружений.
Памятник был разведан и обмерен в 1950–1960-х годах сотрудниками Гераклейской 
экспедиции Херсонесского музея под руководством С. Ф. Стржелецкого. Краткое 
описание опубликовано в работе «Клеры Херсонеса Таврического» (Херсонесский 
сборник, выпуск VI, Симферополь, 1961, стр. 163).

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Южная часть клера, включая усадьбу, застроена современными сооружениями (са-
наторий).

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Клер № 3 занимает невысокий прибрежный мыс (около 7 м над уровнем моря) к запа-
ду от Круглой бухты. Земли клера имеют небольшой уклон. Современный ландшафт 
представлен сухой лесостепью с чернозёмными почвами малой мощности.
Клер имеет неправильную форму. Границы на две трети протяжённости образуют 
невысокие береговые обрывы. Первоначальная площадь клера была больше, часть 
территории уничтожена абразией. В настоящее время площадь клера составляет около 
12 га.
Клер размежёван на 25–30 участков площадью до 1,5 га. Южная часть занята вино-
градными плантациями (3,5 га) и садом (около 1 га). Усадьба располагалась на берегу 
Круглой бухты. Сохранность усадьбы плохая. Найденный подъёмный материал от-
носится к III в. до н. э. — IV в. н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник имеет выдающееся значение для изучения древнегреческого земледелия 
и общей системы землепользования Херсонеса в автономный период.



УЧЁтная КартоЧКа ПаМятниКа «Клер (ЗеМелЬнЫЙ надел) № 3»

145

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив ГХМ, папка 51, лист № 1865.
2.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вы-

пуск VI, Симферополь, 1961, стр. 163.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

Дата составления паспорта: 20 марта 1976 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 133 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 3»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Нет.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Клер № 3 представляет собой остатки большого сельского имения гражданина Хер-
сонеса IV–III вв. до н. э. Сохранились мелиоративные сооружения и остатки усадьбы. 
В плане клер имеет неправильную форму, границы частично разрушены. Разделён на 
26 участков различного назначения. Южная часть клера застроена.

Дата составления паспорта: 20 марта 1976 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 133 [б. л.].
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№ 56  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 6»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV — III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, Севастополь, Гагаринский район, водораздел между бухтами Омега 
и Камышовая.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в IV в. до н. э. как земельный надел одного из граждан Херсонеса 
Таврического. Существовал до II в. до н. э. Нанесён на план Гераклейского полуострова 
в 1786 году подпоручиком А. Струковым. Вновь разведан и описан С. Ф. Стржелецким 
в 1953–1961 гг. Не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Северная и северо-западная части надела застроены сооружениями КЧФ. Середина 
надела разрушена дорогой XIX в. На остальной территории зафиксированы незна-
чительные повреждения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Земельный надел имеет косую форму. Его длина составляет около 630 м, ширина — 
415 м. Общая площадь — 26 га. Ориентирован с юго-запада на северо-восток. Размежё-
ван на участки различной величины. Три участка имеют плантажные стенки: два участка 
находятся в южной части, один в северной, с шестью стенками, расположенными на 
расстоянии 2 м друг от друга. На некоторых участках отмечены курганы из камней.
Усадьба расположена вдоль западной ограды. Она имеет П-образную форму с ворота-
ми в западной части. Длина усадьбы вдоль дороги составляет около 35 м, ширина — 
55 м. Стены усадьбы не сохранились, они прослеживаются в виде валов и скоплений 
эллинистической керамики, черепицы, амфор и пифосов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет собой структурную единицу уникальной по сохранности 
системы земельных наделов античного Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вы-

пуск VI, 1961, стр. 164.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 222-п от 21 октября 1969 года.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 134 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 6»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV — III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, предварительное описание.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Земельный надел имеет косую форму, длиной около 630 м и шириной 415 м. Общая 
площадь составляет 26 га. Ориентирован с юго-запада на северо-восток. В западной 
части расположена усадьба, которая прослеживается по валам и скоплению керамики. 
Северная и западная части надела застроены.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 134 [б. л.].

№ 57.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «УСАДЬБА КЛЕРА № 7»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II вв. до н. э. — IV в. н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, западный берег бухты Омега.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Северная усадьба клера датируется IV–II вв. до н. э. Восточная усадьба существовала 
с IV–III вв. до н. э. до IV в. н. э. и была уничтожена пожаром. Обе усадьбы выявлены 
и обследованы Гераклейской экспедицией Херсонесского историко-археологического 
музея в 1950–1954 гг. под руководством С. Ф. Стржелецкого. Материалы хранятся 
в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ:
Культурный слой восточной усадьбы значительно повреждён.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
• Северная усадьба:
Расположена вдоль северной ограды клера. План прямоугольный, размеры 35 × 25 м. 
Примыкает к небольшому озеру, соединённому с бухтой Омега. Имеет две башни 
пирамидальной формы, южная башня — 10 × 8 м, стены толщиной 2,5 м. Высота со-
хранившейся кладки — 4 ряда. Подъёмный материал представлен эллинистическими 
обломками.
• Восточная усадьба:
Расположена вдоль восточной ограды клера. Протяжённость наружных стен — около 
80 м. Башня квадратной формы (8 × 8 м), сложена из крупных блоков. Завал черепи-
цы и следы горения указывают на катастрофическую гибель. Подъёмный матери-
ал преимущественно первых веков н. э., включающий черепицу, амфоры, кувшины 
и краснолаковые сосуды.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Усадьба представляет собой важный памятник, характеризующий гражданскую ар-
хитектуру и экономику рабовладельческого общества.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вы-

пуск VI, Симферополь, 1961.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 222-п.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 135 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «УСАДЬБА КЛЕРА № 7»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Да.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Северная усадьба прямоугольной формы (35 × 25 м), с башнями и въездными воро-
тами. Восточная усадьба сложного плана, с сохранившимися наружными стенами 
протяжённостью 80 м и башней (8 × 8 м). Подъёмный материал разнообразен и ох-
ватывает широкий временной период.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 135 [б. л.].

№ 58.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 8»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Клер № 8 относится к периоду размежевания пригородных земель Херсонеса между 
его гражданами. Представляет собой рабовладельческое сельское имение, существо-
вавшее в течение III–II вв. до н. э. На территории сохранились античные агротехни-
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ческие сооружения — террасирование склонов, наружные и внутренние межевые 
стены. Памятник нанесен на план Гераклейского полуострова в 1786 году топографом 
А. Строковым, разведан в 1952–1956 гг. под руководством С. Ф. Стржелецкого.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Восточный угол занят частными домами, юго-западная половина клера, включая 
усадьбу, застроена сооружениями морского рыбного порта.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер расположен на восточном берегу Камышовой бухты. В плане представляет собой 
прямоугольник (630 × 420 м). Сохранность античных агротехнических сооружений 
хорошая: большая часть территории террасирована, высота террас до 1,5 м. Вино-
градный плантаж занимает участок площадью 1,5 га. Усадьба находилась на берегу 
бухты, подъёмный материал датируется III–II вв. до н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет научный интерес для изучения древнегреческого земледелия, 
особенно способов террасирования склонов.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания Гераклейского полуострова 1786  года, выполнен 

А. Строковым.
2. Схематический план клера в архиве Государственного Херсонесского музея.
3.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

Симферополь, 1961.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 8 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 136 [б. л.].

№ 59.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 9»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — II вв. до н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров, восточный берег Ка-
мышовой бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы граждан Херсонеса. Представляет собой сельское 
имение рабовладельца с сохранившимися агротехническими сооружениями. Клер 
впервые нанесён на план размежевания полуострова в 1786 году военным топографом 
поручиком А. Строковым. С 1974 года исследуется совместной экспедицией Инсти-
тута археологии АН СССР, МГУ и Государственного Херсонесского музея под руко-
водством И. Т. Кругликовой.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Юго-восточная четверть клера застроена многоэтажными жилыми домами Камы-
шевобухтинского поселка.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 9 расположен на восточном берегу Камышовой бухты, на высоком плато 
(+12 до +26 м). В плане представляет почти правильный прямоугольник (630 × 420 м, 
площадь около 26,5 га). Сохранность агротехнических сооружений хорошая. Клер 
разделён на 35 участков, представляющих террасы, большая часть занята садовым 
плантажем. Виноградники занимают 10 га в нижней части клера и несколько участков 
в северной четверти. Усадьба расположена в западном углу клера, датируется III в. 
до н. э. — III в. н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Клер представляет исключительный научный интерес для изучения древнегреческого 
земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания Гераклейского полуострова работы А. Строкова, 1786 г. 

(архив Одесского археологического музея, копия в архиве Государственного Хер-
сонесского музея).

2. Схематический план клера (архив Государственного Херсонесского музея).
3.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

Симферополь, 1961.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
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Дата составления паспорта: 1 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 137 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 9 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАДЕЛ ГРАЖДАНИНА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV века до н. э. — II век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер № 9 расположен на восточном берегу Камышовой бухты, в 100 метрах от неё, 
на высоком водораздельном плато. Современный ландшафт лесостепной. Сохрани-
лись остатки сложной системы террас, садового и виноградного плантажа. Усадьба 
в западной части клера датируется III веком до н. э. — III веком н. э.

Дата составления паспорта: 8 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 137 [б. л.].

№ 60.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 11»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II века до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Гераклейский полуостров.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в конце IV века до н. э. при размежевании Гераклейского полуо-
строва на земельные наделы граждан Херсонеса. Представляет собой сельское име-
ние рабовладельца с сохранившимися агротехническими сооружениями, такими как 
террасы, виноградные плантации и межевые стены. Клер впервые нанесён на общий 
план размежевания полуострова в 1786 году военным топографом поручиком Ана-
нием Строковым. С 1974 года исследуется совместной экспедицией Института архе-
ологии АН СССР, Московского государственного университета и Государственного 
Херсонесского музея под руководством И. Т. Кругликовой.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Юго-западная часть клера застроена современными сооружениями, включая много-
квартирные дома Камышевобухтинского посёлка.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 11 расположен на западном склоне балки, начинающейся у Солёного озера 
близ бухты Омега. Общая площадь клера — 26,61 га. В плане представляет собой 
вытянутый прямоугольник (632 × 420 м). Сохранились остатки агротехнических со-
оружений, террасы и виноградные участки. Усадьба расположена в северо-западной 
части клера, примыкает к дороге, датируется III веком до н. э. — III веком н. э. В се-
верном углу клера находится сооружение неопределённого назначения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Уникальный памятник античного земледелия, представляющий большой научный 
интерес для изучения древнегреческого земледелия и агротехнических методов.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

Крымиздат, 1961.
2. Стржелецкий С. Ф. Отчёты Гераклейской экспедиции ГХМ за 1950–1953 гг.
3. Архив Государственного Херсонесского музея, д. В 610, 1303.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 138 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 11»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II века до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер № 11 расположен на западном склоне балки близ бухты Омега. Общая площадь — 
26,61 га. Сохранились остатки террас, виноградников и агротехнических сооружений. 
Усадьба, датируемая III веком до н. э. — III веком н. э., находится в северо-западной 
части клера, примыкает к дороге. В северном углу расположено сооружение неопре-
делённого назначения.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 138 [б. л.].

№ 61.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 12»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейско-
го полуострова на земельные наделы. Представляет собой большое сельское имение 
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рабовладельца с сохранившимися сложными агротехническими сооружениями древ-
них греков. Клер впервые нанесён на план размежевания полуострова в 1786 году 
военным топографом поручиком А. Строковым. В 60-х годах XX века обмерен под 
руководством С. Ф. Стржелецкого.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В средней части клера, на тальвеге балки, территория значительно изменена позд-
нейшим использованием земель. В этой зоне расположены несколько небольших по-
строек, а также проходит троллейбусная трасса. Усадьба частично разрушена строи-
тельными работами XX века.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 12 расположен в западной части Гераклейского полуострова, на побережье 
Круглой бухты, на тальвеге и склонах безымянной балки. Высота над уровнем моря от 
0 до +18 м. Современный ландшафт — сухая лесостепь, почвы горно-лесные, в сред-
ней части сильно эрозированные. В плане представляет собой почти правильный 
прямоугольник размером 630 × 420 м. Сохранность агротехнических сооружений в ос-
новном хорошая. Полосчатый плантаж виноградных и садовых участков выявлен 
только в западной части клера. Усадьба клера расположена на берегу Круглой бухты 
и датируется III в. до н. э. — V в. н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет исключительный научный интерес для изучения древнегре-
ческого земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания Гераклейского полуострова работы А. Строкова, 1786 г. 

Архив Одесского археологического музея, копия в архиве Государственного Хер-
сонесского музея.

2. Схематический план клера в архиве Государственного Херсонесского музея.
3.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

Симферополь, 1961.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 1 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 139 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 12»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV века до н. э. — II век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер № 12 расположен на южном берегу Круглой бухты, представляет собой остатки 
большого сельского имения с сохранившимися сложными агротехническими соору-
жениями. Общая площадь — 23 га. Усадьба датируется III веком до н. э. — V веком н. э.

Дата составления паспорта: 1 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 139 [б. л.].

№ 62.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 16»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV — II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, урочище Омега (ехать троллейбусом № 10 до оста-
новки «Корчагина»).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 16 размежёван во второй половине IV в. до н. э. для одного из 
граждан Херсонеса. Служил сельскохозяйственным имением до II в. до н. э. и, воз-
можно, использовался позднее. Впервые нанесён на план Гераклейского полуостро-
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ва в 1786 году подпоручиком А. Строковым, вновь обследован С. Ф. Стржелецким 
в 1953–1961 гг.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Юго-восточная часть разрушена коллективными садами, остальная территория имеет 
незначительные повреждения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 16 имеет прямоугольную форму (630 × 415 м), площадь — 26 га. 
Внутри разделён продольной оградой на два участка, которые делятся на поля раз-
личных размеров. Половина площади занята плантажными стенами, остальная часть 
представляет собой поле с дикими яблонями и грушами. В юго-восточной части рас-
положен курган из камней.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Уникальный памятник, являющийся структурной единицей системы земельных на-
делов хоры античного Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХСб, вып. VI, 1961.
2. Генплан клера № 16.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 13 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 140 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР  
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 16»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV века до н. э. — II век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 16 расположен в урочище Омега. Площадь — 26 га, имеет пря-
моугольную форму (630 × 415 м). Половина площади занята плантажными стенами, 
остальная часть представляет собой поле с редкими дикими яблонями и грушами. 
Усадьба не выявлена.

Дата составления паспорта: 13 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 140 [б. л.].

№ 63 
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 21»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV — II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, урочище Омега (автобус 
№ 7 или троллейбус № 10, остановка «1 микрорайон»).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 21 был вымежёван во второй половине IV в. до н. э. для одного 
из граждан Херсонеса. Использовался как сельскохозяйственное имение в эллини-
стический период, а возможно, и в последующие эпохи. В XIX веке на месте усадьбы 
существовал хутор. Впервые нанесён на план Гераклейского полуострова в 1786 году 
подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан и описан С. Ф. Стржелецким в 1953–
1961 гг.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Южная часть надела разрушена огородами и кооперативными гаражами.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел имеет прямоугольную форму с ломаной юго-восточной оградой, 
являющейся оградой древней дороги. Площадь около 17 га. Разделён пополам стеной, 
параллельной юго-западной и северо-восточной оградам. На двух участках сохра-
нился виноградный плантаж, а на юго-западной части обнаружены остатки садово-
го плантажа. Усадьба расположена в южной части надела, представляет собой холм 
с сохранившейся башней (25 × 25 м). Материалы датируются IV–II вв. до н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Уникальный памятник античного земледелия и хоры Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХСб, вып. VII, 1961, стр. 166.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 12 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 141 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР  
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 21»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV века до н. э. — II век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 21 имеет прямоугольную форму (длина около 418 м, ширина 
350–418 м). Южная часть надела занята виноградным плантажем, на незначительной 
части сохранились следы садового плантажа. В южной части находится усадьба с со-
хранившейся башней (25×25 м), материалы датируются эллинистическим временем. 
Надел частично разрушен огородами, гаражами и хутором XIX века.

Дата составления паспорта: 12 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 141 [б. л.].

№ 64.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 26»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Возник при освоении земельной округи Херсонеса в конце IV в. до н. э. Открыт раз-
ведкой Гераклейской экспедиции под руководством С. Ф. Стржелецкого в 1950 году. 
В 1953–1955 гг. проводились обмеры и раскопки усадьбы экспедицией ГХМ под руко-
водством С. Ф. Стржелецкого. Материалы раскопок и коллекции хранятся в фондах 
Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Разрушен западный угол клера.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Общая площадь по наружному обмеру около 29 га. Клер вытянут с юго-востока на се-
веро-запад. Северо-западная сторона выступает тупым углом наружу. На территории 
клера зафиксировано 18 участков различной величины и назначения. Виноградники 
занимают 74 % площади, сады — 3,8 %, поля — 19,9 %, усадьба и приусадебные участ-
ки — 2,5 %. Усадьба клера находится неподалеку от северо-западной дороги, включает 
два строительных периода эллинистического времени.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Уникальный памятник античного земледелия.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, 

вып. VI, Крымиздат, 1961.
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 

Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 22 января 1975 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., старший научный сотрудник отдела охраны памятников, 
археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 142 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР  
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ) № 26»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV век до н. э. — II век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Общая площадь клера около 29 га. Виноградники занимают 74 % площади, сады — 
3,8 %, поля — 19,9 %. Усадьба расположена в северо-западной части клера, относится 
к эллинистическому времени. Материалы раскопок хранятся в фондах Херсонесского 
музея.

Дата составления паспорта: 22 января 1975 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., старший научный сотрудник отдела охраны памятников, 
археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 142 [б. л.].
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№ 65.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 22»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV века до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район (троллейбус № 10, автобус 
№ 7, остановка «2-й микрорайон» или «ул. Блюхера).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 22 был вымежёван во второй половине IV века до н. э. Служил 
в качестве земельного участка в античное время. На план Гераклейского полуострова 
нанесён в 1785 году подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан и описан С. Ф. Стр-
желецким в 1953–1961 годах. Памятник не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Частично сохранилась только юго-западная сторона надела до склона балки. Осталь-
ная площадь распахана современными огородами.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Земельный надел расположен на Гераклейском полуострове в урочище Омега. Имеет 
неправильную форму, так как его юго-восточная сторона составляет часть ограды древ-
ней дороги из Херсонеса в Старый (Страбонов) Херсонес. Площадь надела составляет 
около 17 гектаров. Надел разделён на участки различной формы и площади, которые 
представляют собой поля. Плантажные стены визуально не прослеживаются. Усадьбу 
определяют по углублению, заваленному камнями межевых стен, и находкам керамики 
античного времени. Памятник значительно разрушен современной распашкой.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Является структурной единицей системы земельных наделов хоры античного полиса 
Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, 

вып. VI, 1951, стр. 155.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
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Дата составления паспорта: 8 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 143 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 22»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV века до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел расположен на Гераклейском полуострове в урочище Омега. Имеет 
неправильную форму, так как его юго-восточная сторона составляет часть ограды 
древней дороги. Площадь составляет около 17 гектаров. Поля разделены на участки 
различной формы. Усадьбу определяют по углублению, заваленному камнями меже-
вых стен, с находками керамики античного времени. Надел значительно разрушен 
современной распашкой.

Дата составления паспорта: 8 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 143 [б. л.].

№ 66.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 23»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 23 вымежёван во второй половине IV в. до н. э. Существовал в ка-
честве земельного надела в эллинистическое время. Назначение его в более позднее 
время не выяснено. Нанесён на план Гераклейского полуострова в 1786 году подпору-
чиком А. Строковым. Вновь разведан и описан С. Ф. Стржелецким в 1953–1961 годах. 
Не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Надел сильно повреждён современным строительством.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Надел № 23 расположен в районе поселка Камышевая бухта на юго-западной окраине 
рыболовецкого посёлка. Надел квадратной формы, размеры: 420 × 420 м, общая пло-
щадь — 17,5 га. Разделён на участки различной формы и площади. Основную площадь 
надела составляют участки, покрытые виноградным плантажем. Небольшие участки, 
всего 4, имеют садовый плантаж. Немногим более 1/4 надела занимают участки-поля. 
Усадьба находилась в западном углу надела. Ее размеры — 30 × 30 м. В настоящее время 
застроена. По описанию С. Ф. Стржелецкого посредине длины северной ограды наде-
ла, примыкая к ней, находилось второе сооружение размером 14 × 10 м. Подъёмный 
материал из отвала водопроводной траншеи посёлка представлен многочисленными 
обломками черепиц, пифосов, амфор и других сосудов II–I веков до н. э. В обрезах 
этой же траншеи были видны стены усадьбы, полы помещений, разбитая херсонесская 
амфора и многочисленные обломки сосудов и черепиц III–II веков до н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Представляет собой структурную единицу системы земельных наделов хоры антич-
ного полиса Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

1951 г., стр. 155.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 18 июня 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 144 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР № 23 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 23 расположен возле Камышевой бухты на окраине рыболовецко-
го поселка. Имеет квадратную форму. Его размеры — 420 × 420 м, общая площадь — 
17,5 га. Разделён на виноградники, сады и поля. В западном углу надела находится 
усадьба, в настоящее время застроена. Её размеры — 30 × 30 м. Посредине западной 
ограды, примыкая к ней, находилось подобное сооружение, в настоящее время также 
застроено. Керамика усадьбы датируется III–II веками до н. э. Надел сильно повреж-
дён жилищным строительством.

Дата составления паспорта: 18 июня 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 144 [б. л.].

№ 67.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 27»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, остановка «Электроцех».

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 27 вымежёван во второй половине IV в. до н. э. Существовал 
в качестве земельного надела до II в. до н. э. включительно. Нанесён на план Гераклей-
ского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан и описан 
С. Ф. Стржелецким в 1953–1961 годах. Не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Северо-западная часть занята современными огородами.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Земельный надел № 27 расположен в центре западной части Гераклейского полуостро-
ва. Надел неправильной формы, так как его северо-западная ограда одновременно 
является частью ограды древней дороги из Херсонеса в Старый (Страбонов) Херсонес. 
Размеры: юго-восточная ограда — 415 м, юго-западная — 430 м, северо-западная — 
442 м, северо-восточная — 655 м. Общая площадь немногим более 25 га. Размежёван 
на виноградники, сады и поля. Виноградники и сады в равной доле (по 25 %) занимают 
половину площади надела. Усадьба расположена в северном углу надела. Её видимые 
размеры 35 × 30 м. Сильно задернована и заплыла землёй. Подъёмный материал пред-
ставлен обломками черепиц и сосудов эллинистического времени.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Составляет структурную единицу системы земельных наделов хоры античного полиса 
Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, 

вып. VI, 1951 г., стр. 156.
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 

Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республиканская.
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 145 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР № 27 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Земельный надел № 27 неправильной формы, так как его северо-западная ограда яв-
ляется частью ограды древней дороги из Херсонеса в Страбонов Херсонес. Площадь 
надела — 25 га. Размежёван на виноградники (25 %), сады (25 %) и поля (остальное). 
Усадьба расположена в северном углу надела. Сильно задернована, размеры — 35 × 
30 м. Подъёмный материал датируется эллинистическим временем.

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 145 [б. л.].

№ 68.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 28»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, шоссе из Камышевой бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 28 вымежёван во второй половине IV в. до н. э. Существовал 
в качестве земельного надела в эллинистическое время. Нанесён на план Гераклей-
ского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан и описан 
С. Ф. Стржелецким в 1953–1961 годах. Не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Северо-западная часть распахана.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 28 расположен с правой стороны старого шоссе из Балаклавы 
в Камышевую бухту. Надел прямоугольной формы, размером 630 × 418 м, площадью 
26 га. Разделён на участки различных размеров. Некоторые участки заняты виноград-
ным и садовым плантажем, которые составляют немногим менее ¼ площади надела. 
Усадьба не выявлена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Составляет структурную единицу системы земельных наделов хоры античного полиса 
Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

1961 г., стр. 156.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Совета Министров УССР № 711 от 21 мая 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 146 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР № 28 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 28 прямоугольной формы, размером 630 × 418 м. Площадь — 26 га. 
Размежёван на виноградники, сады и поля. Виноградники и сады занимают почти 
¼ всей площади надела. Усадьба не выявлена. Надел нанесён на план Гераклейско-
го полуострова подпоручиком А. Строковым в 1786 году. Вновь разведан и описан 
С. Ф. Стржелецким в 1953–1961 годах.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 146 [б. л.].

№ 69.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 30»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, устье Камышевой бухты, при-
чал рыбколхоза, завод.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 30 вымежёван во второй половине IV в. до н. э. Существовал в ан-
тичное время как земельный надел. В средневековье, вероятно, использовался в сель-
скохозяйственных целях. Нанесён на план Гераклейского полуострова в 1786 году 
подпоручиком А. Строковым. В 30-е годы XX века усадьба надела была отмечена со-
трудниками Херсонесского музея Н. М. Янышевым и Н. П. Лисиным. Вновь разведан 
и описан надел и усадьба С. Ф. Стржелецким в 1953–1961 годах.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Надел почти полностью застроен сооружениями объединения «Атлантика» и заво-
дом железобетонных изделий. Сохранилась только северо-восточная часть. Усадьба 
полностью застроена заводом железобетонных изделий.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 30 расположен с восточной стороны устья Камышевой бухты. 
Форма надела прямоугольная, его размеры 630 × 418 м. Площадь — 26 га. Разделён на 
участки различной формы и площади. Плантаж в настоящее время не просматрива-
ется, в юго-восточной части отмечены несколько небольших курганчиков из камней. 
Усадьба располагалась в западном углу надела, на берегу Камышевой бухты. Её раз-
меры 70 × 30 м. Сохранился фундамент стен, а местами и сами стены. На усадьбе был 
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колодец, возможно, древний. К усадьбе примыкала пристань, возможно, сооружённая 
из камней усадьбы. Подъёмный материал представлен керамикой античного времени, 
начиная с эллинизма. Единичны находки керамики раннесредневекового времени.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Составляет структурную единицу системы земельных наделов античного полиса Хер-
сонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Янышев Н. М. Краткое описание древних сооружений, находящихся на Гераклей-

ском полуострове. 1932, Архив ГХМ, Д. № 476.
2.  Лисин Н. П. Античные хозяйства в районе Камышевой бухты (I–IV вв. н. э.). Архив 

ГХМ, Д. № 561.
3.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

1961, стр. 167.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная, республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 147 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР № 30 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная, республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 30 прямоугольной формы, размером 630 × 418 м. Площадь — 26 га. 
Разделён на участки различной величины. Плантажные стены не просматриваются. 
На юго-востоке отмечены выходы скал и небольшие курганчики. Усадьба находилась 
на берегу Камышевой бухты, размеры 70 × 30 м. Материалы усадьбы относятся к ан-
тичному и раннесредневековому времени. Надел был нанесен на план Гераклейско-
го полуострова подпоручиком А. Строковым. Позже, в 30-е годы XX века, отмечен 
Н. М. Янышевым и Н. П. Лисиным, а также описан С. Ф. Стржелецким в 50-е годы 
XX века.

Дата составления паспорта: 10 мая 1976 г.
Составитель паспорта: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник отдела раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 147 [б. л.].

№ 70.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР № 32»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, верховье и западный берег 
Камышевой бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 32 был размежёван во второй половине IV в. до н. э. для одного 
из граждан Херсонеса. Характер дальнейшего использования не выяснен. Нанесён на 
план Гераклейского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым. Описан 
в 1961 году С. Ф. Стржелецким. Материалы разведок хранятся в фонде Херсонесского 
историко-археологического музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Повреждён в 1942 и 1944 годах, а также современными распашками под сады и ого-
роды. Руины усадьбы (башня) были повреждены во время Великой Отечественной 
войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 32 имеет неправильную форму. Длина по западной стороне — 
780 м, по северной стороне — до 580 м. Площадь около 33 га. Ось надела ориенти-
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рована на северо-восток. Надел разделён на виноградники (около 50 % площади), 
сады и поля. Усадьба размером около 70 × 50 м расположена на мысе западного берега 
Камышевой бухты. Визуально прослеживаются межевые ограды, крепиды террас, 
следы внутренней размежёвки и плантажей земельных участков надела, а также ру-
ины усадьбы. Подъёмный материал представлен обломками керамики второй поло-
вины IV — начала III вв. до н. э. и V–VI вв. н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник является уникальной частью системы земельных наделов хоры античного 
полиса Херсонеса Таврического. Обладает значением, выходящим за рамки союзного 
уровня, как объект древнего земледелия и часть структуры хоры античного государ-
ства.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. VI, 

1961.
2.  Янышев Н. М. Краткое описание древних сооружений Гераклейского полуострова. 

Архив ХИАМ.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 18 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 148 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР № 32 — ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 32 имеет неправильную форму. Длина по западной стороне — 
780 м, по северной стороне — 580 м. Площадь около 33 га. Ось надела ориентирована 
на северо-восток. Надел был разделён на виноградники, сады и поля. Усадьба разме-
ром около 70 × 50 м находилась на мысе западного берега Камышевой бухты. Надел 
входит в систему античных земельных наделов Херсонеса Таврического, уникальную 
для Средиземноморья и Причерноморья.

Дата составления паспорта: 18 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 148 [б. л.].

№ 71.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 33»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, западный берег Камышевой бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел (Клер) № 33 Херсонеса Таврического размежёван во второй половине 
IV в. до н. э. Отмечен на плане Гераклейского полуострова 1786 года, составленного 
подпоручиком А. Строковым. Описан в 1961 году С. Ф. Стржелецким. Клер и усадь-
ба были исследованы в 1975 году сотрудниками Херсонесского музея А. Зедгенидзе 
и Г. Николаенко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Часть земельного надела застроена временными сооружениями судоремонтной базы 
управления «Югрыбхолодфлот». Через западную часть проложена железная дорога.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Надел имеет форму, близкую к параллелограмму. Общая площадь около 15 га. Се-
верная часть надела расположена на высоте 20 м над уровнем моря, остальная часть 
спускается террасами к побережью. На участке сохранились виноградники, дикие 
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яблони, груши, инжир. Усадьба расположена в южной части надела. Включает остатки 
эллинистической, римской и средневековой усадеб.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Является частью уникальной для Причерноморья системы земельных наделов хоры 
античного полиса Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХС, VI, 1961.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Основная часть надела передана в промзону ГУ «Азчеррыба».

Дата составления паспорта: 17 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 149 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ (КЛЕР) № 33»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел (Клер) № 33 входит в уникальную для Средиземноморья и Причер-
номорья систему античных земельных наделов Херсонеса Таврического. Расположен 
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на мысе Манганари между бухтами Казачьей и Камышевой. Площадь составляет око-
ло 15 га. Усадьба включает элементы эллинистического, римского и средневекового 
времени. Основную часть надела занимают поля.

Дата составления паспорта: 17 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 149 [б. л.].

№ 72.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 35»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, мыс между бухтами Камышевой и Казачьей.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел /Клер/ № 35 был размежёван в античное время, не ранее второй 
половины IV в. до н. э. Представляет собой часть системы земельных наделов Херсо-
неса Таврического, уникальной для Средиземноморья и Причерноморья. Отмечен на 
плане Гераклейского полуострова подпоручиком А. Строковым в 1786 году. Кратко 
описан в 1951 году С. Ф. Стржелецким.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Усадьба не обнаружена. Значительная часть надела утрачена из-за современных стро-
ительных работ и эксплуатации территории.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Надел имеет почти квадратную форму с размерами 420 × 420 м, площадь составляет 
17,5 га. Размежёван на виноградники, сады и поля. Усадьба не найдена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел представляет собой сложный комплекс агротехнических сооруже-
ний IV–II вв. до н. э., являющийся частью уникальной системы античных земельных 
наделов. Как памятник земледелия и землевладения выходит за рамки союзного зна-
чения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХСб, 1961.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Расположен на землях Краснознаменного ЧФ. Не используется.

Дата составления паспорта: 17 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 150 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 35»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел имеет почти квадратную форму с размерами 420 × 420 м, площадь 
составляет 17,5  га. Размежёван на виноградники, сады и  поля. Усадьба не обна- 
ружена.

Дата составления паспорта: 17 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 150 [б. л.].
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№ 73.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 36»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — I в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, западный берег бухты Казачьей.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел /Клер/ № 36 был размежёван в античное время для одного из граж-
дан Херсонеса Таврического в период экономического и политического подъёма поли-
са. В 1786 году надел был нанесён на план Гераклейского полуострова подпоручиком 
А. Строковым (А. Струковым). Не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Западная часть надела застроена современными сооружениями.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Земельный надел неправильной формы, ограждён каменными оградами. Западная 
сторона клера совпадает с береговой линией Казачьей бухты. Размеры надела состав-
ляют 420 × 550–750 м. Усадьба не обнаружена. Размежёван на виноградники и поля. 
Восточная часть надела сохранила внутреннюю планировку, западная часть разру-
шена в новейшее время.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел представляет собой сложный комплекс агротехнических сооруже-
ний и является частью уникальной системы античных земельных наделов Херсонеса 
Таврического. Как памятник земледелия, землевладения и землепользования выходит 
за рамки союзного значения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХС, VI, 1951.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Надел расположен на землях Краснознаменного ЧФ. Южная и западная части за-
строены, восточная часть не используется.

Дата составления паспорта: 24 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 151 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 36»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — I в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел неправильной формы с размерами 420 × 550–750 м. Усадьба не об-
наружена. Надел размежёван на виноградники и поля. Западная часть застроена со-
временными сооружениями, восточная часть сохранила первоначальную планировку.

Дата составления паспорта: 24 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 151 [б. л.].

№ 74.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 37»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, восточный берег бухты Казачьей.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел /Клер/ № 37 был размежёван в античное время для одного из граж-
дан Херсонеса Таврического в период экономического и политического становле-
ния полиса. В качестве надела существовал до II в. до н. э. Включён в план Гера-
клейского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым (А. Струковым).  
Не изучен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Северо-западный угол надела застроен в новейшее время; на остальной территории 
зафиксированы незначительные повреждения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел имеет четырёхугольную форму. Максимальная длина — около 700 м, 
наибольшая ширина — 700 м, площадь — 44,8 га. Размежёван на виноградники и поля. 
Усадьба расположена в юго-западном углу надела, размеры усадьбы не выяснены. 
Восточная часть клера сохранила внутреннюю планировку, большая часть территории 
надела не используется.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел представляет собой часть уникальной системы античных земельных 
наделов Херсонеса Таврического. Как памятник древнего земледелия, землевладения 
и землепользования выходит за рамки союзного значения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХС, VI, 1951.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Земли Краснознаменного ЧФ; северо-западная часть клера (до 15 %) застроена, осталь-
ная не используется.

Дата составления паспорта: 29 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 152 [б. л.].



180

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 37»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел четырёхугольной формы, размежёван на виноградники и поля. Мак-
симальная длина — около 700 м, ширина — 700 м, площадь — 44,8 га. Восточная часть 
сохранила первоначальную планировку. Северо-западный угол частично застроен.

Дата составления паспорта: 29 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 152 [б. л.].

№ 75.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 38»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, Ленинский район, восточный берег Казачьей бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Хозяйственный, не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел /Клер/ № 38 размежёван во второй половине IV в. до н. э. для одного 
из граждан Херсонеса Таврического. Некоторые исследователи связывают размежева-
ние наделов с Агасиклом, сыном Ктесия, награждённым в III в. до н. э. почётной ста-
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туей за заслуги перед гражданами полиса. Находился в использовании до II в. до н. э. 
Нанесён на план Гераклейского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым 
(А. Струковым), вторично указан в 1886 году военным топографом Тяпиным.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Прилегающий к берегу Казачьей бухты западный участок клера частично застро-
ен сооружениями КЧФ. Усадьба частично срезана бульдозером, частично засыпана 
грунтом.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел неправильной четырёхугольной формы. Западная сторона огра-
ничена береговой линией Казачьей бухты. Площадь составляет около 21 га. Надел 
размежёван на виноградники, сады и поля. Усадьба расположена у южной границы 
надела, размеры усадьбы не определены.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел /Клер/ № 38 является частью уникальной по сохранности системы 
античных земельных наделов Херсонеса Таврического. Представляет собой комплекс 
агротехнических сооружений и выходит за рамки союзного значения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХС, VI, 1961.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Западная часть (около 15 %) территории застроена, остальная часть не используется.

Дата составления паспорта: 9 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 153 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 38»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Хозяйственный, не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел неправильной четырёхугольной формы. Площадь составляет около 
21 га. Размежёван на виноградники, сады и поля. Усадьба расположена у южной гра-
ницы надела, на берегу Казачьей бухты. Западная часть клера (около 15 %) застроена.

Дата составления паспорта: 9 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 153 [б. л.].

№ 76.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 39»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, стрелка мыса между бухтами 
Камышевой и Казачьей.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел /Клер/ № 39 размежёван во второй половине IV в. до н. э. для одного 
из граждан Херсонеса Таврического. Использовался как надел до II в. до н. э. Харак-
тер дальнейшего использования территории в ранние века н. э. и в средневековье 
не выяснен. Нанесён на план Гераклейского полуострова в 1786 году подпоручиком 
А. Строковым (А. Струковым), кратко описан в 1961 году С. Ф. Стржелецким. Па-
мятник не исследован.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
По территории клера проложено полотно железной дороги. На стрелке мыса возве-
дены причальная стенка и несколько построек. В юго-западной части клера времен-
ные сооружения нанесли незначительные повреждения. Большая часть внутренней 
размежёвки была уничтожена ещё в древности.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел неправильной формы. С запада, севера и востока ограничен бере-
говой линией, с юга — соседними наделами № 38 и № 40. Площадь надела составляет 
около 57,4 га. Следы усадьбы отмечены близ Камышевой бухты, размеры усадьбы не 
выяснены.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел /Клер/ № 39 представляет собой сложный комплекс агротехнических 
сооружений конца IV — II вв. до н. э. и является частью уникальной по сохранно-
сти для Средиземноморья и Причерноморья системы античных земельных наделов. 
Как памятник античного земледелия, землевладения и землепользования выходит за 
рамки союзного значения.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. ХС, VI, 1961.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Западная часть надела включена в территорию промзоны главка «Азчеррыба». Осталь-
ная территория входит в состав земель Краснознаменного ЧФ.

Дата составления паспорта: 29 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 155 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 39»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел неправильной формы, площадью около 57,4 га. Ограничен бере-
говой линией с запада, севера и востока, соседними наделами с юга. Следы усадьбы 
предположительно находятся близ Камышевой бухты, размеры не выяснены.

Дата составления паспорта: 29 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Савеля О. Я., зав. отделом раскопок ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 155 [б. л.].

№ 77.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 42»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV в. до н. э. — II в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклей-
ского полуострова на земельные наделы херсонесских граждан. Представляет собой 
большое рабовладельческое сельское имение, сохранившее до наших дней сложные 
агротехнические сооружения древних греков.
Впервые нанесён на общий план размежевания Гераклейского полуострова в 1786 году 
военным топографом Ананием Строковым. В 1960-е годы обмерен под руководством 
С. Ф. Стржелецкого. Клер не исследован и нигде в печати не упоминается.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Клер незначительно повреждён фортификационными работами XIX–XX вв. В насто-
ящее время полностью входит в черту земель военного ведомства.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Клер № 42 расположен в 400 м от верховьев Казачьей бухты, на полого наклонной 
к северо-западу местности с высотами от +14 до +37 м. Ландшафт лесостепной, по-
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чвы маломощные, горно-лесные. Площадь клера составляет около 32 га. В плане он 
имеет сложную форму: на севере граничит с прибрежным клером № 56, между ними 
проходит древняя военная дорога из Херсонеса к укреплению на перешейке Альчного 
полуострова.
Около половины клера занимает виноградный плантаж, сосредоточенный в четырёх 
больших массивах. Садовые посадки занимают около 4 га, расположены в западной 
части клера. Усадьба не выявлена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет исключительный научный интерес для изучения античного 
земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания Гераклейского полуострова, 1786 г., снятый А. Стро-

ковым. Архив Одесского археологического музея.
2.  Схематический план клера в архиве Государственного Херсонесского музея, папка 

№ 51, лист А, 1894.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского горсовета депутатов трудящихся № 22-п от 
21 октября 1969 года.

Дата составления паспорта: 10 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 156 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 42»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.



186

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Клер № 42 представляет собой рабовладельческое сельское имение с древними агро-
техническими сооружениями. Площадь около 32 га. Половину клера занимают вино-
градные плантации, садовые насаждения расположены на 4 га. Усадьба не выявлена.

Дата составления паспорта: 10 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 156 [б. л.].

№ 78.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 43»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV в. до н. э. — II в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклей-
ского полуострова на земельные наделы херсонесских граждан. Представляет собой 
большое рабовладельческое сельское имение, сохранившее до наших дней строитель-
ные остатки сложных мелиоративных сооружений, наружных оград и межевых стен 
внутреннего землеустройства.
Впервые нанесён на общий план размежевания полуострова в 1786 году военным то-
пографом Ананием Строковым по заданию Таврического губернатора. В 1960-е годы 
клер обмерен сотрудниками Гераклейской экспедиции Государственного Херсонес-
ского музея под руководством С. Ф. Стржелецкого. Памятник не исследован и нигде 
в печати не упомянут.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Через среднюю часть клера в прошлом столетии проложено военное шоссе. Вдоль 
юго-западной стороны проходит современное шоссе из Севастополя в Казачью бухту. 
Земли клера № 43 используются военным ведомством.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Клер № 43 расположен в 500 м от перешейка Маячного полуострова и верховьев Ка-
зачьей бухты. Местность полого наклонная к северо-западу, высоты от +15 до +34 м. 
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Современный ландшафт — сухая лесостепь с горно-лесными почвами малой мощно-
сти. В плане клер имеет форму неправильного пятиугольника площадью около 25 га.
Половина клера занята виноградниками, сосредоточенными в двух массивах на западе 
и юге. Садовые плантации занимают не более 2 га в средней части клера. Античные 
мелиоративные сооружения сохранились в хорошем состоянии. Усадьба не найдена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет исключительный научный интерес для изучения различных 
аспектов истории древнегреческого земледелия, включая землеустройство, агротех-
нику и мелиоративное строительство.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания Гераклейского полуострова, снятый в 1786 г. А. Стро-

ковым. Архив Одесского археологического музея.
2.  Схематический план клера (анонимный). Архив Государственного Херсонесского 

музея, папка № 51, лист № 1895.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского горсовета депутатов трудящихся № 22-п от 
21 октября 1969 года.

Дата составления паспорта: 18 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 157 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ /КЛЕР/ № 43»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV в. до н. э. — II в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Клер № 43 представляет собой остатки большого древнегреческого рабовладельче-
ского имения. Площадь составляет около 25 га, половина которых занята виноград-
никами. Садовые плантации занимают около 2 га. Усадьба не найдена.

Дата составления паспорта: 18 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 157 [б. л.].

№ 79.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 46»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы херсонесских граждан-рабовладельцев. Представ-
ляет собой остатки большого сельского имения, от которого до наших дней сохра-
нились сложные агротехнические сооружения, руины наружных заборов и межевые 
стены внутреннего землеустройства. Впервые памятник нанесён на общий план раз-
межевания полуострова в 1786 г. военным топографом Ананием Строковым. В 1972 г. 
обмерен сотрудниками Государственного Херсонесского музея под руководством 
Г. М. Николаенко. Памятник не исследован и нигде в печати не упоминается.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник изменён земледелием последующих веков, начиная с рубежа новой эры по 
XIX в. В северном углу мелиоративные работы эллинистического времени разобраны. 
Восточная четверть сильно повреждена при строительстве французской оборони-
тельной линии (Крымская война).

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 46 расположен в западной части Гераклейского полуострова, в полутора ки-
лометрах от верховьев Камышовой бухты, на полого наклонном к северо-востоку 
водораздельном плато (высоты от +50 до +60 м). Современный ландшафт — сухая 
лесостепь, почвы горно-лесные, средней мощности. Клер в плане — почти правиль-
ный прямоугольник (630 × 420 м), площадь около 26,5 га. Сохранность античных 
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агротехнических сооружений средняя, лучше всего сохранилась западная половина 
надела, все участки которой заняты различными вариантами «садового» плантажа. 
Сады надела интересны; ширина плантажных полос, наряду с обычной (около 5 м), 
часто превышает 8, 11, 14, 17 м. Виноградники выявлены на трёх небольших участках 
в средней части клера, всего около 1,5 га. Среднюю часть пересекают косые стены 
неизвестного времени, которые продолжаются на смежных наделах.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет выдающийся научный интерес для изучения античного зем-
леделия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания полуострова работы А. Строкова, 1786 г. Архив Одес-

ского археологического музея, копия в архиве Государственного Херсонесского 
музея, папка № 3, лист № 182.

2.  Схематический план клера в  архиве Государственного Херсонесского музея 
(не подписан), папка № 51, лист № 2001/1.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 13 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 158 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 46»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер расположен в полутора километрах к юго-востоку от верховьев Камышовой 
бухты. Представляет собой остатки большого сельского имения гражданина Хер-
сонеса (IV–III вв. до н. э.). Площадь 26,5 га. Сохранились сложные агротехнические 
сооружения древних греков. Основные участки заняты «садовым» плантажом, вино-
градников мало — около 1,5 га.

Дата составления паспорта: 13 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 158 [б. л.].

№ 80.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 47»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы херсонесских граждан. Представляет собой остатки 
большого сельского имения рабовладельца, на землях которого сохранились строи-
тельные остатки древних агротехнических сооружений, наружных оград и межевых 
стен сложного внутреннего землеустройства.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Клер во многих местах, преимущественно в средней части, сильно повреждён рабо-
тами неизвестного времени по выборке камня. По всему клеру располагается до двух 
десятков курганов из мелкого камня. Западный угол использовался для земледелия, 
видимо, в позднеантичное время. Северо-западная треть клера имеет остатки поздних 
стен неизвестного времени, юго-западная четверть занята лесопосадками.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 

Клер № 47 расположен в западной части Гераклейского полуострова, в одном кило-
метре от верховьев Камышовой бухты, на склонах неглубокой ложбины (высоты от 
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+20 до +30 м). Современный ландшафт — лесостепь, почвы горно-лесные, средней 
мощности. Клер в плане — почти правильный прямоугольник (600×420 м), площадь 
около 26,5 га. Сохранность античных мелиоративных сооружений средняя. Характер-
ной особенностью клера является отсутствие отчётливо видных виноградников — все 
шесть участков, где выделен полосчатый плантаж, относятся к садам. В северо-за-
падной части клера находятся остатки косых (по отношению к межевым дорогам) 
стен, переходящих в клер № 46. Время этих перемежевок неизвестно. Усадьба клера 
не найдена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет выдающийся научный интерес для изучения древнегрече-
ского земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания полуострова работы А. Строкова, 1786 г. Архив Одес-

ского археологического музея. Копия в архиве Государственного Херсонесского 
музея.

2.  Схематический план клера в архиве Государственного Херсонесского музея, папка 
№ 51, лист № 2002/1.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 5 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 159 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 47»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер расположен в одном километре к юго-востоку от верховьев Камышовой бухты. 
Представляет собой остатки большого сельского имения рабовладельца, гражданина 
Херсонеса (IV–III вв. до н. э.), с сохранившимися сложными мелиоративными соору-
жениями и полосчатыми плантажами для садов.

Дата составления паспорта: 5 сентября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 159 [б. л.].

№ 81.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/  
ГРАЖДАНИНА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО № 48»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы граждан Херсонеса. Представляет собой остатки 
большого сельского имения рабовладельца, на землях которого сохранились строитель-
ные остатки древних агротехнических сооружений, наружных оград и межевых стен 
внутреннего землеустройства. Впервые нанесён на общий план размежевания полуо-
строва в 1786 г. военным топографом поручиком Ананием Строковым. Обмерен в 1972 г. 
сотрудниками Государственного Херсонесского историко-археологического музея под 
руководством Г. М. Николаенко. Памятник не исследован и нигде в печати не упомянут.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Вся северо-западная половина клера сильно повреждена работами неизвестного 
времени по выборке камня. Здесь находится множество курганов из мелкого камня 
и щебня. По диагонали клер пересекает шоссе из Севастополя в Камышовую и Каза-
чью бухты с полосами лесопосадок по обе стороны от него.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 48 лежит в 800 м к юго-востоку от верховьев Камышовой бухты. Представляет 
собой остатки большого сельского имения гражданина Херсонеса (IV–III вв. до н. э.), 
от которого сохранились замечательные агротехнические сооружения, предназна-
ченные для выравнивания земель, увеличения их мощности и освобождения почв 
от избытка камня. Клер в плане представляет собой прямоугольник (630 × 420 м), 
ограниченный вдоль линий каменными заборами. Полосчатый плантаж виден лишь 
на нескольких внутренних участках, где преобладает виноградник. Северо-запад клера 
повреждён работами по добыче камня. Среднюю часть пересекает шоссе в Казачью 
бухту с лесопосадками вдоль него. Усадьба не выявлена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет значительный научный интерес для изучения древнегрече-
ского земледелия.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания полуострова работы А. Строкова, 1786 г. Архив Одес-

ского археологического музея. Копия в архиве Государственного Херсонесского 
музея.

2.  Схематический план клера в архиве Государственного Херсонесского музея, папка 
№ 51, лист № 2003/1.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 1 октября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 160 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/  

ГРАЖДАНИНА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО № 48»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер расположен в 800 м к юго-востоку от верховьев Камышовой бухты. Представляет 
собой остатки большого сельского имения гражданина Херсонеса (IV–III вв. до н. э.), 
от которого сохранились агротехнические сооружения и полосчатый плантаж. Боль-
шая часть клера занята виноградниками. Северо-запад повреждён работами по до-
быче камня, среднюю часть пересекает шоссе с лесопосадками.

Дата составления паспорта: 1 октября 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 160 [б. л.].

№ 82.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 53»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гераклейский полуостров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Памятник возник в последней четверти IV в. до н. э. при размежевании Гераклейского 
полуострова на земельные наделы. Представляет собой остатки большого сельского 
имения, существовавшего в течение III–II вв. до н. э. До наших дней сохранились 
остатки каменных наружных оград, внутреннего землеустройства и сложных ме-
лиоративных сооружений в виде системы террас на склонах и особой плантажной 
обработки земли под виноградники. Впервые нанесён на общий план размежевания 
Гераклейского полуострова в 1786 г. военным топографом поручиком Ананием Стро-
ковым. В 60-е годы XX века детально обмерен под руководством С. Ф. Стржелецкого. 
Памятник не исследован и нигде не упомянут.
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В юго-восточной четверти клера древнегреческие мелиоративные сооружения раз-
рушены поздними работами по добыче камня. Северо-западный угол повреждён 
фортификационными сооружениями XIX века. Западная половина входит в черту 
военного ведомства.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Клер № 53 расположен в западной части Гераклейского полуострова, в 900 м к юго-за-
паду от верховьев Камышовой бухты, на ровном плато с небольшим уклоном к се-
веро-востоку (высоты от +25 до +40 м над уровнем моря). Юго-восточная четверть 
клера полого опускается в неглубокое ответвление Нижне-Юхариной балки. Со-
временный ландшафт — сухая лесостепь, почвы горно-лесные, малой мощности. 
Примерно 1/6 площади клера занято выходами на поверхность материковых извест-
няков, почти лишённых почвенного покрова. Клер в плане представляет собой поч-
ти правильный прямоугольник (630 × 420 м) с площадью около 26 га. Сохранность 
античных агротехнических сооружений хорошая. Северо-западная половина клера 
занята виноградниками с плантажными стенами, ограды которых местами сохрани-
лись на высоту до 1,5–1,8 м. Плантаж садового типа занимает не более 1 га. Усадьба  
не выявлена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет исключительный научный интерес для изучения истории 
древнегреческого земледелия и заслуживает заповедной охраны.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Общий план размежевания эллинистических наделов Гераклейского полуостро-

ва поручика Анания Строкова, 1786 г. Архив Одесского археологического музея. 
Копия в архиве Государственного Херсонесского музея, папка № 51.

2.  Схематический план клера. Архив Государственного Херсонесского музея, папка 
№ 51, лист № 1897.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 15 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 161 [б. л.].



196

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КЛЕР / 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 53»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец IV — II вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Клер № 53 представляет собой остатки большого сельского имения, существовавшего 
в течение III–II вв. до н. э. На его территории сохранились сложные мелиоративные 
сооружения, плантажи и виноградники. Значительная часть клера имеет хорошую 
сохранность.

Дата составления паспорта: 15 августа 1975 года.
Паспорт составил: Жеребцов Евгений Николаевич, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 161 [б. л.].

№ 83.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 55»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, в районе Обелиска Победы.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 55 был вымежёван в IV–III вв. до н. э. Возможно, использовался 
в средневековье для сельскохозяйственных целей. Впервые нанесён на план Гераклей-
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ского полуострова в 1786 г. подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан в 50-е годы 
XX века С. Ф. Стржелецким. В начале 60-х годов составлен линейный план надела 
сотрудниками музея под руководством А. Н. Щеглова и Г. М. Николаенко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Частично повреждён земляными работами. С востока на запад пересечён старым 
шоссе с мыса Фиолент на Маячный полуостров.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ): 

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 55 расположен к западу от Обелиска Победы. Надел прямоуголь-
ной формы, его размеры 630 × 426 м. Общая площадь составляет 26,8 га. Половина 
площади надела занята участками с садовым и виноградным плантажом. Остальная 
площадь представляет собой поле, на котором плантажные стены визуально не про-
сматриваются. По продольной оси надел делится пополам стеной-валом. Усадьба не 
обнаружена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Представляет структурную единицу системы земельных наделов античного полиса 
Херсонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. План надела в архиве Государственного Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Дата составления паспорта: 8 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 162 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КЛЕР /ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ/ № 55»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 55 — прямоугольный участок размером 630×426 м. Половина 
площади занята садовым и виноградным плантажом. По продольной оси надел де-
лится пополам стеной-валом. Усадьба не обнаружена.

Дата составления паспорта: 8 мая 1976 года.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 162 [б. л.].

№ 84.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ВИНОДЕЛЬНЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, западный берег Карантинной бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Винодельня, датируемая III–II вв. до н. э., представляла собой объект для производ-
ства вина, основного экономического ресурса Херсонеса Таврического. Производство 
включало использование рабского труда. Объект был открыт в 1939 году экспедицией 
Государственного Херсонесского музея под руководством С. Ф. Стржелецкого. Ис-
следована в 1956 году той же экспедицией. Материалы раскопок находятся в фондах 
музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1973 году памятник был огорожен. В 1974 году установлен охранный знак.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Винодельня вырублена на краю террасы материковой скалы. Комплекс состоит из 
двух давильных площадок: первая предназначена для выдавливания сока ногами, 
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вторая — для прессования с использованием рычага. Обе площадки соединяются 
общим резервуаром для сбора виноградного сока. Северная площадка меньше южной, 
и её дно расположено выше. Сохранились основы креплений рычага пресса. Передняя 
сторона южной площадки оборудована невысоким бортом с каналом, соединяющим 
площадку с резервуаром. Винодельня принадлежит к наиболее усовершенствованным 
типам античных виноделен.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Важнейший памятник истории античного производства и экономики Херсонеса Тав-
рического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Стржелецкий С. Ф. Виноделие в Херсонесе Таврическом античной эпохи. Херсо-

несский сборник, вып. V, Крымиздат, 1959.
2.  Стржелецкий С. Ф. Раскопки 1939 г. у Карантина, вблизи Херсонеса Таврического. 

Херсонесский сборник, вып. IV, Крымиздат, 1948.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
В зоне заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Севастопольский строительный техникум. Не используется.

Дата составления паспорта: 21 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 163 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ВИНОДЕЛЬНЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Винодельня вырублена в материковой скале и состоит из двух площадок для выдавли-
вания сока и общего резервуара. Сохранились элементы для крепления рычага пресса. 
Памятник относится к группе наиболее усовершенствованных виноделен античного 
времени.

Дата составления паспорта: 21 сентября 1974 года.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 163 [б. л.].

№ 85.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ ХЕРСОНЕСА № 62»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, северо-западная часть Гераклейского полуострова, 
на 6-м км шоссе из Севастополя на мыс Фиолент, у столба 6-го км у «горбатого» моста.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Надел был создан в период экономического подъёма Херсонеса и являлся частью его 
экономической базы, специализирующейся на производстве винограда и вина — ос-
новных экспортных товаров города. Разведочные работы проводились в 1927 году 
коллективом Севастопольского музея краеведения под руководством П. П. Бабенчи-
кова и в 1956 году — Херсонесским музеем под руководством С. Ф. Стржелецкого. 
В 1973–1974 гг. Г. М. Николаенко были проведены обмерные работы.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В северной части надел был разрушен железной дорогой, а в южной — частично занят 
коллективными садами.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Надел расположен на северном склоне и в ложе Нижне-Юхариной балки. Размеры — 
625 × 415 м. Граничит с другими наделами: № 61 (север), № 73 (восток), № 63 (юг), № 50 
(запад). Вдоль северной ограды видны стены внутренней планировки. Плантажные 
стены сложены из некрупных камней и расположены на расстоянии 2 м друг от друга. 
В южной части скалистая местность, плантажных стен нет. В западной части почва 
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плодородная, вероятно, использовалась для выращивания злаковых культур. Усадьба 
не обнаружена, но предполагается, что она находилась в восточной части, разрушен-
ной железной дорогой.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Надел является уникальным источником для изучения аграрной экономики антич-
ного общества юга Причерноморья и Средиземноморья.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив ГХМ, дело № 40, отчёт о разведках 1927 года.
2. Николаенко Г. М. Отчёт о работах на Гераклейском полуострове за 1973–1974 гг.
3.  Николаенко Г. М. Обмерные работы на Гераклейском полуострове. В сб. «Архео-

логические открытия 1974 г.».
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 

Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 22 
от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 165 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ ХЕРСОНЕСА № 62»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э. — II в. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Надел площадью 625 × 415 м содержит сохранившиеся стены внутренней планиров-
ки и плантажные стены. Усадьба, предположительно находившаяся на восточной 
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окраине, разрушена. Памятник представляет уникальную часть системы аграрного 
земледелия античного Херсонеса.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 165 [б. л.].

№ 86.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ ХЕРСОНЕСА № 67»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, в районе Обелиска Победы 
(автобус № 19).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 67 был вымежёван в IV–III вв. до н. э. и функционировал в тече-
ние эллинистического периода. Возможно, использовался в сельскохозяйственных 
целях и в более позднее время. Надел был нанесён на план Гераклейского полуо-
строва в 1786 г. подпоручиком А. Строковым, а в 30-х годах XX века вновь разведан 
С. Ф. Стрже лецким. Тогда же А. Н. Щеглов составил линейный план надела.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Северо-восточная часть надела распахана, южный угол обрушился в море.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел имеет прямоугольную форму, размер 630 × 420 м, площадь 26 га. 
По продольной оси разделён пополам стеной-валом. В северной части частично со-
хранились три участка виноградного плантажа, а также значительное количество 
каменных курганчиков. Основная территория северной половины занята участками 
садового и виноградного плантажа. Усадьба не обнаружена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Земельный надел № 67 представляет собой уникальный памятник античного земле-
делия, сохранивший элементы аграрного ландшафта. Он служит важным источником 
для изучения экономики древнего Херсонеса.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив ГХМ, дело о разведках 1950-х годов.
2. Стржелецкий С. Ф. Планы земельных наделов античного Херсонеса.
3. Щеглов А. Н. Линейный план надела № 67.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

Дата составления паспорта: 15 мая 1976 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 166 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ ХЕРСОНЕСА № 67»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел имеет прямоугольную форму размером 630 × 420 м. Разделён сте-
ной-валом на две части. В северной части сохранились остатки виноградных планта-
ций и курганчики. Южная часть обрушилась в море. Усадьба не обнаружена.

Дата составления паспорта: 15 мая 1976 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 166 [б. л.].
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№ 87.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ № 59»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Гагаринский район, шоссе из б. Камышевой в Ба-
лаклаву.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 59 был размежёван в IV–III вв. до н. э., возможно, использовался 
в сельскохозяйственных целях и в более позднее время. Надел был нанесён на план 
Гераклейского полуострова в 1786 году подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан 
в 50-е годы XX века С. Ф. Стржелецким. В 70-е годы был составлен линейный план 
надела студентами Ленинградского горного института под руководством сотрудника 
музея Г. М. Николаенко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Надел пересечён шоссе из Балаклавы в Камышевую бухту. Из восточного угла на юг 
уходит шоссе на Фиолент. Поперёк надела проходит кремальерная линия обороны 
времён Крымской войны. Восточная и южная части надела повреждены распашкой.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел расположен к юго-западу от перекрёстка дорог из Камышевой бух-
ты в Балаклаву и из Севастополя на Фиолент. Надел имеет прямоугольную форму, 
размеры 630 × 420 м. В юго-западной половине сохранились участки с садовым (80 %) 
и виноградным (20 %) плантажами. Северо-восточная половина представляет собой 
поле без плантажа, за исключением восточного угла, где частично сохранились чере-
дующиеся стены виноградного и садового плантажа. Усадьба не обнаружена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Надел является структурной единицей системы земельных наделов античного полиса 
Херсонеса Таврического, имея научное и историческое значение.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. План надела в архиве Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
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Дата составления паспорта: 18 мая 1976 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 167 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ № 59»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел размежёван в эллинистический период. Размеры: 630 × 420 м. Вклю-
чает участки с сохранившимися плантажами садов и виноградников.

Дата составления паспорта: 18 мая 1976 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 167 [б. л.].

№ 88.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ № 150»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, южный склон Нижне-Юхариной балки.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Надел возник, возможно, во второй половине IV в. до н. э., во время политико-э-
кономического подъёма Херсонеса Таврического, и являлся составной частью его 
экономической базы. Предположительно обследован Н. Яньшиным в 1930-х годах 
и С. Ф. Стржелецким в 1950-х годах. В 1974 году выполнены обмеры сотрудницей 
Херсонесского историко-археологического музея Г. М. Николаенко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Низменные части надела разрушены лесопосадками.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Земельный надел расположен на южном склоне Нижне-Юхариной балки. С северной 
стороны граничит с наделом № 151, с восточной — № 167, с южной — № 149, с запад-
ной — № 131. Ограда надела сохранилась частично с восточной, западной и северной 
сторон. Предположительные размеры: 630 × 420 м.
Основная площадь надела — скалистое плато без признаков стен. На склонах бал-
ки обнаружены остатки плантажных стен. У  южной ограды находится большая 
усадьба (размеры 75 × 75 м), включающая двор, полукруглое помещение для обмо-
лота зерна, башню с противотаранным поясом и цистерну. На западной стороне 
выявлена вторая усадьба с обширным помещением, вероятно, загоном для скота. 
Обнаружены элементы дороги, свидетельствующие о перестройках в более позднее  
время.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет собой уникальный объект древнегреческого земледелия, важ-
ный для изучения экономики и инфраструктуры античного Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Г. М. Николаенко. Обмерные работы на Гераклейском полуострове. В сб. «Архео-

логические открытия 1974 года».
2.  Г. М. Николаенко. Отчёт о работах на Гераклейском полуострове за 1973–1974 гг., 

Архив ГХМ.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящих-
ся № 22-п от 21 октября 1969 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 168 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ № 150»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Вторая половина IV в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Отсутствует.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел расположен на южном склоне Нижне-Юхариной балки. Размеры: 
630 × 420 м. Сохранились участки оград и плантажных стен. Включает две усадьбы 
и элементы инфраструктуры.

Дата составления паспорта: 16 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Г. М. Николаенко, старший научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 168 [б. л.].

№ 89.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«I КУРТИНА РИМСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
I–II вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Фланговая куртина северо-западного участка оборонительных стен Херсонеса ограни-
чена башнями № 15 и № 16. Сооружена в период обширного оборонительного строи-
тельства I–II вв. н. э. Стена разобрана в средневековую эпоху, когда территория города 
была расширена. Открыта раскопками К. Э. Гриневича в 1928 г., позже исследована 
Е. Г. Суровым в 1961–1962 гг. Найденные артефакты хранятся в Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
В средневековую эпоху куртина и фланкирующие её башни разобраны до уровня 
фундамента.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Незначительные работы по укреплению памятника проведены в 1962 г.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Куртина расположена на северо-западном участке оборонительных стен Херсонеса 
и ограничена прямоугольными башнями (размер сторон 6 × 6 м). Длина куртины — 
56 м, толщина — 3,5 м. Сохранился фундамент из бутового камня на известковом 
растворе. На северном фланге сохранились крупные тёсаные блоки лицевой кладки. 
На расстоянии 5–6 м от куртины выявлена кладка передовой стены (протейхизмы), 
за которой находился некрополь.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет собой образец крепостного зодчества римской эпохи, демон-
стрирует строительные технологии и оборонительные принципы античного времени.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Ч. III, Херсонесский сборник, Кры-

миздат, 1959.
2. Суров Е. Г. Херсонес Таврический. Свердловск, 1961.
3.  Антонова И. А. Античная протейхизма в Херсонесе. Новейшие открытия советских 

археологов, ч. II, Киев, 1975.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионный объект.

Дата составления паспорта: 15 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной работе.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 169 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«I КУРТИНА РИМСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
I–II вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Куртина расположена на северо-западном участке оборонительных стен Херсонеса, 
ограничена башнями № 15 и № 16. Длина — 56 м, толщина — 3,5 м. Сохранился фун-
дамент и кладка передовой стены (протейхизмы).

Дата составления паспорта: 15 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной работе.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 169 [б. л.].

№ 90.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
X–XI вв.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский музей, северо-западный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Оборонительная система северо-западного района Херсонеса включает куртины I, II, 
III и IV с башнями I, II, III и IV. Построена в несколько этапов: I куртина датируется 
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V веком, II–IV куртины — X–XI веками. Система усовершенствовала оборону Хер-
сонеса, обеспечив эффективное использование рельефа местности.
Первые раскопки проведены К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1891–1895 гг. Баш-
ни и куртины исследовались разными археологами: Л. А. Моисеевым, И. А. Анто-
новой, К. Э. Гриневичем. Коллекции артефактов хранятся в  Херсонесском музее  
и Эрмитаже.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Облицовочная кладка стен и башен частично разобрана в XVIII–XIX вв., в том числе 
монахами для пережига на известь.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрация проведена Херсонесским музеем на IV куртине и башне в 1957–1958 гг., 
на I куртине — в 1968 г.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Линия стен представляет собой многократно ломаную линию, увязанную с рельефом 
местности. Протяжённость куртин: I — 35 м, II — 40 м, III и IV — около 100 м. Башни 
различны по форме: I и II прямоугольные, IV ромбовидная, III круглая.
Стены сохранились на отдельных участках до 8–10 м. Найдены навершия зубцов па-
рапета. Стены возведены из бутового камня с облицовкой прямоугольными блоками 
(1,05 × 0,4 × 0,55 м). За куртинами находился некрополь, отдельные склепы связаны 
с датировкой стен.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник крепостного зодчества и строительной техники X–XI вв., уникален для 
региона.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчёт археологической комиссии за 1895 г.
2. Известия Археологической комиссии, вып. 4, 1902.
3.  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. Материалы и исследования по ар-

хеологии СССР, № 63, 1959.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР №711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионный объект.

Дата составления паспорта: 15 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной работе.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 170 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Х–XI вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Линия стен с фланкирующими башнями представляет собой сложную оборонитель-
ную систему. Стены сохранились частично до высоты 8–10 м. Найден подъёмный 
материал, связанный с датировкой. Раскопки велись с конца XIX века, в последние 
годы работы проводились Херсонесским музеем.

Дата составления паспорта: 15 декабря 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной работе.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 170 [б. л.].

№ 91.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«КУРТИНА № 16, ГОРОДСКИЕ ВОРОТА, КАЛИТКА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III в. до н. э. — Х–XI вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, историко-археологический музей-заповедник, 
юго-восточная часть Херсонеса.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина № 16 включает в себя городские ворота (III в. до н. э.), вылазную калитку 
(Х–XI вв.) и элементы римского времени: подстенный и два пристенных склепа. Па-
мятник был впервые исследован К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1899 году. Поздние 
исследования и реставрации проводились С. Ф. Стржелецким (1958 г.) и И. А. Ан-
тоновой (1970 г.). Найденные артефакты хранятся в фондах Херсонесского музея 
и Государственного Эрмитажа.
Перед основной стеной расположена передовая стена-протейхизма, возведённая из над-
гробных памятников в I в. н. э. В VI веке над ней построена средневековая протейхизма.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Консервационные работы, проведённые в 1950-х годах, не изменили первоначального 
вида памятника.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
В 1958 году проведена консервация куртины, эллинистических ворот и арочного 
свода калитки. Работы руководились С. Ф. Стржелецким. Документация хранится 
в Херсонесском музее.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Куртина № 16 находится между башнями XIV и XV. Нижний пояс состоит из блоков, 
обработанных «под руст». Следующий пояс высотой 2,5 м и верхний (2,13 м) относятся 
к позднеримскому и византийскому времени.
Городские ворота шириной 3,87 м и длиной 8,39 м сложены из твердого известняка. 
Ворота были снабжены падающей решёткой-катарактой. Калитка с арочным сводом 
появилась в Х–XI вв.
Передовая стена, построенная в римское время, была сложена из эллинистических 
надгробий. В VI веке её дополнила средневековая протейхизма.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет собой уникальный образец оборонительного строительства 
античного и средневекового времени.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчёт Археологической комиссии за 1899 год.
2. Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, 1926.
3. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948.
4. Антонова И. А. Оборонительные сооружения Херсонеса в средневековую эпоху.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР №711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.
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Дата составления паспорта: 2 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 171 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КУРТИНА № 16, ГОРОДСКИЕ ВОРОТА, КАЛИТКА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III в. до н. э. — Х–XI вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Куртина № 16, расположенная в юго-восточной части Херсонеса, включает городские 
ворота эллинистического времени и калитку средневековой эпохи. Перед стеной рас-
положена римская протейхизма, позднее дополненная средневековой. Стены частично 
сохранились, значительная их часть была восстановлена в 1958 году.

Дата составления паспорта: 2 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 171 [б. л.].

№ 92.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ПРИСТАВНЫЕ СКЛЕПЫ № 1013 И № 1014 У XVI КУРТИНЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II в. н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, историко-археологический заповедник «Херсонес 
Таврический», у XVI куртины.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Склепы расположены рядом с XVI куртиной, в 4,6 м от городских ворот. Обнаружены 
в 1899 году К. К. Косцюшко-Валюжиничем. При раскопках найдено множество пред-
метов, среди них: железный нож, точильный брусок, бронзовая монета с изображе-
нием Артемиды, золотой перстень с гранатом, серьги, стеклянный бальзамарий и др. 
Найденные артефакты хранятся в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Во время войны 1941–1945 гг. мраморный саркофаг был разбит и выброшен из склепа.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
В 1970 году проведено консервационное закрепление внешней обкладки склепа.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
• Склеп № 1013:
  Расположен вблизи XVI куртины. Вход с южной стороны. Внутренние размеры: 

высота — 1,05–1,78 м, ширина — 2,31 м, длина — 3,65 м. Потолок двускатный. 
В стенах размещено 15 ниш для погребальных урн (ширина 0,24 м, глубина 0,35 м, 
высота 0,37 м).

 Найден мраморный саркофаг.
• Склеп № 1014:
  Находится в 3,75 м от южной стены склепа № 1013. Размеры: длина — 1,82 м, ши-

рина — 0,98 м, высота — 1,02 м. В стенах размещено 7 ниш. Склеп был ограблен.
  Оба склепа имеют аналогичное устройство и входы, расположенные с южной сто-

роны.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет значимую ценность как культовое сооружение и источник 
изучения погребальных обрядов.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёты Археологической комиссии за 1899 год.
2. ПАК за 1901 год, №1–2.
3. Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. ХСб., вып. 1, 1926.
4. Материалы архивов Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.
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Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
и консервации памятников Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 172 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ПРИСТАВНЫЕ СКЛЕПЫ № 1013 И № 1014 У XVI КУРТИНЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II в. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Склепы № 1013 и № 1014 расположены рядом с XVI куртиной. Построены во II в. н. э. 
Потолки двускатные, стены имеют ниши для погребальных урн. Размеры склепов:
• Склеп № 1013:
 1,05–1,78 м (высота), 2,31 м (ширина), 3,65 м (длина), 15 ниш.
• Склеп № 1014:
 1,02 м (высота), 0,98 м (ширина), 1,82 м (длина), 7 ниш.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
и консервации памятников Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 172 [б. л.].

№ 93.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «БАШНИ XV И XVI»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II век н. э. — IX–X века н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, юго-восточный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Первоначальная башня была сооружена во II веке н. э. и имела полукруглую форму. 
Она воздвигнута в римское время для усиления обороны юго-восточного участка 
Херсонеса. Башни XV и XVI были открыты в 1898–1899 годах К. К. Косцюшко-Валю-
жиничем. Прямоугольная башня функционировала в IX–X веках.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник пострадал во время землетрясения 1927 года.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Консервация памятника производилась в 1927 и 1958 годах силами Херсонесского 
музея. Отчёты о работах не составлялись.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
В основании башня имеет полукруглую форму. Кладка башни разделена на две 
части: нижние 6–7 рядов представляют собой фундамент, опущенный до скалы, 
и верхняя облицовочная кладка. Фундамент выполнен насухо, а надземная часть — 
на известковом растворе без примеси толчёного кирпича или черепицы. Западная 
часть башни сохранилась только до высоты фундамента, так как была разобрана 
при прокладке водостока византийского времени. Восточная часть сохранилась до 
высоты 10 рядов кладки.
Когда полукруглая башня утратила своё боевое значение, на её месте была возве-
дена прямоугольная башня. Её фундамент сложен из штучного камня, а камни цо-
коля имеют форму прямоугольных блоков, почти приближённых к кубу. Башня со 
стеной не связана и выступает из линии стены на 4 метра. Сохранившаяся высота 
башни — 13,5 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Башни являются интересными примерами фортификационного искусства.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ОАК за 1898 год, стр. 106–110; план на стр. 9; рис. 8, 9.
2. ОАК за 1899 год, стр. 10–12, табл. I; рис. 18, 19.
3. Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Часть II, ХСБ, вып. II, 1927.
4.  Тезисы к археологической конференции в г. Одессе, 1972, сообщение И. А. Анто-

новой.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 173 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«БАШНИ XV И XVI»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II век н. э. — IX–X века н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Башни расположены в юго-восточном районе оборонительных стен Херсонеса. Полу-
круглая башня, построенная во II веке н. э., впоследствии была заменена на прямоу-
гольную. Стены башни выполнены из тщательно пригнанных прямоугольных блоков. 
Сохранившаяся высота башни — 13,5 м. Башни были открыты в 1898–1899 годах 
К. К. Косцюшко-Валюжиничем.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 173 [б. л.].
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№ 94.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«17 КУРТИНА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э. — I век н. э., X век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, юго-восточный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина была открыта в 1895–1898 годах раскопками К. К. Косцюшко-Валюжинича. 
В 1906 году он исследовал её с внутренней стороны. Работы продолжались К. Э. Гри-
невичем и А. М. Гилевичем в 1957 году, а также А. И. Романчуком в 1970–1974 годах. 
Первоначально оборонительная стена от XIV до XVI башен не имела промежуточных 
башен. Этот участок выделился в самостоятельное боевое сооружение в I–II веках н. э. 
Куртина фланкируется полукруглой XV башней на западе и круглой XVI башней на 
востоке. Коллекции материалов хранятся в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Кладка куртины сильно повреждена, но сохранилась лучше других участков оборо-
нительной системы. В центре куртины кладка разобрана на протяжении 4,5 м для 
проезда сначала на минную батарею, а затем к складу древностей.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Кладка куртины была укреплена путём промазки швов цементным раствором с на-
кладкой защитного панциря. Работы проведены Херсонесским музеем под руковод-
ством С. Ф. Стржелецкого по проекту ЦНРМ СССР.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Длина куртины составляет 32 м, толщина античной стены — 3,2 м, средневековой — 
2,7 м. Общая высота — около 12 м. Стена состоит из трёх ярусов кладки. Нижние ряды 
облицованы плитами «в руст» и относятся к III веку до н. э. Над ними располагается 
ярус римской кладки I–II веков н. э., выполненный из камней прямоугольной формы 
с небрежным рустом. В отдельных местах прослеживается облицовка, характерная 
для VI века. Верхняя часть куртины, начиная с уровня цоколя XV башни, относится 
к X веку. Куртина находилась перед воротами в перибол и охраняла дополнительные 
ворота между XV и XVI башнями.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Куртина является памятником крепостной архитектуры и строительной техники 
древнегреческой, римской и византийской эпох.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёт археологической комиссии за 1895 год, СПб., 1897, стр. 95–96.
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2. ОАК за 1898 год, стр. 110–111.
3. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948, стр. 51.
4.  Гилевич А. М. Раскопки участка перибола у 17 куртины. Сообщения Херсонесского 

музея, вып. I, стр. 27.
5.  Антонова И. А. Оборонительное строительство в  средневековом Херсонесе. 

Сб. «Античная древность и средние века», вып. II, стр. 73.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 10 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 174 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«17 КУРТИНА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э. — X век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Куртина возведена в III веке до н. э., надстроена в I–II веках н. э. и фактически перестро-
ена в X веке. Длина — 32 м, толщина античной кладки — 3,5 м, средневековой — 2,7 м. 
Общая высота около 12 м. Стена состоит из трёх ярусов кладки, облицована плитами 
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«в руст» и относится к разным периодам. Исследования проводились К. К. Косцюш-
ко-Валюжиничем, К. Э. Гриневичем, А. М. Гилевичем и А. И. Романчуком.

Дата составления паспорта: 10 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 174 [б. л.].

№ 95.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ХVI БАШНЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э. — I–II века н. э., IV–V века н. э., X век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, юго-восточный район городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Башня ХVI была раскопана в 1898 году под руководством К. К. Косцюшко-Валюжи-
нича с фронтальной стороны. В 1899, 1900 и 1905 годах она исследовалась со стороны 
города. В 1926–1928 годах К. Э. Гриневич проводил раскопки прилегающих к башне 
участков. В 1958–1959 годах работы по расчистке и укреплению башни вёл С. Ф. Стрже- 
лецкий. Дополнительно прилегающий участок исследовала З. Б. Борисова. Послед-
ние исследования и укрепление кладки проводились в 1970 году И. А. Антоновой 
и С. Г. Рыжовым. Коллекции найденных артефактов хранятся в Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Башня значительно пострадала в конце XVIII — XIX веков из-за карантинного клад-
бища на территории цитадели и во время Великой Отечественной войны.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрационные работы проводились в 1958–1959 годах под руководством С. Ф. Стр-
желецкого и в 1970 году под руководством С. Г. Рыжова. Работы велись по проекту 
центральных научно-реставрационных мастерских.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Первоначально башня замыкала юго-восточный фланг обороны города, три четвер-
ти её окружности были обращены в сторону фронта. Построена в III веке до н. э., 
сохранилась кладка высотой 6–7 рядов из плит «в руст» с чередованием элементов. 
В I–II веках н. э. башня была надстроена для улучшения обороны, а в IV–V веках 
н. э. и X веке н. э. к башне пристроили дополнительные элементы, включая лестницу. 
Наиболее поздние изменения связаны с возведением 19-й куртины.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник крепостной архитектуры и строительной техники древнегреческой, рим-
ской и византийской эпох.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в  Херсонесе. ОАК за 1898, 1899, 1900 

и 1905 годы.
2.  Гриневич К. Б. Раскопки в Херсонесе в 1927–1928 гг. Журнал «Крым», № 1 (3), 1929, 

стр. 53–59.
3.  Борисова З. Б. Раскопки в цитадели в 1958–1959 гг. ХСб., вып. III, Крымиздат, 1963, 

стр. 45–51.
4. Борисова З. Б. Эллинистические архитектурные детали. ХСб., вып. I, стр. 5–9.
5.  Антонова И. А. Оборонительное строительство в  средневековом Херсонесе. 

Сб. «Античная древность и средние века», вып. II.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 10 августа 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 175 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ХVI БАШНЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э., I–II века н. э., IV–V века н. э., X век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Башня замыкала юго-восточный фланг обороны города, три четверти её окружно-
сти были обращены в сторону фронта. Построена в III веке до н. э., была надстро-
ена в I–II веках н. э., затем значительно перестраивалась в IV–V веках и X веке н. э. 
При поздних перестройках в кладку включались декоративные архитектурные эле-
менты. Башня исследовалась с 1898 года, последние работы проведены в 1970 году.

Дата составления паспорта: 10 августа 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея по 
научной части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 175 [б. л.].

№ 96.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«КУРТИНА 20 КРЕПОСТНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II века до н. э., I век н. э., V век н. э., IX–X века н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина 20 с фланкирующими её башнями (XVII, XVIIІ, XIX) исследована раскопка-
ми К. К. Косцюшко-Валюжинича в 1897 и 1898 годах, Р. Х. Ленера в 1908–1911 годах, 
К. Э. Гриневича и С. Ф. Стржелецкого в 1960–1961 годах, а также И. А. Антоновой 
и Г. А. Бабинова в 1969 году. Длина куртины составляет около 24 метров, она фланки-
рована двумя башнями. XVII башня является самой мощной из всех башен Херсонеса.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Куртина подверглась многочисленным перестройкам, усиливалась и расширялась. 
В результате образовался каменный панцирь из шести рядов стен, отражающий шесть 
строительных периодов. Башни XVII и XVIII также прошли через многократные пе-
рестройки, включая утолщение стен и строительство дополнительных укреплений.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Реставрационные работы по укреплению кладок проводились в 1927 году и в 1960–
1963 годах. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Куртина является важным элементом оборонительной системы юго-восточного райо-
на. Первоначально стена имела временный характер, затем неоднократно перестраива-
лась, увеличивалась в толщину, а её высота поднималась с использованием массивных 
известняковых плит. На восточном фланге куртины расположены две прямоугольные 
башни, возведённые в X веке. Куртина и прилегающие башни защищали юго-восточ-
ные ворота и играли ключевую роль в обороне города.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Куртина 20 с прилегающими к ней башнями является важнейшим памятником во-
енного строительства в Северном Причерноморье с III века до н. э. по XII век н. э.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Херсонесе. Отчёты Археологической ко-

миссии за 1897 и 1898 годы.
2.  Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. Известия Археологической комиссии, вып. 21, 

С.-П., 1907, стр. 144, 163–167.
3.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. II, 

Севастополь, 1927, стр. 72–81.
4. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1949, стр. 46–48.
5.  Стржелецкий С. Ф. XVII башня оборонительных стен Херсонеса. Сообщения Хер-

сонесского музея, вып. III, «Крым», 1969, стр. 7–28.
6.  Антонова И. А., Бабинов Г. А. Раскопки 20-й куртины оборонительных стен Хер-

сонеса. Археологические открытия за 1969 год, М., 1970.
ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 

Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республиканская.
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

Входит в состав охранной территории заповедника «Херсонес Таврический».
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 11 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 176 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КУРТИНА 20 КРЕПОСТНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II века до н. э., I век н. э., V век н. э., IX–X века н. э.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Длина куртины составляет около 24 метров. Фланкирована двумя башнями, одна из 
которых, XVII, является самой мощной в системе обороны Херсонеса. Куртина мно-
гократно перестраивалась и усиливалась, представляя ценнейший памятник военного 
строительства в Северном Причерноморье. Последние исследования проводились 
в 1960–1963 годах.

Дата составления паспорта: 11 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, заместитель директора Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 176 [б. л.].

№ 97.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «БАШНЯ ЗЕНОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II век до н. э. — XIV век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей, 
юго-восточный район городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Башня возникла во II веке до н.  э., когда город увеличил свою площадь за счёт 
расширения юго-восточной территории. Раскопана К. К. Косцюшко-Валюжини-
чем в  1898–1900  годах. Доработки и  уточнения произведены С. Ф. Стржелецким  
в 1959–1961 годах.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не зафиксировано значительных утрат, изменивших первоначальный вид па- 
мятника.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Башня реставрировалась в 1959–1961 годах С. Ф. Стржелецким, когда были сделаны 
незначительные дополнения первоначального ядра башни. Документация хранится 
в архиве Херсонесского историко-археологического музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Башня находится в юго-восточном комплексе оборонительных сооружений. Перво-
начальное ядро башни датируется II веком до н. э. Его диаметр составляет 9 метров. 
В ходе многократных перестроек башня увеличила диаметр до 23 метров и обрела 
пять утолщений, охватывающих её кольцами. Высота сохранившейся башни варьи-
руется от 8 до 10 метров.
Во время реставрационных работ в 1959–1961 годах внутри забутовки были найдены 
надгробия IV–III веков до н. э., в том числе уникальный памятник античной живо-
писи — надгробие с фрагментом головы юноши, выполненным восковыми красками 
на известняке.
С восточной стороны к башне примыкают пять линий оборонительных стен, каждая 
из которых относится к определённому периоду строительства.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Башня является выдающимся памятником фортификационного строительства II века 
до н. э. — XIV века н. э.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёты Археологической комиссии за 1898 год. СПб., 1898.
2.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, часть II, 

Симферополь, 1927.
3. СХМ, вып. IV, Симферополь, 1964.
4. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948, стр. 45–48.
5.  Отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в архиве Херсонесского 

музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 2 декабря 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 177 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «БАШНЯ ЗЕНОНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II век до н. э. — XIV век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Башня расположена на фланге юго-восточной оборонительной линии. Её диаметр 
увеличился с 9 до 23 метров за счёт пяти утолщений. Внутри забутовки найдены 
надгробные памятники IV–III веков до н. э., включая уникальный пример античной 
живописи. Башня была раскопана К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1898–1900 годах.

Дата составления паспорта: 2 декабря 1974 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 177 [б. л.].

№ 98.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КУРТИНА 18»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э. — II–III века н. э., X век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей, 
юго-восточный район городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Куртина 18 защищала ответственный участок города, обращённый к прилегающим 
степям. Сооружена в III веке до н. э. и укреплена двумя круглыми башнями ХVI и XIX, 
из которых башня XIX являлась самой крупной в Херсонесе на тот момент.
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Куртина исследовалась К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1905–1906 годах, а прилега-
ющие слои изучались В. В. Борисовой в 1958–1959 годах. В 1970–1971 годах прово-
дились работы по расчистке и укреплению куртины и её фланкирующих башен под 
руководством И. А. Антоновой и С. Г. Рыжова.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Часть куртины была разобрана в XIX веке при создании карантинного кладбища, 
а также пострадала в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Укрепление кладки, реставрация калиток и ворот проведены в 1970–1971 годах под 
руководством С. Г. Рыжова (Херсонесский музей). Документация хранится в архиве 
Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Первоначально куртина была юго-восточным флангом крепости, а затем стала стеной, 
отделяющей город от цитадели. Древнегреческий ярус кладки был облицован пре-
красно отёсанными плитами. Средневековый ярус сложен из разномерных камней, 
соединённых грязевым раствором. В центре куртины находится калитка первых веков 
н. э., а над ней ворота X века.
Куртина сохранила следы многократных перестроек: в II–III веках н. э. башня XIX 
была упразднена и разобрана до уровня фундамента.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Куртина 18 является памятником крепостной архитектуры и строительной техники 
древнегреческой, римской и византийской эпох.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёты Археологической комиссии за 1905 год, стр. 45; за 1906 год, стр. 61–62.
2.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. II, 

Севастополь, 1927, стр. 36.
3.  Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. Известия Археологической комиссии, вып. 21, 

СПб., 1907, стр. 145–166.
4.  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. Материалы и исследования по ар-

хеологии СССР, вып. 63, М. — Л., 1959, стр. 103–104.
5.  Антонова И. А. Оборонительное строительство в  средневековом Херсонесе. 

Сб. «Античная древность и средние века», вып. II, Свердловск, 1975.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в состав заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.
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Дата составления паспорта: 10 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 178 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «КУРТИНА 18»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III век до н. э. — II–III века н. э., X век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, реставрационные материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Куртина 18 изначально была юго-восточным флангом крепости, укреплённым дву-
мя круглыми башнями, из которых башня XIX являлась самой крупной. Сооружена 
в III веке до н. э., многократно перестраивалась, сохранила элементы древнегреческой 
и средневековой кладки. В II–III веках н. э. башня XIX была упразднена, а в центре 
куртины сохранились калитка первых веков н. э. и ворота X века.

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 178 [б. л.].

№ 99.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«БАШНИ XX И XXI КРЕПОСТНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Башня XX — II век н. э.; башня XXI — X–XI века н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, западный берег Карантинной бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Башни XX и XXI были раскопаны К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1906 году. В даль-
нейшем исследования проводились К. Э. Гриневичем в  1926–1927  годах, а  также 
И. А. Антоновой в 1966–1971 годах.
Башни представляют собой фланговые узлы обороны, связывая куртины 18, 21 и 39 
с приморской линией обороны. Они последовательно служили элементами укрепле-
ний цитадели.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Башни сильно пострадали с течением времени и были значительно разрушены в годы 
Великой Отечественной войны, когда в районе находились капониры.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Укрепление кладки проводилось в 1970–1974 годах Херсонесским музеем под ру-
ководством М. Я. Быкова и С. Г. Рыжова. Работы выполнялись Крымским участком 
Киевских научно-реставрационных мастерских. Документация хранится в архиве 
Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Башня XX имеет крестообразную форму и сложена из крупных тесаных блоков из-
вестняка размерами 0,5 × 0,4 × 1,1 м. Северная часть башни была разобрана в древно-
сти, а южная сохранилась на 2–3 ряда лицевой кладки.
Башня XXI, возведённая в X–XI веках, имеет прямоугольную форму с размерами 8 × 
12 м. В её кладке частично использованы блоки из башни XX.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Башни XX и XXI представляют собой памятники фортификационного строительства 
римской и византийской эпох.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Херсонесе. 1906 г.
2.  Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического. Херсонесский сборник, вып. II, 

Севастополь, 1927.
3.  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. Материалы и исследования по ар-

хеологии СССР, вып. 63, М.–Л., 1959.
4.  Антонова И. А. Оборонительные сооружения Херсонеса в средневековье. Антич-

ная древность и средние века, вып. II, Свердловск, 1975.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в состав заповедника «Херсонес Таврический».
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 15 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 179 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«БАШНИ XX И XXI КРЕПОСТНОЙ ОГРАДЫ ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Башня XX — II век н. э.; башня XXI — X–XI века н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Башня XX имеет крестообразную форму, сложена из крупных блоков известняка, юж-
ная часть сохранилась лучше. Башня XXI построена в X–XI веках и имеет вытянутые 
пропорции с размерами 8 × 12 м, частично использованы блоки из башни XX. Обе 
башни являются важными элементами фортификационных сооружений Херсонеса, 
защищая прибрежную линию обороны.

Дата составления паспорта: 15 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 179 [б. л.].



№ 100. ПаСПорт ПаМятниКа «ХХII БаШня»

231

№ 100.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «ХХII БАШНЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V–XIV вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, оборонительные стены у Карантинной бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Башня ХХII служила важнейшим узлом обороны херсонесского порта. Раскопки про-
водились в 1892–1895 годах К. К. Косцюшко-Валюжиничем, в 1904 году он вернулся 
к её исследованию. В 1964–1966 годах раскопки проводились экспедицией Херсонес-
ского музея под руководством И. А. Антоновой. Археологический материал хранится 
в фондах Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Башня перестраивалась трижды. Верхние слои внутри башни были сняты во время 
раскопок 1894 года и не зафиксированы.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
В 1965–1966 годах проведена консервация башни и прилегающих оборонительных 
сооружений. Работы осуществлены Херсонесским музеем под руководством И. А. Ан-
тоновой. Документация хранится в архиве музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Башня ХХII представляет собой прямоугольное сооружение, ориентированное с се-
вера на юг, с размерами 7,3 × 9 м (по внешнему обмеру). Лицевая кладка выполнена из 
тщательно обработанных и подогнанных плит, имитирующих систему чередования 
ложков и тычков. Сохранилась лицевая кладка на три ряда, тыльная сторона выпол-
нена из удлинённых тщательно обработанных плит. Внутри башни обнаружены следы 
четырёх опорных столбов, перекрытие было крестовокупольным.
Археологический материал включает фрагменты амфор, сосудов и черепиц от раннего 
средневековья до X века н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Комплекс архитектурных и археологических памятников башни является важным источ-
ником для изучения экономики, культуры и военной организации древнего Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ОАК за 1893 год, стр. 45.
2. ОАК за 1894 год, стр. 62–63.
3. ОАК за 1895 год, стр. 87–94.
4. Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. ИАК, вып. 21, 1907, стр. 146.
5.  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. Материалы и исследования по ар-

хеологии СССР, вып. 63, М. — Л., 1959, стр. 103–104.
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6.  Антонова И. А. Оборонительные сооружения Херсонесского порта в средневеко-
вье. Учёные записки УрГУ, № 112, 1971.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Союзная.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в состав заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 180 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «ХХII БАШНЯ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V–XIV вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Башня ХХII была важным узлом обороны херсонесского порта. Прямоугольная в пла-
не (7,3 × 9 м), с тщательно обработанной кладкой. Внутри башни обнаружены следы 
четырёх опорных столбов, перекрытие — крестовокупольное. Башня перестраивалась 
трижды, сохранились элементы кладки V–VI веков и X века н. э.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 180 [б. л.].
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№ 101.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА  

«ПРИМОРСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  
ХЕРСОНЕССКОЙ КРЕПОСТИ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Х–ХІ–ХІІ вв.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Приморская оборонительная линия на берегу Карантинной бухты открыта раскоп-
ками К. К. Косцюшко-Валюжинича в 1894–1907 гг. и Херсонесским музеем под руко-
водством И. А. Антоновой в 1964–1966 гг. Линия включает участки 37, 38, 39 куртин 
и прилегающие башни ХХІІ–ХХХІ. Коллекции раскопок хранятся в фондах Херсо-
несского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник частично разрушен, некоторые участки затоплены морем.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
В 1965 году проведены работы на башнях ХХІІ, ХХV и 37 куртине; в 1970 году – на 
39 куртине. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Приморская линия — пример позднесредневекового крепостного строительства. Она 
включает два строительных периода, башни ХХVI и ХХVII защищали морские во-
рота в город. В фундаменте ХХVI башни использовано около 10 стволов мраморных 
колонн. Обе башни ныне затоплены водой. Лестница у 39 куртины сохранилась на 
9 ступеней и вела в башни.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Приморская линия  — значимый объект для изучения средневековой форти- 
фикации.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Отчёты Археологической комиссии за 1894–1907 гг.
2. Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. ИАК, вып. 21, С-Петербург, 1907.
3. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА, вып. 63, 1959.
4.  Антонова И. А. Оборона Херсонесского порта в средневековую эпоху. Свердловск, 

1971.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 181 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«ПРИМОРСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

ХЕРСОНЕССКОЙ КРЕПОСТИ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник истории, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Х–ХІ –ХІІ вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Приморская оборонительная линия — значимый памятник средневекового форти-
фикационного строительства. Включает участки куртин и башен, часть из которых 
ныне затоплена морем. В фундаменте башен использованы мраморные колонны.

Дата составления паспорта: 10 мая 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 181 [б. л.].
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№ 102.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КОМПЛЕКС ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник истории, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–X вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, восточный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Комплекс оборонительных сооружений восточного района Херсонеса был впервые 
исследован К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Первые раскопки, начатые в 1892 году, 
затронули небольшую часть 26 куртины. Исследователь возвращался к раскопкам 
комплекса в 1894, 1895, 1903, 1904 и 1905 годах. В 1964–1965 гг. и в 1967 году иссле-
дования на участке II башни, 26 куртины и крайнего восточного фланга 27 куртины 
проводились Херсонесским музеем под руководством И. А. Антоновой. Коллекции 
материалов раскопок хранятся в Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Оборонительные стены и башни сохранились плохо, частично разрушены линией 
батарей и застройками военного ведомства.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
В 1964–1967 гг. реставрационные работы проведены на западном фланге оборонитель-
ного комплекса, включая 25 куртину и башню ХХІІ. Документация хранится в архиве 
Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Комплекс оборонительных сооружений включает хронологически разновременные 
и типологически разнообразные постройки. Наиболее ранние сооружения относятся 
к III веку, наиболее поздние — к X веку. Куртины и башни неоднократно перестраи-
вались, частично сохранившись. Восточный фланг 27 куртины размывается морем.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Комплекс является важным памятником развития фортификационного искусства 
в римскую и средневековую эпоху.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Херсонесе. Отчёты Археологической ко-

миссии за 1892, 1894, 1895, 1903, 1904, 1905 годы.
2.  Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. Известия Археологической комиссии, вып. 21, 

С-Петербург, 1907.
3. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА, вып. 63, 1959.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 5 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 182 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КОМПЛЕКС ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник истории, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–X вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Комплекс обороны включает хронологически разновременные сооружения. Наиболее 
ранние из них датируются III веком, наиболее поздние — X веком. Куртины и башни 
многократно перестраивались. Важный памятник истории развития фортификаци-
онного искусства средневековой эпохи.

Дата составления паспорта: 5 июля 1975 года.
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского музея по научной 
части.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 182 [б. л.].
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№ 103.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «28 КУРТИНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IX–X вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северо-восточный участок оборонительных стен.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
28 куртина была возведена после обрушения берега, связанного с разрушением преж-
ней стены и построек, примыкавших к ней. Обрыв скалы был укреплён каменной 
кладкой с использованием раствора. Куртина была открыта раскопками К. К. Косцюш-
ко-Валюжинича в 1895 году. В 1967–1968 годах раскопки продолжались под руковод-
ством И. А. Антоновой и А. В. Шевченко. Коллекции материалов хранятся в фондах 
Херсонесского музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Стена частично пострадала из-за обрушения берега, вызванного размывом скалы 
морем. В XVIII веке блоки были сняты.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Первичная консервация памятника проведена Херсонесским музеем в 1967–1968 годах 
под руководством И. А. Антоновой. Документация хранится в архиве Херсонесского 
музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Куртина имеет протяжённость 49,2  м  и  образует дугообразную линию. Толщина 
стены составляет 2,1 м, сохранившаяся высота от основания скалы — 1,5–1,8 м. Из 
находок обнаружены средневековые амфоры, фрагменты черепиц с метками, кухон-
ная и поливная посуда. Слой насыщен материалами, начиная от III–II вв. до н. э. до 
IX–X вв. н. э.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Исследование 28 куртины представляет научный интерес как единственный сохра-
нившийся участок обороны на обрывистом берегу.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. ИАК, вып. 21, 1907, стр. 147.
2.  Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчёт о  раскопках в  Херсонесе в  1895  г. ОАК за 

1895 год, стр. 97.
3. Отчёт о раскопках в северо-восточной части Херсонеса (И. А. Антонова, 1967).

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 5 июля 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 183 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «28 КУРТИНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IX–X вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, обмеры.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
28 куртина была открыта в 1895 году К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Стена протя-
жённостью 49,2 м имеет дугообразную форму. Толщина стены составляет 2,1 м, со-
хранившаяся высота — 1,5–1,8 м. К настоящему времени сохранилась только бу-
товая кладка. Археологический материал включает амфоры, черепицы и кухонную  
посуду.

Дата составления паспорта: 5 июля 1975 года.
Паспорт составил: Шевченко Антонина Викторовна, старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 183 [б. л.].
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№ 104.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «КРЕСТООБРАЗНЫЙ ХРАМ НА АКРОПОЛЕ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
X век.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Храм был раскопан в 1827 году лейтенантом Крузо в поисках храма, где крестился 
князь Владимир. Раскопки носили случайный характер. Дополнительные раскопки 
проводились в 1890–1891 годах. Материалы раскопок не сохранились.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1861 году на месте храма был заложен собор св. Владимира, строительство кото-
рого завершилось в 1891 году (архитектор Гримм). Крестообразное основание храма 
X века вошло в новый собор, остатки стен были облицованы мрамором и дополнены 
несколькими рядами кладки.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Храм находился в центре города на площади и имел форму равноконечного креста. 
От стен сохранились два рукава креста и часть апсиды. Стены сложены из грубо 
обработанного камня. Судя по плану, храм имел две капеллы, южная заканчивалась 
полукруглой апсидой. Алтарь был ступенчатым, в виде амфитеатра. Пол мозаичный. 
Под полом и вокруг храма были устроены могилы с 50 погребениями. Среди находок: 
мраморные капители и плиты, церковная утварь, средневековые монеты XI–XII вв.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Храм отражает характер культовых построек средневекового Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Гриневич К. Э. Сто лет херсонесских раскопок (1827–1927). Севастополь, 1927.
2.  Айналов Д. В. Развалины храмов. Памятники христианского Херсонеса. Вып. I, М., 

1905.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в охранную зону заповедника «Херсонес Таврический».
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионный объект.

Дата составления паспорта: 13 февраля 1975 года.
Паспорт составил: Костромичева Т. И., зав. отделом фондов Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 184 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«КРЕСТООБРАЗНЫЙ ХРАМ НА АКРОПОЛЕ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
X век.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Храм в плане имел форму равноконечного креста. Судя по плану, имел две капеллы. 
Алтарь ступенчатый, пол был мозаичный. Под полом и вокруг храма были устроены 
могилы. В 1891 году на месте храма был построен собор св. Владимира (архитектор 
Гримм). Материалы раскопок не сохранились.

Дата составления паспорта: 13 февраля 1975 года.
Паспорт составил: Костромичева Т. И., зав. отделом фондов Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 184 [б. л.].

№ 105.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «БАЗИЛИКА 1861 ГОДА НА АКРОПОЛЕ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI век н. э.
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АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Базилика была открыта в 1861 году. В дальнейшем исследовалась К. К. Косцюшко- 
Валюжиничем в 1891, 1892 и 1896 годах.
Возникновение базилики относится ко времени становления христианства в Херсо-
несе. Открыта была при строительстве Владимирского собора на главной площади 
в 1861 году. Доследо валась К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1891, 1892 и 1896 гг. Бази-
лика расположена в центральной части Херсонеса на главной пло щади у восточного 
входа в бывший Владимирский собор.
Вещи из раскопок базилики хранятся в фондах Херсонесского историко-археологи-
ческого музея

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Боковые нефы базилики не сохранились, а культурный слой, связанный с функцио-
нированием памятника, был полностью удалён при раскопках.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Базилика была трёхнефной с двумя колоннадами (по шесть колонн). Сохранился лишь 
средний неф, вымощенный мраморными плитками. С восточной стороны располо-
жена одна выступающая полукруглая апсида. Апсида сложена из крупных, тщательно 
обработанных каменных блоков, чередующихся с рядами керамических кирпичей. 
Конха апсиды была украшена мозаикой, сохранившиеся фрагменты которой найдены 
при исследовании (756 кусочков).

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Базилика является памятником раннесредневековой культовой архитектуры.
ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:

1. Айналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905, стр. 55, 61–63.
2. ОАК за 1891 год.
3. ОАК за 1892 год.
4. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, стр. 168–172.
5. Чертежи, фотоотпечатки и негативы хранятся в архиве Херсонесского музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.
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Дата составления паспорта: 12 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 185 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«БАЗИЛИКА 1861 ГОДА НА АКРОПОЛЕ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Базилика была трёхнефной с двумя колоннадами (по шесть колонн). Средний неф 
вымощен мраморными плитами. Апсида сложена из хорошо обработанных каменных 
блоков, чередующихся с кирпичами. Конха апсиды была украшена мозаикой. Боковые 
нефы не сохранились.

Дата составления паспорта: 12 октября 1974 года.
Паспорт составил: Золотарёв Мирон Ильич, старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 185 [б. л.].

№ 106.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «БАЗИЛИКА КРУЗО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, восточный район городища.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Базилика была открыта в 1827 году лейтенантом Черноморского флота Крузо, который 
пытался найти место крещения князя Владимира. В 1891 году К. К. Косцюшко-Валю-
жинич дообследовал храм. До настоящего времени исследована только центральная 
часть памятника.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Разрушены стилобаты колоннад нефов, частично утрачена кладка апсиды.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Базилика имеет три нефа, полукруглую трёхлепестковую апсиду и две колоннады 
из трёх колонн. Внутреннее пространство базилики заполнено 17 гробницами, вы-
рубленными в скале. Стены храма сложены из крупных кубических камней, среди 
которых встречаются блоки от более ранних построек. Внутри найдены мраморные 
плиты с крестами, бронзовые монеты, фрагменты надписей, мраморные капители 
и другие предметы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник является ярким примером раннесредневековой культовой архитектуры.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Айналов Д. В. Памятники христианского Херсонеса. М., 1905, стр. 10.
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МПА-63, М., 1959, стр. 188–190.
3. Бертье-Делагард А. Л. Древности Южной России. МАР-12, СПб., 1893, стр. 36.
4. Аркас. Описание Ираклейского полуострова, табл. III, V, VII.
5.  Отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в архиве Херсонесского 

музея.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
и консервации памятников Херсонесского музея, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 186 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА «БАЗИЛИКА КРУЗО»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V век н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Базилика была построена в V веке, имеет три нефа, полукруглую трёхлепестковую 
апсиду и две колоннады из трёх колонн. Внутри расположены 17 гробниц, выру-
бленных в скале. Во время раскопок удалён верхний слой культурного слоя, в ко-
тором найдены архитектурные детали, монеты, фрагменты надписей и  другие  
предметы.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, заведующий отделом реставрации 
и консервации памятников Херсонесского музея, археолог.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 186 [б. л.].

№ 107.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА «БАПТИСТЕРИЙ (КРЕЩАЛЬНЯ)»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI–VII вв. н. э.

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северо-восточный район городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Баптистерий был открыт раскопками Одесского общества истории и древностей 
в 1876 году. Дальнейшие исследования проводились в 1901 и 1904 годах Э. Р. фон 
Штерном, А. Л. Бертье-Делагардом, А. Л. Якобсоном, Д. В. Айналовым и О. И. Дом-
бровским.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Сохранился без значительных изменений.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Проводились консервационные работы по укреплению руин стен, выполненные Хер-
сонесским музеем. Документация хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Баптистерий в плане имеет форму креста с полукруглыми апсидами. В центре распо-
ложена купель, вырубленная в скале, дно которой имело форму креста и было выло-
жено мрамором на цемянке. Пол был мозаичный, стены сложены из бута с проклад-
кой слоёв кирпича, облицованы мрамором по цоколю и расписаны фресками выше. 
Купольный свод украшен мозаикой. Главный вход расположен с запада, имеет удли-
нённую прямоугольную форму (3,2 м × 2,1 м) с каменным порогом и углублениями 
для створок дверей. Баптистерий является частью церковного комплекса, главным 
зданием которого является Уваровская базилика.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Имеет научно-историческое значение как памятник византийской эпохи, отражаю-
щий историю Херсонеса VI–VII вв.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Айналов Д. В. Развалины храмов. М., 1905, стр. 15–24.
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, стр. 208–213.
3. Бертье-Делагард А. Л. Раскопки Херсонеса. МАР-12, стр. 41–44.
4. ИАК-4. СПб., 1902, стр. 89–96.
5. Отчёты Одесского общества истории и древностей за 1876–1878 годы.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, используется для туристско-экскур-
сионных целей.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 187 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
«БАПТИСТЕРИЙ (КРЕЩАЛЬНЯ)»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VI–VII вв. н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, реставрационные материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Баптистерий в плане имеет форму креста с полукруглыми апсидами. Центральная 
купель вырублена в скале, дно имеет форму креста, облицовано мрамором. Пол мо-
заичный, стены из бута с прокладкой слоёв кирпича, облицованы мрамором, распи-
саны фресками, купол украшен мозаикой.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 года.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 187 [б. л.].

№ 108.  
ПАСПОРТ ХРАМА С АРКОСОЛИЯМИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец X — начало XI вв., существовал до XIV в.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей, 
восточный участок, у 17 куртины оборонительных стен.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Средневековый храм с аркосолиями был открыт раскопками в 1963 году под руко-
водством Л. Г. Колесниковой. Материалы, обнаруженные в ходе раскопок, позволили 
датировать постройку храма не ранее конца X — начала XI вв. Окончательная гибель 
храма относится к XIV в. Все находки хранятся в фондах Херсонесского историко- 
археологического музея.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Храм подвергался перестройкам ещё в древности, возможно, в результате пожара, 
следы которого обнаружены при раскопках. Судя по найденным материалам, пожар 
произошёл не ранее XIII в.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

После завершения раскопок в храме были реставрированы три аркосолия над моги-
лами, ниша у правого плеча апсиды, а также внутренняя облицовка апсиды. Закре-
плены раствором стены храма и местами дополнены рядами кладки. Документация 
хранится в архиве Херсонесского музея.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Храм с притвором в юго-западной части здания. Полукруглая апсида ориентирована 
на северо-восток. Храм имел площади, примыкающие к нему с севера-запада. Один 
вход вёл в притвор, другой — в главное помещение. Притвор и главное помещение 
соединены дверным проёмом по продольной оси храма.
Стены храма сохранились на высоту от 0,62 м (4–5 рядов кладки) до 1,02 м. Пол 
в притворе земляной, в главном помещении выложен мраморными и известняковыми 
плитами разного размера. Внутри храм был оштукатурен и расписан.
Особую ценность представляют три аркосолия в юго-восточной стене храма: один 
в притворе и два в главном помещении. Каждый аркосолий перекрывал могилу, обо-
рудованную небольшим отверстием, закрывавшимся плитой. Обнаружено 341 костяк, 
расположенные в несколько рядов.
Притвор храма имеет размеры 3,30 × 3,80 м (по внутренним обмерам). Сохранность 
стен хорошая, за исключением северо-восточного угла. Толщина стен 62–75 см. Сте-
ны сложены на глиняном растворе из крупных подтёсанных камней с забутовкой из 
мелких камней и обломков керамики.
В главном помещении храма сохранились следы росписи на штукатурке в апсиде, 
а также между аркосолиями.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Памятник представляет интерес для изучения средневековой культовой архитектуры 
Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
Архив ГХМ, дело Л 1138.
Отчёт о  раскопках объединённой Херсонесской археологической экспедиции 
в 1963 году.
«Античная древность и средние века», сборник 7, Свердловск, 1971.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ:
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский государственный историко-археологический музей, туристско-экскур-
сионный объект.

Дата составления паспорта: 18 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Костромичева Т. И., заведующий отделом фондов Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 188 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ХРАМА С АРКОСОЛИЯМИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Конец X — начало XI вв., существовал до XIV в.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные, Херсонесский музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Храм с аркосолиями построен в конце X — начале XI вв. и существовал до XIV в. 
Полукруглая апсида ориентирована на северо-восток. В юго-восточной стене храма 
находятся три аркосолия, каждый из которых перекрывал могилу. Под полом храма 
обнаружено множество погребений. Храм был оштукатурен и расписан, стены со-
хранились на высоту 0,62–1,02 м.

Дата составления паспорта: 18 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Костромичева Т. И., заведующий отделом фондов Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 188 [б. л.].
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№ 109.  
ПАСПОРТ ЗАГОРОДНОГО ХРАМА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
X–XII вв.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей, 
за городскими стенами, на холме у Карантинной бухты.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Христианский храм был раскопан в  1902–1903  гг. К. К. Косцюшко-Валюжи-
ничем и  исследовался в  1953  году О. И. Домбровским в  составе экспедиции  
ИА АН УССР и Херсонесского музея. Описанием и реконструкцией памятника за-
нимались А. Л. Бертье-Делагард, Д. В. Айналов и А. Л. Якобсон. Храм расположен 
за городскими воротами, на холме у Карантинной бухты, откуда получил своё на-
звание — «Загородный храм». Археологические коллекции и документы хранятся 
в Херсонесском музее.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не зафиксированы.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Храм в  плане имеет форму креста с  равными ветвями. Особенностью является 
прямоугольные очертания восточной ветви креста (алтарной части). К восточной 
части креста с  южной стороны примыкает пристройка с  водоёмом из кирпича- 
дьяконника.
Реконструкция перекрытия спорна: К. К. Косцюшко-Валюжинич считал, что здание 
имело коробовые своды; А. Л. Бертье-Делагард отрицал возможность сводчатого 
перекрытия; А. Л. Якобсон представляет храм как купольное здание. Также спор-
ной является дата постройки: А. Л. Якобсон относит её к V–VI вв., а О. И. Домбров- 
ский — к X в.
При раскопках обнаружен хорошо сохранившийся мозаичный пол, который был снят 
и сейчас хранится в Херсонесском историко-археологическом музее.
Храм входил в комплекс построек, представлявший загородный монастырь с цен-
тральным крестообразным храмом, жилыми постройками, небольшой прямоугольной 
постройкой с апсидой, окружённый прямоугольником стен. Храм являлся надгроб-
ным мавзолеем и находился на христианском кладбище.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Имеет научно-историческое значение как памятник византийской культовой архи-
тектуры.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Косцюшко-Валюжинич К. К. ИАК, вып. 9, 1904, стр. 30–50.
2. Бертье-Делагард А. Л. ИАК, вып. 21, 1907, стр. 1–70.
3. Айналов Д. В. Развалины храмов. М., 1905, стр. 100–116.
4.  Айналов Д. В. Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе. Древности ТМАД, 

т. ХХV, 1916, стр. 67–88.
5. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА-63, стр. 200–204, 237–247.
6. Архив Херсонесского музея (отчёты за 1953 год).

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ:
Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический».

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский государственный историко-археологический музей.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший научный сотрудник ИА АН УССР.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 189 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЗАГОРОДНОГО ХРАМА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
X–XII вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Органы охраны союзные, республиканские, местные, Херсонесский музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Храм в плане имеет форму креста с равными ветвями. Прямоугольные очертания 
восточной ветви креста (алтарной части) и пристройка с водоёмом из кирпича яв-
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ляются особенностями постройки. Храм являлся центральным зданием загородного 
монастыря, расположенного на христианском кладбище. При раскопках обнаружен 
мозаичный пол, который хранится в Херсонесском музее.

Дата составления паспорта: 20 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, младший научный сотрудник ИА АН УССР.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 189 [б. л.].

№ 110.  
ПАСПОРТ ХРАМА НА ДЕВИЧЬЕЙ ГОРЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XII–XIV вв. н. э. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Раскопан в 1890 году К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Подобные небольшие базилики- 
часовни характерны для позднесредневекового Херсонеса. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Засыпан. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Расположен на некотором расстоянии от берега Карантинной бухты, на высоком хол-
ме, вне городских стен Херсонеса. Открыты два храма (один, меньший по размерам, 
построен из развалин первого). Оба храма представляют собой базилики — одно-
нефные, одноапсидные, с небольшими заплечиками, с притворами. Вход в большую 
был с запада, в меньшую — с севера. В притворе малой базилики и в юго-восточной 
боковой пристройке найдено 10 гробниц.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Интересный памятник культовой архитектуры позднесредневекового Херсонеса.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Айналов Д. В. Развалины храмов. Памятники христианского Херсонеса. Вып. I, 

Москва, 1905, стр. 119–121, рис. 84, 85. 
2. ИАК, вып. IX, стр. 15–17. 
3. Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес. МИА-17, стр. 245. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Плохое.

СИСТЕМА ОХРАНЫ:
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:

Республ[иканская].

ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года, № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО 
ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

Входит в состав охранной зоны заповедника «Херсонес Таврический». 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
[Принадлежит] Херсонесскому историко-археологическому музею, туристско-экс-
курсионный объект.

Дата составления паспорта: 12 апреля 1975 г. 
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, ст. научный сотрудник отдела охраны 
памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 190 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ХРАМА НА ДЕВИЧЬЕЙ ГОРЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XII–XIV вв. н. э. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская. 

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется. 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Расположен недалеко от берега Карантинной бухты, вне городских стен Херсонеса. 
В 1908 г. открыты два храма (базилики — однонефные, одноапсидные, с небольши-
ми заплечиками и притворами). Меньший по размерам храм построен внутри и из 
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развалин первого храма. В притворе малой базилики и в юго-восточной боковой 
пристройке найдено 10 гробниц. Подобные небольшие базилики-часовни характерны 
для позднесредневекового Херсонеса XII–XIV вв.

Дата составления карточки: 12 апреля 1975 г. 
Паспорт составил: Паршина Елена Александровна, ст. научный сотрудник отдела охраны 
памятников. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 190 [б. л.].

№ 111.  
ПАСПОРТ ЗАПАДНОЙ БАЗИЛИКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V–VI–X вв. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, западный район городища, у 1-й куртины. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Базилика возникла в ранний период становления христианства в Херсонесе. Обнару-
жена в 1891–1892, 1895 годах. Раскопана в 1901 году К. К. Косцюшко-Валюжиничем, 
который раскопал 3 нефа базилики и примыкающую с севера к нему территорию, до 
кромки берега. Здание расположено в западной части городища, рядом с I башней. 
Доследовано в 1963 году Е. В. Суровым. Вещи хранятся в фондах Херсонесского музея 
и Ленинградского Отделения Института Археологии АН СССР. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Частично утрачены участки стен. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Раскопками 1901–1902 годов снят культурный слой, относящийся к X–XIII вв. Храм 
стоит на скале, ориентирован на С-В. Здание имеет базиликальную планировку: уд-
линённый зал состоит из 3-х нефов, разделённых двумя колоннадами по 9 колонн 
в каждой. Центральный неф завершается апсидой, круглой внутри и 5-гранной сна-
ружи. Колоннады с западной стороны замыкаются антами, с восточной стороны они 
заменены стенами в 5 м длину с проходом у плеч апсиды в боковые нефы. С западной 
стороны храм заканчивался узким (3,56 м) нартексом и, вероятно, имелся экзонар-
текс. К южному нефу примыкает крытая галерея, заканчивающаяся апсидой, круглой 
внутри и прямоугольной снаружи. Материалом для строительства служит крупный 
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притёсанный бут на известковом растворе и штучный камень для углов храма. Пол 
среднего нефа был вымощен мраморными плитами (0,26 × 0,26 м), в алтаре он был 
мозаичным, из крупных мраморных плиток, образующими круг с четырьмя лучами 
внутри; в боковых нефах он был мозаичным простого геометрического рисунка — 
круги (сохранился в южном нефе). Храм с южной стороны не закончен. При раскопках 
найдены в большом количестве архитектурные детали. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Памятник раннесредневековой культовой архитектуры. 

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Айналов Д. В. Развалины храмов. Вып. I, М., 1905. 
2. Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. М. — Л., 1959. 
3. ИАК, вып. 4, 1902, стр. 51–81. 
4.  Отчёты, чертежи, негативы и фотоотпечатки хранятся в архиве Херсонесского 

музея. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее. 

СИСТЕМА ОХРАНЫ:
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республ[иканская].

ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
СО ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический». 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 5 апреля 1975 г. 
Паспорт составил: Рыжов Станислав Григорьевич, зав. отделом реставрации и консервации 
памятников Херсонесского музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 191 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЗАПАДНОЙ БАЗИЛИКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
V–X вв. н. э. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Базилика построена в конце VI в., в период становления христианства в городе. От-
крыта и раскопана в 1891–1892 гг., 1895 и 1901 гг. К. К. Косцюшко-Валюжиничем. 
Доследована в 1963 г. Е. В. Суровым. Полностью территория, занимаемая в древно-
сти храмом, не исследована. Храм имеет 3 нефа с 2 колоннадами по 9 колонн. Цен-
тральный неф с  полукруглой внутри и  гранной снаружи апсидой был выполнен 
мраморными плитами, боковые нефы покрывались мозаикой. Апсида имела моза-
ичный пол из плит мрамора, образующих круг с 4 лучами. К храму с севера при-
мыкал крестообразный мавзолей, с юга — крытая галерея. При раскопках найдены 
архитектурные детали, монеты и другие вещи. Здание расположено в западной части  
городища.

Дата составления карточки: 5 апреля 1975 г.
Паспорт составил: Рыжов С. Г., зав. отделом реставрации и консервации памятников 
Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 191 [б. л.].

№ 112.  
ПАСПОРТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЫБОПРОМЫШЛЕННИКА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II–IV вв. н. э. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический заповед-
ник, северный район городища.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Комплекс содержит кладовую с 9-ю пифосами и тремя рыбозасолочными цистерна-
ми. Открыт раскопками 1937 года экспедицией Херсонесского музея (руководитель 
экспедиции Г. Д. Белов). Кладовая с пифосами, 3 рыбозасолочных цистерны, а также 
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соседнее подвальное помещение, колодец и помещение с пифосами возможно принад-
лежали одному хозяйственному комплексу крупных размеров. Комплекс существовал 
в 1-е века н. э., когда в хозяйственной жизни Херсонеса произошли изменения — по-
явились под влиянием Рима крупные специализированные хозяйства. Археологиче-
ский материал хранится в фондах Херсонесского музея. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Кладовая разрушена во время Великой Отечественной войны. Пифосы погибли.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Консервационные работы проводились во второй половине 50-х годов Херсонесским 
музеем под руководством С. Ф. Стржелецкого. Над кладовой воздвигнут железный 
навес на 4-х опорных столбах. Установлена также железная решётка. Отчет по кон-
сервации не составлялся. 

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
В помещении кладовой было найдено 9 пифосов, которые стояли в 2 ряда: в севе-
ро-западном ряду — 4 пифоса, в юго-восточном — 5. Между пифосами юго-восточ-
ной стороны находился проход во внутреннее пространство кладовой. В пифосах 
были найдены остатки солёной рыбы. К юго-востоку и к юго-западу от кладовой 
расположены 2 рыбозасолочные цистерны. Размеры юго-западной цистерны — 4,40 × 
4,35 м, глубина 3 м, стены толщиной 0,35 м, сложены на цемянке красного цвета (смесь 
извести, песка и толчёной керамики) и тщательно оштукатурены. В этой цистерне 
также были найдены остатки солёной рыбы. Юго-восточная цистерна — 2,43 × 2,15 м, 
глубина 3,70. Под помещением, смежным с кладовой, находится третья цистерна (раз-
меры её: 2,50 × 2,30 м, глубина 4,5 м). Культурный слой относительно беден находка-
ми. Найдены: амфора позднеримская и краснолаковая керамика, 2 монеты римские  
(II–IV вв. н. э.). 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Рыбозасолочный комплекс важен для изучения экономики Херсонеса в  римское  
время. 

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Белов Г. Д., Стржелецкий С. Ф. Кварталы XV и XVI. МИА-34, 1953, стр. 78–80. 
2. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948, стр. 115. 
3. Архив Херсонесского музея, дело № 347, стр. 39–41, стр. 43–46. 
4. Архив Херсонесского музея, дело № 479, стр. 33–34, 35–37. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республ[иканская].

ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО 
ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический». 
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 15 мая 1975 г. 
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 192 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
II–IV вв. н. э. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская. 

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется. 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт. 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Комплекс открыт в 1937 году экспедицией Херсонесского музея (руководитель Бе-
лов Г. Д.). В помещении обнаружено 9 пифосов. В пифосах найдены остатки солёной 
рыбы. К кладовой с разных сторон примыкают 3 рыбозасолочные цистерны. Размеры 
первой — 4,40 × 4,35 м, глубина 3 м; размеры — второй 2,43 × 2,15, глубина 3,70 м. 
Третья цистерна — 2,50 × 2,30 м, глубина 4,5 м. Цистерны сложены на цемянке и тща-
тельно оштукатурены. Хозяйственный комплекс рыбопромышленника существовал 
во II–IV вв. н. э.

Дата составления карточки: 15 мая 1975 г. 
Паспорт составил: Антонова Инна Анатольевна, зам. директора Херсонесского историко-
археологического музея по научной части. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 192 [б. л.].
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№ 113.  
ПАСПОРТ ДОМА КРАСИЛЬЩИКА ТКАНЕЙ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии. 

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесское городище, северный район. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Дом открыт в 1934 г. экспедицией Херсонесского музея. Руководитель раскопок Бе-
лов Г. Д. Частично доследован в 1974 г. Беловым Г. Д. при консервационных работах. 
Материалы раскопок хранятся в Херсонесском музее. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В период I–II вв. на стенах дома было построено другое здание. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Не проводились. 
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 

Дом расположен на северном берегу Херсонеса рядом с базиликой 1935 г. Наиболь-
шая толщина культурного слоя 0,80 м, слой состоял из желтоватой глины с примесью 
щебня. Узкий коридор вёл с улицы во двор, вокруг которого располагались жилые 
и хозяйственные помещения. Во дворе находился колодец или цистерна для сбора 
воды. Размер дворика 11 × 8 м. Сохранилось несколько плит вымостки и корыто с же-
лобком — остатки канализации для стока воды в море. Ко двору примыкал портик, 
две колонны которого покоились на плитах. Жилой дом состоял из нескольких поме-
щений, наружная стена скошена — это характерно для домов, граничащих с морем, 
фундамент дома сложен из бутового камня, стены — из тщательно обработанных 
плит, в качестве раствора использовалась чистая глина. В трёх помещениях открыты 
4 ванны округлой формы: в двух помещениях по одной и в третьем — две ванны. 
На дне и на стенах ванн сохранился налёт красной краски, несколько кусочков краски 
найдены на дне ванн. Размеры ванн невелики: длина 1,25 м, ширина 0,90 м, глубина 
0,40 м. Наличие ванн с остатками краски указывает на занятие жителей дома кра-
сильным делом и, возможно, окрашиванием тканей. Среди находок следует отметить 
обломки амфор, фрагменты чернолаковой посуды, терракотовых статуэток, матрицы 
для отливки колец, монеты IV–III и II вв до н. э. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Памятник имеет важное значение для изучения экономики Херсонеса III–II вв. до н. э. 
ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

1.  Белов Г. Д. Раскопки Херсонеса в 1934 г. Государственное издательство «Крым», 
1936, стр. 5–17. 

2. Дневники, отчёты, чертежи и негативы хранятся в архиве Херсонесского музея.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республ[иканская]. 

ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 г. № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО 
ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Входит в охранную зону заповедника «Херсонес Таврический». 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей.

Дата составления паспорта: 25 июля 1975 г. 
Паспорт составил: Костромичева Т. И., зав. отделом фондов. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 193 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ДОМА КРАСИЛЬЩИКА ТКАНЕЙ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III–II вв. до н. э. 

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская. 

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется. 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии. 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Жилой дом III–II вв. до н. э. открыт в северном районе Херсонеса в 1934 г. экспедицией 
Херсонесского музея под руководством Г. Д. Белова. Узкий коридор вёл с улицы во 
двор, вокруг которого располагались жилые и хозяйственные постройки. Ко двору 
примыкал портик. В трёх помещениях хозяйственного назначения найдены 4 ванны 
округлой формы с остатками красной краски на дне и на стенах. Наличие её указывает 
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на занятие жителей красильным делом, возможно, окрашиванием тканей. Памятник 
имеет большое значение для изучения экономики эллинистического Херсонеса.

Дата составления карточки: 25 июля 1975 г. 
Паспорт составил: Костромичева Т. И., зав. отделом фондов Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 193 [б. л.].

№ 114.  
ПАСПОРТ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ДОМА В ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III в. до н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, западный район.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Здание открыто раскопками Херсонесского музея (руководитель Лисин П.) в 30-е годы 
XX в. Здание относится к эллинистическому времени. Коллекции утрачены в годы 
Великой Отечественной войны. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник засыпан. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Здание было открыто лишь частично широкой разведочной траншеей. Полностью 
планировку выяснить не удалось. Сохранились отдельные кладки, сложенные из 
крупных блоков известняка, а также круглый колодец эллинистического времени. 
По назначению здание является эллинистическим жилым домом. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Является памятником жилой архитектуры эллинистического времени.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

СИСТЕМА ОХРАНЫ: 
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республ[иканская].
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ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
СО ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический». 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Херсонесский историко-археологический музей, туристско-экскурсионное.

Дата составления паспорта: 24 июля 1974 г.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич — старший научный сотрудник Херсонесского 
музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 194 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ДОМА  
В ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
III в. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Здание было открыто частично широкой разведочной траншеей в 30-е годы XX в. 
Полностью выяснить планировку его не удалось. Сохранились отдельные кладки, 
сложенные из крупных блоков известняка, круглый колодец. Является эллинисти-
ческим жилым домом. Коллекции утрачены в годы Великой Отечественной войны.

Дата составления карточки: 24 июля 1974 г.
Паспорт составил: Золотарев М. И. — старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 194 [б. л.].
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№ 115.  
ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ХЕРСОНЕСА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Первая половина IX в. — середина XIII в.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Херсонесский историко-археологический запо-
ведник, у 13 куртины.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Раскопки водохранилища начаты в 1958 году и продолжаются по настоящее время. 
Работы ведутся Государственным историческим музеем (г. Москва) и Херсонесским 
историко-археологическим музеем. Руководитель работ — кандидат исторических 
наук Н. В. Пятышева (ГИМ). Найденные археологические материалы хранятся в фон-
дах Херсонесского музея. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
В XI–XVI вв. проводились неоднократные ремонты здания. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Реставрационные работы не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Здание возникает в первой половине IX в. Размеры водохранилища: 32 × 16 м, глу-
бина его 4 м. Сложено из хорошо тёсанных блоков камня на цемянковом растворе. 
В верхней части стен сооружены пояса из плоских кирпичей. В комплекс входят ряд 
водостоков и трубопроводов, дренажный поглощательный колодец, ванны-водопри-
ёмники. Во второй половине XIII в. начата была здесь засыпь водохранилища. Поверх 
этой засыпи в позднейшее время построены жилые и хозяйственные сооружения. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Имеет значение как памятник средневекового общественного строительства.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1.  Пятышева Н. В. Раскопки ГИМа в Херсонесе. Новейшие открытия советских ар-

хеологов. К., 1975, стр. 65–66. 
2. Архив Херсонесского музея. Д. 1960 г. 
3. Архив ХМ, д. 789, за 1962 (архив ХМ, д. 815).

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

СИСТЕМА ОХРАНЫ: 
КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 

Республ[иканская].
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ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР от 21 июля 1965 года № 711. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО 
ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

Входит в зону заповедника «Херсонес Таврический». 
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Херсонесский историко-археологический музей; туристско-экскурсионное.
Дата составления паспорта: 14 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Золотарев Мирон Ильич — старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 195 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
ГОРОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ХЕРСОНЕСА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Первая половина IX в. — середина XIII в.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник находится в южной части херсонесского городища. Размеры его по 32 × 16 м, 
глубина 4 м. Стены сложены из хорошо тёсанных блоков камня, в верхней части их — 
плинфовые пояса. В комплекс водохранилища входит система водопроводов и водо-
стоков, дренажный колодец, система ванн-водосборников. Раскопки водохранилища 
начаты в 1958 г. и продолжаются по настоящее время. Работы ведутся Государствен-
ным историческим музеем (г. Москва) и Херсонесским историко-археологическим 
музеем. Руководитель — Н. В. Пятышева (ГИМ).

Дата составления карточки: 14 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Золотарев М. И. — старший научный сотрудник Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 195 [б. л.].



264

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

№ 116.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ ВАЛЕРИЯ ВОЛКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г., 1964 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Братское кладбище в пос. Дер-
гачи.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Пионер Валерий Волков (1929–1942), разведчик 7-ой бригады морской пехоты, участ-
ник обороны Севастополя, в районе Ушаковой балки заряжал диски автоматов, до-
ставлял на передовую воду. Бросился с гранатой навстречу вражеским танкам, но 
был смертельно ранен. Похоронен во дворе школы № 12 (ныне школа-интернат № 4). 
Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2 степени. 16 апреля 1964 г. 
перезахоронен на Братском кладбище в пос. Дергачи. Автор надгробия архитектор 
В. И. Артюхов. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ):

Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
На могиле установлена надгробная плита из серого гранита 0,95 × 1,02 м с мемориаль-
ной доской из розового гранита (0,50 × 0,75 м). На доске пионерская эмблема и текст: 
«Пионер Валерий Волков юный разведчик 1929–1942». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Памятник используется для военно-патриотического воспитания молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
Статьи в газете «Слава Севастополя» от 22 мая 1962 г. и 31 декабря 1963 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

СИСТЕМА ОХРАНЫ:

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ: 
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ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО 
ССЫЛКАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

В  границах охранной зоны Братского кладбища Великой Отечественной войны 
в пос. Дергачи. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дата составления паспорта: 16 сентября 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 196 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ ВАЛЕРИЯ ВОЛКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г., 1964 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Пионер Валерий Волков (1929–1942), разведчик 7-й бригады морской пехоты, участник 
обороны Севастополя. Погиб в бою, награждён (посмертно) орденом Отечественной 
войны 2 степени. В 1964 г. перезахоронен на братском кладбище Великой Отечествен-
ной войны в пос. Дергачи. На могиле установлена надгробная плита из серого гранита 
(0,95 × 1,02 м) с мемориальной доской из розового гранита (0,50 × 0,75 м). На доске 
пионерская эмблема и текст: «Пионер Валерий Волков юный разведчик 1929–1942». 
Автор надгробия — архитектор В. М. Артюхов.

Дата составления карточки: 16 сентября 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 196 [б. л.].
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№ 117.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д. С. ЗАГОРУЛЬКО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г., 1969 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, братское кладбище в пос. 
Дергачи.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Старший лейтенант Дмитрий Сергеевич Загорулько (1915–1944), командир сапёр-
ной роты 41-го отдельного батальона 77-й стрелковой дивизии. Активно участво-
вал в освобождении Севастополя в мае 1944 г. Обеспечивал в инженерном отноше-
нии наступление 105-го стрелкового полка при штурме вражеских укреплений на 
Сапун-горе и на подступах к городу. 9 мая 1944 г. убит в бою. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 24 марта 1945 г. Д. С. Загорулько (посмертно) присвоено 
звание Героя Советского Союза. Останки его в 1969 г. перезахоронены на братском 
кладбище Великой Отечественной войны в посёлке Дергачи. Автор надгробной плиты  
В. М. Солдатов. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
На могиле установлена надгробная плита из серого диорита размером 1,42 × 0,77 × 
0,24 м. Сверху уложена мемориальная доска из розового гранита (1,20 × 0,56 м) с тек-
стом «Герой Советского Союза Загорулько Дмитрий Сергеевич 1915 — май 1944». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник используется для военно-патриотического воспитания трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
Фонды музея Героической обороны и освобождения Севастополя. Листовка. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 
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ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны братского кладбища Великой Отечественной войны в по-
сёлке Дергачи. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 197 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д. С. ЗАГОРУЛЬКО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г., 1969 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные, музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Старший лейтенант Д. С. Загорулько, командир сапёрной роты 41-го отдельного бата-
льона 77-й стрелковой дивизии, активный участник штурма Сапун-горы и освобожде-
ния Севастополя в мае 1944 г. Убит 9 мая 1944 г. В 1969 г. перезахоронен на братском 
кладбище в п. Дергачи. На могиле установлена плита из серого диорита (1,42 × 0,77 × 
0,24 м). Сверху мемориальная доска из розового гранита (1,20 × 0,56 м) с текстом: 
«Герой Советского Союза Загорулько Дмитрий Сергеевич 1915 — май 1944». Автор 
надгробия В. М. Солдатов.

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 197 [б. л.].
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№ 118.  
ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА (КЛЕРА) № 54

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Гагаринский р-н, в районе Обелиска Победы (авт. 19).

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Земельный надел № 54 вымежёван в эллинистическое время. Возможно, использовался 
и в средневековое время для сельскохозяйственных целей. Нанесён на план Гераклей-
ского полуострова в 1786 г. подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан С. Ф. Стр-
желецким в 50-е годы XX в. В начале 60-х годов сотрудниками музея А. Н. Щегловым 
и Г. М. Николаенко снят линейный план надела. Перестройки и утраты, изменившие 
первоначальный вид памятника:
Частично повреждён траншеями. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Земельный надел № 54 находится к северу от обелиска Победы у старого шоссе из 
б. Казачьей на Фиолент. Надел прямоугольный. Его размеры: 630 × 426 м. Общая пло-
щадь 26,8 га. У северо-западной, юго-западной, и, частично, юго-восточной оград 
надела расположены участки, покрытые виноградным плантажем. Остальная пло-
щадь надела представляет собой поле, на котором визуально плантажные стены не 
просматриваются. В разных местах надела отмечены курганчики из мелких камней. 
Усадьба надела не обнаружена. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Составляет структурную единицу системы земельных наделов античного полиса Хер-
сонеса Таврического.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
См. план надела в архиве ГХМ. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): — 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —
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Дата составления паспорта: 11 мая 1976 г.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., ст. научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 198 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА (КЛЕРА) № 54

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
IV–III вв. до н. э.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: —

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Земельный надел № 54 находится к северу от Обелиска Победы. Имеет прямоугольную 
форму. Его размеры: 630 × 426 м. Общая площадь — 26,8 га. Размежёван на виноград-
ники и поля. Усадьба не обнаружена. Нанесён на план Гераклейского полуострова 
подпоручиком А. Строковым. Вновь разведан С. Ф. Стржелецким в 50-х годах XX в. 
В начале 60-х годов сотрудниками музея А. Н. Щегловым и Г. М. Николаенко снят 
линейный план надела.

Дата составления паспорта: 11 мая 1976 г.
Паспорт составил: Николаенко Г. М., ст. научный сотрудник ГХМ.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 198 [б. л.].

№ 119.  
ПАСПОРТ МАЛАХОВА КУРГАНА. КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг., 1941–1944 гг.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, ул. Героев Севастополя.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Малахов курган назван по имени популярного в Севастополе капитана М. М. Ма-
лахова. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. на кургане был построен главный 
бастион Корабельной стороны. На вооружении бастиона на 5 (17) октября 1854 г. было 
7 батарей с 33 орудиями, а к концу обороны — 9 батарей с 76 орудиями. Летом 1854 г. 
на кургане была построена двухъярусная оборонительная башня. Бастион кургана 
входил в четвёртую дистанцию оборонительной линии, которой до 7 (19) марта 1855 г. 
командовал контр-адмирал В. И. Истомин. С конца января 1855 г. Малахов курган 
стал основным объектом ударов противника. Контр-минная оборона на Малаховом 
кургане велась под руководством штабс-капитана Х. Н. фон-Клугена. 5 (17) октяб-
ря 1854 г. на кургане был смертельно ранен В. А. Корнилов, после чего бастион был 
назван Корниловским. 7 (19) марта 1855 г. вблизи кургана был убит В. И. Истомин. 
28 июня (10 июля) 1855 г. на кургане был смертельно ранен П. С. Нахимов. 27 августа 
(8 сентября) 1855 г. после тяжёлых рукопашных боев Малахов курган был оставлен, 
защитники города отошли на Северную сторону Севастополя.
В 1895 г. на Малаховом кургане был открыт памятник В. А. Корнилову. В 1902–1905 гг., 
в связи с 50-летием первой обороны Севастополя, на кургане была реставрирована 
оборонительная башня, обозначено место смертельного ранения П. С. Нахимова и ме-
ста расположения батарей, вмонтирован в гранит крест из ядер на месте смертельного 
ранения В. А. Корнилова, сооружён памятник на братской могиле.
Во второй обороне Севастополя в 1941–1942 гг. на Малаховом кургане была установ-
лена двухорудийная батарея № 111/701 капитан-лейтенанта А. П. Матюхина. Батарея 
в ходе обороны вела интенсивный огонь по противнику. После ожесточённого боя 
30 июня 1942 г. позиции разрушенной батареи были оставлены.
В 1958 г. память защитников батареи была увековечена установкой на местах её орудий 
двух однотипных орудий и восстановлением командного пункта батареи и двух скла-
дов боезапасов. На всех объектах памятника были установлены мемориальные доски.
В 1944 г. на Малаховом кургане был сооружён памятник лётчикам 8-й воздушной 
армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя в мае 1944 г. Перестройки 
и утраты, изменившие первоначальный вид памятника: 
В годы Великой Отечественной войны фашисты разрушили памятники В. А. Корни-
лову и на братской могиле, мемориальное обозначение на месте смертельного ранения 
П. С. Нахимова. Сильно пострадали оборонительная башня Корниловского бастиона 
и мемориальные обозначения всех девяти батарей. В 1957 г. восстановлено новое 
мемориальное обозначение на месте смертельного ранения П. С. Нахимова. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрационные работы всего мемориального комплекса Малахова кургана произ-
водились в 1952–1956 гг., затем в 1958–1962 гг. и в 1968 г. Проекты восстановления 
и реконструкции памятников и мемориальных обозначений находятся в архиве Се-
вастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Комплексный памятник Малахов курган находится на одноименной высоте (97,0 м), на 
Корабельной стороне. На ней находятся памятники обороны Севастополя 1854–1855 гг.: 
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оборонительная башня Корниловского бастиона, места смертельного ранения адмира-
лов В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, фрагменты разрушенного памятника В. А. Кор-
нилову, братская могила русских воинов и места 9 батарей (противоштурмовой, на 
гласисе, №№ 17, 18, 28, 44, 74, 84 и 127). В центре Малахова кургана находится комплекс-
ный памятник периода обороны Севастополя 1941–1942 гг. — батарея капитан-лейте-
нанта А. П. Матюхина (№ 111/701). В комплекс памятника входят: командный пункт 
батареи, два её орудия и два склада боезапасов с соответствующими мемориальными  
досками.
Памятником воинам, освобождавшим Севастополь в 1944 г., является памятник лёт-
чикам 8-й воздушной армии.
23 февраля 1958 г. на оборонительной башне был зажжён Вечный огонь. В 1956–
1970 гг. на кургане высажен парк из 4000 лиственных и хвойных деревьев. В 1970 г., 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, трудящиеся Нахимовского района выса-
дили на Малаховом кургане 100 кедров.
В центре кургана, на аллее Дружбы, высажены деревья руководителями партии и со-
ветского государства, космонавтами, почётными гостями Севастополя. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Малахов курган является комплексным памятником, широко известным за пределами 
Севастополя, отражающим события Крымской (1853–1856 гг.) и Великой Отечествен-
ной войн (1941–1945 гг.) и имеющим огромное значение в военно-патриотическом 
воспитании трудящихся, особенно молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. ЦГА ВМФ СССР, ф. 8, оп. 1, д. 21; ф. 283, оп. 1, д. 483; ф. 365, оп. 1, д. 33. 
2.  ЦГИА СССР, ф. 1152, д. 118. Севастопольский городской архив, ф. 359, оп. 1, д. 358; 

ф. Р-122, оп. 1, д. 121. Фонды музея героической обороны и освобождения Сева-
стополя. 

3.  Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I и II. СПб., 1863 и 1871 гг.
4. Ванеев Г. И. [и др.]. Героическая оборона Севастополя 1941–1942. Воениздат, 1969. 
5. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1975. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

От площади, у входа на Малахов курган, по ул. Островского (включая площадь Жерве) 
до слияния с охранной зоной памятника Истомину, ул. Истомина, ул. Героев Севасто-
поля. Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 199 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МАЛАХОВА КУРГАНА.  
КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг., 1941–1944 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Малахов курган является комплексным памятником героическим событиям, вписав-
шим славные страницы в историю нашей Родины. 14 памятников, расположенных на 
кургане, увековечили первую героическую оборону Севастополя 1854–1855 гг. Обо-
ронительная башня, места смертельного ранения В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, 
фрагменты разрушенного фашистами памятника В. А. Корнилову, братская могила 
русских воинов и места 9 батарей. Комплексный памятник батареи А. П. Матюхина 
(командный пункт, два орудия и два склада боезапасов) отражает события героиче-
ской обороны Севастополя 1941–1942 гг. Памятник лётчикам 8-й воздушной армии 
связан с освобождением Севастополя в 1944 г.
23 февраля 1958 г. на оборонительной башне был зажжён Вечный огонь памяти геро-
ям. На кургане руководители партии и советского государства, космонавты, почётные 
гости Севастополя посадили деревья на аллее Дружбы. К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина трудящиеся Нахимовского района посадили 100 кедров. На кургане соз-
дан парк, высаживается большое количество цветов.

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 199 [б. л.].
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№ 120.  
ПАСПОРТ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ БАШНИ  

КОРНИЛОВСКОГО БАСТИОНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг., 1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Культурно-просветительный, туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Оборонительная башня Корниловского бастиона на Малаховом кургане была соо-
ружена летом 1854 г. на средства, собранные жителями города, по проекту военного 
инженера Ф. А. Старченко. Башня имела высоту 6,5 м, полукруглую форму с радиусом 
7,5 м. На верхнем ярусе была установлена батарея (пять 18-фунтовых орудий).
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. верхний ярус башни был разрушен 
артиллерией противника. Башня использовалась как убежище защитников басти-
она, склад боеприпасов и  наблюдательный пункт. В  башне жили: контр-адмирал 
В. И. Истомин, капитан I ранга Н. Ф. Юрковский и другие офицеры.
В последний день обороны 27 августа (8 сентября) 1855 г. в башне укрылись и в те-
чение нескольких часов продолжали борьбу около 40 солдат Модлинского пол-
ка, несколько матросов и офицеры А. А. Богдзевич, Ю. П. Юний и М. И. Даниль- 
ченко.
В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. в башне располагался личный состав 
батареи № 701 капитан-лейтенанта А. П. Матюхина.
23  февраля 1958  г. на оборонительной башне Герой Советского Союза адмирал 
Ф. С. Октябрьский зажёг Вечный огонь.
23 февраля 1963 г. в башне открыта экспозиция Музея героической обороны и осво-
бождения Севастополя. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1854 г. верхний ярус оборонительной башни был разрушен и в первоначальном 
виде не восстанавливался. Позднее на месте верхнего яруса была сооружена неболь-
шая башенка. Значительные разрушения имели место в годы Великой Отечественной  
войны. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

В 1905 г. — к 50-летию первой обороны. В 1955–1957 гг. по проекту архитекторов 
Бельковича и Филимонова. В 1962–1963 гг. по проекту М. Бурдина. Проекты находятся 
в Севастопольском филиале Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Башня полукруглой формы построена из инкерманского известняка. В нижнем её 
ярусе (высотой 3,2 м и радиусом 7,5 м) 37 бойниц (12 × 150 см). Башенка построена 
на месте верхнего яруса, имеет высоту 3,0 м.
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В центре башни, над входом, доска с надписью: «Оборонительная башня Корнилов-
ского бастиона». Над доской на крыше нижнего яруса светильник Вечного огня.
Слева и справа от входа в башню на стенах установлены две мемориальные доски 
с текстом: слева: «Части, оборонявшие Малахов курган с 5 октября 1854 г. по 27 ав-
густа 1855 г. 4-ая пехотная дивизия: Ладожский егерский полк. 8-ая пехотная диви-
зия: Полтавский пехотный полк. Черниговский пехотный полк. 9-ая пехотная ди-
визия: Елецкий пехотный полк. Севский пехотный полк. Брянский егерский полк. 
Орловский егерский полк. 10-я артиллерийская бригада. 4-ый саперный батальон. 
49-я дружина курского ополчения. 8-ая военно-рабочая рота», справа: «Части, обо-
ронявшие Малахов курган с 5 октября 1854 г. по 27 августа 1855 г. 11-ая пехотная 
дивизия: Камчатский егерский полк. 15-ая резервн. пех. дивизия: Модлинский пехот-
ный полк. Прагский пехотный полк. Замосцкий егерский полк. Люблинский егерский 
полк. 16-ая пехотная дивизия: Владимирский пехотный полк. Суздальский пехотный 
полк. Казанский егерский полк. 33, 39, 42, 43-й флотские экипажи. 2-ой батальон 
Черноморского казачьего войска, крестовоздвиженская община сестер милосердия. 
Арестантские роты». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

С оборонительной башней Малахова кургана связаны многие события обороны Се-
вастополя в 1854–1855 гг. и в 1941–1942 гг. Памятник является важным объектом 
в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тарле Е. В. Крымская война. Т. II, 1950 г. 
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I, СПб., 1871 г. 
4. Панаев А. Материалы для истории обороны Севастополя. СПб., 1859 г. 
5. Чебанюк З. Малахов курган. Симферополь, 1968. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В  границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у  входа на Малахов кур-
ган — ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой 
памятника Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Испол-
кома Севастопольского городского совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта  
1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 200 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ БАШНИ 
КОРНИЛОВСКОГО БАСТИОНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг., 1941–1942 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Культурно-просветительный, туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ:

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Оборонительная башня Малахова кургана сооружена в  1854  г. по проекту воен-
ного инженера Ф. А. Старченко как памятник защиты Севастополя в 1854–1855 гг.  
и в 1941–1942 гг. Построена из инкерманского известняка, имеет полукруглую форму 
радиусом 7,5 м и высотой 3,2 м. На наружной стене 37 бойниц (12 × 150 см). Сверху 
на месте утраченного второго яруса сооружена башенка высотой 3,0 м.
Над входом в башню доска с надписью: «Оборонная башня Корниловского бастиона». 
Над доской на крыше нижней яруса башни светильник Вечного огня. Слева и справа 
от входа две памятные доски с названиями частей, оборонявших Малахов курган 
с 5 октября 1854 г. по 27 августа 1855 г.

Дата составления паспорта: 20 декабря 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 200 [б. л.].

№ 121.  
ПАСПОРТ МЕСТА ПРОТИВОШТУРМОВОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя в 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установ-
лено 9 батарей. Противоштурмовая батарея была сооружена к 4 (16) октября 1854 г. 
слева от оборонительной башни для ведения навесного огня по противнику, высту-
пающему к бастиону, особенно при предстоящем штурме. Первым командиром отде-
ления был капитан-лейтенант 32-го флотского экипажа И. Н. Кандури. В ходе работы 
аккумуляторная батарея постоянно вела огонь по противнику. 27 августа 1855 г., после 
рукопашного боя, батарея была оставлена.
Мемориальное обозначение батареи было сооружено в 1905 г., в связи с 50-летием 
обороны Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной вой-
ны. Восстановлено в 1958 г., дополнительно на месте батареи было установлено пять 
орудий времен Крымской войны. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация мемориального обозначения и установка у него орудий произведена 
в конце мая 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеффера и Н. А. Яшкиной. Проект 
находится в архиве Севастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, установ-
ленную на месте батареи. Размеры мемориального знака: длина — 1,80 м, ширина — 
0,60 м, высота — 0,80 м. В средней части сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 
45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея противоштурмовая». По обе стороны перед 
стенкой установили пять орудий времен Крымской войны: 2 — 36-фунтовые пушки 
(калибр 173 мм), один — однопудовый единорог (калибр 195 мм) и 2 — 24-фунтовые 
пушки (калибр 153 мм). Общее общественное, научно-историческое и художественное 
значение памятника: 
Памятник установлен на месте, где была батарея, соблюдается правильное понимание 
роликов батареи в режиме ожидания. Имеет большое значение в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I. СПб., 1871 г. 
3. Парский. Севастополь и памятники его защиты. Изд. 2-е, Одесса, 1902 г. 
4. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1898 г. 
5. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. I, II. М., 1858. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 
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ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 28 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 201 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
МЕСТА ПРОТИВОШТУРМОВОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя в 1854–1855 гг. Командир — капитан-лей-
тенант И. Н. Кандури. Памятник представляет собой памятную стенку из крымбаль-
ского известняка, установленную на месте батареи. Размеры стенки — 1,80 × 0,60 × 
0,80 м. В средней части сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея противоштурмовая». По обе стороны перед стенкой устано-
вили 5 орудий (2 — 36-фунтовые пушки, 2 — 24-фунтовые пушки и 1 однопудовый 
единорог) периода Крымской войны. Автор памятника неизвестен. Авторы восста-
новления и реконструкции (в 1958 г.) архитекторы А. Л. Шеффер и Н. А. Яшкина.

Дата составления паспорта: 28 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 201 [б. л.].
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№ 122.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ НА ГЛАСИСЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установле-
но 9 батарей. Батарея на гласисе была заложена 14 (26) сентября 1854 г. для ведения 
флангового огня по противнику перед 2-м и 3-м бастионами. В декабре 1854 г. на 
батарейках было 14 24-фунтовых пушек-карронад. Первым командиром отделения 
был капитан-лейтенант 20-го флотского экипажа К. Явленский. 27 августа (8 сентября) 
1855 г., после рукопашного боя, батарея была оставлена.
Мемориальная обозначенная батарея была сооружена на гласисе (насыпи перед обо-
ронительной башней) в 1905 г., в связи с 50-летием первой обороны Севастополя. 
Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация памятника произведена в мае 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеф-
фера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севастопольского филиала Гипр-
града.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи. Размеры мемориального знака: длина — 10,00 м, ши-
рина — 0,80 м, высота — 0,65 м. На концах стенки смонтированы две пирамидки из 
36-фунтовых ядер. В средней части стены сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 
45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея на гласисе». 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник установлен на месте, где была батарея. Имеет большое значение в военно- 
патриотическом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. II. СПб., 1871. 
3. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. СПб., 1858 г. 
4. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1898 г. 
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Парский. Севастополь и памятники его защиты. Изд. 2-е, Одесса, 1902 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 711 от 21 июля 1965 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 18 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 202 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ НА ГЛАСИСЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, место хранения фотографий.

ОРГАНЫ ОХРАНЫ: 
Союзные, республиканские, локальные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя 1854–1855 гг. Командир батареи — капи-
тан-лейтенант 20-го флотского экипажа К. Явленский. Памятник представляет собой 
памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте батареи. 
Размеры груза — 10,00 × 0,80 × 0,65 м. По краям стенки расположены пирамидки из 
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36-фунтовых ядер. В средней части стены сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 
45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея на гласисе». Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 18 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

№ 123.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 17 СЕНЯВИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установлено 
9 батарей. Батарея № 17 Сенявина была заложена в конце сентября 1854 г., справа 
оборонительной башни, для обстрела местности перед бастионом. В сентябре 1854 г. 
батарея состоит из пяти орудий (одно — 68-фунтовое, два — 36-фунтовых и два — 
24-фунтовых). Первым командиром батареи был лейтенант 41-го флотского экипажа 
С. С. Сенявин.
Для всей защиты батарея вела интенсивный огонь по противнику. 27 августа 1855 г. 
после ожесточённого боя батарея была оставлена.
Мемориальное обозначение на месте батареи было сооружено в 1905 г., в связи с 50-ле-
тием обороны Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной вой ны. 
Восстановлено в 1958 г. Дополнительно у него были созданы шесть орудий времен 
Крымской войны. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация мемориального обозначения и установка шести орудий произведены 
в конце мая 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеффера и Н. А. Яшкиной. Проект 
находится в архиве Севастопольского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи.
Размеры мемориального знака: длина — 177 см, ширина — 86 см, высота — 45 см. 
Сверху в среднюю часть стенки вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея № 17 Сенявина». По обеспечению боковой поддержки были 
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установлены шесть орудий времён Крымской войны. Одна — 36-фунтовая пушка 
(калибр 173 мм), на ней на чугунной доске надпись: «Пушка найдена в 1956 г. на 
Малаховом кургане при производстве земляных работ». Три — 24-фунтовые пушки 
(калибр 153 мм), одна — 60-фунтовая пушка образца 1857 г., системы Маневского 
(калибр 195 мм) и одна 3-пудовая береговая пушка (калибр 273 мм). 

ОБЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПА-
МЯТНИКА: 

Памятник установлен на месте, где была батарея, соблюдается правильное понимание 
роликов батареи в режиме ожидания. Большое значение имеет военно-патриотиче-
ское воспитание трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I. СПб., 1871 г. 
3. Рубец Н. Штурм Малахова кургана. Артиллерийский журнал, № 10, 1890 г. 
4. Чебанюк З. Севастополь. Симферополь, 1967 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 17 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 203 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 17 СЕНЯВИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя 1854–1855 гг. Командир — лейтенант 
С. С. Сенявин. Памятник представляет собой памятную стенку из крымбальского 
известняка, установленную на месте батареи. Размеры груза: 177 × 86 × 45 см. Свер-
ху в среднюю часть стенки вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея № 17 Сенявина».
По обе стороны стенки установили 6 орудий: 3 — 24-фунтовые пушки, одна — 60-фун-
товая пушка, одна — 3-пудовая береговая пушка и одна — 36-фунтовая пушка (на 
ней чугунная доска с надписью: «Пушка найдена в 1956 г. на Малаховом кургане при 
производстве земляных работ»). Автор памятника неизвестен. Авторы восстановле-
ния и реконструкции памятника 1958 г. архитекторы А. Л. Шеффер и Н. А. Яшкина.

Дата составления паспорта: 17 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 203 [б. л.].

№ 124.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 18 ПАНФИРОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установлено 
9 батарей. Батарея № 18 Панфирова была заложена в сентябре 1854 г. Левее оборони-
тельной башни для обстрела впереди региона.
5 октября 1854 г. на батарейках было установлено пять орудий: 2 — 36-фунтовые 
пушки и 3 — 24-фунтовые пушки-карронады.
Первым командиром отряда был лейтенант 39-го флотского экипажа Панфиров, име-
нем которого она названа. 
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Для всей защиты батарея вела интенсивный огонь по противнику. 27 августа 1855 г., 
после ожесточённой рукопашной схватки, батарея была оставлена.
Мемориальное изображение на месте батареи было сооружено в 1905 году в связи 
с 50-летием защиты Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Восстановление мемориального знака батареи произведено в мае 1958 г. по проекту 
архитекторов А. Л. Шеффера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севасто-
польского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи.
Размеры мемориального знака: длина — 10 м, ширина — 0,80 м, высота — 0,75 м.
Сверху в среднюю часть стенки вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея № 18 Панфирова». 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник установлен на месте, где была батарея. Он соблюдает правильное понима-
ние роли батареи в выполнении работ. Имеет большое значение в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I и II. СПб., 1871 г. 
3. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. 1. II, М., 1858 г. 
4. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 204 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 18 ПАНФИРОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, локальные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя в 1854–1855 гг. Памятник представляет 
собой памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте бата-
реи. Размеры мемориального знака: длина — 10 м, ширина — 0,80 м, высота — 0,75 м. 
Сверху в среднюю часть стенки вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея № 18 Панфирова». Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 20 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 204 [б. л.].

№ 125.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 28 СТАНИСЛАВСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя в 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установле-
но 9 батарей. Батарея № 28 Станиславского была заложена 30 сентября (12 октября) 
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1854 г. на правой стороне Малахова кургана для обстрела местности между третьим 
бастионом и Лабораторным оврагом и для усиления огня по противнику на Ворон-
цовой горе. 5 (17) октября 1854 г. батарея была вооружена пятью однопудовыми еди-
норогами. К 22 октября на батарейках было уже 9 орудий. Первым командиром бата-
реи был штабс-капитан корпуса морской артиллерии Н. К. Станиславский, именем 
которого она и названа. 5 (17) октября 1854 г. около батареи был смертельно ранен 
вице-адмирал В. А. Корнилов. С этого времени батарею называли и Корниловской.
Мемориальное обозначение батареи было сооружено в 1905 году в связи с 50-летием 
первой защиты Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация памятника произведена в мае 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеф-
фера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севастопольского филиала Гипро-
града.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи. Размеры мемориального знака: длина — 9,80 м, ши-
рина — 0,70 м, высота — 0,70 м. На левом краю стенки смонтирована пирамида из 
пяти ядер. На левом краю аналогичная пирамида утрачена. В средней части сверху 
вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея № 28 
Станиславского». (1905 г.). 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник установлен на месте, где была батарея. Имеет большое значение в воен-
но-патриотическом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2.  Фонды музейной героической защиты и освобождения Севастополя. Картотека: 

командный состав Черноморского флота в годы Крымской войны. 
3. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I и II. СПб. 1871 г. 
4.  Орда А. Несколько слов о системе защиты Севастополя. Бранный сборник, 1859, 

№ 8. 
5. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
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Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 19 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 205 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА  
БАТАРЕИ № 28 СТАНИСЛАВСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя 1854–1855 гг. Командир батареи штабс- 
капитан корпуса морской артиллерии Н. К. Станиславский. Памятник представля-
ет собой памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте 
батареи. Размеры стенки — 9,80 × 0,70 × 0,70 м. На левом краю стенки смонтирована 
пирамида из пяти ядер. На левом краю пирамида утренняя. В средней части сверху 
вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея № 28 
Станиславского». Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 19 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 205 [б. л.].
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№ 126.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 44 ЖИТКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установлено 
9 батарей. Батарея № 44 Житкова была заложена 26 октября (7 ноября) 1854 г. для 
обстрела местности между Корниловским и Третьим бастионами. Батарея состоит из 
четырёх 36-фунтовых пушек. Первым командиром батареи был лейтенант 36-го флот-
ского экипажа А. В. Житков, именем которого она и была названа. Для всей защиты 
батарея вела интенсивный огонь по противнику. Позиция батареи была оставлена  
27 августа 1855 г. в связи с отходом русских войск с Малахова кургана.
Мемориальное изображение на месте батареи было сооружено в 1905 году в связи 
с 50-летием защиты Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной вой ны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Восстановление мемориального знака батареи произведено в мае 1958 г. по проекту 
архитекторов А. Л. Шеффера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севасто-
польского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи.
Размеры мемориального знака: длина — 9,80 м, ширина — 0,80 м, высота — 0,70 м. 
На левом краю стенки смонтирована пирамидка из 5 ядер, на левом краю подобная 
такая же пирамидка утрачена. Сверху в среднюю часть стенки вмонтирована чугунная 
доска (85 × 45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея № 44 Житкова». 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник установлен на месте, где была батарея; он соблюдает правильное понимание 
роли батареи в выполнении работ. Имеет большое значение в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I и II, СПб., 1871 г. 
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3. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. 1. II, М. 1858 г. 
4. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 22 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 206 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 44 ЖИТКОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя в 1854–1855 гг. Памятник представляет 
собой памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте ба-
тареи. Размеры мемориального знака: длина — 9,80 м, ширина — 0,80 м, высота — 
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0,70 м. На левом краю стенки смонтирована пирамидка из 5 ядер, на правом краю 
аналогичная пирамидка отсутствует. Вверху в среднюю часть стенки вмонтирова-
на чугунная доска (85 × 45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея № 44 Житкова».  
Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 22 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 206 [б. л.].

№ 127.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 74 ЕМЕЛЬЯНОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя в 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установ-
лено 9 батарей. Батарея № 74 Емельянова была построена в виде редана в декабре 
1854 г. на правом фланге бастиона Малахова кургана для ведения огня по переднему 
краю защиты. В декабре на батарейках нашлось три двенадцатифунтовые карронады. 
В конце марта 1855 г. на батареях дополнительно была установлена   одна двухпудовая 
мортира. До конца защиты Малахова кургана батарея вела интенсивный огонь по 
противнику. 27 августа (8 сентября) 1855 г. позиция батареи была оставлена.
Мемориальное обозначение батареи было сооружено в 1905 году. в связи с 50-летием 
первой защиты Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация памятника произведена в мае 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеф-
фера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севастопольского филиала Гипро-
града.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи. Стенка имеет сложную конфигурацию в виде реданта 
(крепление под углом, с вершиной в сторону). Размеры стенки: переднего фасада — 
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220 × 55 × 85 см, фланков — 380 × 55 × 85 см. Общая длина высоты — 980 см. Сверху 
на стенке переднего фасада вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: 
«1854–1855 г.г. Батарея № 74 Емельянова». 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник установлен на месте, где была батарея. Имеет большое значение в воен-
но-патриотическом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. I и II, СПб., 1871 г. 
3. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. 1. II, М. 1858 г. 
4. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 27 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 207 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 74 ЕМЕЛЬЯНОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1854–1855 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя 1854–1855 гг. Памятник представляет 
собой памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте ба-
тареи. Стенка имеет сложную конфигурацию в виде реданта (выступающего в сто-
рону угла угла). Размеры стенки: переднего фасада — 220 × 55 × 85 см, фланков — 
380 × 55 × 85 см. Общая длина высоты — 980 см. Сверху на стенке переднего фасада 
вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1854–1855 г.г. Батарея № 74 
Емельянова».

Дата составления паспорта: 27 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 207 [б. л.].

№ 128.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 84 НИКИФОРОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. в Малаховом кургане было установле-
но 9 батарей. Батарея № 84 Никифорова была построена в феврале — марте 1855 г. 
Левее оборонительной башни для ведения навесного огня в передней части округа. 
28 июня (10 июля) 1855 г. На батарейках нашлось 10 орудий: 2 однопудовых едино-
рога, 2 — 24-фунтовых пушки-карронады и 6 полупудовых мортирок. Первым ко-
мандиром отряда был младший лейтенант корпуса морской артиллерии Никифоров, 
именем которого она и названа. Батарея постоянно вела интенсивный огонь по про-
тивнику. 27 августа 1855 г., после ожесточённой рукопашной схватки, батарея была  
оставлена.
Мемориальное изображение на месте батареи было сооружено в 1905 году в связи 
с 50-летием защиты Севастополя. Автор неизвестен. 
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Восстановление мемориального знака батареи произведено в мае 1958 г. по проекту 
архитекторов А. Л. Шеффера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севасто-
польского филиала Гипрограда.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи.
Размеры мемориального знака: длина — 10,0 м, ширина — 0,60 м, высота — 0,90 м. 
На концах стенки смонтированы пирамидки из 5 ядер. Сверху в среднюю часть стенки 
вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1855 г. Батарея № 84 Ники-
форова». 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

Памятник, установленный на месте батареи. Он соблюдает правильное понимание 
роли батареи в выполнении работ. Имеет большое значение в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. II, СПб., 1871 г. 
3. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г. 
4. Чебанюк З. Севастополь. Симферополь, 1967 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 8 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 208 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 84 НИКИФОРОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя в 1855 г. Памятник представляет собой 
памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте батареи. 
Размеры мемориального знака: длина — 10,0 м, ширина — 0,60 м, высота — 0,90 м. 
На концах стенки смонтированы пирамидки из 5 ядер. Сверху в среднюю часть стенки 
вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1855 г. Батарея № 84 Ники-
форова». Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 8 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 208 [б. л.].

№ 129.  
ПАСПОРТ МЕСТА БАТАРЕИ № 127

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время обороны Севастополя в 1854–1855 г.г. в Малаховом кургане было установле-
но 9 батарей. Батарея № 127 была заложена в последние дни защиты 9 (21) августа — 
23 августа (4 сентября) 1855 г. на второй оборонительной линии от горжи Малахова 
кургана. Батарея состоит из 11 орудий. 27 августа (8 сентября) 1855 г. В районе гор-
жи и батареи № 127 шла ожесточённая рукопашная схватка. Позиция батареи была 
оставлена.
Мемориальное обозначение батареи было сооружено в 1905 году в связи с 50-летием 
первой защиты Севастополя. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Мемориальное обозначение, повреждённое во время Великой Отечественной войны. 
Восстановлено в 1958 г. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Реставрация памятника произведена в мае 1958 г. по проекту архитекторов А. Л. Шеф-
фера и Н. А. Яшкиной. Проект находится в архиве Севастопольского филиала Гипро-
града.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемори-стенку из крымбальского известняка, уста-
новленную на месте батареи. Размеры мемориального знака: длина — 10,6 м, ши-
рина — 0,60 м, высота — 0,70 м. На левой оконечности стенки смонтирована пи-
рамидка из 5 ядер, на правой оконечности такая пирамидка утрачена. В средней 
части стены сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1855 г. 
Батарея № 127». 

ОБЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТ-
НИКА: 

Памятник установлен на месте, где была батарея, соблюдается правильное понимание 
роликов батареи в режиме ожидания. Большое значение имеет военно-патриотиче-
ское воспитание трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание защиты Севастополя. Ч. II, СПб., 1871 г. 
3. Колчак. На Малаховом кургане. СПб., 1899 г. 
4. Орда А. Несколько слов о системе защиты Севастополя; по поводу статьи Цим-
мермана. «Военный сборник», № 8, 1859 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ ПО ОХРАНЕ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ):

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов кур-
ган — ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой 
памятника Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполко-
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ма Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 
1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 209 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА БАТАРЕИ № 127

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, кратковременные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Батарея участвовала в обороне Севастополя в 1855 г. Памятник представляет собой 
памятную стенку из крымбальского известняка, установленную на месте батареи. 
Размеры груза — 10,00 × 0,60 × 0,70 м. На левой оконечности стенки смонтирована 
пирамидка из 5 ядер, на правой такая же пирамидка утрачена. В средней части стены 
сверху вмонтирована чугунная плита (85 × 45 см) с надписью: «1855 г. Батарея № 127». 
Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 30 ноября 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 209 [б. л.].
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№ 130.  
ПАСПОРТ ФРАГМЕНТОВ РАЗРУШЕННОГО ПАМЯТНИКА 

АДМИРАЛУ В. А. КОРНИЛОВУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1895 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Алексеевич Кор-
нилов в 1854 г. был назначен начальником обороны Северной части Севастополя, 
а затем начальником штаба армии, работавшим в Севастополе. 5 (17) октября 1854 г. 
смертельное ранение на Малаховом кургане. Погребён в склепе здания Владимирского 
собора. На месте смертельного ранения на земле был выложен крест из бомб и ядер. 
Рядом с ним в 1895 г. был открыт памятник, на гранитном постаменте скульптура 
В. А. Корнилова в солдатской шинели с отложным воротником, сражённого неприя-
тельским газом. На пьедестале скульптура матроса П. М. Кошки, заряжающего пушку. 
Обе скульптуры и пьедестал выполнены из бронзы. На лицевой, пробитой ядрами 
стороне памятника надпись: «Генерал-адъютант, вице-адмирал Корнилов, смертель-
но ранен на месте 5 октября 1854 г». На правой стороне изображены контр-адми-
ральский и вице-адмиральский флаги, годы и названия боёв, в которых участвовал 
Корнилов, кораблей, которым он командовал: «Наварин 1827 г.», «Синоп 1853 г.», 
«1831 г. тендер «Лебедь», «1833 г. бриг «Фемистокл», «1837 г. корвет «Орест», «1842 г. 
корабль «12 апостолов», «С 1849 г. — нач. штаба Черноморского флота». На тыловой 
стороне последняя молитва Корнилова: «Благослови, господи, Россия, царь, спаси 
Севастополь и флот».
Памятник был отлит на заводе Берга в Петербурге по проекту художника А. А. Биль-
дерлинга (1846–1912 гг.) и скульптора И. Н. Шредера (1835–1908 гг.). Общая высота 
памятника была 10,00 м. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА:
Памятник разрушен фашистами в период их оккупации Севастополя. Бронзовая часть 
памятника вывезена в Германию. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не произведены.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
От памятника осталась голова и часть постамента. Постамент из крымского гранита, 
доставленного из Биюк-Ламбата. Нижняя часть постамента сохранилась, на неё по-
ложили гранитные блоки, выступающие из верхней части постамента. Общая оценка 
общественного, научно-исторического и художественного значения памятника: 
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Фрагменты памятника являются свидетельством варварства фашистов. Вместе с ме-
мориальным изображением места жительства В. А. Корнилова имеет большое зна-
чение в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Севастопольский городской архив. Фонд СМ 1–2. 
2. Фонды музейной героической защиты и освобождения Севастополя. 
3. Панаев А. Материалы для истории защиты Севастополя. СПб., 1859. 
4. Москвич Г. Практический путеводитель по Севастополю. Одесса, 1909. 
5. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1967 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Различные значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной полосой памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 210 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ФРАГМЕНТОВ  
РАЗРУШЕННОГО ПАМЯТНИКА АДМИРАЛУ В. А. КОРНИЛОВУ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1895 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный. 

ХАРАКТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Аварийное.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, локальные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Вице-адмирал В. А. Корнилов, начальник штаба Черноморского флота, один из ру-
ководителей обороны Севастополя, смертельное ранение на Малаховом кургане 
5 (17) октября 1854 г.
В  1895  г. на месте его ранения был установлен памятник по проекту художника 
А. А. Бильдерлинга и скульптора И. Н. Шредера.
Памятник варварски разрушен фашистами в период Великой Отечественной войны. 
Сохранилась крыша и часть гранитного постамента.

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г. 
Паспорт составлен: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 210 [б. л.].

№ 131.  
ПАСПОРТ МЕСТА СМЕРТЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ  

АДМИРАЛА В. А. КОРНИЛОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
5 (17) октября 1854 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский р-н, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, начальник штаба Черноморского 
флота, один из руководителей обороны Севастополя, был смертельно ранен на Ма-
лаховом кургане 5 (17) октября 1854 г. На этом месте был сооружён памятный знак. 
Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
[Не указаны]. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

[Не указаны].

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой две гранитные плиты. На одной из них, размером 
245 × 30 × 150 см, вмонтирован крест из восемнадцати бомб. У основания её поме-
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щена вторая плита размером 35 × 56 × 20 см. На плите надпись: «На этом месте 5 ок-
тября 1854 года смертельно ранен вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов». 
Общая оценка общественного, научно-исторического и художественного значения 
памятника: 
Памятник установлен на месте смертельного ранения выдающегося русского флото-
водца, вице-адмирала В. А. Корнилова. Имеет большое значение в военно-патриоти-
ческом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. ЦГВМА, фонд А. М., ф. Штаба Черноморского флота, 1854 г. 
2. Панаев А. Материалы для истории обороны Севастополя. СПб, 1859 г. 
3. Парский. Севастополь и памятники его обороны. Изд. 2-е, Одесса, 1902 г. 
4. Чебанюк З. Севастополь. Симферополь, 1967 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 12 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 211 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА СМЕРТЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ  
АДМИРАЛА В. А. КОРНИЛОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
5 (17) октября 1854 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Вице-адмирал В. А. Корнилов, начальник штаба Черноморского флота, в  нача-
ле обороны Севастополя в 1854 г. являлся одновременно и начальником штаба 
войск гарнизона. 5 (17) октября 1854 г. он был смертельно ранен на Малаховом 
кургане. Памятник представляет собой две гранитные плиты. На одной из них, 
размером 245 × 150 × 30 см, вмонтирован крест из 18 бомб. У основания её поме-
щена вторая плита размером 35 × 56 × 20 см с надписью «На этом месте 5 октября 
1854 года смертельно ранен вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов». Автор  
неизвестен.

Дата составления паспорта: 24 ноября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин В. Г., ст. научный сотрудник.
Инспектор по охране памятников: А. Т. Щиголева.

НА ИН, ф. 1, д. 211 [б. л.].

№ 132.  
ПАСПОРТ МЕСТА СМЕРТЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ  

АДМИРАЛА П. С. НАХИМОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
28 июня (10 июля) 1855 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Адмирал П. С. Нахимов (1802–1855) во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. 
являлся последовательно: начальником морских команд на южной стороне горо-
да, затем помощником начальника севастопольского гарнизона, командиром порта 
и военным губернатором Севастополя. После гибели В. А. Корнилова фактически 
руководил обороной города. 28 июня (10 июля) был смертельно ранен на Малахо-
вом кургане. 30 июня (12 июля) 1855 г. скончался. Похоронен в склепе строившегося 
Владимирского собора.
В 1905 г., к 50-летию первой обороны Севастополя, левее оборонительной башни 
Малахова кургана, на месте смертельного ранения Нахимова была установлена ме-
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мориальная плита из темного мрамора с надписью: «Здесь смертельно ранен адмирал 
П. С. Нахимов 28 июня 1855 г.». Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 20-х годах мемориальное обозначение было утрачено. В 1957 г. на прежнем его месте 
была установлена новая плита. Автор — архитектор А. Л. Шеффер. Реставрационные 
работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов): 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мемориальную плиту из серого гранита размером 54 × 
56 см, установленную на месте смертельного ранения П. С. Нахимова, слева от оборо-
нительной башни. Плита установлена на постаменте (95 × 64 × 55 см). На ней надпись: 
«Здесь на бастионе Малахова кургана 28 июня 1855 года смертельно ранен адмирал 
Павел Степанович Нахимов». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА:

Мемориальное обозначение установлено на месте смертельного ранения П. С. На-
химова и  имеет большое значение в  военно-патриотическом воспитании тру- 
дящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. ЦГА ВМФ, фонды 243, 283, 1102, 1166. 
2. Архив Севастопольского филиала Гипрограда. 
3. Парский. Севастополь и памятники его обороны. Изд. 2-е, Одесса, 1902. 
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1975 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В  границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у  входа на Малахов кур-
ган — ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной па-
мятника Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполко-
ма Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта  
1975 года. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 10 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 212 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА СМЕРТЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ  
АДМИРАЛА П. С. НАХИМОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
28 июня (10 июля) 1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
П. С. Нахимов (1802–1855), выдающийся русский флотоводец, после гибели В. А. Кор-
нилова фактически руководил героической обороной Севастополя 1854–1855 гг.
Памятное обозначение на месте его гибели представляет собой мемориальную плиту 
(54 × 56 см) из серого гранита, установленную на постаменте (95 × 64 × 55 см) левее 
оборонительной башни Малахова кургана. На плите надпись: «Здесь на бастионе 
Малахова кургана 28 июня 1855 года смертельно ранен адмирал Павел Степанович 
Нахимов».
Автор — архитектор А. Л. Шеффер.

Дата составления паспорта: 10 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 212 [б. л.].

№ 133.  
ПАСПОРТ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ РУССКИХ ВОИНОВ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
27 августа (8 сентября) 1855 г.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время Крымской войны, в ходе обороны Севастополя, 27 августа (8 сентября) 
1855 г. в 12 часов дня дивизия генерала Мак-Магона внезапно атаковала передний 
и левый фасы Корниловского бастиона на Малаховом кургане. Против 6000 офицеров 
русские имели всего около 900 солдат Модлинского и Пражского полков. Захватив 
курган, французы сосредоточили на нем до 10 000 человек. Контратаки русских войск 
со стороны горжи успеха не имели. Потеря Малахова кургана существенно осложнила 
условия обороны, и главнокомандующий русской армией в Крыму генерал-адъю-
тант М. Д. Горчаков приказал отойти с южной части города на северную. Убитых на 
Малаховом кургане похоронили в общей братской могиле в районе батареи № 127 
и горжи бастиона. На могиле был поставлен деревянный крест. В 1872 г. вместо него 
был установлен памятник из белого и тёмного мрамора. На памятнике были сделаны 
надписи на русском и французском языках: «Их разъединяла воля к победе и объе-
динила смерть. Такова слава солдата. Таков долг храбреца».
С другой стороны: «Памяти воинов русских и французских, павших на Малаховом 
кургане при защите и нападении 27 августа 1855 г.». Автор неизвестен. Перестройки 
и утраты, изменившие первоначальный вид памятника:
Памятник был разрушен в годы Великой Отечественной войны. В 1960 году восста-
новлен по проекту архитектора А. Л. Шеффера. Проект находится в Севастопольском 
филиале Гипрограда. В 1961 г. на памятнике заменена надпись. Реставрационные ра-
боты (общая характеристика, время, автор, место хранения документов): 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Над могилой положена диоритовая плита (2,75 × 1,40 × 0,25 м). В восточной части пли-
ты установлен надгробный памятник в виде креста на четырёхгранном постаменте 
из белого и чёрного мрамора. Высота постамента 2,25 м, креста — 0,65 м. Общая 
высота памятника — 2,95 м. На постаменте надписи: с западной стороны — «Памяти 
русских воинов, павших смертью храбрых 27 августа 1855 года при защите Малахова 
кургана»; с восточной — «Здесь захоронены в братской могиле более 1000 солдат 
и офицеров — защитников города». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает подвиг героических защитников Малахова кургана в 1855 г. 
и используется при проведении военно-патриотической работы среди трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Фонды архива Севастопольского филиала Гипрограда. 
2. Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II, СПб., 1871. 
3. Парский. Севастополь и памятники его обороны. Изд. 2-е, Одесса, 1902. 
4. Москвич Г. Путеводитель по Крыму. СПб., 1913. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: с севера — площадь у входа на Мала-
хов курган; запада — ул. И. Островского, включая пл. Жерве, до слияния с охранной 
зоной памятника Истомину; востока — ул. Истомина, ул. Героев Севастополя. Реше-
ние Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 
от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 3 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин В. Г., ст. научный сотрудник Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 213 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БРАТСКОЙ МОГИЛЫ РУССКИХ ВОИНОВ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
27 августа (8 сентября) 1855 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии, обмеры, реставрационные материалы.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные, музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Во время Крымской войны 27 августа (8 сентября) 1855 г. после ожесточённого боя 
русские воины оставили Малахов курган. Погибшие были похоронены в братской мо-
гиле. Над могилой положена диоритовая плита (2,75 × 1,40 × 0,25 м). В восточной части 
плиты установлен надгробный памятник в виде креста на четырёхгранном постаменте 
из белого и чёрного мрамора. Высота постамента — 2,05 м, креста — 0,65 м. Общая 
высота памятника — 2,95 м. На постаменте надписи: с западной стороны — «Памяти 
русских воинов, павших смертью храбрых 27 августа 1855 года при защите Малахова 
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кургана»; с восточной — «Здесь захоронены в братской могиле более 1000 солдат 
и офицеров — защитников города». Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 3 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин В. Г., ст. научный сотрудник Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 213 [б. л.].

№ 134.  
ПАСПОРТ БАТАРЕИ № 701  

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА А. П. МАТЮХИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионное.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. в ноябре — декабре 1941 г. 
на Малаховом кургане были установлены два 130 мм орудия Б-13, снятые с повреждён-
ного эсминца «Совершенный». Из них была создана 111-я батарея, вошедшая в состав 
40-го артиллерийского дивизиона береговой обороны Главной базы Черноморского 
флота. Личный состав батареи (около 60 человек) был укомплектован старшинами 
и матросами «Совершенного». Командиром назначен ст. лейтенант Матюхин Алексей 
Павлович, заместителем — лейтенант Лукашов Михаил Андреевич, комиссаром — 
политрук Моисеев Владимир Александрович. 2 марта 1942 г. 40-й артиллерийский 
дивизион был преобразован в 177-й отдельный артиллерийский дивизион, а батарея 
получила новый номер — 701. В ходе обороны Севастополя батарея вела огонь по 
войскам и технике противника. Особенно ожесточённые бои шли в конце обороны. 
30 июня 1942 г. бой шёл непосредственно за Малахов курган. 1 июля, оставшиеся 
в живых (около 30–35 человек), выведя из строя орудия, оставили Малахов курган. 
А. П. Матюхин погиб в 1945 г. в Германии.
В 1958 году, с целью увековечения памяти защитников Севастополя, на Малаховом 
кургане, на том месте, где во время обороны находились орудия батареи № 701, уста-
новили однотипные орудия, снятые с эсминца «Бойкий». Одновременно были вос-
становлены орудийные дворики, погреба боезапасов и командный пункт батареи, 
установлены мемориальные доски. Памятник установлен по инициативе воинской 
части. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не было.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 

Памятник батарее № 701 представляет собой мемориальный комплекс из двух 130 мм 
корабельных орудий, установленных в орудийных двориках, а также расположенных 
в бетонированных подземных укрытиях командного пункта и двух складов боезапа-
сов батареи. У каждого из 5 объектов батареи, на специально созданных каменных 
стенках, установлены чугунные плиты с соответствующими надписями (Подробные 
сведения приведены в паспортах всех 5 памятников, входящих в состав батареи). 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник даёт возможность познакомиться с точным местом батареи, размещени-
ем её орудий и других объектов, способствует повышению эффективности военно- 
патриотического воспитания трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Министерства обороны. Подольск, фонд 288.
2. Архив Военно-Морского флота. Гатчина, фонд 10.
3. Фонды музея героической обороны и освобождения Севастополя, Севастополь.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г.
5. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 20 декабря 1975 г., 
№ 856. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 30 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 214 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БАТАРЕИ № 701  
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА А. П. МАТЮХИНА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник батарее № 701 представляет собой мемориальный комплекс из двух 130 мм 
корабельных орудий, установленных в орудийных двориках, а также расположенных 
в бетонированных подземных укрытиях командного пункта и двух складов боезапасов 
батареи. У каждого из 5 объектов батареи на специально созданных каменных стенах 
установлены чугунные плиты с соответствующими надписями (Подробные сведения 
приведены в паспортах всех 5 памятников, входящих в состав батарей).
Батарея участвовала в героической обороне Севастополя 1941–1942 гг. (командир — 
старший лейтенант А. П. Матюхин, заместитель командира — лейтенант М. А. Лука-
шов, комиссар — политрук В. А. Моисеев). Памятник открыт в 1958 г. по инициативе 
воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 30 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 214 [б. л.].

№ 135.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ А. П. МАТЮХИНА. 

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Малаховом кургане 
была установлена батарея № 111 (с 2 марта 1942 г. — № 701), которой командовал  
капитан-лейтенант Матюхин А. П.
Командный пункт батареи вначале находился в оборонительной башне периода Крым-
ской войны. К весне 1942 г. недалеко от орудия № 1 был построен подземный команд-
ный пункт с железобетонным перекрытием, способным выдержать попадание 152 мм 
снаряда. Из командного пункта осуществлялось руководство действиями батареи 
и управление огнем. Корректировочный пункт батареи находился на высоте Сахар-
ная головка. Им командовал лейтенант Кимстач А. М. Огонь батареи в течение всей 
обороны города был успешным. 1 июля 1942 г., после ожесточённого боя за каждое 
орудие, защитники вывели из строя орудия и оставили Малахов курган.
В 1958 г. командный пункт был расчищен, и у входа в него поставлена мемориальная 
каменная стенка с чугунной плитой. Памятник установлен по инициативе воинской 
части. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): —

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мощное подземное сооружение с размерами: длина 
700 см, ширина 300 см. Толщина бетонного перекрытия 80 см. В подземное укрытие 
ведет узкая щель шириной 90 см, длиной 600 см. Спуск состоит из шестнадцати сту-
пенек. Вход, в настоящее время, закрыт железной решеткой (ширина его — 85 см, 
длина 450  см). Сверху командный пункт имеет земляное перекрытие толщиной 
100 см, шириной 700 см и длиной 1200 см. С северной стороны, закрытое решёткой, 
вентиляционное отверстие размером 80 × 35 см. На мемориальной каменной стенке 
размером 84 × 54 × 40 см, выполненной из крымбальского известняка, вмонтирована 
чугунная доска (84 × 54 см) с надписью: «Здесь находился КП артиллерийской бата-
реи под командованием капитан-лейтенанта Матюхина Алексея Павловича». Общая 
оценка общественного, научно-исторического и художественного значения памят-
ника: Памятник является подлинным сооружением периода обороны Севастополя  
1941–1942 гг., важным объектом при проведении мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Военно-Морского Флота. Гатчина, фонд 1087.
2.  Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Севастополь.
3. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г.
4.  Прохорова Т. С. Страницы одной жизни. Газета «Слава Севастополя» от 20.03, 

27.03, 10.04, 17.04 и 21.05.1960 г.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 
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ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 29 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 215 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  
А. П. МАТЮХИНА. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой мощное подземное сооружение с размерами: длина 
700 см, ширина 300 см. Толщина бетонного перекрытия 80 см. В КП ведёт узкая 
щель шириной 90 см, длиной 600 см. Спуск состоит из 16 ступенек. Вход (закрыт 
железной решёткой) имеет ширину 85 см, длина 450 см. Сверху командный пункт 
имеет перекрытие толщиной 100 см, шириной 700 см и длиной 1200 см. С северной 
стороны, закрытое решёткой, отверстие размером 80 × 35 см. На мемориальной ка-
менной стенке размером 84 × 54 × 40 см, выполненной из крымбальского известняка, 
сверху вмонтирована чугунная доска (84 × 54 см) с надписью: «Здесь находился КП 
артиллерийской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матюхина Алек-
сея Павловича».
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Командный пункт использовался в ходе героической обороны Севастополя в 1941–
1942 гг.
Памятник открыт в 1958 г. по инициативе воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 29 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 215 [б. л.].

№ 136.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  

А. П. МАТЮХИНА. ОРУДИЕ № 1

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Малаховом кургане 
была установлена батарея № 111 (со 2 марта 1942 г. — № 701), которой командовал 
капитан-лейтенант Матюхин А. П. Орудие № 1 батареи, калибром 130 мм, было снято 
с повреждённого эсминца «Совершенный» и в ноябре — декабре 1941 г. установлено 
первоначально на деревянном, а позже на бетонном основании. Командовал орудием 
старшина Василий Семёнович Грищенко. Орудийный расчет состоял из 12–15 человек. 
Особенно ожесточённые бои в районе Малахова кургана завязались в конце июня 
1942 г. 30 июня фашисты захватили оборонительную башню и вплотную подошли 
к орудию. Когда кончились снаряды, расчёт вывел орудие из строя и вместе с ра-
неными отошёл к орудию № 3, а затем покинул Малахов курган. В 1958 г., с целью 
увековечения памяти защитников Севастополя, на Малаховом кургане, на том месте, 
где во время обороны находилось орудие № 1 батареи № 701, установили однотипное 
орудие, снятое с эсминца «Бойкий». Одновременно восстановили орудийный дворик 
и установили мемориальную доску.
Памятник установлен по инициативе воинской части. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не было.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 

Памятник представляет собой корабельную 130 мм пушку типа Б-13, установленную 
в архитектурно оформленном орудийном дворике, на железобетонном основании. 
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Размеры дворика: диаметр 730 см, радиус 365 см, глубина 160 см; стенок — ширина 
60 см, высота 160 см. Поверхность дворика заасфальтирована.
Стенки облицованы крымбальским известняком. В одной из стен закрытое метал-
лической решёткой отверстие (вход в укрытие); на западной стенке орудийного 
дворика вмонтирована чугунная плита размером 54 × 84 см с надписью: «На этом 
месте в дни героической обороны Севастополя в 1941–1942 гг. действовало 1-е ору-
дие артиллерийской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матюхина 
Алексея Павловича». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник даёт возможность познакомиться с точным местом орудия № 1, способ-
ствует повышению эффективности военно-патриотического воспитания трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Министерства обороны. Подольск, фонд 288.
2. Архив Военно-морского Флота. Гатчина, фонд 10.
3. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Севастополь.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г.
5. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 856 от 20 декабря 
1975 года.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 27 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 216 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  
А. П. МАТЮХИНА. ОРУДИЕ № 1

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой корабельную пушку 130 мм типа Б-13, установленную 
в архитектурно оформленном орудийном дворике, на железобетонном основании. 
Размеры дворика: диаметр 730 см, радиус 365 см, стены — ширина 60 см, высота 
160 см. Поверхность дворика заасфальтирована. Стенки облицованы крымбальским 
известняком. В одной из стен закрытое металлической решёткой отверстие (вход 
в укрытие), на западной стенке орудийного дворика вмонтирована чугунная плита 
размером 54 × 84 см с надписью: «На этом месте в дни героической обороны Севасто-
поля в 1941–1942 гг. действовало 1-е орудие артиллерийской батареи под командова-
нием капитан-лейтенанта Матюхина Алексея Павловича». Орудие участвовало в ге-
роической обороне Севастополя 1941–1942 гг. (командир старшина В. С. Грищенко).
Памятник открыт в 1958 г. по инициативе воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 27 октября 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 216 [б. л.].

№ 137.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  

А. П. МАТЮХИНА. ОРУДИЕ № 2

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Малаховом кургане была 
установлена батарея № 111 (со 2 марта 1942 г. — № 701), которой командовал капи-
тан-лейтенант Матюхин А. П.
Орудие № 2 батареи калибром 130 мм было снято с повреждённого эсминца «Со-
вершенный» и в ноябре-декабре 1941 г. установлено на деревянном, а позже на бе-
тонном основании. Командовал орудием старший краснофлотец Полозков Николай 
Иванович. Орудийный расчет состоял из 12–15 человек. Особенно ожесточённые 
бои в районе Малахова кургана завязались в конце июня 1942 г. 30 июня фашисты 
захватили оборонительную башню. Ко второму орудию отходили все защитники 
Малахова кургана. Когда кончились снаряды, они вывели орудие из строя и отошли 
с кургана.
В 1958 году, с целью увековечения памяти защитников Севастополя, на Малаховом 
кургане, на том месте, где во время обороны находилось орудие № 2 батареи № 701, 
установили однотипное орудие, снятое с эсминца «Бойкий». Одновременно восста-
новили орудийный дворик и установили мемориальную доску.
Памятник установлен по инициативе воинской части. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не было.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой корабельную 130 мм пушку типа Б-13, установленную 
на железобетонном основании в архитектурно-оформленном орудийном дворике. 
Размеры дворика: диаметр 730 см, радиус 365 см, глубина 160 см, стенок — ширина 
60 см, высота 160 см. Поверхность дворика заасфальтирована.
Стенки облицованы крымбальским известняком. В одной из стен — закрытое метал-
лической решёткой отверстие (вход в укрытие). На части стенки высотой 230, шири-
ной 58 и длиной 145 см вмонтирована чугунная плита размером 54 × 84 см с надписью: 
«На этом месте в дни героической обороны Севастополя в 1941–1942 гг. действовало 
2-е орудие артиллерийской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матю-
хина Алексея Павловича». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник даёт возможность познакомиться с точным местом орудия № 2, способ-
ствует повышению эффективности военно-патриотического воспитания трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Министерства обороны. Подольск, фонд 288.
2. Архив Военно-Морского флота. Гатчина, фонд 10.
3. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Севастополь.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г.
5. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 856 от 20 декабря 
1975 г.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 4 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 217 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  
А. П. МАТЮХИНА. ОРУДИЕ № 2

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой корабельную 130 мм пушку типа Б-13, установленную 
на железобетонном основании в архитектурно оформленном орудийном дворике. 
Размеры дворика: диаметр 730 см, радиус 365 см, глубина 160 см; стенок — ширина 
60 см, высота 160 см. Поверхность дворика заасфальтирована.
Стенки облицованы крымбальским известняком. В одной из стен закрытое метал-
лической решёткой отверстие (вход в укрытие). На части стенки (230 × 58 × 145 см) 
вмонтирована чугунная плита размером 54 × 84 см с надписью: «На этом месте в дни 
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героической обороны Севастополя в 1941–1942 гг. действовало 2-е орудие артиллерий-
ской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матюхина Алексея Павловича».
Орудие участвовало в героической обороне Севастополя 1941–1942 гг. (командир — 
старший краснофлотец Н. П. Полозков). Памятник открыт в 1958 г. по инициативе 
воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 4 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 217 [б. л.].

№ 138.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ А. П. МАТЮХИНА.  

СКЛАД БОЕЗАПАСОВ ОРУДИЯ № 1

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Малаховом кургане 
была установлена батарея № 111 (со 2 марта 1942 г. № 701), которой командовал 
капитан-лейтенант Матюхин Алексей Павлович. Недалеко от орудия № 1 батареи, 
в ноябре — декабре 1941 г., был построен специальный склад боезапасов. Сначала 
склад был вырыт в земле и перекрыт деревянным настилом с земляным покрытием. 
Позже он был сделан из железобетона. Перекрытие склада могло выдержать прямое 
попадание 152 мм снаряда. Снаряды для орудия в склад доставляли из арсенала с Се-
верной стороны.
В 1958 г., с целью увековечения памяти защитников Севастополя, склад боезапасов 
орудия № 1 был расчищен, реставрирован, и на нём была установлена мемориальная чу-
гунная плита. Памятник установлен по инициативе воинской части. Автор неизвестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не было.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мощное железобетонное сооружение размерами: длина 
570 см, ширина 420 см, толщина бетонного перекрытия 35 см. Вниз ведут 12 ступенек; 



316

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

размеры двери: ширина 85 см, высота 170 см. Толщина стен склада, выполненных из 
необработанного камня — 60 см. На железобетонной плите установлена каменная 
мемориальная стенка, выполненная из крымбальского известняка (88 × 86 × 54 см), 
на которой сверху вмонтирована чугунная доска (75 × 44 см) с надписью: «Здесь на-
ходился склад боезапасов 1-го орудия артиллерийской батареи под командованием 
капитан-лейтенанта Матюхина Алексея Павловича». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник является подлинным сооружением периода обороны Севастополя 1941–
1942 гг. и важным объектом при проведении мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Министерства обороны. Подольск, фонд 288.
2. Архив Военно-Морского флота. Гатчина, фонд 10.
3. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Севастополь.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г.
5. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 856 от 20 декабря 
1975 г. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 
Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 218 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  
А. П. МАТЮХИНА. СКЛАД БОЕЗАПАСОВ ОРУДИЯ № 1

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой мощное железобетонное сооружение с размерами: дли-
на 570 см, ширина 420 см, толщина бетонного перекрытия 35 см. Вниз в склад ведут 
12 ступеней. Дверь размером: ширина 85 см, высота 170 см, толщина стен склада 60 
см. На железобетонной плите установлена каменная мемориальная стенка, выпол-
ненная из крымбальского известняка (88 × 86 × 54 см), на которой сверху вмонти-
рована чугунная доска (75 × 44 см) с надписью: «Здесь находился склад боезапасов  
1-го орудия артиллерийской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матю-
хина Алексея Павловича».
Склад боезапасов использовался в ходе героической обороны Севастополя в 1941–
1942 гг.
Памятник открыт в 1958 г. по инициативе воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 218 [б. л.].

№ 139.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ А. П. МАТЮХИНА.  

СКЛАД БОЕЗАПАСОВ ОРУДИЯ № 2

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Малаховом кургане  
в ноябре-декабре 1941 г. была установлена батарея № 111 (со 2 марта 1942 г. — № 701), 
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которой командовал капитан-лейтенант Матюхин Алексей Павлович. Вблизи орудия 
№ 2 батареи, в ноябре — декабре 1941 г., был построен специальный склад боезапа-
сов. Сначала склад был вырыт в земле и перекрыт деревянным настилом с земляным 
покрытием. Позже он был сделан из железобетона. Перекрытие склада могло выдер-
жать прямое попадание 152 мм снаряда. Снаряды для орудия в склад доставляли из 
арсенала с северной стороны.
В 1958 г., с целью увековечения памяти защитников Севастополя, склад боезапасов 
орудия № 2 был расчищен, реставрирован и на нём была установлена мемориальная 
чугунная доска. Памятник установлен по инициативе воинской части. Автор неиз-
вестен. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не было.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой мощное железобетонное сооружение с размерами: дли-
на 580 см, ширина 410 см, толщина бетонного перекрытия 35 см. Вниз ведут 12 ступе-
нек. Размеры двери: ширина 85 см, высота 170 см. Толщина стен склада, выполненных 
из необработанного камня, 60 см. На железобетонной плите установлена каменная 
мемориальная стенка, выполненная из крымбальского известняка, размером 88 × 86 × 
54 см, на которой сверху вмонтирована чугунная доска (75 × 45 см) с надписью: «Здесь 
находился склад боезапасов 2-го орудия артиллерийской батареи под командованием 
капитан-лейтенанта Матюхина Алексея Павловича». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник является подлинным сооружением периода обороны Севастополя 1941–
1942 гг. и важным объектом при проведении мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив Министерства обороны. Подольск, фонд 288.
2. Архив Военно-Морского флота. Гатчина, фонд 10.
3. Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Севастополь.
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г.
5. Ткаченко Д. Овеянный славой. Крымиздат, 1963 г. 

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 856 от 20 декабря 
1975 г. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа в Малахов курган — 
ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной памятника 



УЧЁтная КартоЧКа ПаМятниКа воинаМ Батареи а. П. МатЮХина. СКлад БоеЗаПаСов орУдия № 2

319

Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Исполкома Севасто-
польского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 4 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 219 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ БАТАРЕИ  
А. П. МАТЮХИНА. СКЛАД БОЕЗАПАСОВ ОРУДИЯ № 2

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник представляет собой мощное железобетонное сооружение размером: длина 
580 см, ширина 410 см. Толщина бетонного перекрытия 35 см. Вниз ведут 12 ступе-
нек, дверь размером: ширина 85 см, высота 170 см. Толщина стен склада 60 см. На 
железобетонной плите установлена каменная мемориальная стенка, выполненная из 
крымбальского известняка, размером 88 × 86 × 54 см, на которой сверху вмонтирова-
на чугунная доска (75 × 45 см) с надписью: «Здесь находился склад боезапасов 2-го 
орудия артиллерийской батареи под командованием капитан-лейтенанта Матюхина 
Алексея Павловича».
Склад боезапасов использовался в ходе героической обороны Севастополя в 1941–
1942 гг.
Памятник открыт в 1958 г. по инициативе воинской части. Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: 4 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 219 [б. л.].



320

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

№ 140.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 8-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Июль 1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Малахов курган.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В результате успешного осуществления Крымской наступательной операции 9 мая 
1944 г. был освобождён Севастополь. В разгроме немецко-фашистских войск в Крыму 
и в освобождении Севастополя принимали активное участие и летчики 8-й воздуш-
ной армии под командованием Героя Советского Союза генерал-полковника авиации 
Т. Т. Хрюкина. Только с 5 по 12 мая 1944 г. лётчики этой армии совершили свыше 
10 000 самолётовылетов и сбили над Севастополем свыше 100 самолётов противника.
Памятник летчикам 8-й воздушной армии, погибшим в боях за Крым, установлен 
на Малаховом кургане в июле 1944 г. по проекту инженера-капитана В. П. Королева. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В декабре 1960 г. заменена мемориальная доска с текстом о дате постройки и созда-
телях памятника. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Памятник изготовлен из недолговечных материалов и требует систематического ухо-
да. Частичная реставрация и ремонт производились в 1954 и 1963 гг.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой искусственную наклонную скалу из камня и щебня на 
цементном растворе, с которой устремлён на запад макет истребителя «Як-3». Общая 
высота памятника около 5,0 м. На скале-постаменте две мемориальных доски. На до-
ске на западной стороне памятника надпись: «Пройдут века, но никогда не померкнет 
слава героев-летчиков, павших за освобождение Крыма».
С восточной стороны доска с надписью: «Установлен 8-й В. А. Проект инж.-к-на Ко-
ролева. Построен в/ч 21328 н-на Санепева 3-12 июля 1944 г.» 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник установлен летчиками своим погибшим в боях за Крым товарищам вскоре 
после завершения боев в Крыму. Имеет большое значение в военно-патриотическом 
воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Чебанюк З. Севастополь. Симферополь, 1967 г. 
2. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1972 г. 
3. Памятники Севастополя. «Мистецтво», Киев, 1972. 
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

В границах охранной зоны Малахова кургана: площадь у входа на Малахов кур-
ган — ул. Островского (включая площадь Жерве) до слияния с охранной зоной 
памятника Истомину — ул. Истомина — ул. Героев Севастополя. Решение Испол-
кома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта  
1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 220 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ  
8-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
Июль 1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
8-я воздушная армия (командующий Герой Советского Союза генерал-полковник 
Т. Т. Хрюкин) принимала активное участие в  освобождении Крыма и  Севасто-
поля в 1944 г. Памятник представляет собой искусственную наклонную скалу из 
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камня и щебня на цементном растворе, увенчанную макетом истребителя «Як-3».  
На памятнике две мемориальных доски с надписями. На западной стороне: «Прой-
дут века, но никогда не померкнет слава героев-летчиков, павших за освобождение 
Крыма». На восточной стороне: «Установлен 8-й В.А. проект инж.-к-на Королева. 
Построен в/ч 21328 к-на Санепева 3-12 июля 1944 г.»
Автор инженер-капитан В. П. Королев.

Дата составления паспорта: 5 декабря 1974 г.
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 220 [б. л.].

№ 141.  
ПАСПОРТ САПУН-ГОРЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг., 1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Культурно-просветительный, туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Сапун-гора прикрывает Севастополь с юга и юго-востока, возвышаясь над долиной 
Золотой балки. Гребень её протянулся на 7,4 км от высот Карагач на западе до Суз-
дальских высот на востоке. Плато горы простирается до Малахова кургана и Красной 
горки.
Во время обороны Севастополя 1941–1942 гг. на Сапун-горе, в 350 м южнее высоты 
230,6 до 29 июня 1942 г. находился последний командный пункт 7-й бригады морской 
пехоты. В период освобождения Севастополя в 1944 г. в районе Сапун-горы разверну-
лись решающие бои за город. В 10 ч. 30 м. 7 мая войска 51-й армии генерал-лейтенанта 
Я. Г. Крейзера и Приморской армии генерал-лейтенанта К. С. Мельника начали штурм 
укреплений противника на Сапун-горе, и к 19 ч. 30 м. части 77-й и 32-й гвардей-
ской стрелковых дивизий вышли на её гребень. 9 мая был освобождён Севастополь, 
а 12 мая 1944 г. советские войска завершили освобождение Крыма.
За отличные боевые действия 118 соединениям и частям 4-го Украинского фронта 
и Черноморского флота было присвоено почетное наименование «Севастополь-
ских», 51 часть награждена орденами, 233 воина удостоены звания Героя Советского 
Союза.
В 1944 г. на Сапун-горе по решению командования были сооружены обелиск 51 армии 
и обелиск Славы Приморской армии (автор А. Д. Киселев). В дальнейшем на этом 
участке Сапун-горы создается мемориальный комплекс, композиционным центром 
которого становится здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» Диорама 
была открыта 4 ноября 1959 г. Обелиск Славы Приморской армии был реконструи-
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рован и стал общим памятником Славы всем воинам-освободителям Севастополя. 
9 мая 1970 г. у обелиска зажжён Вечный огонь.
Территория комплекса благоустроена, вокруг памятников разбит парк.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1961–1962 гг. начата реконструкция обелиска Славы, которая продолжалась до 
1970 г. В 1969–1975 гг. установлены плиты мемориальной стены с именами 233 Геро-
ев Советского Союза, удостоенных звания за освобождение Севастополя. В 1974 г. 
сооружены две мемориальные стены с наименованиями соединений и частей, на-
граждённых за освобождение Севастополя орденами и удостоенных почётного наи-
менования «Севастопольские».
Территория мемориального комплекса продолжает благоустраиваться.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальный комплекс расположен у гребня Сапун-горы, вблизи шоссе Севасто-
поль — Ялта. Композиционным центром комплекса является здание диорамы «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 г.», входящее в состав объектов Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
В мемориальный комплекс входят памятники:
1.  Мемориальное обозначение места командного пункта 7-й бригады морской пехоты 

в 1942 г.
2.  Мемориальное обозначение места водружения флага на Сапун-горе 7 мая 1944 г.
3.  Памятник Славы воинам-освободителям с Вечным огнём и мемориальными до-

сками наименований всех объединений, соединений и частей, участвовавших 
в освобождении Севастополя.

4.  Мемориальная стена с фамилиями 233-х Героев Советского Союза, удостоенных 
звания за освобождение Севастополя.

5.  Мемориальная стена с наименованиями 118 соединений и частей, удостоенных за 
освобождение Севастополя почётного наименования «Севастопольских».

6.  Мемориальная стена с наименованиями 51-го соединения и части, награждённых 
за освобождение Севастополя орденами.

7.  Памятник воинам 51-й армии. (На все литерные памятники составлены отдельные 
паспорта.) 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Комплексный памятник Сапун-гора является одним из наиболее значительных па-
мятников города-героя и играет огромную роль в военно-патриотическом и интер-
национальном воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Грылов А. Н. Днепр, Карпаты, Крым. Изд. «Наука», М., 1970. 
2.  Репков Л. Г., Авраменко М. П., Игумнова Е. М. Сапун-гора. Путеводитель.  

«Таврия», Симферополь, 1974. 
3.  Смиян В. С. Морская пехота в обороне Севастополя 1941–1942 гг. Рукопись. Фонды 

Музея героической обороны и освобождения Севастополя. 
4. Памятники Севастополя, «Мистецтво», Киев, 1971. 
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров Украинской ССР, № 711 от 21 июля 1965 г. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

С севера и востока — по шоссе Севастополь — Ялта, юга и запада — по границе зе-
мель совхоза «Севастопольский» и Лесхоззага. Решение Исполкома Севастопольского 
городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 8 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник Музея героической 
обороны и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 221 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА САПУН-ГОРЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг., 1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Культурно-образовательный, туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
На Сапун-горе шли боевые действия в 1941–1942 гг. В её районе наносился главный 
удар по противнику при освобождении Севастополя в мае 1944 г. Композиционным 
центром комплекса является диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» В комплекс 
входят:
1.  Мемориальное обозначение командного пункта 7-й  бригады морской пехоты 

в 1942 г.
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2. Мемориальное обозначение места водружения флага 7 мая 1944 г.
3. Памятник Славы воинам-освободителям с Вечным огнём.
4. Мемориальная стена 233-м Героям Советского Союза.
5.  Мемориальная стена 118-ти соединениям и частям, удостоенным наименования 

«Севастопольских».
6. Мемориальная стена 51-му соединению и части, награждённым орденами.
7. Памятник воинам 51-й армии.
Комплекс складывался, начиная с 1944 г. Дооборудование и реконструкция его про-
должаются.

Дата составления паспорта: 8 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник Музея героической 
обороны и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 221 [б. л.].

№ 142.  
ПАСПОРТ МЕСТА КОМАНДНОГО ПУНКТА 

 7-Й БРИГАДЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
7-я бригада морской пехоты (командир — полковник Е. И. Жидилов, военком — 
бригадный комиссар Н. Е. Ехлаков, начальник политотдела — полковой комиссар 
А. М. Ищенко) была сформирована в Севастополе в августе 1941 г. Бригада участво-
вала в обороне Крыма и в ноябре с боями отошла в Севастополь, где была в соста-
ве 3-го сектора обороны на Мекензиевых горах. В дальнейшем бригада в основном 
действовала в составе войск 2-го сектора обороны на горе Госфорта и Федюхиных 
высотах. Командные пункты бригады располагались на Федюхиных высотах до июня 
1942 г., когда командование бригады перешло на командный пункт одного из диви-
зионов 18-го гвардейского артиллерийского полка. В июне бригада понесла большие 
потери. 29 июня 1942 г. её командный пункт на Сапун-горе был разрушен прямым 
попаданием авиабомбы.
В 1961 г. на месте командного пункта было установлено мемориальное обозначение. 
Автор архитектор А. Л. Шеффер. 

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было. 
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальное обозначение выполнено из серого гранита (0,63 × 0,28 × 0,97 м), об-
работанного под мелкую бучарду. Лицевая сторона полирована и имеет позолочен-
ный текст: «На этом месте находился КП 7-й бригады морской пехоты. XII 1941 г. — 
VI 1942 г.».
Обозначение установлено на постаменте размером — 0,81 × 0,42 × 0,41 м. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник обозначает место командного пункта бригады во время июньских боёв за 
Севастополь в 1942 г. и используется в военно-патриотическом воспитании трудя-
щихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1.  ЦВМА СССР, ф. 2092, оп. 1, ед. хр. 54, л. 44; ф. 920, оп. 2, ед. хр. 227, л. 16; ф. 1087, 

оп. 5, ед. хр. 1159 лл. 4–6. 
2. Камалов Х. У. Морская пехота в боях за Родину. Воениздат, М., 1968. 
3. Жидилов Е. И. Мы отстаивали Севастополь. Воениздат, М., 1963. 
4. Смиян В. С. Морская пехота в обороне Севастополя 1941–1942 гг. 
5. Севастополь. Музей героической обороны и освобождения Севастополя, 1972.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 6-п от 15 апреля 1959 г. 

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения. 

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Не утверждены. 

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: —

Дата составления паспорта: 1 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 222 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА КОМАНДНОГО ПУНКТА  
7-Й БРИГАДЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1941–1942 гг.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Не имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
7-я бригада морской пехоты принимала активное участие в обороне Севастополя 
1941–1942 гг.
Командный пункт бригады в июне 1942 г. находился на Сапун-горе. В 1961 г. на его 
месте было установлено мемориальное обозначение из серого гранита (0,63 × 0,28 × 
0,97 м), обработанного под мелкую бучарду. Лицевая сторона его полирована и име-
ет позолоченный текст: «На этом месте находился КП 7-й бригады морской пехоты. 
XII 1941 г. — VI 1942 г.».
Обозначение установлено на постаменте (0,81 × 0,42 × 0,41 м). Автор — архитектор 
А. Л. Шеффер.

Дата составления паспорта: 1 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 222 [б. л.].

№ 143.  
ПАСПОРТ МЕСТА ВОДРУЖЕНИЯ ФЛАГА НА САПУН-ГОРЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Утром 7 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта начали штурм укреплений про-
тивника на Сапун-горе. Советские воины, преодолевая ожесточённое сопротивление 
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противника, упорно продвигались к гребню Сапун-горы. В рядах наступающих лучшие 
из воинов шли с красными флагами для водружения их на вершине Сапун-горы.
Нёсший флаг парторг одного из подразделений 267-й стрелковой дивизии Е. Смелович 
был ранен. Флаг подхватил стрелок-пулемётчик Иван Яцуненко. Он один из первых 
водрузил флаг на гребне горы. Гитлеровцы усилили огонь и дважды сбивали флаг, 
но И. К. Яцуненко, пренебрегая опасностью, оба раза ставил его на прежнее место. 
Отважный боец был ранен и отправлен в госпиталь. В своей части он долгое время 
считался пропавшим без вести.
4 июня 1954 года Ивану Карповичу Яцуненко Указом Президиума Верховного Совета 
Союза СССР за храбрость и мужество, проявленные при штурме Сапун-горы, и за 
то, что он одним из первых поднял на гребне горы красный флаг, было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
На месте подвига И. К. Яцуненко в 1964 году был сооружён памятный знак. Автор 
памятника неизвестен.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
На месте водружения флага над грудой камней высотой свыше 3,0 метра, на метал-
лическом флагштоке высотой 3,5 м укреплён металлический флаг размером 0,5 × 
1,5 метра.
В груду камней по склону горы вмонтирована гранитная плита (0,75 × 0,25 × 1,95 ме-
тра), верхняя грань плиты закруглена, наружная боковая грань — частично. Плита 
отполирована и имеет текст: «Слава воинам 51-й армии — героям штурма Сапун-горы 
7 мая 1944 года».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА:

Памятник увековечивает подвиг героев, поднявших красные флаги на гребне Са-
пун-горы 7 мая 1944 года, и используется в военно-патриотическом воспитании тру-
дящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Ренков Л. Г., Авраменко М. П., Игумнова Е. М. Сапун-гора. Изд. «Таврия», Сим-

ферополь, 1974. 
2.  Яковлева Т. И., Шебек Н. В., Зойтенко С. М. Сапун-гора. Изд. «Крым», Симферо-

поль, 1970. 
3. Памятники Украины. «Мистецтво», Киев, 1972.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ:
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
В границах охранной зоны мемориального комплекса Сапун-горы. С севера и вос-
тока — по шоссе Ялта — Севастополь; с юга и запада — по границе земель совхоза 
«Севастопольский» и лесхоззага. Решение исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г.
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
[Не указано].

Дата составления паспорта: 10 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян В. С., ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 223 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА ВОДРУЖЕНИЯ ФЛАГА  
НА САПУН-ГОРЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Утром 7 мая 1944 г. войска 4-го Украинского фронта начали штурм укреплений про-
тивника на Сапун-горе и к вечеру овладели ею. На её гребне были водружены по-
бедные красные флаги. На месте водружения флага солдатом И. К. Яцуненко был 
сооружён памятный знак. Над грудой камней (высотой свыше 3-х м) установлено 
древко с флагом, изготовленным из металла. Высота флагштока 3,5 м. Флаг окрашен 
красной краской и имеет размеры 0,5 × 1,5 м. По склону в груду камней вмонтирована 
гранитная плита (0,75 × 0,25 × 1,95 м). Верхняя грань её закруглена, передняя частично 
отполирована и имеет текст: «Слава воинам 51 армии, героям штурма Сапун-горы 
7 мая 1944 г.» Памятный знак сооружён в 1964 г. Автор неизвестен.

Дата составления карточки: 10 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян В. С., ст. научный сотрудник музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 223 [б. л.].
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№ 144.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА СЛАВЫ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Весной 1944  г. войска 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии 
Ф. И. Толбухин, член Военного Совета — генерал-лейтенант (с 20 апреля) Н. Е. Суббо-
тин, начальник штаба — генерал-лейтенант С. С. Бирюзов) во взаимодействии с раз-
нородными силами Черноморского флота (командующий В. С. Октябрьский, член 
Военного Совета — контр-адмирал Азаров И. И., начальник штаба — контр-адмирал 
И. Ф. Голубев-Монаткин) успешно осуществили Крымскую наступательную операцию 
и с 5 по 12 мая освободили Севастополь и завершили разгром противника в Крыму. 
Главный удар при этом наносился с юга через Сапун-гору войсками 51-й Приморской 
армии.
В ноябре 1944 г. на Сапун-горе воины Приморской армии соорудили из инкерманского 
известняка обелиск павшим в боях за Севастополь. Автор А. Д. Киселев.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1962 г. обелиск был реконструирован: облицован гранитом, увеличен до 28 м. Было 
принято решение увековечить на нём все соединения и части, освободившие Севасто-
поль, и назвать обелиском Славы воинам-освободителям. В связи с этим на обелиске 
было установлено 6 новых досок, а в 1970 г. в День Победы у обелиска был зажжён 
Вечный огонь.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
В центре мемориального комплекса Сапун-горы сооружён обелиск Славы. Обе-
лиск выполнен из инкерманского известняка, облицованного серым гранитом. 
Общая высота его 28 м, размеры по основанию 25,0 × 25,0 м. Основание (25,0 × 
25,0 × 0,95 м) — трёхступенчатое, выполнено из полированного гранита. На ниж-
ней ступени лицевой (северо-западной) грани вмонтирована металлическая ре-
шётка Вечного огня и устройство для трансляции мелодии песни «Сапун-гора». 
На основании сооружён из серого гранита сложной конфигурации постамент 
(13,25 × 13,25 × 4,20  м). На верхней части северо-западной стороны постамента, 
накладными буквами сделана надпись: «Героям битвы за Севастополь». Ниже её 
на специальном выступе, две мемориальные доски (2,50 × 1,45 × 0,10 м каждая) из 
красного гранита с текстами: «Полевое управление 4 Украинского Фронта. Управ-
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ление Черноморского флота. 2 гвардейская армия. 51 армия. Приморская армия. 
8 воздушная армия. 3, 10, 13 гвардейские, 10, 16, 54, 55, 63 стрелковые корпуса. 
3 горно-стрелковый корпус. 19 танковый корпус. 3 истребительный, 7 штурмовой 
авиационные корпуса» и «2, 3, 24, 32, 33, 87 гвардейские, 77, 87, 89, 91, 126, 216, 
227, 257, 263, 267, 279, 315, 318, 339, 346, 347, 383, 387, 414, 417 стрелковые дивизии, 
128 гвардейская, 242 горно-стрелковые дивизии, 4 гвардейская минометная дивизия. 
6 гвардейская, 229, 265, 278 истребительные авиационные дивизии. 1 гвардейская, 
206, 214, 230, 289 штурмовые авиационные дивизии. 6 гвардейская бомбардиро-
вочная авиационная дивизия». На юго-западной грани основания две аналогичных 
мемориальных доски с текстами: «2 гвардейская, 132 ночные бомбардировочные 
авиационные дивизии. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 гвардейские, 50 авиационные дивизии даль-
него действия. 2 гвардейская минно-торпедная, 4 истребительная, 11 штурмовая, 
13 пикирующих бомбардировщиков, авиационные дивизии Черноморского Флота. 
26 мотострелковая бригада. 6 гвардейская, 1717 гаубичная артиллерийская бригады» 
и «20, 32 гвардейские, 105 гаубичная артиллерийские бригады большой мощности. 
4 гвардейская легкая артиллерийская бригада. 5 гвардейская, 15, 16, 21, 35 истре-
бительно-противотанковые артиллерийские бригады. 1, 30, 31 гвардейские, 19, 29, 
33 минометные бригады. 7, 63 инженерно-саперные бригады. 13, 43 инженерные 
бригады специального назначения. 14, 17, 21, 30, 179, 504, 508, 540 зенитные артил-
лерийские дивизионы. 1, 2, 3 гвардейские горно-вьючные минометные дивизионы. 
15, 25 гвардейские, 817 разведывательные артиллерийские дивизионы. 361 ради-
одивизион» и «8 гвардейский, 9, 97, 240, 258, 1504 моторизованные инженерные 
батальоны. 5 гвардейский, 8, 355 инженерные батальоны, 275 инженерно-саперный 
батальон, 15, 17 гвардейские батальоны минеров. 65 батальон миноискателей. 20 
дивизион катеров-тральщиков 1 бригады траления Черноморского флота. 170, 180 
отдельные роты ранцевых огнеметов». На юго-восточной грани основания наклад-
ными буквами выполнен текст: «Слава вам, храбрые, слава бесстрашные. Вечную 
славу поет вам народ, доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас никогда 
не умрет». Ниже их две доски с текстами: «22 гвардейский, 85, 244, 257 танковые 
полки. 867, 875, 1449, 1452 самоходно-артиллерийские полки. 85 гвардейский, 81, 
331, 1231 гаубичные артиллерийские полки. 93 гвардейский корпусной артиллерий-
ский полк. 113 гвардейский, 34, 764, 1174, 1511 истребительно-противотанковые 
артиллерийские полки. 74, 210, 272 гвардейские, 257, 763, 1260, 1530, 1717 зенитные 
артиллерийские полки. 2, 4, 8, 19, 21, 23, 44, 49, 50, 67 гвардейские минометные пол-
ки» и «195, 197 горно-вьючные, 125, 483 минометные полки. 8 разведывательный, 
100 корректировочно-разведывательный, 46 легкобомбардировочные авиационные 
полки. 23 штурмовой, 30 разведывательный авиационные полки Черноморского 
флота. 5 санитарный, 678 транспортный авиационные полки. 87 гвардейский транс-
портный авиационный полк ГВФ. 8 гвардейский, 42, 74, 116 полки связи. 5 полк 
правительственной связи НКВД СССР».
Над постаментом возвышается обелиск (3,00 × 3,00 × 22,85 м), снабжённый громоотво-
дом. Территория у памятника покрыта бетонной плиткой и отделена от окружающего 
парка каменной оградой.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает соединения и части, освободившие Севастополь в 1944 г.; 
выполнен на высоком идейно-художественном уровне и имеет большое значение 
в военно-патриотическом воспитании трудящихся.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Гриев А. Н. Днепр. Карпаты. Крым. Изд-во «Наука», М., 1970. 
2.  Ренков Л. Г., Авраменко М. П., Игумнова Е. М. Путеводитель «Сапун-гора». Изд-во 

«Таврия», Симферополь, 1974 г. 
3. Памятники Севастополя. «Мистецтво», Киев, 1972 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
В границах охранной зоны мемориального комплекса Сапун-горы: с севера и востока 
по шоссе Севастополь — Ялта, юга и запада — по границе земель совхоза «Севасто-
польский» и лесхоззага. Решение исполкома Севастопольского городского Совета 
депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 г.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
[Не указано].

Дата составления паспорта: 10 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 224 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА  
СЛАВЫ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.



№ 145. ПаСПорт МеМориалЬноЙ СтенЫ ГерояМ СоветСКоГо СоЮЗа, УдоСтоеннЫМ Звания За оСвоБождение СеваСтоПоля

333

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
В период с 5 по 12 мая 1944 г. войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии 
с разнородными силами Черноморского флота освободили Севастополь и завершили 
разгром противника в Крыму. В 1944 г. на гребне Сапун-горы воины Приморской 
армии воздвигли обелиск. В 1962 г. обелиск был реконструирован и стал памятником 
Славы всем воинам, освобождавшим Севастополь.
Обелиск сооружён из инкерманского известняка и облицован серым гранитом. Пло-
щадь основания 25,0 × 25,0 м. Общая высота памятника 28 м. С северо-западной сто-
роны на пьедестале надпись: «Героям битвы за Севастополь» и две мемориальные 
доски из красного гранита с наименованиями соединений и частей, освобождавших 
Севастополь (по две таких же доски с трёх других сторон обелиска). На основании 
решётки Вечного огня. С юго-восточной стороны на пьедестале текст: «Слава вам 
храбрые, слава бесстрашные. Вечную славу поет вам народ. Доблестно жившие, смерть 
сокрушившие. Память о вас никогда не умрет!»
Автор первоначального проекта — А. Д. Киселев.

Дата составления карточки: 10 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 224 [б. л.].

№ 145.  
ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ ГЕРОЯМ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Весной 1944 г. советские вооружённые силы разгромили немецко-фашистские вой-
ска в Крыму и в упорных боях с 18 апреля по 12 мая 1944 г. освободили город-герой 
Севастополь. В этих боях отличились соединения и части 4-го Украинского фронта, 
Черноморского флота, авиации. Наиболее отличившимся в боях за Севастополь во-
инам было присвоено звание Героя Советского Союза. Бюро Севастопольского го-
родского комитета КПУ приняло решение №15/4 от 31 августа 1966 года об увекове-
чении памяти этих героев на специальных мемориальных досках у обелиска Славы 
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воинам-освободителям на Сапун-горе. 7 мая 1969 года, в дни празднования 25-летия 
освобождения Севастополя, была открыта мемориальная стена с фамилиями 213 Ге-
роев Советского Союза. Автор памятника архитектор В. М. Артюхов.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1975 году, в дни празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
мемориальная стена была увеличена на две доски с фамилиями ещё 20 воинов, став-
ших Героями Советского Союза за освобождение Севастополя в 1944 г., выявленными 
в процессе научно-исследовательской работы музея.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 711 от 21 июля 1965 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
В границах охраняемой зоны мемориального комплекса Сапун-горы (Решение испол-
кома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 
1975 г.).

Дата составления паспорта: 10 ноября 1976 г. 
Паспорт составил: Махович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 225 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ  
ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  

УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
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Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник «Героям Советского Союза, удостоенным звания за освобождение Сева-
стополя в 1944 году», состоит из двух стел, на каждой из которых размещено по 8 ме-
мориальных плит (1,50 × 0,82) с фамилиями героев. Всего занесено на доски 233 фа-
милии героев Советского Союза. Общая высота стел — 2,30 м. Автор архитектор 
В. М. Артюхов.

Дата составления карточки: 10 ноября 1976 г. 
Паспорт составил: Махович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 225 [б. л.].

№ 146.  
ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ, 

УДОСТОЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЯ...«СЕВАСТОПОЛЬСКИХ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В Крымской наступательной операции весной 1944 г. войска 4-го Украинского фрон-
та (командующий — генерал армии Толбухин Ф. И., член Военного Совета — гене-
рал-лейтенант Субботин Н. Е. (с 20 апреля), начальник штаба — генерал-лейтенант 
Бирюзов С. С.) во взаимодействии с разнородными силами Черноморского флота (ко-
мандующий — адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного Совета — контр-адмирал 
И. И. Азаров, начальник штаба — контр-адмирал И. Ф. Голубев-Монаткин) в период 
с 5 по 12 мая 1944 г. освободили Севастополь и завершили разгром вражеских войск 
в Крыму. Наиболее отличившиеся соединения и части армии и флота были удостоены 
почетного наименования «Севастопольских».
К 30-летию освобождения Севастополя, в 1974 г., у обелиска Славы на Сапун-горе 
была сооружена мемориальная стена соединениям и частям, удостоенным наимено-
ваний «Севастопольские».
Автор — архитектор В. М. Артюхов.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.



336

ПаСПорта и УЧЁтнЫе КартоЧКи оБЪеКтов КУлЬтУрноГо наСледия

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальная стена из красного гранита, размером 15,00 × 0,30 × 1,80 м возведена на 
основании из серого гранита высотой 0,3 м. На стене смонтированы 11 мемориальных 
досок из красного гранита, поднятых на 25 см выше верхнего края стены.
На 1-й доске слева в левом верхнем углу дополнительная доска (0,78 × 1,13 м; выступа-
ет вперед на 0,07 м) с барельефом герба города-героя Севастополя. Правее текст: «Со-
единения и части Советской армии и военно-морского Флота, удостоенные почетного 
наименования «Севастопольские». Размеры доски — 1,70 × 2,00 × 0,54 м. Расстояние 
между 1-й и 2-й досками 0,60 м. Размеры остальных десяти досок 1,70 × 1,00 × 0,54 м, 
расстояние между ними 0,30 м. На всех досках тексты:
На 2-й доске: «7 штурмовой авиационный корпус. 132 ночных бомбардировщиков 
авиационная дивизия. 2, 7 гвардейские авиационные дивизии дальнего действия. 
2 гвардейская минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ЧФ. 13 пикирующих бом-
бардировщиков, авиационная дивизия ВВС ЧФ. 33 гвардейская стрелковая дивизия. 
4 гвардейская легкая артиллерийская бригада. 6 гвардейская пушечная артиллерий-
ская бригада. 114 пушечная артиллерийская бригада».
На 3-й доске: «5 гвардейская гаубичная артиллерийская бригада. 20 гвардейская га-
убичная артиллерийская бригада большой мощности им. К. Е. Ворошилова. 5 гвар-
дейская ордена Ленина истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 
резерва Главного командования. 35 отдельная истребительно-противотанковая ар-
тиллерийская бригада резерва Главного командования. 31 гвардейская минометная 
бригада. 33 минометная бригада. 63 инженерно-саперная бригада резерва Главного 
командования».
На 4-й доске: «1 бригада торпедных катеров. 1 бригада подводных лодок. 85 отдельный 
линейный танковый полк. 647, 1095, 1101 отдельные пушечные артиллерийские пол-
ки. 1231 Краснознаменный отдельный пушечный артиллерийский полк. 331 Красно-
знаменный отдельный гаубичный артиллерийский полк. 113 гвардейский отдельный 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 764 отдельный армейский 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк».
На 5-й доске: «390, 400, 691, 694, 696, 570, 777, 779, 1133, 1367, 1371 стрелковые полки. 
319 гвардейский 897, 903 горно-стрелковые полки. 467 легкий артиллерийский полк. 
21, 58 гвардейские артиллерийские полки. 229 гаубичный артиллерийский полк. 1246 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 1250 ордена Ленина истре-
бительно-противотанковый артиллерийский полк».
На 6-й доске: «270 гвардейский зенитно-артиллерийский полк. 297, 1113, 1117 зенит-
но-артиллерийские полки. 1174 отдельный истребительно-противотанковый артил-
лерийский полк. 77, 272 гвардейские отдельные армейские зенитно-артиллерийские 
полки. 257 Краснознаменный отдельный армейский зенитно-артиллерийский полк. 
763 Краснознаменный отдельный зенитно-артиллерийский полк. 1260 отдельный 
армейский зенитно-артиллерийский полк. 2 гвардейский Краснознаменный мино-
метный полк».
На 7-й доске: «4 гвардейский ордена Ленина Краснознаменный минометный полк.  
19, 23 гвардейские Краснознаменные минометные полки. 197 отдельный горно-вьюч-
ный минометный полк. 483 отдельный армейский минометный полк. 100 отдельный 
корректировочно-разведывательный авиационный полк. 406 ночных бомбардиров-
щиков отдельный авиационный полк. 30 отдельный разведывательный авиацион-
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ный полк ВВС ЧФ. 2 авиационный транспортный полк гражданского воздушного  
флота».
На 8-й доске: «42 отдельный полк связи. 74 отдельный полк связи (он же 1 Красно-
знаменный орденов Александра Невского и Красной Звезды полк связи). 5 отдельный 
полк правительственной связи войск НКВД СССР. 6 гвардейский Краснознаменный 
истребительный авиационный полк ВВС ЧФ. 7 истребительный авиационный полк 
ВВС ЧФ. 1 гвардейский зенитный артиллерийский полк ПВО ЧФ. 85 гвардейский 
истребительный авиационный полк».
На 9-й доске: «43, 402, 812 истребительные авиационные полки. 7 гвардейский ор-
дена Ленина штурмовой авиационный полк. 210, 622, 686, 807, 947 штурмовые ави-
ационные полки. 77 гвардейский ночных бомбардировщиков авиационный полк. 
5, 15, 18, 20, 22, 24 гвардейские авиационные полки дальнего действия. 130 отдельная 
авиационная эскадрилья связи. 581 отдельная армейская авиационная эскадрилья 
связи».
На 10-й доске: «317 отдельный артиллерийский дивизион особой мощности. 30 от-
дельный зенитно-артиллерийский дивизион резерва Главного командования. 
508 Краснознаменный отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. 15, 25 гвар-
дейские отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы резерва Главного 
командования. 732 отдельный разведывательный артиллерийский дивизион резерва 
Главного командования. 258 отдельный армейский моторизованный инженерный 
батальон».
На 11-й доске: «5 гвардейский ордена Трудового Красного Знамени отдельный мото-
ризованный инженерно-саперный батальон. 275 отдельный армейский инженерный 
батальон. 27, 365, 385, 530, 659 отдельные линейные батальоны связи. 361 отдельный 
радиодивизион. 75, 80 отдельные батальоны химической защиты. 8 отдельная мото-
ризованная разведывательная рота. 59 отдельная зенитно-прожекторная рота резерва 
Главного командования».
Всего наименование присвоено 118-ти соединениям и частям.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Мемориальная стена увековечивает соединения и части, получившие наименования 
«Севастопольских», и имеет большое значение в военно-патриотическом воспитании 
трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Грылев А. Н. Днепр, Карпаты, Крым. Изд-во «Наука», М., 1970. 
2. Болгари П. [и др.]. Черноморский Флот. Воениздат, М., 1967.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

НА ИН, ф. 1, д. 226 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ  
СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ,  

УДОСТОЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
В период с 5 по 12 мая 1944 г. войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии 
с разнородными силами Черноморского флота освободили Севастополь и завершили 
разгром вражеских войск в Крыму. К 30-летию освобождения Севастополя, в 1974 г., 
у обелиска Славы на Сапун-горе была сооружена мемориальная стена соединениям 
и частям, удостоенным почётного наименования «Севастопольских». Стена выпол-
нена из красного гранита (15,00 × 30,50 × 1,80 м) на основании из серого гранита (вы-
сота 0,3 м). На ней смонтировано 11 мемориальных досок. На первой (1,70 × 2,00 × 
0,54 м) слева барельеф герба Севастополя и текст: «Соединения и части Советской 
Армии и Флота, удостоенные почетного наименования «Севастопольские». Остальные 
10 досок имеют размер 1,70 × 1,00 × 0,54 м. На них текст с наименованиями 118 сое-
динений и частей Советской Армии и Военно-Морского Флота. Автор архитектор 
В. М. Артюхов.

Дата составления карточки: 10 ноября 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 226 [б. л.].
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№ 147.  
ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ, 

НАГРАЖДЁННЫМ ОРДЕНАМИ...ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В Крымской наступательной операции весной 1944 г. войска 4-го Украинского фрон-
та (командующий — генерал армии Толбухин Ф. И., член Военного Совета — гене-
рал-лейтенант Субботин Н. Е. (с 20 апреля), начальник штаба — генерал-лейтенант 
Бирюзов С. С.) во взаимодействии с разнородными силами Черноморского флота (ко-
мандующий — адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного Совета — контр-адмирал 
И. И. Азаров, начальник штаба — контр-адмирал И. Ф. Голубев-Монаткин) в период 
с 5 по 12 мая 1944 г. освободили Севастополь и завершили разгром вражеских войск 
в Крыму. Наиболее отличившиеся соединения и части армии и флота были удостоены 
наград орденами.
К 30-летию освобождения Севастополя, в 1974 г., у обелиска Славы на Сапун-горе 
была сооружена мемориальная стена соединениям и частям, награждённым орденами 
за освобождение Севастополя.
Автор — архитектор В. М. Артюхов.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
Мемориальная стена сооружена из красного гранита на гранитном основании высотой 
0,3 м. Размеры стены: длина 16,8 м, высота 1,80 м, толщина 0,5 м. На стене установ-
лены 10 мемориальных досок из красного полированного гранита, возвышающиеся 
над стеной на 25 см.
На 1-й доске (2,0 × 1,7 × 0,54 м) слева установлена дополнительная доска (1,1 × 1,1 × 
0,35 м) с гербом города Севастополя, правее её надпись: «Соединения и части Со-
ветской армии и военно-морского Флота, награжденные орденами за освобождение 
Севастополя».
Расстояние между 1-й и 2-й, 6-й и 7-й, 8-й и 9-й досками — 0,85 м, между осталь-
ными — 0,30 м. Размеры всех досок 1,0 × 1,7 × 0,54 м. На 2-й доске слева в левом углу 
установлена дополнительная доска (0,77 × 0,8 × 0,32 м) с барельефом ордена Красного 
Знамени. Правее её текст: «Орденом Красного Знамени — 24 гвардейская Евпато-
рийская стрелковая дивизия, 87 гвардейская Перекопская стрелковая дивизия, 89 
Таманская ордена Красной Звезды стрелковая дивизия».
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На 3-й доске: «126 Горловская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия. 
414 Анапская стрелковая дивизия. 267, 417 Сивашские стрелковые дивизии. 83 Но-
вороссийская Краснознаменная ордена Суворова отдельная стрелковая бригада мор-
ской пехоты. 255 Таманская Краснознаменная ордена Суворова отдельная стрелковая 
бригада морской пехоты. 26 Сивашская артиллерийская дивизия РГК. 13 Симферо-
польская зенитная артиллерийская дивизия РГК».
На 4-й доске: «11 Новороссийская штурмовая авиадивизия ВВС ЧФ. 206 Мелитополь-
ская штурмовая авиадивизия. 289 Никопольская штурмовая авиадивизия. 265 Мели-
топольская истребительная авиадивизия. 278 Сибирско-Сталинская истребительная 
авиадивизия. 2-я Новороссийская бригада торпедных катеров ЧФ. 7 Симферополь-
ская инженерно-саперная бригада РГК. 31 Симферопольская отдельная истребитель-
но-противотанковая артиллерийская бригада РГК».
На 5-й доске: «105 Сивашская отдельная артиллерийская бригада большой мощности. 
22 гвардейский Мелитопольский отдельный танковый полк. 85 гвардейский Симфе-
ропольский гаубичный артиллерийский полк РГК. 125 Мелитопольский армейский 
минометный полк. 1105 Мелитопольский армейский пушечный артиллерийский полк. 
25 Керченский истребительный авиаполк. 31 гвардейский Никопольский истребитель-
ный авиаполк. 11 гвардейский Николаевский истребительный авиаполк ВВС ЧФ».
На 6-й доске: «163 гвардейский Феодосийский истребительный авиаполк. 10 гвардей-
ский Киевский бомбардировочный авиаполк. 47 штурмовой авиаполк ВВС ЧФ. 3 гвар-
дейский Смоленский авиаполк дальнего действия. 9 гвардейский авиаполк дальнего 
действия. 13, 19 гвардейские Рославльские авиаполки дальнего действия. Подводная 
лодка «М-111» ЧФ. I дивизион I бригады торпедных катеров ЧФ. 40 пикирующих 
бомбардировщиков авиаполка».
На 7-й доске: в левом верхнем углу дополнительная доска (0,70 × 0,85 × 0,3 м) с баре-
льефом ордена Суворова. Правее её текст: «Орденом Суворова I степени. 2 и 32 гвар-
дейские Таманские Краснознаменные стрелковые дивизии. 77 Симферопольская Крас-
нознаменная стрелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе».
На 8-й доске: «216, 257 Сивашские Краснознаменные стрелковые дивизии. 347 Ме-
литопольская Краснознаменная стрелковая дивизия. 12 Мелитопольская Краснозна-
менная штурмовая инженерно-саперная бригада».
На 9-й доске в левом верхнем углу дополнительная доска (0,70 × 0,85 × 0,35 м) с баре-
льефом ордена Красной Звезды. Правее её текст: «Орден Красной Звезды. 15 Сим-
феропольская зенитная артиллерийская дивизия РГК. 8 Мелитопольский отдельный 
разведывательный авиаполк».
На 10-й доске: «97 Керченский армейский моторизованный инженерный батальон. 
383 отдельная авиаэскадрилия связи. 45 авиабаза ВВС ЧФ».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Мемориальная стена увековечивает наименование частей, отличившихся в боях за 
Севастополь и награждённых орденами. Имеет большое значение в военно-патрио-
тическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Грылев А. Н. Днепр, Карпаты, Крым. Изд-во «Наука», М., 1970. 
2. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Изд-во «Таврия», Симферополь, 1975.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
В границах охранной зоны Сапун-горы: с севера и востока по шоссе Севастополь — 
Ялта, с юга и запада по границе земель совхоза «Севастопольский» и лесхоззага. Ре-
шение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся № 194 
от 25 марта 1975 г.

Дата составления паспорта: 18 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян В. С. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 227 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЫ  
СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ, НАГРАЖДЁННЫМ  

ОРДЕНАМИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
В период с 5 по 12 мая 1944 г. войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии 
с разнородными силами Черноморского флота освободили Севастополь и завершили 
разгром вражеских войск в Крыму. Наиболее отличившиеся соединения и части были 
награждены орденами.
К 30-летию освобождения Севастополя, в 1974 г. на Сапун-горе у обелиска Славы была 
сооружена мемориальная стена награждённым. Стена из красного гранита размером 
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16,8 × 1,80 × 0,50 м возведена на основании из серого гранита высотой 0,3 м. На стене 
вмонтировано 10 мемориальных досок из красного полированного гранита.
На 1-й из них, слева (2,0 × 1,7 × 0,54 м) герб Севастополя и текст «Соединения и части 
Советской армии и Военно-морского флота, награждённые орденами за освобожде-
ние Севастополя». На 2-й доске барельеф ордена Красного Знамени. На 2–6-х досках 
наименование 38 соединений и частей, награждённых орденами Красного Знамени. 
На 7-й доске барельеф ордена Суворова, а на 7–8-х досках наименование 8 соединений 
и частей, награждённых орденом Суворова I степени.

Дата составления карточки: 18 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян В. С. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 227 [б. л.].

№ 148.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 51-Й АРМИИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 год

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Сапун-гора.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
51-я армия (командующий — генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер, члены военного совета: 
генерал-майор В. И. Уранов и генерал-майор И. И. Шемионко) силами трёх корпусов 
активно участвовала в боях за освобождение Севастополя, штурмовала укрепления 
противника на Сапун-горе.
7 мая 1944 года первыми вышли на гребень Сапун-горы воины 77-й стрелковой ди-
визии этой армии. Тысячи воинов армии, многие её соединения и части отличились 
в боях за Севастополь, многие погибли смертью храбрых. В том же 1944 году на вер-
шине Сапун-горы был сооружён памятник воинам 51-й армии. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
На небольшом возвышении сооружён шестигранный рустованный постамент из 
инкерманского известняка (высота 1,50 м, длина грани 3,15 м). В центре постамен-
та установлен двухступенчатый обелиск из инкерманского известняка, увенчанный 
металлическим красным флагом с надписью: «51-А». Высота обелиска 9,5 м. Общая 
высота памятника 11,0 м, какие-либо другие надписи отсутствуют.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает подвиг воинов 51-й армии в штурме Сапун-горы 7 мая 
1944 года и имеет важное значение в военно-патриотическом воспитании трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Грылев А. Н. Днепр, Карпаты, Крым. Изд. «Наука», М., 1970 г. 
2.  Репков Л. Г., Авраменко М. П., Игумнова Е. М.. Сапун-гора. Изд. «Таврия», Сим-

ферополь, 1974 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
В границах охранной зоны мемориального комплекса Сапун-горы. С севера и вос-
тока — по шоссе Ялта — Севастополь, с юга и запада — по границе земель совхоза 
«Севастопольский» и лесхоззага. Решение исполкома Севастопольского городского 
Совета депутатов трудящихся № 194 от 25 марта 1975 года.

Дата составления паспорта: 18 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян В. С. — старший научный сотрудник музея. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 228 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 51-Й АРМИИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Имеется.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
51-я армия (командующий — генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер) принимала активное 
участие в штурме Сапун-горы и освобождения Севастополя в 1944 г.
Памятник её воинам сооружён из инкерманского известняка.
Шестигранный рустованный постамент имеет высоту 1,5 м и длину грани 3,15 м.
В центре постамента установлен четырёхгранный двухступенчатый обелиск, увен-
чанный металлическим красным флагом с надписью: «51 А».
Высота обелиска 9,5 метра. Общая высота памятника 11 метров.
Автор неизвестен.

Дата составления карточки: 18 апреля 1976 г. 
Паспорт составил: Смиян В. С. 
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 228 [б. л.].

№ 149.  
ПАСПОРТ ИНКЕРМАНСКОГО МОНАСТЫРЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VIII–IX вв.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, скала Монастырская.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Инкерманский монастырь возник в VIII–IX вв. и существовал с перерывами более 
1000 лет (закрыт в 1926 г.). Возникновение монастыря связывают с иконоборческим 
движением в Византии, суть которого заключалась в стремлении византийских им-
ператоров сломить экономическое могущество церкви. Крутые меры властей вызвали 
бегство иконопочитателей в отдаленные области империи, в том числе в Тавриду, где 
они основали ряд монастырей.
После выселения христиан из Крыма (1778 г.) монастырь пришел в запустение, а в се-
редине XIX в. (1852 г.) восстановлен под именем Инкерманского скита св. Климента 
и Мартина.
В 1867 г. под руководством Струкова Д. М. были осуществлены зачистки и неболь-
шие раскопки. С 1893 г. в монастыре появилась большая часть наземных построек. 
Описание отдельных пещерных храмов и помещений XIX в. дано многими авторами. 
В 80-х годах XIX в. были произведены обследования, обмеры и составлено описание 
монастыря А. Л. Бертье-Делагардом.
Современные археологические исследования монастыря не проводились.
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Во время Великой Отечественной войны наземные постройки монастыря были разру-
шены. В настоящее время уцелели пещерные храмы, полностью лишённые убранства 
и утвари, а также часть пещер жилого и хозяйственного назначения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Проводились в 1867 г. под руководством Струкова Д. М., восстановившие пещерные 
храмы по образцу древних.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Пещерный монастырь состоит из 4-х храмов и комплекса жилых и хозяйственных 
пещер. Все они сообщаются ходами и лестницей с территорией крепости Каламита. 
Вход в пещерные храмы южнее разрушенной церкви XIX в., стоящей под скалой, длин-
ный коридор заканчивается помещением с каменными скамьями различной высоты 
(вероятно, притвор). За ним следует центральное сооружение монастыря — храм 
св. Климента в виде короткой трёхнефной базилики с нартексом. Нефы разделены 
тремя парами колонн, увенчанных капителями, которые украшены листьями лотоса. 
Базилика имеет одну широкую апсиду с синдроном. Нефы завершены потолками 
в виде полуциркулярных сводов. В базилике сохранились фрагменты фресковой ро-
списи, относящейся к середине XIX века. Храм датируется VIII–IX вв. В основе своей 
он повторяет формы раннесредневековых наземных базилик в несколько упрощённом 
виде. К базилике примыкает простая (в виде прямоугольника) церковь св. Мартина 
с одним опорным крещатым столбом. Храм вырублен в 1867 г. В полу и его стенах 
высечены усыпальницы. В архитектуре монастыря ярко выражена восточно-визан-
тийская традиция. Непосредственным образцом, вероятно, служили базилики, ши-
роко распространённые в средневековом Херсоне.
Аналогичные пещерные монастыри VIII–IX вв. известны в Южной Италии, в Малой 
Азии, Западном Причерноморье, близ Константинополя. Относится к группе так на-
зываемых «пещерных городов» Крыма.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Один из интереснейших историко-архитектурных памятников, изучение которого 
позволит решить ряд социально-экономических проблем средневекового Крыма.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Бертье-Делагард А. Л. Остатки древнейших сооружений в окрестностях Сева-

стополя и пещерные города Крыма. ЗООИД, вып. XIV, Одесса, 1886. «Каламита 
и Феодоро». ИТУАК, вып. 55, Симферополь, 1918. 

2. Якобсон А. Л. Средневековый Крым. Изд. «Наука», М. — Л., 1964.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

НА ИН, ф. 1, д. 344 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ИНКЕРМАНСКОГО МОНАСТЫРЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
VIII–IX вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Монастырь основан в VIII–IX вв. в период иконоборческого движения в Византии. 
Просуществовал, с перерывами, до 1926 г. Относится к группе так называемых «пещер-
ных городов» Крыма. Состоит из 4 пещерных церквей и ряда жилых хозяйственных 
помещений. Центральным сооружением является базиликальный храм VIII–IX вв. 
В архитектуре монастыря выражена восточно-византийская традиция. Имеет анало-
гии в пещерных монастырях Малой Азии, Южной Италии, Западного Причерноморья.

НА ИН, ф. 1, д. 344 [б. л.].

№ 150.  
ПАСПОРТ КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО (БАЛАКЛАВА)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIV–XV вв.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, восточный мыс у входа в Балаклавскую бухту.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Незадолго до 1345 г. генуэзцы, господствовавшие в восточной части побережья Кры-
ма, захватили греческий рыбацкий посёлок на берегу Балаклавской бухты. С 1357 по 
1433 гг. велось активное крепостное строительство, продолженное в 1463, 1467 гг. 
Крепость, получившая название Чембало, являлась крайним западным форпостом 
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генуэзцев в Крыму, направленным против княжества Феодоро. Административно 
Чембало подчинялась генуэзскому консулу в Кафе. В 1433 г. крепость была захвачена 
феодоритами, через год возвращена генуэзцам. В Чембало генуэзцы скупали рабов 
и солёную рыбу. В 1475 г. Чембало переходит во владение турок. Крепостные соору-
жения приходят в упадок.
Археологические раскопки не проводились.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Стены и башни крепости значительно разрушены.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Крепость состояла из двух укреплённых частей: нижнего и верхнего города (цитаде-
ли). Нижний город окружён стеной с двумя прямоугольными полубашнями. Цитадель 
занимала площадку над обрывом к морю, отделённую от нижнего города крепостной 
стеной. С севера и запада цитадель окружена идущими по ломаной линии стенами 
с четырьмя полубашнями. Главная оборонительная стена начинается наверху боль-
шой круглой башней с цистерной для воды, поступавшей сюда по гончарным трубам. 
Стены и башня сложены из нетёсаных небольших камней на известковом растворе. 
Между башней и обрывом, к юго-западу от неё, сохранились незначительные следы 
небольшой часовни.
В XV в. крепость, видимо, была густо заселена, на что указывают следы застройки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Важнейший памятник для характеристики этнического, социального состава насе-
ления и архитектуры средневекового Крыма.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Кеппен П. Крымский сборник. СПб., 1837, стр. 210. 
2. Якобсон А. Л. Средневековый Крым. М. — Л., 1964, стр. 108–109, 120–121. 
3. Веймарн К. В. Балаклава. «Крым». № 2 (10), 1929. 
4. Юргевич В. Генуэзские надписи в Крыму. ЗООИД, т. XI, Одесса, 1879, стр. 175–177.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Аварийное.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Постановление Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
Охранная зона проходит с юга и запада вдоль берега моря, далее по набережной 
Назукина, северному склону балки Кефало-Вриси до посёлка. От западной окраины 
посёлка на юг по прямой до обрыва берега.

Дата составления паспорта: 13 ноября 1975 г.
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: [не указано].

НА ИН, ф. 1, д. 345 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО (БАЛАКЛАВА)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии, памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIV–XV вв.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Исследование и реставрация.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
[Не указано].

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Крепость расположена на высоком скалистом мысе у входа в Балаклавскую бухту. 
Состоит из двух укрёпленных частей: нижнего города и цитадели. С севера и запада 
цитадель окружена идущими по ломаной линии стенами с четырьмя полубашнями. 
Нижний город окружён стеной с двумя полубашнями.
Построенная в XIV в. генуэзцами, крепость Чембало представляет собой интерес-
нейший памятник крепостной архитектуры средневековья.

Дата составления карточки: [не указано].
Паспорт составил: Грабар О. Ю., научный сотрудник отдела охраны памятников, археолог.
Инспектор по охране памятников: [не указано].

НА ИН, ф. 1, д. 345 [б. л.].

№ 151.  
ПАСПОРТ ПРИСТАНИ, С КОТОРОЙ ЛЕЙТЕНАНТ П. П. ШМИДТ 

НАПРАВИЛСЯ НА ВОССТАВШИЙ КРЕЙСЕР...«ОЧАКОВ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1905 г.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, пл. Нахимова, Графская при-
стань.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Графская пристань (сооружена в 1783 г. как причал для корабельных гребных судов, 
окончательно строительство её было завершено в 1846 г.) является одним из наибо-
лее значительных архитектурных памятников Севастополя. Автор инженер-капитан 
Уптон.
С Графской пристанью связаны многие исторические события, увековеченные ме-
мориальными досками.
В ноябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло революционное восстание. 26 ноября на 
сторону революции перешла команда крейсера «Очаков», который стал флагманом 
восставшей эскадры. Для руководства восстанием на флоте Совет матросских, сол-
датских и рабочих депутатов пригласил лейтенанта П. П. Шмидта. Он был избран 
командиром крейсера «Очаков».
В 3 часа дня 27 ноября 1905 г. с Графской пристани лейтенант Шмидт отбыл на «Оча-
ков». На следующий день в 8 часов утра на «Очакове» был поднят сигнал: «Командую 
флотом. Шмидт». Однако силы восставших были недостаточны и ноябрьское восста-
ние 1905 г. было жестоко подавлено.
Этим событиям была установлена Мемориальная доска на Графской пристани.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Во время Крымской и Великой Отечественной войн пристань была в значительной 
степени разрушена, но в послевоенные годы восстановлена в прежнем виде.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
После Великой Отечественной войны она была частично реконструирована. Мате-
риалы и документация находятся в военных учреждениях.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Пристань является памятником архитектуры и представляет собой дощатый причал, 
переходящий в широкую многоступенчатую гранитную лестницу. На верхней пло-
щадке лестницы сооружена колоннада дорического ордера из белого инкерманского 
известняка, через которую осуществляется проход с пристани на площадь Нахимова. 
По обе стороны колоннады со стороны причала в специальных нишах установлены 
мраморные скульптуры. Над правой нишей в 1956 г. установлена белая мраморная 
мемориальная доска размером 60 × 80 см с надписью: «С этой пристани 27 ноября 
1905 г. лейтенант П. П. Шмидт отбыл на крейсер «Очаков», где принял командование 
восставшими кораблями флота».
Автор мемориальной доски неизвестен.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает важный момент ноябрьского вооружённого восстания 
в 1905 г. в Севастополе и имеет большое значение в воспитании трудящихся на ре-
волюционных традициях флота.
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ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Баглей А. И., Артюхов В. М. Город-герой Севастополь. Стройиздат, М., 1975. 
2.  Федоров А. Революционные восстания в Черноморском флоте в 1905 г. Гос. издат. 

полит. лит., 1946. 
3.  Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Крымиздат, Симфе-

рополь, 1962. 
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Изд-во «Таврия», Симферополь, 1975.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
[Не указано].

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
[Не указано].

Дата составления паспорта: 23 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Вагальская Л. В., научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 347 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРИСТАНИ,  
С КОТОРОЙ ЛЕЙТЕНАНТ П. П. ШМИДТ  

НАПРАВИЛСЯ НА ВОССТАВШИЙ КРЕЙСЕР «ОЧАКОВ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1905 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Графская пристань является памятником архитектуры. Вместе с тем на ней происхо-
дили исторические события, отмеченные специальными мемориальными досками. 
С дощатого причала в Южной бухте на площадь Нахимова ведёт широкая много-
ступенчатая гранитная лестница. На её верхней площадке колоннада дорического 
ордера из белого инкерманского известняка. По обе стороны колоннады со стороны 
причала в специальных нишах установлены мраморные статуи, над правой из них 
в 1956 г. была установлена мраморная доска размером 60 × 80 см с надписью: «С этой 
пристани 27 ноября 1905 года лейтенант П. П. Шмидт отбыл на крейсер «Очаков», 
где принял командование восставшими кораблями флота».
Автор мемориальной доски неизвестен.

Дата составления карточки: 23 апреля 1976 г.
Паспорт составил: Вагальская Л. В., научный сотрудник отдела охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 347 [б. л.].

№ 152.  
ПАСПОРТ МЕСТА ГИБЕЛИ КРЕЙСЕРА «ЧЕРВОНА УКРАИНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
13 ноября 1941 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, Графская пристань.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Крейсер «Червона Украина» вступил в строй в январе 1927 г. Командир — капитан 
1 ранга Н. Е. Басистый, а с 5 ноября 1941 г. — капитан 2 ранга И. А. Заруба, военком — 
батальонный комиссар В. А. Мартынов. Входил в бригаду крейсеров Черноморского 
флота. 30 октября 1941 г. крейсер доставил в Севастополь с Тендровского боевого 
участка батальон Дунайской военной флотилии, корабль был оставлен в Севастополе 
для артиллерийской поддержки сухопутных войск. Стоял в Южной бухте, неоднократ-
но подвергался атакам вражеской авиации. 12 ноября был подвергнут массированным 
ударам, получил ряд повреждений и 13 ноября 1941 г. затонул.
8 декабря 1941 г. с затопленного корабля были сняты девять 130 мм орудий. Личный состав 
корабля со своим вооружением был направлен на сухопутный фронт обороны города.
20 мая 1965 г. на месте гибели крейсера в районе Графской пристани по решению 
Севастопольского горисполкома, одобрившего инициативу ветеранов корабля, была 
установлена мемориальная доска.
Автор — архитектор И. И. Пархоменко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальная доска из красного полированного гранита размером 1,00 × 1,85 м уста-
новлена на подпорной стенке Графской пристани.
На доске текст: «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер 
«Червона Украина». Личный состав корабля со своими орудиями перешёл на сухо-
путный фронт и героически защищал Севастополь до последнего дня обороны на 
батареях: № 112 и № 113 — Максимова дача, № 114 — хут. Дергачи, № 115 — ст. Ме-
кензевы горы». В центре доски после первой фразы текста помещён силуэт крейсера.
Мемориальная доска установлена 20 мая 1965 г.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает имя героически погибшего корабля, участие его экипажа 
в обороне Севастополя и является ценным объектом при проведении мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Ванеев Г. И. [и др.]. Героическая оборона Севастополя 1941–1942. Воениздат, 1969 г. 
2. Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. Воениздат, 1975 г. 
3. Мартынов В. Повесть о крейсере. Изд. ДОСААФ, М., 1969 г. 
4. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Симферополь, 1975 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение Исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
17-П от 4 декабря 1964 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 31 января 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 348 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА ГИБЕЛИ  
КРЕЙСЕРА «ЧЕРВОНА УКРАИНА»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
13 ноября 1941 г.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Да.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Крейсер «Червона Украина» (командир — капитан 1 ранга Н. Е. Басистый, с 5 ноября 
1941 г. — капитан 2 ранга И. А. Заруба, военком В. А. Мартынов) участвовал в обороне 
Севастополя и погиб в Южной бухте.
Мемориальная доска из красного полированного гранита размером 1,00 × 1,85 м уста-
новлена на подпорной стенке Графской пристани. На доске текст: «Здесь, ведя бой 
с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер «Червона Украина». Личный состав 
корабля со своими орудиями перешел на сухопутный фронт и героически защищал 
Севастополь до последнего дня обороны на батареях № 112 и № 113 — Максимова 
дача, № 114 — хут. Дергачи, № 115 — ст. Мекензевы горы». В центре текста силуэт 
крейсера.
Автор — архитектор Н. И. Пархоменко.

Дата составления карточки: 31 января 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 348 [б. л.].

№ 153.  
ПАСПОРТ ПРИСТАНИ, НА КОТОРОЙ ВСТРЕЧАЛИ  

П. С. НАХИМОВА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ У СИНОПА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1853 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, пл. Нахимова.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Графская пристань (сооружена в 1783 г. как причал для корабельных гребных судов, 
строительство завершено в 1846 г.) является одним из наиболее значительных архи-
тектурных памятников Севастополя, автор инженер-капитан Уптон.
На пристани происходил ряд исторических событий, увековеченных дополнительно 
специальными мемориальными досками.
Вскоре после начала Крымской войны эскадра русского Черноморского Флота под 
командованием вице-адмирала П. С. Нахимова 18 (30) ноября 1853 г. разгромила 
эскадру Турции, находившуюся под защитой береговых батарей в Синопской бухте. 
Из 16 кораблей и судов турок 15 было уничтожено. Русская эскадра не потеряла ни 
одного корабля.
22 ноября (4 декабря) 1853 г. русская эскадра вернулась в Севастополь, где была ор-
ганизована торжественная встреча. П. С. Нахимова и его ближайших соратников 
торжественно встречали на Графской пристани.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Во время Крымской войны и Великой Отечественной войны пристань была в значитель-
ной степени разрушена, но в послевоенные годы восстанавливалась в прежнем виде.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
При восстановлении пристани после Великой Отечественной войны пристань ча-
стично реконструировалась. Материалы и документация находятся в военных уч-
реждениях.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Пристань является памятником архитектуры и представляет собой дощатый причал, 
переходящий в широкую многоступенчатую гранитную лестницу. На верхней пло-
щадке лестницы сооружена колоннада дорического ордера из белого инкерманского 
известняка, через которую осуществляется проход с пристани на площадь Нахимова. 
По обе стороны колоннады со стороны причала в специальных нишах установлены 
мраморные скульптуры. На левой из них в 1948 г. установлена белая мраморная ме-
мориальная доска размером 40 × 60 см с надписью: «Здесь 22 ноября 1853 г. произошла 
торжественная встреча севастопольцев с вице-адмиралом П. С. Нахимовым после 
Синопской победы». Автор мемориальной доски неизвестен.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает дату торжественной встречи адмирала П. С. Нахимова после 
победы у Синопа и имеет важное значение в военно-патриотическом воспитании 
трудящихся.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Баглей А. И., Артюхов В. М. Город-герой Севастополь. Стройиздат, М., 1975. 
2.  Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Крымиздат, Симфе-

рополь, 1962. 
3. Гармаш П. Город-герой Севастополь. Из-во «Таврия», Симферополь, 1975.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
[Не указано].

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.
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ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 8 марта 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 348 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРИСТАНИ, НА КОТОРОЙ ВСТРЕЧАЛИ 
П. С. НАХИМОВА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ У СИНОПА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1853 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
[Не указано].

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
[Не указано].

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Графская пристань является памятником архитектуры. Вместе с тем на ней происхо-
дили исторические события, отмеченные специальными мемориальными досками. 
С дощатого причала в Южной бухте на площадь Нахимова ведёт широкая многосту-
пенчатая гранитная лестница. На её верхней площадке колоннада дорического ордера 
из белого инкерманского известняка. По обе стороны колоннады со стороны причала 
в специальных нишах установлены мраморные статуи. Над левой из них в 1948 г. 
установлена белая мраморная мемориальная доска размером 40 × 60 см с надписью: 
«Здесь 22 ноября 1853 года произошла торжественная встреча севастопольцев с вице- 
адмиралом П. С. Нахимовым после Синопской победы».
Автор мемориальной доски неизвестен.

Дата составления карточки: 8 марта 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 348 [б. л.].
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№ 154.  
ПАСПОРТ МЕСТА КАЗНИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОССТАНИЯ 

НА УЧЕБНОМ КОРАБЛЕ «ПРУТ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1905 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская обл., г. Севастополь, Нахимовский район, Константиновская батарея.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
2 июля 1905 года, воодушевлённые восстанием экипажа броненосца «Потемкин», вос-
стали матросы учебного корабля «Прут». Соединиться с «Потемкиным» прутовцам не 
удалось. Корабль был отконвоирован миноносцами в Севастополь, где 44 активных 
участника восстания были арестованы и преданы суду.
Напуганное развитием революционного движения на флоте царское правительство 
жестоко расправилось с восставшими. Четыре руководителя восстания: А. Петров, 
И. Адаменко, Д. Титов, И. Черный были приговорены к смертной казни и 24 августа 
1905 года расстреляны у Константиновской батареи.
24 августа 1967 года на месте расстрела руководителей восстания на учебном корабле 
«Прут» была установлена мемориальная доска.
Автор И. Г. Кононенко.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Мемориальная доска установлена со стороны внешнего рейда на наружной стене 
Константиновской батареи. Доска белая, мраморная, с позолоченным текстом: «Здесь, 
около батареи, 24 августа 1905 года царскими палачами были расстреляны руководи-
тели восстания на учебном корабле «Прут» матросы: Александр Петров, Иван Ада-
менко, Дмитрий Титов, Иван Черный».
Размер доски 0,45 × 0,75 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает имена героев революционных боев и имеет важное значение 
в воспитании военнослужащих на революционных традициях флота.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Болгари П. [и др.]. Черноморский флот. Воениздат, М., 1967. 
2. Семин Г. И. Севастополь. Воениздат, М., 1955. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.
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КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
4 июля 1967 года.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович А. А., зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МЕСТА КАЗНИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ВОССТАНИЯ НА УЧЕБНОМ КОРАБЛЕ «ПРУТ»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1905 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
2 июля 1905 г. произошло восстание на учебном корабле «Прут». Восстание успеха не 
имело, корабль был отконвоирован в Севастополь, где 44 его участника были аресто-
ваны и отданы под суд. Четыре руководителя восстания были осуждены к смертной 
казни и 24 августа 1905 года расстреляны на Константиновской батарее.
24 августа 1967 г. на месте казни была установлена мемориальная доска из белого 
мрамора (0,45 × 0,75 м) с текстом: «Здесь, около батареи, 24 августа 1905 года царски-
ми палачами были расстреляны руководители восстания на учебном корабле «Прут» 
матросы: Александр Петров, Иван Адаменко, Дмитрий Титов, Иван Черный». Автор 
доски И. Г. Кононенко.

Дата составления карточки: 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович А. А., зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 349 [б. л.].
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№ 155.  
ПАСПОРТ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ Н. С. БАРАНОВА,  

И. П. КУЛИНИЧА И К. Г. КУСОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Константиновская батарея.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Во время героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. в Константиновской ба-
тарее находился командный пункт и подразделения охраны рейдов (ОХР) главной 
базы Черноморского флота (командир — капитан 3 ранга М. К. Евсевьев, военком — 
старший политрук Н. С. Баранов, затем старший политрук И. П. Кулинич, секретарь 
партийной организации — военфельдшер К. Г. Кусов.
В июне 1942 г. начались бои в непосредственной близости от батареи. 7 июня по-
гиб военком Н. С. Баранов. 22 июня был убит К. Г. Кусов, а в ночь на 24 июня погиб 
и И. П. Кулинич.
Погибшие были похоронены внутри батареи, в 1970 г. на батарее рядом с братской 
могилой защитников батареи была оформлена отдельно братская могила Н. С. Бара-
нова, И. П. Кулинича и К. Г. Кусова. Автор неизвестен.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
На могиле установлена надгробная плита из инкерманского известняка (высотой 
0,32–0,20 м) и ограждение из цепей (3,70 × 2,70 м). На надгробии прикреплена мемо-
риальная доска из белого мрамора (0,44 × 0,57 м) с текстом: «Здесь погибли во время 
героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. батальонные комиссары Баранов, 
Кулинич, секретарь партийной организации военфельдшер Кусов».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник имеет важное значение в военно-патриотическом воспитании военно-
служащих.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. ЦВМА СССР, арх. дело 89220, ф. 1087, оп. 5, ед. хр. 27. 
2. Архивы музея героической обороны и освобождения Севастополя, н/в 1346. 
3.  Ванеев Г. И. [и др.]. Героическая оборона Севастополя 1941–1942 гг. Воениздат, 

1969 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
[Не указано].

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
[Не указано].

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 8 мая 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович — ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: [не указано].

НА ИН, ф. 1, д. 350 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БРАТСКОЙ МОГИЛЫ Н. С. БАРАНОВА, 
И. П. КУЛИНИЧА И К. Г. КУСОВА

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
[Не указано].

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Во время героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. в Константиновской ба-
тарее находился командный пункт и подразделения охраны рейдов (ОХР) главной 
базы. В июне 1942 г. начались бои в непосредственной близости от батареи. 7 июня 
погиб военком ОХРа батальонный комиссар Н. С. Баранов, 22-го убит секретарь парт-
организации военфельдшер К. Г. Кусов, а в ночь на 24 июня военком батальонный 
комиссар И. П. Кулинич.
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Надгробная плита из инкерманского известняка на их братской могиле установлена 
в 1970 г. Могила имеет ограждение из цепей (3,70 × 2,70 м). На плите белая мраморная 
мемориальная доска (0,44 × 0,57 м) с текстом: «Здесь погибли во время героической 
обороны Севастополя 1941–1942 гг. батальонные комиссары Баранов, Кулинич, се-
кретарь партийной организации военфельдшер Кусов».
Автор надгробия неизвестен.

Дата составления карточки: 8 мая 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович — ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: [не указано].

НА ИН, ф. 1, д. 350 [б. л.].

№ 156.  
ПАСПОРТ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ ЗАЩИТНИКОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Константиновская батарея.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. в помещениях и на терри-
тории Константиновской батареи размещались подразделения охраны водного района 
(ОХР) главной базы Черноморского флота (командир — капитан 3 ранга М. Е. Евсе-
виев, военком — старший политрук Н. С. Баранов, затем старший политрук И. П. Ку-
линич). Там находились боновая партия, водолазная команда и другие специальные 
подразделения ОХРа, обеспечивавшие безопасность плавания кораблей и судов на 
рейдах Севастополя.
В июне 1942 г., когда фронт приблизился непосредственно к Константиновской бата-
рее, оборону её возглавил командир 161 стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии 
майор И. П. Дацко. В ночь на 24 июня, когда дальнейшая оборона стала невозможной, 
последние защитники батареи переправились на южную сторону города. На терри-
тории батареи в ходе обороны хоронили её погибших защитников.
После освобождения Севастополя в 1944 г. на их братской могиле был установлен 
памятник. Автор А. И. Зедгенидзе.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
Не проводились.
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник на братской могиле сооружён в виде обелиска из инкерманского известня-
ка, сложной по форме конфигурации на трёхступенчатом основании. Сверху обелиска 
сооружён в форме маяка (диаметр 0,95 м, высота 1,25 м) увенчанного пятиконечной 
звездой. Слева от центральной части обелиска дугообразное ответвление, символи-
зирующее криволинейную форму стен батареи. На лицевой стороне обелиска макет 
медали «За оборону Севастополя» и белая мраморная мемориальная доска с текстом: 
«Вечная слава героям-морякам капитана 3 ранга Евсевьева и батальонного комиссара 
Кулинич, павших в боях за независимость нашей Родины». Высота центральной части 
обелиска 2,60 м, постамента — 2,2 м (ширина — 3,5 м). Общая высота памятника — 
6,05 м. У подножия обелиска наклонно установлена белая мраморная мемориальная 
доска (0,71 × 1,06 м) с текстом: «Братская могила защитников Константиновского ра-
велина 1941–42 г.»
Братская могила ограждена цепями, подвешенными на столбиках.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник имеет важное значение для военно-патриотического воспитания моряков 
Черноморского флота.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ЦВМА, личное дело, арх. номер 39222, 40250. Воспоминания М. Е. Евсевьева. Фонд 
музея героической обороны и освобождения Севастополя, н/в 1346. Памятники Се-
вастополя. «Мистецтво», Киев, 1972 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 7 мая 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 351 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА БРАТСКОЙ МОГИЛЫ ЗАЩИТНИКОВ 
КОНСТАНТИНОВСКОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1942 г.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Да.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны республиканские, местные, музей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
В  период героической обороны Севастополя 1941–1942  гг. активно участвова-
ли в  борьбе подразделения охраны водного района (ОХР) главной базы флота.  
ОХР размещался до 24 июня 1942 г. на Константиновской батарее. Там же хоронили 
и его погибших воинов.
В 1944 г. на братской могиле защитников Константиновской батареи был соору-
жён памятник в виде обелиска сложной конструкции из инкерманского извест-
няка на трёхступенчатом основании. Верхняя часть обелиска выполнена в форме 
маяка. На нижней его части макет медали «За оборону Севастополя». На нижней 
мемориальная доска с  текстом: «Вечная слава героям морякам капитана 3  ран-
га Евсеева и батальонного комиссара Кулинич павших в боях за независимость 
нашей Родины». У  основания памятника возвышение и  мемориальная доска 
(0,71 × 1,06 м) с текстом: «Братская могила защитников Константиновского равелина  
1941–42».
Высота: постамента 2,2  м,  обелиска  — 3,85 м,  всего памятника 6,05 м. Автор  — 
А. И. Зедгенидзе.

Дата составления карточки: 7 мая 1976 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 351 [б. л.].

№ 157.  
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории, памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
12 мая 1944 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, туристско-экскурсионное.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков было осуществлено в ходе 
Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 г. В операции участво-
вали войска 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин), 
Отдельной Приморской армии (генерал армии А. В. Еременко, а затем генерал-лейте-
нант К. С. Мельник), и Черноморский флот (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский).
9 мая 1944 г. был освобождён Севастополь, а 12 мая наши войска завершили разгром 
вражеских войск в Крыму в районе мыса Херсонес западнее Севастополя.
15 октября 1944 г. в этом районе по проекту академика М. Я. Гинсбурга был сооружен 
обелиск. Сооружали его моряки Черноморского флота под руководством инженеров 
Нижерадзе и Белозерского.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В 1955–1956 гг. по периметру обелиска были переложены гранитные ступени и под-
порная стена.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
С июня 1970 г. по июнь 1973 г. киевская межобластная специальная реставрацион-
ная производственная мастерская по проекту архитектора В. М. Артюхова произве-
ла реконструкцию обелиска. Инкерманский камень был заменён на розовый гранит 
Ново-Даниловского карьера.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Четырёхгранный обелиск, сложенный из блоков розового гранита на трёхступенчатом 
гранитном основании. На передней стороне основания лестница в 3 марша из 20 сту-
пеней. На лицевой грани обелиска металлический макет ордена Победы и текст из 
накладных букв: «Вечная слава героям освободителям Крыма от фашистских захват-
чиков». На противоположной юго-западной грани обелиска текст: «Памятник-обелиск 
сооружен в ознаменование разгрома Крымской группировки гитлеровских войск на 
мысе Херсонес 12 мая 1944 года».
Размеры: основания 28,70 × 28,70 × 3,55 м, обелиска 3,35 × 3,35 внизу и 2,48 × 2,48 вверху. 
Высота обелиска 22,75 м. Общая высота памятника 26,30 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Величественный монумент, видный с моря и с суши, увековечивает память о героях, 
павших в боях за освобождение Крыма. Имеет важное значение в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Архив МО СССР, ф. 4-го Украинского фронта №3000 д. 628, л. 16. 
2. Разгром немецких войск в Крыму. «Правда» 12 мая 1944 г. 
3. Памятники Севастополя. «Мистецтво», Киев, 1972 г. 
4. Памятники воинской славы. «Крым», Симферополь, 1967 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
На утверждении.
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ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
На утверждении.

Дата составления паспорта: 7 июня 1975 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 352 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории, памятник монументального искусства.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
12 мая 1944 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник Победы был сооружён в честь освобождения Крыма от немецко-фаши-
стских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 
1944 г.
Четырёхгранный обелиск из розового гранита установлен на трёхступенчатом гра-
нитном основании. С северо-востока на основании сделана лестница, над ней на обе-
лиске орден Победы и текст из накладных металлических букв: «Вечная слава героям 
освободителям Крыма от фашистских захватчиков». На юго-западной грани обелиска 
надпись: «Памятник-обелиск сооружен в ознаменование разгрома Крымской груп-
пировки гитлеровских войск на мысе Херсонес 12 мая 1944 г.»
Размеры: основания — 28,70 × 28,70 × 3,55 м, обелиска 3,35 × 3,35 (сверху 2,48 × 2,48) × 
22,75. Общая высота памятника 26,30 м. Автор — академик М. Я. Гинсбург, рекон-
струкция по проекту архитектора В. М. Артюхова.

Дата составления карточки: 7 июня 1975 г.
Паспорт составил: Смиян Василий Семёнович, ст. научный сотрудник музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 351 [б. л.].
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№ 158.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ Н. А. МУЗЫКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1963 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, ул. 5-я бастионная, Кладби-
ще Коммунаров.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Николай Алексеевич Музыка родился в 1927 году в семье колхозника. В 1948 г. при-
был на восстановление Севастополя. Поступил в ФЗО, где получил специальность 
штукатура. Самоотверженно трудился на стройках города, получил звание лучшего 
штукатура Крыма, стал бригадиром.
В 1958 году за успехи в работе был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
Имя его занесено в областную Книгу почёта.
Н. А. Музыка избирался членом областного комитета КПУ, депутатом Севастополь-
ского городского Совета и Верховного Совета Украины. Трагически погиб 6 июля 
1963 года. Похоронен на кладбище Коммунаров.
В 1966 году на могиле установлен памятник.
Автор проекта — скульптор С. А. Чиж.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не производились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник расположен на площадке, покрытой бетонными плитами. Надгробная 
плита не выделена. На западной стороне установлен четырёхгранный пилон, закан-
чивающийся в верхней части бюстом Н. А. Музыки. На восточной грани пилона ре-
льеф звезды Героя Социалистического Труда. Под ним рельефная надпись: «Нико-
лай Музыка». На южной грани на прямоугольном выступе пилона надпись: «Герою 
Социалистического Труда Музыке Николаю Алексеевичу. 1927–2–II — 1963–6–VII. 
От строителей Севастополя». Бюст и пилон сделаны из белого мрамора.
Размеры: 0,45 × 0,60 × 3,20 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает имя знатного строителя города — Героя Социалистическо-
го Труда Н. Музыки. Является памятником трудовой доблести и служит объектом 
пропаганды трудовых традиций севастопольцев.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Володина М. Николаю Музыке — от севастопольцев. «Слава Севастополя», 8 ав-
густа 1965 года.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
[Не указано].

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ:
В границах охранной зоны кладбища Коммунаров по существующим по смежеству 
захоронениям (соседним захоронениям. — Ред.).
На утверждении.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 10 ноября 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 353 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА МОГИЛЫ Н. А. МУЗЫКИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1963 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Да.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник знатному строителю Севастополя  — Герою Социалистического Труда 
Н. А. Музыке установлен на его могиле в виде четырёхгранного пилона из белого 
мрамора. Сверху пилон завершается бюстом Героя. На восточной грани пилона рельеф 
звезды Героя Социалистического Труда и надпись: «Николай Музыка». На южной 
грани на прямоугольном выступе пилона надпись: «Герою Социалистического Труда 
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Музыке Николаю Алексеевичу. 1927–2–II — 1963–6–VII. От строителей Севастополя». 
Размеры: 0,45 × 0,60 × 3,20 м.
Автор — скульптор С. А. Чиж.

Дата составления карточки: 10 ноября 1976 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 353 [б. л.].

№ 159.  
ПАСПОРТ МОГИЛЫ КОМПОЗИТОРА В. И. СОКАЛЬСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1919 г.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Ленинский район, старое городское кладбище.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Сокальский Владимир Иванович — украинский композитор и музыкальный критик. 
Родился в Гейдельберге (Германия) в семье профессора Харьковского университета 
в 1863 году. В 1885 г. окончил юридический факультет. Фортепьянную игру изучал 
в музыкальных классах Харьковского филиала русского музыкального общества, тео-
рию и историю музыки — самостоятельно. Работал в судебных учреждениях Витебска, 
Харькова. Со студенческих лет выступал в концертах как пианист, позднее — дири-
жёр, а в прессе как музыкальный критик под псевдонимом «Дон Диез».
Как композитор, Сокальский создал детскую оперу «Репка» (1900 г.) по мотивам на-
родной сказки, симфонию соль-минор (1892 г.), построенную на мотивах украинских 
песен и танцев, свыше 20 романсов, сочинения для фортепиано, хора, оркестра, песен.
В 1919 г. по пути на юг заразился сыпным тифом и скончался в Севастополе, где был 
похоронен на городском кладбище.
В 1954 г. на могиле В. И. Сокальского был установлен памятник. Автор — скульптор 
Денисов Г. Н.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Не было.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Памятник представляет собой бетонную надгробную плиту (1,75 × 0,90 × 0,20 м). По-
стамент из серого гранита (0,50 × 0,80 × 0,55 м) слегка сужен кверху. Обелиск из по-
лированного серого гранита (0,32 × 0,60 × 1,55 м), имеет на восточной грани рельеф 
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лиры с лавровой веткой и надпись: «Тут похований відомий український композитор 
Володимир Іванович Сокальський. 1863–1919».
Общая высота памятника 2,30 м.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ ПАМЯТНИКА: 

Памятник увековечивает память о выдающемся украинском композиторе и представ-
ляет значительную ценность для музыкальной общественности города.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
Юферова З. Видатний композитор и музичний критик. «Радянська культура», 18 трав-
ня 1958 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
На утверждении.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ: 
По существующим по смежеству  захоронениям (соседним захоронениям.  — 
Ред.), на утверждении.

БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Городской отдел коммунального хозяйства.

Дата составления паспорта: 6 ноября 1975 г.
Паспорт составил: [не указано].
Инспектор по охране памятников: [не указано].

НА ИН, ф. 1, д. 354 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  
МОГИЛЫ КОМПОЗИТОРА В. И. СОКАЛЬСКОГО

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1919 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Туристско-экскурсионный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Среднее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт, фотографии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник украинскому композитору В. И. Сокальскому представляет собой бетонную 
плиту (1,75 × 0,90 × 0,20 м) с установленным на её западной части четырёхгранным 
обелиском. Постамент обелиска из серого гранита (0,50 × 0,80 × 0,55 м). Обелиск из 
серого полированного гранита (0,32 × 0,60 × 1,55 м), на его восточной части рельеф 
лиры с лавровой веткой и надпись: «Тут похований відомий український композитор 
Володимир Іванович Сокальський. 1863–1919».
Общая высота памятника 2,30 м. Автор — скульптор Денисов Г. Н.

Дата составления карточки: 1975 г.
Паспорт составил: Ляхович Александр Александрович, зав. отделом охраны памятников.
Инспектор по охране памятников: Щиголева Александра Трофимовна.

НА ИН, ф. 1, д. 354 [б. л.].

№ 160.  
ПАСПОРТ КОНСТАНТИНОВСКОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1852 г., 1854–1855 гг., 1905 г., 1941–1942 гг.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Нахимовский район, Северная сторона, окончание 
мыса Северной косы у входа в Северную бухту.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Хозяйственное.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Батарея построена к 1852 году на месте земляной батареи, сооружённой около 1783 г. 
Названа в честь великого князя Константина, внука Екатерины II. Ряд английских ав-
торов считают автором проекта батареи инженера и архитектора Д. Уптона. В обороне 
Севастополя 1854–1855 гг. батарея имела большое значение для защиты города с моря. 
Её вооружение состояло из 94 орудий. В день первой бомбардировки Севастополя 
5 (17) октября 1854 г. на батарею был направлен основной огонь английского флота. 
Несмотря на это, здание имело незначительные повреждения.
В годы революционных событий на территории батареи были казнены руководители 
восстания на учебном судне «Прут».
В обороне Севастополя 1941–1942 гг. батарея была одним из опорных пунктов на 
Северной стороне. После ожесточённых боев с противником последние защитники 
Константиновской батареи оставили её в ночь на 24 июня 1942 г. На территории ба-
тареи в двух братских могилах похоронены её защитники.
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ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
В первоначальном виде сохранился фасад, обращённый к морю. Стены дворового 
фасада и горжевая казарма сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны. 
Горжевая казарма находится в аварийном состоянии. Разрушен также левый пандус 
и площадка на карнизе форта. Имеются позднейшие пристройки в виде сигнальных 
башен и другие сооружения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не проводились.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 

Батарея представляет собой комплексный памятник. Основной памятник — двухъ-
ярусная казематированная батарея на 94 орудия, расположенная у уреза воды на 
окончании мыса Северной косы у входа в Северную бухту. Здание выполнено из из-
вестняка сарматского яруса. В плане батарея имеет форму подковы. Общая длина по 
фасаду около 230 м, ширина около 25 м, высота над уровнем моря около 12 м. С тыла 
батарея замкнута горжевой двухэтажной казармой (90 × 20 м).
На территории батареи находятся две братские могилы защитников батареи в период 
обороны Севастополя 1941–1942 гг. и мемориальная доска на месте расстрела прутов-
цев (на эти три литерных памятника имеются самостоятельные паспорта).

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Батарея является памятником русского фортификационного искусства и военной 
архитектуры первой половины XIX века, а также историческим памятником первой 
и второй оборон Севастополя и революционных событий 1905 г.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.  Дубровин Н. Д. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. I. СПб., 1900.
2.  Каллистов Д. И. О праве морского ведомства на землю в городе Севастополе и его 

окрестностях. Севастополь, 1908.
3. Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. I. СПб., 1863.
4. Ванеев Г. И. [и др.]. Героическая оборона Севастополя 1941–1942 гг. М., 1969.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканского значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

На утверждении.
БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

[Не указано].

Дата составления паспорта: [Не указано].
Паспорт составил: Шавшин Владимир Георгиевич, зав. сектором Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 355 [б. л.].
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА КОНСТАНТИНОВСКОЙ БАТАРЕИ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник истории; памятник архитектуры.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
1852 г.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Хозяйственный.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Плохое.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Республиканская.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
[Не указано].

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
[Не указано].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Памятник комплексный. Основное сооружение — батарея, построенная в 1852 г., на 
территории которой находятся две братские могилы защитников Севастополя 1941–
1942 гг. и мемориальная доска на месте расстрела в 1905 г. руководителей восстания 
на учебном корабле «Прут».
Памятник представляет собой двухъярусную казематированную батарею на 94 ору-
дия, расположенную на окончании мыса Северной косы у входа в Северную бухту. 
Здание выполнено из известняка сарматского яруса. В плане батарея имеет форму 
подковы. Общая длина по фасаду около 230 м, ширина — около 25 м, высота над уров-
нем моря — около 12 м. С тыла батарея замкнута горжевой двухэтажной казармой 
(около 90 × 20 м). Автор неизвестен.

Дата составления паспорта: [Не указано].
Паспорт составил: Шавшин В. Г., зав. сектором музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 355 [б. л.].

№ 161 
ПАСПОРТ ГОРОДИЩА «ЧОРГУНСКИЙ ИСАР»

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIV–XV века.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 
Крымская область, г. Севастополь, Балаклавский район, в 2-х км к востоку от плотины 
у с. Верхнее Черноречье, на левом берегу реки Черной.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Городище «Чоргунский исар» находится в двух километрах к юго-востоку от села 
Верхнее Черноречье (бывшее село Чоргунь), на вершине горы с местным названием 
Исар, к востоку высоты Гасфорта. Памятник датируется XIV–XV веками.
Предполагается, что «Чоргунский исар» входил в состав Мангупского княжества 
и был построен в целях охраны входа в каньон реки Черной со стороны Инкермана 
(ныне город Белокаменск).
Разведка городища проведена С. Н. Бибиковым и А. К. Тахтаем в 1938 году. Раскопки 
не проводились. Коллекция подъёмного материала не сохранилась.

ПЕРЕСТРОЙКИ И УТРАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА: 
Нет.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЯ, АВТОР, МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ): 

Не проводились.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: 
Площадь городища около двух тысяч квадратных метров. Укреплено оборонитель-
ной стеной и естественными обрывами. Стена, идущая дугой, имеет протяжённость 
130 метров, сохранилась на высоту 3,25 метра, её толщина от 1,80 до 2,20 метра. В сред-
ней части дуги имеется проём ворот с остатками башни. Стена сложена из крупных 
неотёсанных камней, более ровные грани которых повернуты наружу. В основании 
кладки положены самые крупные блоки. Кладка скреплена известковым раствором 
с примесью мелкого галечника.
Внутри укрепления заметны остатки строений, прямоугольных и квадратных в плане.
Однотипность кладки и единство плана всего городища позволяет допустить едино-
временность его сооружения.
Подъёмный материал на городище: обломки пифосов, рифлёных амфор, кувшинов 
и поливной посуды — близок к керамике из Эски-Кермена, Мангупа, Херсонеса позд-
несредневекового времени.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО, НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА: 

Памятник имеет научно-историческое значение в деле изучения средневековой исто-
рии Крыма.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
1.  Бибиков С. Н. Средневековое укрепление Исар близ села Чоргунь (Крым).  

КСИИМК, II, М. — Л., 1939, стр. 30–32, рис. 6.

ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА О ВЗЯТИИ НА ОХРАНУ: 
Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 856 от 20 декабря 1975 г.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местного значения.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СО ССЫЛ-
КАМИ НА УТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ): 

Не установлена.
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БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КОНКРЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Не используется.

Дата составления паспорта: 2 марта 1976 г.
Паспорт составил: Колесникова Л. Г., зав. отделом Херсонесского историко-археологического 
музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 356 [б. л.].

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДИЩА «ЧОРГУНСКИЙ ИСАР»  
(ВЕРХНЕЕ ЧЕРНОРЕЧЬЕ)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 
Памятник археологии.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА: 
XIV–XV века.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Хорошее.

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ: 
Местная.

НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 
Нет.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Паспорт.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Органы охраны союзные, республиканские, местные.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Городище «Чоргунский Исар» находится в 2-х км к юго-востоку от села Верхнее Чер-
норечье (бывш. Чоргунь) на вершине горы «Исар» (название местное).
Площадь городища около 2000 кв. м, укреплено оборонительной стеной (протяжен-
ностью 130 м, сохранившаяся высота 3,25 м, толщина 1,80–2,20 м).
У проёма ворот имеются остатки башни. Стена и башня сложены из крупных неотё-
санных камней.
Внутри укрепления заметны остатки строений квадратных и прямоугольных в плане.
Датируется городище XIV–XV вв.
Открыт памятник разведкой С. Н. Бибикова и А. К. Тахтая в 1938 г. Раскопки не про-
изводились.

Дата составления карточки: 2 марта 1976 г.
Паспорт составил: Колесникова Л. Г., зав. отделом Херсонесского музея.
Инспектор по охране памятников: Щиголева А. Т.

НА ИН, ф. 1, д. 356 [б. л.].
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