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П РЕДИ СЛ О В И Е.

Систематические археологические исследонания хер- 
сонесской территории, дав богатейший материал для 
восстановления жизни города с древнейших его времен, 
вывели исследователя далеко за пределы оборонитель
ных стен, на балки Гераклейского полуострова, где имел 
целую систему своих укреплений Херсонес.

Ниже в отчете руководителя экспедиции проф. 
К. Э. Гриневича излагается история исследований на 
Гераклейском полуострове и описываются результаты 
экспедиции нынешнего года.

Раскопки на Гераклее значительно увеличивают ин
терес к Херсонесу и дают чрезвычайно ценный допол
нительный материал для истории его жизни.

Но древности Гераклейского полуострова вскрыты 
еще далеко не полностью, и перед Гос. Херсонесским 
Музеем стоит задача: не только продолжить раскопки 
на территории Херсонесского городища, где требуется 
вскрытие западной части городища, но и завершить ис
следовательские работы на Гераклейском полуострове, 
обильно засеянном памятниками глубокой древности.

Настоящий предварительный отчет руководителя 
экспедиции издается с целью дать посетителю Выставки 
руководящ ую  нить для понимания экспонатов экспе
диции.

Полный, понумерной перечень при наличии обиль
ного этикетаж а на планшетах был бы из.аишним при 
настоящем отчете.

Открытие Выставки состоится 22 сентября в 9 час. 
утра в бывш. здании Владимирского собора, в отделе 
средневековых древностей.

ДИРЕКТОР г о с . ХЕРСОНЕССКОГО МУЗЕЯ

проф. в. СМОЛИН.
Х ерсонес.

15 сентября 1929 г.



Отчетная выставка работ Гераклейской экспедиции 
1929 г. устроена в большом Херсонесском соборе и дает 
результаты археологических раскопок, предпринятых 
Херсонесским Музеем в Севастопольском районе, в древ- 
HOJTH называвшемся Гераклейским или Трахейским 
(т.-е. Скалистым) полуостровом. Так как выставка от
крывается сейчас же по окончании раскопок фас- 
копки закончились 4 сентября, выставка открывается 
22 сентября) и выставленный материал не успел подверг
нуться научному исследованию, распределение мате
риала на ней произведено соответственно залеганию 
всех находок в толще культурных слоев. Поэтому на 
выставке вы видите, прежде всего, ориентирующий ге
неральный план раскопок с отчетливым подразделением 
всей раскопанной площади на квадраты по 5 X 5  м. 
каждый. По этим квадратам шла раскопка и ло ним же 
отмечались все находки. Кроме того, в каждом квадрате 
раскопка встретилась с наличием нескольких культур
ных слоев, по которым также отмечались находки. Весь 
выставленный материал следует рассматривать после 
прочтения предлагаемого введения, которое дает поня
тие о раскопках на фоне общих социально-экономиче- 
скнх и историко-культурных проблем. Для понимания 
раскопки необходимо ответить на ряд возникающих 
вопросов, как-то:

1) Почему именно на Гераклейском полуострове про
изводилась раскопка. 2) Какова связь с древностями 
Херсонеса. 3) Что открыто раскопками, — при чем кар
тина должна быть дана согласно тем строительным пе
риодам, которые обнаружены раскопками. 4) Каковы 
ВЫВОДЫ социально-экономического и культурно-истори' 
ческо1'о порядка, которые дает раскопка.
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I. ВВЕДЕНИЕ.
I ераклейский полуостров издавна привлекал к себе 

исследователей классических и скифских древносте!! 
Крыма многочисленными остатками загадочных древних 
сооружений, хорошо видимых на поверхности земли. 
Эти остатки поражали всех прочностью, монументаль
ностью и красотой своей кладки, при чем среди них 
можно было выделить кладки каких-то прямоугольных 
сооружений (башен?) с пирамидальным откосом стен. 
Кроме того, весь полуостров полон следов древних стен, 
разделявших все пространство на отдельные участки. 
Все эти^ следы хорошо видимы на карте Струкова, 
хранящейся в архиве Одесского Музея и относящ,ейся 
к 1776 году. Впрочем, эти руины частично хорошо 
видны и сейчас.

Некоторый свет на эти загадочные сооружения про
ливает знаменитая находка присяги херсонаситов, сде
ланная в 90 X годах в Херсонесе. В тексте этой присяги, 
относяш,ейся к IV—III вв. до нашей эры, мы встречаем 
такие места: „Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девою, 
богами и богинями олимпийскими и героями, которые 
владеют городом, землею и укреплениями херсонаси- 
пюв. Я буду единомыслен относительно благосостояния 
города и граждан и не предам ни Херсонеса, ни Кер- 
кинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни прочих укреплений, 
ни прочих земель, коими херсонаситы владели или вла
деют, ничего никому: ни эллину, ни варвару, но буду' 
охранять для народа херсонаситов... И врагом буду зло
умышляющему и предаюн1ему и склоняющему к отпаде
нию Херсонес, Керкиннтиду или Прекрасную Гавань 
или укрепления и область херсонаситов... И хлеба вы
возного с Равнины не буду продавать и вывозить в 
другое место, но только в Херсонес".

Таким образом, свидетельство IV — III вв. нам со
вершенно определенно гonopwr об укреплениях, о целой 
области херсонаситов, о хлебной монополии в каком-то 
производящем районе, названном „Равниной". Далее, мы 
имеем такое же свидетельство того приблизительно



времени, — надпись в честь Агасикла, которая восхва' 
ляет этого херсонасита за успешное проведение разде- 
ле11ия области на виноградарские участки.

На Гераклейском полуострове разбросано до сотни 
таких древних памятников, при чем все они преимуще
ственно расположены по склонам балок, связываясь друг 
с другом рядами стен как вдоль, так и поперек балок.

Почему же было необходимо раскопать подобные 
памятники?

Раскопки Херсонеса, этого большого перепродавче- 
ского центра древнего мира и Средневековья, дали нам 
почти полную картину жизни города. Однако, совер
шенно неизвестной оставалась экономика города, жизнь 
его производяш,их районов, его государственная система 
сельского хозяйства, благодаря которым Херсонес имел 
продукты не To.ibKO для потребления, но и для экспорта. 
Такая постановка проблемы являлась вполне назревшей, 
своевременной и отвечающей духу марксистского иссле
дования археологических памятников, которое требует 
вскрывания предметов и комплексов материальной куль
туры, говорящих о производственных отношениях, эко
номике и классовой борьбе в древности.

Была еще одна причина местного значения, заста
вившая Херсонесский Музей срочно заняться изучение.м 
этих памятников: в настоящее время Севастопольский 
район заселяется татарским бедняцким населением с гор, 
и нет уверенности в том, что и в будущем будет воз
можно так же свободно заниматься исследованием всей 
ныне почти свободной от населения территории, как 
это еще возможно сейчас.

II. РАСКОПКИ 1928 — 29  гг .

Раскопки 1928 — 29 гг. не были первыми раскопками 
на Г ераклейском полуострове. Следует вспомнить рас
копки Н. М. Печенкина и Р. Л'. Леперо в районе Херсо- 
несского маяка, вскрывшие двойную линию оборонитель- 
ных стен от моря до островка Климента в Казачьей бухте.
fi



а также четыре интересных виллы, расположенных среди 
виноградников; результаты этих работ опубликованы 
в „Известиях Археологии. Комиссии" вып. 42 и в От
чете Арх. Ком. за 1913— 15 гг. Далее следует упомя
нуть раскопки Гераклейской экспедиции Научной Ассо- 
циацил Востоковедения при ЦИК СССР под руковод
ством проф. И. Н. Бороздина и А. С. Башкирова. Эти 
раскопки вскрыли чрезвычайно интересный комплекс 
в роще Дианы близ Александриады и одну башню на 
склоне Юхариной балки. Все эти раскопки уже начали 
приоткрывать завесу мрака над „тайной Гераклеи“. 
Однако, еще многое оставалось неясным и рождало все 
новые вопросы. Ответить на это могла только система
тическая и основательная раскопка характерных ком
плексов, взятых типологически. Именно по этому пути 
и пошла Гераклейская экспедиция Херсонесского Музея, 
работающая два года в одном месте. Так как раскопки 
1929 г. являются логическим продолжением работ 1928 г., 
то придется сразу говорить о результатах обоих лет 
экспедиции.

Сначала два слова о методе экспедиционной работы, и 
затем перейдем к описанию открытых комплексов и к ха
рактеристике слоев, в которых залегали показываемые 
на отчетной выставке экспонаты.

а) МЕТОД РАСКОПКИ.

Для посетителя выставки необходимо знать метод 
раскопки, так как он положен в основу экспозиции вы
ставки. В двух словах он сводится к следующему: вся 
предположенная к раскопке площадь условно делилась 
на квадраты, обычно 5X 5 хМ. Каждый квадрат имеет номер, 
обозначаемый римской цифрой. Если вместо раскопки 
ведется разведка, напр., для выяснения размеров башни, 
то исследование производится путем траншеи шириной 
в 1, 1’/ ’ или 2 метра. В таком случае траншея нами 
рассматривается как ряд квадратов, приставленных сто
ронами друг к другу. В этом случае размер квадратов 
зависит от ширины исследовательской траншеи. И в этом



случае каждый квадрат имеет номер, обозначаемый рим
ской цифрой, но этой цифре предшествует номер тран
шеи и слово „Тр“. — т.-е. „траншея". Раскопка а глубь 
почвы (до скалы, если не мешают встречающиеся стены 
и др. памятники) идет послойно, отчего этот метод но
сит название „метода послойно-квадратного вскрывания 
пои.вы“.

Что такое археологический слой? Когда разрушается 
здание, то оно покрывается пластом мусора, состоящего 
из всякого рода бытовых отбросов, современных погиб
шему зданию. Часто бывает, что вскоре на это, издревле 
насиженное место, вновь приходит человек, снова строит 
здание, но уже в мусоре, отложившемся от первого зда
ния. Так бывает во всех древних местах поселений. Слои 
обычно резко отличаются друг от друга по виду, составу 
и цвету и являются вполне надежным археологическим 
критерием для определения находок, в них залегающих, 
В раскопках отчетного года таких слоев было 4.

Наша выставка экспонирует предметы из раскопок 
нижеследующим образом: справо налево вы видите, глядя 
сверху вниз, колонны планшеток с нашитыми мелкими 
вещами. Каждая колонна представляет собою опреде
ленный квадрат, номер которого вывешен. В верхнем 
ярусе на планшетках выставлены находки в 1 слое, 
считая сверху. Ниже — во 2, еще ниже — в 3 и 4 слоях.’ 
Такой способ экспозиции позволяет сразу получить 
в горизонтально рассматриваемых рядах — характери
стику каждого слоя во всех квадратах. В поле каждая 
находка шифровалась так: Гер. 29, I, 1, дата. Это значит: 
находка Гераклейской экспедиции 1929 г. в I квадрате, 
в 1 слое такого-то числа. Если находка произведена 
в исследовательской траншее, то перед номером ква
драта ставится „1 Тр.“, т.-е. „траншея Ко 1 “. Если на
ходка происходит из раскопанных экспедицией двух 
башен, условно названных „Северо-западная башня № 1 
и № 2“, то перед номером квадрата или траншеи ста
вится „СЗ б № 1“. Благодаря этому шифру каждая на- 
ходка имебт свой документальный паспорт, отмечаемый,
«



разумеется, n дневниках ii полевой описи. Экспедиция 
1929 года одновременно вела два днезника: карточный 
дневник с планом и разрезом по слоям, квадратам и по 
дням и сводный дневник, который вел руководитель 
экспедиции.

б) ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСКОПОК 1929 Г.')
(дается описание результатов работ 1929 г. иа фоне результатов рас

копок прошлого года).

Работы Гераклейской экспедиции 1929 года вскрыли 
почти полностью сложный архитектурный жилой ком
плекс, начатый раскопкой в прошлом году. Кроме того, 
полностью была раскопана квадратная башня с жело
бом, так называе.мая „Северо-западная башня № 1“, 
и исследована траншейно-квадратным методом „Северо- 
западная башня №  11“, находяш,аяся вправо от дороги 
из Севастополя в Георгиевский монастырь при пересе
чении дорогой балки Бермана. Целью и задачей иссле
дования отчетного года являлось;

1. Полностью вскрыть все оставленное иераскопан- 
ным пространство земли внутри древней ограды ком
плекса против хутора б. Бермана (выполнено частично).

2. Установить связь с дрезним прямоугольным со
оружением на восток от комплекса, с так наз. „Восточ
ной башней" (выполнено).

3. Исследовать Восточную башню, в частности ее 
связь с подземельем (выполнено).

4. Исследовать связь Восточной башни с линией стен 
вдоль балки Бермана (выполнено).

5. Исследовать связь стен вдоль балки с Северо- 
западной башней № I.

6. Детально исследовать СЗ башню № I (выполнено).
7. Исследовать слязь стен вдоль балки Бермана с СЗ 

башней № П.
8. Исследовать СЗ башню № II (выполнено).

') В виде краткого предварительного отчета.



до п. эры н является, таким образом, одновременной зна
менитой херсонесской присяге, о которой мы говорили 
выше. Перед нами .укрепление херсонаситов", о которых 
говорится в присяге. Это укрепление представляет много
ярусную башню для наблюдения за могуш,ими внезапно 
появиться врагами. В этой башне, как особенно наглядно 
нам показала раскопка Северо-западной башни X» 1 (см. 
дальше), нижний, так сказать, подвальный этаж пред
назначался для хранения продуктов питания. Об этом 
нам говорят многочисленные цистерны, пашенные ямы, 
питосы, еще находящиеся in situ.... Сравнение со мно
гими пирамидальными башнями, числом до сотни, до 
сих пор хорошо различимыми на всем пространстве Ге- 
раклейского полуострова, говорит нам за то, что все 
эти памятники вряд ли являются продуктом личной ини
циативы или личной собственности —в последнем случае 
каждая башня носила бы следы индивидуализма и вкуса 
ее собственника. Мы же наблюдаем поразительное сход
ство всех башен как по технике кладки, величине кам
ней, так и по плану. Поэтому правильнее видеть в них 
постройки, собственником которых является сам дер
жавный Херсонес. Все эти башни, вероятно, были по
строены по единому плану, быть может, даже одним 
архитектором.

Жители этих башен были лицами, сидевшими на 
земле от имени Херсонеса, и под защитой крепких стен 
вели интенсивное хозяйство, опираясь на рабский де
шевый труд. Е:сли принять во внимание наличие искус
ственного орошения (следы водопровода в виде остат
ков глиняных труб в IV квадрате найдены в 1929 г.) 
и что вся территория полуострова была искусно спла
нирована в виде системы террас, — станет понятно, что 
здесь, особенно в плодородной и цветущей балке Бер
мана, можно было вести, и с большим успехом, интен
сивное сельское хозяйство, в виде разведения круп
ного и мелкого скота, хлеборобства, виноградо-винодель- 
ческого дела, гончарного производства, ткацкого дела. 
Следы от всех вышеперечисленных видов производства
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были найдены во время ряскопок в виде костей живот
ных, жерновов, верхних 'iacreii мельниц, ступ, давилен, 
ям для размешивания и отмучивания глины, гончарных 
кругов, веретен и пряслиц. Получается полная картина 
огосударствленного сельского хозяйства, которое ведется 
посредством рабского труда помещиками— уполномо- 

, ченными херсонесской общины. Конечно, еще много 
звеньев недостает для полной картины, но, — думается 
нам,—основные моменты нащупать уже удалось. Окон
чательный результат будет зависеть от интенсивности 
дальнейших раскопок.

В Средние века, когда в результате страшного пожара 
погиб весь комплекс, жизнь в нем не умерла. Мы ви
дим всю внутренность между древней оградой и пирами
дальной башней застроенной большим числом помещений 
хозяйственного назначения. Судя по находке в XI квадрате 
треножника, употреблявшегося при обжиге поливной по
суды, можно заключить о производстве здесь этой посуды. 
Монеты, найденные во время раскопок комплекса, говорят 
за то, что в X—XI вв. здесь еще кипела жизнь. Поливная 
посуда позволяет эту дату отодвинуть до XIII века. О г 
этого времени и до XVIII в., когда появились первые рус
ские строения, эта местность представляла собою вы
жженную каменистую пустыню, до сих пор чрезвычайно 
трудную для заселения, так как древний водопровод, 
снабжавший целый район водой, был в XIII в. уничтожен.

2. Восточная башня (тр. WsJV« 1—5).

Восточная башня представляет собой прямоугольник 
размером 10,30X12,50 м., составленный из огромных глыб 
камня размером в среднем 1,5 м. Для определения на
значения и связи этой башни с вышеописанным компле
ксом, нами было проведено пять траншей.

Траншея №  1 является продолжением на СЗ про
шлогодней траншеи „Л“ и имеет толщину 2,70 м., т.-е. 
расстояние между оградой комплекса и ЮЗ стеной Вос
точной башни. Ее целью было раскопать пространство 
между оградой комплекса и Восточной башней.
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Эта граншея обнаружила ряд моиументальны^с стен, 
связывающих комплекс (а может быть и пирамидальную 
башню?) с Восточной башней. Между стенами—вымостка 
из плотных, хорошо пригнанных друг к другу плит. Для 
проверки слоев на будуи1ее время оставлен контроль
ный столб.') Из находок следует упомянуть камень с 
врезанным изображением византийского равноконечного 
креста, а также ряд жерновов и ступ.

Траншея ЛЬ 2, начинаясь от южного угла Восточной 
башни, идет шириною в 1 м. вдоль ЮВ стороны башни, 
обнажив ее стену до скалы. Дойдя до восточного угла 
башни, траншея идет дальше до поперечной стены, име
ющей направление вдоль балки Бермана. Назначение этой 
траншеи было установить связь со стеной башни и ис
следовать скалу этого склона балки. Наличие стены было 
установлено, но связи с башней замечено не было. Скала 
в этом месте имеет несколько террасовидных уступов.

Траншея №  3, начинаясь от восточного угла Восточ
ной башни, идет шириною в 1 м. вдоль северо-восточ- 
ной стены башни, обнажив до скалы кладку этой стены. 
Траншея доведена до начала внутренней шириною в 2 м. 
траншеи М  4, которая идет, начинаясь от северного 
угла Восточной башни, во внутренность этой башни до 
103 ее стены. Траншея № 4 обнаружила в скале следы 
обработки, а именно: на глубине 1 м. и на расстоянии 
0,3 м. от западного угла башни в скале обнаружено прямо
угольное отверстие, ведущее в глубокую грушевидную 
яму, вырубленную в скале. На расстоянии 2,25 м. от этой 
ямы мы видим в скале прямоугольный вырез глубиною 
2,10 м., шириной 3,2 м. Д айна его неизвестна, так как ухо
дит за пределы траншеи— с одной стороны под кладку 
башни, а с другой — в обрез траншеи. На дне этого 
выреза на глубине 2.1 м. обнаружено тщательно вырезан
ное в скале прямоугольное углубление глубиною 0,5 м., 
уходящее под кладку Восточной башни. Против ЮВ 
стенки этого прямоугольного углубления на вертикаль
ных обрезах скалы имеются продолговатые углубления,

')  Контрольные столбы оставлялись во многи.х местах всех раскопок.

Б И Б Л И О Т Е К А  
Н

л  н е .  №

17



точно расположенные друг против друга. Получается 
впечатление, что перед нами остатки какого-то произ
водственного центра и в этих углублениях было вста
влено длинное бревно над прямоугольным углублением,— 
быть может конный привод для размешивания глины?— 
на это могут давать указание остатки двух кругов— 
одного глиняного, а другого — каменного. Здесь же, 
однако, были найдены также следы винодельческого 
промысла: длинное прямоу10льное корыто с отверстием 
внизу длиною 1,2 м., шириною 0,5 м.

Следует в дальнейшем вскрыть всю внутренность 
Восточной башни, так как, очевидно, перед нами остатки 
какой-то большой производственной мастерской, бы
вшей на этом месте до постройки башни. Находки 
на скале чернолаковых эллинистических черепков по
зволяют датировать эту мастерскую концом IV—первой 
половиной 111 века до и. эры. Кладка Восточной башни 
с пиронами в форме хвостов ласточки гов' рит о той же 
дате ее возникновения.

Траншея №  5 находится на расстоянии 5 м. от 
северного угла Восточной башни. Она проведена от 
начала стены, идущей вдоль балки Бермана, вплоть до 
окна древнего подземелья, находящегося в этом месте. 
Следовало исследовать отверстие, хорошо видимое из 
подземелья в его потолке, закрытое огромным квадро- 
вым камнем в виде гигантской пробки. Было обнаружено 
на расстоянии 2,5 м. от окна подземелья прямоуголь
ное отверстие, в котором находился камень-пробка. 
Через этот последний проходила кладка древней стены 
вдоль балки Бермана.

Траншея №  6  начата у северного угла кладки вто
рой (наружной) ограды в 9 м. к северу от северного 
угла всего комплекса. Совершенно неожиданно на глу
бине 1 м. была обнаружена превосходная кладка древ
ней стены, стоящей на скале. Направление и связь этой 
стены с ранее открытыми установить, к сожалению, не 
удалось. Эго будет составлять предмет штудий работ 
следующего года.
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3. Северо-западная башня № I (с желобом).

От Восточной башни, связанном с основным ком
плексом стенами, обнаруженными в траншее № 1, идет 
вдоль балки Бермана двойная стена, обнаруженная нами 
в траншеях №№ 1 и 5. На расстоянии 164 м. на СЗ от 
основного комплекса мы видим квадратную башню, на 
одном из камней СВ стены которой мы видим язычок 
в виде стока или желоба шириною 0,40 м.

Эта „СЗ б.№ 1 как ее обозначаем на шифре предметов, 
была раскопана таким образом: вся внутренняя ее часть 
была разделена на 4 квадрата 4X4 м. каждый. Снаружи 
было проведено три однометровых (в ширину) траншеи. 
С четвертой (ЮВ) стороны имелась прошлогодняя раз
ведочная траншея.

Вся башня представляла ссбою, несомненно, складоч
ное помещение боевого характера. Ее внутренняя масть 
разделена на 2 части поперечной стеной, идуш,ей, пере
секая центр башни, от 103 на СВ.

Квадраты I н II занимают юго-восточную поло
вину башни. Южная четверть (квадрат № II) предста
вляет на глубине 1,25 м. сплошную вымостку с квадрат
ным помещением в западном углу второго квадрата, 
из двух стоймя поставленных плит. Внутри было полно 
костей мелкого скота (.>кертвенное место?)

В квадрате № I была обнаружена закрытая плотною 
каменной крышкой грушевидная цистерна глубиною 
около 3 м. На ■-/:! она была свободна от земли. Внутри 
были обнаружены черепки краснолакозых мисок (одна 
целая), при чем на одной большой краснолаковой од
норучной (?) вазе обнаружены процарапанные варварские 
рисунки в виде чрезвычайно примитивного изображения 
двух воинов головой влево, из них один держит в своей 
правой руке щит, а в левой—стрелу, далее—изображение 
боя петухов, скачущей лошади, бегущей курицы, козы 
и т. д. Некоторые рисунк:! порал^ают своей выразитель
ностью и силой передачи.

Квадраты III и /К  занимают северо-западную поло
вину башни, при чем каждый квадрат соответствовал,
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поиидимому, отдельному помещению: на грянице на
ших квадратов мы види1М порог. В кьалрате № III мы 
видим в его восточном углу стоймя поставленную длин
ную плиту— несомненно, хранилище для каких-то про
дуктов. Остальное пространство lil и IV квалратон но
сит следы частично сохранившейся вымостки. Следует 
отметить в южном углу IV квадрата большое число 
костей мелких животных (рядом с „жертвенным местом" 
II квадрата). Из находок упомянем прекрасно сохрани
вшуюся серебряную монету имп. Филиппа (III в. н. эры).

Особенностью этой башни является то обстоятельство, 
что внутри пирамидально отесанных камней, имеющих 
грубую отделку с внутренней стороны, идет вокруг всей 
башни ряд превосходно отесанных и точно пригнанных 
друг к другу плит размером 1,00 м .X I ,5 м. Эта осо
бенность близко напоминает пирамидальную башню 
основного комплекса, внутри которой имеется такая же 
превосходная кладка с нишами. Есть основание пред
положить, что и СЗ башня № I также построена на 
месте какого-то более древнего сооружения древнегре
ческого периода.

Траншея №  1 обнажила СВ стену башни, т ран
шея №  2 —ее северо-западную часть (на расстоянии 
только 3 метров от западного угла). Траншея ЛЬ 3 пол
ностью обнажила чрезвычайно эффектную ЮЗ стену 
башни с особенно подчеркнутым пирамидальным отко
сом. В траншеях № 1 и 3 обнаружен ряд стен, связы- 
ваюш.их нашу башню с каким-то сооружением на ЮЗ 
и на СВ от нее. Следы этих сооружений заметны 
в виде одиночных стен. Судя по то.тщине ее двойной 
стены,еще утолщенной простой бутовой кладкой на глине, 
башня должна была иметь значительную высоту, служа 
вверху обсервационным пунктом, местом пребывания 
ее владельцев, а внизу—хранилищем жизненных при
пасов. ')

') Ср. баилы Т.1КИХ же размеров п Ингуш етии и Осетии. Следо-  
иало бы параллельно изучить и сопоставить социально-политические  
и экономические обстоятельства их возникновения.
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Засыпь всех четырех квадратов имела ясно и ярко 
выраженных четыре слоя (в квадратах 111 и IV оста
влен контрольный столб с чередованием слоев). Возник
новение башни восходит к эпохе бытования тускло
чернолаковой посуды (конец IV—III вв.)

4. Северо-западная башня JV: И (дальняя).
Северо-западная башня № II находится вправо от 

дороги в Георгиевский монастырь, считая от Севасто
поля на расстоянии 35 м. от места пересечения этой до
рогой низины и древней стены балки Бермана и на рас
стоянии 430 м. от основного комплекса. До раскопок на 
месте башни виднелось в разных местах несколько 
камней и бугор земли, характерный для жилого мусора, 
покрывавшего древнее сооружение. Башня была рас
следована тремя траншеями, так как не было времени 
и средств раскопать ее целиком. Но и траншейно-квад- 
ратно-послойного исследования оказалось вполне доста
точно для получения полного представления обэтойбашне.

Траншея У, начинаясь у восточного угла башни, 
идет вдоль ее ЮВ стены, достигает ее южного угла, 
обнаружив отходящую от башни стену толш,иной 0,75 м. 
на расстоянии 0,5 м. от южного угла башни. От южного 
угла траншея № 1 поворачивает на СЗ и идет вдоль ЮЗ 
стены башни, достигнув ее западного угла. Пройдя за 
западный угол еще на протяжении 3 метров, она закан
чивается, в виду уничтожения в прежнее время кладки 
СЗ стены башни.

Траншей №  / у середины ЮЗ стены баиши наткну
лась на выброс эпохи эллинизма. Обнаружены 2 ручки 
с астиномными штемпелями, ряд чернолаковой посуды 
тусклого лака, частью с орнаментом из накладной бе
лой краски, частью—из разжиженной глины. Это дает 
возможность датировать возникновение башни в эпоху 
конца IV—111 века до н. эры.

Траншея М  2 начата у восточного угла башни 
и идет вдоль ее СВ стены. На расстоянии 7,2 м. от угла 
кладка и бут за кладкой внезапн(> обрываются, и ни
каких следов, несмотря на исследование до скалы, не

21



обнаружено. Прорытая на расстоянии 1,5 метра проб
ная траншеи не дала никаких результатов. ')

Траншея №  3 начата у 10В стены башни на рассто
янии 2 м. от восточного угла и имела целью исследо
вать внутренность башни. Пройдя наружную линию 
кладки, траншея обнаружила бут шириною 1 м., а за 
ним камень—часть кладки древнегреческой эпохи. Та
кой же камень превосходной тески размером 1,7 0,80 м.
обнаружен в конце траншеи № 3, имевшей 2 метра 
в ширину. Таким образом, и эта башня № II имеет ту 
же особенность; внутри мы видим превосходную кладку 
древнегреческого периода, лицом повернутую наружу; 
за нею— закладка из среднего бута толщиною 1 м. 
и затем наружная кладка пирамидообразной формы. 
Получается и здесь впечатление кладки дв}'х эпох.

Кроме перечисленных, была проведена на расстоя
нии 9 м. от 103 стены башни траншея Л'Ь 4, обнару
жившая, что стена из одного ряда камней, шедшая вдоль 
балки Бермана, является поздней,быть может, эпохи 1854— 
55 гг., так как камни этой стены стояли прямо на земле.

На этом раскопки экспедиции были закончены, а весь 
научный персонал перешел немедленно на работу по 
организации в б. соборе Херсонеса отчетной выставки 
результатов раскопок.

в) СЛОИ В РАСКОПКАХ 1929 Г.

Так как отчетная выставка, как уже говорилось 
выше, дает экспозицию всего материала по слоям, 
нам необходимо познакомить со стратиграфией этих 
слоев, помня их важное значение в анализе строи
тельных периодов п залегающих в них находок. Следует, 
однако, помнить, что датировка по залеганию в том 
или ином слое не есть безусловная датировка. Попада
ние предмета в слой может иногда произойти случайно, 
нанр. при рытье глубокой ямы в период существования 
верхнего слоя. В этом случае поздние предметы могут

>) Траншеи № №  1 м 2 имеют шириною 1 м. В некоторых местах  
ширина их доходит до 1' •.■—2 м.
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попасть в глубокие слои. Но в общем залегание пред
метов происходит вполне законосообразно, по зако
нам исторического и эолового, т.-е. ветрового, процессов.

/ с.юй. Его толщина колеблется от 0,1 до 1 метра.
Оп представляет рыхлую темного цчета землю с за 

леганием находок начиная с современной эпохи и кон
чая эпохой последних веков существования комплекса 
или башен. Здесь мы видим вперемешку поделки со
временной русской культуры, особенно много предме
тов эпохи 1854—55 гг., когда на этих местах были ла
гери французов. Далее, мы видим поливную посуду, ко
торая может быть датирована XII—XIII вв. Таким обра
зом, 1 слой обнимает период около 800лет—от XII до XX вв.

II слой. Его толщина колеблется от 0,5 до 0,9 м. 
Почти везде, за исключением VI—VII квадратов, он 
представляет слой глинистой земли ярко-желтого цвета 
с частыми прослойками (как во всех слоях) золы и пепла. 
В нем залегают черепки более древней поливной по
суды вплоть до момента появления здесь поливной 
керамики, затем здесь встречаются византийское стекло, 
стеклянные браслеты, черепица, толстостенные красно- 
глиняные сосуды, из которых следует особо отметить 
византийские амфоры с узкими высокими горлами и ши
роко расставленными ручками. 2-й слой обнимает время 
приблизительно от VI—VII и до XI—XII вз. нашей эры.

III слой. Его толщина значительно меньше двух 
первых, но в V—VII квадратах она очень велика. Обычно 
это также глинистая земля, но с сильной примесью земли 
темного цвета, со следами горения и с большим чис
лом римских соленов с желто-зеленоватой облицовкой, 
с красноглиняной и краснолаковой посудой. Изредка 
встречается римская штампованная посуда (terra sigillata), 
а также начинает попадаться мегарская рельефная по
суда, покрытая красным или тусклым черным лаком. 
Переводя на хронологию, III слой мы можем датировать 
эпохой римского владычества, т.-е. от I до V вв. н. эры.

IV  слой встретился не во всех квадратах, что пока
зывает неодновременное возникновение жизни на всем
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пространстве комплекса. Наблюдение показало, что 
древнейшая часть—это древнегреческое здание и пира
мидальная башня, а также пространство между пира
мидальной и Восточной башнями. Толщина IV слоя 
колеблется от 0,1 и до 0,7 м. Всюду он состоит из почти 
однородной земли ярко-желтого цвета с прослойками 
золы, пепла и угля. Находки в нем довольно редки 
и состоят из черепков простой варварской черно1линя- 
ной посуды с лощением (эта посуда попадается изредка 
во всех слоях), обломков мегарской и чернолаковой 
посуды, начиная от тусклого и кончая превосходным 
лаком V—IV вв. Изредка попадались ручки со штемпе
лями астиномов, грузила пирамидальной формы от 
ткацких станков. IV слой может быть датирован време
нем от V в. до н. эры и кончая I—II вв. н. эры. Таким обра
зом, в общей сложности вся сюита слоев,—эта наглядней
шая и поучительная книга веков,—дает нам продолжи
тельность человеческой жизни на этом месте минимум 
2.500 лет, а принимая во внимание частые находки 
предметов каменного века (молотки, ножи, скребки, 
керамика), эту дату необходимо отодвинуть еще далее 
в глубь веков...

Проф. К. ГРИНЕВИЧ.
Хутор Бермана,

8 сентября 1929 года.

Участники Гераклейской экспсдииии 1929 года
(полевая работа с 7 августа по 4 сент. пключ.):

1. Руководитель К. Э. Гриневич.
2. Генер. Секретарь Г. Д. Белов.
Научные сотрудники; 3. К. Г. Алексеева, 4. М. В. Дер- 

гачева, 5. Т. А. Зефирова, 6. В. Р. Меркина, 7. Н. М. Лосева,
8. Н. В. Пятышева, 9. С. В. Разумовская, 10. Б. И. Семаго, 
И . С. С. Черников.

12. Фотограф экспедиции М. Е. Фармаковская (фото
графирование в поле вел руков('дитель экспедиции).

13. Архитектор экспедиции Н. М. Янышев.
Рабочих 27 чел.
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