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ходились в рудах отдельных частных предпрнпиматслой. Подтверждением этого
большое колпчество разнообразных монограмм, имеющихся на амфорпых руч

ках и черепицах Херсопеса» ^ Это положение необходимо дополнить замечанием,
астиномов в керашпеекпх штемпелях носплп не только эпоппмлый характс}),

но в то же время обозначали государственный надзор за производством амфор
репиц, контроль над качеством выпускаемых пзделий.

Присяга граждан Херсонеса свидетельствует о tonc, что в Херсопесе существовала
области внешней торговл1£. Амфоры и черепицы

яв¬
ляется

что
имепа

II чс-

люнополпя в являлись экспортными
товарами, и первые из них, будучи осповпой тарой для вывоза шша, не могли остаться
впе контроля государства. Иначе трудно было бы объяснить тот факт, что в керами-
чес1шх клеймах ведущую роль играют клейма с пмспамп астиномов, а не хшетерон-

некоторых амфорах при наличии астшюмпых клейм совершенно отсутствуют моно
граммы мастеров. Косцюшко-Валюжпппч, останавливаясь на этом вопросе, писал:
Херсопес, следовательно, не только имел свою посуду, по и правительственный иад-

изготоплеппем тех двуручных амфор, которые предназначались для междуна-
Такпм образом, кера.мпчсские мастерекпе Херсопеса, оставаясь

в

«
зор за
родной торговли»^,
в руках частных владельцев, о чем свидетельствуют монограммы, находились в па-
пестпой степени под коптрололг государства.

Возможно что такое положение существовало п в других керамических цспт])ах
эллинизма. В Боспорском царстве, в отлично от Херсонеса, черепичное производство
полностью находилось в руках государства

Р. В. Ахмеров

191.^ ВДИ, 1946, 2, стр.
- 300, т. XXIII, раздел Ш, отр. 36—37.

Г а й д у к е в и ч, Строительные KejmMimecKiie
вып. 104.

п В. Ф. материалы Босиора

иглимк.
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КЛЕР ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

(По раскопкам 1950 г.)

Разоалипы Хсрсонеса Таврического находятся па юго-западной окопсчностп
Крылгского полуострова, к западу от Севастополя, па берегу одной из бухт Гераклей-
ского полуострова. Офицпальпой датой основания города, после убедительно аргумен-
тироваппой работы акад. А. И. Тюменева, следует считать 422—421 гг. до п. э. ^

Херсопес — тпппчпый пример античного полиса. В первые века его существования
он был по форме гос^щарствепного управлоппя демократической республикой. Однако,
вероятно, уже в I в. до п. э. демократический строй заменяется арпстократичсским.
в котором вся власть принадлежала небольшой кучке крупных рабовладельцев. Это
измепепие, несомпешю, связапо с постспеппътм плг^^щсстпепным расслоеппем свободного
населения и KoiineiiTpaiuieii земелыю11 собствсппости в руках аристократии. К сожале-
нпю, до последнего времени этот важпы11 процесс изменения соцпально-экопоьтче-
ского облика Хсрсонеса и других античных городов Северного Прпчерпоморьп
оставался почти псдостл-пиым для исследовапия, вследствие крайней ограничсппости
соответствующих источников. Без изучения этого процесса па фактпчсском п обильном
лгатериалс ПС может быть дана подлинная, научная пстория пи Хсрсонеса, пп осталь¬
ных аптпчных городов Причерноморья.

Давно уже признано, что Гсраклейский полуостров был базой сельского хозяй
ства античного Хсрсонеса, п почтп столь же общепризнано,что основной отраслью этого
хозя11Стпа было виноградарство. Однако до сих пор не было неоспорпмого обосповашш
этих положс1Ш11. Том бо.чыпе впимапис исследователей прпв.дскалп млогочис.чепные
развалины античных усадеб Гераклсйского полуострова. Ъ чет этих усадеб беспрерывно
ведется с начала 20-х гг. Гос^щарствеппым Хсрсопесскнлс музеем, первоначально с Се-

самостоятсльпо. Такпх усадеб, пзвестпьтхластопольекпм музеем краоводеппя, а затем
иод пазваппем «Гсраклсйскпс багапп», больше сотпп. В псследовашш п регистрации
этих памятников прппималп актпвпос участие следующие работники: А. С. Башкиров,
]1. И. Бороздин, К. Э. Гриисвич, Е. В. л Б. В. Bcй^гaplIЫ, И. П. Бабспчпков, Л. П. Со-
.lODbcn, Л. Л. Моисеев, II. И. Рсшшкоп, Г. Д- Белов, II. М. Янышев, В. П. Лисии.
С, (р. Стржелецкий. В настоящее время заппмастся ими п В. Д. Блаватекпй.

В итоге раскопок отдельных усадеб было безусловно установлено, что опп возник-
ли ПС позже IV—III вв. до п. э. п существовали
В последшю годы мы решилп отказаться от пзолпрованпого изучения этих развалин,

связи с окружающей местностью. Перед музеем была поставлена задача рассматри-
развалипы усадеб лпшь как часть, н при этом не основную, целого аптпчпого сель-

cKoxosniicTneiiiioro участка-клера и naiiTii такой клер. В послевоенные годы эту за
дачу удалось выпо.чппть. Такой клер был цайдсп (рис. !)● Он расположен в четырех км

юго-западу от Хсрсонеса. Вокруг выявлены подобные участки, однако, как правило,
вппмаштс на описываемом. В 1950 г.

вплоть до самого конца аптпчпости.

впе
вать

к
худшей сохраппостп, что п остановило паше
Г{)судпрствс11иьн1 Хсрсоносскпй музей производил углубленную разводку этого клера,
которая дала с.чсдующис результаты 2.

Обра1цает вии.мапие исключитс.чыюя сохранность
(охрапплась вся размежовка, террасирующие подпорные степы, ограда п дрспажтде
(может быть, копдопсацпоппыо) сооружения. 1Та11ДСИы остатки самой усадьбы. Клер
паоположеп па склоне одно!! из

Па отдельных зшастках клера падспио горизонтален различно, ио нигде пет кру-

этого памятника. Полпостьи

балок с небольшой иозвытешюотыо в южпоп его поло-

вине
тых скатов, тем более обрывов.

отю;и>1. 1 . К штрчеу о времени и обгтпнтель-
275.

И. Т ю м с II е в, Хер<ч111есскт“
возиикпопешш Хорсопсса. ] 1 . .Хорсоиес и Де.в.с. ИДИ -  2 (2), cTp.2''i5

- Перед началом углублении]'! ])азведкп в пос,чс‘ нее клер оыл .детально рассмотрен
-- Е. В. BeiiMajHioM, В, II . Шульцем и др.

1 Л.
етвах

В. Д- Блаватскнм, Г. Д. Беловым
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Весь участок имеет ц плаыс i{)opNiy прямоугольника, пытяиутого с ссперо-заиада
па юго-восток. Длина юго-западной стороны — 733 м, северо-восточно!! —731 -м-
Ширина северо-западной стороды — 418,5 м п юго-восточной ■— 415 м. Общая пло1цо;и>
клера по впешпей стороне ограды составляет 30,5 га. Толщина степы ограды равна
.1,30—1,50 м. Как правило, сохранились один—два нижних ряда кладки из крупно!''!
кa^шя почти без подтески. Местами, судя по насыпи па ссверо-запад1Юи стороне, степа

сохранилась па высоту пс мспес од
ного метра. Степа ограды сложена
пря.мЬ на почвепиом слое времени ее
сооружения. Внутри стена заполиепа
бутовым камнем с зе.млеп и щебне.м.
Параллельно степа.м ограды клера,
па расстоянии 5—6 м, идут ограды
соседних клеров. Пространство меж
ду ними служдгло дорогами. На длин
ной северо-восточиой стороне ограды
находилось двое ворот — главные и
подсобные. Главные ворота, ведущие
к усадьбе, разрушены. Подсобные,
ведущие на виноградник, сохрани
лись в осповаппп, но заложены сте
ной в первых веках нашей эры. На
противоположной стороне ограды
тоже было двое ворот; по коротки.м
сторонам клер порот не имел.

Вся площадь клера размежевана
па 39 участков различной величины,
которые могут быть в результате раз
ведки 1950 г. сведены в четыре
группы:

Впноградншш . . .
Поля
Сады
Подсобные участки

12,547 га
12,004 »
4,191 »
о, 956 в

Кро.ме того, под усадьбу с внеш
ним двором было занято 0,164 га.
Итого 29,862 га. Иакоиец, 0,638 га
использованы под степы ограды, ме-
жп и подпорные террасирующие сте
пы. Все межи сложены в виде фунда
ментальных стен, от которых, конеч
но, сохранились только основания.
Межп, сооруженные поперек склонов,
одновременно служат подпорпы
стенами для террасиропанпя п ниве
лировки склонов, в отдельных местах

после раскопок высота их будет достигать больше метра. Судя по выходалс этих
на поверхность, толщина их колеблется в пределах 1,00—1,20 .м.

В нанюй группировке участков менее всего ясны так называемые поля. Назначе
ние этих 24 участков после их детального псследопашш, раскопок и con.\iecTi!oro изу
чения со спецналпстамп се.чьского хозяйства может оказаться самым разнообразным.
Весьма вероятно, что не псе эти участки были использованы под зерновые культуры;
часть из них могла быть пспользопапа также и для технических культур. Однако даже
при беглом взгляде па и.х плаппровк}', взаимное расположение н величину

О т

Рпс. 1. Плап-схе.ма размежевания клера.
Участки; A*!! 21, 25, 32, 34 и 35— вппоград-
ники; № 3, 17, 23, 26, 31 и 33 — сады;
№№ 1, 2, 4, 6—16, 18—20, 22, 27—30, 36 п
37 — поля; № 5, 24, 38 — участки подсобного
назначения; № 39 — усадьба. Частые парал
лельные линии на виноградниках и садовых
участках соответствуют в натуре дренажным

степам
ми

степ

можно вы-
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липнуть прсдпо.'южоппо о псслучаппом характере спареппостп ралповелпких участков,
как iianpTiMcp: 7 и 8; 14 п 15, 18 и 19,27 и 28. Встает вопрос; не свпдетсльствует ли по-
лпбпая раз.мсжовка о двухпольпой системе землепользовашгя п не связана ли она,
таким образом, с характером обработки земли?

Кроме того, ПС исключена возможность, что некоторые пз участков, в особенности
могли иметь подобное значение, помимо уже выделенных нами. К группе.мелких,

полей памп причислены участки: 1, 2, 4, 6—16, 18—20, 22, 27—30, 36 п 37. Следует
участки вымон\Свапы в наиболее низкой части всей площадиот,мстить, что все эти

клера, в северной и северо-западной его части, за исключением участков 36 п 37 в юж
ном углу и то же в самой низкой части.

Группа участков, именуемых садами (3, 17, 23,26, 31 п 33), выделена нами пред-
паритслыш на осповашш их впешпего расположения по отношению к виноградникам,

характеру дренажных сооружений. Первоначальная площадь сада равня
лась 4,191 га, как п указано памп выше. Однако к моменту гпбелп усадьбы эта площадь
возросла II достигала в целом 6,687 га.

Садовые участки прежде всего характеризуются наличием дренажных сооружс-
iiiiii в лиде параллельных степ, впущенных в почву до материка. Судя по обрезам старых

нх устройство II пазначенпе такое же, как и па виноградинках, вот почему
---цепочных данных. Этп дренажные

а также по

окопов,
подробное описание их дадим ниже па основанпп расг.-
(может быть, одновременно п конденсационные) стены заложены поперек садовых
участков и одновременно поперек склонов, на всей их площади, через ка/кдые пять м.

■толщ.ша этих стоп равна 0,90-1.00 „ определяющей пх
Второй характерпоп осоОешюстыо. выделшощс! 5

паапачоппо, является пх задача - защита пппо-

Это особенно наглядно нпдно па примере
был приспособлен под випоградппк, а за-

па самой возвышенной части клера,
заслонили от ветра южную

участки-сады отделяют внноградппкп
граднпков от северного холодного ветра
участка 35, который первоначально целиком
тем его северная половина, находящаяся как раз

насаждения деревьев, которыебыла использована для
половину' участка.

По мпепшо наших .щпсультантон-агрономов, пятнметровое^расс—
дрсиажны.ми стена.мп и расиоло/ьсиис 5 lacTi участках, могли быть
убедитолыю доказывает, что культуро!'!, выращиваем здесь ямы для по-

. мы надеемся в -'У™-. „озмощность, что здесь,

остатки корневищ, которые позволят

только плодовые деревья
садки деревьев и установить густоту посадки

виноградниках, будут папдепы
этих плодовых деревьев

так же как и па
установить виды впноградники (учаепш 21, ●

Основная площадь клера
25, 32, 34 и 35). Зачистка воронок и

назначение и -

12

дренажных степ, их

5 га — отведена под
окопов иозоолпла выяснить технику сооружения

впнограда па гектар. Здесь же
●● же опродоленпые профессором

виноградных корней,^ ^т.^Болгаревым как виноградные,
небольшого участка № 21)

ко.дпчество кустов

были найдены остатки
Крымского сельскохозяйственного института

Все участки вшюградштка (за псключепием одного
занимают южную половину клера по этих участков

талей. Уже первая ^ аллешшымп рядами стоп. Инструменталь-
бальпбыла ^р * что эти степы прерываются на

широкие проходы для проезда транспорта
зафикспропапо два таких проезда, шириной

●мечей один проезд посередине впиоград-

паибольшим падением горпзон-
. Вся пх пло¬

щадь поперек склонов
пая съемка плана п
больших участках
и глубь виноградников

ая разведка
(34 п 35), образуя здесь

Па 34-м участке :
На 35-м участке от

в 3—4 м через каждые 50 м
лика, шириной 5—6 м поперек

углубленн

всего клера. В западной половине участка этот проезд

iipeiniocTcii его, Николаев,и
Гераклейского полуострова13. А р к а с, Описание

1877.
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как будто расширяется, п посередине его находится всхолмлсппо со зпачительпылЕ
количеством кампей. Не исключена возмоншость, что это остатки одной из давилен
винограда того же типа, как изданная Е. Г. Суровым

Разведка показала, что стены служили дренажными сооружениями для удержа
ния осадков II облегчения пропнкновешш пх к корневой системе виноградных кустов.
Стены эти впущены в почву до материка. На поверхпостп земли стен не было; из псе
мостами торчали только верхиис концы больших камней обкладки. Внутри, между
камнями облицовки, стены заполисны землей, мелким  п бутовы.м камнем.

у-'&

Ж?

'  ■

.'4

Л' ’■
! ● ●

■■

А'Г

W4.
/4, л

■S' к'
1К£к_.^

Рис. 2. Общий вид виноградника (участок № 35) с дренажными
нами. Снято с юго-востока. Ширина плантажа между стенами 2

сто-
м

Шнрпна узких полос плантажа между стонами новсюду равна лву,\[ метрам За
чистка этих степ па 35-м участке показала, что дренажные стены опущены до скалы.
Глубина плантажа колеблется от 0,50 до 0,70 м. По обе стороны этих дренажных стон
у их основания, в скале были обнаружены пскусствопиыс углублоиня — лунки для
виноградных кустов. Расстояние между лунка.ми равно 1,35—i,40 м с небольшими
отклопепиями н ту пли другую сторону, вследствие твердости .материка. Поперечная
зачистка трех плантажных Tpaniueii установила, что рассадка кустов проводилась МО

прямой лпшш как вдоль дренажных стен, так и поперек их, по продольной осп участ
ков. Наличие лупок на одинаковом расстояшпг друг от друга позволяет 1грпмс])но-
установить количество кустов, высажпвае.мых па площади одного га, пмспно 485П—
5000. При закладке плантажа верхний пласт скалы, местами б.чпзко^  ̂ojixojuinjiiiiii
к поверхности, удалялся па псоиходи.мую глубину,  и из этого камня пыкладывались-
дрспажпые степы, как п степы ограды и са.мон усадьбы. Отрытые сооружения
ют, как в древности велась упорная борьба за сохранение влаги

При наличии таких дрспаж-ой осадки, ньшавпше даже на

показыва-
целссообразыос ее-

крутых
скатах, по и.мелп возможности скатываться на дно балок и уходить в морс. Наталки
ваясь иа поперечные дренажи, вода по камил.м облииовки и забутовки спускалась шшз,
наполняла лупки у осиовапия дренажей и насыщала пижнно слон плантажа
ной корневой спсте.мой.

и
использование.

с осиов-

’ Е. Г. С у р о в, К истории штоградарсыщ и шшоде.-щл в Xeju.'onecG Таври
ческом, УЗ МГЛИ им. В. И. Лешша, т. ХХ\ !1Г, вып. I, М,, ]!)42.
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Рис. 3. Дропа/К «шюградпика. Влдоп цсптральпый жслоб п лупки для
иысадки шпюградпых кустов вдоль дренажных стой. На переднем плане

камин кольцевой обкладки кургана

● Л*

●it

. vv

Ио1'0]И‘-стопа усадьбы з.длннпстпческого tipt'Mt'lin.
Наружная

липе 'с
окопомСПИ]И‘М(Ч1ИЫ.Мтена [iaa[iyiiieiia
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При раскопках кургана, возведенного в первых веках iiaineii эры, па девятом
участке совершенно неожиданно была вскрыта древпе])[шая дренажная система. Остпт1,-ц
этих дренажей свидетельствуют о весьма тщательной работе при их сооружении. Обли
цовка дренажных степ выполнена из небольших камней чистой стороной внутрь
концалш ка.\шсй в сторону плантажа. Забутовка сделана пз мелкого камня, покрытого
обпльны.мп осадкамп углекислых солей. Земли в забутовке сравнптелыю
Кроме того, вдоль дренажных степ устроены небольшие ступеип, ширипой до 0,50 м
и высотой 0,10—0,15 м, которые образуют по подошве плантажа мелкий ж'слоб, miipnnoii
в один метр. По желобу, вдоль ступенек и частично захватывая
лункп диаметром в 0,30—0,40 м на расстоянии 1,30—1,35 м друг от друга. Благодаря
мягкостп глинистого материка очертания лупок п расстояния между ними и.меют здесь
более правильный характер, чем у выдолбленных

и

очень мало.

их края, выкопаны

скале на 35-м участке.
К последней группе относятся участки подсобного назначения (о, 24, 38, 39).

5 и 24-й участки имеют небольшие размеры; они отличаются шпрокп.мп проездами п ог
раничивающих их стенах и остатками каких-то сооруженпй в каждом пз них. Участок
38-й, несомненно, был местом проезда в усадьбу, как это столь же четко наблюдается
в соседнем клере. Участок 39-й был занят усадьбой, вероятно, с внешним двором в за
падной половине. Площадь самой усадьбы по внешнему краю ее ограждеиня равна
приблизительно 800 м^. Это единственный участок клера, сравпитолыю сильно
разрушенный в повое время. Тем не менее зачистка обрезов одного из окопов показала
достаточную сохранность остатков для уяснения точного плана и назначения отдель
ных помещений усадьбы. При зачпетке в нетронутом культурном слое не было обпа
ружепо никаких остатков римского времени. Это позволяет думать, что усадьба суще
ствопала до начала нашей эры. В свою очередь существовапне этого
цервые века нашей эры свндетельствовало бы в таком случае

клера в
копцентраппп земель

ной собствсппости в поздпее аптпчыое время, что подтверждается псслсдовашгями
соседних клеров. С другой стороны, это же обстоятельство было бы
для уяснения плана п характера всей усадьбы п отдельных помещении, ибо остатки
усадьбы по были бы искажены позднейшими перостройкамл,
ияющими понимание и питерлретацпю памятипка.

о

очень важным

усложняющими II затсм-

В результате наших исследоваип!! можно установить
1. Основанпе клера, судя по добытым материалам,

П'—III вв. до н. э. и почти посомисшю должно быть

следующее,

может быть датировано рубежом
связано с эпиграфическим еппде-

разменшваиии вшюгралпиков Лгасиклом (IOSPE, I», 418)
2. Наш клер существовал, вероятнее всего, до войны Херсопеса со скифами т о.

до I в. до н. э. После этого в связи с обостренным пмуществошшм ● » ● ●

тельством о

расслоением , он,
иовпдгьмому, перешел в соостпеппость круппого землевладельца, возможно, собстпеп-
пика соседнего участка, для которого не было пеобходн-мостп восстанавливать усадь-

значенпе клера,
эры при раскопках кургана,

зачистке ограды п в подъемном материале, а также песомнеипаи перепланировка
участка (замена виноградника полем па девятом участке, заклад древних ворот,
замена виноградника садом на 35-м участке) свидетельствуют о продолжительном су-
щостповапнп этого хозяйства вплоть до конца античной эпохи.

бу. с этого времени описанный сельскохозяиствеппый участок теряет
3. Наличие обломков амфор первых воков пашой

всего

4. Дальнейшее изучение этого памятника поможет с необходимой точностью
покрыть структуру античного полиса как иа рашшх, так и на поздних ступенях его раз
вития и выявить ого экономическую базу. Это изучение в известной мере облегчит

земледелия СССР в античную эпоху. Открытие этого
па-

писаппе истории
сейчас по.могаст правильному понпмапшо самого характера греческой колонизации.

Сохранность нашего памятника настолько хороша, что, иесомпспио, обеспечит
решение многих вопросов по истории сельского хозяйства античной эпохи, что,
в свою очередь, предоставит историкам иеобходи.мый материал для прапи.чыюго ио-

обществсшюй II политической жизни античных городов Сс'перпого Пр

памятника уже

иимаиия п-
чериоморья.

С. Ф. Стржелецкий
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I-ШИЗДАННЫЕ НАДГРОБНЫЕ СТЕЛЫ ТАМАНСКОГО
МУЗЕЯ

в настоящей работе публикуется семь неизданных надгробных стел 7'аманского
музея, разрушенного во время Великой Отечественной войны.

] — надгробная плита из известнякового камня, стоявшая в саду Таманского
музея, при входе в ограду. № 3012 описи Та.манского музея (рис. Л» 1). Размеры; выс.
левой стороны 96 с.м, правой стороны 85 см; шир. верх 57 см, низ 58 см.; толщ. —
от 14 до 17 см. Плита украшена тремя рельефными нзображепиями, разделенными .ме
жду собой узкой полоской рельефа. Верхняя часть плиты с рельефным пзображепнем

i-.

Рис. 1. Плита, найденная на усадьбе Соирунова

отбита; с лсво11 стороны уцелели лишь две ноги лошади; ближе к н])авой части неболь
шое возвышение, трудно определимое. На втором рельефе мы внди.м двух всадников,

спокойно стоящих конях, обращенных друг к другу лицом, в плохо разлпчаслгых
гпматиях. Голова левого всадника отбита, отбита также часть правой руки. За спиною

ко.ччан для стрел. Прашдк всадник держит левой jJVKoii лошадь за узду,
лошади и обо ноги всадника утрачены. 1!а ловом боку всадиика висит

на

псадника
часть головы
обычный горит с луком

’ Горит па правом боку всадиика встречается реже; см. два надгробия, iiaii'ieiiiibie
Керчи (ПАК, 1914, вып. 54, статья Шкоринла). и К.  - W, . .V.V: 5“/,, ,'>91 , ('26, (i27.п


