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Во время закрытия конференции выступили представитель фонда А. фон Гумбольдта Ш. Ме-
лих, сопредседатели конференции А.И. Иванчик и В.И. Мордвинцева, а также участники засе-
даний. На церемонии закрытия присутствовал и руководитель Московского бюро ДААД (der 
DAAD-Außenstelle Moskau) Петер Хиллер (P. Hiller). Выступающие отметили, что конференция 
была организована и проведена на высоком уровне. По словам К. Ульфа, на конференции участ-
ники столкнулись с множеством позиций из разных сфер науки, что происходит крайне редко, 
и это была отличная возможность поучиться у представителей различных научных школ.
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ПЕРВЫЙ АРХОНТ ХЕРСОНЕСА: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНТИЧНЫЕ 
РЕЛИКВИИ ХЕРСОНЕСА: ОТКРЫТИЯ, НАХОДКИ, ТЕОРИИ»1 

(Севастополь, 9–12  октября 2017 г.)

Конференция была приурочена к 190-летию начала археологических раскопок античного 
и средневекового города. Херсонес Таврический является одним из крупнейших античных па-
мятников Северного Причерноморья, однако несмотря на его важность и постоянный высокий 
интерес ученых специальная конференция, посвященная античному периоду истории этого 
древнего города, проводилась на месте в последний раз 20 лет назад. Конференция «Античные 
реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории» (далее – АРХОНТ) задумывалась для того, 
чтобы ликвидировать этот очевидный пробел.

Конференция АРХОНТ прошла 9–12 октября 2017 г. в Государственном музее-заповеднике 
«Херсонес Таврический». К ее началу был подготовлен и издан сборник научных материалов кон-
ференции АРХОНТ1, в котором представлены расширенные тезисы 64 докладов. Программа 
и электронная версия материалов конференции размещены в свободном доступе на сайте музея 
заповедника (https://chersonesos-sev.ru). В работе конференции приняли участие 53 исследователя 
из России и Румынии, представившие вниманию слушателей 49 докладов, большинство из ко-
торых состоялось в устной форме, а некоторые – в виде постеров. В сборнике материалов также 
опубликованы тезисы докладов представителей научных центров Германии, Грузии 
и Украины.

Представленные на конференции выступления группировались в несколько тематических 
блоков, отражающих основные актуальные направления исследований по античной археологии 
и истории Причерноморского региона и некоторых других областей древней ойкумены. Конфе-
ренция открылась приветственными словами представителей администрации музея-заповедни-
ка «Херсонес Таврический», правительства и законодательного собрания города Севастополь. 
Важность поддержки и развития науки в региональных музеях, а также основополагающее зна-
чение археологии в роли формирования образа Херсонеса как памятника мирового значения 

Конференция проведена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-01-14011 «АРХОНТ. 
Археологические реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории»).

1 Костромичев, Д.А. (ред.-сост.), Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории. Саки, 
2017.
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подчеркнул в своем выступлении руководитель отдела полевых исследований Института архео-
логии РАН А.А. Масленников.

Программу конференции открывали два доклада, посвященные итогам последних 20 лет ис-
следований античных памятников Херсонеса, его ближней и дальней округи, а именно высту-
пление Д.А. Костромичева и В.А. Нессель (Севастополь) и доклад С.Б. Ланцова (Симферополь). 
Эти сообщения представляли собой краткое обобщение научной информации, накопленной за 
время, прошедшее с момента проведения последней конференции, посвященной истории антич-
ности в Херсонесе. В первый рабочий день для участников конференции был организован показ 
новой экспозиции античного зала, проведенный заведующей отделом античной истории музе-
я-заповедника В.А. Нессель. Перед экскурсией Т.А. Прохорова (Севастополь) прочитала доклад 
об истории создания и функционирования античной экспозиции музея.

Серию докладов историографического характера продолжила А.А. Зедгенидзе (Москва), кото-
рая представила обзор начальных этапов исследования Херсонеса Таврического в конце XVIII – 
начале XIX в. Этому же периоду изучения Херсонеса был посвящен доклад Н.И. Храпунова (Сим-
ферополь/Севастополь). В докладе автор обратил внимание на то, что первые шаги в изучении 
античного наследия Херсонеса и Крыма в целом сопровождались уже сложившимися ожидани-
ями ученой публики, не всегда соответствующими, впрочем, реальному положению вещей. 
Н.В. Гинькут (Севастополь) в докладе, также посвященном начальному этапу изучения антично-
го Херсонеса, обратила внимание на то, что уже в этот период сложилось восприятие городища, 
некрополя и хоры Херсонеса как частей единого античного памятника. Сложный этап изучения 
античности в Крыму 1920-е годы, сопровождавшийся репрессиями и резкой сменой векторов 
научных интересов, был подробно рассмотрен в докладе Е.Г. Застрожновой (Санкт-Петербург).

Междисциплинарное исследование коллекции эстампажей Русского археологического ин-
ститута в Константинополе, совмещающее анализ памятников эпиграфики, историографиче-
скую информацию и реставрационные мероприятия, было представлено коллективом авторов 
из Санкт-Петербургского института истории РАН и Санкт-Петербургского филиала Архива 
РАН – Г.Н. Азизовой, Н.А. Павличенко, Н.В. Черновой, Л.М. Швиль. В. Кожокару и Л. Грумеза (Яссы, 
Румыния) рассказали о проекте издания библиографичего справочника по исследованиям ан-
тичной истории и археологии Северного Причерноморья и подчеркнули особое место, занимае-
мое в нем исследованиями Херсонеса.

Несколько докладов было посвящено разнообразным сюжетам политической истории антич-
ных государств. И.Е. Суриков (Москва) представил свой взгляд на дискуссионную проблему ос-
нования полиса херсонеситов. Исследователь обратил внимание на то, что отсутствие монетной 
чеканки не может быть аргументом для вывода о невозможности существования полиса Херсо-
нес в V – начале IV в. до н.э. М.А. Осминина (Нижний Новгород) представила обзор политико- 
религиозных течений в Палестине I в. н.э. Тему превращения памятника в политический символ 
на примере памятника Гармодию и Аристогитону раскрыл О.А. Скуридин (Севастополь).

Известный памятник эпиграфики – договор между Херсонесом и царем Понта Фарнаком, яв-
ляется ключевым источником для понимания истории эллинистических царств первой полови-
ны – середины II в. до н.э. Пересмотр датировки этого памятника, предложенный О.Л. Габелко 
(Москва), влечет за собой пересмотр даты многих событий истории эллинистического мира. Па-
мятники нумизматики стали основой для очерка истории Херсонеса Таврического во второй 
четверти III в. до н.э., представленного Е.Я. Туровским (Севастополь).

Коллекция монет Херсонеса из фондов Евпаторийского краеведческого музея была представ-
лена в докладе Л.И. Дубининой (Евпатория). Еще одним докладом, касающимся памятников ну-
мизматики, явилось выступление В.В. Панченко (Севастополь), посвященное дискуссионному 
вопросу о времени прекращения монетной чеканки античного Херсонеса. Ряд докладов был по-
священ результатам археологических экспедиций и новым открытиям античных памятников. 
Н.Ю. Новоселова (Санкт-Петербург) представила результаты последних раскопок Государствен-
ного Эрмитажа в XX квартале Херсонесского городища, в результате которых были открыты 
комплексы эллинистического времени. Археологические исследования последних лет на горо-
дище Тиритака позволили уточнить время создания фортификационной системы этого боспор-
ского центра. Обзору этих исследований был посвящен доклад В.Н. Зинько и А.В. Зинько (Симфе-
рополь/Керчь).

Большое количество докладов, посвященных сельской округе Херсонеса, свидетельствует об 
особом интересе к памятникам античной хоры. Новые херсонесские усадьбы, открытые вблизи 
Караджинского городища, стали темой выступлений С.Б. Ланцова (Симферополь). О памятниках 
ближней хоры Херсонеса шла речь в ряде докладов, представленных сотрудниками музея-запо-
ведника «Херсонес Таврический» (Севастополь): Г.М. Николаенко обобщила значительный объем 
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накопленных сведений об укрепленном поселении на Маячном полуострове; М.И. Тюрин пред-
ставил оперативную информацию о раскопках весны 2017 г. на усадьбе 320; Л.А. Ковалевская по-
святила свой доклад винодельне, открытой в ходе раскопок В.В. Созник в 1989 г. Два доклада, 
посвященные ближней хоре Херсонеса, носили теоретический, обобщающий характер. А.А. Зед-
генидзе (Москва) представила свой взгляд на начальный этап освоения хоры, ее первоначальную 
организацию и структуру. Вопросы определения границ античной хоры Херсонеса рассматрива-
лись в выступлении В.В. Дорошко (Севастополь).

Следует отметить, что проведение античной конференции в Херсонесе стало удачным пово-
дом для ряда исследователей представить доклады, касающиеся, в той или иной степени, вопроса 
влияния Херсонеса на сопредельные территории. Интересные результаты принесло сравнение 
данных о херсонесском импорте на двух памятниках позднескифской культуры: Неаполе Скиф-
ском и городище Ак-Кая, проведенное Ю.П. Зайцевым и И.И. Шкрибляк (Симферополь). Сравне-
ние показало, что процент херсонесской продукции на более удаленном от Херсонеса городище 
Ак-Кая выше, чем в Неаполе Скифском. Еще более дальние торговые связи демонстрируют на-
ходки керамических клейм Херсонеса на азиатской стороне Боспора. Такие находки были собра-
ны и проанализированы в докладе А.Б. Колесникова (Москва). Анализ группы ювелирных укра-
шений, выполненных в полихромном стиле, проведенный И.Н. Храпуновым совместно с А.А. Сто-
яновой (Симферополь) продемонстрировал, что Херсонес являлся центром производства этих 
предметов позднеримского времени. К схожему выводу в отношении серии золотых подве-
сок-лунниц II в. н.э. из Юго-Западного Крыма пришел В.В. Кропотов (Симферополь). Влияние 
на варваров не только материальной, но и духовной культуры греков продемонстрировано на 
примере находок фрагментов краснофигурных кратеров на скифском Елизаветовском городище, 
проанализированных В.П. Копыловым и А.А. Марченко (Ростов-на Дону).

В.А. Нессель (Севастополь) в своем докладе впервые представила результаты раскопок нового 
варварского могильника Узеньчик, обнаруженного недавно в Байдарской долине. Этот могиль-
ник является примером новой группы памятников варварского населения Крыма рубежа эр, со-
стоящей из полей кремаций. Представленная в докладе информация позволяет по-новому ре-
конструировать этническую историю населения, окружавшего Херсонес в позднеэллинистиче-
ское и раннеримское время. Некрополи античных центров Северного Причерноморья были 
в центре внимания двух выступлений. Новые данные о раннем некрополе Херсонеса в южном 
районе городища были представлены в докладе В.Г. Самойленко (Севастополь). Е.М. Алексеева 
(Москва) продемонстрировала итоги многолетней реставрации фресковых росписей уникально-
го погребального комплекса склепов, раскопанных в 1975 г. в городском некрополе Горгиппии. 
Полученные в итоге кропотливой работы данные позволили показать развернутую картину ре-
лигиозных представлений семьи знатных жителей Горгиппии. Представители семьи входили 
в круг элиты Боспорского царства периода II – первой половины III вв. н.э.

Значительную долю докладов на конференции составили выступления, посвященные опре-
деленным группам археологических материалов. В той или иной степени был охвачен весь спектр 
находок, наиболее распространенных в культурных слоях античных памятников. Предметы из 
бронзы, происходящие из многолетних раскопок боспорского города Нимфея подробно охарак-
теризованы О.Ю. Соколовой (Санкт-Петербург). Д.А. Костромичев (Севастополь) сделал доклад 
о группе пряжек второй половины I в. н.э., распространенных на территории от Сибири до Цен-
тральной Европы. Херсонесская коллекция таких пряжек является крупнейшей, но в научный 
оборот она вводится впервые. Находки стеклянных призматических кувшинов с клеймами на 
дне, происходящие из Херсонеса обобщила и охарактеризовала в своем докладе Л.А. Рыжова (Се-
вастополь). О богатой коллекции раннеримского стекла из святилища на перевале Гурзуфское 
седло рассказала К.В. Новиченкова-Лукичева (Ялта). Уникальные предметы из стекла подтвер-
ждают исключительность материального комплекса святилища в ряду синхронных памятников 
Причерноморья. А.Ю. Аржанов (Севастополь) обратил внимание на группу каменных рельефов 
с изображениями божеств, происходящую с территории хоры Херсонеса. Памятники были вы-
везены из окрестностей Севастополя полковником Вильямом Монро во время Крымской ком-
пании Восточной войны 1853–1856 гг. и ныне хранятся в Британском музее.

Подробному эпиграфическому анализу подвергла недавно опубликованное письмо на свин-
цовой пластинке из Ольвии В.В. Митина (Санкт-Петербург). Исследовательница пришла к вы-
воду, что надпись может рассматриваться в ряду источников о денежном обращении города.

Подавляющее большинство «вещеведческих» докладов было посвящено самой массовой ка-
тегории находок – керамике. Индивидуальные керамические находки были в центре внимания 
докладов сотрудников музея-заповедника «Херсонес Таврический». А.В. Шевченко обратила вни-
мание на фрагмент редкого фигурного сосуда. Аналогии позволили реконструировать форму 
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этого сосуда, который был изготовлен в виде лежащего на бурдюке сатира. Е.М. Краснодубец по-
святила доклад одной из групп находок, которая часто встречается в слоях античных поселений, 
но редко привлекает специальное внимание исследователей: речь идет об оттисках печатей на 
керамических грузилах. В докладе были введены в научный оборот 25 оттисков с участка антич-
ного театра Херсонеса. Небольшой, но выразительной группе расписной чернофигурной кера-
мики – скифосам с изображением совы посвящен доклад И.И. Вдовиченко (Симферополь). На-
ходки фрагментов таких скифосов в Херсонесе датируются второй-третьей четвертью V в. до н.э. 
и связаны с культом Афины Полиады.

Значительное количество докладов было посвящено изучению тарной керамики эллинисти-
ческого времени. Керамический комплекс первой четверти IV в. до н.э. из раскопок Херсонеса 
1989 г. введен в научный оборот С.Ю. Монаховым (Саратов). Е.В. Кузнецова (Саратов) представила 
доклад об амфорах некрополя у пос. Заозерное в Северо-Западном Крыму. Статистический ана-
лиз массовых находок фрагментов амфор из раскопок Мирмекия проведен В.П. Колосовым 
(Санкт-Петербург). Данные статистики позволили обосновать выводы о торговых связях Мир-
мекия. Различным аспектам организации керамического производства посвящены доклад 
Н.Б. Чурековой (Саратов) об особенностях организации амфорного клеймения в Херсонесе, и до-
клад К.С. Ушаковой (Севастополь), представившей материалы раскопок мастерской по производ-
ству керамики в ближней округе Херсонеса. Находки рельефной посуды из недавних раскопок 
Эрмитажа в XX квартале Херсонеса представляют собой уникальный по составу и сохранности 
комплекс эллинистического времени. Об этих находках шла речь в докладе Н.Ю. Новоселовой 
и М.М. Ахмадеевой (Санкт-Петербург). К римскому времени относятся многочисленные находки 
кухонных ойнохой, которые только недавно стали объектами специального внимания исследо-
вателей. О.П. Дорошко (Севастополь) собрала и проанализировала находки таких сосудов из Хер-
сонеса и его округи. Археологические материалы, полученные в ходе раскопок северо-восточного 
района Херсонеса, стали основой для реконструкции картины жизни этого района, а также го-
рода в целом в позднеантичный период. С.В. Ушаков (Симферополь) пришел к выводу о подъеме 
в экономике города в позднеантичный период и его глубокой вовлеченности в экономическую 
жизнь Восточной Римской империи.

Программа конференции включала в себя не только научные доклады. Участники и гости 
конференции ознакомились с новой экспозицией отдела античной истории Херсонеса, которая 
открылась незадолго до начала конференции после значительного перерыва в работе сроком 
в 12 лет. Для участников конференции было также организовано посещение памятников ближ-
ней сельской округи античного Херсонеса. Специалисты посетили хорошо известное укреплен-
ное поселение в балке Бермана, раскопки которого под руководством Г.М. Николаенко в послед-
ние годы принесли интересные данные о хозяйственных комплексах поселения. Вторым объек-
том посещения стала усадьба на высоте Масляная, находящаяся за пределами Гераклейского 
полуострова. Археологические раскопки на этом памятнике, проведенные под руководством 
А.А. Филиппенко и М.И. Тюрина, позволили установить связь этой усадьбы с Херсонесом. Благо-
даря этому удалось расширить традиционные представления о границах херсонесской хоры эл-
линистического периода.

Ознакомление участников конференции с новыми археологическими памятниками, посеще-
ние новой античной экспозиции, а также обмен информацией о новейших открытиях в области 
античной археологии стали благоприятной основой для плодотворной работы конференции. 
Проведение научной конференции непосредственно на памятнике античной цивилизации по-
зволяет добиться особой вовлеченности исследователей в географическую и историческую среду, 
благодаря которой не только теоретическое, но и практическое наследие античности вдохновля-
ет на открытия, поиски находок и построение новых теорий. Конференция «Античные реликвии 
Херсонеса: открытия, находки, теории» была организована как крупный научный форум по изу- 
чению античности. Интерес к конференции, выразившийся в достаточно большом числе участ-
ников, высокий уровень представленных докладов и положительные отзывы демонстрируют 
большую значимость таких мероприятий. Херсонес как памятник античной цивилизации имеет 
достаточный потенциал для превращения в центр отечественного антиковедения. Участники 
конференции, ведущие специалисты по изучению античности, высказали пожелание превратить 
конференцию в регулярный научный форум.
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