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ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ 
ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО: К. Э. ГРИНЕВИЧ*

В этом  году и сполняется  180 лет с  м ом ента начала  археологического  
изучения Х ерсонеса Таврического, которое с переры вами, вы званны ми двумя 
м ировы м и войнам и , продолж ается  и се годня. В ходе  р а ско п о к  на террито
рии городищ а, некропо л я  и сельскохозяйственной  терр итор и и , располож ен
ной на Ге раклейском  полуострове , откры ты  и изучены  разнообразны е  па
мятники , которы е позволяю т воссоздать историю  и культуру этого  центра на 
протяж ении  ан тичн ой  и средневековой  эпох  его истории . О днако  очень  час
то  в ходе  этой  работы  забы ваю тся  им ена конкретны х уче ны х с их нелегки
ми, а иногда и тр а ги че ски м и  судьбам и, которы е своей  д еятел ьн остью  спо
собствовали  возрож д е ни ю  из небы тия Х е рсо неса  и н а ко п л е н и ю  той Источ
нико во й  базы , на которо й  се годня  ведется его  и зучен ие . П о это м у  эта ста 
тья , где пред ста вл ен  об зо р  о р гани затор ской , а р хе о л о ги ч е ско й  и научной 
д е я те л ьн о сти  К о н ста н ти н а  Э д уар д ови ча  Гр и неви ча  (1 8 9 1 -1 9 7 0  гг.), явля
ется д а н ью  п ам я ти  о снова те л ю  со вр е м е н н о го  Х е р с о н е с с ко го  м узея , ны не 
п р е о б р а зо ва н н о го  в Н а ц и о н а л ьн ы й  за п о ве д н и к  « Х е р с о н е с  Т а вр и чески й» .

31 января 1924 г. постановлением  С Н К  и Ц И К Кры м ской А С С Р  здания 
бы вш его  м онасты ря св. Владимира, которы й располагался  на территории 
Х ерсонесского  городищ а, бы ли отданы для организации  на м есте  древнего 
п ам я тни ка  вм есто  «С кл ад а  м естны х д р е в н о сте й » , о с н о в а н н о го  в 1892 г.

' Эта статья специально написана для сборника в честь 60-летия Александра Германовича 
Герцена, с которым я познакомился на раскопках в Херсонесе. Впоследствии я продолжал 
заниматься историей и культурой Херсонеса, а А.Г. Герцен сосредоточил свое внимание на 
изучении любимого им Мангупа. Но мы не прерывали дружеских отношений, и хотелось бы, 
чтобы эта статья в день его 60-летия стала данью уважения Александру Германовичу -  не
утомимому полевику, добросовестному ученому, высококвалифицированному преподавате
лю и просто очень хорошему человеку.
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Р и с . 1. К.Э. Гриневич (1891- 
1970 гг.) -  директор Херсонес- 
ского музея. Фото из архива 
НЗХТ.

К.К. Косцюшко-Валюжиничем, археологическо
го музея с научной экспозицией. На должность 
его директора 28 апреля 1924 г. был назначен 
К.Э. Гриневич, который в то же время оставал
ся доцентом  Л енинградского  университета  
[подр. см.: 1, с. 187; 2, с. 104; 3, с. 119-120; 4, с. 
284] и занимал должность председателя мест
ного музейного управления -  Севастопольского 
совета по делам музеев и охране памятников 
старины (Севмузохриса) [5, с. 42] (рис. 1). На 
этом посту он сменил арестованного Л.А. Моисе
ева, огульно обвиненного тогдашним начальни
ком Севмузохриса И.П. Бирзгалом в злоупотреб
лениях и краже музейных ценностей [6, с. 197].

К.Э. Гриневич родился 21 сентября 1891 г. в 
Вологде в семье служащего. Впоследствии его 
родители переехали в Харьков. В 1910 г. К.Э. Гри
невич окончил гимназию и поступил на истори
ко-филологический факультет Харьковского уни

верситета, где в то время преподавали В.П. Бузескул и Ф.И. Шмит. Под влияни
ем преподавателей К.Э. Гриневич избрал свою научную тему «Греция накану
не Македонского владычества», которая была удостоена золотой медали. В 
1913 г., собрав необходимые средства, он совершил поездку в Грецию, где по
знакомился с археологическими памятниками Афин, Дельф, Охромена и дру
гих античных центров. После этого он публикует серию статей, посвященных 
этой поездке и памятникам Греции [7, с. 120-125; 8, с. 270-274; 9, с. 734-766].

После окончания университета в 1916 г. К.Э. Гриневич был оставлен 
для подготовки к профессорскому званию и командирован в Петроград, где 
посещал лекции С.А. Ж ебелева, М .И. Ростовцева, Б.А. Тураева, Б.В. Фар- 
маковского и др. В 1918 г. он сдал магистерские экзамены и получил долж
ность приват-доцента Петроградского университета. Ещ е в 1915 г. под ру
ководством Б.В. Ф армаковского он работал в экспедиции, которая вела 
археологические раскопки в Ольвии, и занимался вопросом о пребывании 
Геродота в этом центре [10, с. 161-208], а позднее участвовал в раскопках 
кургана М алая Близница на Таманском полуострове, которыми руководил 
В.В. Шкорпил. В 1918 г. он впервые посетил Херсонес.

В разгар гражданской войны К.Э. Гриневич оказался в Харькове, где рабо
тал в должности доцента, а позднее, получив по ходатайству Л.А. Моисеева 
приглащение стать директором Керченского музея [подр. см.: 11, с. 352-357], 
переезжает в Керчь. Здесь, сменив на этой должности убитого на пороге соб
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ственного дома «счас
тливчиками» в конце  
1918 г. В.В. Шкорпила 
[подр. см.: 11, с. 345- 
349], он работал на про
тяжении 1919-1921 гг. В 
1921 г. К.Э . Гриневич 
возвращается в Петрог
рад на должность до
цента университета и 
читает общий курс лек
ций по археологии, а 
также спецкурс по ан
тичны м п ам я тн и ка м  
Северного Причерно
морья, одновременно

Р и с . 2 . С тр о и тел ь ств о  эксп о зи ц ии  Х е р с о н е с с ко го  м узея. 
1 9 2 5  г. Ф ото из ар хи в а Н З Х Т .

являясь научным сотрудником Российской академии истории материальной куль
туры [подр. об этом периоде жизни см.: 1, с. 187; 3, с. 119-120; 4, с. 284-285].

Став директором Херсонесского музея, К.Э. Гриневич развернул активную 
работу. Сначала он создал временную выставку херсонесских древностей в 
Севастополе в сентябре 1924 г. во время Третьей Всекрымской конференции 
музейных работников, а летом 1925 г., после окончательной передачи Херсо- 
несскому музею бывших помещений монастыря, приступил к оборудованию 
залов витринами и строительству экспозиции (рис. 2). В этом ему деятельную 
помощь оказали Г.Д. Белов, А.Г. Котова, В.Ф. Гайдукевич, С.В. Трончинский, 
И.И. Мирвич, А.И. Данилов, А.Е. Семенов, Е.В. Веймарн, Чепелев, Л.Н. Соло
вьев и др. [12, с. 4-5]. В помещении монастырской трапезной разместилась 
экспозиция античного отдела, в церкви архиерейского дома -  византийский 
отдел, малая церковь Семи Священномучеников была отведена под античный 
лапидарий. Во Владимирском соборе, закрытом для богослужений 2 октября 
1924 г, устраивались временные выставки материалов археологических рас
копок. На верхних его этажах были расставлены архитектурные детали христи
анских храмов, а нижние -  отведены под музейные фонды. Херсонесский му
зей был включен в сеть Наркомата просвещения РСФСР. В 1926 г. штат му
зея увеличился с трех до 12-16 человек [5, с. 43; 13, с. 17-18; 14, с. 5] (рис. 3).

В основу экспозиции, которая создавалась в 1925 г., как писал К.Э. Грине
вич, «мы положили ... принцип экскурсионного подхода к памятникам музея, 
с одной стороны, и принцип четкой объясненности всех памятников музея -  с 
другой стороны» [15, с. 88]. «Херсонесский музей должен дать в последова
тельном историческом разрезе полное понятие о греко-римском и византийс

403



Зубарь В.М. Из археологической летописи Херсонеса Таврического...

Р и с . 3 . С о тр уд н и ки  Х е р с о н е с с ко го  м узея . 1 9 2 7  г. С и д я т  
спр ав а н ал ево; Н .М . Я н ы ш ев  (тр ети й ); Л .Н . К уд ь -Б ел о в а  
(ч е тв е р та я ), К .Э . Гриневич (пяты й), Г Д . Б елов (ш е с то й ). 
Ф ото из ар хи в а  Н З Х Т .

ком Херсонесе» [12, с. 
6]. Иными словами, в 
результате была созда
на тематическая экспо
зиция, которая активно 
осматривалась посети
те л я м и . Д о ста то ч н о  
сказать, что в 1927 г. 
музей посетило 20 ты
сяч человек [14, с. 5].

В специальной  
брошюре К.Э. Гриневич 
четко сформулировал  
видение принципов, на 
которых долж ен был 
строиться новый музей. 
Он считал, что экспози
ция должна быть «са

моговорящей», те . должна быть рассчитана не только на осмотр в составе 
экскурсионных групп, но и отдельными «средне подготовленными посетителя
ми». Отдельными пунктами программы были выделены задачи издания специ
альной научно-популярной литературы и правильной постановки экскурсион
ной работы и создание на базе музея условий для научной работы не только 
научных сотрудников, но и учащейся в вузах страны молодежи [12, с. 5]. Эта про
грамма была положена в основу деятельности Херсонесского музея и, насколько 
позволяли обстоятельства, она неукоснительно претворялась в жизнь на протя
жении всего периода нахождения К.Э. Гриневича на посту директора (рис. 4).

В полном соответствии со своим пониманием задач нового музея К.Э. Гри
невич приступил к изданию научно-популярных и популярных работ, посвящен
ных музейному строительству и Херсонесу. Его перу принадлежит первый пу
теводитель по экспозиции и городищу с кратким очерком истории, выдержав
ший два издания [15], ряд брошюр, посвященных Херсонесу и принципам му
зейного строительства [12; 16], а также книга истории археологических ис
следований городища и некрополя за сто лет раскопок, с 1827 до 1927 гг. [17].

Наряду со строительством экспозиции и обслуживанием экскурсантов, под 
руководством К.Э. Гриневича началась обработка и публикация материалов 
дореволюционных раскопок. Силами небольшого коллектива сотрудников му
зея, в который входили Г.Д. Белова, Л.Н. Кудь-Белова и фотограф М.Е. Фар- 
маковская, был издан второй том Херсонесского сборника, куда, помимо ра
боты К.Э. Гриневича [18], были включены дневник раскопок херсонесского

404



Р и с . 4 . Экспозиция античного зала нового музея. Фото 
из архива НЗХТ.

некрополя Н.И. Репнико- 
ва за 1908 г. с планом, 
правда, без упом инае
мых в нем таблиц иллю
страций, а с отдельными 
фото и рисунками [19, с.
147-186]^ а также трудно
читаемые дневники рас
копок некрополя под ру
ководством Р.Х. Лепера 
за 1908-1910 гг. с иллюс
трациями [20, с. 187-256].
К.Э. Гриневич, выступая 
на Второй Всесоюзной 
конференции в Севасто
поле в 1927 г, отмечал, 
что главная задача, кото
рая стоит перед сотрудниками музея, -  это «ликвидировать образовавшиеся за 
время с 1907 г. залежи материалов по раскопкам Херсонеса, до сих пор остаю
щиеся неопубликованными» [21, с. 28]. К сожалению, после К.Э. Гриневича эта 
очень важная работа в Херсонесском музее не была продолжена и по-прежне
му остается сегодня актуальной задачей, стоящей перед коллективом Нацио
нального заповедника «Херсонес Таврический» [22, с. 682-683, 684-685, 698].

Помимо материалов дореволюционных раскопок некрополя, К.Э. Гри
невич, вместе с сотрудниками музея ГД . Беловым, Л .Н . Кудь-Беловой, Н.М. 
Янышевым, с привлечением М.П. Тарасова, М .Е . Фармаковской, В.Ф. Гай
дукевича, С.В. Разумовской, Н.В. Пятышевой, М.В. Дергачева, Б.Р. Мерки- 
на, Т.А. Зеф ирова, В.Д. Блаватского и М .М . Кобылиной, начал и успешно 
завершил публикацию материалов и дневников раскопок Р.Х. Лепера в се
веро-восточной части Херсонесского городища в 1908-1913 гг, снабдив тек
стовую часть фотографиями, планами и разрезами [23, с. 4; 24, с. 5-139], а 
Л.Н. Кудь-Белова приложила к лубликации описание монет из раскопок за 
1908-1912 гг. [25, с. 141-215]. Эта работа позволила последующим поколе
ниям исследователей использовать полученный Р.Х. Лепером материал для 
изучения истории и культуры Херсонеса.

Кроме всего перечисленного, К.Э. Гриневич занимался изучением хроно
логии оборонительных сооружений Херсонеса античной и средневековой эпох.

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

 ̂Фотографии вещей из раскопок Н.И. Репникова хранятся в архиве ИИМ К РАН в С.-Петербурге 
(№ №  111,10922, 10923, 1 0 9 2 4 ,1 0 9 2 5 ,1 0 9 2 6 ) и все ещ е ждут своей публикации.
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В своих работах, изданны х в 1926 и 1927 г г , он ввел в ш ирокий научны й обо
рот материалы дореволю ционны х раскопок ворот в юго-восточной части горо
да, подстенного склепа 1012, баш ен и куртин, снабдив текст многочисленными 
ф отограф иями и вы сококачественны ми планами, разрезами и ф асировками, а 
такж е рассм отрел  ко м п л е кс  вопросов , связа нн ы й  с их д а ти р о вко й  [18; 26].

Н а учны м и  и с сл е д о в а н и я м и  К .Э . Гр иневич  за н и м а л с я  не то л ь ко  сам , 
но и со зд а л  н е о б хо д и м ы е  усл о в и я  д л я  это го  сво и м  со тр уд н и ка м , в п е р 
вую  о че ред ь  Г Д . Белову, которы м  во втором  и тр е тье м  Х е р со н е с ски х  сб о р 
н и ка х  бы ли  о п у б л и ко в а н ы  м ате р и а л ы  из р а с ко п о к  п р и с те н н ы х  скл е п о в  
1013 и 1014, о с у щ е с тв л е н н ы х  К .К . К о с ц ю ш ко -В а л ю ж и н и ч е м  [27 , с. 107- 
146], и т е р р а ко то в ы е  ста туэтки  из р а ско п о к  1 9 0 8 -1 9 1 4  гг. [28 , с. 2 1 7 -2 4 5 ].

Важны м собы тием  в ж изни  Х ерсонесского  м узея  стала  В торая В сесою з
ная а р хео л оги ческа я  конф еренция , состоявш аяся  10-13 се нтября  1927 г. на 
базе м узея  и посвящ енная  столетию  начала ра скоп ок на территории  Х ерсо 
неса, которая ф и н ан си ро ва л ась  Главнаукой и Кры м нарком просом  РСФСР. 
В ее  работе при н ял о  уча сти е  88  человек, среди которы х бы ли такие  вы даю 
щ иеся учены е то го  врем ени  ка к  В.П . Бузескул, В.А. Городцов, Н .И . Н овосад- 
ский, О .Ф . В альдгауэр , Н .Е . М акаренко , Н .И . Б ороздин, Ю .В . Готье, Ю .Ю . 
М арти и м ноги е  д ру гие . На плечи сотрудников  Х е р со н е сско го  м узея  во гла
ве с  К.Э. Гриневичем  л е гл а  вся техническая  подготовка  и об сл уж и ван ие  кон 
ф еренции, а та кж е  изд ание  брош ю ры , п освящ е нной  сто л е тн е м у  ю билею  
раскопок [17]. К началу работы  конф еренции  был опуб ликован  второй вы 
пуск Х е рсо несско го  сборника , а во В ладим ирском  со б о р е  с пом ощ ью  сту- 
ден тов -п ракти ка нтов , среди  которы х бы ли В.Ф . Гайдукевич, М .П . В аулина и 
др., развернута  вы ставка , посвящ енная пам ятникам  Гераклейского  полуос
трова и м атериалам  ра скоп ок в Х е рсо несе  в 1926-1927  гг. На конф еренции  
работало д ве  секц ии : хе рсонесская  и общ ей археологии  [21, с. 5-8]. В ходе 
пленарны х и се кц и о н ны х заседаний  бы ли заслуш аны  д окл ад ы  и сообщ е
ния, каса вш и еся  а ктуа л ьны х проблем  ар хео л оги ческо й  науки  того  врем ени 
в хр оно л оги ческо м  д и а п а зо н е  от эпохи  кам ня д о  ср ед н евековья . Причем 
кажды й д о кл а д  а кти вн о  об суж д ал ся  [21, с. 9-59 ]. А  в закл ю чи тел ьн ом  вы с
туплении  н ачал ьн и к Главнауки  Р С Ф С Р  Ф .Н . П етров подчеркнул , что  «созда
ние этого м узея , вы росш его  за последние три  года, пред ставляет собой плод 
творческого  поры ва, и за  проявление  творчества  бл агодарить  не приходит
ся, но нужно думать, что ны неш ний директор музея (К.Э . Гриневич -  В.З.) в 
самом процессе своей творческой работы, давш ей столь блестящ ие результа
ты, должен найти удовлетворение» [21, с. 60]. По итогам работы конф еренции 
была принята резолю ция, в которой акцентировалось вним ание не только на 
неотложных задачах изучения Херсонеса и его сельской округи, но и на общ их 
проблемах, связанны х с  исследованием и охраной памятников археологии [21].
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Но деятельность К.Э. Грине- 
вича не ограничивалась научно
организаторской и научной рабо
той. С его именем связан новый 
этап в изучении юго-восточного 
района Херсонеса или террито
рии так называемой цитадели.
К.Э . Гриневич, обратившись к 
планомерному изучению оборо
нительных сооружений юго-вос
точного района Херсонеса, обоб
щил все известные к тому време
ни данные раскопок К.К. Косцюш- 
ко-Валюжинича, Р.Х. Лепера и 
тео р ети ч ески е исследования  
А.Л. Бертье-Делагарда [18, с. 7- 
97]. Он преследовал цель не 
только проанализировать конст
рукцию оборонительных соору
жений, но и определить даты  
каждого строительного перио
да. Впервые была подвергнута обоснованной критике общ ая концепция сте- 
ностроительства в Херсонесе, предложенная А.Л. Бертье-Делагардом [29].

К.Э. Гриневич, наряду с изучением оборонительных сооружений, поставил 
задачу исследовать внутреннюю застройку цитадели, уделив основное внима
ние изучению 19 куртины, вдоль которой и был выбран участок для раскопок. В 
1926 г. его внимание было сосредоточено на участке к югу от часовни, раско
панной в 1907 г, которая И.Э. Ивановым отождествлялась с базиликой Лав
рентия или Леонтия [подр. см.: 30, с. 199], где ранее работы не проводились 
(рис. 5). Исследователь впервые выделил щесть разновременных строитель
ных периодов на территории цитадели, отражавщих особенности застройки этого 
участка с III в. до н.э. до позднего средневековья. Но, к сожалению, работы 
велись на небольшой площади и, вскрыв сеть разновременных стен, не дали 
полного плана ни одной постройки, хотя их материалы были оперативно опуб
ликованы. Причем, помимо отчета о раскопках, были изданы дневники, описи 
находок с указанием шифров и номеров, а также планы, разрезы и фотогра
фии особенно интересных находок [4, с. 286; 31, с. 259-293; 32, с. 112-121].

В 1927 г., накануне II Всесоюзной археологической конференции, К.Э. Гри
невич провел раскопки с внутренней стороны 16 куртины, где открыл, как дол
гое время считалось, остатки древнейш ей оборонительной стены, которая

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып, XIII

Р и с . 5 . Раскопки казарменных помещений в 
юго-восточной части Херсонеса в 1928 г. На 
заднем плане так называемая базилика Леон
тия и раскопы 1926 г. Вид с северо-запада. Сре
ди рабочих Г.Д. Белов и Н.М. Янышев. Фото из 
архива НЗХТ.
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Р и с . 6. Общий вид раскопок в 1928 г. Вид с юго-востока. 
Фото из архива НЗХТ.

Р и с . 7. Рабочий момент раскопок в 1928 г. Вид с юго- 
востока. Фото из архива НЗХТ.

д атиро вал ась  V  в. до 
н.э. [33, с. 20-23; ср.; 4, 
с. 286]. Но сейчас этот, 
казалось бы, устоявший
ся вывод пересмотрен, и 
строительны е остатки, 
открытые рядом с обо
р о н и тел ь н о й  стен о й , 
достаточно убедитель
но интерпретированы в 
качеств е  надгробного  
сооружения -  ограды- 
перибола [34, с. 147].

В 1928 г. раскопки в 
юго-восточном районе  
продолжались (рис. 6). 
Были д о п о л н и тел ь н о  
исследованы субструк- 
ции и насыпи внутри так 
назы ваемой «базилики 
Л еонтия-Л аврентия» в 
целях изучения ф унда
мента с внутренней сто
роны постройки. В этих 
р а б о т а х  у ч а с тв о в а л  
В.Ф. Гайдукевич, кото
рый позд нее в специ
альной р аб о те  отверг 
интерпретацию  пам ят
н и ка , п р е д л о ж е н н у ю  
И.Э . Ивановым, и сде
лал вывод о невозмож
ности  о то ж д е с тв л я ть  
его  с конкретны м  п а 

мятником, упоминания о котором имеются в источниках, касающихся поисков 
останков святого Климента и перенесения их в Херсонес. В.Ф. Гайдукевич на 
основании анализа имеющегося материала сделал вывод, что эта безымян
ная часовня была возведена на территории цитадели в X II-X III вв. [30, с. 315].

Но основные работы в 1928 г. велись на площади к северу от часовни до 
калитки у XVI башни (рис. 6). Верхние слои здесь были удалены ранее, в ходе
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Р и с . 8 . Казарменные помещения, открытые в 1928 г. 
Вид с юго-востока. Фото из архива НЗХТ.

раскопок К.К. Косцюшко-Ва- 
люжинича. К.Э. Гриневич рас
копал большое здание, состо
явшее из восьми одинаковых 
по размерам прямоугольных 
помещений, каждое из кото
рых имело узкий коридор с 
восточной стороны [35, с. 45]
(рис. 7). Исследователь ин
терпретировал этот комплекс 
как гимнасий позднеримского 
времени [36, с. 14-32]. Н е
смотря на довольно значи
тельный объем археологи
ческих работ, планиметричес
кая и стратиграфическая ре
конструкция всего участка, 
где раскопки велись три по
левых сезона, не были сделаны. Например, неясным осталось, действовала ли 
калитка у XVI башни во время функционирования предполагаемого гимнасия, 
который впоследствии был интерпретирован как казармы римского гарнизона 
[30, с. 306, рис. 7; 37, с. 93, прим. 1] (рис. 8). Только по редкой фотографии И.А. 
Антоновой позднее удалось определить, что калитка была засыпана, и эта на
сыпь, сделанная для укрепления 19 куртины в связи с поднятием высоты после
дней, была удалена, что не было отмечено К.Э. Гриневичем в отчете [38, с. 33].

Несмотря на ош ибки, ни в коем случае нельзя умалять заслуг К.Э. 
Гриневича в исследовании такого сложного и недостаточно изученного  
пам ятника, которым в то время была так назы ваемая цитадель Херсоне- 
са. Он первый суммировал данны е разновременны х раскопок оборони
тельных сооружений юго-восточного участка обороны города, а также  
снабдил анализ всех памятников чертежам и, планами, разрезам и и ф о
тограф иями из раскопок разных лет [18]. Именно К .Э . Гриневич первым 
поставил задачу послойного вскрытия внутренней площ ади цитадели, 
определил стратиграф ию  напластований и, таким образом, выполнил 
по мере возможностей того времени стоявшую перед ним задачу (рис. 9).

После окончания работы II Всесоюзной конференции археологов в Хер- 
сонесе была проведена экскурсия на Гераклейский полуостров, где участни
ки конференции осмотрели места раскопок Н.М. Печенкина на Маячном по
луострове и И.Н. Бороздина [21, с. 61-62]. А в одном из пунктов резолюции, 
посвященной исследованию памятников Херсонеса, было записано: «считать

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып, XIII
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Р и с . 9 . У ча стн и ки  раскопо к в ю го-восточном  рай о н е. 1 9 2 6  
г. С то я т  в первом  ряду, с п р а в а  налево: М .Е . Ф а р м а ко в с -  
кая , В .Ф . Гай д укев ич , Ф .Н . П етр о в  (четв ер ты й ), К .Э . Гри- 
н ев и ч  (ш е с т о й ), Г.Д. Б е л о в  (с е д ь м о й ), Н .М . Я н ы ш е в  
(восьм ой). Ф ото  из ар х и в а  Н З Х Т .

срочной и неотложной 
задачей исследование 
памятников Гераклейско- 
го полуострова, в виду 
происходящего заселе
ния его территории, и 
просить Главнауку обра
тить особое внимание на 
эти памятники мирового 
значения» [21, с. 61-62]. 
Руководствуясь этим ре
шением, уже в следую
щем году на базе Херсо- 
несского музея под руко
водством К.Э.Гриневича, 
который к тому времени 
уже перещел на работу 
в Москву, была организо
вана Гераклейская экс
педиция, которая начала

исследования на хоре Херсонеса. Учитывая, что в то время К.Э. Гриневич за
нимал достаточно высокие должности в Москве [подр. см.: 1, с. 187], на прове
дение этих работ из бюджета страны была выделена достаточно крупная по 
тем временам сумма денег [39, с. 34-35]. А  на пост директора Херсонесского 
музея в 1929 г. Наркомпроссом РСФСР был назначен Виктор Федорович Смо
лин (1890-1932 гг.), работавщий до этого в Казани [подр. см.: 40, с. 35-47; 41].

В 1928 г. Гераклейская экспедиция начала, а в 1929 г. продолжила рабо
ты в балке Бермана, которая получила название по имени хозяина хутора, 
располагавщегося поблизости. Объект исследования, как наиболее перс
пективный, был определен во время экскурсии по Гераклейскому полуост
рову участников конференции 1927 г. Но этот район был выбран не случай
но, так как здесь фиксировалась значительная концентрация древних па
мятников, которые ещ е в 1919 г. осматривал М.И. Скубетов [42, с. 120, прим. 
1]. Позднее, когда Херсонесский музей совместно с Севастопольским музе
ем краеведения в 20 -х  гг. X X  в. проводил разведки на территории Герак- 
лейского полуострова, памятник был изучен более детально. Было уста
новлено, что здесь располагались несколько башен и связанные с ними по
мещения, которые позволяли рассматривать все зафиксированные памят
ники, как связанные между собой и представлявшие единый археологичес
кий комплекс [39, с. 35-40; 42 , с. 97; 43, с. 43-44; 44, с. 129-131, участок 347].
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Рис. 10. План строительных остатков, исследованных в балке Бермана 
в 1928-1929 гг., по К.Э. Гриневичу.

В результате работ, проведенны х на его территории, бы ли исследованы 
ранняя прям оугольная лостройка , которую  К.Э. Гриневич считал  святилищ ем 
второй половины  V  в. д о  н.э. [45, с. 14], позднее, после пож ара, превращ ен
ная в «пирам идальную  баш ню », а такж е восем ь прилегавш их к ней помещ е
ний ж илого и хозяйственного  назначения [39, с. 50-71; 43, с. 48; 45, с. 14; ср.: 
42, с. 121]. В есь  ко м п л е кс  п о стр о е к  бы л о кр уж е н  о гр а д о й  [39 , с. 62 -63 ; 45,
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с. 10-14], внутрь которой с север
ной стороны вели ворота, пост
роенные «по типу древнегречес
ких двойны х ворот (типа Дипи
лона)» [43, с. 47] (рис. 10). Стра
ти гр аф и че ски е  наблю дения и 
сделанны е находки позволили 
К.Э. Гриневичу заклю чить, что 
здесь был открыт многослойный 
комплекс. Он возник в V-IV  вв. 
до  Н.Э., а в середине IV в. до н.э. 
возведена башня, к которой был 
пристроен ряд помещений. Ком
плекс ф ункционировал,несмот
ря на имевш ие место перестрой
ки, до XII-XI1I вв. [39, с. 45-50; 45, 
с. 22-24]. На основании получен
ных материалов К.Э. Гриневич 
пришел к заключению, что в бал
ке Бермана был раскопан комп
лекс, «один из тех «щупальцев» 
державного Херсонеса, посред
ством которых община вела свое 
сельское хозяйство, выкачивая 
из земли продукты питания» [43, 
с. 48; 45, с. 15-16; ср.; 42, с. 123].

Э кспедицией  бы ли прове
дены такж е работы  на нескольких баш нях, располагавш ихся в непосредствен
ной близости о т  основного  объекта раскопок [45, с. 9 ,1 6 -2 2 ] (рис. 11) и сделан 
вывод о том, что  такие разноврем енны е постройки использовались в каче
стве своеобразны х блокпостов, с пом ощ ью  которы х осущ ествлялась защ ита 
сельскохозяйственны х территорий Херсонеса в античную  эпоху [43, с. 45-46].

О сновны м  ито гом  работ Ге ракл е йской  эксп е д и ц и и  под руко вод ством  
К.Э . Гр и неви ча  в 1 9 28 -1 929  гг. ста л о  то, что ко м п л е ксы  постро ек, р а зб р о 
санны е по всей  те р р и то р и и  Ге ракл е йско го  (или  Т р а хе й ско го  -  С кал исто го ) 
полуострова, бы ли правильно  интерпретированы  в качестве  производствен
ных центров на хоре, а их м ассовое  появление  бы ло о тн есен о  к IV-III вв. до 
н.э. [39, с. 43 -44 , 48 , 51 -52 ]. Тем сам ы м  работам и К.Э . Гриневича в целом 
бы ли п одтверж дены  и уточнены  выводы, сделанны е ранее  И .Н . Борозди
ным. В то  ж е врем я  К .Э . Гриневич объ яснял  е ди н ство  планов и техники  стро 

Рис. 11. План постройки к северо-западу от баш
ни № 1, по К.Э. Гриневичу.
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ительства таки х  со оруж ен и й  тем , что «перед  нами следы  государственной 
систем ы  ведения сельского  хозяйства»  [43, с. 52] Но это  заклю чение  не со
ответствовало д ей стви тел ьн ости  и вскоре бы ло отвергнуто  исследователя
ми [42, с. 123; ср .: 13, с. 19; 46, с. 21 -23 , 40].

С ледует со гласиться  с В.Д . Блаватским в том, что описания результатов 
работ, сделанны е К.Э. Гриневичем , не даю т полного представления об ис
следованны х объ ектах ввиду нечеткости излож ения и неясности  м ы слей ав
тора [47, с. 124]. М ассовы й археологический м атериал не бы л обработан, а 
К.Э. Гриневич ограничился  только  весьма общ им и инф орм ационны м и пуб
ликациям и [46, с. 87]. П оэтому странным представляется повторное некрити
ческое описание результатов работ на пам ятниках в районе балки Бермана, 
проведенны х под руководством  К.Э. Гриневича, соврем енны м и исследовате
лями, которы е продолжали работы на этом пам ятнике в 80-90-х гг. XX  в., но 
почему-то не считаю щ их нужным д о  сих пор ввести в ш ирокий научный оборот 
результаты собственны х исследований [44, с. 129-131]. Если данны е, получен
ные в ходе этих работ д о  сих пор все ещ е не обработаны , то  лучш е бы ло бы 
использовать х а р а кт е р и с т ку  этого памятника, данную  Е .Г  Суровым, который 
достаточно четко изложил основные результаты работ К.Э. Гриневича [47, с. 125].

В 1930 г. под  р уко во д ство м  К .Э . Гр и неви ча  бы ли  п рове д ен ы  неболь
ш ие ра звед ки  на Ге ракл е йском  пол уо строве , а в 1931 г. бы л а  ор гани зова 
на ко м п л е ксн а я  э ксп е д и ц и я , в хо д е  которо й  на М а ячн ом  пол уо строве , в 
н е п о ср е д стве н н о й  б л изости  от  Х е р со н е сско го  м а я ка , и ссл е д о ва н а  уса д ь 
ба IV-II вв. д о  Н .Э ., со сто я в ш а я  из ш ести  п ом ещ ен и й  [48 , с. 15 -21 ; 44 , с. 45- 
46 , уча сто к  72 ] (рис. 12). С удя по сд е л ан ны м  н а хо д ка м , о с н о в о й  д еятел ь
ности  ее  хо зя е в  б ы л о  вы р а щ и ван и е  в и н о гр а д а  и п р о и зв о д ств о  вина. В 
одном  из п о м е щ е н и й  (№  3) бы л о  за ф и кси р о в а н о  п р я м о уго л ьн о е  со о р уж е 
ние, которо е  К .Э . Гр иневич  принял  за  ж е р тв е н н и к  [48 , с. 20 ]. О д нако  есть 
основа ни я  полагать , ч то  таки е  кон струкц и и , с кор ее  всего , сл уж и л и  не ал
та р я м и -ж е р тв е н н и ка м и , а бы ли  оча гам и , и сп о л ьзо ва вш и м и ся  д л я  об о гре 
ва пом ещ ен и й  в хо л о д н ую  пору года [см .: 49 , с. 26 -2 7 ]. К  со ж а л ен ию , ис
следование этого ком плекса  такж е не бы ло доведено  д о  конца. П ом им о рас
копок, экспедицией  бы ли проведены  разведки, в ходе которы х на расстоянии 
15 м к ю гу от  раскопанной  усадьбы  был отмечен холм  с поставленны м и на 
ребро квадровы м и  кам ням и, усеянны й античной  кер ам и кой , а такж е  остатки 
круглого  в плане  сооруж ения , пересекавш егося  в серед и н е  кам енной  сте
ной толщ иной 2 м [48, с. 21 -22 ; подр. о таких  сооруж ен и ям  см .: 50, с. 65-87].

О дноврем енно с археологическим и велись работы  по изучению  геологии 
Гераклейского полуострова (рук. проф . Д .В . С околов), а такж е  поиски «зато
нувш его города» у Х ерсонесского  маяка, о котором  К.Э. Гриневичу сообщ ил
А.И. М аркевич со ссы лкой на заведующ его Севастопольской гидрограф ической
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Рис. 1 2 . П л а н  усад ь б ы , р а с ко п а н н о й  К .Э . Г р и н ев ичем  на  
М а я ч н о м  п о л уо стр о в е  в 1931  г., п о  С .Ф . С тр ж е л е ц ко м у .

ста н ц и е й  м ая ков  Ч е р 
н о го  и А з о в с ко го  м о 
р е й  Г М . Б а о . К п о д 
водны м  ра ботам  при 
в л е к а л и с ь  во д о л а зы  
Э П Р О Н а , о н и  с о п р о 
во ж д ал и сь  подводной  
ки но съ е м ко й  опер ато 
ра Б .Б . Ц ейтл и на  [48, 
с. 15, 26-28]^. П о  м не
н и ю  К .Э . Г р и н е в и ч а , 
о п и р а в ш е го с я  на с о 
о б щ е н и я  водолазов , в 
х о д е  п о д в о д н ы х  и с 
сл е д о ва н и й  в районе  
Х е р с о н е с с ко го  м аяка

бы ли откры ты  о ста тки  лод во д н ого  города , о кр уж е н н о го  о б о р о н и те л ьн о й  
стен ой  т о л щ и н о й  4  м , с  кругл ы м и  в лл а не  б а ш н я м и  [48 , с. 2 3 -2 5 , 34 -58 ].

Н е см отря  на, ка за л о сь  бы , се нса ц и он ны й  ха р а кте р  результатов  под 
водной э ксп е д и ц и и  под  р уко во д ство м  К .Э . Гр и неви ча , о н и  н е  бы ли приня
ты научны м  со о б щ е ств о м  [подр . см .: 13, с. 37 ; 51, с. 37 -39 ], а С .Ф . С трж е- 
лец ки й  о них  во о б щ е  не уп ом я н ул  в оче рке , л освящ е н но м  и стори и  и ссл е 
д о ва ни й  на Ге р а кл е й ско м  п ол уо строве  [46, с. 2 2 -2 3 ; ср .: 1, с. 188]. Более 
того, по сл о вам  ч л е н а -ко р р е сп о н д е н та  АН  У С С Р  С .Н . Б и б ико ва , им енно  
подводны е работы  в р а йон е  Х е р со н е сско го  м а я ка  и их  результаты  позво 
лили  н ед об рож ел ате л я м  о б ви н и ть  К .Э . Гр и неви ча  в зл о уп о тр е б л е н и я х . В 
результате  в 1932 г. он бы л  ре пр е сси р о ва н  и на д о л го е  врем я  бы л оторван  
от и зучен ия  а н ти ч н ы х  п а м я тн и ко в  ю га С С С Р  [1, с. 188].

С ейчас считается, что  данны е о подводном городе являю тся вы мыслом 
или «игрой природы , обогащ енной человеческой ф антазией» . Ведь даж е сам 
К.Э. Гриневич и его коллега Н .Л. Э рнст спускались на дно, но никаких остат
ков античного города не увидели [51, с. 38]. А  докум ентальны й ф ильм  «Город 
под водой» (реж иссер  И. Х ейф иц), посвящ енны й этим  работам , куда были 
вклю чены ф рагм енты  подводной съемки, д о  сам ого последнего врем ени хра 
нился в У краинском  государственном  архиве киноф отодокум ентов в Киеве. 
Но на ш ироком  экране показан  не был, так ка к  в 1932-1933 г , когда он был

® Экспедиция подводных работ особого назначения (Э П Р О Н ) была создана при поддер
жке Ф .Э. Д зержинского для поисков британского парохода «П ринц», затонувш его в 1854 г. 
у входа в Балаклавскую  бухту, который вез ж алование английским солдатам  экспедицион
ного корпуса, осаж давш его Севастополь.
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подготовлен, К.Э. Гриневич был репрессирован, и его дем онстрация пере
стала бы ть актуальной“ . Подводные работы, которы е проводились после Вто
рой мировой войны у берегов М аячного полуострова на достаточно высоком 
техническом уровне, могли бы прояснить ряд вопросов, связанны х с наличием 
археологических объектов в районе Херсонесского м аяка. Но, к сожалению , до 
настоящ его врем ени  их результаты надлежащ им  образом  не опубликованы .

О тсутствие  в то  врем я  ра зр або то к геологов о кол е б ан и ях  уровня  Черно
го моря и возм ож ном  оп уска ни и  берега  в районе  Х е р со н е сско го  м аяка  не 
позволили  с  н аучной  точки  зрения д а ж е  теоретически  д ока за ть , что  запад
ная часть  М аячного  полуострова  с остаткам и  ра спол ож ен н ы х на его терри 
тории п остро ек м огла ока заться  под  толщ ей воды . Ведь д аж е  если здесь и 
происходило опускание берега, что пока геологами не доказано  [ср.: 52, с. 19- 
31], ш торм ы , буш евавш ие  на протяж ении  веков, н еи зб еж но  долж ны  были 
ра зр уш ить  стр о и те л ьн ы е  остатки , которы е во зво д и л и сь  в п ри б р еж но й  по
лосе , вне  вся ко го  со м не ни я , без п ри м ен ен и я  в я ж ущ и х  р а ство ров . В л уч 
ш ем  сл уча е  иссл ед овател и  м огли  о б н а р уж и ть  отд ел ьны е  обраб отанны е 
блоки д ре вни х  построек, а не сохранивш иеся стены  с баш ням и [ср.; 53, с. 53].

Но сама попы тка  подводного  изучения прибреж ной полосы , где могли 
находиться античны е пам ятники, сопровож давш аяся  киносъ ем кой , для того 
врем ени бы ла новаторской и свидетельствует о поиске  К.Э. Гриневичем  но
вых, неиспользовавш ихся до  этого методов археологических исследований. 
Н есмотря на очевидны й провал поисков «затонувш его города» у Х ерсонес
ского маяка, необходим о подчеркнуть, что  К.Э. Гриневич бы л первы м  отече
ственны м учены м , которы й в практике археологических исследований при
менил м етодику подводны х работ, сопровож давш ую ся ф иксацией  на кино
пленку [2, с. 104]. Поэтому, видимо, его, а не RA. О рбели [ср.: 52, с. 8], следует 
считать неоправданно  забы ты м отцом  отечественной подводной археологии.

В 1933 г. К.Э . Гриневич был вы слан в Н овосибирск, а в начале 1935 г. 
арестован и осуж ден  на пять лет с отбы ванием  срока  в Карагандинском  лаге
ре (с. Д ол инка). С реди прочего он был обвинен в том , что «в новогоднюю 
ночь во врем я  сп и р и ти ч е ско го  сеанса  вы зы вал  д у х  ш тур м о в и ка  Рема» [3, 
с. 120-121 ; 4, с. 28 8 ]. П осле  о сво б ож д е ни я  в 19 40 -1 948  гг. работал  в Том с
ком ун и ве р си те те  за ве д ую щ и м  каф ед ры  д р е вн е й  и стори и , где продолж ал  
зан им а ться  и сто р и е й  Б о сп ора  и Х е р со н е сско го  го суд а р ства  [54, с. 92 -98 ; 
55, с. 160-164 , 56 , с. 57 -87 ; 57, с. 2 8 8 -23 7 , 58 , с. 15 5 -16 1 ; 59. с. 129-147 ], а 
такж е уча ство ва л  в ар хеологических  и ссл ед овани ях  м естн ы х  пам ятников *
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* Только совсем недавно он был включен в фильм В.В. Л ебединского о подводных рабо
тах в окрестностях Херсонеса и продемонстрирован на киноф естивалях «С еребряная аку
ла» в г. Киеве в 2 0 0 4  г., «30-й  ф естиваль подводного изображения» в г. Антиб, Франция, 
2004  и «Ч ерная ж ем чуж ина» в г. Москва, 2005 . С ообщ ение В.В, Лебединского.
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эпохи поздней бронзы, раннего ж еле
за и средневековья. В период пребы
вания в Томске, в 1944 г., К.Э . Грине- 
вич защ ищ ает диссертацию  на соис
кание ученой степени доктора исто
рических наук, которая была посвя
щ ена оборонительной системе Х ер
сонеса [1, с. 188; 3, с. 121; 4, с. 290]. 
Эта работа была начата им ещ е в 
период пребывания в Херсонесе и до 
сих пор является лучщим обобщ аю 
щим исследованием , посвященным  
оборонительным сооружениям этого 
центра античной и средневековой эпох.

Осенью 1948 г. К.Э . Гриневич пе
реезжает в Нальчик, где работает в 
должности проф ессора кафедры все
общей истории Кабардинского педин
ститута и участвует в составлении ар
хеологической карты Кабарды [60, с. 
125-139], а также в изучении памят
ников различных эпох в этом районе 
[3, с. 125; 4, с. 290]. В 1952 г. по со

стоянию здоровья он переехал в Нежин, а с 1952 по 1966 гг. возглавлял 
каф едру истории древнего мира и археологии Харьковского университета, 
где его студентами были А .М . Лесков, В.И. Кадеев, В.К. М ихеев и многие 
другие хорошо известные учены е-археологи (рис. 13).

Помимо преподавательской работы, К .Э . Гриневич активно заним ал
ся научной работой. В частности в пятом томе основанного им Херсонес- 
ского сборника он опубликовал третью часть своего главного научного  
труда «Стены  Х ерсонеса Таврического», посвящ енную  систем е ф орти
ф икационны х сооружений в южной и западной частях Херсонесского го
родища [61, с. 75 -114 ]. Проводил К .Э . Гриневич и полевые исследования. 
В 1 9 5 4 -1 9 5 6  и 1960  гг. на базе Харьковского университета была органи
зована экспедиция, которая вела раскопки в Ольвии [62, с. 76  -77; 63, с. 
51-54; 64 , с. 105-115]. Основной задачей этих работ было исследование  
оборонительной системы Ольвии в ее  западной части, расположенной  
на склоне Заячьей балки [3, с. 126; 4, с. 291]. Но предложенная К.Э . Гри- 
невичем ранняя датировка времени сооружения стен впоследствии была 
подвергнута обоснованной критике [65, с. 91].

Р и с . 1 3 . К .Э . Г р и н е в и ч  -  п р о ф е с с о р  
Х а р ько в ско го  го суд ар ств ен н о го  ун и в е р 
си тета . 6 0 -е  гг. X X  в.
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В последние  годы ж и зн и  К.Э. Гриневич вернулся  к и зучению  истории 
Греции н акануне  м аке д он ско го  завоевания, готовил  к п убликации  полные 
м атериалы  р а ско п о к  ком пл е кса  построек в балке  Б ерм ана на Гераклейском  
полуострове, где под  е го  руководством  велись работы  в 1928-1929  гг., рабо
тал  со  студ е нтам и  и аспирантам и . Но м ногое из зад ум а нн ого  осущ ествить 
он уж е не успел [3, с. 126]. В 1968 г автору этих стр о к  п осча стл и ви л о сь  по
бы вать в д о м е  К .Э . Гриневича, которы й в н еп ри нуж д е нн ой  беседе  много 
рассказы вал  о своей  ж изни , но особе нн о  запом нился  его увлеченны й рас
сказ о путеш ествии пеш ком по памятникам древней Эллады в студенческие годы.

К.Э. Гриневич прожил интересную, но нелегкую жизнь, которая изобиловала 
взлетами и падениями, но через нее он пронес лю бовь к античной археологии и 
к Херсонесу. В том, что многое из задуманного не осущ ествилось, не вина К.Э. 
Гриневича. Он был человеком своего времени. И на него, как и на многие милли
оны его современников, оказывала разруш ительное влияние с^одествовавшая 
тогда политическая система, и остается только радоваться, что К.Э. Гриневич не 
стал ее жертвой, а, пройдя ссы лку и лагерь, остался верен своей профессии, 
избранной ещ е на заре X X  в. Ж изненный путь и научную деятельность К.Э. Гри
невича с вершин сегодняш него дня можно оценивать по-разному. Но нельзя не 
помнить того, что именно К.Э. Гриневич был основателем Херсонесского музея 
нового типа и способствовал его становлению как научного и научно-просвети
тельского учреждения. Остается только сожалеть, что в современной экспози
ции Национального заповедника «Херсонес Таврический» пока не наш лось ме
ста для материалов, связанных с жизнью и деятельностью  этого ученого и инте
ресного человека. Ведь сейчас, когда жуткое наследие тоталитаризма, будем 
надеяться, безвозвратно уш ло в прошлое, необходимо вспомнить без исключе
ния имена всех тех, кто работал в те тяжелы е годы ради сохранения и изуче
ния пам ятников Х ерсонеса . Э то  нуж но не уш едш им , а ж ивы м , тем, кто продол
жает начатое своими предшественниками, одним из которых и был К.Э. Гриневич.
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Zubar V. М.

From Archaeological Chronicles of Tauric Chersonesos: K. E. Grinevich

Summary

The 1 SO* anniversary of the beginning of archaeological research of Tauric Chersonesos 
is coming this year. The excavations on the sites of the settlement, necropolis, and Herakleian 
peninsula revealed diverse monuments which allow one to reconstruct the city’s history and 
culture in the Ancient and Mediaeval periods. However, while working on that they forget the 
names of individual scholars with their difficult, and sometimes tragic, fates, who contributed 
to the accumulation of the sources, which are used today in studying Chersonesos. This 
article presenting the review of the organizational, archaeological and scientific activities of 
Konstantin Eduardovich Grinevich (1891-1970) is commemorating the founder of contemporary 
Museum of Chersonesos reorganized now into the National Preserve of Tauric Chersonesos.

K. E. Grinevich had an interesting though uneasy life, rich in flights and falls, in which he 
preserved the love to ancient archaeology and Chersonesos. Having passed through exile 
and prisoner camp he remained faithful to his profession chosen at the outset of the го®" c. K. 
E. Grinevich founded the Museum of Chersonesos of a new type and contributed to its raise 
as a scientific and educational institution. Unfortunately, contemporary exposure does not 
include the materials about his life and activities as a scholar and an interesting person so far.
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