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Акватория Крымского полуострова

I. АнтичныЙ периОд крымА [VIII в. до э.н. — VI в. н.э.]

Акватория Северо–Западного и Западного побережья 
Крымского полуострова

1. частично затопленная часть поселения эпохи средней и финальной 
бронзы. 

Остатки поселения зафиксированы в прибрежной части берега южного от-
рога Ярылгачской бухты. Были обнаружены в 1975 г. Тарханкутской экспедицией 
ЛОИА АН СССР. 

2. Остатки усадьбы хоры херсонеса, второй половины IV– первой по-
ловины III вв. до н.э. 

Находятся на берегу бухты Ветреной в акватории полуострова Тарханкут. 
Значительная часть объекта разрушена в ходе абразии берега. 

3. Остатки античного поселения маслины, IV–II вв. до н.э.
Памятник находится на берегу небольшой бухты, в 2,5 км. к северо–западу 

от с. Владимировка. Площадь памятника в целом 1,0–1,2 га. Структурно он пред-
ставляет собой блок античных усадеб, совмещенные вместе четыре (?) башенных 
комплекса, имевших общую крепостную ограду, с восточной части поселения — 

 АкВАтОрия 
крымскОгО пОлуОстрОВА
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земляночные постройки. Башни из рустованных блоков; стены из бута с подтеской, 
колодцы, вымостки из плоских камней.

Памятник был открыт А.А. Щепинским, им же была проведена первая шур-
фовка. С 1972 по 1987 гг. он обследовался отрядом Харьковского университета 
Северо–Крымской археологической экспедиции Института археологии АН УССР 
(начальник В.В. Латышева).

Часть территории поселения (в частности, четвертый комплекс северной 
башни) разрушена морем. В прибрежной части выявлены скопления камней. 

4. затопленные остатки античного поселения «панское IV».
Обнаружено Тарханкутской экспедицией ЛОИА АН СССР на дне озера 

Панское. Судя по материалу, поднятому со дна (керамика, строительный камень, 
черепица), можно предполагать, что здесь находилась неукрепленная усадьба IV– 
III вв. до н.э. 

5. частично затопленные остатки античного поселения «панское I».
Находится на берегу Ярылгачскогой бухты. Раскопки памятника были на-

чаты в 1969 г. В 1971 г. Тарханкутской экспедицией Ленинградского отделения 
Института археологии АН СССР, Ленинградского, Саратовского и Горьковского 
университетов были исследованы три усадьбы (6, 7, 14). Полностью раскопаны 
остатки усадьбы 14 (общая площадь около 1200 кв. м.), абрадированной и ча-
стично затопленной в ходе вековых колебаний уровня воды в оз. Сасык–Панское. 
От усадьбы сохранился только небольшой останец, окруженный водой, которая 
спадает лишь осенью. Усадьба датируется IV–III вв. до н.э. Погибла она во время 
пожара, происшедшего не позже середины III в. до н.э. Затопленные остатки здания 
водами озера относятся к последующему периоду и связано с общим повышением 
уровня Черного моря. Частичному затоплению и разрушению была подвержена 
также и часть усадьбы 13.

6. затопленная часть античного города калос лимен (прекрасная га-
вань), IV в. до н.э. — I в. н.э.

Калос Лимен — древнегреческий город на северо–западе Крыма (полу-
остров Тарханкут, северная окраина пгт. Черноморское), существовавший с IV в. 
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до н.э. по I в. н.э. на месте современного посёлка Черноморское. Название пере-
водится с древнегреческого как «прекрасная гавань».

Основу экономики Прекрасной Гавани составляло земледелие. Сельскохо-
зяйственная территория города, его собственная хора, располагалась по сторонам 
Ак-Мечетской бухты в радиусе примерно 2 км.

Выгодное стратегическое положение города, плодородные земли в его 
округе и удобная гавань манили более сильных соседей. Потому уже к концу 
IV столетия до н. э. город был захвачен херсонеситами. В III в. до н. э. город 
подвергается набегам  скифов и сарматов. Что бы защититься от них греки воз-
водят новые укрепления, в том числе многобашенную цитадель у самой бухты. 
Имеются сведения о 16–метровом маяке, в подвалах которого хранились запасы 
пищи на случай осады. А на верхних этажах размещался командный пункт, и 
были установлены камнеметные орудия, контролирующие вход в бухту. Тем не 
менее, уже во II в. до н. э. город переходит в руки скифов. Вскоре он, наряду  
с Керкинитидой, стал важнейшим морским портом позднескифского госу- 
дарства.

Конец существования города относится к I в. н. э., когда вторгнувшиеся из 
северных степей сарматы окончательно уничтожили этот некогда процветающий 
центр.

Ныне на территории древнего города располагается историко–археологиче-
ский заповедник «Калос Лимен». 

Западная часть городища, обращенная к морю, активно разрушается. Из-
вестно о находке в акватории гавани Калос Лимена амфоры «со сложнопрофили-
рованными ручками» 

7. место крушения корабля конца IV– начала III вв. до н.э.
Зафиксировано в районе озера Донузлав. Исследовано в 1964–1965 гг. Под-

водной археологической экспедицией ИА АН СССР и МГУ под руководством про-
фессора В.Д. Блаватского. Район работ расположен в море на расстоянии 140–180 
м от берега. Остатки кораблекрушения были разбросаны по площади около 140 м в 
длину и 90 м в ширину. Непосредственно остатки судна были представлены облом-
ками шпангоута и досок бортовой обшивки, бронзовыми гвоздями и 10 кусками ли-
стового свинца — наружной обшивки днища. Со дна подняли большое количество 
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крупных и мелких фрагментов амфор, а также целые гераклейские амфоры, неко-
торые из которых имели клейма с именем мастера. С 1985 г. исследования места 
кораблекрушения были продолжены подводной археологической экспедицией под 
руководством В.Н. Таскаева. В результате исследований были выявлены обломки 
амфор (большей частью окатанные) IV–II вв. до н.э. (хиосские, фасосские, косские) 
и V–VII вв. н.э. Одна целая амфора херсонесского производства датируется X– 
XI вв. н.э. Среди других находок следует отметить: лист свинцовой корабельной 
обшивки и двурогий железный якорь I в. н.э. 

8. затопленная часть античного поселения беляус, IV–II в. до н.э.
Поселение Беляус находится неподалеку от западного конца Донузлавской 

пересыпи, на самом берегу моря. Ближайшее к Беляусу селение — Знаменское. 
Основано оно было греками во второй половине IV века до н.э. и просуществовало 
до II в. до н.э.  Состоит из городища площадью около 6000 кв. м и примыкающих 
к нему с трёх сторон предместий, увеличивающих собою его территорию до 2 га.

Археологические раскопки  Беляуса ведутся непрерывно с 1962 г. За время 
исследований поселения были обнаружены неплохо сохранившиеся  хозяйствен-
ные постройки, жилые дома и культовые сооружения. В I веке до н. э. Беляус 
был захвачен скифами, перестраивавшими город под свои нужды, поэтому часть 
найденных строений датируется более поздним периодом.

В настоящее время часть строений поселения находится под водой.  
В 1988 г. Западно–Крымским подводным археологическим отрядом (рук. В.Н. Та-
скаев) на акватории прилегающей к городищу Беляус были выявлены небольшие 
по размеру каменные гряды шириной 2–5 м и массивное каменное плато. Гряды 
располагались на расстоянии 8–13 м от берега на глубине от 1.0 до 2,0 м., пла– 
то — на расстоянии 70–110 м от берега, на глубине от 3,5 до 6,0 м.

9. разрушенная часть «кульчукского городища»
Кульчукское городище, одно из наиболее крупных в Северо–Западном 

Крыму. Некоторыми учеными отождествляют его с древней Тамиракой, существо-
вавшей в III–II вв. до н.э. Оно расположено в 3 км северо–западнее Беляуса, на 
высоком морском берегу. Южная часть городища обвалилась в море. В результате 
археологических исследований, проведенных в 1970 г. Донузлавской экспедицией 
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Института археологии АН СССР (рук. О.Д. Дашевская) совместно с Евпаторийским 
музеем, в западной части берегового обрыва были расчищены две небольшие кру-
глые печи (вероятно гончарные) II–I вв. до н.э., и в восточной части — каменное 
здание с глинобитным полом. Позже, в 700 м от поселения в поле  в 1970–х годах 
была найдена могила с коллективным погребением (6 человек), которая относится 
к первой половине IV века до н. э.

10. затопленная часть «тарханкутского (караджинского) городища», 
Ill в. до н.э. — II в. н.э.

Располагается на северном берегу лимана, на мысе Тарханкут близ села 
Оленевка (Черноморского района). Некоторые исследователи отождествляют его 
с древним городом Тамирака — один из богатейших античных полисов Черно-
морского побережья. Территория античного города занимает около 5 гектаров, при 
этом, предположительно, одна треть города  находится под водой. На территории 
в 3,2 гектара археологами были раскопаны остатки жилых домов и хозяйственных 
строений, улицы, причал и др. постройки.

11. подтопленная часть античного города керкинитида, V–II вв. до н. э.
Керкинитида — древнегреческий город, существовавший на западе Крым-

ского полуострова на месте нынешней Евпатории. Городище находится на Каран-
тинном мысу на территории центрального детского клинического санатория, ранее 
принадлежавшему Министерству обороны СССР.

Керкитинида вела обширную торговлю, практически, со всем античным 
миром. С V в. до н.э. в городе чеканилась своя медная монета. К середине V в. 
до н.э. Керкинитида имела площадь 5,3 га, население его составляло 1800 человек. 
За пределами оборонительной стены лежали общинные земли города и частные 
наделы граждан площадью 4–5 га каждый. Экономическое давление Херсонеса, 
который своими усадьбами ограничил расширение сельскохозяйственной хоры го-
рода, заставило жителей Керкинитиды согласиться на союз с Херсонесом. Это 
произошло на рубеже IV–III вв. до н.э. В то же время Керкинитида была вторым 
городом Тавриды по величине и значению после Херсонеса. На рубеже III–II в.в. 
до н.э. Керкинитида была захвачена и разрушена скифами. Поселения Северо– 
Западного Крыма подверглись их нападению в 1–ой трети III в. до н.э. Война Хер-
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сонеса со скифами была затяжной. Республика была вынуждена искать помощи у 
Боспорского царства. Освобожденная во II в. до н.э. Керкинитида так и не смогла 
подняться до прежнего уровня и окончательно прекратила свое существование в 
первые века нашей эры. 

В настоящее время часть городища подтоплено.
В 1981 г. подводной экспедицией, под руководством А.И. Айбабина было 

проведено визуальное обследование участка дна в акватории Евпаторийского пор-
та, примыкающего к археологическим раскопам. Найденный на дне керамический 
материал позволил высказать убедительное мнение, что порт существовал в этом 
месте с VI–V вв. до н.э. 

Кратковременные подводные археологические исследования в Евпато-
рийском морском порту были проведены Западно–Крымским подводным архео-
логическим отрядом под руководством В.Н. Таскаева. Вся найденная под водой 
домашняя и кухонная посуда в виде целых и фрагментированных глиняных кувши-
нов, горшков и мисок, была изготовлена в античное и средневековое время. Судя 
по местонахождению археологического материала и глубине его залегания, на дне 
в северо–западной части Евпаторийской бухты находится затопленная морем при-
брежная часть  Керкинитиды, античного и средневекового времени.

12. Остатки древнего усть–Альминского городища,  конец II в.  
до н.э. — III в. н.э.

Расположено на обрывистом мысу Керменчик, к северу от Херсонеса, у 
впадения реки Альма в Черное море, в 1 км к западу от с. Песчаное.

Городище относится к кругу памятников т.н. позднескифского царства и 
отождествляется Т.Н. Высоцкой со скифской крепостью Паллакий, известной по 
данным письменных источников. Памятник датируется концом II в. до н.э. —  
III в.н.э. Был открыт в 30–е годы XX в. Н.Л. Эрнстом и вошел в литературу под 
названием Алма–Тамак. Разведочные работы на городище проводились в 1946, 
1948 и 1959 гг.. а первые раскопки в 1960 г. Т.Н. Высотской.

Исследованная территория городища составляет около 2000 кв. м, некропо-
ля — около 8000 кв.м. В настоящее время значительная часть городища уничтожена 
абразией: «вдоль обрывов со стороны моря виден культурный слой с остатками 
зерновых ям и камни от рухнувших в море кладок».
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Акватория Юго–Западного побережья 
Крымского полуострова

13. затопленная часть античного города херсонеса, 422–421 гг. до н.э.
Херсонес Таврический — один из крупнейших древнегреческих городов 

на территории Северного Причерноморья был основан в 422–421 гг. до н.э. вы-
ходцами из Гераклеи Понтийской и острова Делос. Само возникновение Херсонеса 
связывается с освоением греками прямого морского пути через Черное море по 
кратчайшему расстоянию в 144 морские мили или 267 км — от Синопа на северном 
побережье Малой Азии — до мыса Сарыч в Крыму. Город просуществовал почти 
две тысячи лет, и вся его история была неразрывно связана с морем. В IV в. до 
н.э. Херсонес становится центром территориального государства, в состав которо-
го входят Гераклейский полуостров и земли прибрежной полосы северо–западно-
го Крыма. В первые века христианской эры Херсонес являлся центром римского 
присутствия в Северном Причерноморье, а в дальнейшем — основным опорным 
пунктом Византии в Таврии. Пережив античную эпоху, город впоследствии непре-
рывно существовал до начала XV в. включительно.

Руины Херсонеса расположены на северном берегу Гераклейского полу-
острова возле современного города Севастополя. Городище занимает мыс между 
Карантинной (на востоке) и Песочной (на западе) бухтами.

Археологические исследования прибрежной акватории в районе Херсонеса 
ведутся с начала 1930-х гг. и вплоть до настоящего времени. 

14. скопления античной керамики
Зафиксированы в Стрелецкой бухте на дне около западного берега на глу-

бинах до 12 м. Наиболее ранние — фрагменты амфор IV в. до н. э. Во время под-
водных работ в 1993–1994 гг. на грунте были обнаружены не только фрагменты 
античных сосудов, но и целые изделия. Площадь, на которой они были найдены, 
составляет не менее 100 кв. м. 

54. скопления античной и средневековой керамики
Были зафиксированы в 1966 г. в Карантинной бухте аквалангистами Харь-

ковского физико–технического института АН УССР. Находки были представлены 
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обломками античных и средневековых амфор, пифосов, кувшинов, а также целыми 
амфорами — одной II–III вв. н.э. и четырьмя IV в. н.э.

На участке дна между западным мысом бухты и подводной банкой у входа 
в эту бухту в 1974 г. подводной экспедицией под руководством М.И. Золотарева 
было поднято большое количество древней керамики, главным образом римской и 
средневековой эпох. Есть сведения, что в этом же месте в разное время находили 
якоря разных типов. Аквалангистами экспедиции М.И. Золотарева было поднято 
два каменных якоря, датируемых IV–III вв. до н.э.  В 1994 г. в районе косы были 
найдены свинцовые части от двух якорей римского времени. Предположительно, 
в этом месте находилась древняя якорная стоянка.

15. место крушения античного корабля
Выявлено в 1965 г. аквалангистами Харьковского физико–технического ин-

ститута АН УССР около восточного берега Песочной бухты вблизи каменистого 
рифа. На поверхность были подняты свыше 1200 крупных обломков однотипных 
южнопонтийских амфор, которые датируются I в. до н.э. — I в.н.э. В 1966 г. в 
месте гибели корабля были заложены разведочные шурфы. Раскопки показали, что 
толщина донного песка в исследуемом квадрате не превышает 1.3. м. По мнению 
специалистов, при такой незначительной толщине отложений, остатки корабля со-
храниться не могли.

55. скопления античной и средневековой керамики
Выявлены в 1964 г. в бухте Круглая (б. Омега) на дне неглубоко вдающе-

гося в берег залива, объединенной археологической экспедицией Харьковского и 
Уральского университетов и Херсонесского музея. Зафиксированный здесь архео-
логический материал — 3 целые амфоры, большое количество обломков амфор, 
кувшинов, черепицы и кирпичей,  имеет широкий хронологический диапазон: эл-
линистический (III–IV вв. до н.э.), римский (II–III вв.), средневековый (IX–X вв.) 
периоды. По мнению ряда исследователей здесь располагалась одна из усадеб хоры 
Херсонеса, на месте которой сформировалось средневековое поселение. Другие, 
считают, что найденный  археологический материал является остатками древних 
кораблекрушений.
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16. место крушения античного корабля
Останки судна были обнаружены в мае 2015 г. подводниками клуба «Ро-

стов–дайв» (руководитель — Р. Дунаев) около г. Севастополя на глубине 82 м. На 
борту судна найдены сотни амфор, многие из которых целые.

17. затопленные руины неизвестного строения
Выявлены в бухте Омега (Круглая). При обследовании банки, располага-

ющейся в центре бухты Омега (Круглая) на глубине 1 м зафиксированы руины 
неизвестного строения, между камней которого обнаружены обломки античной ке-
рамики и средневековых амфор. Банка поднимается над окружающим ее дном на 
2–4 м. На отмели, расположенной в глубине бухты, находятся останки античной 
усадьбы. 

56. скопления античных и средневековых корабельных якорей
Зафиксированы у мыса Херсонес в 2001 г. подводной археологической экс-

педицией Института востоковедения РАН и Национального Заповедника «Херсо-
нес Таврический» под руководством В.В. Лебединского. По данным А.В. Иванова, 
в 1994–2000 гг. здесь было найдено и поднято любителями 8 свинцовых што-
ков римского времени, 1 каменный — эллинистического, 1 кованный железный 
средневекового периода. В процессе работ экспедиции В.В. Лебединского на по-
верхность было поднято для изучения и дальнейшей музеефикации несколько якор-
ных штоков, датированных IV в. до н.э. — I в. н.э., а также три железных якоря  
VII–X вв. н.э. 

Вероятно, в этом месте на протяжении многих веков находилась корабель-
ная стоянка. Глубина от 20 до 40 м. 

60. Остатки средневековой постройки
Выявлены в 1993–1994 гг. экспедицией Херсонесского историко–археологи-

ческого заповедника под руководством А.А. Филиппенко в бухте Соленой у мыска, 
разделяющего Соленую бухту от Казачьей. В прибрежной части вдоль мыса были за-
фиксированы раскаты обработанных камней, кирпича, плинфы с клеймом, черепиц. 
Предположительно эти строительные остатки могли принадлежать средневековому  
монастырю, который существовал на острове в глубине бухты Казачьей. Здесь же  
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были найдены обломок амфоры эллинистического времени и фрагмент античной  
черепицы.

18. Останки судна II–III в. н.э.
Обнаружены в 2001 г. подводной археологической экспедицией Института 

востоковедения РАН и Национального Заповедника «Херсонес Таврический» под 
руководством В.В. Лебединского близ населенного пункта Кача (Качинский залив).

На месте кораблекрушения обнаружены части корабельных конструкций, 
бронзовые гвозди, покрытые свинцом и скопления фрагментов амфор, составляв-
ших некогда груз судна. Глубина — 14,5 м. 

Следует упомянуть, что в августе 1990 г. в Качинской бухте, аквалангиста-
ми подводно–поискового клуба «Аквик» (г. Великие Луки) были найдены «древний 
каменный якорь» и «ручка амфоры».

57. Останки византийского корабля, VI–VII в.
Обнаружены в 2001 гг. подводной археологической экспедицией Института 

востоковедения РАН и Национального Заповедника «Херсонес Таврический» под 
руководством В.В. Лебединского у мыса Тюбек.

На месте кораблекрушения обнаружены скопления фрагментов амфор, со-
ставлявших некогда груз судна. Вероятно, оно было выброшено штормом на берег 
и затем уничтожено волнами. Глубина —5 м. 

19. Останки корабля, I в. до н. э.
Зафиксированы около восточного берега Песочной бухты Херсонеса. Кор-

пус судна не сохранился. Обнаружены остатки груза в виде нескольких тысяч 
фрагментов амфор. Они занимают пространство от поверхности грунта на глубину 
до полуметра. Наибольшее количество остатков амфор выявлено среди камней, 
наименьшее — в слое песка.

58. древняя корабельная стоянка в балаклавской бухте
Балаклавская бухта считается одной из самых спокойных и тихих во время 

осенних и зимних штормов. В древности она использовалась таврами в качестве 
базирования пиратских судов — «комары» и набегов на проходящие вдоль берега 
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суда. Однако во время шторма войти в бухту было довольно сложно — многие из 
судов, пытавшихся спрятаться в ней в непогоду, гибли у ближайших к входу скал 
или были вынуждены отстаиваться.

В ходе разведочного обследования акватории Балаклавской бухты в 1994 г. 
были обнаружены немногочисленные фрагменты керамики — горловина светлогли-
няной узкогорлой амфоры конца II — первой половины III в.н.э., обломок тулова 
средневековой амфоры с желобчатым рифлением, два фрагмента поливной посуды 
XV–XVI вв. и др. Подводники, проводившие обследование дна бухты, отмечали 
ее сильную заиленность. 

Акватория Южного побережья Крымского полуострова

20. скопление древней керамики
По информации Л.П. Колли, на рубеже XIX–XX вв. в 100 м от мыса  

Ай–Тодор (древний Криу–Метпон — «Бараний Лоб») на глубине 8 м. местными 
рыбаками сетями были выловлены фрагменты чернолаковой керамики, аттиче-
ской и малоазийской посуды, обломки мегарских чашек с накладным орнамен– 
том. Известно, что с середины V в. до н.э. этот мыс был самой северной точкой  
освоенного греческими мореплавателями кратчайшего морского пути через Черное 
море. 

21. затопленная часть античного города лампада, VI в. до н.э.
Одно из первых упоминаний о Лампаде обнаружено у Скимна Хиосского  

(II в. до н.э.), затем в «Перипле Понта Эвксинского» Арриана Флавия (II в.), и в  
более позднем источнике — «Перипле Анонимного автора» (V–VI вв.). В последнем,  
в частности отмечалось: «От Афинеона или гавани скифотавров до Лампады 60  
стадиев или 80 миль; там стоянка для кораблей. От Лампады до высокой горы Бара-
ний лоб, мыса таврической земли, 220 стадиев или 29 и 1/3 мили. В эту местность  
Таврики, по некоторым преданиям, некогда прибыла похищенная из Авлиды Ифи-
гения...».

Наземные археологические разведки и раскопки на мысе Плака проводятся 
с XIX века. Они зафиксировали ряд античных и средневековых поселений, мо- 
настырей и укреплений. 
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В 1837 г. известный исследователь древностей Крыма П.И. Кеппен пред-
положил локализовать Лампад у деревни Кучук–Ламбат. Эту точку зрения под-
держали Дюбуа де Монпере, З.Аркас, Е Минс. В наше время Л.В. Фирсов провел 
сравнительный анализ величины стадия у различных античных авторов, кото-
рый дал для перипла Арриана величину, равную 160 метров. Эти расчеты также  
подтверждают гипотезу о месте расположения древнего Лампада в районе мыса 
Плака. 

В 1991–1995 гг. отрезок шельфа между городами Алушта и Гурзуф был 
обследован экспедицией центра подводной археологии Киевского национального 
университета имени Тараса шевченко.

В результате у м. Плака был локализован участок дна с большим скоплением 
археологического материала. Он находится на глубине 6–12 метров на подводном 
береговом склоне. Подъемный материал представлен основными категориями кера-
мики, характерными для наземного поселения. Это керамика, калиптеры, плинфа, 
амфоры, кувшины, фляги, поливная керамика, пифосы, жернова ручной мельницы 
и т.д. К самому раннему археологическому материалу относятся ножки пантика-
пейских и гераклейских амфор IV–III вв. до н.э., широко известных в Северном 
Причерноморье. Поздний материал представлен средневековыми амфорами XII–
XIV века, а также поливной посудой XV–XVI в.

Полученный археологический материал, подтверждает гипотезу о том, что 
античный Лампад находился на мысе Плака.

22. место кораблекрушения, IV в. до н.э. — IV в. н.э.
Выявлено экспедицией центра подводной археологии Киевского наци-

онального университета имени Тараса шевченко (рук. С.М. Зеленко) на вос-
точной стороне мыса Плака. Археологический материал, поднятый со дна в 
месте крушения, представлен, в большинстве своем, фрагментами античных свет-
логлиняных амфор с двуствольными ручками. В малом количестве обнаружены 
античные высокогорлые амфоры, фрагменты чернолаковой посуды, а также разноо-
бразные днища остродонных амфор и свинцовый якорный шток. Хронологические 
рамки находок: IV в. до н.э. — IV в. н.э. По мнению С.М. Зеленко, более детальное  
обследование и дальнейшие подводные раскопки позволят уточнить датировку этого 
кораблекрушения или, возможно, квалифицировать это место как стоянку кораблей.
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Акватория Юго–восточного и Восточного побережья Крымского полуострова

23. затопленная часть  древнего мола города Феодосия
Город Феодосия был основан в VI в. до н.э. Первоначально являлся само-

стоятельным полисом, а с IV в. до н.э. вошел в состав Боспорского государства. 
По словам Страбона — греческого историка и географа, жившего в конце I в. до 
н.э. — I в н.э. гавань Феодосии могла вместить 100 кораблей. В позднее средне-
вековье город назывался Кафой и являлся центром генуэзских владений в Таврике.  
С 1475 г. Кафа (Кефа) выполняла роль форпоста Османской империи в Крыму. 
Л.П. Колли приводит сведения, сообщенные А.Л. Бертье–Делагардом в письме  
к Э.Р. фон штерну, о том, что в 1894 г. в ходе землечерпательных работ в Феодосий-
ском морском порту были обнаружены остатки древнего мола. От него сохранилось 
около 4000 нижних частей сосновых свай, ряды которых образовывали угол. Концы 
свай, зарытые в ил, находились на глубине около 8 м от уровня воды и более 4 м от 
поверхности дна. В 1905 г. в этом месте были проведены подводные археологические 
работы под руководством Л.П. Колли. С помощью водолаза ему удалось поднять со 
дна 15 экземпляров больших греческих амфор. Мол Л.П. Колли датировал античным 
временем. При этом он отмечал, со ссылкой на Бертье–Делагарда, что состав почвы 
в границах «свайного треугольника» тождественен почве с береговой полосы.

Остатки другого — каменного мола — «в Феодосийской бухте за каранти-
ном», еще в начале XX века были хорошо заметны «в глубине прозрачной воды». 
А «при некотором волнении в бухте, особенно при восточном ветре», здесь наблю-
дался «весьма заметный гребень волн». Местные рыбаки называли это сооружение 
«генуэзским молом». Л.П. Колли «по некоторым признакам» предполагал его более 
раннюю, чем XIII–XIV вв., датировку, однако не уточнил, что это за признаки.  
В 1939 году каменную  гряду, идущую в море зафиксировала гидроархеологическая 
экспедиция под руководством профессора Р.А. Орбели. Она располагалась напро-
тив крепостной стены у Карантина и имела длину около 50 м и ширину от 6 до  
7 м. Три строительных блока, длиной 75, 40 и 46 см. были подняты для дальней-
ших исследований.

 
24. скопление античной кровельной черепицы
Обнаружено в 1985 г. Боспорским подводным отрядом ЛОИА АН СССР 

(рук. К.К. шилик), у мыса Такиль на глубине 6 м. 
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25. Остатки разрушаемого города китей, V в. до н.э. — конец VI в. н.э.
Китей, также Кит или Кидеака — античное городище, находящееся на  

западном берегу Керченского пролива, на высоком обрывистом берегу в 38 км 
южнее Пантикапея (Керчи), в 7,5 км южнее с. Заветное. Местонахождение горо-
дища подтверждается находкой храмового стола — массивной плиты с двумя под-
ставками в виде бюстов кариатид с надписью 234 года н. э., в которой говорится  
о сооружении общиной Китея храма «богу гремящему». Руины городища зани-
ма–ют 4,5 га.

Первооткрывателем Китея считается Поль Дюбрюкс, француз на русской 
службе, посетивший заинтересовавшие его развалины в 1820 году. Любитель древ-
ностей отождествил обнаруженное им городище с поселением Акрой, и на бли-
жайшие сто лет — это название сохранилось за ним на археологических картах. 
Ошибка выяснилась в 1918 г., когда на берегу моря в расселине скалы рыбаками 
были найдены мраморные солнечные часы и храмовый каменный стол с надписью. 
Находка вернула городу его истинное имя — Китей.

Материалы археологических раскопок, проведенных в последующие деся-
тилетия, в сочетании со скупыми сведениями античных авторов, дали возмож-
ность определить примерную дату основания города (вторая половина V века  
до н.э.), составить представление о различных периодах его истории. Как окончи-
лась история города, не вполне ясно. Вероятно, обезвоживание местности привело к  
его постепенному запустению не ранее конца VI — начала VII вв.

В настоящее время, территория городища в значительной мере (по оцен-
кам — до 1/3 древней площади, или даже больше) обрушилась в море вследствие 
подъёма его уровня с античных времен. Высокий берег здесь подвержен активной 
абразии и в последние десятилетия достаточно быстро разрушается.

М.В. Агбунов сообщает, что «вся прилегающая к сохранившимся остаткам 
городища прибрежная часть моря насыщена обломками амфор, мелкими камнями и 
другими следами уничтоженного культурного слоя». По его мнению, разрушенная 
часть Китея составляет не менее 10–15 га. 

26. затопленная часть античного города Акра, VI в. до н.э.
Располагается около западного побережья Керченского полуострова в рай-

оне поселка Заветное (Ленинский район) на глубине от 2 до 7 м.
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Начало археологических исследований данного памятника было поло-
жено разведочными раскопками в прибрежной зоне, проведенными в 1982 и 
1983 гг. Керченским историко–археологическим музеем. Непосредственно под-
водные археологические исследования проводились в 1982–1985 гг. Боспорским 
подводно–археологическим отрядом ЛОИА АН СССР под общим руководством 
к.г.н. К.К. шилика при участии керченских аквалангистов. В ходе разведочных 
работ было установлено, что в плане город имел прямоугольную форму. Пло-
щадь затопленной части города составляет 3,5 га. Глубина в данном районе 
до 4,5 м. Далее, до глубины 7,5 м. располагалась гавань. Практически весь 
город находится на дне, только его западный угол примерно на 20 м выхо-
дит на пересыпь. Были выявлены оборонительные стены, две башни, колодец, 
большое количество артефактов: фрагменты амфор, чернолаковой посуды, об-
работанные на токарном станке куски древесины. Особый интерес представ-
ляют 7 целых гераклейских амфор IV в. до н.э., бронзовая скульптура сирены, 
служившая ножкой саркофага IV в. до н.э. и др. Археологический материал 
античного времени, выявленный в ходе обследования гавани Акры, был пред-
ставлен фрагментами керамики и деталями разновременных якорей, использо-
вавшихся в V в. до н.э. — VIII в.н.э., в том числе 40 экз. железных якорей 
античного периода. Длина некоторых из них достигала 3 м. Находки из гавани 
свидетельствуют, что в эллинистический период наиболее активно использова-
лась ее северо–восточная часть, тогда как в позднее–римский и средневеко– 
вый — юго–западная часть. Наиболее часто гавань посещалась судами в визан-
тийский период с III по X вв. н.э. 

Исследования Акры были продолжены в 1994–1997 и 2001 годах экс-
педицией Керченского заповедника и Одесского клуба «Наварэкс», под руко-
водством А. Куликова. В ходе работ на его территории и в урезе воды была 
собрана коллекция нумизматического материала, охватывающая весь период 
монетной чеканки на Боспоре. В 2011 году исследование Акры возобнови-
ла подводная археологическая экспедиция Департамента подводного наследия  
ИА НАН Украины, кафедры истории древнего мира и средних веков Киев-
ского национального университета имени Т.Г. шевченко и Государственного 
Эрмитажа.
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Приказом Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия от 28.05.2013 г. № 48 объект занесен в государ-
ственный реестр недвижимых памятников.

27. затопленная часть античного города нимфей, VI в. до н.э.
Античный город Нимфей расположен в 17 км к югу от Керчи, около со-

временного поселка Героевское (Эльтиген). Городище занимает плато на берегу 
Керченского пролива (в древности Боспора Киммерийского), к западу от которого 
расположены курганы и грунтовой некрополь. О городе упоминают в своих трудах 
Эсхил, Плиний, Птолемей и другие авторы. Страбон называет Нимфей «городом 
с прекрасной гаванью».

Расцвет города приходится на V в. до н.э. В городе ведется активное стро-
ительство. Строятся новые и перестраиваются старые жилые и общественные зда-
ния. Возводится новое здание святилища Деметры. 

В III в. Боспор, а вместе с ним и Нимфей, вступают в полосу экономическо-
го кризиса и упадка. Все это усугублялось в результате опустошительных набегов 
варварских племен. В конце III в. н. э. Нимфей был разрушен готским нашествием, 
после чего жизнь города в прежнем объеме уже не восстанавливалась. Находки 
нескольких монет на территории города являлись единственным свидетельством 
наличия жизни в Нимфее в позднеантичное время. Открытие в 1970–х гг. в грун-
товом некрополе нескольких погребений конца III — начала IV в. н. э., которые 
надежно датируются сосудами из стекла и монетами царей Фофорса и Радамсада, 
убедительно подтверждает факт продолжения жизни в городе в этот период.

В 1858 г. прибрежную часть, где располагался Нимфей, обследовал П. Дю-
брюкс. В Записках Одесского Общества истории и древностей он сообщает о предпо-
лагаемых остатках древнего мола: «… Место годное для вылазок находилось между 
последним рвом и частью первого, которая упиралась в прибрежье моря: с восточной 
стороны в море, впереди батареи (Павловской — А.О.) находится множество огром-
ных камней, подающих мысль предполагать, что здесь некогда был мол. Этот мол 
продолжался, вероятно до буйка (якорный поплавок) лежавшего против мола для 
указания пути судам, проходившим с правой стороны его. Вне всякого сомнения, что 
мель была некогда поднята выше поверхности моря, еще и теперь вытаскивают их 
воды прекрасные гладкие камни в 3 и 4 вершка толщиною. Быть может кроме мола, 




