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ВВЕДЕНИЕ

Херсонес Таврический был основан значительно позже большинства греческих городов Северного 
Причерноморья греками-дорийцами из Гераклеи Понтийской (совр. Эрегли, Турция) в местности, населенной 
сравнительно отсталыми племенами тавров, менее подготовленными к установлению тесных контактов с греками, 
чем другие автохтонные обитатели Северного Причерноморья. Все это отразилось на истории и государственном 
устройстве Херсонеса.

Название Херсонес, зафиксированное в надписях на камне, на монетах, и в трудах древних историков и 
географов, иногда сопровождалось дополнительным определением местонахождения города: «Херсонес 
Таврической (земли)» (Арриан), а официальные херсонесские эпиграфические документы первых веков н.э. 
начинались формулой «народ херсонесцев, что в Таврике». Двойное название - Гераклея Херронес – писал Плиний. 
Он же сообщает, что раньше этот город назывался Мегарика. Но это свидетельство никакими другими источниками 
пока не подтверждено.



«Хеосонес Таврический»



ОСНОВАНИЕ ХЕРСОНЕСА

Все греческие города Северного Причерноморья, за исключением Калос Лимена, были основаны в первой 
половине VI века до н. э. В первой половине столетия греки-ионийцы освоили восточное побережье Таврики, а 
ближе к его концу началась колонизация юго-западной части полуострова.

Процесс расселения греков по Средиземному, Чёрному и Азовскому морям называется «Великой греческой 
колонизацией». Процесс начался в VII веке и длился около 200 лет. Причиной расселения послужил недостаток в 
Греции территорий для проживания и пропитания. Колонизаторами нередко были изгнанники из Греции.

Оседая на новых землях, греки налаживали торговлю с другими колониями и метрополией, заимствовали 
традиционные обычаи, обряды, религию.

Греки в то время не являлись единым народом: они делились на несколько «племён», самыми крупными из 
которых были дорийцы и ионийцы.

Ионийцы жили преимущественно по берегам Эгейского моря. Самым крупным городом ионийцев был Милет. 
Считались поклонниками культуры и цивилизованности.

Самым известным государственным образованием дорийцев была Спарта. Они считали своими покровителями 
Зевса и Ареса. Отличались суровыми условиями жизни.

Итак, Херсонес Таврический был основан дорийцами. Рассмотрим, при каких обстоятельствах он был основан.
Метрополией Херсонеса был город Гераклея Понтийская, находившийся на южном побережье Черного моря. 

Гераклею основали в первой половине VI века до н. э. ионийцы, которых через некоторое время вытеснили 
дорийцы. Вследствие политической нестабильности часть населения Гераклеи покидает её, основывает на западном 
берегу Черного моря город Калиатис, но вскоре возвращаются и свергают оппонентов. Новые изгнанники 
поселяются на юго-запалном побережье Таврики и в 528 году до н. э. основывают город Херсонес. Им пришлось 
действовать решительно и даже применять военную силу, так как эти земли были населены таврами. Грекам 
удалось оттеснить тавров, а часть даже подчинить своему влиянию.



Присяга граждан «Херсонеса»



На протяжении всей своей античной истории Херсонес оставался демократическим рабовладельческим 
государством. Высшим органом республики были народное собрание и совет. Исполнительная власть находилась в 
руках нескольких коллегий. Главной была, по-видимому, коллегия архонтов во главе с первым архонтом. Коллегия 
стратегов ведала военными делами, коллегия номофилаков следила за соблюдением законов и т. д. Действовали 
также коллегии астиномов и агораномов, наблюдавшие за торговлей, чеканкой монеты, правильностью мер веса и 
объема. В первые века существования Херсонеса в городе существовала должность «царя», имевшая священный 
характер: «царь» был эпонимом, т.е. его именем назывался год. Позднее эту должность упразднили, функции 
эпонима были приданы главному божеству Херсонеса, богине Деве, которая стала именоваться «царствующей».

О земельных владениях города и удельном весе земледелия в его экономике почти ничего не известно. 
Неясными остаются и взаимоотношения Херсонеса с окружающим его местным населением - таврами. 
Археологические данные позволяют говорить об отсутствии торговых контактов с населением крымских предгорий 
и гор. Есть основания предполагать, что с самого начала херсонесско-таврские взаимоотношения были, по меньшей 
мере, натянутыми, а может быть и враждебными. Так же, как и Херсонес, небольшим самостоятельным полисом 
была в этот период и Керкинитида, расположенная в Северо-Западном равнинном Крыму и связанная, по-видимому, 
своими интересами с Ольвией.



Античный полис «Херсонес»



ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЦВЕТ

С VI по I век до н. э. Херсонес существовал как полис—независимое государство. В первые века своего 
существования он испытывал влияние своей метрополии—Гераклеи, но затем окончательно обретает черты 
самостоятельности. Период независимости можно разделить на два подпериода: классический и эллинистический. 
Первый период длился с VI по IV века до н. э. В это время происходит становление херсонесского полиса и 
формируется государственный строй—демократическая республика. Второй период характеризуется некоторыми 
изменениями в культурной жизни города, изменениями в экономике и торговых отношениях, так как произошли 
крупные изменения в эллинистическом мире, связанные, в частности, с походами Александра Македонского.

Херсонес не был городом-государством. Он подчинил себе побережье западной Таврики с городами Керкинитида 
и Калос Лимен. Таким образом, Херсонес имел все возможности для успешного развития. Положение города 
начинает изменяться в IV в. до н.э. Не позднее второй четверти столетия на Маячном полуострове, в 10 км от 
Херсонеса, возникает первое крупное, по-видимому, военно-хозяйственное поселение, положившее начало освоению 
Гераклейского полуострова (в современной научной литературе это поселение именуют «Старым Херсонесом 
Страбона»). Вероятно, в пределах второй половины IV в. до н.э. в состав Херсонеса включается вся остальная 
территория Гераклейского полуострова, которая становится на весь последующий период истории полиса его 
основной сельскохозяйственной базой. Не исключено, что, как это было свойственно многим дорийским полисам, 
освоение Гераклейского полуострова сопровождалось вытеснением и, возможно, подчинением части туземного 
таврского населения.



Около середины IV в. до н.э. началась экспансия Херсонеса в плодородные равнинные районы Северо-
Западного Крыма. Она сопровождалась подчинением Керкинитиды и хозяйственным освоением во второй половине 
столетия обширной земледельческой территории, на которой были созданы многочисленные херсонесские 
укрепленные и неукрепленные поселения, а земельные массивы были поделены на участки. Конкретный ход 
событий, связанных с территориальной экспансией Херсонеса неизвестен, но есть основания думать, что 
приобретение новых владений могло носить военный характер, причем не исключено, что Херсонес в этом районе 
мог столкнуться с интересами не только скифов, но и, возможно, Ольвии, с которой была связана Керкинитида, а 
может быть и некоторые другие поселения этого района.

       Превращение Херсонеса в значительное государство с обширными земельными владениями, на которых 
была организована мощная производственная сельскохозяйственная база, специализировавшаяся главным образом 
на выращивании винограда и хлеба, вывело его в число крупных причерноморских полисов - экспортеров 
собственной продукции. На вторую половину IV-III в. до н. э. приходится максимальный расцвет экономики и 
культуры Херсонеса, что надежно засвидетельствовано всеми категориями археологического материала.



Схематичное изображения города «Херсонес»



ЭПОХА СКИФО-ХЕРСОНЕССКИХ ВОЙН

 Однако уже в III в. до н. э. на Херсонесе, по-видимому, сказывается общее изменение военно-
политической обстановки в Северном Причерноморье. Херсонес с самого начала существовал в окружении 
весьма воинственных и обычно враждебных ему племен - тавров и скифов. Городу неоднократно приходилось 
обороняться от их нападений, и в свою очередь херсонеситы, расширяя свои владения, вторгались в пределы 
соседних племен.

       Свидетелями этих бурных событий являются городские стены со следами неоднократных починок и 
ремонтов, дополнительными укреплениями и пр., многочисленные крепости и укрепленные усадьбы в Северо-
Западном Крыму и на Гераклейском полуострове со следами осад и пожарищ, клады херсонесских монет, 
запрятанные в разных местах в моменты военной опасности, и т. д. Есть и прямые эпиграфические 
свидетельства нападений варваров на Херсонес. В борьбе против скифов херсонеситы, вероятно, стремились 
использовать враждебные отношения между отдельными скифскими племенами или между скифами и 
другими варварами. Об этом позволяет судить рассказ Полиена о помощи, оказанной Херсонесу сарматской 
царицей Амагой во время нападения на город скифов. Хотя рассказ этот облечен в легендарную форму, в нем, 
несомненно, отразились воспоминания о каких-то реальных событиях III в. до н.э.

       В пределах первой трети столетия подвергается разгрому большинство поселений на хоре Херсонеса. 
Эти события, по-видимому, надо связывать либо с активизацией скифов, либо, что более вероятно, они были в 
конечном итоге следствием сарматского вторжения в междуречье Дона и Днепра. Археологические материалы 
свидетельствуют, что во II в. до н.э. Херсонес вступил уже ослабленным, и это столетие прошло для него под 
знаком сильнейших политических и экономических потрясений.



 После образования скифского государства со столицей в Неаполе в III в. до н.э. нажим скифов на Херсонес 
особенно усилился. Скифские укрепленные поселения возникают в непосредственной близости к самому городу. 
Недостаточность собственных сил для отражения скифов заставила херсонесцев искать поддержки вовне. В 179 г. до 
н.э. был заключен договор между Херсонесом и царем Понта Фарнаком I, содержащий обязательство Фарнака 
помогать херсонесцам. Новый нажим скифов на Херсонес в конце II в. до н.э. побудил херсонесцев обратиться за 
помощью к царю Митридату VI Евпатору, внуку Фарнака I. Это обращение положило начало новому этапу в 
политической истории Северного Причерноморья. Заинтересованный в распространении своего влияния на северный 
берег Понта, Митридат послал в 110 г. до н.э. в Херсонес войска под командованием Диофанта. О событиях, 
происшедших в Крыму в течение нескольких ближайших лет, мы знаем главным образом из почетного декрета 
херсонеситов в честь Диофанта. Войска Диофанта вместе с херсонеситами разгромили скифов царя Палака и 
избавили Херсонес от скифской угрозы. Но после возвращения Диофанта в Понт скифы предприняли новое 
наступление и потребовалась еще одна экспедиция под руководством Диофанта. На этот раз скифам был нанесен 
сокрушительный удар, вновь были взяты и важнейшие центры Крымской Скифии - Неаполь и Хабеи. После 
окончания этого похода Диофант направился на Боспор (где он уже побывал с какой-то дипломатической миссией во 
время первой экспедиции) и устроил, по словам декрета, «тамошние дела прекрасно и выгодно для царя Митридата».

       Вмешательство Митридата спасло Херсонес от скифского разгрома, однако город потерял свою 
самостоятельность и был вместе с Боспором включен в Понтийскую державу Митридата.



«Скифо-Херсонесская» война



РИМСКИЙ ПЕРИОД
 После разгрома Понтийского царства Митридата VI Евпатора Римом, Херсонес оказался в зависимости от Боспора, и 

только Цезарь, исходя из интересов Рима в Северном Причерноморье, даровал городу элевтерию (свободу). Херсонесский 
декрет в честь Гая Юлия Сатира (IРЕ, I2, 691), посланного к Юлию Цезарю, свидетельствует, что Херсонес получил 
независимость в 46-45 гг. до н.э. После смерти Цезаря боспорский царь Асандр предпринял попытку вновь подчинить 
своей власти Херсонес, но город отстоял свою независимость. Около 25/24 г. до н.э. Август урегулировал отношения 
между херсонесской гражданской общиной и боспорскими правителями. По инициативе римской администрации между 
Боспором и Херсонесом был заключен оборонительный союз, который просуществовал вплоть до римско-боспорской 
войны, в которой на стороне Рима приняли участие херсонесские вооруженные силы. После этой войны Херсонес 
получил определенные привилегии и римская администрация, вероятно, взяла на себя обязательство защищать город от 
варваров. Вследствие этого, в середине 60-х гг. I в. н.э., легат римской провинции Мезии Тиберий Плавтий Сильван 
пришел на помощь Херсонесу и разгромил угрожавших городу варваров. После этого римские власти стали более активно 
вмешиваться во внутренние дела Херсонеса, что отразилось на чеканке монеты. На возросшую зависимость Херсонеса от 
Рима при Флавиях указывают статуи наместников Мезии, практика наделения херсонеситов правами римского 
гражданства, которые предоставлялись местной аристократии за пределами провинций (обычно в тех случаях, когда Рим 
вел подготовку включения той или иной области в состав провинции).

       На протяжении второй половины I - первой половины II вв. Херсонес укрепил связи с Римской империей, 
которая в экстренных случаях оказывала городу военную помощь. Однако римские войска в городе находились недолго и 
после решения конкретных оперативных задач выводились в места своей постоянной дислокации в Подунавье, а 
херсонеситы вынуждены были искать помощи у боспорских царей, которые являлись союзниками Рима.

       Только не ранее конца 30-х - 40-х гг. II в. положение кардинальным образом изменилось: в Херсонес и его 
окрестности вновь были введены римские войска. С этого времени начинается новый этап во взаимоотношениях 
херсонесской гражданской общины с римской администрацией, наиболее характерной чертой которого было 
долговременное присутствие римских войск в Херсонесе и его окрестностях, сыгравших решающую роль в стабилизации 
обстановки в этом районе Таврики.



 На протяжении середины II - третьей четверти III вв. Херсонес являлся крупной базой римского военного 
присутствия, где кроме сухопутных войск стояли корабли римского флота. На основании имеющихся источников 
можно достаточно уверенно говорить, что состав римского гарнизона, которым командовал центурион, не оставался 
неизменным на протяжении второй половины II - третьей четверти III вв. Он менялся в зависимости от обстоятельств, 
складывавшихся на границах Римской империи в Подунавье и в Таврике. Но на протяжении всего этого периода 
римские военнослужащие выделялись из состава Мезийской армии империи.

       Наряду с Херсонесом, римские войска были размещены и в других пунктах Таврики, причем, не только на 
побережье, но и в глубинных районах. А это в свою очередь свидетельствует о том, что имперская администрация на 
протяжении второй половины II - трети III вв. проводила политику, направленную не только на защиту союзного Риму 
Херсонесского государства - главного римского опорного пункта в регионе, но и на постепенное освоение 
сопредельных территорий. Вполне возможно, что стратегической целью этого было последующее включение 
значительной части Таврики в состав империи. Но в сложившейся в конце II - первой половине III в. ситуации она для 
этого сил уже не имела. Мощный натиск варваров на дунайскую границу империи привел к тому, что, вероятно, во 
второй четверти III в. на какое-то время римские войска были выведены не только из всех пунктов Таврики, но и из 
самого Херсонеса.

       Около 250 г. римские войска вновь появляются в Крыму, но, судя по имеющимся сейчас данным, они теперь 
дислоцировались уже только в Херсонесе и, следовательно, масштабы римского военного присутствия в сравнении с 
более ранним временем сократились. Но на этот раз римские войска здесь оставались недолго и были выведены не 
позднее третьей четверти III в. Этим заканчивается более чем столетняя история постоянного римского военного 
присутствия в Таврике.



Римские Легионеры в Крыму



ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА В РИМСКИЙ ПЕРИОД

С момента установления римского покровительства и до середины III века Херсонес переживает экономический 
подъём. Возрождаются основные отрасли экономики: виноделие, хлебопашество иные.

В римский период были построены крупные винодельные мастерские, две из которых были найдены в 1947 году в 
северном районе Херсонеса. Для давки винограда использовался пресс, рядом имелся склад: в скале вырублены 
углубления для пифосов.

Укрупнение производства, по-видимому, приводило к развитию винодельческой отрасли.
Насколько известно, из Херсонеса в Империю стали вывозиться партии зерна; значит, Херсонес контролировал ещё 

некоторые степные районы для выращивания хлеба.
Были найдены больших размеров рыбозасолочные цистерны. Они были квадратной, реже грушевидной, формы. 

Они были отделаны изнутри раствором. Ширина достигала трёх и более метров. Цистерны размещались по две и более 
рядом с рыбными хозяйствами.

Рыбу ловили в больших количествах в основном сетями, но использовались перемёты с крючками. Сохранились 
иглы для шитья сетей и грузила. Ловили рыбу посезонно—осенью и весной.

В торговле также происходил подъём. Торговали с Грецией, Малой Азией, Северным Причерноморьем, с Римом. 
Вывозились рыба и соусы из рыбы. Также вывозились хлеб и соль. Херсонес ввозил из Италии керамику.

Херсонес активно торговал с Синопой, Амисом, Гераклеей. Об этом свидетельствуют эпиграфические памятники и 
наличие монет этих городов в Херсонесе.



Состав населения становится разнородным. Наряду с греками, появляется больше тавров и скифов, что явствует 
из надгробий. Из «Житий херсонских епископов» известно о проживании иудеев в Херсонесе.

Некрополь даёт понятие о расслоении населения: как и прежде, погребения более состоятельных граждан 
изобилуют драгоценностями и инвентарём: посуда, керамика, монеты и др.

У рядового населения в погребениях встречается простая посуда и иногда инвентарь.
В Херсонесе появляются новые культы. Так, например, появляется культ Юпитера—покровителя Империи. 

Появляется посвящения в его честь. Имеются сведения о существовании культа Афродиты, Ники, Гермеса. В честь 
последнего был написан гимн. Надписи свидетельствуют об обожествлении Императора и его Гения. Популярны 
иностранные культы Изиды, Митры.

Рано появляется здесь христиане. Сюда при императоре Траяне ссылается папа Климент. В начале IV века здесь 
появляются христианские миссионеры. Понимания они не встретили, и их убили.

Новую религию внедряли при помощи силы. Епископ Капитон прибыл в Херсонес с целью обращения местного 
населения в христианство. Его сопровождали его 500 воинов.

В римский период в Херсонесе строиться ряд крупных зданий. В качестве связывающего материала используется 
«цемент».

В 1936 году археологами найдены термы, отличающиеся большими размерами и применении новых 
архитектурных решений: арок и сводов.

В целом прослеживается монументальность, толщина стен достигала одного метра и более. Характерно наличие 
пилястров и пилонов.

Распространяются рельефные изображения в храмах и на надмогильных памятниках.
Продолжались проводиться спортивные соревнования: сохранились списки победителей по бегу, двойному бегу, 

длинному бегу, борьбе, кулачному бою, метанию копья и дротика.
Развивались поэзия и музыка: найдены списки победителей в литературных и музыкальных соревнованиях.
В театре в римскую эпоху стали проводиться гладиаторские бои, что говорит об общем изменении нравов.



Римские монеты, найденные в Крыму



ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ ПЕРИОД

В третьей четверти III в. начинается заключительный этап римского периода в истории Херсонеса, который 
иногда рассматривают в качестве самостоятельного и называют позднеантичным. Его начало относится к третьей 
четверти III, а конец - ко второй четверти - середине VI в. Начальный этап выделенного периода совпадает с рядом 
«готских походов» против Римской империи, причем, основная база этих варварских походов находилась на Боспоре. 
В результате этих событий этническая ситуация в Крыму изменилась. В окрестности Херсонеса переселяются племена 
готского союза. Смешавшись с местными сарматами, пришельцы образовали полиэтничный массив, в средневековых 
источниках известный под именем крымских готов. Это население установило тесные политические, экономические и 
культурные связи с Херсонесом.

       В течение следующего столетия изменяются принципы обороны Херсонеса, - теперь эта функция была 
возложено на гарнизон баллистариев. Хотя Херсонес формально не входил в состав Восточной Римской империи, на 
практике его положение не многим отличалось от статуса других византийских городов. В Херсонесе 
функционировали органы местного самоуправления, возглавляемые, по-видимому, «отцом города». Выражением 
зависимости от Византии были налоги и торговые пошлины. В результате реформы императора Зенона Херсонес 
получил право самостоятельно собирать и использовать часть налогов. Собранные деньги шли на нужды городской 
общины и строительство.



 В VI в., вероятно, при Юстиниане I, статус города меняется. Херсонес становится центром одноименной 
провинции, в которую входили так же южный берег Крыма и Боспор. Расширение Византийской Таврики привело к 
повышению ранга ее правителей. Во второй половине VI в. военную и гражданскую власть в регионе осуществлял 
военный наместник - «дукс Херсона».

       В конце IV – VI вв. изменяется название города. Теперь оно звучит как «Херсон». В это же время 
господствующее положение в области идеологии занимает христианская церковь. Результаты анализа имеющихся в 
настоящее время данных свидетельствуют, что ко времени не ранее правления императора Юстиниана I (527 - 565 гг.) 
следует относить начало массовой христианизации населения города. Именно середину VI в. в истории Херсонеса 
можно рассматривать как своеобразный рубеж между античностью и средневековьем, когда в основном сложились те 
социально-политические и экономические предпосылки, которые позволили Херсону успешно развиваться на 
протяжении еще почти тысячелетия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Херсонес в качестве античного полиса занимал достойное место среди греческих полисов, чему способствовал 
высокий уровень экономики и культуры. Он оказал благотворное влияние на окружающие народы, приобщив их к 
своей культуре. Он являлся неотъемлемой частью античного мира, поскольку имел многочисленные и крепкие связи с 
ним. В нём отразились те процессы, что происходили во всем античном мире, вплоть до его заката.

Существуют точки зрения, что античность—детство цивилизации. Может, оно и так, но мне кажется, что мы ещё 
многого не достигли по сравнению с античностью. И главная задача при изучении античности—приобщиться к её 
ценностям и не потерять бесценный опыт поколений.
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