
Обзор археологических открытий 2020 г. 

 

1. «Пещерный город» в Севастополе. 
На территории воинских частей, прилегающих к музейному комплексу 

«Херсонес Таврический», проводят самую крупную археологическую 

разведку за последние десятилетия. Масштабные работы на месте будущего 

комплекса музеев на северо-западном участке Херсонесской балки 

организовал и финансирует фонд «Моя история». 

В обнаруженном «пещерном городе» найдены захоронения, которые 

возникали начиная с эллинистического (IV–III вв. до н. э.) и заканчивая 

позднеримским временем (III–IV вв. н. э.). Они находились в каменных 

склепах и могилах с подбоями. 

Эксперты отметили, что в ранневизантийское время (V–VII вв.) за 

стенами Херсонеса организовали городскую свалку. Она перекрывает ранние 

античные захоронения. Однако в «пещерном городе» удалось обнаружить 

три жилых комплекса: два помещения вырублены в скале, одно помещение 

находится в гроте. 

По словам представителя фонда Ивана Есина, найденные 

археологические материалы могут в корне изменить представления об 

исторической топографии территории Херсонеса. 

 

2. Самая древняя центральная улица в Смоленске. 
Эту улицу археологи искали в течение 70 лет. Предположительно, улица 

начиналась у Пятницкого ручья и вела к Рачевке. Это был фрагмент пути из 

Западной Европы во Владимир и другие города Древнерусского государства. 

Ширина дороги – четыре метра. По обеим сторонам – заборы усадеб смолян. 

Рядом археологи нашли и другие укрепления. 

На краю раскопа обнаружили несколько ям, которые ученые 

идентифицировали как остатки частокола. Вероятно, это была ограда на 

границе Смоленска XI в. Тысячу лет назад на улице были потеряны кусочек 

дирхема и бусина. Она изготовлена из двух слоев стекла, между ними 

серебряная фольга. Такие украшения были распространены в XI в.  

Этой ранней эпохой ученые датируют и саму дорогу. Также здесь 

найдено бронзовое навершие плети с головой орла или грифона и кожаный 

фрагмент ножен меча с клепками. 

 

3. Укрепленные поселения аркаимского типа в Башкирии. 
В Башкирском Зауралье обнаружены два укрепленных круглоплановых 

поселения эпохи бронзы. Оба расположены в непосредственной близости 

друг от друга (всего 200 м). Объекты были обнаружены специалистами 

группы «Цифровая археология» Научно-производственного центра, активно 

использующими в своей работе дистанционные методы исследования. 

Обнаружение новых памятников археологии стало возможным благодаря 

комбинированному использованию средств воздушной геодезии (воздушного 

облета) и фотограмметрии. 



На одном из объектов фиксируется 12 впадин по внешнему радиусу и 3 

(возможно 4) в центральной площадке поселения. Ширина вала – 12–13 м 

при высоте 0,3 м. Диаметр его достигает 88 м. Очертания второго объекта 

менее четкие, поскольку расположен он в пойме реки и покрыт высокой 

растительностью. Его диаметр – 120 м, ширина вала – 17 м, высота – 0,2 м. 

Во внутренней части поселения прослеживаются два круглых образования, 

вероятно, обрамляющие внутренний и внешний периметр ряда жилищ. 

Само пространство между поселениями также было жилым. Об этом 

говорит наличие четырех образований, едва выраженных в рельефе, по своей 

морфологии характерных для жилищных впадин. 

 

4. Артефакты эпохи энеолита в Курганской области. 

Уральские ученые нашли предметы быта древнего человека эпохи 

энеолита, которые позволят понять, как было устроено хозяйство у 

населения, жившего 4,5 тыс. лет до н. э. под Курганом. Это фрагменты 

керамических сосудов, керамические грузила для рыболовных сетей, 

фрагменты каменных и костяных орудий, кости человека и животных. 

Находки были сделаны во время раскопок на территории археологического 

объекта Слободчики, который расположен недалеко от древнего святилища 

Савин. 

По словам руководителя археологической группы Игоря Новикова, это 

место сезонной стоянки древнего человека. Причем, летней стоянки, так как 

много следов копытных животных. Вероятно, тут древние люди 

останавливались с целью охоты и рыбалки. Он также отметил, что на 

площадке «Слободчики» ученые кроме фрагментов утвари обнаружили рвы 

и столбовые ямки, очень похожие на те, что были найдены на объекте Савин. 

Это может означать, что рядом, на расстоянии одного километра друг от 

друга, находились синхронные святилища. Однако пока это только теория. 

Ученые произведут электромагнитную съемку, что позволит узнать границы 

и функцию древнего объекта. 

 

5. Нетронутый скифский могильник в Хакасии.  

В Аскизском районе Хакасии во время раскопок кургана археологи 

обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской 

культуры (эпоха раннего железа). Обычно тагарские захоронения находят 

разграбленными, с минимальным количеством вещей, но в том году ученым 

повезло. 

В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, 

каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь 

инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога 

миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли 

крупные керамические сосуды с широкими венчиками хорошей сохранности. 

Среди артефактов – топор и скифский короткий меч акинак, 

обнаруженный рядом с женским скелетом. Такой набор оружия 

свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию. 



В другом могильнике было захоронено сразу четыре человека: двое 

мужчин, одна женщина и ребенок. Рядом с мужчинами также найдено 

оружие, вероятнее всего, бронзовое. 

Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в 

республику и пополнят коллекцию Хакасского национального 

краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова. 

 

6. Археологические раскопки в центре Якутска. 

Раскоп, заложенный в центре Якутска, оказался насыщенным находками 

и обнажил остатки старого деревянного дома. Размеры жилого дома: 12,5 

метра в длину, 11 в ширину, общая площадь – более 100 квадратных метров 

при его Г-образной конфигурации. В самом начале работ были привлечены 

архитекторы из ИТИ СВФУ, которые профессионально выполнили обмерные 

чертежи сохранившегося оклада дома. 

Монеты, найденные во время раскопок, отражают историю с 1676 г. по 

наши дни. Так, самый древний экспонат – московская копейка 1676 г., 

возраст которой был установлен по реверсу, где историкам с трудом, но 

удалось прочитать имя царя Федора Алексеевича. На сегодня это 

единственная подобная находка на территории Якутска. Монета является 

вещественным доказательством того, что возраст Якутска действительно 

соответствует заявленному – 386 лет с года основания. 

Нашли историки и большое число фрагментов крупной кухонной посуды: 

горшки, корчаги, есть одна керамическая сковородка. Предметы простые, без 

узоров, но именно такие, какими пользовались в повседневной жизни 

обычные семьи, жившие в Якутске в XVII в. Как правило, минимальный 

набор хозяйки в тот период насчитывал 26 предметов. Вероятнее всего, 

найденная посуда – якутская, на это указывают горловины сосудов, да и 

слеплена она вручную без использования гончарного круга. Сохранность 

предметов очень хорошая. Уже после сентябрьской выставки экспонаты 

будут направлены на радиоуглеродный анализ для более точного 

определения возраста. 


