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Ф О. АРАКЕЛЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСКОПОК АНТИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Дан краткий обзор анализа мактрогейсмических последствий землетрясении 63 г. 
до н. э. и других сильнейших землетрясений античного периода с использованием ар
хеологических данных.

На конкретных примерах показаны степень повреждения античных сооружений и 
остаточные деформации грунтов и скальных оснований, сделана попытка количест
венной* оценки каждого землетрясения.

В программе комплексных геолого-п юридических и инженерно- 
сейсмологических исследований на территории строительства Крым
ской АЭС и прилегающих районов предусматривалось проведение 
макросейсмического обследования античных городов, расположенные 
на Керченском .полуострове.

Следует отметить, что землетрясения последних столетий на терри
тории Крыма сравнительно хорошо -изучены. Однако известно, что раз
рушительные землетрясения на Керченском полуострове происходили и 
в античные времена, о чем свидетельствуют руины античных городов, 
которыми так богат Керченский полуостров.

Главной целью проведенных исследований явилось определение 
интенсивности наиболее сильных (максимальных) землетрясений прош
лого путем обследования остаточных деформаций в сооружениях, грун
тах и скальных породах в районах раскопок античных городов.

Время и последствия данного землетрясения уточняются археоло
гическими исследованиями. Кроме того, археология помогает выявлять 
антисейсмические мероприятия, примененные в строительстве античных 
сооружений, учет которых очень важен при определении интенсивности 
землетрясения.

К сожалению, до нас не дошли уцелевшие античные сооружения, 
обследованием которых можно было бы определить верьхнюю грань ин
тенсивности максимальных землетрясений.

Таким образом, для решения поставленной задачи был выполнен 
комплекс подготовительных, полевых и камеральных работ, включаю
щий следующие основные этапы исследований:

—сбор и аналитический обзор сведений об античных землетрясе
ниях;

осмотр раскопок античных сооружений совместно с археолога
ми с целью нахождения следов землетрясений;
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—'Специальные археологические исследования 
времени и последствий данного землетрясения;

—«выявление антисейсмических мероприятий.

для определения

применяемых при
строительстве да.нного сооружения;

—обследование гру нтово-геомор ■ С»логических условий местности;1

1

или
-определение преобладающего периода путем записи микросейсм 
специально возбуждаемых свободных колебаний данной мест

ности;
—-анализ накопленного материала и определение интенсивности 

землетрясения.

/. Аналитический обзор сведений об античных землетрясениях 
на Керченском полуострове

В каталоге землетрясений М. В. Смирнова [10] отмечено, что на 
Керченском полуострове, у пролива, произошло землетрясение в IV в. 
до н. э., Об этом землетрясении имеются крайне скудные сведения. Фле- 
гонт Траллийский [12] упоминает недошедшее до нас сочинение Фео- 
ломпа Синопского, жившего в IV в. до н. э., в котором говорится: «В 
киммерийском Боспоре при внезапном землетрясении расселся один 
холм и выбросились 1кости огромных размеро<в так, что сложенный ске
лет оказался в 24 локтя длиною и что окрестные варвары бросили эти 
кости в Меотическое озеро (Азовское море)». Сравнительно больше 
сведений имеется по землетрясению на Керченском полуострове [4] 
63 г. до н. э. Грек Дион Кассий Коккелан (11—III в. в. н. э.) описал 
последние годы правления царя Митридата VI Евпатора (132—63 гг. 
до н. э.), когда после ряда поражений в войне с Римом от его обширных 
владений остались только Крым и Таманский полуостров [5]. По сло
вам Диона Кассия в то время, когда в Риме были консулами Марк Ци
церон и Гай Антоний, на территории Б-оопорского царства произошло 
«сильнейшее» землетрясение, разрушившее много городов. Совместное 
консульство Марка Цицерона и Гая Антония относится к 63 г. до н. э.

Другой автор, испанец Павел Оросий [9] сообщает, что когда на 
Боспоре отмечался праздник Цереры, внезапно произшло очень силь
ное землетрясение, вызвавшее грандиозные разрушения городов и по
лей. По всей вероятности, празднование Цереры (праздник урожая) про- _ _ м _водили в первой половине осени, следовательно, землетрясение про
изошло в первой половине осени 63 г. до н. э.

Масштабы разрушений, причиненных сейсмической катастрофой
63 г. до н. э., надежнее всего показывает общий характер развалин, вы
явленных раскопками Боспорской столицы Пантикапея. Археологи
ческие работы преимущественно велись на «Мигридатовой» горе. Из
вестно, что «Ми гридаговая» гора была застроена и обрамлена терраса
ми, во всяком случае с IV в. до н. э. (и отчасти III в. н. э.).

По данным В. Д. Блаватского [4], археологическими работами 
установлено, что в первой половине I в. до н. э. произо-шли грандиозные 
разрушения не только всех зданий, но даже подпорных стен, сдержи-
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кающих насыпи террас. Другим показателем сильных разрушений Пан- 
тикапея в 63 г до н. э. является характер кладки двух стен, сооружен
ных в 1 в. до и. э. (вероятно, во второй половине столетия). Обе стены 
были сложены из разновременных каменных блоков, ранее принадле
жавших постройкам VI—II вв. до н. э. Столь большая разноаремен-

Рис. 1. План—схема района первого кресла г. Митридат.

ность строительных материалов не наблюдалась в зданиях, сооружен
ных как в более раннее, так и в более позднее время.

В вопросе датировки сильных землетрясений района Керченского
ьлаватркий считает 

относится к
пролива имеются определенные противоречия. В. Д. Блава 
возможным, что сообщение Флегонта Траллийског 
землетрясению 63 г. до н. э. И. В. Ананьин вначале [1] датировал это 
землетрясение 417 г. н. э., однако в дальнейшем [8, 2] вернулся к да
тировке 63 г. до н. э.

В настоящее время возобновились археологические исследования 
на Пантикалее экспедицией Музея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина под руководством В. П. Толстикова.

Автору предоставилась возможность ознакомиться на месте с ре
зультатами этих работ.

В связи с тем, что в сейсмологических работах [1, 2 и др.] нет под
робного описания и анализа археологического материала, рассмот
рение которого способствует уточнению сведений о сильных землетря
сениях прошлого, на рис. 1 мы привели план-схему первого кресла 
г. Митридат, составленную В. П. Толстиковым. Треугольниками обо
значены пункты археологически зафиксированных следов и последствий 
землетрясения 63 г. до н. э.

В пункте № 1 обнаружены остатки стен дома конца VI и начала 
V вв. до н. э. и западной стены монументального здания III—II вв. до 
н. э., деформированной землетрясением. В пункте № 2 обнаружен фраг
мент кладки стены, сооруженной из архитектурных деталей зданий, 
после землетрясения 63 г. до н. э. В пункте № 3 обнаружены деформ а- 
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иии скалы Первого кресла г. Митридат, служившей основанием цитаде
ли акрополя Пантикапеи, сооруженной после землетрясения 63 г. до н. 
э. в 40-х годах 1 в. до н. э. В пункте № 5 были обнаружены разрушения 
террас в период землетрясения 63 г. до и ?. и прослежены их последую- ищие перестройки и ремонт.

Рис. 2. План-схема цитадели акрополя Пантикапея.

На рис. 2 приведена план-схема, цитадели с указанием пунктов, в 
которых зафиксированы следы деформации скалы. На рис. 3 и 4 по
казаны трещины в скале, которые были заполнены известковым раст
вором с битой черепицей.

Следы землетрясений были обнаружены также при раскопках дру
гих городов Боспора. На рис. 5 приведена карта-схема киммерийского 
Боопора, с указанием пунктов, в которых археологически зафиксиро
ваны следы землетрясения и которые перспективны для изучения в этом 
плане. Так, в небольшом городке Мирмикии, находившемся в 5 к.и к 
северо-востоку от Пантикапея (см. рис. 5), при раскопках 1950 г. В. Д. 
Блаватским были замечены следы сильного разрушения, вызванного 
землетрясением 63 г. до н. э. [4].

В пункте 5 (ом. рис. 5) недакело от села Михайловка Б. Г. Петерсом 
обнаружена северная оборонительная стена города, которая раз
валилась наружу в 1 в. до н. э. Следов тарана нет. Надо полагать, что
это результат землетрясения 63 г. до н. э.

При осмотре раскопок древнего города Нимфей было замечено, что
угловая часть наружной оборонительной стены толщиной 1,5—2 .и силь
но деформирована. По всей вероятности, эта дефор^м а ци я результат
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землетрясения 63 г. до н. э., после чего были приняты меры быстрого 
восстановления стены (видны нерегулярные ряды и разновременные 
камни). Восстановление стены было связано с войной, которая шла в 
это время с Римом. Не исключено, что гибель города Нимфей—резуль-

Рис. 3. Трещина в скале. Вид с запада.

Рис. 4. Трещина в скале. Вид с юга.

тат не только землетрясения, но и поражения в войне, как утверждают 
историки.

Следующее сильное землетрясение на территории Крыма по ката
логу [8] произошло в сентябре 480 г. в районе г. Херсонес. Однако, там 
же, в примечании отмечается, что И, В. Ананьин предполагает по ар-
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хеологичеаюим даным возникновение в 275 г. н. э. ±10 лет еще одного 
сильного (Боспорского) землетрясения. Подтверждением этого служат 
результаты наших наблюдений археологических раскопок в районе мы
са Зюк (Зенонов Херсонес) близ пос. Курортное на побережье Азовско-

* } и в С а 0 £ О Р

Рис. 5. Карта-схема киммерийского Боспора. 1—населенные пункты и города, где 
зафиксированы следы землетрясения 63 г. до н. э., или перспективные для изучения 
в чтом плане. 2—районы, где зафиксированы следы остаточных деформаций грунтов 

или скальных пород.

го моря. Показ раскопок произвел начальник Восточно-Крымской экс
педиции ИА АН СССР А. А. Масленников. Им были показаны крупные 
наломы материковой скалы, отколовшиеся от основного монолита и 
упавшие на расстояние до 10 м от него, лежавшие, по мнению А. А. 
Масленникова, на культурном слое, датируемом концом III—началом 
IV вв. и. э. Кроме того, там имело место множество трещин на грунте, 
особенно выделялась скала, расколотая в центральной части по всей ее 
высоте (видимая глубина трещин около 10 м, ширина около 1 м) 
(рис. 6).

2. Антисейсмические мероприятия в древней 
архитектуре

Монументальные сооружения Пантикапея ^{^^т^ррасовых^клонах^ / 
горы Митридат по своей топографии находятся в особом положении 
и требуют специального фундаментального укрепления для обеспече
ния устойчивости.

Серьезность положения заключается в том, что фундаментом под 
почвой здания служит слоистая, иногда песчаниковая скала, представ- 
ляющая монолит, легко подвергающаяся трансформации (передвиже- 
жениям, сдвигам, осадкам). Чтобы у построек не было переломов при 
колебаниях грунта или оползнях, строители эллинистической поры
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строили сооружения из крупного штучного материала в два ряда 
(внешний—фасадный и внутренний-панцири), надеясь на моно
литность кладки при тщательном притесе соприкасающихся постелей. 
При строительстве учитывалась сейсмичность территории. Имеются 
примеры антисейсмических конструкций.

Рис. 6. Мыс Зюк. Трещина в скале.

Наблюдения А. С. Башкирова [3] показали, что подошва фунда
ментов. сложенных из крупного штучного материала, стоит на тонком 
слое гравийного песка, смешанного с глинон. На слое гравийного песка 
фундамент заложен в первом ряду из тщательно пригнанных квадров, 
поставленных на ребро, второй ряд сложен из подобных квадров, поло
женных на постель, третий и четвертый ряды квадров лежат не непо
средственно на втором ряду, а на прокладке из мелких камней, которые 
если бы при землетрясении и раздробились между крупными блоками, 
то остались бы на месте как эластичная подушка, предохраняющая 
крупные блоки от разрушения. Многие сооружения имели антисейсми
ческие деревянные поясы через 1,54-2 м по высоте [11].
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3. Определение интенсивности античных землетрясений

Интенсивность античных землетрясений определяется как по до
шедшим до нас сведениям современников, так и по остаточным де нт»7»

маниям грунтов.
Ниже приводятся основные характеристики последствий землетря

сений IV в. до н. э.» 63 г. до н. э. и 273 г. н. э.

Дата Место
Характеристики 

последствии землетря
сений

Источник Примеча
ние

IV в. до н. э.

63 г. до н. э.
I полов, осени.

Конец III нача
ло IV вв. (275 
г, н. э.+ Ю лет 

по мнению
И. В. Ана

ньина.

Керченский 
полуостров у 

пролива.

Пантикапел

Керченский 
полуостров, Ьос- 
порское царство.

Пантикапей

Город Нимфей

с. Мирмикая (5 
км к северо-во
стоку or 11анти- 

капея)

Недалеко от села 
Михайловка.

Мыс Зюк Боспор

Расселся один холм и 
выбросил КОС И О1рОМ- 

ных размеров.

Искривление фунда- 
менюв нспосрдсгвенно 
на скальном основании.

Разрушены многие из 
гор 'дов, находящихся 
во власти Митридата. 
I рандиозное разруше
ние городов и полей.

Разрушение подпорных 
стен, сдерживающих 
насыпи еррас, мно

жество трещин в скале 
горы Митридат.

Общее разрушение 10- 
рода с оборонительны
ми стенами. Деф >рма- 
ция фундамента оборо

нительной стены.

Следы сильного разру
шения.

Разрушена северная 
стена города-

Обвалы, большие тре
щины в груше (шири

ной около 1 м).

(10) |13|՜

Сведения 
Толстикова 

В. П.

|5| 
|9|

п I4) 
1121

(4]

Наши наб
людения и 
Масленни
кова А. А.

[8J

Требуются 
дополнит, 
археологи
ческие ис
следования 
по части 
следов на 

грунте.

Анализируя последствия античных землетрясений и руководст
вуясь методическими рекомендациями по инженерному анализу послед
ствий землетрясений [7] с учетом грунтовых условий [6] и антисейсми
ческих мер при строительстве античных сооружений, можно разюмиро- 
вать:
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1 В IV в. до в. э. на Керченском полуострове, в частности в Панти- 
капее, действительно произошло сильное разрушительное землетря
сение.

2. Интенсивность землетрясения IV в. до н.,э. ориентировочно мож
но оценить в 8 баллов. Для окончательной оценки требуются дополни
тельные исследования, в том числе и археологические.

3. Интенсивность землетрясения 63 г. до и. э. на 'Керченском полу
острове можно оценить в 8 9 баллов.

4. Наши наблюдения подтверждают мнение И. В. Ананьина о воз
никновении сильного разрушительного землетрясения в 275 г. н. э. 
±10 лет.

Интенсивность этого землетрясения нами ориентировочно оценена 
в 8—9 баллов, но требуются дополнительные исследования на большей 
площади, для окончательной оценки.

Филиал ВНИИАЭС
г Ереван Поступила 29. 111. 1983.
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ամփոփում

±նե արան ական տ վյա լն ե րն о գտ ա զո րծ ե լո լ միջոցով տրված / մ.թ.ա. 63 թ.

երկրաշարժի և անտիկ ժամանակաշրջանի ա]1 ուժեղ երկրաշարժերի 
վանքն երի մակրոսեյսմիկ անալիզի համառոտ բնութա ցիրը։

Կոնկբետ օրինակներով ցու(ց են տրված անտիկ դ ին ո ւթ (Ո ւնն ե րի և 
ոաժային Հիմքերի մնացորդային դեֆորմացի աներր, փորձ է արված 
յուրաքանչյուր երկրաշարժի քանակական գնա Հատա կանր ։

հ ե էոե

ապա֊ 
տալու.

F. H. ARAKELIAN

INVESTIGATION OF ANTIQUE CONSTRUCTIONS EXCAVATIONS 
IN THE KERCH PENINSULA FOR THE DESTRUCTIVE 

EARTHQUAKES INTENSITY ESTIMATION

Abstract

The brief review of macroseismlc after-effects analysis of powerful 
earthquakes in 63 B. C. and some others in antique period Is brought 
with application of archeological data.

By concrete examples the degree of antique constructions damages 
a well as the grounds and rocky foundations deformations are shown, 

J 1 ‘"f'1 is Iliade 1° estimate quantitatively each of the earthquakes.
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