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Т.   В .  Д и а н о в а

Николай Михайлович Янышев (1859–1938): 
педагог, художник, архитектор Херсонесского музея

Имя Николая Михайловича Янышева широко 
известно многим исследователям и неразрыв-
но связано с деятельностью Херсонесского му-
зея в 20-е — 30-е гг. XX века.

Н. М. Янышев родился в 1859 г. в Москве 
в семье служащего (НАО ГМЗ ХТ. Д. 391. Л. 41). 
В 1878 г. он поступил на учебу в Император-
скую Академию художеств и уже в 1879-м, учась 
в Академии, был награжден Большой серебря-
ной медалью. Закончив учебу в 1883 г. и полу-
чив звание классного художника 3-й степени, 
Николай Янышев много путешествовал по Ев-
ропе, посетил Италию, Германию и ряд других 
стран. Вернувшись, он продолжил обучение 
и в 1890 г. закончил Киевский Императорский 
университет — одно из старейших и самых 
престижных светских высших учебных заведе-
ний России (рис. 1). По воспоминаниям даль-
ней родственницы Янышевых Т. А. Новиковой, 
Николай Михайлович на мундире всегда носил 
знак выпускника Императорского университе-
та — жетон в виде позолоченного серебряно-
го круга, увенчанный императорской короной, 
на реверсе которого были выгравированы на-
звание университета, инициалы и фамилия вы-
пускника и дата окончания университета (НАО 
ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 19). С 1892 г. в чине надвор-
ного, а с 1896 по 1897 г. — коллежского совет-
ника преподавал в Мелитопольском реальном 
училище (рис. 2а, b). В эти годы в Мелитополь-
ской типографии Л. Л. Либермана издавалось 
его двухтомное методическое руководство для 
обучения рисованию [Янышев 1892–1896].

В дальнейшем Н. М. Янышев связал свою 
жизнь с Крымом. В конце XIX века он перебира-
ется в Севастополь, изучает исторические и жи-
вописные места Крымского полуострова — Ча-
тыр-Даг, Ай-Петри, Фиолент, древний Херсонес; 
пишет этюды, чаще всего на морскую темати-
ку. Несколько этюдов Н. М. Янышева хранятся 

в фондах ФГБУК «Севастопольский военно-и-
сторический музей-заповедник» в фонде жи-
вописи. Этюд «Морской пейзаж», написанный 
в 1912 г., содержит на первом плане море, не-
большое одномачтовое суденышко со спущен-
ным парусом, левее мачты вдали просматри-
вается ступенчатая линия гор — это Ай-Петри. 
Справа на берегу кое-где видны кипарисы, бе-
лые прямоугольники зданий. На горизонте го-
лубеет невысокая гора Могаби, расположенная 
в окрестностях Ялты (Фонды СВИМЗ. Научный 
паспорт на КП-28154. Ж-685). Еще один этюд — 
«Инкерман». На небольшом холсте изображено 
одно из живописнейших мест в окрестностях 
Севастополя: узкая речка, протекающая сре-
ди зеленых тенистых берегов, мостик, соеди-
няющий два ее берега. Этюд написан в начале 
ХХ столетия (Фонды СВИМЗ. Научный паспорт 
на КП-27840. Ж-683).

Другой этюд под названием «Скели» напи-
сан в 1911 г. (Фонды СВИМЗ. Научный паспорт 
на КП-27841. Ж-684). На первом плане изобра-
жена дорога, по обеим ее сторонам расположе-
ны плетеные изгороди. У дороги справа — од-
ноэтажное длинное строение, крытое черепи-
цей. На заднем плане видны еще дома и ряд 
тополей. Деревня Скели (ныне с. Родниковое 
Балаклавского района города федерального 
значения Севастополя) расположена в живо-
писнейшей Байдарской долине. В этой деревне 
семья Янышевых часто любила отдыхать летом 
(НАО ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 6).

Другие три этюда, на которых изображены 
окрестности Херсонеса, хранятся в научно-ар-
хивном отделе Государственного музея-запо-
ведника «Херсонес Таврический» и были по-
дарены в конце 70-х гг. ХХ века дальней род-
ственницей Янышевых — Татьяной Алексеев-
ной Новиковой (рис. 3a, b, c) (НАО ГМЗ ХТ. ВФ. 
№ 114 / 1–3).
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Приехав в Крым, Николай Михайлович тру-
дился в Севастопольском Константиновском 
реальном училище, в котором проработал око-
ло тридцати лет. До Октябрьской революции 
был инспектором, после революции — завучем. 
Преподавал черчение (вопросы архитектурно-
го и топографического черчения) и рисование. 
В то время Константиновское реальное учили-
ще считалось одним из ведущих в Севастополе, 
выпускники которого имели возможность по-
ступать в высшие технические учебные заведе-
ния. В училище трудился сильный преподава-
тельский состав (рис. 4, 5).

По отзывам учеников Янышева, Николай 
Михайлович был справедливым и добрым, 
требовательным и принципиальным, обладал 
широкими знаниями, внутренней культурой. 
Он пользовался большим уважением и любо-
вью своих воспитанников. Один из учеников 
Н. М. Янышева, севастопольский художник Ми-
хаил Моисеевич Казас, характеризовал своего 
учителя как человека широко образованного, 
прекрасно знающего историю, географию, ма-
тематику, искусство, хорошо разбирающегося 
в литературе. Друзья и близкие в шутку назы-
вали его «ходячей энциклопедией» (НАО ГМЗ 
ХТ. Д. 2076. Л. 5, 7).

Один из воспитанников Константиновского 
реального училища, так называемых «реали-
стов», И. И. Толстев вспоминал: «…Время от вре-
мени Николай Михайлович проходил по рядам, 
часто садился рядом с тем или иным учеником 
и поправлял его работу. Во время урока часть 
времени Николай Михайлович находился за пе-
регородкой, отделявшей часть зала, а учени-
ки рисовали самостоятельно. И, надо сказать, 
не баловались. У меня и всех моих соучеников 
сохранились самые светлые воспоминания 
о Николае Михайловиче как о хорошем учителе, 
прекрасном человеке и наставнике» (НАО ГМЗ 
ХТ. Д. 2076. Л. 19).

Другой ученик Янышева, впоследствии 
профессор Ленинградского электротехниче-
ского института, Игорь Васильевич Бренев пи-
сал: «Вспоминаю выставки, которые устраивал 
Николай Михайлович в училище… В них при-
нимали участие некоторые из его учеников… 
Учитель, как правило, воплощается в своих 
учениках, поэтому имея возможность видеть 
работы моих товарищей по реальному училищу 
(это были акварельные зарисовки, связанные 
с раскопками древнего Херсонеса), могу ска-

зать, что Николай Михайлович был хорошим 
педагогом и большим художником» (НАО ГМЗ 
ХТ. Д. 2076. Л. 19–20).

Одним словом, все, кто знал Н. М. Янышева, 
отмечали его благородство и характеризовали 
как человека честного, прямого и страстного, 
с чистой и красивой душой. Бывало и так, что он 
бурно реагировал, особенно если сталкивался 
с несправедливостью, жестокостью, глупостью 
и хамством. Тогда его глаза вспыхивали, стано-
вились колкими. Т. А. Новикова вспоминает, что 
«реалисты» в беседах между собой называли 
его «самоваром»; такое прозвище как нельзя 
лучше отображало особую черту его характе-
ра — мгновенную вспыльчивость и моменталь-
ную отходчивость (рис. 6). По словам Т. А. Но-
виковой, Николай Михайлович был скромный 
и непритязательный, он мало заботился о себе, 
зато к окружающим, особенно к родным и близ-
ким, относился с большим вниманием и забо-
той (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 8).

Н. М. Янышев рано овдовел и похоронил 
единственную дочь. Второй раз женился, ког-
да ему было под сорок, а его избраннице Оле 
Комаровой — семнадцать. Она была гимна-
зисткой Севастопольского женского училища 
и по характеру заметно отличалась от Николая 
Михайловича — уравновешенная, сдержанная, 
немного замкнутая (рис. 7). Ольга была широко 
образована, начитана, любила литературу и ис-
кусство, много внимания уделяла животным, 
которых в семье Янышевых любили и жалели. 
Эта скромная, серьезная, умная девушка трону-
ла сердце Николая Михайловича. На его чувство 
она ответила взаимностью и после окончания 
гимназии вышла за него замуж. Любовь, вер-
ность, взаимопонимание они пронесли через 
всю свою жизнь (рис. 8, 9, 10).

Жили Янышевы на ул. Советской в доме, 
который принадлежал до революции Констан-
тиновскому реальному училищу и, по словам 
Т. А. Новиковой, был построен по проекту са-
мого Николая Михайловича. С восточной сто-
роны к дому примыкал сад, за которым лю-
бил ухаживать сам хозяин дома (НАО ГМЗ ХТ. 
Д. 2076. Л. 3).

Служа в Реальном училище, Н. М. Янышев 
безвозмездно с 1926 по 1928 год трудился еще 
и в Херсонесском музее (рис. 11). По просьбе ди-
ректора музея К. Э. Гриневича составлял планы 
раскопанных участков, делал зарисовки, заме-
ры (НАО ГМЗ ХТ. Д. 391. Л. 1).
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В 1925–1926 гг. К. Э. Гриневич ведет раскоп-
ки в цитадели у церкви св. Леонтия. 11 мая 
1926 г. он пишет служебную записку Яныше-
ву, который, по-видимому, на его приглашение 
принять участие в раскопках отказался в вви-
ду сжатых сроков: «Напрасно, многоуважае-
мый Николай Михайлович, Вы поспешили так 
быстро отказаться от этой интересной рабо-
ты. […] Давайте сначала выполним план самой 
раскапываемой местности (непосредственно 
возле церкви св. Леонтия), а затем уже, испод-
воль Вы будете чертить большой план. Поэтому 
я Вас прошу пересмотреть свой отказ, так как 
он, я понимаю, вызван невозможностью выпол-
нить в короткий срок необходимых заданий. Те-
перь, когда я изменяю срок и порядок работы, 
отпадает и Ваш отказ… Вам необходимо будет 
с начала будущей недели начать эту в высшей 
степени интересную и важную для науки рабо-
ту. И если Вы любите Херсонес, то я очень про-
сил бы Вас не отказываться и начать работу» 
(НАО ГМЗ ХТ. Д. 235. Л. 41).

В 1927 г., юбилейном для Херсонесского му-
зея, проходила II Всесоюзная археологическая 
конференция, посвященная 100-летию раско-
пок. Среди приглашенных был и Н. М. Янышев. 
На открытии он не смог присутствовать, но его 
приветственное слово к участникам конферен-
ции было зачитано секретарем президиума. 
Приведем его полностью: «Многим из присут-
ствующих на этом собрании, вероятно, памя-
тен жалкий сарайчик на берегу Карантинной 
бухты, который был украшен вывеской «Склад 
местных древностей». В публике этот сарайчик 
был известен под именем Херсонесского му-
зея. В этом сарайчике, хотя и в порядке, но без 
всякой системы, были сложены вместе и алан-
ские черепа, и греческие вазочки, и византий-
ские орнаменты. Эпиграфические памятники 
были свалены в общую кучу в одном из углов 
«музея». Многие из приезжих, побывав в этом 
«музее», иронически улыбались, а также с тру-
дом сдерживали досаду от неудовлетворенного 
ожидания чего-то высокого. Не то мы видим 
теперь! В настоящее время каждый посети-
тель, даже малограмотный, но интересующий-
ся давно прошедшим, найдет в Херсонесских 
Музеях1 полное удовлетворение своим ожида-
1  В 1925 г. вместо «Склада местных древностей» был соз-
дан Государственный Херсонесский историко-археоло-
гический музей и площадь раскопок, состоявший из Хер-
сонесского городища (экспозиции под открытым небом) 
и двух экспозиций − античной и средневековой истории.

ниям. Все разобрано, все систематизировано, 
на каждом интересном пункте городища по-
ставлены объяснительные надписи, а в музее 
у каждого эпиграфического памятника пове-
шены подробные переводы. Таким образом, 
идея самоговорящего музея достигнута вполне.

Я видел много музеев в городах Европы, 
но нигде, кроме Мюнхена, я не видел такой за-
боты о доставлении посетителям полного зна-
комства с выставленными предметами; даже 
родственный по содержанию неаполитанский 
музей Museo Nazionale2, несмотря на свое чрез-
вычайное богатство, не имеет и тени подобного 
благоустройства. Хвала и честь устроителям те-
перешних Херсонесских музеев с Константином 
Эдуардовичем Гриневичем во главе! Пожелаем 
им здоровья и сил, чтобы трудиться с неослаб-
ной энергией на этом поприще много, много 
лет на пользу науке и во славу нашей Родине! 
Н. М. Янышев» (НАО ГМЗ ХТ. Д. 264. Л. 33).

Во многих докладах, прочитанных на конфе-
ренции, звучало обоснованное требование вве-
сти в штат музея должность архитектора-ар-
хеолога. Приказом Главнауки от 1 мая 1928 г. 
Н. М. Янышев был утвержден в должности науч-
ного сотрудника Херсонесского музея по специ-
альности архитектор-археолог. До самой своей 
кончины 21 марта 1938 г. он служил в Херсонес-
ском музее (рис. 12, 13, 14).

В его обязанности входило составление 
обмеров, карт, планов исследуемых участков. 
Многое сделано им по реконструкции древних 
зданий, написаны картины для макетов (рис. 
15, 16). Печатные планы Н. М. Янышева публи-
ковались в третьем выпуске «Херсонесского 
сборника» [Гриневич 1930, с. 20, 48, 76, 132, 
249, 250], в журнале «Крым». В тридцатые годы 
широко исследовалось не только Херсонесское 
городище, но и продолжалось изучение памят-
ников Гераклейского полуострова. В июле-ав-
густе 1930 г. близ Херсонесского маяка под 
руководством К. Э. Гриневича начались подво-
дные исследования Гераклейской экспедиции. 
Находка «затопленного города» сразу вызвала 
много споров и имела неоднозначную оценку. 
Большинство археологов считали, что леген-
да о подводном Херсонесе представляет собою 
2  Национальный археологический музей Неаполя (итал. 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli) − крупнейший ар-
хеологический музей в Южной Италии. Наибольшую цен-
ность представляет собрание археологических находок, 
обнаруженных в Помпеях, Геркулануме, Стабиях, других 
местах Кампании и близлежащих областей.
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плод неточных наблюдений и фантазии водо-
лазов. Свое мнение высказал и Н. М. Янышев: 
«Мои сведения о подводных работах в местно-
сти будто бы затонувшего города весьма огра-
ничены. Я был на месте работ только последние 
три дня: 11, 12 и 13 августа. В эти дни я сделал 
съемку плана и разрезов здания, находящегося 
на материке на юг от маяка метров на сто. Что 
же касается плана подводного города, то он 
представляет собой работу, являющуюся ко-
пией плана, составленного в прошедшем году 
ЭПРОНом и дополненным по указанию про-
фессора Гриневича, на основании протоколов 
опроса водолазов, которые велись ежедневно. 
Мои работы сводились лишь к определению 
мест остановок ялика с водолазами, а резуль-
тат обследования наносился на основании рас-
сказов водолазов, записывавшихся на местах 
остановок. Что касается моего личного мнения, 
то, принимая во внимание условия сарматско-
го яруса, который составляет основу почвы Ма-
ячного полуострова, полагаю происхождение 
подводных барьеров природным, а не искус-
ственным.

Действие волн на мягкую прослойку грунта 
является разрушительным, а твердые извест-
ковые массы после подмывания мягких слоев 
становятся вертикальными вследствие своей 
тяжести. Эти вертикальные барьеры малосве-
дующими водолазами легко могут быть при-
няты за стены. Отсюда — легенда о городах под 
водой» (НАО ГМЗ ХТ. Д. 338. Л. 44). Принимая 
участие в исследовании Гераклейского полуо-
строва, Янышев составил описание известных 
на тот момент 65 древних усадеб. Работая вме-
сте с известными археологами и исследовате-
лями Херсонеса Г. Д. Беловым, Л. А. Моисеевым, 
С. Ф. Стржелецким, К. Э. Гриневичем и Е. В. Вей-
марном, он производил раскопки, вел научную 
работу, ведал золотым фондом музея. Его перу 
принадлежит «Краткое описание древних соо-
ружений, находящихся на Гераклейском полу-
острове»; «Краткий путеводитель по древно-
стям Гераклейского полуострова»; статья о во-
доснабжении древнего Херсонеса и Гераклей-
ского полуострова (НАО ГМЗ ХТ. Д. 402; там 
же. Д. 476; там же. Д. 483); издано 3 учебника 
по графике.

Е. В. Веймарн вспоминал: «Николай Ми-
хайлович в моей памяти всегда представлял-
ся очень добрым, справедливым человеком, 
но в деловой части требовательным и настой-

чивым. Я вспоминаю его с большой теплотой» 
(НАО ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 19).

В 1932 г. Янышевы переезжают жить в Хер-
сонес. Вначале жили в комнатах на втором 
этаже здания феодального музея (ныне адми-
нистративный корпус), через два года посе-
лились на первом этаже того же здания. Как 
вспоминает А. Г. Белова, дочь известного архео-
лога Г. Д. Белова, «их окна выходили на южную 
сторону дома, и вход в их квартиру был также 
с южного крыльца. Перед окнами растут гу-
стые кусты сирени и иудины деревья. В квар-
тире было очень много интересного: в перед-
ней у окна стоял большой аквариум с густыми 
зарослями зеленой подводной травы с мелки-
ми серебристыми и очень юркими рыбками. 
Но еще больший интерес вызывала компания 
кошек, которые много лет жили у Янышевых. 
Вдоль стен стоят старинные темные шкафы, 
а на свободных стенах висят пейзажи Венеции» 
[Белова 2013, с. 463]. Картины были написаны 
самим Н. М. Янышевым.

Николай Михайлович располагал прекрас-
ной библиотекой, в ней было много книг по ис-
кусству, истории Древнего Востока и античного 
мира, собрания сочинений русских классиков. 
Многие книги он переплетал сам. Что стало 
с этой библиотекой — доподлинно неизвестно. 
По утверждению Т. А. Новиковой, в 30-е годы 
Н. Янышев подарил свои книги Херсонесско-
му музею. Но, в то же время, рассказывали, что 
во время оккупации один немецкий офицер, 
восхитившийся библиотекой Янышева, гово-
рил так: «…пол-Европы обошел, но таких книг 
не видел» (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 17). Можно 
предположить, что часть книг была подаре-
на музею, а часть оставалась в его коллекции, 
дальнейшая судьба которой, к сожалению, не-
известна.

Много видел и испытал Николай Михай-
лович на своем веку: раннюю потерю близких 
и родных, три революции, три войны, величай-
ший в истории социальный переворот, когда 
до основания ломался старый общественный 
строй, старый уклад жизни, а в противоречиях 
и борьбе рождался новый мир. Нелегко было 
отказываться от старых взглядов и привычек, 
вырабатывать новое мировоззрение, мирить-
ся с материальными трудностями, а иногда 
и с незаслуженными обидами. В новой жизни, 
став ученым, он щедро делился своими опытом 
и знаниями (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2076. Л. 14–15).



286

Дианова Т.В. Николай Михайлович Янышев (1859–1938): педагог, художник, архитектор Херсонесского музея 

В марте 1938 г. после длительной болезни 
(крупозное воспаление легких) Н. М. Яныше-
ва не стало. Похоронили его на бывшем мона-
стырском кладбище, на территории херсонес-
ского городища рядом с могилой основателя 
музея К. К. Косцюшко-Валюжинича. На моги-

ле Янышева установлена мраморная колонна 
(рис. 17), которая символизирует славу и бес-
смертие, и также его трудовой вклад в иссле-
дование Херсонеса, нравственную чистоту 
и красоту, присущую Николаю Михайловичу 
как человеку.
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Резюме

Статья посвящена жизни и деятельности Николая Михайловича Янышева (1859–1938) — талантливого художника, 
прекрасного педагога, архитектора и научного сотрудника Государственного Херсонесского историко-археологическо-
го музея. Статья посвящена 160-летнему юбилею Н. М. Янышева, многие архивные материалы публикуются впервые.
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T.   V.  D i a n o va

Nikolai Mikhailovich Ianyshev (1859–1938): 
the educator, artist, architect of the Chersonesos museum

Summary

The article is devoted to the life and work of Nikolai Mikhailovich Yanyshev (1859–1938), who was a talented artist, an excellent 
educator, an architect and a researcher of the Chersonesos historical and archaeological State Museum. The article is dedicated to 
the 160th anniversary of N. M. Yanyshev. Many archival materials are published for the first time.

Keywords: N. M. Yanyshev, architect, Konstantinovsky real school, Chersonesos, Museum, excavations.

Рис. 1. Киевский Императорский университет. Четвертый справа во втором ряду — Н. М. Янышев. 1890 г. 
Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту. 25 × 38 (34 × 46) см.  

Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 2).
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Рис. 2а, b. Преподаватели Мелитопольского училища (а) 
и портрет Николая Михайловича Янышева (b). 
Фрагмент виньетки. 1890-е гг.  
Фотография: бромсеребряный отпечаток;  
наклеена на виньетку. 5 × 7 (47 × 62) см.  
Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 1).
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Рис. 3a, b, c. [Янышев Н. М. или его школа] Рисунки маслом. Херсонес и его округа.  
Год неизвестен. Холст, масло. (НАО ГМЗ ГМЗ ХТ. ВФ. № 114 / 1–3).
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Рис. 4. Фотограф М. Н. Протопопов. О. А. и Н. М. Янышевы среди курсантов и курсисток. 1899 г.  
Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту. 38 × 29 (58 × 44) см. Надпись на паспарту:  

«Дорогому многоуважаемому руководителю и наставнику нашему  
Николаю Михайловичу Янышеву от курсантов и курсисток. С 14 июня по 14 июля 1899 г.».  

Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 4).

Рис. 5. Н. М. Янышев с гимназистами. 17 апреля 1917 г. Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту.  
8 × 11 см. Надпись на обороте: «14.04.1917 г. Реальный класс» Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 22).
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Рис. 6. Фотограф М. П. Мазур. О. А. и Н. М. Янышевы среди преподавателей  
Костантиновского реального училища в г. Севастополе. 1904 г.  

Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту. 29 × 39 (45 × 59) см.  
Надпись на обороте: «Семнадцатый — облокотился на спинку стула, где сидит его жена,  

«самовар» Янышев Николай Михайлович». Публикуется впервые (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 9).

Рис. 7. Группа гимназисток. Слева сидит Оля Комарова (будущая жена Н. М. Янышева).  
Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту. 25 × 21 (34 × 24) см.  

Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 13).
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Рис. 9. Н. М. и О. А. Янышевы среди преподавателей Севастопольского реального училища  
(третья и четвертый во втором ряду слева). 1904 г. Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту.  
38 × 29 (59 × 45) см. Надпись на обороте: «На добрую память многоуважаемому Николаю Михайловичу 

от признательных «варваров». Андрей Яковлевич Матковский». Публикуется впервые.  
(НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 3).

Рис. 8. О. А. Комарова (Янышева).  
Фото из семейного альбома Янышевых.  
Фотография: бромсеребряный отпечаток. 8 × 11 см. 
Публикуется впервые. (НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 20).
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Рис. 10. Фотограф Смирнов. Воронцовский дворец (Алупка). Групповой снимок.  
Слева в первом ряду стоит Н. М. Янышев, рядом сидит О. А. Янышева. Без даты.  

Фотография: бромсеребряный отпечаток, паспарту. 20 × 15 (30 × 24) см. Публикуется впервые.  
(НАО ГМЗ ХТ. Д. 2031. Л. 14).

Рис. 11. Раскопки на Гераклейском полуострове. Общий вид. Стоит Н. М. Янышев.  
14 октября 1928 г. Стеклянный негатив. 18 × 13 см. (НАО ГМЗ ХТ. Фотофонд. Инв. 2839).
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Рис. 12. Раскопки на северном берегу Херсонесского городища. Просеивание земли через грохот.  
В группе рабочих стоят Н. М. Янышев (второй слева) и Г. Д. Белов (крайний справа). 1932 г.  

Стеклянный негатив. 18 × 13 см. (НАО ГМЗ ХТ. Фотофонд. Инв. 3614).

Рис. 13. Раскопки часовни на Северном берегу Херсонесского городища. Раскопочный коллектив.  
1932 г. Стеклянный негатив. 18 × 13 см. (НАО ГМЗ ХТ. Фотофонд. Инв. 3741).
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Рис. 14. Раскопки на Северном берегу Херсонесского городища. Н. М. Янышев среди раскопочного коллектива. 
Второй справа — Г. Д. Белов, слева от него — Н. М. Янышев. 1934 г. Стеклянный негатив. 18 × 13 см.  

(НАО ГМЗ ХТ. Фотофонд. Инв. 4015).

Рис. 15. План некрополя Херсонеса. Работа Н. М. Янышева. 1936 г.  
Слоновая бумага, тушь, карандаш. (НАО ГМЗ ХТ. Оп. чертежей. Д. 27. Инв. 445).



296
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Рис. 16. План Херсонеса с показанием участков раскопанных в 1925–1937 гг.  
Чертил Н. М. Янышев. Ватман, тушь, карандаш. (НАО ГМЗ ХТ. Оп. чертежей. Д. 90. Инв. 172).

Рис. 17. Фотограф Н. В. Лось. Могила Н. М. Янышева в Херсонесе. Фото 04.02.2020 г.
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