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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ СКЛЕП НА МОГИЛЬНИКЕ 
Ус. ВЕРХОРЕЧЬЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА

Могильник расположен на правом берегу р. Кача, в 1 км к западу от села 
Верхоречье (бывш. Бия-Сала), по обе стороны от luocœ  Бахчисарай -  Синапное, 
Занимает склон горы Резаной. Предполагаемая площадь памятника около 3 га. 
На южной его окраине -  развалины христианского храма и кладбище с 
погребениями в плитовых могилах [1].

В 1947 г. при подрезке шоссе сотрудником Музея пещерных городов 
Я.А.Дубинским было обнаружено несколько грунтовых склепов, ограбленных в 
древности [1]. Немногочисленный погребальный инвентарь был датирован VI- 
VII вв. н.э. [2, с. 14] и позже частично опубликован [3, рис. 1,14].

С 1997 г. могильник подвергается грабительским раскопкам. Осенью 1998 г. 
на территории памятника был раскопан продольно-осевой грунтовый склеп [4, с.
2-4] (рис. 1,7). Он был ориентирован по оси ЮЗ-СВ, впущен камерой в склон и 
вырыт в мергелистой глине, чередующейся с пластами известняковой крошки. 
Входная яма раскопана частично. На ее дне (2,0 м от уровня современной 
поверхности) лежала известняковая плита, закрывавшая входное отверстие. 
Камера с наибольшей длиной 3,0 м и шириной 1,8 м по очертанию близка к овалу 
и развернута по отношению к дромосу на северо-восток. В задней, торцовой стенке 
на уровне пола сохранился небольшой выступ, визуально разделяющий камеру 
на две части. Продольные стенки сохранились на высоту до 0,4 м. Дно камеры, 
выкопанное в глине, ниже дна входной ямы на 0,3 м и на 0,1 м понижается к 
задней стенке, где глубина составляет 2,6 м от уровня современной поверхности.

Свод склепа рухнул в древности. В засыпи, на глубине 1,0 м от дна, был 
найден фрагмент красноглиняного плоскодонного гончарного сосуда (рис. 1,2). 
Две прослойки мелких древесных углей и органического тлена (0,1 и 0,3 м от дна)
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Рис. 1. План, разрез (1 ) и инвентарь (2-17) из склепа на могильнике у с. Верхоречье.
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свидетельствуют о повторном древнем грабеже. По всей площади камеры были 
разбросаны костные останки не менее пяти человек и предметы погребального 
инвентаря, незамеченные или намеренно оставленные грабителями.

В состав погребального инвентаря входили красноглиняная ойнохоя с белым 
ангобом по тулову и горлу (рис. 1,5); фрагменты нижней части тонкостенного 
бокала из светло-зеленого прозрачного стекла (рис. 1,3); предметы из железа; 
фрагменты трех ножей (рис. 1,4) и неопределимых предметов (рис. 2,3,6), 
хомутообразный предмет с заклепкой и остатком кольца (рис. 2,4), пряжки: с 
круглой рамкой и каплевидным плоским язычком (рис. 2,5), с овальной рамкой и 
вытянутым трапециевидным щитком с петлями на тыльной отороне и остатками 
светлой материи на лицевой (рис. 2,1), с квадратной рамкой и трапециевидным 
щитком с остатками светлой материи на тыльной стороне (рис. 2,2); предметы из 
бронзы: литая пряжка с растительным орнаментом на лицевой и тремя петлями 
на тыльной стороне щитка (рис. 2,9), фрагменты двух серег, украшенных бусинами 
из синего прозрачного стекла (рис. 2,7,8), ажурная височная подвеска (рис. 2 ,10)\ 
бусы; сердоликовые (рис. 1,6), гагатовая (рис. 1,7), ластовые (рис. 8,9,10,14), 
стеклянные с внутренней позолотой (рис. 1,/2), из синего (рис. 1,^3), светло- 
зеленого (рис. 1 ,15,16) стекла, а также глазчатые бусы (рис. 1,11,17).

Рассмотрим более подробно предметы инвентаря, имеющие решающее 
значение для датировки комплекса.

Ойнохоя (рис. 1,1) имеет многочисленные аналогии. Из материалов 
Скалистинского могильника следует, что сосуды подобного типа бытовали весьма 
продолжительный отрезок времени -  с первой половины VII до IX в. [5, с. 191] и 
являлись продукцией местных мастеров [6, с. 64]. Однако судя по наиболее ранним 
из них [5, с. 191, рис. 12,18,36], нашу следует отнести к VIII-IX вв.

Согласно классификации, разработанной для могильника Скалистое, бокал 
из склепа у с. Верхоречье (рис. 1,3) может быть отнесен к I типу и датирован VII- 
IX вв. (Скалистое, склепы №№ 104, 177, 299 и др.) [5, с. 194; 7, с. 123, рис. 7,42].

Литая пряжка византийского типа U-образной формы (рис. 2,9) по А.К.Амброзу 
датируется VIII в. [8, с. 118, рис. 7,17-22]. Подобные находки известны на некрополе 
Херсонеса [9, рис. 139], из погребения № 38 могильника Суук-Су [10, табл. XII,17], 
из погребения N° 32 могильника Судак-6, материал которого в целом датирован 
второй четвертью / серединой VIII -  серединой IX вв. [11, с. 45, рис. 30,30]. Второй 
половиной VIII в. датирована пряжка из склепа N° 290 на склоне городища Эски- 
Кермен [7, с. 126, рис. 3,1]. Она является наиболее близкой аналогией для нашей, 
но отличается формой рамки и некоторыми деталями орнамента.

Бронзовые серьги (рис. 2,7,8) характерны как для крымских памятников, так 
и для памятников перещепинской культуры и были распространены в VII-IX вв. 
[12, с. 177, рис. 5,10,14,16; 5, с. 123, рис. 5,26; 6,20; 7, с. 123].

Сердоликовые бусы (рис. 1,6; тип 2 по классификации В.Б.Деопик), настовые
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Рис. 2 .1 -1 0 - инвентарь из склепа на могильнике у с. Верхоречье. 11 -  фрагмент 
известнякового надгробия с христианской символикой.
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(рис. 1 ,S; типы 51-54), гагатовая (рис. 1,7), стеклянные четырнадцатигранные (рис. 
1,76; тип 71) и с внутренней позолотой (рис. 1,72), глазчатая (рис. 1,77) бусы 
датируются VI-IX вв. [13, с. 209-223, рис. 2,35; 4,1; 4Д4; 4,27,28]. Стеклянная 
битрапециевидная (рис. 1,9; тип 59), эллипсоидные из синего стекла (рис. 1,75; 
тип 80), четырнадцатигранная глазчатая (рис. 1,77; тип 104) бусы относятся к 
VIII-IX вв. [13, с. 214, 217, 218, 220, рис. 4,4; 4,21; 5,15].

Таким образом, основная часть погребального инвентаря позволяет 
датировать верхореченский склеп VII-IX вв., а литая бронзовая пряжка, входящая 
по классификации А.И.Айбабина во вторую группу погребений VIII -  начала X в. 
[7, с. 123, 126], устанавливает верхнюю дату комплекса в пределах второй 
половины VIII -  первой половины IX в. Косвенным тому подтверждением является 
форма камеры, по очертаниям напоминающая склеп N° 173 Скалистинского 
могильника с материалом VIII-IX вв. [5, с. 180, рис. 15; 16,20-22]. Именно к этому 
хронологическому отрезку следует отнести и найденный при визуальном осмотре 
могильника фрагмент известнякового надгробия с христианской символикой (рис. 
2,77). Подобные находки зафиксированы на могильниках Херсонеса, в Лучистом, 
Скалистом, Чуфут-Кале, Суук-Су и на плато Тепсень [5, с. 196; 7, с. 130, рис. 18].

Исходя из новых и уже опубликованных материалов, Верхореченский 
могильник следует датировать временем не ранее VIII в. [7, с. 121] и не позже IX 
в. и отнести его к группе аналогичных памятников этого периода (могильники 
Скалистое, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Большое Садовое, Аромат и др.) [14, с. 
137]. Наряду с открытыми в долине р. Кача синхронными могильниками у с. 
Синапное [15, с. 7, 8] и на северо-западном склоне городища Тепе-Кермен [16, с. 
1-24], охранные работы на могильнике у с. Верхоречье позволяют говорить о 
довольно плотной заселенности долины в указанный период.
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VOLOSHINOV А. А.
EARLY-MEDIEVAL VAULT IN THE CEMETERY NEAR THE VILLAGE OF 

VERKHORECHYE IN BAKHCHISARAY DISTRICT 
Summary

The article is devoted to the description of the vault, which was researched in 
the cemetery of the village of Verkhorechye in 1998. The characteristic of the burial 
inventory enabled us to date this burial construction by the 8th -  9th centuries and 
relate it to the group of analogical monuments of the South-Western Crimea 
(cemeteries of Skalistoye, Eski-Kermen, Chufut-Kale, Bolshoye Sadovoye, Aromat, 
and others).
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