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Аннотация. В Юго-Западной Таврике, на территории или в округе «пещерных городов» (Ман
гуп, Эски-Кермен, Качи-Кальон и др.), локализуется более 230 скальных виноградодавилен ранне
средневекового времени. На основании этой источниковой базы была разработана их классификация. 
Было выделено четыре основных класса скальных виноделен (класс I–IV). Открытие и фиксация в 
округе Бахчисарая новых устройств по первичной переработке винограда (тарапанов), конструктив
но отличных от ранее известных экземпляров, потребовала внесения дополнений в эту классифика
цию. Между г. Бахчисарай и с. Скалистое, в районе бывших деревень Улаклы и Балта-Чокрак, вы
явлено четыре скальных виноградодавильни. Они состоят из давильной площадки, суслоприемника 
и вырубки, предназначенной для установки вертикальной стойки, к которой крепили рычаг пресса.  
У них отсутствует суслоотводной канал / желоб, соединяющий давильню с суслоприемником. На 
основании этого они выделены в отдельный V-й класс. Предварительно их следует относить к эпохе 
позднего Средневековья – Раннего Нового времени (XVI–XIX вв.). Возможно, их вырубили в XIX в. 
Еще одна группа из трех переносных тарапанов, состоящих из давильной площадки и суслоотво
дного канала с «носиком», находится на территории Бахчисарайского ханского дворца (2) и на Чу
фут-Кале (1). Эти три винодельни отнесены к VI классу. Если виноградодавильни класса I–V функ
ционировали исключительно на одном месте, то есть были стационарными, то тарапаны класса VI 
могли перемещать. Эти переносные винодельни, на основании письменных упоминаний, следует 
датировать концом XVIII – началом XX в.
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рапан, классификация
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Abstract. There are more than 230 rock-cut wine-presses from the Early Mediaeval Period located in the 
south-western Taurica, at the local “cave towns” (Mangup, Eski-Kermen, Kachi-Kal’on, and others) or in 
their environs. This source base allows the one to develop a classification with four main classes of rock-cut 
wine-presses (named I–IV) identified. As the new devices for the primary processing of grapes in the Bakh
chisarai administrative area, structurally different from the previously known monuments, are discovered and 
documented, the existing classification needs to be amended. There are four rock-cut wine-presses discovered 
in the area in between of the town of Bakhchisarai and the village of Skalistoe, where the former villages of 
Ulakly and Balta-Chokrak were located. These wine-presses consist of a pressing platform, a juice receiver, 
and a rock-cut base to install the vertical post carrying the press lever. These constructions do not have a 
juice drain connecting the press with the receiver. These features allow the one to unite these constructions 
into class V. Although the preliminary estimation relates them to the Late Mediaeval or Early Modern Period 
(sixteenth to nineteenth century), they may have been carved out already in the nineteenth century. Another 
group of three portable wine-presses, consisting of a pressing platform and a juice drain with a spout, is locat



262

ed on the territory of the Khan’s Palace in Bakhchisarai (2) and atop of Chufut-Kale (1). These three wineries 
are identified with class VI. While wine-presses of classes I–V existed at the same site only, being stationary 
structures, the wine-presses of class VI were portable. The account of written sources allows the one to date 
the portable wineries in question from the late-eighteenth to the early-twentieth century.

Keywords: south-western Crimea, Bakhchisarai administrative area, winemaking, wine-presses, rock-
cut wine-press, classification
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Во второй половине IX – первой половине X в. население, проживающее в юго- 
западной части Таврики, которая была включена в 841 г. в состав византийской фемы, 
специализировалось на виноградарстве и виноделии. Материальным доказательством 
развития этих отраслей сельского хозяйства являются специальные установки для пер
вичной переработки винограда – скальные виноградодавильни (тарапаны). В этой ча
сти полуострова на сегодняшний день известно более 230 винодельческих комплексов. 
Ранее, на страницах этого авторитетного журнала была предложена их классификация 
[4]. Недавно в окрестностях Бахчисарая нами было обследовано семь новых виноделен 
(рис. 1). Конструктивно они отличаются от известных нам раннесредневековых вариан
тов. В связи с этим появилась необходимость выделения новых классов скальных вино
градодавилен, чему и будет посвящена эта статья.

Группа из четырех стационарных виноделен, вырубленных в скале, располагается 
между г. Бахчисарай и с. Скалистое. Три из них локализуются в округе бывшей деревни 
Улаклы1 (УлВ-1 – УлВ-3)2 (рис. 1,класс V,1–3), одна рядом с ныне не существующим 
селом Балта-Чокрак (рис. 1,класс V,4).

УлВ-1 находится в 0,99 км к юго-востоку от дома № 83 по ул. 50 лет Октября в 
с. Глубокий Яр (рис. 1,класс V,1). Она располагается у скального обрыва, над северным 
бортом небольшой балки, прорезающей западный склон куэсты, вершина которой на 
топографических картах именуется г. Геофизик. Виноградодавильня состоит из давиль
ной площадки, суслоприемника и вырубки, предназначенной для установки деревянной 
стойки, к которой крепили рычаг пресса (рис. 3,1–2). Продольной осью она ориентиро
вана с востока на запад, ее общие размеры 2×0,76 м.

Давильная площадка УлВ-1 имеет прямоугольную в плане форму со скругленными 
углами. Ее размеры 1,18×0,76 м, фиксируемая высота бортов достигает 0,1 м. Шири
на слабовыраженного западного борта между суслоприемником и давильней не пре
вышает 0,1 м. Суслоприемник имеет овальную в плане форму, размерами 0,54×0,5 м, 
глубиной до 0,37 м. Он имеет закругленное дно и практически вертикальные борта.  
В 0,42 м к юго-юго-востоку от борта давильной площадки находится вырубка, связанная 
с конструкцией пресса. Она в плане имеет овальную форму, размеры 0,36–0,53×0,3 м, 
глубину до 0,25 м.

УлВ-2 находится в 1,7 км к юго-востоку от дома № 83 по ул. 50 лет Октября в с. Глу
бокий Яр (рис. 1,класс V,2). Она располагается у южного скального обрыва г. Геофизик. 
Винодельня состоит из давильной площадки, суслоприемника и вырубки, предназна
ченной для установки деревянной стойки, к которой крепили рычаг пресса (рис. 3,3–4). 
Продольной осью она ориентирована с юго-востока на северо-запад, ее общие размеры 
1,9×0,73 м.

Давильная площадка УлВ-2 имеет прямоугольную в плане форму со скругленными 
углами. Ее размеры 1,16×0,73 м, высота бортов не превышает 0,2 м. Ширина слабовыра
женного северо-западного борта между суслоприемником и давильней не более 0,15 м. 

1 Выражаю признательность архитектору Л. П. Щусь, которая сообщила нам о месторасположении этих 
виноделен.

2 Индекс, присваиваемый винодельням при их картографировании, аббревиатура «УлВ-1», означает 
«Улаклы, винодельня № 1», «БЧВ-1» – «Балта-Чокрак, винодельня № 1».

Ганцев В.К. Новый класс скальных виноградодавилен...
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Суслоприемник у этой виноградодавильни имеет подпрямоугольную в плане форму со 
скругленными углами. Его размеры 0,6×0,52 м, глубина 0,36 м. Он имеет слегка закру
гленное дно и борта, расширяющиеся ко дну. В 0,25 м к югу от борта давильни находит
ся вырубка, связанная с конструкцией пресса. Она имеет в плане прямоугольную форму, 
размеры 0,28×0,16 м, глубину до 0,26 м.

УлВ-3 находится в 2,67 км к юго-востоку от дома № 83 по ул. 50 лет Октября в 
с. Глубокий Яр (рис. 1,класс V,3). Она располагается у восточного скального обрыва 
куэсты, вершина которой имеет наименование г. Биюк-Чарыш (или Каблук). Винодель
ня состоит из давильной площадки, суслоприемника и вырубки, предназначенной для 
установки деревянной стойки, к которой крепили рычаг пресса (рис. 4,1–2). Продоль
ной осью винодельня ориентирована с юго-востока на северо-запад, ее общие размеры 
1,58×0,7 м.

Давильная площадка УлВ-3 имеет прямоугольную в плане форму со скругленными 
углами. Ее размеры 1,14×0,7 м, высота бортов не более 0,15 м. Борт между суслопри
емником и давильней отсутствует. Суслоприемник имеет овальную в плане форму. Его 
размеры 0,6×0,47 м по верху и 0,7×0,7 м по дну, глубина 0,3 м. Он имеет слегка за
кругленное дно и борта, расширяющиеся ко дну. В 0,14 м к северу от борта давильни 
находится вырубка, связанная с конструкцией пресса. В плане она имеет трапециевид
ную форму. Ее общие размеры 0,18×0,14 м, глубина 0,25 м. Между северо-западным 
углом этой вырубки и скальным обрывом высечен водоотводной желоб длиной 0,51 м, 
шириной 0,04 м, глубиной до 0,04 м. В 1,42 м к востоку от описанной выше вырубки 
находится еще одно искусственное углубление. Вторая вырубка имеет в плане подпря
моугольную форму, размеры 0,17×0,12 м, глубину 0,12 м.

Четвертая винодельня из описываемой нами группы находится в 2,8 км к востоку-се
веро-востоку от дома № 83 по ул. 50 лет Октября в с. Глубокий Яр и в 2,3 км к юго-за
паду от дома № 2 по ул. Ленина в с. Скалистое (рис. 1,класс V,4). БЧВ-1 располагает
ся в южной части небольшого скального выступа, у восточного края куэсты, вершина 
которой именуется г. Таз-Бурун. Эта куэста ограничивает с запада Балточокракскую 
балку. Рассматриваемая виноградодавильня открыта в 2023 г. В. Л. Руевым [15, с. 57, 
рис. 1]. БЧВ-1 состоит из давильной площадки, суслоприемника и вырубки, предназна
ченной для установки деревянной стойки, к которой крепили рычаг пресса (рис. 3,5–6). 
Продольной осью она ориентирована с юго-востока на северо-запад, ее общие размеры 
1,73×0,8 м.

Давильная площадка БЧВ-1 имеет подпрямоугольную в плане форму со скруглен
ными углами. Ее размеры 0,95×0,8 м, высота бортов не превышает 0,2 м. Борт между 
суслоприемником и давильней не выражен, расстояние между ними 0,2 м. Суслоприем
ник БЧВ-1 имеет овальную в плане форму. Его размеры 0,55×0,5 м, глубина 0,3 м. Он 
имеет слегка закругленное дно и борта, закругляющиеся ко дну. В 0,15 м к юго-западу 
от борта давильной площадки находится вырубка, связанная с конструкцией пресса. 
Она имеет округлую в плане форму, размеры 0,11×0,11 м, глубину 0,13 м.

УлВ-1–УлВ-3 и БЧВ-1 типологически похожи, имеют практически одинаковую про
дольную ориентацию и близкие размеры, разница в их параметрах не превышает 0,1 м 
(ср. рис. 3–4). У всех четырех экземпляров не выражен борт между давильной площад
кой и суслоприемником, отсутствует суслоотводной канал или желоб. Это может указы
вать на их близкое или даже синхронное время сооружения.

Следующая группа тарапанов располагается на Чуфут-Кале (ЧКВ-2)3 и в лапидарном 
фонде Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника 
(БМЗВ-1 и БМЗВ-2) (рис. 1,класс VI,1–3). Их главное отличие от описанных выше ви

3 ЧКВ-2 – «Чуфут-Кале, винодельня № 2». ЧКВ-1, по нашей нумерации, находится на склоне балки 
Пенджере-Исар. Она открыта в 1975 г. М. Я. Чорефом [20, л. 1–2]. По классификации раннесредневековых 
скальных виноградодавилен ЧКВ-1 относится к варианту А типа 2 класса I [4, с. 213] (рис. 2).

БМЗВ-1 – «Бахчисарайский музей-заповедник, винодельня № 1».
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ноградодавилен заключается в том, что они являются переносными. Впервые подобные 
винодельни зафиксировали в 1914 г. сотрудники Комиссии по охране памятников при
роды и старины (КОППС), созданной при Крымском обществе естествоиспытателей и 
любителей природы. Оценка работы этой комиссии по изучению древностей Тепе-Кер
мена, Баклы и Качи-Кальона уже дана в историографии, что избавляет нас от повторе
ния [12, с. 210–211].

Для целей нашего исследования значение имеет научная экскурсия КОППС на 
Качи- Кальон, предпринятая сотрудниками в июне 1914 г. [13, с. 5, 25]. О результатах 
этой поездки мы можем судить на основании составленного одним из ее участников – 
В. А. Тимаевым – альбома с зарисовками обследованных объектов на территории этого 
«пещерного города». Ныне этот альбом хранится в фондах Центрального музея Тав
риды [9]4. В нем, кроме рисунков и схем стационарных качи-кальонских виноградо
давилен, содержится две зарисовки переносных тарапанов, вырубленных в камне [9, 
с. 1, лист-вкладка] (рис. 5,1–2). Эти виноградодавильни состоят из давильной площадки, 
торцовые стенки которой имеют двускатный треугольный верх, и суслоотводного кана
ла с «носиком»5, пробивающего один из коротких бортов давильни.

Первый из зарисованных тарапанов состоит из давильной площадки и суслоотво
дного канала, завершающегося U-образной формы «носиком» (рис. 5,1). По замерам 
В. А. Тимаева, высота бортов тарапана составляет 0,7 м, ширина 0,12 м, размеры да
вильной площадки 1,80×1,27 м. Параметры «носика» 0,38×0,37 м, длина 0,39 м, глубина 
слива 0,3 м, ширина 0,1 м, диаметр суслоотводного канала 0,09 м. Второй тарапан иден
тичен первому, только с тем отличием, что от его давильной площадки, по всей видимо
сти, сохранилась только половина (рис. 5,2). В. А. Тимаевым также приведены размеры 
его «носика» – 0,35–0,4×0,38 м и глубина слива 0,2 м. В подрисуночной подписи к зари
совке указано – «тарапан-давильня в им. Гана (в Сарае) б. Качи». Исходя из этого опи
сания, к сожалению, сказать точно о месте обнаружения этой переносной винодельни не 
представляется возможным. Выскажем лишь гипотезу, что эта находка сделана членами 
КОППС в «им. Гана», которое находилось между Бахчисараем и деревней Пычки (ны
нешнее с. Баштановка), то есть на пути следования экспедиции к Качи-Кальону (рис. 1). 
На территории самого городища подобные винодельни нам не известны.

Два тарапана, подобные зарисованным В. А. Тимаевым, ныне находятся на террито
рии Бахчисарайского ханского дворца (рис. 1,класс VI,1–2). К сожалению, время и об
стоятельства их появления в фондах БИКАМЗ нам не известны. Следует надеется, что в 
результате дальнейшего изучения архивных материалов можно будет установить место, 
из которого эти винодельни были привезены в музей. Несмотря на это обстоятельство, 
их аутентичность не вызывает сомнений.

БМЗВ-1 вырублена в глыбе камня, которая тщательно обработана (рис. 6,1–2). Она 
имеет прямоугольную в плане форму. Ее общие размеры 1,9–2,07×1,25 м, высота бортов 
0,56–0,7 м. Тарапан состоит из давильной площадки и суслоотводного канала с «носиком».

Давильная площадка БМЗВ-1 имеет прямоугольную форму со слегка скругленными 
углами. Ее размеры по дну 1,6×0,99 м, по верху 1,68×1,02 м, глубина 0,45 м. Толщина 
бортов не превышает 0,1 м. Один из ее продольных бортов, на высоте 0,25 м над уров
нем дна, пробит сквозным отверстием округлой формы, диаметром 0,05 м. Торцовые 
борта давильни имеют треугольный двускатный верх. Суслоотводной канал пробивает 
короткий борт давильни. Он имеет трубообразную форму, завершается «носиком», име
ющим в фасе U-образную форму. Его длина 0,26 м, ширина 0,1 м, высота 0,06 м. Разме
ры «носика» 0,28×0,2 м, выступает на 0,17 м за край борта давильни.

4 Выражаю признательность главному хранителю Н. Б. Майко за оказанную помощь в обнаружение 
этих материалов. Так же отметим, что впервые об этом альбоме в своей неопубликованной статье упоминает  
В. М. Маликов [10, с. 14].

5 «Носик» – это часть суслоотводного канала или желоба, которая выступает за край борта давильни и 
нависает над емкостью для сбора виноградного сока.
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БМЗВ-2, так же как и БМЗВ-1, вытесана в глыбе камня (рис. 6,3–4). Она прямоуголь
ной формы, размерами 1,6–1,92×0,9–0,95 м, высотой 0,56–0,65 м. Винодельня состоит 
из давильной площадки и суслоотводного канала с «носиком».

Давильная площадка БМЗВ-2 имеет прямоугольную форму. Ее размеры по дну 
1,41×0,84 м, по верху 1,42×0,82 м, глубина 0,43 м. Толщина бортов не превышает 0,1 м. 
Один из продольных бортов, на высоте 0,35 м над уровнем дна давильни, пробивает 
сквозное отверстие округлой формы, диаметром 0,06 м. Поперечные борта давильни 
имеют треугольный двускатный верх. Суслоотводной канал пробивает один из коротких 
бортов давильной площадки. Он имеет трубообразную форму, завершается U-образной 
формы «носиком». Его длина 0,39 м, ширина 0,11 м, высота 0,09 м. Размеры «носика» 
0,34×0,25 м, выступает на 0,28 м за край борта давильни.

Третий переносной тарапан находится на Чуфут-Кале, внутри искусственной скаль
ной пещеры, которая расположена в 40 м к востоку от кенассы (рис. 5,3). ЧКВ-2 вы
рублена в небольшом известняковом блоке, который ныне расколот на четыре части. 
В литературе впервые о ней упоминает А. А. Гуськов [6, с. 179]. Тарапан имел пря
моугольную форму, размерами 0,92–1,1×0,65 м, его высота 0,35–0,4 м. Он состоит из 
давильной площадки и суслоотводного канала с «носиком» (рис. 5,4–5).

Давильная площадка ЧКВ-2 имеет прямоугольную форму. Ее размеры 0,75×0,42 м, 
глубина 0,3 м, толщина бортов не превышает 0,08–0,1 м. Суслоотводной канал проби
вает поперечный борт давильни, в 0,17 м от ее угла, в 0,07 м над уровнем дна. Он имеет 
трубообразную форму, завершается U-образным «носиком». Его длина 0,26 м, ширина 
0,06 м, высота 0,07 м. Размеры «носика» 0,26×0,2 м, выступает на 0,16 м за край борта 
давильни.

После необходимого описания основных конструктивных деталей вновь обследо
ванных семи тарапанов мы можем их классифицировать. Напомним, что при разработке 
классификации скальных виноградодавилен Юго-Западного Крыма нами учитывалось 
два критерия. Первый из них – это наличие / отсутствие конструктивных элементов у 
винодельни: давильная площадка, суслоотводной канал, суслоприемник и вырубка для 
монтирования пресса. Второй критерий учитывал разновидность прессового устрой
ства, применяемого при давке винограда с целью получения сусла. На основании этого 
было выделено четыре класса с типами и вариантами (рис. 2, классы I–IV) [4, с. 213–
214]. Основываясь на вновь полученных данных, к этим двум критериям следует доба
вить еще один. А именно – функционировала ли винодельня исключительно на одном 
месте, то есть была стационарной, или ее могли перемещать, и она была «мобильной». 
Исходя из этого, к имеющимся четырем классам виноградодавилен мы можем добавить 
еще два – класс V и класс VI (рис. 2).

К классу V следует причислять винодельни, состоящие из давильной площадки, 
суслоприемника и подрубки, связанной с конструкцией простого рычажного пресса. 
У них отсутствует суслоотводной канал или желоб, который является неотъемлемым 
элементом для виноделен классов I–II. Также немаловажным является отсутствие ярко 
выраженного борта между давильней и суслоприемником. К этому классу относятся 
четыре винодельни: УлВ-1, УлВ-2, УлВ-3 и БЧВ-1 (рис. 3–4).

Если винодельни классов I–V являются стационарными, так как они вырублены в мо
нолитной скальной породе, то тарапаны класса VI могли перемещать. Их высекали в глы
бе камня необходимого размера. Они состоят из давильной площадки и суслоотводного 
канала с «носиком», имеющим U-образную форму. Давка винограда осуществлялась но
гами. При этом не следует исключать возможности накрывания мезги после первичной 
давки деревянной доской, на которую могли класть груз для максимально полного извле
чения сока из винограда. Исходя из вышесказанного, к классу VI следует отнести БМЗВ-
1, БМЗВ-2, ЧКВ-2 и два тарапана, зафиксированные в 1914 г. В. А. Тимаевым (рис. 5–6). 

Уделим теперь внимание проблеме датировки вновь выделенных классов скальных 
виноделен. Предварительно виноградодавильни классов I, III и IV датированы второй 
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половиной IX – первой половиной X в., класса II – VI в. [5, с. 147]. Тарапаны класса VI 
использовались в Крыму в конце XVIII – начале XX в. Об этом свидетельствуют пись
менные данные. П. С. Паллас сообщает, что для давки винограда в конце XVIII в. «во 
всей Тавриде» применяли каменные или деревянные чаны, простые прессы [14, с. 178].

Особо ценные сведения о первичной переработке винограда содержатся в отчете ми
нистру государственных имуществ А. А. Зеленому, составленном инспектором сельско
го хозяйства С. П. Щепкиным [19]. Из этого опубликованного в 1870 г. документа мы 
узнаём, что виноделами в долинах Альмы, Качи и Бельбека использовались каменные 
четырехугольные тарапаны. Их покупали в Бахчисарае, и в зависимости от величины 
они стоили 25–30 руб. [19, с. 18–19]. В одном из бортов или на углу каменного или дере
вянного чана, у самого его дна, делали отверстие для стока сусла. Тарапаны размещали 
под наклоном, в сторону стока виноградного сока [19, с. 19]. Давка винограда в этих 
тарапанах осуществлялась ногами. Затем выжимки могли дополнительно помещать под 
пресс с деревянным6 или чугунным винтом. Также С. П. Щепкин отметил, что в доли
нах Юго-Западного Крыма переработка винограда в каменных винодельнях чаще всего 
осуществлялась на виноградниках, только прессование производили в специальных по
мещениях [19, с. 20]. Практически идентичные данные о стадиях и способах переработ
ки винограда приведены М. К. Балласом, автором историко-статистического очерка о 
виноделии в России [1, с. 111–112]. В. М. Маликов в фондах ЦМТ видел фотографию, 
датированную 1910 г., на которой было запечатлено две каменных винодельни, схожих 
с теми, что зарисовал В. А. Тимаев и описали П. С. Паллас, С. П. Щепкин и М. К. Бал
лас [10, л. 14]7. Краткие сведения о функционировании крымских переносных давилен 
в начале XX в., дополненные фотографией двух тарапанов, расположенных в долине  
р. Альма, приведены в работе М. А. Ховренко «Частное виноделие» [24, с. 187, рис. 52].

Если в вопросе датировки виноделен класса VI особых затруднений нет, то по иному 
выглядит ситуация с виноградодавильнями класса V. Выше нами было указано сход
ство в метрических показателях между УлВ-1–УлВ-3 и БЧВ-1, что указывает на относи
тельно близкое или синхронное их сооружение, возможно, даже одним мастером. Тогда 
возникает вопрос, когда же это могло произойти?

Виноградодавильни класса V находятся относительно рядом с позднескифиским го
родищем Балта-Чокрак, которое локализуется на вершине куэсты Таух-Бай и в научной 
литературе датируется I–III вв. н.э. [18, с. 62] (рис. 1). В 2003 г. проводились охран
но-спасательные раскопки на могильнике, оставленном жителями городища. В моги
ле № 7, в закладе подбоя № 1 был обнаружен фрагмент переносного известнякового 
тарапана [8, с. 170, 183, рис. 5]. Это указывает на занятие населением, отставившим 
этот памятник, виноградарством и виноделием. Несмотря на это, монолитные скаль
ные винодельни УлВ-1–УлВ-3 и БЧВ-1 вряд ли стоит датировать этим временем. На 
самом городище при его осмотре подобные виноградодавильни не выявлены, при этом 
в границах оборонительной стены, вдоль края куэсты фиксируются вырубки различного 
назначения. Подчеркнем, что обнаруженный на Балтачокракском могильнике тарапан 
является переносным. Также известные нам винодельни, открытые на других памятни
ках позднескифской культуры, конструктивно и типологически отличаются от рассма
триваемых экземпляров [2, с. 110–112; 3, с. 26–28].

На территории Баклинского городища и в его округе, на Чуфут-Кале и в Бахчиса
райском ущелье находится десять скальных тарапанов (БГВ-1–БГВ-6, БГокрВ-1, СкВ-1, 
ЧКВ-1 и БУВ-1) [5, с. 54–57]. Эти винодельни располагаются к северо-востоку и юго-за

6 М. К. Баллас сообщает, что у татар деревянный пресс называется «скендже» [1, с. 111].
7 Отметим, что подобного рода тарапан за пределами Крыма известен нам в Яйладагском районе про

винции Хатай Турция [22, s. 518, res. 9]. К сожалению, в публикации приведенное изображение интересую
щей нас винодельни осталось без комментариев. Возможно, к этому классу виноделен относится тарапан, 
расположенный на территории Судакской крепости (Кравченко И. Тарапан. URL: https://sudakmuseum.ru/
Tarapan (дата обращения – 18.08.2024 г.)).
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паду от УлВ-1–УлВ-3 и БЧВ-1 и датируются второй половиной IX – первой полови
ной X в. Они суммарно относятся к классу I, у которого, в отличие от класса V, кроме 
давильной площадки и суслоприемника обязательным элементом конструкции является 
суслоотводной канал с «носиком». В связи с этим относить виноградодавильни, располо
женные на г. Геофизик, г. Биюк-Чарыши г. Таз-Бурун, к раннесредневековому времени 
также затруднительно. Неизвестно нам и поселенческих структур этого времени в райо
не с. Глубокий Яр, с которыми можно было связать использование этих тарапанов. Нет 
подобных виноделен и на других памятниках, где встречаются тарапаны классов I–IV.

Обращает на себя внимание расположение этих четырех виноградодавилен класса 
V рядом с деревней Улаклы и Балта-Чокрак. Село Улаклы упоминается в письменных 
источниках, начиная с XVI в.; до 1778 г. здесь проживало христианское население [16, 
с. 16]. История деревни Балта-Чокрак обстоятельно изложена в недавней работе В. Л. Ру
ева и Ю. Т. Лейбенсон [15]. Ими установлено, что в 1806 г. это село было заселено 
греками из Анатолии [15, с. 62]. По этнографическим данным мы знаем, что скальные 
виноградодавильни в Каппадокии и на о. Гавдос использовались местным греческим 
населением для получения сусла до начала XX в. [21, p. 67–70; 23, σ. 568]. Возможно, 
среди переселенцев были люди, которые на родине занимались виноградарством и вино
делием. В связи с этим мы можем предположить, что рассматриваемые нами винодельни 
могли быть сооружены в XIX в. Это обстоятельство не исключает использования скаль
ных виноградодавилен для производства вина крымскими татарами, о чем упоминает 
П. С. Паллас [14, с. 182]. Татары могли и не производить конечный продукт – вино, а 
продавать не бродивший виноградный сок сразу же после его давки / прессования [11, 
с. 310]. Несмотря на это, виноделие оставалось сосредоточенным в руках немусульман
ского населения Крыма [17, с. 144].

Таким образом, обследованные виноградодавильни между г. Бахчисарай и с. Скали
стое, на территории Ханского дворца и Чуфут-Кале дополняют наши представления об 
истории виноделия в Юго-Западном Крыму. Тарапаны класса VI являются материаль
ным доказательством использования переносных установок для получения виноградно
го сока виноделами в конце XVIII – начале XX в. Подобного рода винодельни упоми
нают в своих работах П. С. Паллас, С. П. Щепкин, М. К. Баллас и М. А. Ховренко. На 
сегодняшний день достоверно известно три таких тарапана, состоящих из давильной 
площадки и суслоотводного канала с «носиком». Два из них находятся на территории 
Бахчисарайского ханского дворца, один на Чуфут-Кале. Локализация еще двух экзем
пляров, зарисовку которых в 1914 г. выполнил В. А. Тимаев, остается открытой.

Четыре скальных виноградодавильни, расположенных в районе бывших сел Улаклы 
и Балта-Чокрак, отнесены к классу V. Их главное отличие от виноделен класса I заклю
чается в отсутствие суслоотводного канала / желоба, соединяющего давильню с сусло
приемником. Их датировка, из-за отсутствия в их заполнении или рядом какого-либо ар
хеологического материала, затруднительна. Как было указано выше, из-за того, что они 
конструктивно отличаются от известных нам виноделен, открытых на территории или в 
округе «пещерных городов» Крыма, следует полагать, что они не относятся к раннесред
невековому времени. Производство и употребление вина в Крымском ханстве не прекра
щалось, о чем свидетельствуют многочисленные письменные источники [7, с. 116–119]. 
Так как рассматриваемый нами класс тарапанов локализуется в округе деревень Улаклы 
и Балта-Чокрак, мы можем предполагать, что эти винодельни следует датировать эпохой 
позднего Средневековья – Раннего Нового времени (XVI–XIX вв.). Учитывая, что дерев
ня Балта-Чокрак была заселена греками, выходцами из Анатолии, где традиция исполь
зования скальных установок для переработки винограда сохранялась до начала XX в., мы 
можем, предварительно, сузить датировку УлВ-1–УлВ-3 и БЧВ-1 до XIX – начала XX в. 
Следует полагать, что окончательное решение этого вопроса – дело будущих исследова
ний, которые зависят от расширения нашей источниковой базы.
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Рис. 1. Карта окрестностей Бахчисарая с указанием месторасположения скальных 
виноградодавилен класса V и VI. Винодельни класса V, расположенные на:  

1 – северо-западном склоне г. Геофизик (УлВ-1); 2 – вершине г. Геофизик (УлВ-2);  
3 – вершине г. Биюк-Чарыш (Каблук) (УлВ-3); 4 – скальном выступе  

над Балточокракской балкой (БЧВ-1). Винодельни класса VI, расположенные на:  
1–2 – территории БИКАМЗ (БМЗВ-1 и БМЗВ-2); 3 – Чуфут-Кале (ЧКВ-2)

Fig. 1. Map of the environs of Bakhchisarai showing the location  
of class V and VI rock-carved wine-presses. Class V wineries located on:  

1 – the north-western slope of Mount Geofizik (UlV-1); 2 – the summit of Mount Geofizik 
(UlV-2); 3 – the summit of Mount Biiuk-Charysh (Kabluk) (UlV-3); 4 – the rocky ledge above 

Baltochokrakskaia Ravine (BChV–1). Class VI wineries located on: 1–2 – the territory  
of the Bakhchisarai Museum Preserve (BMZV–1, BMZV–2); 3 – Chufut-Kale (CHKV–2)
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Рис. 2. Классификация скальных виноградодавилен Юго-Западного Крыма

Fig. 2. Classification of rock-carved wine-presses in the south-western Crimea
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Рис. 3. Винодельни класса V: 1 – план УлВ-1; 2 – фото УлВ-1, вид сверху, с севера;  
3 – план УлВ-2; 4 – фото УлВ-2, вид сверху, с севера; 5 – план БЧВ-1;  

6 – фото БЧВ-1, вид с юго-запада

Fig. 3. Class V wineries: 1 – ground plan of UlV-1;  
2 – photograph of UlV-1, viewed from above, from the north; 3 – ground plan of UlV-2;  

4 – photograph of UlV-2, viewed from above, from the north; 5 – ground plan of BChV-1;  
6 – photograph of BChV-1, viewed from the south-west
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Рис. 4. Винодельня класса V: 1 – план УлВ-3; 2 – фото УлВ-3, вид с запада

Fig. 4. Class V winery: 1 – ground plan of UlV–3;  
2 – photograph of UlV–3, viewed from the west



272

Рис. 5. Винодельни класса VI: 1–2 – схемы виноделен класса VI, выполненные 
В. А. Тимаевым в 1914 г. [9, с. 1, лист-вкладка]; 3 – космический снимок из ресурса  

Google Earth «пещерного города» Чуфут-Кале с указанием расположения ЧКВ-2;  
4 – план и разрез ЧКВ-2; 5 – фото ЧКВ-2, вид сверху, с северо-запада

Fig. 5. Class VI wineries: 1–2 – diagrams of class VI wineries by V. A. Timaev,  
1914 [9, р. 1, inserted leaf]; 3 – satellite image by Google Earth showing the “cave town”  

of Chufut-Kale with the location of CHKV–2; 4 – ground plan and cross-section of CHKV–2;  
5 – photograph of CHKV–2, viewed from above, from the north-west
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Рис. 6. Винодельни класса VI:  
1 – план и разрезы БМЗВ-1; 2 – фото БМЗВ-1;  
3 – план и разрезы БМЗВ-2; 4 – фото БМЗВ-2

Fig. 6. Class VI wineries:  
1 – ground plan and cross-sections of BMZV–1; 2 – photograph of BMZV–1;  
3 – ground plan and cross-sections of BMZV–2; 4 – photograph of BMZV–2
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