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вековое поселение. В Бельбекской долине их больше: близ с. Н.-Улья-
новка — у подножия возвышенности Пампук-кая, которую занимало не
большое укрепление, два поселения близ с. Поляна (бывш. Маркур), 
близ с. Новополье (бывш. Ени-сала), близ Голубинки (бывш. Верхняя 
Фоти-Сала), близ с. Отрадное (бывш. Гавры), близ с. Богатырь и др. 
Одно относительно большое укрепленное поселение — Кыз-кермен — рас
положено на горном плато, возвышающемся над р. Качей (в семи км к юго-
востоку от Бахчисарая; раскопки его начаты в 1961 г.). 

Настоящая краткая статья — отнюдь не отчет о проделанной пятилет
ней работе, а лишь попытка суммировать накопленный материал, количест
венно пока еще небольшой, но исторически важный и содержательный. 
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Прежде всего, разведки и раскопки, проведенные в названных доли
нах, охватывающих значительную часть юго-западного нагорья Крыма. 
дали возможность наметить хронологию средневековых поселений в этом 
районе. Хронологию их определяет главным образом массовый керамиче
ский материал — как подъемный, так и из раскопок указанных поселений. 
Остановимся вкратце на этой керамике, и прежде всего на тех ее видах, 
которые хронологически показательны. 

Весь керамический материал, не считая довольно частых позднеантич-
ных находок, ясно делится на две неравные части. Первую из них, 
меньшую, составляет керамика собственно раннесредневековая. Для нее 
особенно характерны разрозненные обломки круглодонных амфор с Глу
боким и частым рифлением (верхней части сосуда), относящихся, судя по 
материалу из Северного и Западного Причерноморья (Херсон — в Крыму, 
Варна, Мадара, Несебр, Бургас — в Болгарии, Истрия — в Румынии 8), 
к V—VI вв., может быть, отчасти к VII в. (рис. 1, a)4, a также фрагменты 
бороздчатых амфор (бороздчатость, следуя античной традиции, имеет про
филь в виде набегающей волны), типичных, судя по херсонским находкам, 
для VI в.8 К раннему средйевековью мы предположительно относим и 
фрагменты пифосов, венчики которых имеют сильный вынос. Наконец, 
ранним средневековьем следует датировать некоторые кровельные чере
пицы с высоким бортиком, также античным еще по своему характеру. 

Количественно преобладает керамика, которую мы вправе, на основа-1 

нии многочисленных аналогий, отнести к последующему времени — VIII— 
IX вв. Особенно много встречается фрагментов черепиц и пифосов. Кро
вельные черепицы (рис. 1, б) имеют массивный широкий бортик, легкое 
сужение в нижней части (иногда и резкое сужение), часто — водосливные 
валики и иногда — рельефные знаки, служившие, несомненно, ремеслен
ными метками (о них речь дальше). Близкий тип черепицы-керамиды хо
рошо известен по слоям IX—X вв. в Херсоне в. Однако имеются и некото
рые отличия: у черепиц сельских поселений обычно более массивный и 
высокий бортик, нередко сужение в нижней части выражено слабее, во
досливные валики часто отсутствуют. Эти признаки сближают большинство 
наших черепиц с раннесредневековыми и позволяют отнести их к проме-
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