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В статье приводится краткий анализ коллекции керамических материалов из архе-
ологических раскопок А.Д. Столяра в 1955–1956 гг. стоянки Алимовский навес Бахчи-
сарайского района Республики Крым. В верхнем перемешанном культурном слое этой 
стоянки были встречены фрагменты керамики от эпохи керамического неолита до но-
вейшего времени. Анализ архивных и фондовых материалов показал, что лепная посу-
да этого памятника относится к периоду существования трех археологических культур 
Крыма. Первая культура представлена одним фрагментом керамики периода керамиче-
ского неолита Таш-аирской культуры. Ко второй — Протокеми-обинской культуре эпохи 
крымского энеолита — относятся два фрагмента керамики. Близкие по форме и орна-
ментации сосуды известны в керамических комплексах различных культур эпохи энео-
лита Поднепровья второй половины V — первой половины IV тыс. до н.э. Третья куль-
тура представлена фрагментами посуды первого этапа Кизил-кобинской культуры эпохи 
поздней бронзы — раннего железа XII–IX вв. до н.э. и одним фрагментом сосуда третье-
го этапа (таврского) этой культуры второй половины VI — первой половины IV в. до н.э. 
Редкой категорией находок является фрагмент боспорского рыбного блюда V в. до н.э., 
который свидетельствует о контактах местных таврских племен с греческими полисами  
Боспора.

Ключевые слова: керамический неолит Крыма, энеолит Крыма, таш-аирская культу-
ра, протокеми-обинская культура, нижнемихайловская культура, кизил-кобинская культура, 
тавры, Боспор, лепная керамика, рыбное блюдо V в. до н.э.
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The article provides a brief analysis of the collection of ceramic materials from the ar-
chaeological excavations of A.D. Stolyar in 1955–1956 of the Alimovsky naves site in the 
Bakhchisarai district of the Republic of Crimea. In the upper mixed cultural layer of this site, 
fragments of ceramics from the Neolithic Ceramic era to modern times were found. Analysis 
of archival and stock materials showed that the handmade ware of this monument belongs to 
the period of existence of three archaeological cultures of the Crimea. The first culture is rep-
resented by one fragment of pottery from the period of the ceramic Neolithic of the Tash-Air 
culture. Two ceramic fragments belong to the second ProtoKemi-Oba culture of the Crimean 
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Eneolithic period. Similar in shape and ornamentation vessels are known in ceramic complex-
es of various cultures of the Eneolithic period of the Dnieper region of the second half of the 
V — first half of the IV millennium BC. The third culture is represented by fragments of uten-
sils of the first phase of Kizil-Koba culture of the Late Bronze Age — early iron age 12–9th cen-
turies BC and one fragment of a vessel of the third stage (Taurus) this culture of the second 
half of 6 — first half of 4th century BC. A rare category of finds is a fragment of a Bosporan 
fish dish of the 5th century BC, which testifies to the contacts between the local tribes of the 
Taurian with the Greek city-states of the Bosporan Kingdom.

Key words: ceramic Neolithic of the Crimea, Eneolithic of the Crimea, Tash-Air cul-
ture, Protokemi-Oba culture, Lower Mikhaylovka culture, Kizil-Koba culture, Tauri, Bosporus, 
handmade ceramics, fish dish of the 5th century BC.

Открытие и изучение целого ряда археологических памятников Крыма эпохи кам-
ня — раннего железного века тесно связаны с исследовательской деятельностью А.Д. Сто-
ляра. Научные результаты археологических раскопок курганов эпохи бронзы — раннего 
железного века, проведенных им наряду с другими исследователями в 1954 г. в долине 
реки Салгир1, и в настоящее время не утратили своего значения2. Однако значительная 
часть коллекционных материалов из раскопок исследователя остается пока не введенной 
в научный оборот. 

Настоящая работа посвящена публикации небольшой коллекции керамических ма-
териалов эпохи неолита — раннего железного века стоянки Алимовский навес, происхо-
дящих из раскопок А.А. Формозова в 1952 г. и А.Д. Столяра в 1955–1956 гг.

Стоянка Алимовский навес3 расположена в 1 км к юго-западу от с. Баштановка (быв. 
Пычки) Бахчисарайского района Республики Крым (Рис. 1)4. Она была открыта в августе 
1952 г. Палеозоологической экспедицией Зоологического института АН СССР в составе 
палеонтолога И.М. Громова и студентки Ленинградского государственного университе-
та А.В. Таттар5. Тогда же аспирантом Московского отделения Института истории мате-
риальной культуры АН СССР6 А.А. Формозовым на памятнике были определены об-
щие размеры навеса (длина 52 м, ширина 12 м, высота до 20 м) и заложен разведочный  
шурф7. 

1 Шульц П.Н., Столяр А.Д. Курганы эпохи бронзы в долине Салгира // Краткие сообщения 
Института истории материальной культуры АН СССР. 1958. Вып. 71. С. 53–64; Столяр А.Д., Ще-
пинский А.А.: 1) Археологические памятники Симферопольского водохранилища (часть I) // Про-
блемы археологии Северной Осетии. Орджоникидзе, 1980. С. 81–96; 2) Курганы у Симферополь-
ского водохранилища (часть 2) // Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981. 
С. 34–50.

2 Колтухов С.Г., Сенаторов С.Н. Погребения предскифского и скифского времени в курганах 
долины реки Салгир // История и археология Крыма. Симферополь, 2016. Вып. III. С. 47–58.

3 По данным Н.А. Абрамовой и А.В. Севастьянова в краеведческой литературе встречается 
название Алимов навес. См.: Абрамова Н.А., Севастьянов А.В. Глава об археологических памят-
никах долины реки Качи из неопубликованной работы Н.И. Репникова «Материалы к археологи-
ческой карте юго-западного нагорья Крыма» // Неизвестные страницы археологии Крыма: от не-
андертальцев до генуэзцев. СПб., 2017. С. 286. Прим. 9.

4 Горный Крым. Карта 2010 г. [Электронный ресурс]. См. по адресу: http://www.etomesto.ru/
map-krym_gornyi/. (ссылка последний раз проверялась 29.12.2020).

5 Громов И.М. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны Предгорного Крыма. М., 1961. С. 5.
6 Ныне — Институт археологии РАН.
7 Формозов А.А. Отчет об археологических разведках 1952 г. в Крымской области // Архив 

Института археологии РАН. Д. № Р–1/663. Л. 16.
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Рис. 1 Расположение стоянки Алимовский навес на карте Крыма 2010 г. По: Горный Крым.  
Карта 2010 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.etomesto.ru/map-krym_gornyi/.  

(Дата обращения: 29.12.2020)

Шурфовка показала, что культурный слой памятника разделен на две части обру-
шившимися в древности известняковыми плитами и камнями свода навеса. По предва-
рительной оценке исследователя первая верхняя часть культурного слоя содержала фраг-
менты керамики, связанные с кизил-кобинской культурой8. Вторая нижняя часть слоя по 
находкам каменной индустрии была отнесена к эпохе неолита и раннего металла9. 

В октябре 1955 — феврале 1956 гг. А.Д. Столяр, находясь в должности старшего 
научного сотрудника в составе Баштановского отряда археологической экспедиции (на-
чальник — П.Н. Шульц) Отдела истории и археологии Крымского филиала АН УССР10, 
предпринял (совместно с А.А. Щепинским) раскопки Алимовского навеса.

На сегментовидной площадке навеса длиной 50 м и шириной 15 м исследователем 
был заложен раскоп общей площадью 80 кв. м и глубиной, доходящей на участке кв. 9Г 
до 3,7–4,0 м. Материалы раскопок поступили в Государственный Эрмитаж (Табл. 1)11.

В результате работ А.Д. Столяра была установлена следующая стратиграфия памят-
ника. Верхний культурный слой стоянки содержал смешанные находки средневеково-
го12 и татарского13 времени, а также обломки лепной керамики кизил-кобинской культу-
ры. Нижний культурный пласт, перекрытый камнями и крупной щебенкой рухнувшего 

8 Материалы раскопок А.А. Формозова поступили в Бахчисарайский историко-археологиче-
ский музей. Шифр: Музей пещерных городов (Бахчисарай). № 5802. КП 6092.

9 Формозов А.А. Исследования стоянок каменного века в Крыму // Краткие сообщения Инсти-
тута истории материальной культуры АН СССР. 1954. Вып. 54. С. 67–70.

10 Ныне — Крымский филиал Института археологии РАН.
11 Опись хранения № 118 Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного 

Эрмитажа.
12 Фрагменты стенок амфор с широкими желобками и кружальной посуды VI–XI вв. См.: Фон-

ды ГЭ. Оп. хр. 118. № 22 и др.
13 Фрагменты «турецких» курительных трубок (Фонды ГЭ. Оп. хр. 118. № 548, 567), вероятно, 

XVII–XIX вв. См.: Зайцев И.В. Табак и курение в Крыму (XVII–XVIII вв.) // История и современ-
ность. 2011. № 2. С. 24.
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в древности свода, был разделен исследователем на четыре стратиграфических слоя, 
содержащих различный кремневый инвентарь. Три верхних слоя (I–III) были отнесе-
ны к тарденуазской, а самый нижний слой (IV) — к азильской фазе14 эпохи мезолита15. 
При этом отмечалось присутствие единичных кремневых изделий эпохи раннего неоли-
та в верхнем тарденуазском слое (I)16. 

Таблица 1
Категории коллекционных материалов стоянки Алимовский навес

Категории 
предметов

Мате- 
риал Эпоха Культура

Кол-во 
номеров 
хранения

% Дата

Керамика 
лепная

Глина Керамический  
неолит

Таш-Аирская 1 0,1 Последняя треть 
VII — 1-я пол.  
V тыс. до н.э.

— — Энеолит Протокеми-
обинская

1 0,1 2-я пол. V — 1-я 
пол. IV тыс. до 
н.э.

— — Поздняя бронза-Ран-
ний железный век

Кизил- 
кобинская

79 5,5 XII–IX вв. до 
н.э.

— — Позднеархаическая - 
классическая

Кизилкобин-
ская / Таврская

1 0,1 2-я пол. 
VI — 1-я пол.  
IV в. до н.э.

— — Не определено Не определено 26 1,8 —
Керамика 
кружальная

— Классическая Боспорская 1 0,1 V в. до н.э.

— — Средневековая Византийская, 
Салтово- 
маяцкая

31 2,2 VI–XI вв. н.э.

Курительные 
трубки

— — Татарская / Ос-
манская

2 0,2 XVII–XIX вв. 
н.э.

Костяные 
предметы

Орга-
ника

Не определено Не определено 4 0,3 —

Створки 
морских  
раковин

— — — 4 0,3 —

Орудия  
труда

Камень Мезолит — Энеолит Шанкобин-
ская, Мурзак-

кобинская, 
Таш-Аирская, 
Протокеми-

обинская

1270 89,4 XII — 1-я пол. 
IV тыс. до н.э.

ВСЕГО 1420 100,1

14 Азильская культура финального палеолита и тарденуазская мезолитическая культура быто-
вали на территории Северо-Восточной Франции. См.: Буров Г.М. Энциклопедия крымских древ-
ностей. Киев, 2006. С. 10, 260. По мнению исследователей П. Бьяджи и Б. Киосака: «Такие прямые 
параллели с классической периодизацией каменного века Франции сейчас представляются невоз-
можными, в то же время (они — С.С.) носили прогрессивный характер и служили установлению 
реальной картины развития материальной культуры в конце плейстоцена — раннем голоцене». См.: 
Бьяджи П., Киосак Д. Новые даты для финального палеолита и мезолита Горного Крыма // Чело-
век в истории и культуре. Одесса, 2017. С. 188.

15 Столяр А.Д. Мезолитические комплексы Алимовского навеса в Крыму // Краткие сообщения 
Института археологии. 1961. Вып. 84. С. 39.

16 Там же. С. 39–40, 44. Рис. 11, 18.
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Оценивая в целом значимость работ А.Д. Столяра на стоянке Алимовский навес, 
важно отметить, что предложенная им стратиграфическая колонка нижнего пласта этой 
стоянки прочно вошла в научный обиход исследователей каменного века Крыма. При 
этом часть микролитов в виде трапеций из верхнего слоя I В.Ю. Коен предлагал назы-
вать «Алимовским типом», который может служить одним из хронологических индика-
торов ранненеолитических памятников17, а Н.П. Оленковский выделяет в Крыму группу 
ранненеолитических памятников «таш-аирско-алимовского типа»18.

Возвращаясь к собственно керамике Алимовского навеса19, необходимо отметить три 
фрагмента лепной посуды (Рис. 2, 2а; 4, 1,3) из верхнего перемешанного слоя этой стоянки, 
которые были опубликованы и отнесены А.А. Щепинским к ранней фазе бытования керамики 
кая-арасинского типа эпохи неолита — раннего энеолита Крыма IV — начала III тыс. до н. э.20 

В целом всю рассматриваемую коллекцию керамики стоянки Алимовский навес 
можно разделить на четыре группы: 1) эпохи неолита; 2) эпохи энеолита (Рис. 2, 1–2), 
3) кизил-кобинской культуры (Рис. 4, 1–8) и 4) кружальной посуды античного классиче-
ского времени (Рис. 2, 3).

Керамика первой группы представлена одним фрагментом стенки лепного сосу-
да с выгоревшими при обжиге растительными примесями в тесте21. По наблюдению  

17 Коен В.Ю. Неолитическая стоянка Кафка-Богаз в Крыму // Каменный век на территории Укра-
ины. Киев, 1990. С. 67. Важно отметить, что периодизация и культурная атрибуция слоев I–IV ниж-
него пласта стоянки Алимовский навес определяется специалистами неоднозначно. Одна часть ис-
следователей каменную индустрию слоя I (См.: Формозов А.А. Исследования по каменному веку 
Крыма в 1956 году // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1959. Вып. 73. 
С. 39; Коен В.Ю. Неолитическая стоянка Кафка-Богаз в Крыму. С. 70) или I–III (См.: Колосов Ю.Г. 
Некоторые вопросы истории неолита Крыма // Советская археология. 1963. № 3. С. 261. Подписи 
к Рис. 2) связывают с эпохой раннего неолита. Слой I этой стоянки по данным Л.Г. Мацкевого может 
относиться к позднетарденуазскому-ранненеолитическому времени или бескерамическому неолиту. 
См.: Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма. Киев, 1977. С. 158. К бескерамическому 
периоду неолита относит этот же слой и А.А. Яневич. См.: Яневич О.О. Таш-аїрська неолітична 
культура Гірського Криму // Кам’яна доба України. Киiв, 2004. Вип. 5. С. 175. Другая часть специ-
алистов связывает кремневый инвентарь нижнего слоя Алимовского навеса с Мурзак-кобинской 
(См.: Буров Г.М. Энциклопедия крымских древностей. С. 13. Слой I) и Шан-кобинской культурами 
Горного Крыма (См.: Телегин Д.Я. Мезолит Юго-Запада СССР (Украина и Молдавия) // Мезолит 
СССР. М., 1989. С. 108. Нижний слой; Буров Г.М. Энциклопедия крымских древностей. С. 13. Слой 
II–IV; Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. Киiв, 2012. С. 94. Слой III–IV; Яневич О.О. Шан-
Кобинська культура // Енциклопедiя icтopii Украiни. Киiв, 2013. Т. 10. С. 593. Слой II–IV). Обе куль-
туры датируются соответственно второй половиной IX–VII тыс. до н. э. и XII — первой половиной 
IX тыс. до н. э. См.: Яневич О.О.: 1) Мурзак-Кобинська культура // Енциклопедiя icтopii Украiни. 
Киiв, 2010. Т. 7. С. 135; 2) Шан-Кобинська культура. С. 593. Выделяется предположение Д.Я. Теле-
гина об отношении стоянки Алимовский навес в целом к Горнокрымской мезолитической культуре. 
См.: Телегин Д.Я. Памятники эпохи мезолита на территории Украинской ССР. Киев, 1985. С. 14–15, 
18–19. Табл. 3.

18 Оленковский Н.П. Неолит Присивашья. Херсон, 2012. С. 114–115.
19 Выражаю искреннюю благодарность хранителю Государственного Эрмитажа С.М. Осташин-

скому и бывшим в 1981 г. сотрудниками Бахчисарайского историко-археологического музея Г.И. Зо-
лотовой и И.И. Лободе за помощь и ценные советы в работе с материалами Алимовского навеса.

20 Щепинский А.А. Ранний энеолит Крыма // Археология Украинской ССР. Киев, 1985. Т. I. 
С. 320, 323. Рис. 86, 4–6. Два фрагмента лепной керамики (Рис. 4, 1, 3), опубликованные А.А. Ще-
пинским, идентифицировать не удалось, но судя по форме и орнаменту, они относятся, скорее 
всего, не к эпохе энеолита, а к раннему этапу кизил-кобинской культуры (см. далее).

21 Фонды Государственного Эрмитажа. Оп. хр. № 118. № 565. Обломок найден на границе ква-
дратов 8Г и 9Г (глубина от 0,45 до 1,2 м) в слое сухой, золистой земли, содержащей перемешанные 
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А.А. Формозова, для подобной керамики характерна пористость и хрупкость черепка22, 
что позволяет отнести данный фрагмент к эпохе неолита или керамического неолита 
таш-аирской культуры23 конца VI — первой половины V тыс. до н. э.24

Рис. 2 Керамика стоянки Алимовский навес:
1 — Венчик лепного сосуда. (Бахчисарайский историко-апхеологический музей,  

шифр Музей пещерных городов 5802); 2,а,б — Стенка лепного сосуда.  
Кв. 7–З, щебенистый грунт. Глубина 0,25 м. (ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/668); 3 — Венчик  

боспорского кружального рыбного блюда V в. до н. э. Кв. 8Д–8Е–9Д, темный золистый грунт. 
Глубина до 0,8 м. (ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/526).

1 — Раскопки А.А. Формозова. Шурф 1952 г.; 2а,б–3 — Раскопки А.Д. Столяра 1955 г.
2а — По: Щепинский, 1985. С. 323. Рис. 86,5

керамические материалы кизил-кобинской культуры и средневекового времени, включая «турец-
кие» курительные трубки.

22 Формозов А.А. Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа // Материалы Института 
археологии. 1962. № 102. С. 95, 113.

23 Крайнов Д.А. Пещерная стоянка Таш-Аир I как основа периодизации послепалеолитических 
культур Крыма. М., 1960. С. 33, 42–43. Слои VI, Va.

24 Яневич О.О. Таш-аїрська неолітична культура Гірського Криму. С. 175. По данным В.А. Мань-
ко, таш-аирская неолитическая культура в целом может датироваться третьей четвертью VII — кон-
цом VI тыс. до н. э. См.: Манько В.О. Розвиток неолі тичних культур на території України: подо-
лання запрограмованості на певний тип ландшафту // Людина та ландшафт: первісна археологія 
Східної Європи. Київ, 2017. (Vita antiqua. № 9). С. 169–170. Рис. 6–8.
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Ко второй группе относятся лишь два фрагмента разных сосудов. Их тесто срав-
нительно плотное с примесью мелких частиц известняка, кварца и толченых раковин.

Первый фрагмент (Рис. 2, 1) представлен отогнутым наружу прямым венчиком 
горшка с выделенным, слегка нависающим краем. Диаметр венчика сосуда 14 см. Внешняя 
поверхность подлощеная, черного цвета. Профиль венчика отдаленно напоминает форму 
венчиков сосудов «с выступом наружу» по классификации Н.С. Котовой, относящихся 
к посуде эпохи энеолита различных культур юга Восточной Европы25.

Второй фрагмент (Рис. 2, 2а-б) относится к орнаментированной слабо отогнутой 
шейке диаметром 12 см (край венчика не сохранился), вероятно, горшковидного сосуда. 
Обе поверхности обломка заглажены, серо-бурого цвета. В его нижней части сохрани-
лись следы вертикального заглаживания гребенкой (расчесы) и часть сквозного отвер-
стия для починки сосуда. Орнамент состоит из трех косых параллельных поясков-насе-
чек, выполненных оттиском перевитого шнура и зубчатого штампа, которые, вероятно, 
были частью орнаментальной композиции в виде «зигзага».

Подобная орнаментация характерна, по определению А.А. Щепинского, для керами-
ки крымских памятников курцевского типа эпохи позднего неолита — раннего энеолита, 
например, поселения Курцы I (Рис. 3, 7)26, а также поселений кая-арасинского типа27, на-
пример, Ласпи I (Рис. 3, 6)28 эпохи раннего энеолита29.

Кроме того, орнамент такого типа, расположенный под венчиком и на горле сосу-
дов, известен на керамике памятников Поднепровья эпохи энеолита: 1) Каменка, группа 
V, курган 4, погребение 5, тризна (Рис. 3, 1) стоговской культуры, датируемой 4100(?)–
3900/3800 гг. до н. э.30; 2) Озерное, курган 1, погребение 3 (Рис. 3, 2)31; Калиновка, группа 
II, курган 4, погребение 8 (Рис. 3, 3); поселение Молюхов бугор (Рис. 3, 4) нижнемихай-
ловской культуры32 или группы памятников 4150–3650 гг. до н. э.33; 3) поселение Дере-
ивка, жилище 2 (Рис. 3, 5) дереивской культуры 4300–3650 гг. до н. э.34

Таким образом, орнаментация данного фрагмента Алимовского навеса находит ана-
логии в энеолитических культурах Поднепровья, синхронных среднему энеолитическому 

25 Котова Н.С.: 1) Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья. Луганск, 2006. С. 21, 
176. Рис. 3, 12; 2) Древнейшая керамика Украины. Киев; Харьков, 2015. С. 15. Табл. 2, 4.

26 Щепинский А.А. Ранний энеолит Крыма. С. 322–323. Рис. 85, 1.
27 Фрагмент лепного орнаментированного сосуда, найденный в верхнем слое (слой 0) стоянки 

Кая-Арасы, возможно, относится не к кизил-кобинской культуре (См.: Телиженко С.А., Весель-
ский А.П. Исследования на многослойном памятнике Кая Арасы // Самарский научный вестник. 
2014. № 3 (8). С. 179, 186. Рис. 4, 1), а ко времени не позднее эпохи ранней бронзы.

28 Телегин Д.Я., Котова Н.С. Энеолитическое поселение Ласпи–1 в Крыму // Матерiали та до-
слiдження з археологii Схiдноi Украiни. Луганськ, 2006. Вип. 5. С. 46, 51. Рис. 5, 10.

29 Щепинский А.А. Ранний энеолит Крыма. С. 321.
30 Rassamakin J.J. Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis 

Ende des 4. Jts. v. Chr. Mainz, 2004. Teil I. S. 104, 211. Abb. 84, 2.
31 Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. Новый позднеэнеолитический могильник на юге Херсон-

щины в свете региональных исследований степного энеолита // Донецкий археологический сбор-
ник. Донецк, 2006. Вып. 12. С. 5, 19. Рис. 3, 3; Rassamakin J.J. Die nordpontische Steppe in der 
Kupferzeit Gräber ... S. 129. Abb. 103, 19.

32 Rassamakin J.J. Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit Gräber ... S. 121. Abb. 98, 8; S. 193. 
Abb. 130, 6.

33 Котова Н.С. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа. Киев; Харьков, 
2013. С. 153. 

34 Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді. Київ, 1973. С. 35. Рис. 20, 1; Кото-
ва Н.С. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа. С. 153, 193. Рис. 37, 7.
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периоду BII — CI трипольской культуры второй половины V — первой половины IV тыс. 
до н. э. (4600–3400/3200 гг. до н. э.35 или 4200–3500 гг. до н. э.36), что позволяет оба  

35 Вiдейко М.Ю. Нова хронологiя Кукутенi-Трипiлля // Трипiльська цiвiлизацiя у спадщинi Укра-
iни. Киiв, 2004. С. 113; Овчинников Е.В. Трипiльська культура Канiвського Поднiпров’я (етапи 
В II-С I). Київ, 2014. С. 8. Вместе с тем, крымские энеолитические памятники Гурзуф и Петровская 
балка А.А. Яневич датирует 5250–3500 гг. до н. э., ограничивая их верхнюю хронологическую границу 
первой половиной IV тыс. до н. э. См.: Яневич О.О. Таш-аїрська неолітична культура Гірського Криму. 
С. 175. Для обоих памятников имеются и другие датировки в пределах 4605+/–90 — 2635+/–90 гг. до 
н. э. (См.: Фирсов Л.В. Этюды радиоуглеродной хронологии Херсонеса Таврического. Новоси-
бирск, 1976. С. 166) и 3400–3000 гг. до н. э. (См.: Телегин Д.Я. О хронологии и периодизации 
культур неолита и медного века юго-запада Восточной Европы... // Проблемы хронологии и этно-
культурных взаимодействий в неолите Евразии (хронология неолита, особенности культур и нео-
литизация регионов, взаимодействия неолитических культур в Восточной и Средней Европе). 
СПб.: ИИМК РАН, 2004. С. 117).

36 Reingruber A., Rassamakin Ju. Zwischen Donau und Kuban: Das nordpontische Steppengebiet 
im 5. Jt. v. Chr. // Der Schwarzmeer Raum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000–600 v. Chr.). 
Rahden, 2016. S. 302. Abb. 40.

Рис. 3 Лепная керамика Поднепровья и Крыма: 
1 — Каменка, группа V, курган 4, погребение 5, тризна; 2 — Озерное, курган 4, погребение 3;  

3 — Калиновка, группа II, курган 4, погребение 8; 4 —  поселение Молюхов бугор;  
5 — поселение Дереивка, жилище 2; 6 — поселение Ласпи I; 7 — поселение Курцы I;  

8 — поселение Михайловка, средний слой.
1 — Стоговская культура; 2–4 — Нижнемихайловская культура; 5 — Дереивская культура; 

6 — Кая-Арасинский тип; 7 — Курцевский тип; 8 — Ранний этап Ямной культуры.
1–7 — эпоха энеолита; 8 — эпоха ранней бронзы.

1–5,8 — памятники Поднепровья; 6–7 — памятники Крыма.
1–4 — По: Rassamakin, 2004. S. 104. Abb. 84, 2; S. 129. Abb. 103, 9; S. 121. Abb. 98, 8; S. 193. 

Abb. 130, 6; 5 — По: Телегін, 1973. С. 35. Рис. 20, 1; 6 — По: Телегин, Котова, 2006. С. 51.  
Рис. 5, 10; 7 — Щепинский, 1985. С. 322. Рис. 85, 1; 8 — По: Лагодовська, Шапошникова,  

Макаревич, 1962. С. 91. Табл. IX, 8
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рассматриваемых обломка отнести к керамическому комплексу памятников Крыма эпо-
хи энеолита37. 

В Крыму А.А. Щепинский выделяет три культурные группы энеолитических памят-
ников: курцевскую, кая-арасинскую и «раковинных куч»38. Материальная культура этих 
памятников и, в частности, керамики стоянок Курцы, Кая-Арасы и Таш-Аир (слой V), по 
справедливому наблюдению О.Г. Шапошниковой, близка материалам памятников нижне-
михайловской культуры Поднепровья39, что может свидетельствовать о тесных культур-
ных связях древнего населения Крыма и Поднепровья в эпоху энеолита.

Проблемы культурной принадлежности, происхождения и датировки энеолитических 
памятников Крыма пока остаются недостаточно разработанными и спорными40. Рассма-
тривая погребальные памятники степного энеолита Крыма, Ю.А. Рассамакин называет их 
«докеми-обинскими»41. Данный термин удачно отражает более раннюю хронологическую 
позицию и определенное сходство этих сооружений с кеми-обинскими памятниками, а так-
же их принадлежность к крымскому локальному варианту энеолитических культур Север-
ного Причерноморья и Кавказа. На данном этапе исследований к докеми-обинской или, 
условно, протокеми-обинской культуре можно отнести и все памятники Крыма эпохи энео-
лита, которые предшествовали собственно кеми-обинской культуре42 эпохи ранней бронзы43.

Третья группа лепной керамики представлена 80-ю фрагментами сосудов различных 
категорий кизил-кобинской культуры, выделенных А.Д. Столяром (Табл. 1). Еще 3 фраг-
мента керамики хранятся в Бахчисарайском музее (Рис. 4, 1–3). Тесто сосудов плотное 
с примесью мелких частиц известняка.

Орнаментированная посуда представлена: горшками, кувшинами и кубками.
К категории горшков относится плавно отогнутый наружу короткий венчик крупного 

сосуда (Рис. 4, 2) диаметром 28 см с грубой внешней поверхностью бурого цвета. Еще два 
фрагмента (Рис. 4, 4–5), диаметр шейки которых составляет 18 и 14 см, украшены на пле-
чевой части горизонтальным налепным валиком. Поверхности сосудов слабо заглажены, 
серого и бурого цвета. Сюда же можно отнести стенку сосуда (Рис. 4, 3), у которого го-
ризонтальный валик дополнен фрагментом налепа в виде опускающегося «уса». 

37 Впрочем, подобная орнаментация украшала посуду и позднее — в эпоху ранней бронзы. 
Однотипный орнамент известен, например, на горшке из второго (среднего) слоя поселения Ми-
хайловка (Рис. 3, 8) раннего этапа ямной культуры (См.: Лагодовська О.Ф., Шапошникова О.Г., 
Макаревич М.Л. Михайлівське поселення. Київ, 1962. С. 81, 91. Табл. IX, 8; Коробкова Г.Ф., Ша-
пошникова О.Г. Поселение Михайловка — эталонный памятник древнеямной культуры (экология, 
жилища, орудия труда, системы жизнеобеспечения, производственная структура). СПб.: Европей-
ский дом, 2005. С. 28, 60, 62. Рис. 29, 5), датируемого 3550–3200 гг. до н. э. (См.: Котова Н.С. Де-
реивская культура и памятники Нижнемихайловского типа. С. 103).

38 Щепинский А.А. Ранний энеолит Крыма. С. 320.
39 Шапошникова О.Г. Памятники нижнемихайловского типа // Археология Украинской ССР. Ки-

ев, 1985. Том первый. Первобытная археология. С. 325, 329.
40 Тесленко Д.Л. К вопросу о культурной принадлежности погребений в каменных гробницах 

степной Украины (историографический аспект) // Бронзовый век Восточной Европы. Самара, 2001. 
С. 25–32; Тощев Г.Н. К вопросу о Кеми-обинской культуре // Древности 2004. Харьков. ист.-археол. 
ежегодник. Харьков, 2004. Т. 5. С. 96–113.

41 Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. Новый позднеэнеолитический могильник на юге Херсон-
щины в свете региональных исследований степного энеолита. С. 30.

42 Щепинский А.А. Кеми-Обинская культура // Археология Украинской ССР. Киев, 1985. Т. I. 
С. 320, 331–336.

43 Тощев Г.Н., Кашуба М.Т. Кеми-оба. К 60-летию открытия кургана и культуры раннего брон-
зового века // Археологические вести. СПб., 2017. Вып. 23. С. 336.
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Рис. 4 Лепная керамика кизил-кобинской культуры стоянки Алимовский навес:
1, 3 —По: Щепинский, 1985. С. 323. Рис. 86,5-6;

2 —Венчик лепного сосуда. Раскопки А.А. Формозова. Шурф 1952 г.  
(Бахчисарайский историко-археологический музей. КП 6098).
4–8 —Стенки лепных сосудов. Раскопки А.Д. Столяра 1955 г.:

4 —Кв. 7-З. Щебенистый грунт. Глубина до 0,25 м (ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/669);  
5, 8 —Кв. 8Д-8Е-9Д. Темный золистый грунт. Глубина до 0,8 м (ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/534-535); 

6 —Кв. 7Е. Под северо-восточной частью большой плиты. Глубина до 0,95 м  
(ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/102); 7 —Кв. 8Г-9Г. Темный золистый грунт. Глубина 0,8-1,3 м  

(ГЭ, оп. хр. 118, АН-55/587)

Категория кувшинов представлена двумя фрагментами стенок двух разных сосудов 
с диаметром тулова 14 см. Обе поверхности первого фрагмента (Рис. 4, 6) бурого цве-
та. Внешняя сторона лощеная, а внутренняя — заглажена. На обломке частично сохра-
нился горизонтальный валик, переходящий, предположительно, в налеп или основание 
нижнего прилепа вертикальной ручки. Второй фрагмент (Рис. 4, 7) относится к стенке 
средней части тулова сосуда. Его поверхности заглажены. Внешняя сторона бурого цве-
та, внутренняя — серого. Обломок украшен орнаментом, состоящим из двух налепных 
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валиков, которые либо опускались по обеим сторонам несохранившейся вертикальной 
ручки, как предполагал А.Д. Столяр44, либо являлись нижней частью налепа в виде  
«подковы».

Фрагмент стенки кубка (Рис. 4, 8) с диаметром тулова 8 см имеет заглаженные по-
верхности черного и серого цвета. Плечо сосуда украшено круглым плоским налепом, 
от которого опускается часть налепного валика. Кроме того, к категории кубков с диа-
метром венчика 7 см, вероятно, относится и фрагмент сосуда (Рис. 4, 1), опубликован-
ный А.А. Щепинским45.

Рассмотренные фрагменты находят аналогии в керамических комплексах памятни-
ков раннего этапа кизил-кобинской культуры46 XII–IX вв. до н. э.47 или «около конца» 
XII–XI — второй половины IX — первой половины VIII в. до н. э.48

Кроме того, два фрагмента венчика толстостенного крупного лепного сосуда буро-
го цвета с примесью частиц известняка в тесте А.Д. Столяр отнес к таврской культуре49, 
которая может соответствовать третьему этапу кизил-кобинской культуры. Для лепной 
керамики этого этапа характерен ранний тип гребенчатого орнамента второй половины 
VI — первой половины IV в. до н. э.50 или середины VI — конца V в. до н. э.51 Однако 
выделить в коллекции соответствующую этому этапу лепную орнаментированную по-
суду не удалось.

44 По личному сообщению хранителя Государственного Эрмитажа С.М. Осташинского, допол-
нительная надпись: «(переход к ручке)», выполненная карандашом и уточняющая основной текст 
описания фрагмента сосуда (ГЭ. Опись хранения 118. № 587), принадлежит, предположительно, 
А.Д. Столяру.

45 Щепинский А.А. Ранний энеолит Крыма. С. 323. Рис. 86,4.
46 Шульц П.Н. О некоторых вопросах истории тавров // Проблемы истории Северного При-

черноморья в античную эпоху. М., 1959. С. 241, 243; Лесков А.М. Горный Крым в I тысячелетии 
до нашей эры. Киев, 1965. С. 19.

47 Сенаторов С.Н. Лепная керамика кизил-кобинской культуры: Типология и хронология. Ав-
тореферат диссертации канд. ист. наук. СПб., 2002. С. 14–16.

48 Кравченко Э.А. Археологические источники к изучению хозяйственной деятельности // От 
бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселе-
ний Уч-Баш и Сахарная Головка). Киев, 2016. С. 43. Ранний этап кизил-кобинской культуры дати-
руется исследователями неоднозначно в пределах конца эпохи поздней бронзы — начала раннего 
железного века XII–VIII вв. до н. э. См. обзор литературы: Храпунов И.Н. Этническая история 
Крыма в раннем железном веке // Боспорские исследования. Симферополь; Керчь, 2004. Вып. VI. 
С. 8–17; Бондаренко М.Е. Тавры. Этнографическая характеристика древних племен горного Крыма 
(I тыс. до н. э.). М., 2010. С. 4; Лучинский (Лунин) Н.Д. Кизил-кобинская культура: Проблема эт-
нической атрибуции. Доклад 2018 г. Рукопись. 27 л. [Электронный ресурс] // См. по адресу: https://
www.academia.edu/37944481/Кизил_кобинская_культура_проблема_этнической_атрибуции. (ссыл-
ка последний раз проверялась 29.12.2020 г.). Примечательно, что исследователи эпохи поздней 
бронзы Северного Причерноморья выделяют очень узкую территорию южнобережного Крыма 
и для кизил-кобинских памятников эпохи поздней бронзы (См.: Черниенко Ю.А., Бруяко И.В. Се-
веро-Западное Причерноморье и соседние территории в эпоху поздней бронзы // Древние культуры 
Северо-Западного Причерноморья. Одесса, 2013. С. 934. Карта 5), синхронных белозерской куль-
туре XII–X вв. до н. э. (См.: Ванчугов В.П. Белозерская культура // Древние культуры Северо-За-
падного Причерноморья. Одесса, 2013. С. 329).

49 Фонды Государственного Эрмитажа. Опись хранения № 118. № 3. Обломки найдены на 
границе квадратов 7Д–7Е в верхнем слое глубиной до 0,25 м.

50 Сенаторов С.Н. Лепная керамика кизил-кобинской культуры: Типология и хронология. 
С. 18.

51 Кравченко Е.А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Київ; Луцьк, 2011. С. 235. 
Рис. 195. Горизонт VII-К.
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К четвертой группе керамики относится фрагмент венчика кружального красногли-
няного сосуда (Рис. 2, 3) диаметром 25 см, покрытого бурым лаком и украшенного с обе-
их сторон вдоль края узкими поясками черного лака. По предварительному определению 
С.Л. Соловьева данный фрагмент принадлежит греческому рыбному блюду V в. до н. э., 
скорее всего, боспорского производства, подражающего импортным образцам греческих 
полисов северной Ионии52.

Вместе с тем, единичные фрагменты античной керамики V в. до н. э. сравнитель-
но редко, но все же встречаются на памятниках кизил-кобинской (таврской) культуры53. 
Эти находки могут свидетельствовать об определенных связях (торговых, хозяйственных 
и др.) таврских племен V в. до н. э. не только с греческим населением Херсонеса или 
Керкинитиды, но также и с Боспором.

Таким образом, рассмотренная керамика позволяет подтвердить и уточнить предпо-
ложение А.А. Формозова, А.Д. Столяра и А.А. Щепинского о том, что стоянка Алимов-
ский навес была обитаема, вероятно, с перерывами не только в эпоху мезолита и ранне-
го неолита, но и в период керамического неолита, энеолита и, возможно, ранней бронзы. 
Кроме того, на стоянке прослеживается присутствие местного населения, связанного 
с ранним этапом кизил-кобинской культуры эпохи поздней бронзы — раннего железа, 
а также классического времени V в. до н. э.
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