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Protective excavations and archaeological prospecting in the 
area of lower flow of the Alma River (in Bakhchisaray Region of 
the Crimea) related to the plundering of the territory in 2008 and 
2009. Settlements to the south from Pishchane village, a multi-
layer site Viline (pond) were discovered, and plundered barrows 
and the battlefield of Alma battle of 1854 were studied. 

В июле—августе 2009 г. Альминская экспе-

диция КФ ИА НАНУ провела охранные и 

рекогносцировочные работы в нижнем тече-

нии р. Альма (левый берег), к югу от сел Пес-

чаное и Вилино Бахчисарайского р-на АРК. 

Их необходимость была связана с составлени-

ем археологической карты для планирующе-

гося Альминского заповедника. Кроме того, 

многие памятники археологии и объекты пе-

риода Крымской войны (1853—1856 гг.) в по-

следние годы подвергаются разрушительно-

му воздействию грабителей, что и вызвало их 

обследование, сборы материала и небольшие 

охранные раскопки.

Курганная группа у с. Песчаное. На водоразде-

ле к югу от с. Песчаное в 1969 г. зафиксирована 

курганная группа из девяти насыпей (высота до 

1,5 м, диаметр 20—30 м). Значительная часть их 

не сохранилась (распашка, оползни). Курган 1 

находится в лесопосадке, в 500 м к востоку от 

Усть-Альминского городища (рис. 1). Высота 

3,5 м, диаметр 40,0 м. В 1992 г. по центру насыпи 

грабители устроили раскоп (4,0 × 4,0 × 2,0 м), 

в котором открыли каменный ящик эпохи 

энеолита—ранней бронзы. Еще два кургана 

расположены в 200—250 м к востоку от перво-

го. Их высота около 2,0 м, диаметр — 30,0 м. В 

центре кургана 2 — воронка и траншеи времени 

Второй мировой войны, в южной поле — граби-

тельские шурфы. В центре кургана 3 — граби-

тельский шурф (1,5 × 1,0 × 2,0 м) и остатки три-

ангуляционного знака. Курган 4, высотой око-

ло 1,0 м и диаметром 30 м, находится в 100 м к 
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востоку от кургана 3, его южная пола распахи-

вается. Еще два кургана (6 и 7), высотой до 1,5 м 

и диаметром 30 м, расположенные к югу от вос-

точной окраины с. Песчаное, больше, чем на-

половину, уничтожены обрушением берега. В 

центре и южных полах насыпей прослежены 

грабительские шурфы (1,5 × 1,0 × 1,0 м).   

Поселение Песчаное. В 50 м к востоку от кур-

гана 4 обследован мыс трапециевидной формы 

размером 35—90 × 60 м, ограниченный с вос-

тока балкой. В его западной части находится 

опора ЛЭП, при установке которой площадка 

была снивелирована. Вся территория покрыта 

многочисленными грабительскими шурфа-

ми. В северо-восточном углу площадки гра-

бителями снят грунт на площади около 20 м2 и 

засыпан обратно. К югу от «раскопа» зафикси-

рован грабительский шурф размером 2,0 × 1,5 × 

1,0 м, в его отвалах собраны обломки синоп-

ской черепицы. 

Разведочный шурф 1 (1,0 × 1,0 м) был зало-

жен в центре памятника — на месте грабитель-

ской ямы с камнями. В культурном слое толщи-

ной около 0,5 м встречены мелкие фрагменты 

амфор и лепной посуды эллинистического 

времени, зафиксирован участок глинобитно-

го пола. Сборы керамики на расположенном 

к югу пахотном поле, а также на склонах, по-

зволили датировать открытое поселение (пло-

щадь около 0,5 га) IV—III вв. до н. э. и атри-

бутировать его как одну из небольших усадеб 

херсонесской хоры. 

В центре площадки, в древности, очевидно, на-

ходился курган (5) диаметром около 20 м, одно из 

впускных захоронений которого исследовано в 

разведочном шурфе 2. Шурф заложен на мес-

те выступающих из дерна двух известняковых 

плит, которые оказались надгробными (вто-

рично использованные обломки орнаментиро-
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ванного резьбой ящика). Они были уста нов  

лены по краям грунтовой могилы (2,3 × 0,6, 

глубина 1,3 м) с уступом, на который опира-

лись деревянные плахи перекрытия. В моги-

ле, ориентированной по линии запад—восток, 

находились останки взрослого человека в де-

ревянном гробу (2,0 × 0,4—0,45 м), скреплен-

ном железными гвоздями. Умерший лежал на 

спине головой на запад, левая рука согнута в 

локте, кисть на тазу. Обломки керамики из за-

полнения могилы могут быть предваритель-

но датированы раннесредневековым време-

нем. Насыпь кургана, вероятно, была частич-

но снята еще в IV—III вв. до н. э., а территория 

занята постройками усадьбы. 

К востоку от курганов 6 и 7, по направле-

нию к городищу Вилино (Рассадное), на участ-

ке грунтовой дороги и вдоль виноградников 

агрофирмы «Черноморец» собрана керамика 

эллинистического времени и первых вв. н. э. 

Поселение Вилино (пруд). В 2 км на северо-

восток—восток от Мемориала «Поле Альмин-

ского сражения» (рис. 1, 4) произведено об-

следование многослойного поселения, распо-

ложенного на террасах левого берега р. Альма, 

по склонам обводненной в древности балки. 

На месте балки был устроен пруд, грунт для 

плотины брался с близлежащих террас, что в 

значительной степени повредило памятник. 

Среди подъемного материала — керамика эпохи 

бронзы, эллинистического и раннесредневеко-

вого времени. Определение площади, мощнос-

ти культурных напластований и характера за-

стройки поселения требует дополнительных 

исследований. 

Курган на высоте 106.4. Насыпь высотой 

2,0 м и диаметром до 30,0 м находится к югу 

от лощины Сыр-Каир и в 1,5 км к юго-западу 

от Мемориала (рис. 1, 4). В центре курга-

на зафиксированы грабительские раскопы. В 

одном из них, на глубине 0,5 м, обнаружены 

известняковые плиты каменного ящика раз-

мером 1,5 × 0,7 м, ориентированного по ли-

нии запад—восток. Собранные фрагменты ке-

рамики относятся к эллинистическому и ран-

несредневековому времени.  

Поле Альминского сражения. Поиск и сбор 

материалов Крымской войны (1853—1856 гг.) 

осуществлялись без нарушения культурного 

слоя — на местах многолетних распашек. Об-

следование территорий и привязка находок 

производились по участкам и площадям вино-

градников и садов хозяйства «Агрофирма Мага-

рач», отмеченных на карте землепользования.

Основное внимание было уделено обследо-

ванию виноградника, примыкающего к распа-

ханному кургану (высота 84.7), расположенно-

му в 0,75 км к югу от городища Вилино (рис. 1, 

3). Курган идентифицирован нами как «Теле-

графная высота» Альминского сражения. Кро-

ме того, осмотрены дороги в балках в полосе 

наступления французской армии (дивизии ге-

нералов Канробера и принца Наполеона). Сре-

ди находок предметов снаряжения войск союз-

ников — французские пули Тамизье к штуце-

ру Тувинена образца 1846 г., британские пули 

Минье, пуговицы с номерами полков 6 и 7, 

латунные портупейные крючки, значок зуава в 

виде полумесяца со звездой для крепления на 

куртке. Вещи российской армии представлены 

Рис. 1. Карта памятников в нижнем течении р. Альма: 1 — Усть-

Альминское городище и некрополь; 2 — поселение Алма-Тамак; 

3 — городище Вилино (Рассадное); 4 — памятник Альминскому 

сражению; 5 — городище Вилино (Бурлюк)
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железными пряжками от солдатской амуни-

ции, шаровыми пулями, латунными пугови-

цами 33-го Московского полка, пулями Кули-

ковского к Люттихскому штуцеру, наконечни-

ком штыковых ножен, пластиной затыльника 

приклада пехотного ружья, осколками артил-

лерийских картечных гранат.

На правом фланге позиций российской ар-

мии произведены разведки в полосе наступле-

ния британских войск у высоты 106.4, располо-

женной в 2 км к югу—юго-западу от Мемориа-

ла (рис. 1, 4) — на пахотном поле, выгоревшем 

после пожара. Среди находок – крючок в виде 

змеиной головки от поясной пряжки артил-

лериста (Франция), латунные наконечник 

штыковых ножен и пуговица 31-го Владимир-

ского полка (Россия), оловянная пуговица сол-

дата шотландской гвардии (Великобритания).

Проведенные разведки показали, что тер-

ритория, на которой встречаются находки, 

относящиеся к Альминскому сражению 8(20) 

сентября 1854 г., значительно больше ранее 

предполагаемой и занимает по фронту не ме-

нее 6 км — от устья р. Альма до центра с. Ви-

лино, а в глубину — от 3 км на юго-западе 

(с. Угловое) до 5 км на востоке (высота 106.4), 

т. е. около 25 км2.

Памятники культурного наследия в нижнем 

течении р. Альма нуждаются в действенной 

охране, чему может способствовать создание 

комплексного историко-археологического за-

поведника. 


