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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА 
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТАВРИКЕ 1,2 

WINE PRODUCTION TECHNOLOGY IN BYZANTINE TAURICA

В Таврике средневизантийского времени среди отраслей сельского хозяйства и 
ремесленного производства особое развитие получили виноградарство, виноделие и 
гончарство [Ганцев, 2021а, с. 133; Паршина и др., 2001, с. 52]. Гипотетически мож-
но говорить о специализации разных районов Крыма в интересующее нас время. В 
юго-западной части полуострова возделывали виноград для производства вина, ко-
торое экспортировали, например, на рынки Хазарского каганата [Михеев, 1985, с.43; 
Флёров, 2010, с. 165]; на южном берегу (включая побережье Юго-Восточного Крыма 
и округу Херсона)  производили амфорную тару, необходимую для перевозки жид-
ких и сыпучих продуктов; на Керченском полуострове и других территориях, заня-
тых носителями салтово-маяцкой археологической культуры, выращивали зерновые, 
в первую очередь пшеницу [Баранов, 1990, с. 72, 74; Пономарев, 2014, с. 147]. Этому 
могла поспособствовать стабилизация политической жизни в Таврике [Сорочан, 
2005, с 1159] и складывание паритетных отношений между Византией и Хазарией в 
северо-причерноморском районе в IX-X вв. Детальное изучение этого интересней-
шего экономико-географического аспекта истории средневекового Крыма – дело бу-
дущих исследований. В этой статье мы сосредоточим основное внимание на техно-
логии и основных этапах винодельческого производства, применяемого виноделами 
в Юго-Западном Крыму.

В юго-западной части Таврики известно более 220 средневековых скальных вино-
делен – специальных производственных установок, предназначенных для первичной 
переработки винограда (рис. 1). К сожалению, в нашем распоряжении нет письмен-
ных источников крымского происхождения, в которых говорилось бы о применя-
емой местным населением технике прессования винограда. Имеющиеся упомина-
ния о местном вине или винограде отрывочны и во многом дискуссионные [Ганцев, 
2021а, с. 133–135]. Скальные виноградодавильни сами по себе не могут дать исчер-
пывающие сведения о технологии производства, поэтому наряду с археологически-

1 Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Мега-
грант № 075-15-2022-1119. This work was financially supported by the Russian Ministry of Education and 
Science, Megagrant project No. 075-15-2022-1119.

2 Статья является развернутым вариантом доклада, представленного на XXIII Боспорских чтениях 
(Керчь, 2022): [Ганцев, 2022].
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ми данными следует привлекать иконографические, письменные и этнографические 
материалы для всестороннего освещения этой темы [Винокуров, 2007, с. 180].

Материальная культура Юго-Западного Крыма, который в течение практически 
всего Средневековья находился под влиянием Империи, имела ярко выраженный 
провинциально-византийский характер [Майко, 2022, с. 135]. У нас нет оснований 
полагать, что виноградарство и виноделие этого региона развивались обособленно, 
скорее всего, они основывались на общевизантийской средиземноморской тради-
ции, которая проникла в крымские предгорья с территории Херсона.

Скальные винодельни, состоящие из давильной площадки (тарапана), суслопри-
емника и соединяющего их суслоотводного канала, были довольно простыми при-
способлениями для переработки винограда, в отличие от композитных аналогов. 
Они имели долгий срок эксплуатации, композитные винодельни требовали ежегод-
ного обновления гидроизоляционного слоя. Типологически, но не всегда хронологи-
чески крымские скальные виноградодавильни (рис. 2,1) имеют сходство с подобны-
ми комплексами, открытыми на разных территориях византийского мира, например 
на о. Гавдос, южнее Крита [Χριστοδουλακοσ και άλλοι, 2000, σ. 576–579] (рис. 2,2), в 
Ликаонии [Baldiran, 2010, s. 304–312] (рис. 2,3), Каппадокии [Peker, 2020, p. 43–56; 
Гуськов, 2016, с. 85, 89] (рис. 2,4), Киликии [Yeğin, 2016, s. 204–213; Barratta, 1999, 
p. 129–139] (рис. 2,5–6), Палестине [Turshan, Cox, 2011, p. 124–133; Herriott, 2012, 
p.117–119] (рис. 2,7) и других местах. Это указывает на универсальность виногра-
додавилен, вырубленных в выходах скальной поверхности или отдельно стоящих 
глыбах камня, у которых могли варьироваться параметры, но не основные элементы. 
Скальная давильня для винограда имеет довольно простую и стандартную форму, 
что позволило строителям воспроизводить её во многих регионах как в античное 
время, так и в Средневековье.

Конечно, это не исключает строительства и использования композитных вино-
градодавилен в период раннего Средневековья в Северном Причерноморье. Нам 
известны цемянковая винодельня, обнаруженная в Таматархе (культурный слой 
VII – X вв.) [Чхаидзе, 2008, с.134, 136–137] и винодельческий комплекс из «вы-
мощенных площадок и корытообразных сооружений», открытый на раннесредне-
вековом поселении в Партените (комплекс VII-VIII вв.) [Паршина, 1991, с. 69–70]. 
Также могли использовать переносные деревянные давильные площадки, кото-
рые закрепляли в скале. Подрубки под эти конструкции зафиксированы в районе 
Сюйреньской крепости (виноградодавильни ДБВ-22, ДБВ-23, КБсзВ-6 и КБсвВ-7) 
[Ганцев, 2021в, с. 214].

Среди письменных источников византийского происхождения первостепенное 
значение имеет сельскохозяйственная энциклопедия середины X в. – «Геопоники». 
Автор этого труда посвятил пять книг виноградарству и виноделию (Геопоники, 
кн.4–8). Основной акцент византийский аграрий делал на описании виноградарства 
(Геопоники, кн. 4–5) и итоговой продукции – вина (Геопоники, кн. 7–8). По всей 
видимости, работа в винодельне была столь обыденным делом, что детально описы-
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вать этот процесс не было необходимости (Геопоники, кн. 6, гл. 1, 10–11, 13), древ-
ние авторы ограничивались лишь отдельными замечаниями. В этом нас убеждают и 
немногочисленные этнографические данные.

В 40–60-х гг. XX в. сотрудниками Центра малоазийских исследований были за-
писаны сведения о сельской жизни греков Каппадокии, переселившихся в Грецию 
в 1925 г., по условиям Лозаннского договора [Balta, 2008, p. 64]. Для целей нашего 
исследования интерес вызывают упоминания о технологии прессования винограда в 
скальных виноградодавильнях в этом регионе [Balta, 2008, p. 71–76]. Описываемая 
технология, применяемая виноградарями Каппадокии в начале XX в., поразитель-
ным образом схожа с той, которая пусть и кратко, но описана в «Геопониках» и была 
характерна для Вифинии. Устойчивость винодельческой традиции в малоазийских 
регионах Византии позволяет нам предположить, что схожие приемы использова-
лись крымскими виноделами в эпоху Средневековья.

Сказать что-то обстоятельное о месте выращивания и способах обработки вино-
градной лозы в средневековой Таврике по имеющимся археологическим данным на 
сегодняшний день не представляется возможным. Мы можем лишь предположить, 
что виноград выращивали в непосредственной близости от давилен, на склонах 
(южном или восточном), защищенных от холодных ветров, дающих лучшее вино 
(Геопоники, кн. 5, гл. 2:13, гл. 4) или у подножия возвышенностей (Геопоники, кн.5, 
гл. 2:15).

Сбор урожая винограда начинался в августе и длился до октября. Конечно, сроки 
могли отличаться, они в первую очередь зависели от времени созревания виногра-
да [Maniatis, 2013, p. 234]. Также виноград могли оставлять на лозе более длитель-
ное время, чтобы в нем накопилось больше сахара, от чего вино в итоге получалось 
слаще и крепче, с большим содержанием алкоголя [Turshan, Cox, 2011, p. 123]. По 
Уставу 1449 г., в генуэзских владениях в Крыму в течение месяца, с 15 сентября по 
15 октября, запрещалось производить суд во время уборки урожая винограда [Устав, 
1863, с. 729, §1]. Возможно, в Юго-Западном Крыму для IX-X вв. сроки сбора вино-
града были приблизительно те же. Обрезка гроздей винограда производилась специ-
альными ножами, имеющими изогнутую (луновидную) форму. В Крыму известно 
всего 12 экземпляров таких ножей [Ганцев, 2021б].

До начала уборки винограда, виноградодавильни подготавливали к работе – их 
мыли соленой водой, протирали и обкуривали (Геопоники, кн. 6, гл. 10). В редких 
случаях скальную винодельню могли покрыть слоем цемянкового раствора. Остатки 
такого раствора были зафиксированы в северном углу давильной площадки виногра-
додавильни № 2 на Мангупе3. Если винодельни находились близко к виноградникам, 
то виноград к ним доставляли ручным способом, в мешках или корзинах (конфи-
лиях). Вероятнее всего, такой процесс доставки использовали на Качи-Кальоне и 

3 Выражаю признательность А.Г. Герцену и В.Е. Науменко за возможность воспользоваться неопубли-
кованными материалами раскопок Мангупского городища.
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в округе Сюйреньской крепости. Сцена доставки винограда носильщиком в корзи-
не изображена на мозаике, размещенной на своде мавзолея Константины Августы, 
дочери императора Константина (середина IV в.) (рис. 3,1), и миниатюре из ману-
скрипта «Horae cum calendario» начала XVI в. (рис. 7,3). К виноградодавильням, 
которые находились на плато4, в границах оборонительных сооружений (например, 
Мангуп, Эски-Кермен), урожай привозили повозками или в корзинах на вьючных 
животных. Сцены подобной транспортировки винограда запечатлены на своде в 
мавзолее Константины Августы (рис. 3,1) и мозаике V-VI вв. из Антиохии (рис. 3,2), 
барельефе на торцевой стенке саркофага Юния Басса (около середины V в.) (рис. 3,3). 
Следует учитывать, что в повозку, как и в корзину, не могли класть слишком много 
винограда, иначе увеличивалась потеря сока [Винокуров, 1999, с. 156]. 

Виноград засыпали на давильную площадку ровным слоем (процесс высыпания 
винограда из корзины изображен на барельефе торцевой стенки саркофага Юния 
Басса (рис. 4,2) и мозаике III в., найденной в г. Патры (рис. 4,3)). Смотрители за кор-
зинами и давильщики дополнительно просматривали виноград на площадке, чтобы 
вместе со зрелыми гроздьями на нее не попали листья, незрелые или сухие ягоды. 
Если их не убрать, а начать прессование сразу, полученное вино может быстро ис-
портиться (Геопоники, кн. 6, гл. 11:2). Самотечный сок, который стекал с виногра-
да, придавленного собственной массой, виноделы Каппадокии собирали отдельно, 
получаемое в дальнейшем с него вино использовалось в таинстве причастия [Balta, 
2008, p. 70].

Первый отжим винограда на давильной площадке проводился ногами [Maniatis, 
2013, p. 235]. Давильщики перед началом давки винограда мыли ноги, обязательно 
были одетыми и носили повязку, чтобы их пот не попал в сусло (Геопоники, кн. 6, 
гл. 11:4,5). Процесс первичного отжима винограда ногами также изображен на моза-
ике в мавзолее Константины Августы (рис. 4, 1), барельефе саркофага Юния Басса 
(рис. 4, 2) и мозаике III в. из г. Патры (рис. 4, 3). Отметим, что на этих мозаиках сок 
собирают в пифосы, установленные под суслоотводными каналами. Подобную кон-
струкцию сбора сока могли практиковать на скальных винодельнях, расположенных 
в округе крепости Сиваг-Кермен-Бурун, возможно, винодельнях № 3 и № 7, откры-
тых А.Ю. Аржановым в юго-западной части Гераклейского полуострова [Аржанов, 
2020, с. 109, 111-112].

На винодельнях, в которых использовались рычажные прессы, рабочие для 
большей устойчивости могли держаться за бревно-рычаг. Одновременно деревян-
ной лопатой постоянно «подбрасывали вверх» выжимки, чтобы сок быстрее стекал 
в суслоприемник (Геопоники, кн. 6, гл. 11. 3). Количество давильщиков зависело от 
площади давильной площадки, вряд ли на крымских винодельнях помещалось боль-
ше четырех-пяти человек. Принимать участие в давке винограда могли и женщины 

4 Выращивание винограда непосредственно на вершине горного плато маловероятно, ведь во время 
дождя с них смывается плодородный грунт и корни лозы могут оголиться (Геопоники, кн. 5, гл. 2:17).
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[Balta, 2008, p. 88]. Согласно этнографическим данным, один человек мог вытоп-
тать 100 кг винограда за 45 мин. [Herriott, 2012, p. 119]. Из известных нам крым-
ских виноделен максимальное количество винограда, необходимое для заполнения 
давильной площадки, требуется для виноградодавильни № 1 на Мангупе – 811 кг. 
Одному человеку потребуется около шести часов, чтобы вытоптать эту массу ви-
нограда. Соответственно, если в этом процессе задействовано больше людей, то и 
время первого отжима уменьшалось. Эти данные позволяют уверенно говорить, 
что на одной скальной винодельне давку винограда могли производить несколько 
раз за день, как минимум два.

Полученное в результате первичного отжима сусло из суслоприемника со-
биралось отдельно. На дне суслоприемников могли вырубать специальное углу-
бление, предназначенное для сбора инородных тел (виноградных косточек), осе-
давших в нем [Balta, 2008, p. 69]. Подобные углубления в дне суслоприемника 
зафиксированы у виноделен, расположенных на Эски-Кермене (ЭКВ-3) (рис. 5,1) 
[Айбабин, 2010, с. 216, 235, рис. 8], в округе Сюйреньской крепости (ДБВ-5, ДБВ-
7, ДБВ-8, ДБВ-15, ДБВ-19, КБсзВ-2 – КБсзВ-5) (рис. 5,2), Мангупе (МКВ-15), 
Качи-Кальоне (КчКВ-2, КчКВ-4, КчКВ-5, и др.).

После давки винограда ногами переходили ко второму этапу прессования – ме-
ханическим способом (Геопоники, кн. 6, гл. 11. 3). На этом этапе виноделы стре-
мились извлечь максимальное количество сока (сусла) из винограда. Механическое 
прессование могли осуществлять на одной и той же виноградодавильне либо на 
соседнем тарапане. Раздельный способ прессования могли применять на винодель-
нях, расположенных под северо-восточным обрывом мыса Джениче-Бурун в округе 
Сюйреньской крепости. Здесь ряд давилен вырублен на разных уровнях скального 
выступа. У виноградодавилен верхнего яруса (ДБВ-9, ДБВ-10 и др.) нет пятки для 
установки бревна-рычага в отличие от давилен, вырубленных в нескольких метрах 
от первых, в начале этой скальной ступени (ДБВ-6, ДБВ-7, ДБВ-8) [Ганцев, 2021в, 
с.212, 220, рис. 4]. После прессования ногами на давильных площадках верхнего 
яруса выжимки могли перебрасывать в давильни нижнего уровня под пресс.

Виноградную массу накрывали деревянными досками или каменной плитой, на 
которую рычагом пресса совершали механическое давление (рис. 6,1). Рычаг прес-
са приводился в движение ручной силой давильщика или к его концу могли под-
вешивать каменные гири (рис. 6,1). Три гири, используемые в конструкции рычаж-
ного пресса, известны на Мангупе – две из них на плато (рис. 6,2,4) и одна в балке 
Алмалык-дере (рис. 6,3) [Науменко, Набоков, 2022, с. 116, рис. 10]. 

После завершения прессования винограда под рычажным прессом виноградные 
выжимки следовало собрать в мешки и затем оставить на некоторое время (напри-
мер, на ночь) под грузом с целью максимального получения виноградного сока [Balta, 
2008, p. 70]. На это время суслоприемник могли накрывать деревянной крышкой для 
защиты сусла от попадания мусора (например, листьев). Специальные «заплечики» 
для таких крышек фиксируются у суслоприемников виноделен, расположенных на 
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Мангупе (МКВ-3, МКВ-8), Кыз-Кермене (КзКВ-4 – КзКВ-6) [Белый, 2018, с. 13] и 
других памятниках. На Мангупе для максимального получения сусла виноградную 
мезгу помещали под более мощный вертикальный винтовой пресс [Герцен и др., 
2019, с. 82]. От таких прессов сохраняются подрубки под станины деревянной рамы 
каркаса (рис. 7,1–2). Принцип работы этого пресса запечатлен на миниатюре из ма-
нускрипта «Horae cum calendario» (рис. 7,3) и на литографии второй половины XIXв. 
(рис. 7,4) [Lewit, 2020, p. 205, fig. 6]. Получаемое на последней стадии прессования 
сусло могли употреблять сразу, разбавив его водой (Геопоники, кн. 6, гл. 13:2), либо 
изготовлять из него вино наихудшего качества или уксус.

Виноградное сусло после прессования вычерпывали из суслоприемника и пере-
ливали в амфоры, а затем в пифосы или бочки, которые находились в специально 
оборудованных помещениях-бродильнях. К сожалению, на крымских средневеко-
вых памятниках такие комплексы археологически не известны. Возможно, подобное 
помещение-бродильня открыто в Партенитах; на стенках пифосов, которые распо-
лагались в двориках усадеб, обнаружен винный камень [Паршина, 1991, с. 70]. На 
Качи-Кальоне ряд искусственных пещер могли приспособить под хозяйственные по-
мещения для хранения вина.

Виноградные выжимки по завершении всех стадий прессования делили. Часть 
из них добавляли в сусло для получения сухого терпкого вина [Balta, 2008, p. 70]. 
Оставшиеся выжимки шли на корм домашним животным (Геопоники, кн. 6, гл. 13:2).

Виноградодавильню по завершении всех стадий прессования, перед загруз-
кой новой партии винограда следовало подмести и снова промыть теплой водой и 
окурить (Геопоники, кн. 6, гл. 13:3). Если этого не сделать, то оставшийся сок про-
кисал и портил отжимаемое на следующий день сусло (Геопоники, кн. 6, гл. 13:4) 
[Винокуров, 1999, с. 157].

В Юго-Западной Таврике могли производить вино двух видов – красное и бе-
лое. В.М. Маликовым обнаружены дикорастущие формы винограда Vitis vinifera L. в 
округе крымских памятников, где находятся скальные виноградодавильни [Маликов, 
1968, с. 9]. Фиксация винограда с окрашенными ягодами позволила исследователю-
аграрию сделать вывод о производстве в средние века преимущественно красного 
вина [Маликов, 1968, с. 3]. Дополнительным аргументом для этого предположения 
служит недавно проведенный анализ фрагментов высокогорлых кувшинов второй 
половины IX – XI вв. со следами смоления на внутренней стороне методом хромато-
масс-спектрометрии [Pozhidaev et al., 2021, p. 646–648]. В экстрактах смоляного 
покрытия обнаружена сиреневая кислота, маркер красного вина [Pozhidaev et al., 
2021, p. 649]. О производстве белого вина свидетельствует надпись на амфоре, воз-
можно, «причерноморского типа», обнаруженная при раскопках городища Маяки 
[Кляшторный, 2005, с. 100-101]. 

По письменным свидетельствам нам не известно, имело ли крымское вино осо-
бое название. Для этого времени подобная ситуация с «безымянным вином» харак-
терна и для Византии. С VII в. в источниках исчезает упоминание о конкретных 
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сортах винограда и вина, что может свидетельствовать о некотором спаде в этой от-
расли. Только с X в. можно идентифицировать вина, которые ввозились из Вифинии, 
Фракии, Самоса, Хиоса, Крита и Болгарии в Константинополь [Lefort, 2002, p. 249]. 

Таким образом, привлекая для интерпретации материальных остатков крымского 
виноделия широкий круг письменных, этнографических и иконографических мате-
риалов, можно реконструировать технологию винопроизводства, которая применя-
лась населением Юго-Западной Таврики в эпоху Средневековья. Постоянный спрос 
на вино подталкивал крупных землевладельцев и многих крестьян заниматься вино-
градарством и виноделием [Maniatis, 2013, p. 228]. Все стадии первичной переработ-
ки винограда были отлаженными, ведь от правильности и последовательности их 
выполнения зависели количество получаемого сусла и дальнейшее качество готово-
го напитка. Вино являлось не только частью ежедневного рациона [Литаврин, 2019, 
с. 22], оно использовалось в литургических и медицинских целях (византийский ме-
дицинский трактат пестрит различными рецептами, в которых одним из ингредиен-
тов является вино [Литаврин, 1971, с. 257–295]). Продажа получаемого вина могла 
приносить солидный доход [Ганцев, 2022, с. 53], который перекрывал издержки и 
обеспечивал вполне достойное существование крестьянина-винодела.
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Резюме
Важное место в экономике раннесредневекового Крыма занимали виноградарство и экс-

портное виноделие. Целью этой работы является попытка реконструировать технологию ви-
нодельческого производства, которая применялась местным населением на северной окраине 
Византийской империи. Для этого привлекаются археологические, этнографические, иконо-
графические и письменные данные. Собранный урожай винограда доставляли к ранее подго-
товленным скальным виноградодавильням в корзинах или на повозках. Виноград высыпали 
на давильную площадку (тарпан). Процесс выжимания сока из винограда происходил в два-
три этапа. Сначала виноград топтали ногами, из сусла, получаемого на этом этапе, произво-
дили лучшее вино. Затем выжимки помещали под рычажный пресс. Для максимального из-
влечения сока из винограда его могли оставить под грузом или поместить под вертикальный 
винтовой пресс. Вино созревало в пифосах, размещенных в специальных помещениях-бро-
дильнях. Часть виноградных выжимок могли добавлять в сусло для получения сухого терп-
кого вина, а оставшиеся – отдавать на корм домашним животным. В византийском Крыму 
производили красное и, возможно, белое вино.

Ключевые слова: Византия, Юго-Западный Крым, технология, средневековое виноделие, 
скальные виноградодавильни, вино.

Summary
An important place in the economy of the early medieval Crimea was occupied by viticulture 

and export winemaking. The purpose of this work is an attempt to reconstruct the technology of 
wine production, which was used by the local population, on the northern outskirts of the Byzantine 
Empire. Archaeological, ethnographic, iconographic and written sources are used. The harvested 
grapes were delivered to previously prepare rock-cut wine presses in baskets or carts. The grapes 
were poured onto the crushing platform. The process of squeezing juice from grapes took place in 
two or three stages. At first, the grapes were trampled underfoot, and the best wine was obtained 
from this juice. Then the pomace was placed under a lever press. For maximum extraction of juice 
from grapes, they could be left under a load, or placed under a vertical screw press. The wine 
matured in pithoi placed in special rooms. Part of the grape pomace could be added to the juice to 
produce dry, tart wine, and the rest could be fed to pets. In the Byzantine Crimea, red and, possibly, 
white wine was produced.

Key words: Byzantium, South-Western Crimea, technology, medieval winemaking, rock-cut 
wine presses, wine.
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Рис. 2. Скальная виноградодавильня: 1 – на юго-западном склоне Качи-Кальона (КчКВ-21) 
(фото автора); 2 – на о. Гавдос, Греция [по: Χριστοδουλακοσ, 2000, σ. 578, εικ. 1]; 3 – в рай-
оне городов Бейшехир и Сейдишехир, провинция Конья, Турция [по: Baldiran, 2010. s. 315, 
fig. 7]; 4 – близ города Гёреме, Турция [по: Гуськов, 2016, с. 86, рис. 5]; 5 – близ монастыря 
Ольба, провинция Мерсин, Турция [по: Yeğin, 2016, s. 215, levha 2]; 6 – в районе Элайусса, 
провинция Мерсин, Турция [по: Barratta, 1999, p. 134, fig. 78]; 7 – близ Ямуна, Палестина [по: 
Turshan, 2011, p. 129, fig. 5].
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Рис. 3. Доставка винограда к давильне. 1 – мозаика на своде мавзолея Константины 
Августы (церковь Св. Констанции), Рим, середина IV в. (URL: https://www.wga.hu/
html_m/zearly/1/4mosaics/1rome/1costanz/3vault1.html (дата обращения: 06.07.2022)). 
2 – мозаика V-VI вв., Археологический музей Хатая, Антакья (URL: https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-hatayda-bulunan-bag-bozumu-mozaiginin-restorasyonu-
tamamlandi-31991/ (дата обращения: 06.07.2022)). 3 – барельеф на торцевой стенке 
саркофага Юния Басса (около 349 г.), Базилика Сан-Пьетро, Ватикан (URL: https://
www.wga.hu/html_m/zearly/1/1sculptu/sarcopha/1/6bassus8.html (дата обращения: 
06.07.2022)).
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Рис. 4. Давка винограда ногами. 1 – мозаика на своде мавзолея Константины Августы (церковь 
Св. Констанции), Рим, середина IV в. (URL: https://www.wga.hu/ html_m/zearly/1/4mosaics/1r
ome/1costanz/3vault1.html (дата обращения: 06.07.2022)). 2 – барельеф на торцевой стенке сар-
кофага Юния Басса (около 349 г.), Базилика Сан-Пьетро, Ватикан (URL: https://www.wga.hu/
html_m/zearly/1/1sculptu/sarcopha/1/6bassus8.html (дата обращения: 06.07.2022)). 3 – мозаика 
IIIв., Новый археологический музей, Патры (URL: http://www.ampatron.gr/%CE%91%CF%81%C
F%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%91%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%
CE%B1-%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF %89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%92%CE%AF%CE%BF%CF%8 5 (дата обращения: 06.07.2022)).
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Рис. 5. Углубление на дне суслоприемника. 1 – план и разрез А–А1 виноградодавильни № 3, 
Эски-Кермен; 2 – фото ЭКВ-3, вид на восток [по: Айбабин, 2010, c. 235, рис. 8]. 3 – план и 
разрез А–А1 виноградодавильни № 5 под северо-восточным обрывом мыса Джениче-Бурун, 
округа Сюйреньской крепости; 4 – фото ДБВ-5, вид на юго-запад; 5 – фото суслоприемника 
ДБВ-5, вид сверху, на юго-запад.
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Рис. 6. 1 – реконструкция давки винограда с помощью рычажного пресса, на примере 
виноградодавильни № 1 (МКВ-1), Мангуп. 2–4 – каменные гири для рычажного пресса, 
Мангуп.

11   БИ-XLV
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Рис. 7. 1 – план вырубок под станины винтового пресса, виноградодавильня № 12 (МКВ-12), 
Мангуп; 2 – фото вырубок под станины винтового пресса, МКВ-12, вид на юг. 3 – доставка ви-
нограда, давка его ногами и работа винтового пресса на миниатюре из манускрипта «Horae 
cum calendario», 1510–1525 гг., Национальная библиотека Франции (URL: https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b10053553j/f19.item (дата обращения: 06.07.2022)). 4 – работа вертикального вин-
тового пресса, гравюра второй половины XIX в., Прованс, Франция [Lewit, 2020, p. 205, fig. 6].


