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Аннотация. Могильник Опушки расположен в 15 км к востоку от Симферополя, в 
центре крымских предгорий. Его исследования ведутся, с перерывами, с 2003 г. За это 
время было открыто 281 погребальное сооружение: склепы, грунтовые, подбойные и пли-
товые могилы, каменный ящик. Судя по исследованным участкам, могильник беспрерыв-
но использовался с I в. до н.э. по IV в. н.э. Среди погребальных сооружений встречаются 
склепы, характерные для позднескифской культуры, средне- и позднесарматские погре-
бения, склепы, связанные с появлением в Крыму предков северокавказских алан и кре-
мация, совершенная по германскому обряду. При исследовании могильника Опушки (в 
2003–2019 гг.) было обнаружено 22 стеклянных сосуда, представленных стаканами, баль-
замариями, чашами, колбой и кувшином. Они были обнаружены в склепах, грунтовых и 
подбойных могилах. В Опушках были найдены сосуды сиро-палестинского, египетского 
и, вероятно, северопричерноморского происхождения. В могильнике найдены стеклян-
ные сосуды, изготовленные в редкой технике «millefi ori» и в технике «сердечника». Такие 
технологии в I в. до н.э. – I в. н.э. использовались в стеклоделии для имитации сосудов, 
изготовленных из драгоценных камней. По итогам изучения стеклянной посуды удалось 
выявить сосуды, которые попали к населению крымских предгорий в результате их кон-
тактов с племенами носителей культур германского круга. Многие стеклянные сосуды, 
найденные в комплексах I–IV вв. н.э., имеют большое количество аналогий в синхронных 
памятниках предгорного и горного Крыма.

Ключевые слова: классическая археология, Крым, стеклянные сосуды, римское вре-
мя, могильник Опушки

Могильник Опушки расположен в 15 км к востоку от г. Симферополя, в цен-
тральной части крымских предгорий (рис. 1, I). Памятник был открыт грабите-
лями в 2002 г. В результате их действий на площади около 3 га уничтожено бо-
лее 200 погребальных сооружений. Научные исследования могильника ведутся 
с перерывами с 2003 г. экспедицией Крымского федерального университета им. 
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В.И. Вернадского. За время раскопок открыто 281 погребальное сооружение: скле-
пы, подбойные, плитовые и грунтовые могилы, каменный ящик с трупосожжени-
ем. Результаты исследований показали, что некрополь, относящийся к различным 
культурам, непрерывно использовался с I в. до н.э. до IV в. н.э.1. Несмотря на то, 
что изучение могильника продолжается и каждый следующий сезон дает новый 
материал, есть необходимость проанализировать уже имеющиеся находки. Кроме 
того, своевременное введение их в научный оборот позволит по-новому взглянуть 
и на формирование материальной культуры людей, населявших предгорья в рим-
скую эпоху, и на их связи с античным миром и соседними регионами.

За время исследования памятника в 13 погребениях было найдено 22 целых 
и фрагментированных стеклянных сосуда: 11 стаканов, 3 бальзамария, 2 чаши, 
1 колба, 1 кувшин и 4 сосуда неопределенного типа. Далее остановимся на них 
подробнее.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕКЛЯННЫХ СОСУДОВ

1. Чаша (рис. 1, 1) (d венчика – 12 см) с полусферическим туловом, изготовлен-
ная в технике «millefi ori» («тысячи цветов») прессованием из спаянных вместе ор-
наментированных пластинок, отрезанных от полихромных стеклянных стержней 
с прожилками из белого и желтого цветов, фрагмент верхней части. Пространство 
между пластинками заполнено стеклом темно-фиолетового цвета. Найдена чаша 
в склепе № 78, погребения в котором совершались в I в. до н.э. – I в. н.э. В Се-
верном Причерноморье стеклянные сосуды, изготовленные в технике «millefi ori», 
встречаются нечасто. Известны их находки на Боспоре2 и в Ольвии3, а также в 
богатом сарматском погребении в «Ногайчинском» кургане в степном Крыму4. 
Значительно больше сосудов найдено в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, 
где их и производили в I в. до н.э.5. В качестве наиболее близких аналогий чаше 
из Опушек можно привести сосуды II–I вв. до н.э. из Музея стекла в Корнинге 
(США), Музея Торвальдсена (Дания) и Городского археологического музея в Бо-
лонье (Италия)6.

2. Сосуд (рис. 1, 4) с вытянутым подцилиндрическим туловом из толстого 
синего стекла с поперечно-волнистым орнаментом, изготовленный в технике 
«сердечника», фрагменты. Найден он в заполнении погребальной камеры склепа 
№ 190, разрушенного грабителями. Погребения в склепе совершались в I в. до 
н.э. – I в. н.э. Стеклянные сосуды, изготовленные в технике «сердечника», появ-
ляются в Северном Причерноморье на рубеже VI–V вв. до н.э. и к началу нашей 
эры становятся здесь одним из самых распространенных видов античного стекла. 

1  Храпунов 2019а, 589.
2  Сорокина 1962, рис. 1; Алексеева, Сорокина 2007, 60, рис. 14; Яценко 2008, илл. 1, 1–4; Вино-

куров, Трейстер 2019, 57, рис. 1, 2.
3  Пуклина 2016, 164.
4  Зайцев, Мордвинцева 2003а, рис. 14, 6.
5 Isings 1957, 15–16; Oliver 1968, 64; Saldern 2004, 125–130.
6  Oliver 1968, 61, fi g. 20–22; Saldern 2004, taf. 19, 114.
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 Рис. 1. I – Месторасположение могильника Опушки. II – Стеклянные сосуды из могиль-
ника Опушки. 1 – мог. 78; 2 – мог. 3; 3 – мог. 250; 4 – мог. 190; 5 – мог. 233; 6 – мог. 178; 
7 – мог. 45; 8 – мог. 253; 9 – мог. 124
Fig. 1. I – Location of the cemetery of Opushki. II – Glass vessels from the cemetery of Opushki. 
1 – grave 78; 2 – grave 3; 3 – grave 250; 4 – grave 190; 5 – grave 233; 6 – grave 178; 7 – grave 
45; 8 – grave 253; 9 – grave 124
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Известны они на территории Боспора7 и Ольвии8, в Северо-Западном9, Предгор-
ном и Горном Крыму10.

3. Бальзамарий (рис. 1, 2) из тонкого прозрачного бесцветного стекла венчика 
(d – 2 см) и верхней части цилиндрического горла, фрагмент. Найден в склепе 
№ 3, датирующемся I в. до н.э. – I в. н.э.11.

4. Бальзамарий (рис. 1, 3) из толстого с зеленым оттенком стекла венчика 
(d – 4,5 см) и верхней части цилиндрического горла, фрагмент. Найден он в «камен-
ном» склепе № 250 и имеет специфическую деталь – верхний край сосуда загнут, а 
образовавшийся венчик оплавлен, горизонтально отогнут и слегка опущен.  Такой 
признак можно встретить на бальзамариях из некрополей Боспора, отнесенных 
Н.З. Куниной и Н.П. Сорокиной к типу I 1 Б или В по их классификации12, и на не-
скольких сосудах из крымских предгорий13. Все они датируются I–II вв. н.э.

5. Бальзамарий (рис. 1, 5) (h – 6,2 см; d венчика – 0,8 см; d дна – 2 см) из тонкого 
прозрачного с голубым оттенком стекла со сферической формы туловом, перехо-
дящим в короткое цилиндрическое горло. Дно вогнуто. Край сосуда загнут, обра-
зовавшийся венчик отогнут. У основания горла имеется перетяжка. Бальзамарий 
найден в грунтовой могиле № 233 вместе с бронзовой лучковой подвязной фибулой 
группы 4 серии I варианта 2, по классификации В.В. Кропотова, датирующейся се-
рединой I – началом II вв. н.э.14, краснолаковыми сосудами второй половины I – на-
чала II вв. н.э.15 К. Айсингс датировала небольшие бальзамарии с «шаровидным» 
туловом I в. н.э.16. Такие сосуды, найденные на Боспоре, Н.З. Кунина и Н.П. Со-
рокина отнесли к флаконам 2 типа по их классификации и датировали I – началом 
II в. н.э.17. У некоторых бальзамариев, происходящих из Северного Причерноморья, 
как и у опушкинского экземпляра, имеется перетяжка у основания горла18.

6. Сосуд (рис. 1, 6) из темно-синего стекла на высоком кольцевом поддоне 
(d – 3,9 см), вытянутом из стенки сосуда, фрагмент нижней части. Сосуд найден в 
подбойной могиле № 178 вместе с сильнопрофилированной бронзовой фибулой 
с расширенной головкой группы 12 формы 1, по классификации В.В. Кропотова, 
датирующейся II в. н.э.19.

7  Кунина 1997, кат. 16, 19, 22, 32, 37; Сорокина 1977, 117–119, рис. 1; Молев 2004, табл. I, 17; 
Петерс, Чухина 1994, 171, рис. 2, 1.

8  Пуклина 2019, 108.
9  Рогов 2011, 129, рис. 32, 5; Дашевская 2014, табл. 28, 2; 47, 7.
10  Высотская 1994, табл. 11, 16; Храпунов, Масякин, Мульд 1997, 93, рис. 12, 22; Зайцев 2003, 

рис. 109, 4, 6; Шабанов 2013а, 335, рис. 1, 10; Новиченкова 2015, рис. 201, 9; Гаврилов, Труфанов 
2014а, рис. 15, 9.

11  Храпунов, Мульд 2005а, 338.
12  Кунина, Сорокина 1972, 150–157; Алексеева, Сорокина 2007, табл. 42, 3, 5; Медведев 2013, 

41, рис. 4, 5; Бейлин, Рукавишникова, Куликов 2019, 33, рис. 5, п.105, 10.
13  Гущина, Журавлев 2016, табл. 157, 19; 225, 8; Стржелецкий, Высотская, Рыжова, Жесткова 

2003–2004, табл. 46, 22; Гаврилов, Труфанов 2014б, рис. 17, 1.
14  Кропотов 2010, 72–74.
15  Журавлев 2010, 53, 59, 84–85, кат. 149, 191, 447–449; Пуздровский 2007, рис. 167, 5, 7, 8; 169, 

12, 13; 171, 7.
16  Isings 1957, 22–23. 
17  Кунина, Сорокина 1973, 169.
18  Алексеева, Сорокина 2007, 63, табл. 41, 5; Лимберис, Марченко 2003, 144, рис. 25, 25; Гущи-

на, Журавлев 2016, 162–163, табл. 130, 5.
19  Кропотов 2010, 257–259.
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7. Сосуд (рис. 1, 7) из тонкого прозрачного бесцветного стекла нижней ча-
сти с сильно вогнутым дном (d– 3 см), фрагмент. Найден он в подбойной могиле 
№ 45 (северный подбой) вместе с лучковой подвязной фибулой группы 15 серии I 
варианта 4, по классификации А.К. Амброза, датирующейся второй половиной 
II – первой половиной III в. н.э.20.

8. Кувшин (рис. 1, 8) (d венчика –3,4 см) из тонкого прозрачного с зеленым от-
тенком стекла с округлым туловом, переходящим в короткое подцилиндрическое 
горло, заканчивающееся воронковидным устьем, фрагменты верхней части. Край 
у сосуда загнут внутрь, а образовавшийся венчик оплавлен. Ручка кувшина лен-
товидная, желобчатая одним концом крепится к тулову сосуда, другим – к горлу. 
Кувшин найден в заполнении грабительского шурфа, разрушившего погребаль-
ную камеру южного подбоя во входной яме склепа № 253. Нетронутыми в могиле 
остались бронзовая фибула группы 8 серии I по классификации В.В. Кропотова, 
датирующаяся второй половиной I – первой половиной III в. н.э.21, краснолаковый 
кувшин конца I–II вв. н.э. (форма 2, по классификации Д.В. Журавлева)22 и не-
большой набор бус. Большая фрагментарность стеклянного кувшина не позволяет 
восстановить его точную форму.

9. Колба (рис. 1, 9) (h – 12 см; d венчика – 3 см; d дна – 2,5 см) из тонкого про-
зрачного с зеленоватым оттенком стекла с туловом округлой формы и расширяющи-
мися в нижней части стенками. Тулово плавно переходит в короткое цилиндриче-
ское горло, заканчивающееся коротким воронковидным устьем. Край колбы загнут 
внутрь, а образовавшийся венчик оплавлен и отогнут. Дно у колбы вогнуто. В месте 
перехода тулова в горло сосуд опоясывает наплавленный стеклянный жгут из того 
же стекла, что и сам сосуд. Колба происходит из склепа № 124, погребения в котором 
были совершены в начале IV в. н.э.23. Небольшие колбы, использовавшиеся в древ-
ности, как и бальзамарии для хранения благовоний, не отличались разнообразием 
форм. Известны они в варварских памятниках Предгорного Крыма24, на Боспоре и в 
Херсонесе25. Наибольшее распространение такие сосуды получили в III–IV вв. н.э. 

10. Стакан (рис. 2, 1) из тонкого полупрозрачного бесцветного стекла, фраг-
менты нижней части. Дно (d– 3,5 см) у стакана утолщенное и на нем имеется 12 
небольших выступов. Найден он был вместе со стеклянной колбой (№ 9) в склепе 
№ 124 и пока является единственной находкой сосудов данного типа в крымских 
предгорьях. Стаканы с небольшими выступами на дне известны на Боспоре26 и 
Балканах27, в Италии28, Малой Азии29, Греции30 и на Ближнем Востоке31. Все они 
датируются позднеримским временем. 

20  Амброз 1966, 50–51; Кропотов 2010, 77–80.
21  Кропотов 2010, 183–185.
22  Журавлев 2010, 74–76.
23  Храпунов 2018а, 144.
24  Стржелецкий, Высотская, Рыжова, Жесткова 2003–2004, табл. XXIX, 13; Шабанов 2011, 158–

159, рис. 9, 59–61; Храпунов 2002, 57, рис. 89, 2.
25  Зубарь 1982, рис. 57, 5, 7; Засецкая 2005, кат. 45.
26  Винокуров 2014, рис. 226, 14.
27  Barkoczi 1988, 91–92, taf. XII, 130; Šaranović-Svetek 1986, tab. III, 2.
28  Penn 2018, fi g. 2, 28.
29  Grossman 2013, fi g. 45.
30  Weinberg, Stern 2009, 130, pl. 23, 264–268.
31  Weinberg, Goldstein 1988, fi g. 4–22, 161; Jackson-Tal 2016, fi g. 37, 3; Israeli 2008, 379, cat. 101, 102.



 Стеклянные сосуды римского времени из могильника Опушки в Крыму 115

11. Стакан (рис. 2, 2) (d венчика – 6,2 см; d дна – 3 см; d поддона – 3,3 см) из 
тонкого прозрачного бесцветного стекла с округлой формой тулова, слегка рас-
ширяющимся в нижней части. Край сосуда загнут внутрь, венчик отогнут и обра-
зует валик. Дно вогнуто и находится на кольцевом поддоне из полого стеклянного 
жгута. Стакан найден в склепе № 2, датирующемся IV в. н.э.32. 

12. Стакан (рис. 2, 3) (d венчика – 7 см; d дна – 3 см; d поддона – 3,5 см) из 
тонкого прозрачного бесцветного стекла с туловом округлой формы и расширяю-
щимися в средней части стенками. Край сосуда загнут внутрь, а образовавшийся 
венчик отогнут и образует валик. Дно стакана вогнуто и находится на кольцевом 
поддоне из полого стеклянного жгута. Сосуд происходит из погребальной камеры 
склепа № 253. Найденная вместе с ним краснолаковая посуда может датироваться 
IV в. н.э.33.

13. Стакан (рис. 2, 4) (d венчика – 7 см; d дна – 3,3 см; d поддона – 3,6 см) из тон-
кого прозрачного бесцветного стекла с округлой формой тулова и слегка расширя-
ющимися в нижней части стенками. Край сосуда загнут, венчик отогнут и образует 
валик. Дно стакана вогнуто и находится на кольцевом поддоне из полого стеклян-
ного жгута. Стакан найден в склепе № 274 с еще четырьмя стеклянными сосудами 
(№ 17, 18, 19, 20), мечом IV в. н.э. с вырезом у рукояти типа 5, по классификации 
А.М. Хазанова34 и краснолаковыми сосудами, датирующимися IV в. н.э.35.

Стаканы на кольцевом поддоне (№ 11, 12, 13) из наплавленного полого жгута 
являются самым распространенным типом стеклянных сосудов позднеримского 
времени в крымских предгорьях (более 50 экз.). Появляются они во II в. н.э. и в 
дальнейшем получают здесь широкое распространение. Такие стаканы найдены в 
могильниках Бельбек IV36, «Совхоз № 10»37, ВИР (Бельбек III)38, Килен-Балка39, 
Суворово40, Тас-Тепе41, Инкерман42, Озерное III43, Дружное44, Нейзац45, «свя-
тилище» Таракташ46 и некрополе Херсонеса47. В Причерноморье стаканы этого 
типа известны в Ольвии48, Томах49, Цебельде50. Все они датируются в рамках III – 

32  Храпунов, Мульд 2005, 339.
33  Нессель 2003, 109, 111, рис. 2, 4; Иванова 2009, 33–34, 43, рис. 2, 11; Ушаков, Филиппенко 

2008, 289, рис. 3, 4.
34  Хазанов 1971, 17.
35  Нессель 2003, 111, 118, рис. 4; 6; 7, 3.
36  Сорокина, Гущина 1980, рис. 1, 3; Гущина, Журавлев 2016, табл. 80, 2.
37  Стржелецкий, Высотская, Рыжова, Жесткова 2003–2004, табл. 23, 10.
38  Филиппенко, Тюрин, Ушаков 2016, рис. 5, 37.
39  Контны, Савеля 2006, рис. 1, 3.
40  Зайцев 1997, рис. 64; Юрочкин, Труфанов 2003, рис. 2, 8; Зайцев, Мордвинцева 2003б, рис. 

5, 7, 8.
41  Пуздровский, Зайцев, Неневоля 2001, рис. 5, 3.
42  Веймарн 1963, рис. 5, 8.
43  Лобода 1977, рис. 3, е, ж.
44  Храпунов 2002, рис. 71, 16, 17; 72, 6; 99, 9; 149, 21; 150, 2; 155, 17; 163, 5; 164, 1, 2; 199, 12.
45  Шабанов 2011, рис. 1, 2, 4–9; 2, 10–18.
46  Шаров 2016, рис. 9, 3.
47  Зубарь 1982, 92, рис. 59, 3.
48  Лейпунская 2006, 187, рис. 2, 1.
49  Минчев 1988, 46, табл. VI, 32.
50  Сорокина 1979, 61, 63.
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начала V в. н.э. Не противоречат представленной датировке и сосуды из могиль-
ника Опушки.

14. Стакан (рис. 2, 5) (d дна – 3,5 см; d поддона – 3,6 см) из тонкого прозрач-
ного с желтым оттенком стекла, с округлой формой тулова и слегка расширяю-
щимися в нижней части стенками. Край сосуда загнут, венчик отогнут и образует 
валик. Дно вогнуто и находится на кольцевом поддоне. Тулово в верхней части 
опоясывают стеклянные нити из того же стекла, что и сам сосуд. Стакан проис-
ходит из склепа IV в. н.э. № 260 и отличается от предыдущих тем, что у него 
кольцевой поддон вытянут из стенки сосуда, а не изготовлен из наплавленного 
жгута. Подобные сосуды известны в погребениях IV в. н.э. могильника Нейзац51 
и в «культовом» комплексе у горы Таракташ52.

15. Стакан (рис. 2, 6) (h – 9 см; d венчика – 5 см; d дна – 4 см; d поддо-
на – 3,9 см) из тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла, с округлой фор-
мой тулова и расширяющимися в нижней части стенками. Край сосуда образует 
утолщенный и треугольный в сечении венчик. Дно плоское и находится на мас-
сивном кольцевом поддоне, вытянутом из стенки сосуда. Тулово в верхней части 
опоясывает стеклянная нить из того же стекла, что и сам сосуд. Стакан найден 
в погребальной камере склепа № 262, практически полностью уничтоженного 
грабителями. Нетронутыми ими на полу камеры остались также две бронзовые 
пряжки с прогнутым фасетированным язычком, имеющим небольшую ступеньку 
с тыльной стороны, датирующиеся преимущественно III в. н.э., но встречающи-
еся и в комплексах следующего столетия53. Стаканы данного типа редко встре-
чаются в Причерноморье. Наиболее близкая аналогия опушкинскому экземпляру 
происходит из могильника черняховской культуры Данчены в Молдавии54. Там, 
в погребении № 287, был найден стеклянный «кубок», который М.Б. Щукин и 
Т.А. Щербакова отнесли к типу Eggers 239 и датировали второй половиной IV – 
началом V в. н.э.55. Б.В. Магомедов согласился с предложенной датировкой56 и 
высказал версию о херсоннесском происхождении стеклянного сосуда57. Другие 
исследователи склонны датировать погребальный комплекс с «кубком» из Данчен 
первой половиной IV в. н.э.58.

16. Стакан (рис. 2, 7) (d венчика – 5,6 см; d дна – 2,4 см) из тонкого прозрач-
ного с голубым оттенком стекла, с округлой формой тулова и расширяющимися 
в нижней части стенками. Край сосуда загнут, венчик отогнут и образует валик. 
У сосуда утолщенное, выделенное дно. Стакан найден в заполнении грабитель-
ского шурфа над погребальной камерой склепа № 262. Несколько таких сосудов 
известно в могильнике Нейзац59 и расположенном поблизости позднескифском 
поселении в Барабановской балке60. Еще восемь стаканов происходят из погре-

51  Шабанов 2011, рис. 1, 1, 3, 3, 19.
52  Мыц, Лысенко, Семин, Тесленко 2007, рис. 7.
53  Храпунов 2016а, 98–99, рис. 1, 21.
54 Рафалович 1986, 88, табл. XLV, 20.
55  Щукин, Щербакова 1986, 192; Eggers 1951, 181.
56  Магомедов 1999, 66.
57 Magomedov 2011, 181–182.
58 Шаров 1992, 197–198, табл. II, 21; Гей, Бажан 1997, 48, табл. 48, 15; 49, 4, 26.
59  Шабанов 2011, рис. 4, 25–28.
60  Храпунов 2016б, рис. 101, 5, 6.
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Рис. 2. Стеклянные сосуды из могильника Опушки. 1 – мог. 124; 2 – мог. 2; 3, 12– мог. 253; 
4, 8, 9, 10, 11 – мог. 274; 5 – мог. 260; 6, 7 – мог. 262, 13 – случайная находка
Fig. 2. Glass vessels from the cemetery of Opushki. 1 – grave 124; 2 – grave 2; 3, 12 – grave 253; 
4, 8, 9, 10, 11 – grave 274; 5 – grave 260; 6, 7 – grave 262, 13 – accidental fi nd
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бальных комплексов середины – второй половины III и IV вв. н.э. в могильни-
ках «Совхоз № 10»61, Черная речка62, Краснозоринский63, Дружное64, Курское65. 
Также они известны на городище и в некрополе Херсонеса66, позднеантичном 
«святилище» у массива Кара-Даг в Юго-Восточном Крыму67 и поселении на горе 
Кара-Тау близ села Сенного Белогорского района68.

17. Стакан (рис. 2, 8) (h – 10 см; d венчика – 6,5 см) из толстого бесцветного 
стекла с туловом подцилиндрической формы и подкругляющимися книзу стенка-
ми. Край сосуда обрезан, зашлифован и слегка отогнут наружу. Дно округлое. На 
тулово сосуда нанесены четыре горизонтальных ряда прошлифованных овалов 
и одна шлифованная линия под краем. Стакан найден в склепе № 274. Исследо-
ватели традиционно относят такие сосуды к типу Eggers 230 по классификации 
Х. Эггерса69, типам Kowalk по Г. Рау70 или Straume I по Э. Штрауме71. В крымских 
предгорьях найдено несколько таких сосудов, украшенных шлифованными ова-
лами, в могильниках Нейзац72, Дружное73, Алмалык-Дере74. Все они датируются 
IV в. н.э.75. Большое количество целых и фрагментированных стеклянных сосудов 
типа Eggers 230 найдено на просторах так называемого «Европейского Барбари-
кума», от Скандинавии на севере до Черного моря на юге76.

18. Стакан (рис. 2, 9) из тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла 
верхней части, фрагменты. Край сосуда обрезан неровно, не обработан и отогнут 
(d венчика – 7 см). В верхней части тулова имеется перетяжка. Сосуд найден в 
склепе № 274. В крымских предгорьях известны еще два стакана с перетяжкой в 
верхней части. Один был найден в 1984 г. в могильнике Дружное в погребальном 
комплексе второй половины III–IV вв. н.э.77. Второй, предположительно проис-
ходящий из Неаполя Скифского, в конце XIX в. был передан А.Х. Стевеном в 
Музей древностей при Таврической ученой архивной комиссии78 и хранится в 
фондах Центрального музея Тавриды (Симферополь)79. 

19. Чаша (рис. 2, 10) (d венчика – 12 см; d дна – 4,5 см; d поддона – 5 см) из 
тонкого прозрачного бесцветного стекла с полусферической формой тулова и рас-

61  Стржелецкий, Высотская, Рыжова, Жесткова 2003–2004, табл. 7; 20, 19; 51.
62  Шабанов 2013, рис. 1, 1.
63  Пуздровский, Зайцев, Неневоля 2001, рис. 2, 20.
64  Храпунов 2002, рис. 79, 12; 99, 10.
65  Труфанов, Колтухов 2001–2002, рис. 12, 1.
66  Рыжов 1986, рис. 9; Голофаст 2001, 151–152, рис. 1, 3, 7, 22; 16, 2–3; 21, 9, 52, 6а; Кутайсов, 

Труфанов 2014, 249, рис. 21, 7.
67  Гаврилов, Труфанов 2015, рис. 13, 15–18.
68  Гаврилов, Труфанов 2014, рис. 17, 8, 9.
69  Eggers 1951, 180.
70  Rau 1972, fi g. 52; Rau 2008, 222.
71  Straume 1987, 28–33.
72  Шабанов 2011, рис. 5, 35–39.
73  Храпунов 2002, рис. 71, 14.
74  Mączyńska, Gercen, Ivanova, Černyš, Lukin, Urbaniak, Bemmann, Schneider, Jakubczyk, 2016, 

taf. 354.
75  Shabanov 2011, 209–214.
76  Holland 2001, 37; Barkoczi 1988, 105, taf. XV, 166; Panczal, Dobos 2007, 69, fi g. 2; Gomolka-

Fuchs 1999, 137; Gavritukhin 2011, 39–46; Румянцева 2014, 403–404; Петраускас 2016, 96.
77 Айбабин 1994, 97, рис. 17, 7.
78  Шабанов 2014, 415, рис. 1, 4.
79  Шабанов 2015, кат. 69.
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ширяющимися в верхней части стенками. Край сосуда загнут внутрь, образовав-
шийся венчик оплавлен, горизонтально отогнут и слегка опущен. Дно вогнуто и 
находится на низком кольцевом поддоне. Чаша найдена в склепе № 274. Находки 
полусферических чаш на кольцевом поддоне с горизонтально отогнутым краем 
известны в комплексах II–IV вв. н.э. и в крымских предгорьях80, на Боспоре81. 
Отличаются они между собой размерами и устройством поддона. Некоторые эк-
земпляры украшались по краю рельефными валиками82.

20. Стакан (рис. 2, 11) из тонкого прозрачного бесцветного стекла верхней 
части, фрагмент (d венчика – 7 см). Край сосуда загнут внутрь, оплавлен и слегка 
отогнут. Найден стакан в склепе № 274.

21. Стакан (рис. 2, 12) из тонкого прозрачного бесцветного стекла верхней ча-
сти, фрагмент (d венчика – 6,3 см). Край сосуда загнут внутрь, оплавлен и слегка 
отогнут. Стакан найден в заполнении погребальной камеры склепа № 253.

22. Сосуд (рис. 2, 13) из толстого прозрачного с оливковым оттенком стекла 
горла, которое опоясывает стеклянный валик, фрагмент. Случайная находка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Могильник Опушки – один из немногих погребальных памятников Предгор-
ного Крыма, непрерывно функционировавших с I в. до н.э. по IV в. н.э. Здесь от-
крыты захоронения, относящиеся к нескольким археологическим культурам. Наи-
более ранние погребения совершались в склепах, оставленных так называемыми 
поздними скифами83, и именно из них происходят два самых ранних стеклянных 
сосуда, найденных в могильнике. Оба они представлены единичными фрагмен-
тами и были изготовлены в технике «millefi ori» (№ 1) и «сердечника» (№ 2). В 
отличие от античных центров Причерноморья, в крымских предгорьях полихром-
ные сосуды встречаются нечасто. Здесь известно несколько фрагментированных 
изделий в технике «сердечника» из могильников Усть-Альма84 и Кольчугино85, 
городищ Неаполь Скифский86 и Булганак87, а также фрагмент стеклянной чаши 
редкого типа «garland bowl» из Усть-Альминского некрополя88. Если сосуды, про-
изведенные в технике «сердечника», получили в Северном Причерноморье до-
статочное распространение, то сосуды «millefi ori» представляли большую ред-
кость. Исследователи связывают это с более сложной технологией изготовления 
последних и, как следствие, их высокой дороговизной89. Поэтому даже неболь-
шой фрагмент из могильника Опушки расширяет географию столь редкого типа 
стеклянных сосудов. По совокупности находок позднескифские склепы в Опуш-

80  Сымонович 1983, табл. XII, 2; Стржелецкий, Высотская, Рыжова, Жесткова 2003–2004, табл. 
59, 34; Масякин 2010, рис. 2, 5; Шабанов 2011, рис. 11, 68.

81  Хршановский 2012, рис. 6, 2; Винокуров 2014, рис. 145, 8.
82  Лимберис, Марченко 2003, рис. 23, 30, 2; Шевченко 2004, рис. 3, 9.
83  Храпунов 2016в, 232–234; Храпунов 2019а, 589.
84  Высотская 1994, табл. 11, 16.
85  Храпунов, Масякин, Мульд 1997, 93, рис. 12, 22.
86  Зайцев 2003, рис. 109, 4, 6.
87  Шабанов 2013а, 335, рис. 1, 10.
88  Пуздровский, Труфанов 2016, рис. 137, 2.
89  Алексеева, Сорокина 2007, 60; Симоненко 2011, 70.
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ках датируются I в. до н.э. – I в. н.э. Большинство же захоронений в них было 
совершено в I в. н.э.90. Этим временем можно датировать и находку фрагмента 
толстостенного бальзамария (№ 4) из «каменного» склепа № 250. Другой бальза-
марий (№ 5) был найден в грунтовой могиле № 233 с вещами второй половины 
I – начала II в. н.э. Небольшие стеклянные бальзамарии с «шаровидным» туловом 
были широко распространены в первые века нашей эры и на территории Римской 
империи, и на ее периферии. Тем не менее в Северном Причерноморье они встре-
чаются реже нежели бальзамарии других форм. 

 Наиболее представительной и разнообразной категорией позднеримской сте-
клянной посуды в могильнике Опушки являются стаканы. Их можно разделить на 
семь типов:

Тип 1. Стаканы с округлым туловом на низком кольцевом поддоне из поло-
го стеклянного жгута (№ 11–13). Такие сосуды широко встречаются в крымских 
предгорьях в погребальных комплексах III–IV вв. н.э. 

Тип 2. Стакан с округлым туловом, расширяющимся в нижней части, на низ-
ком кольцевом поддоне, вытянутом из стенки сосуда (№ 14). В могильнике Опуш-
ки найден всего один экземпляр, датирующийся IV в. н.э. В Предгорном Крыму 
известны еще четыре таких стакана, несколько отличающихся друг от друга раз-
мерами и пропорциями тулова, но также происходящих из комплексов IV в. н.э.

Тип 3. Стакан с округлым туловом, расширяющимся в нижней части, на низ-
ком массивном кольцевом поддоне, вытянутом из стенки сосуда (№ 15). Ранее 
такие сосуды ни в варварских, ни в античных памятниках Крыма не встречались. 
Наиболее близкая аналогия из могильника черняховской культуры позволяет 
предположить, что стакан мог попасть в крымские предгорья либо при непосред-
ственной миграции германцев в Крым, либо в результате контактов с ними мест-
ного населения. В пользу этого говорят и открытая в могильнике Опушки крема-
ция в каменном ящике, совершенная по германскому обряду91, и находки вещей 
германского круга92. С другой стороны, Б.В. Магомедов отмечал, что в черня-
ховских памятниках междуречья Днепра и Днестра встречаются краснолаковые 
и стеклянные сосуды, связанные с мастерскими Херсонеса93. К ним он относил 
и стакан из Данчен. Находка аналогичного сосуда в Крыму может свидетельство-
вать о поступлениях таких изделий в Северное Причерноморье через Херсонес, 
но говорить, что они там производились, пока преждевременно.

Тип 4. Стакан с округлым туловом, слегка расширяющимся в нижней части, и 
утолщенным выделенным дном (№ 6). Целые и фрагментированные сосуды дан-
ного типа часто встречаются в варварских памятниках Предгорного Крыма в по-
гребальных комплексах, датирующихся не ранее середины III в. н.э. 

Тип 5. Стакан с округлым туловом, расширяющимся в нижней части, с утол-
щенным дном, украшенным несколькими небольшими выступами (№ 10). Извест-
на только одна находка такого сосуда в Северном Причерноморье – в некрополе 
Артезиан на Керченском п-ове. Чаще стаканы с выступами на дне (в англоязыч-

90  Храпунов 2016в, 233.
91  Храпунов, Мульд 2005б, 341.
92  Храпунов 2017, 136.
93  Magomedov 2011, 180; Магомедов, Диденко 2009, 342.
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ной литературе донья такого типа именуют base with pinched «toes» или toed base) 
встречаются в Средиземноморье и датируются II–IV вв. н.э94.

Тип 6. Стакан с подцилиндрической формы туловом, украшенным нескольки-
ми рядами шлифованных овалов (№ 17). В крымских предгорьях найдено более 
десятка целых и фрагментированных стаканов или «кубков» со шлифованными 
овалами, датирующихся IV в. н.э. Большая их часть относится к типу Eggers 230/
Kowalk/StraumeI и попала в Крым, видимо, из ареала черняховской культуры. 
Проблема происхождения этих сосудов пока остается дискуссионной и занимает 
важное место в изучении позднеримского стекла Восточной Европы95.

Тип 7. Стакан с округлым туловом и неширокой перетяжкой в верхней части 
(№ 18), который можно датировать IV в. н.э.

Форму и тип еще двух стаканов (№ 20, 21) определить не удалось, так же, как 
и форму единственного стеклянного кувшина (№ 8), найденного в могильнике. 
Колба (№ 9) и чаша (№ 19), датирующиеся IV в. н.э., находят аналогии как в син-
хронных варварских памятника Предгорного Крыма, так и в античных центрах 
Причерноморья. 

В могильнике Опушки стеклянные сосуды найдены в 13 могилах, что состав-
ляет около 5% от исследованных на данный момент погребальных сооружений. В 
позднескифских склепах были найдены фрагменты четырех сосудов, которые мож-
но датировать I – началом II в. н.э. Количество погребенных в таких склепах могло 
превышать 100 человек. Их сопровождал многочисленный погребальный инвен-
тарь, представленный, как правило, фибулами, лепными и гончарными сосудами. В 
редких случаях в склепах находили стеклянные сосуды и всегда только в виде еди-
ничных фрагментов. Исключение может составлять позднескифский могильник Бе-
ляус, где был найден один целый алабастр96. Т.Н. Высотская ранее уже высказывала 
мнение, что стеклянная посуда не пользовалась у поздних скифов широким спро-
сом97. С предложенной точкой зрения можно согласиться, но с небольшим уточне-
нием – такая ситуация характерна для I в. до н.э. – I в. н.э., поскольку уже во II–III вв. 
н.э. количество стеклянной посуды на позднескифских памятниках возрастает.

В могильнике Опушки наибольшее количество стеклянных сосудов (5) най-
дено в склепе № 274, имеющем Т-образную планировку и короткий дромос. Та-
кие склепы появляются в крымских предгорьях в первой половине III в. н.э. и 
традиционно связываются с миграцией на полуостров северокавказских алан98. 
В Предгорном Крыму немного погребальных комплексов позднеримского време-
ни, в которых обнаружено пять и более стеклянных сосудов. Все они представле-
ны Т-образными склепами и открыты в могильниках Нейзац, Дружное, «Совхоз 
№ 10», Суворово. С одной стороны, связывать это можно с увеличением во второй 
половине III – IV в. н.э. количества стеклянной посуды в регионе, с другой – с 
практикой использования склепов для нескольких погребений с многочисленным 
сопровождающим инвентарем99.

94  Шабанов 2018, 171–172.
95  См. Чорний 2015.
96 Дашевская 2014, 86.
97  Высотская 1994, 84–85.
98  Храпунов 2018б, 135.
99  Храпунов 2019б, 34.
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Большая часть стеклянной посуды, найденной в могильнике Опушки, имеет 
ближневосточное происхождение. Она была произведена в малоазийских, сиро-
палестинских или египетских стеклоделательных мастерских и поступала в крым-
ские предгорья, видимо, через Херсонес100. Отдельные сосуды могли попасть в 
сармато-аланскую среду в результате контактов с племенами германского круга, 
поскольку находят аналогии в ареале черняховской культуры. Нельзя полностью 
исключать и местное происхождение каких-то сосудов.
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GLASS VESSELS FROM THE ROMAN PERIOD IN OPUSHKI NECROPOLIS, 
THE CRIMEA (EXCAVATIONS IN 2003–2019)

Stanislav B. Shabanov
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Abstract. The Necropolis of Opushki is located about 15 km east of Simferopol, in the 
centre of Crimean foothill area. Its excavations have been being conducted, with intervals, from 
2003. During this period, 281graves of different types have been uncovered (vaults, shaft-and-
chambers graves, slabbed graves, underground graves and stone box). Judging by excavated 
sites the Nec was in continuous use from the 1st century BC to the 4th century AD. Among 
the researched burial constructions there are vaults typical for the Late Scythian period, burials 
attributed to middle and Late Sarmatian cultures, vaults the construction of which indicates to 
appearance of ancestors of the Alans from the Northern Caucasus, cremation of German tradition. 
During the research of Opushki (in 2003–2019) 22 glass vessels were found. Among them, there 
beakers, balsamaria, bowls, fl ask, jug. They were discovered in vaults, underground and shaft-
and-chambers graves. In Opushki Necropolis vessels of Syro-Palestine, Egyptian, and, probably, 
of the Northern Black Sea manufacture were found. In cemetery was found vessels made in 
technique of «millefi ori» and the core-formed technique. In the 1st century BC – 1st century AD 
this techniques of glassware manufacturing were used to imitate vessels made of precious stones. 
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Basing on the results of studying glass houseware, it became possible to reveal the vessels which 
came to the population of Crimean foothill as a result of their contacts with tribes’ bearers of the 
German culture. Many glass vessels found in complexes dating to the 1th – 4th centuries AD have 
many analogies in synchronous monuments of foothill and mountainous Crimea.

Keywords: Classical archaeology, glass vessels, Crimea, Roman period, Necropolis of 
Opushki 


