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Аннотация. В статье рассматриваются римские стеклянные сосуды середины I – сере-
дины III вв. н.э. из сарматских погребений Волго-Донского междуречья, Нижнего Повол-
жья и Южного Урала. В целом можно отметить преобладание среди стеклянных сосудов 
форм для питья (кубки, стаканы, фиалы, рог). Значительно реже встречаются кувшины, а 
также закрытые сосуды, представленные фрагментами, которые могли относиться к амфо-
ре или кувшину, а также к амфориску или бутыли. Преобладают сосуды, выполненные в 
технике свободного дутья, в том числе богато украшенные экземпляры: с росписью эма-
левыми красками или с декором из накладных нитей.

Очевидно, что сосуды имели различное происхождение: это была как продукция ма-
стерских Восточного Средиземноморья и Египта, так и Западных провинций. Изделия 
последних особенно характерны для сосудов из позднесарматских погребений. 

Большая часть сосудов датируется в рамках конца II–III вв. н.э. Более ранние сосу-
ды (датируемые до середины II в. н.э.) редки, а в двух случаях они были антикварными 
предметами на момент погребения, поскольку обнаружены в погребениях III в. н.э. За 
исключением одной находки в междуречье Волги и Дона находки стеклянных сосудов в 
Поволжье концентрируются на территории лесостепного Саратовского правобережья. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что, по сравнению с Поволжьем, значительно больше 
находок стеклянных сосудов происходит из Южного Урала, где они концентрируются в 
Южном Приуралье в бассейне р. Урал и Илек, при этом еще одна находка (самая дальняя, 

Данные об авторе: Трейстер Михаил Юрьевич – доктор исторических наук, научный сотрудник 
Германского археологического института.

1 Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ 
«Формы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских па-
мятниках II в. до н. э. – III в. н. э.» (FL-334/15-1). Партнер проекта с российской стороны – Б.А. Раев. 
Соответственно данная статья проиллюстрирована материалами из погребений с территории Ази-
атской Сарматии. Автор выражает искреннюю признательность за предоставленную нам возмож-
ность работать в экспозиции и фондах музеев, фотографии предметов из которых представлены 
здесь: Н.В. Хабаровой, А.В. Жадаевой (ВОКМ, Волгоград), О.А. Халяпиной (ОГИКМ, Оренбург), 
Л.А. Краевой, Д.В. Мещерякову (ОГПУ, Оренбург), Н.М. Шумейко (СОМК, Саратов), А.Д. Таи-
рову (ЮУрГУ, Челябинск), Е.Н. Плаховой (ЭКМ, Энгельс). Отдельная благодарность за возмож-
ность работы с кубком из кургана № 23/1979 могильника Лебедевка-V – М.Г. Мошковой (Москва), 
А.-Б. Фольманн-Шульц (Бонн) – за консультации по атрибуции сосудов из могильника Нагавский-II, 
Д.В. Журавлеву (Москва) – за датировку краснолаковой чашки из могильника «Горелый-I».



26 ТРЕЙСТЕР

восточная) была найдена в Южном Зауралье. Таким образом, плотность импортов не была 
связана с близостью к причерноморским центрам.

Ключевые слова: римские стеклянные сосуды, Азиатская Сарматия, Нижнее По-
волжье, Южный Урал, свободное дутье, роспись эмалевыми красками, декор фасетиро-
ванный, шлифованный, из накладных нитей, мастерские Восточного Средиземноморья, 
Египта, западных провинций Римской империи

1. Введение

Римские стеклянные сосуды – не самая большая группа импортов в погре-
бениях кочевников Азиатской Сарматии, при этом значительная часть находок 
концентрируется в погребениях Нижнего Дона, в непосредственной близости от 
Танаиса. Данная статья посвящена римским стеклянным сосудам середины I – 
середины III веков н.э. из сарматских погребений Волго-Донского междуречья, 
Нижнего Поволжья и Южного Урала. Поскольку литые в формах скифосы первой 
половины I в. н.э., найденные на территории Волго-Донского междуречья, рас-
сматриваются нами в отдельной работе2, в данной статье пойдет речь о сосудах, 
изготовленных в технике свободного дутья, а также чашах со шлифованным де-
кором – другие категории стеклянных сосудов (достаточно редкие, прежде всего, 
чаши и тарелки из глухого литого прессованного стекла) не рассматриваются. Не-
многочисленность этих предметов римского импорта отнюдь не снижает степень 
важности их совместной публикации, хотя отдельные находки уже подробно ана-
лизировались нами.

2. Сосуды, изготовленные в технике свободного дутья

2.1. Стеклянные сосуды из погребения № 1 кургана № 1/2003 могильника 
«Горелый-I»

Комплекс находок из кургана № 1/2003 могильника «Горелый-I» в Нижнем 
Поволжье заслуживает особого внимания. Наряду с многочисленными римски-
ми импортными изделиями (стекло, красный лак, бронзовые сосуды) здесь была 
найдена целая серия предметов парфянского происхождения. Бронзовые сосуды 
из погребения представлены тазом типа Eggers 99/1003, кованым кувшином типа 
Стралджа4 и бронзовой амфорой5. Сочетание таза типа Eggers 99/100 и Blechkan-
ne характерно для сарматских комплексов конца I – первой половины II в. н.э. 
Маленькая (дл. 2,5 см) сильнопрофилированная бронзовая фибула с бусинами на 
дужке6, судя по размерам и расположению бусин, относится ко второй серии и 
может датироваться в широких рамках II – первой половины III в. н.э., впрочем 
в комплексах конца II – первой половины III в. н.э. их находки редки7. Узкогор-

2  Трейстер (в печати).
3  Балановский, Тихонов 2009, 14, № 2, рис. 4–5.
4  Балановский, Тихонов 2009, 14, № 3, рис. 6; Трейстер 2018, 219, 224–225, рис. 6–7.
5  Балановский, Тихонов 2009, 14, № 1, рис. 3.
6  Балановский, Тихонов 2009, 10–11, № 4, рис. 11, 8.
7  Кропотов 2010, 229–232, ср. 241, № 318, рис. 65, 6.
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Рис. 1. «Горелый-I». Курган № 1/2003. Кубок стеклянный (№ 1). 
Энгельс, ЭКМ, инв. № 15356. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
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лая светлоглиняная амфора8 типа С (по классификации Д.Б. Шелова) или CIVС 
(по классификации С.Ю. Внукова) датируется, соответственно, концом последней 
трети I – первой половиной II в. н.э. или второй четвертью – концом II в. н.э.9 Крас-
нолаковая чашка10 типа Журавлев 2010: форма 30, по мнению Д.В. Журавлева11, 
относится к середине II в. н.э. Таким образом, рассматриваемое погребение да-
тируется, скорее всего, серединой – третьей четвертью II в. н.э. Здесь же были 
найдены фрагменты как минимум четырех стеклянных сосудов.

2.1.1. Кубки со шлифованными фасетами Isings 21

Два кубка из кургана № 1/2003 могильника «Горелый-I» (рис. 1–2; 4, 3–4)12 
относятся к самому распространенному типу сосудов римского фасетированного 
стекла эпохи Ранней Империи, конкретно к группе 2, по классификации Э. Оли-
вера, для которой характерно наличие дискообразного выступа-валика ниже зоны 
фасетировки13. Многочисленные находки таких кубков показывают, что они дати-
руются преимущественно второй половиной I в. н.э. и изготавливались в италий-
ских, и возможно, александрийских мастерских, при этом самые ранние находки 
относятся к эпохе правления Клавдия, а наиболее поздние были обнаружены в 
контекстах, относящихся уже к эпохе Адриана14. 

Находки таких кубков известны повсеместно на территории Западной Евро-
пы: от Португалии до Англии, Скандинавии, Германии, Швейцарии, Австрии и 
Венгрии15. Впрочем, кубки рассматриваемого типа известны и по находкам в Вос-
точном Средиземноморье (Кипр, Иордания)16, Сирии17, Египте18, в том числе на 
побережье Красного моря19, а также в Северо-Западном20 и Северном Причерно-
морье21. Самыми восточными находками до недавнего времени считались кубки 
из сокровищницы в Беграме (ареал II, помещение 10), которые также датируются 
I в. н.э.22 Недавно опубликован фрагмент аналогичного кубка, найденный в Лоу-
лане в Китае23. Находки из Нижнего Поволжья – единственные кубки такого типа, 

8  Балановский, Тихонов 2009, 14–15, № 4, рис. 7.
9  Внуков 2016, 41–43.
10  Балановский, Тихонов 2009, 10, № 1, рис. 8.
11  Определение Д.В. Журавлева.
12  Балановский, Тихонов 2009, 11, № 16–17, рис. 16–17.
13  Eggers 1951, 178, Beil. 84, Taf. 14, 185; Isings 1957, 37, form 21; Oliver 1984, 40–45, 48–52, nos. 

19–52, группа II; Rütti 1991, AR 45.2, Bd. 2, 58–59, Taf. 51–52; Каровиħ 1995–1996, 81–82, табл. II, 7; 
von Saldern 2004, 360–362; Höpken 2010, 387–388; Rottloff 2015, 64–66; Grose 2017, 118–119.

14  Oliver 1984, 40–41, 44–46; von Saldern 2004, 361; Höpken 2010, 387–388. Ср. Whitehouse 1997, 
221–222; 2012, 59: наиболее ранние находки датируются 60-ми гг.; они были в употреблении до середи-
ны II в. н.э., при этом большая часть комплексов с находками таких сосудов датируется 75–125 гг. н.э.

15  См. подробно: von Saldern 2004, 361; Grose 2017, 118–119.
16  См. подробно: von Saldern 2004, 361–362.
17  Gawlikowska 2015, 784–785, no. 9, fi g. 4, 3.
18  Harden 1936, 137, 149–151, pl. XV; Boțan 2014, 161.
19  Meyer 1992, 21, nos. 76–86, pl. V; Borell 2010, 127.
20  Chiriac 2017, 197–198, 200, no. 1, pl. IV, 1.
21  Sorokina 1969, Abb. 5; von Saldern 2004, 362.
22  Hamelin 1952–1954; Oliver 1984, 36, fi g. 4; 37, 48–49, nos. 19–28; Delacour 1993; Whitehouse 1997, 

221–222; 2001, 440; 2012, 59, fi g. 9; Kat. Mannheim 2009, 395, Nr. 323; Kat. Bonn 2010, 244, no. 172.
23  Yu Zhiyong 2010, 191, fi g. 1; Hoppál 2016, 107, fi g. 8; 114, no. III.1 (отнесен под вопросом к 

поздним кубкам IV в. н.э., при этом в качестве аналогии автор приводит кубок из Беграма).
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Рис. 2. «Горелый-I». Курган № 1/2003. Кубок стеклянный (№ 2). Энгельс, ЭКМ, 
инв. № 15889–15890. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
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Рис. 3. «Горелый-I». Курган № 1/2003. Энгельс, ЭКМ. 1 – фрагмент амфориска или буты-
ли, инв. № 15891; 2 – фрагмент амфоры или кувшина, инв. № 15892. Фото, М.Ю. Трей-
стер, 2015
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обнаруженные в погребениях кочевников Азиатской Сарматии (подобные сосуды не 
встречались в Прикубанье), а на территории Украины два фрагмента фасети-рован-
ного кубка были найдены в погребении II в. н.э. № 1 кургана № 2 группы Богуслав-IV24).

2.1.2. Фрагмент амфориска Isings 15 или бутыли Isings 70

Найденная в кургане могильника «Горелый-I» верхняя часть горла с сосуда 
с высоким почти вертикальным венчиком, загнутым внутрь снизу (рис. 3, 1)25, 
скорее всего, судя по форме и размеру, является не горлом унгвентария, а более 
крупного сосуда, типа амфориска формы Isings 15. Такие сосуды датируются в 
пределах второй четверти – второй половины I в. н.э. и изготовлялись, скорее все-
го, в мастерских, расположенных на территории современных Северной Италии и 
Словении26. Сосуды такой формы известны и в Северном Причерноморье: очень 
близкие очертания венчика имеет амфориск из некрополя Пантикапея из стекла 
желтоватого цвета, датирующийся второй – третьей четвертью I в. н.э.27 Фраг-
мент такого амфориска неизвестного происхождения хранится в Майкопе28. Не 
исключено, впрочем, что фрагмент сосуда из могильника «Горелый-I» принад-
лежал бутыли со сферическим туловом и высоким цилиндрическим горлом Isings 
7029, типа сосудов второй половины I в. н.э., предположительно изготовленных в 
Восточном Средиземноморье и найденных в некрополе Пантикапея30. Фрагмент 
сосуда из могильника «Горелый-I» нельзя отнести к арибаллам, у которых встре-
чаются аналогичные венчики31, т.к. горло этих сосудов обычно очень короткое.

2.1.3. Фрагмент амфоры или кувшина

Значительно сложнее определить форму другого фрагментированного сосуда 
из Горелого. Это фрагмент венчика и горла литого сосуда из стекла зеленовато-
голубого цвета (рис. 3, 2). Учитывая особенности формы венчика, его плоскую 
горизонтальную верхнюю поверхность и валик, обрамляющий горло, а также до-
вольно крупные размеры (дм. венчика по краю ок. 9,0 см) можно исключить не 
только унгвентарии, но и арибаллы, у которых были массивные венчики с ровной

24  Отнесенный А.В. Симоненко к короткому варианту типа II, по классификации Э. Оливера, 
кубок из ограбленного погребения в Богуславе, датируемого фрагментами амфор типов B и С, пред-
ставлен двумя фрагментами стенок, но даже по его весьма гипотетической реконструкции, трудно 
определить к какому именно типу и варианту кубков он относиться, ср. Simonenko 2003, 45–46, no. 
2, fi g. 3, 2 (здесь, как из погребения группы II в Богуславе); 2008, 25; 26, Abb. 16, 3, Taf. 36, 2; Симо-
ненко 2011, 77–78, 81, рис. 51, 1; 180, № 30.1.

25  Балановский, Тихонов 2009, 12, № 18, рис. 15.
26  Isings 1957, 32, form 15; Buechner 1960, 110, no. 4, pl. 36; Rütti 1991, 56, 75, 145, AR 165, Taf. 

146, 3726–3737.
27  Кунина 1997, 205, илл. 177; 320 (илл.), 321, № 338.
28  Раев, Яценко 2012, 145, № 2, рис. 1, 2.
29  Vessberg 1952, 132, pl. 7, 10; 16, 2; Isings 1957, 90, form 70; Hayes 1975, 58, no. 146; Scatozza-

Höricht 1986, 56–57, no. 125. Ср. также горло сосуда из Гамлы в Израиле: Jackson-Tal 2016, 23, no. 
146; 25, fi g. 8.22.

30  Кунина 1997, 165, илл. 131–132; 296 (илл.), 297, № 214–217.
31  Isings 1957, 78–80, form 61; Rütti 1991, 37, Abb. 28; 54, 67, 69, 78, AR 151, Taf. 106–109; 

Kucharczyk 2004, 98, fi g. 3, 7; 99; Jackson-Tal 2016, 23, nos. 143–144; 25, fi g. 8.22. См., например, 
Кунина 1997, 171, илл. 139, 299, № 228; 300 (илл.); Grossmann 2002, 11, fi g. 10 справа.
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Рис. 4. Кубки и стакан стеклянные. 1 – Лебедевка-V. Курган № 23/1978. Погребение № 1; 
2 – Магнитный. Курган № 21/2010. Челябинск, ЮУрГУ, Музей «Народы и технологии 
Урала», инв. № НТУ-ГИК 87; 3–4 – «Горелый-I». Курган № 1/2003. Энгельс, ЭКМ; 3 – инв. 
№ 15356; 4 – инв. № 15889–15890. Рисунки М.Г. Мошковой (1), Н.Е. Беспалой (2–4)
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горизонтальной поверхностью, однако значительно более узкие горловины по от-
ношению к венчику32. По аналогичной причине венчики урн формы Isings 67 с 
широким горлом имеют значительно больший диаметр33. Таким образом, судя по 
размеру и форме, фрагмент сосуда из Горелого относится к амфоре34 или, скорее, 
кувшину с цилиндрическим туловом восточносредиземноморского производства35.

2.2. Стеклянные сосуды из погребения № 1 кургана № 11/1988 могильника 
Нагавский-II

Стеклянные сосуды из этого погребения36, датированного издателями, в том 
числе по бронзовой фибуле37, в рамках конца II – первой половины III в. н.э.38, 
рассматривались в публикации погребения очень бегло39.

2.2.1. Кувшин с цилиндрическим туловом Isings 126

Авторы публикации ссылаются на находки кувшинов такого типа в Северном 
Причерноморье, указывая на «осколки таких кувшинов в Танаисе»40. В действи-
тельности речь идет о донце сосуда округлой формы, которое, как предположила 
Н.П. Сорокина, могло принадлежать «кувшинам с цилиндрическим туловом»41. 
Очевидно, что по этому донцу невозможно реконструировать ни форму сосуда, 
ни его пропорции, ни оформление ручки (ручек), а приведенные в статье хроно-
логические соображения, восходящие к публикации стекла из Танаиса, касаются 
сосудов флаконов (бутылей) другого типа – с квадратным в сечении туловом42.

Высокий (28,2 см) кувшин с воронковидным горлом с валикообразным венчи-
ком, цилиндрическим туловом, прямыми плечами, лентообразной ручкой с много-
численными параллельными валиками и слегка вогнутым дном, с узкими концен-
трическими канавками на тулове из кургана № 11/1988 могильника Нагавский-II 
(рис. 5; 7, 1) относится к форме Isings 126, появление которой исследовательница 
датировала концом  III в. н.э.43 При этом надо иметь в виду, что эта форма имела 
значительно более ранних предшественников (форму Isings 51b, возникшую еще 
в I в. н.э.44), но путать их нельзя.

32  Ср., например, арибалл из некрополя Пантикапея: Кунина 1997, 299, № 328; 300 (илл.). Дм. 
венчика 5,0 см. 

33  Rütti 1991, 37, Abb. 26; 51, 67, 68, 77, 89, AR 117; Taf. 94, 2173–2184; 95, 2185–2188; Ср., на-
пример, Кунина 1997, 213, илл. 187; 328 (илл.), 329, № 387.

34  Ср., например, амфору из некрополя Пантикапея: Кунина 1997, 168, илл. 136, 300 (илл.), 301, 
№ 229 (дм. венчика 6,4 см) (Восточное Средиземноморье, вторая половина I в. н.э.).

35  Типа получивших распространение в середине – второй половине I в. н.э.: Кунина 1997, 173, 
илл. 141–142; 300 (илл.), 301, № 230–233; Алексеева, Сорокина 2007, 73, КФ.1, табл. 48–50.

36  Мыськов, Сергацков 1994, 179–190; Мордвинцева, Хабарова 2006, 115–115, № 140–141.
37  Мыськов, Сергацков 1994, 182, рис. 1, 12; Кропотов 2010, 126, № 540.
38  Мыськов, Сергацков 1994, 187.
39  Мыськов, Сергацков 1994, 185. См. также Кривошеев 2005, 117–118, рис. 51, 5–6 с повторе-

нием основных выводов первой публикации.
40  Мыськов, Сергацков 1994, 185.
41  Сорокина 1965, 225, рис. 10, 13.
42  Ср. Сорокина 1965, 228.
43  Isings 1957, 156.
44  Ср. Isings 1957, 68–69, form 51b; Beaudoin, Zoitopoulou 2008, 84–85, no. 76; Barbera 2011, 110–121.
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Рис. 5. Нагавский-II. Курган № 11/1988. Погребение № 1. Кувшин стеклянный. Волгоград, 
ВОКМ, инв. № 26101/2. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
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Выдутые в форму (mold blown) кувшины формы Isings 126 получили распро-
странение как в западных (Рейнская область, Паннония), так и восточных (Египет, 
Сирия) провинциях Римской империи и датируются в рамках конца II / начала 
III – начала V в. н.э., при этом отмечается их широкое распространение с конца III 
по вторую половину IV в. н.э., особенно в Рейнской области45. Подобная бутыль 
была найдена в некрополе Крефельд-Геллеп в погребении с монетой 341 г. н.э.46 
В Шпаере кувшин такого типа происходит из погребения первой половины IV в. 
н.э.47, в Брегенце – из погребения № 815, которое датируется, вероятно, серединой 
IV в. н.э.48

Впрочем, они известны и в Северной Италии – бутыль высотой 22 см была 
найдена в погребении I некрополя Плеба, Кастеджио в Ломбардии, которое дати-
руют второй половиной III в. н.э.49 По своим пропорциям, форме ручки, тулова, 
почти горизонтальным плечикам бутыль из Ломбардии близка находке из Нагав-
ского, отличаясь прямым горлом и оттянутым вниз двухъярусным венчиком. 

Несколько меньший, по сравнению с рассматриваемой находкой, по разме-
ру кувшин (в. 20 см) аналогичной формы c подобным воронковидным горлом с 
валикообразным краем, аналогичной ручкой, почти горизонтальными плечиками 
был найден в склепе II/1975 некрополя Горгиппии (в углу склепа за пределами 
саркофага II)50. Е.М. Алексеева и Н.П. Сорокина сопоставляют горгиппийский 
кувшин со стеклянными сосудами из Паннонии второй половины III – первой по-
ловины IV в. н.э., отмечая, что у последних венчик имеет ступенчатый профиль51. 
Верхняя часть бутыли с воронкообразным горлом и двухъярусным венчиком была 
найдена в Колчестере в контексте, датирующемся в рамках 150–250 гг. н.э., при 
этом отмечается, что данный фрагмент является одной из наиболее ранних нахо-
док формы Isings 12652. Фрагменты верхней частей аналогичных кувшинов, так-
же с двухъярусными венчиками, найдены на агоре в Афинах в слое, датируемом 
до 267 г. н.э., что, по мнению издателей, является свидетельством того, что они 
появились здесь только в 250–260-х гг.53 Сопоставим с ними по контуру и форме 
венчика и фрагмент кувшина из слоя середины IV – начала V в. н.э. в Танаисе 
(верхняя часть, без ручки)54. В Эшвайлере под Кельном бутыль рассматриваемого 
типа с простым венчиком была найдена в трупосожжении второй половины III в. 

45  См. обзоры: Harden 1936, 231–232, 245, nos. 732–734, class XI.B.3, pl. XIX, 732; Clairmont 1963, 
118, no. 578, pl. XIII; Barkóczi 1988, 184–185; Form 168d; Taf. XLIII, 450–452; С, 450–452; Goethert-
Polaschek 1977, 216–217, Nr. 1308–1315, Form 125; Follmann-Schutz 1988, 51–52, Nr. 147–148, Taf. 16 
(в. 18,7 и 18,2 см с датировкой III–IV вв.) Rütti 1991, 56–57, AR 171, Bd. 2, 173, Taf. 155–156; Cool, 
Price 1995, 201–203; Rottloff 1996, Nr. 6541–6692, Form 166, Taf. 148–150; Whitehouse 1997, 187–188, 
no. 329; Lazar 2003, 153, 155–156, type 6.3.6; Bolla 2011b, 253–254; Fünfschilling 2015, 153–154, Abb. 
208; Dussart 2015, 269–271, nos. 243–245 (в Зеугме не ранее конца III в. н.э.), pl. 16; Kurup 2015, 177, 
no. 84; Gottschalk 2015, 56; Dévai 2016, 276–277, Pa9; Foy et al. 2018, 230–232, IN 231.

46  Pirling, Siepen 2006, 284, Taf. 19, 3–4.
47  Bernhard 1978, 271, Abb. 7, 1.
48  Konrad 1997, 100, Taf. 62, A2, Abb. 14, 4.
49  Bolla 2011a, 40–41; 2011b, 253–254, tav. XXXIII, 1; fi g. 117 col.
50  Алексеева, Сорокина 2007, 74, табл. 52.
51  Barkóczi 1988, 184–185; Form 168d; Taf. XLIII, 450–452; С, 450–452.
52  Cool, Price 1995, 201–202, fi g. 11.15, no. 2245;
53  Weinberg, Stern 2009, 117, 133–134, nos. 300–301, pl. 26.
54  Яценко 2007а, 481–482, 491, № 66; 499, табл. 3.
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н.э.55 – к этому же времени относятся и другие погребения с находками таких 
бутылей в районе Кельна56.

Ввиду довольно широкой датировки рассматриваемых бутылей в римских 
провинциях, бутыль из Нагавского вряд ли может быть датирована точно. Тем не 
менее ее особенность – валикообразный (не двухъярусный край воронкообразно-
го горла, характерный для находок из западных провинций), находящий близкую 
аналогию в сосуде из Горгиппии, дает определенные основания датировать не 
позднее первой трети III в. до н.э.

Находки стеклянных кувшинов в погребениях кочевников чрезвычайно ред-
ки. Помимо рассмотренной выше, известно, что фрагменты «стеклянного кув-
шинчика, форма которого известна среди боспорских находок, относимых ко вре-
мени второй половины II – первой половины III в. н.э.», были найдены в богатом 
воинском погребении середины–второй половины III в. н.э. № 1 кургана № 1/1978 
могильника Лебедевка-VI57, однако изображений их нет, а в Уральском музее об-
наружить их нам не удалось. Сохранилось только описание фрагментов в отчете: 
«Стекло прозрачное с зеленоватым оттенком. Дно уплощенное. На стенках у дна 
орнамент. Вверху вертикальные полосы дл. 1,0 см, которые чередуются через 0,8–
0,9 см. Ниже – две прямые горизонтальные тонкие линии. Фрагменты верхней 
части стенок сосуда также украшены вертикальными полосами (описание – по 
отчету). По определению Н.П. Сорокиной, кувшин боспорской работы»58.

2.2.2. Рог для питья с орнаментом из накладных нитей Isings 113

Называть найденный в погребении рог ритоном, как это делают издатели, не-
верно59, так как отверстия внизу у сосуда не было и пили из него через край. 
Авторы публикации осторожно предположили, что он мог быть изготовлен в вос-
точных мастерских Римской империи, впрочем, отметив, что они некомпетентны 
решать такие вопросы, не будучи специалистами в области стеклоделия60. 

Рог для питья из кургана № 11/1988 могильника Нагавский-II, украшенный 
орнаментом из накладных нитей голубого стекла, образующих узкие длинные 
диагональные петли на всем тулове по диагонали и фриз в форме зигзага в верх-
ней части раструба (рис. 6; 7, 2), по своей форме и декору относится к типичным 
изделиям рейнских мастерских61. 

Из аналогичных сосудов, относящихся, по классификации В. Эвисон, к типу I, 
датированному III в. н.э.62, укажем на роги для питья из трупосожжений: вто-

55  Gottschalk 2015, 323, Nr. 22.3.6; Taf. 72, 6.
56  Gottschalk 2015, 56, Taf. 77, 3–5; 89, 3–5.
57  Мошкова 1982, 82, 83; 2001, 241; 2010, 345.
58  Мошкова и др. 1979, 46.
59  Мыськов, Сергацков 1994, 185.
60  Мыськов, Сергацков 1994, 185.
61  Eggers 1951, 181, Beil. 105, Taf. 16, 246; Isings 1957, 141, form 113; Goethert-Polaschek 1977, 

260, Form 165; Lund Hansen 1987, 104–105; von Saldern 2004, 488–490; Gottschalk 2015, 79–80; Foy et 
al. 2018, 128–129, IN 127. А. фон Зальдерн не исключает и возможность изготовления таких сосудов 
также в Северной Галлии.

62  Evison 1955, 176–180, fi g. 8, 1; 9; 1975, 76–77. См. карту распространения: Evison 1975, 83, 
fi g. 21.
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Рис. 6. Нагавский-II. Курган № 11/1988. Погребение № 1. Рог для питья стеклянный. Вол-
гоград, ВОКМ, инв. № 26101/1. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
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Рис. 7. Нагавский-II. Курган № 11/1988. Погребение № 1. Кувшин и рог для питья стеклян-
ные. Волгоград, ВОКМ, инв. № 26101/1–2. Рисунки Н.Е. Беспалой
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рой половины III в. н.э. в Берцдорфе в районе Брюля между Кельном и Бонном63, 
конца III в. н.э. в Бонне64, погребений первой половины IV в. н.э. некрополя Кре-
фельд-Геллеп: № 7165 и 121366 и погребения в саркофаге этого же времени в Три-
ре67. Отмечу также рог аналогичной формы из погребения конца III в. н.э. в Брюле 
(самые поздняя монета в погребении датируется 290/291 гг.), у которого только 
нижняя часть обвита нитью синего цвета, а весь раструб украшен накладными си-
ними и коричневыми каплями68. Близкую форму и декор имеют стеклянные роги 
из Скандинавии (см. ниже). Находки таких рогов известны и на Нижнем Дунае69, 
и в Причерноморье: в датируемом концом IV–V вв. н.э. склепе № 7 могильника 
№ 10 в Юго-Западном Крыму70 и в погребениях Цебельдинского могильника в 
Абхазии71.

Техника украшения сосудов прозрачного стекла цветными нитями, образу-
ющими подчас очень сложный декор (в западной литературе его принято обо-
значать Schlangenfadendekor /decor de serpents /snake-thread decoration, в отече-
ственной – «серпантинным»72), получившая вначале распространение на Востоке 
не позднее второй половины II – начала III в. н.э., начинает использоваться и в 
мастерских западной части Империи, в том числе в Кельне73. Стеклянные сосу-
ды, выполненные в этой технике, характерны и для поздней античности74. Декор 
указанных выше сосудов значительно более сложный, чем декор рогов для питья. 
Изображение змей, пусть подчас и стилизованное, тем не менее не вызывает со-
мнения в атрибуции прототипов, в отличие от схематизированного, декоративного 
декора рогов для питья, который можно рассматривать только в качестве развития 
орнаментации сосудов кельнской и близкой им мастерских конца II – III в. н.э. 

Что же касается общей структуры декора рога из Нагавского и его элементов, 
широких узких «серпантинных» петель и фриза зигзагообразного декора в верх-
ней части раструба, то отметим следующее. Декор в виде фриза зигзага на растру-
бе находит аналогию на упомянутом выше сосуде из погребения № 71 некрополя 
Крефельд-Геллеп. А. фон Зальдерн датирует роги с таким декором ок. 300 г. н.э.75, 

63  Jahresbericht 1959, 385, Abb. 28, 11; 386 (дл. 31 см); Fremersdorf 1959, 76–77, Taf. 122; 
Fremersdorf, Polónyi-Fremersdorf 1984, 118, Nr. 265; Evison 1975, 75, fi g. 1; 84, no. 7; von Saldern 2004, 
489; Gottschalk 2007, 238; 2015, 79, 282, Nr. 8.7, Taf. 9, 7.

64  Haberey 1960, 298–299, Abb. 13, 2; Taf. 41, 1; Evison 1975, 75, fi g. 3; 85, no. 13; Follman-Schulz 
1988, 127, Nr. 493, Taf. 54.

65  Evison 1975, 85, no. 11; Pirling, Siepen 2006, 303, Anm. 443 с лит.
66  Evison 1975, 76, fi g. 7, 85, no. 17; Pirling, Siepen 2006, 303, Anm. 444 с лит., Taf. 100, 3.
67  Goethert-Polaschek 1977, 260, Nr. 1542, Taf. 17, 180m; 81, Form 165.
68  Haberey 1962, 402–404, Taf. 34, 3; Evison 1975, 75, fi g. 5, 76, 85, no. 15; Fremersdorf, Polónyi-

Fremersdorf, 1984, 118, Nr. 266; Follmann-Schulz 1992, 60–61, Nr. 34; von Saldern 2004, 489; Gottschalk 
2007, 229–230; 2015, 79, 293, Nr. 14.2.1, Taf. 19, 1.

69  Cat. Rousse 2013, 32, no. 69 (контекст находки не известен).
70  Сорокина 1979, 59, рис. 1, 32; 61; Стржелецкий и др. 2003–2004, 125, тип X; 239, табл. 35, 15; 

Шабанов 2015, 224–225, рис. 2, 6.
71  Сорокина 1979, 59, рис. 1, 61; 61.
72  Сорокина 1965, 224.
73  von Saldern 2004, 331–337; Höpcken 2010, 384–387; Rotloff 2015, 69–71.
74  Cabart 2008, 31–50.
75  von Saldern 2004, 489. См., например, рог из бывш. собрания барона Й. фон Диргардта (Fre-

mer  sdorf 1959, 81 (с датировкой IV в. н.э.), Taf. 136). Сопоставимые фризы зигзагообразного декора 
украшают и стеклянные сосуды других форм, например, датируемые также IV в. н.э. круглодонные 
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отмечая, что основная часть рогов для питья датируется концом III–IV вв. н.э., и 
упоминая при этом не только находки из Рейнской области, но и сосуды из мо-
гильников Скалистое III76 и, что самое интересное для нас, рассматриваемый рог 
из Нагавского77. Нити на основной части тулова образуют широкие петли – близ-
кие параллели представлены на роге из Кельна (?) в собрании Земельного музея 
в Бонне78, а также на сосудах, найденных в Дании79 и в Ёстерхварфе в Швеции80. 

Ближайшими же параллелями рогу из Нагавского, учитывая и его форму, и 
декор, являются находки из Скандинавии. Следует отметить, что в отличие от рас-
сматриваемого рога, сосуды, найденные в Финляндии и в Швеции, украшены ни-
тями двух цветов: 

1) рог, происходящий из Сукайнена в Финляндии, был найден в погребении, 
датирующемся IV в. н.э.81 Петли образованы нитями белого цвета, зигзагообраз-
ная горизонтальная нить на раструбе между двумя прямыми нитями белого цве-
та – голубого цвета82. 

2) У аналогичного рога из Ёстерхварф (Ёстергётланд) в Швеции, найденного 
в погребении, датированном III в. н.э.83, в верхней части раструба вместо зигза-
гообразного фриза имеется фриз растительного орнамента из нитей голубого и 
белого цвета, а Schlangenfadendekor образован чередующимися группами петель 
голубого и белого цвета84.

Также нитями двух цветов (голубыми и красными) украшен рог рассматри-
ваемой формы из Руссе; верхняя часть его раструба горизонтальным фризом не 
оформлена85.

Еще один рог рассматриваемой формы с подобным декором на тулове и в 
верхней части раструба, но с нитями того же цвета, что и основа полупрозрачного, 
почти белого цвета, происходит из погребения двух девочек в Гестньяс в Илирии, 
на территории современной Албании86. Погребение датируют III в. н.э., однако 

чаши (Fremersdorf 1959, 79–80, Taf. 131–133) и конический кубок на низком кольцевом поддоне 
(Fremersdorf 1959, 80–81, Taf. 134–135) из Кельна.

76  Богданова и др. 1976, 135, рис. 11; Шабанов 2015, 224, 225, рис. 2, 5.
77  von Saldern 2004, 489, Anm. 71.
78  Evison 1955, 172, no. 3, pl. LXV, d; 1975, 85, no. 19.
79  Evison 1955, 174–175, nos. 27–28, pls. LXIV, d; LXV, b; 1975, 85, nos. 18, 20.
80  Evison 1955, 175, no. 34, pl. LXIV, a.
81  Kivikoski 1954, 166.
82  Kivikoski 1954, 163–165, Abb. 13; 1973, 39, Abb. 191; Evison 1975, 75, fi g. 2; 84, no. 9; Lund 

Hansen 1987, 104; 455. https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/comments/7wrkfa/roman_drinking_horn_
found_in_fi nland_c_200400_ad/

83  По поводу точной датировки этого погребения существуют различные точки зрения, см. 
Reallexicon der germanischen Altertumskunde XXI, 2002, 635. Так, У. Лунд Хансен относила погре-
бение к фазе С1 (Lund Hansen 1987, 104), но, если опираться на хронологию находок в нем оружия, 
то погребение следует датировать ранней фазой периода C1b, который в целом относят к 210/220–
250/260 гг., т. е. рубежом первой-торой четверти III в. н.э.

84  Kivikoski 1954, 164–165, Abb. 14; Evison 1955, 175, no. 34, pl. LXIV,a; 1975, 75, 84, no. 6; 
Lund Hansen 1987, 104, 444; Reallexicon der germanischen Altertumskunde XXI, 2002, 635, Taf. 35, s.v. 
Östervarf; von Saldern 2004, 489. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/archive/2/2c/200701222055
16%21Vendel-era_bronze_horn_fi ttings_and_glass_drinking_horn_%28Swedish_Museum_of_National_
Antiquities%29.jpg 

85  Cat. Rousse 2013, 32, no. 69 (контекст находки не известен).
86  Kat. Hildesheim 1988, 423, Nr. 337.
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найденный в том же погребении стеклянный бальзамарий87 нельзя датировать, 
как это делают авторы публикации II–III вв. н.э. – он относится к форме Isings 105 
(fusiform unguentaria), характерной для периода не ранее конца III в., скорее, для 
первой половины IV в. н.э.88

Если у рога из Скалистого, найденного в подбойном погребении Л28 вместе 
с фибулой «инкерманского типа»89, которые получили наиболее широкое распро-
странение во второй четверти–середине III в. н.э.90, но употреблялись и после 
середины III в. н.э.91, в декоре имеются только «серпантинные нити», а фриз зиг-
загообразного орнамента на раструбе отсутствует, то оба этих орнаментальных 
мотива, выполненных нитями голубого стекла, имеются на верхней части фраг-
ментированного кубка из Танаиса, который датирован Н.П. Сорокиной в широких 
рамках III в. н.э.92, при этом исследовательница отмечала редкость сосудов с сер-
пантинным декором в Северном Причерноморье. Не совсем ясно, откуда именно 
происходит танаисский фрагмент. Он может происходить из слоя или помещения, 
погибшего при разрушении города в 40-х гг. III в. н.э., но среди опубликованных 
Н.П. Сорокиной материалов имеются и находки из слоев более позднего време-
ни93. 

 
2.2.3. Выводы (Нагавский)

Таким образом, стеклянные сосуды, найденные в могильнике Нагавский-II, 
вероятнее всего изготовленные в рейнских мастерских и попавшие к кочевникам 
вместе, ставят под сомнение предложенную авторами публикации дату погребе-
ния в рамках конца II – первой половины III в. н.э. Если кувшин еще теоретиче-
ски вписывается в завершающую часть этого хронологического диапазона и его 
можно было бы датировать еще второй четвертью III в. н.э., то рог трудно датиро-
вать ранее второй половины III в. н.э., учитывая приведенные выше наблюдения 
о датировке стеклянных рогов для питья такой формы с таким декором. Соответ-
ственно, либо следует признать возможность использования бронзовой фибулы, 
найденной в погребении, например, в третьей четверти III в. н.э., либо прийти к 
выводу о том, что рога для питья типа I с декором из накладных нитей появились 
еще в первой половине III в. н.э.: скорее, учитывая редкость таких сосудов, во 
второй четверти, ближе к середине. В таком случае и погребение в могильнике 
Нагавский-II следует датировать не в широких рамках конца II – первой половины 
III в. н.э., а 30–60-ми гг. III в. н.э.

87  Kat. Hildesheim 1988, 424, Nr. 338.
88  Isings 1957, 126, form 105; Goethert-Polaschek 1977, 142–145, Form 85, Taf. 57, 802–807. 810; 

Gottschalk 2015, 54, 324, Nr. 23.5, Taf. 74, 5.
89  Кропотов 2010, 148, № 126.
90  См. Шабанов 2015, 224.
91  См. Кропотов 2010, 129, 136.
92  Сорокина 1965, 224, рис. 2, 7; 4, 2.
93  Сорокина 1965, 203.



42 ТРЕЙСТЕР

Рис. 8. Лебедевка-V. Курган № 23/1978. Погребение № 1. Кубок стеклянный. 
Фото, Ю.В. Демиденко, 2009

2.3. Стеклянный сосуд из погребения № 1 кургана № 23/1978 могильника 
Лебедевка-V

Комплекс находок в погребении № 1 кургана № 23 группы Лебедевка-V, кото-
рый датируется временем около второй четверти – середины III в. н.э.94

2.3.1  2.3.2. Кубок с росписью эмалевыми красками Eggers 186

 Особого внимания заслуживает находка во впускном погребении № 1 курга-
на № 23/1978 курганного могильника Лебедевка-V в Западном Казахстане мужчи-

94  Мошкова, Трейстер 2014, 108–111.
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ны-воина стеклянного расписного кубка типа Eggers 186 с изображением гладиа-
торов. Кубок имеет коническую форму, плавно расширяющуюся вверх, и снабжен 
кольцевым поддоном. Декор сосуда образован двумя фризами: орнаментальным 
– вверху и сюжетным – ниже. Под венчиком расположен орнаментальный фриз, 
ограниченный сверху и снизу двумя полосами: желтого и красного цвета. Плохо 
сохранившийся орнамент образуют розетты, составленные из округлых лепестков 
желтого, голубого и зеленого цветов. Основной фриз образуют четыре фигуры 
гладиаторов. Композиционным центром его является изображение сражения двух 
из них (рис. 4, 1; 8)95.

М.Г. Мошкова, основываясь на исследовании М. Меннингера, относила кубок 
из Лебедевки к середине II – второй четверти III в. н.э.96 Действительно, бли-
жайшей параллелью кубку из Лебедевки и по форме, и по сюжету, и по дополни-
тельным деталям декора (фриз розетт из точек вдоль края) является сильно фраг-
ментированный кубок с изображением гладиаторов из сокровищницы в Беграме 
(Афганистан)97. Сцены сражений гладиаторов в двух горизонтальных регистрах 
представлены и на кубке из погребения Туннехульт 2 в Любсове (Померания) на 
территории Польши, который до недавнего времени считался утраченным98. Мел-
кие фрагменты его были недавно обнаружены в Народном музее Щецина99. Про-
анализировав эти сосуды, М. Меннингер приходит к выводу о датировке кубка из 
Любсова временем около середины II в. н.э., а кубка из Беграма – второй полови-
ной того же столетия100. При этом, по мнению М. Меннингера, кубок с гладиато-
рами из Беграма относится к заключительному этапу стилистического развития 
беграмских стеклянных кубков, который может быть датирован временем вплоть 
до второй четверти III в. н.э.101 

Еще один сосуд с изображением двух схваток четырех гладиаторов, представ-
ленных на одном фризе, происходит из погребения-кремации в Заборове в Поль-
ше. У. Лунд Хансен определила две фигуры, по одной в каждой группе: гопломаха 
и ретиария102. С датировкой комплекса, который издателями был отнесен к фазе 
B2/C1, однако, не все ясно, т.к. он был найден в кремации, не содержащей никаких 
других предметов, и, по мнению Я. Шустера, его можно, скорее всего, отнести к 
фазе B2103, т.е. не позднее 150 г. н.э. Недавно были опубликованы и другие наход-
ки кубков с росписью эмалевой краской с территории Польши и Шлезвиг-Голь-
штейна104.

До сих пор специалисты не обращали внимания на еще один фрагмент рас-
писного стеклянного сосуда, опубликованного сравнительно недавно. Он проис-

95  См. подробный анализ композиции сцены и ее деталей: Мошкова, Трейстер 2014, 111–116.
96  Мошкова 2010, 347.
97  Hackin 1939, 39–40, no. 199 (52), pl. 14; Coarelli 1962, 333, fi g. 16; 1963, 65–67, pl. XIII, 2; Oliver 

1984, 38; Menninger 1996, 56–57, Taf. 19, 3–4; Rau 2017, 417–418, Abb. 5.
98  Eggers 1951, 178, Beil. 84, Taf. 14, 186; 1953, 93–94, Taf. 6a-b; Coarelli 1963, 61–65, pls. 7, 1; 

8–10, 1; Oliver 1984, 38, fi g. 10; Menninger 1996, 59–60, Taf. 20, 2; von Saldern 2004, 442, Anm. 38 с лит.
99  Schuster 2010, 58–60; Greiff 2010, 342–378, Taf. 33; 59, 1.
100  Menninger 1996, 63–67.
101  Menninger 1996, 68–70.
102  Stawiarska 1999, 104, Nr. 16; 243; Słowińska et al. 2008, 125–159; Lund Hansen 2012, 227–233, 

fi gs. 2–4.
103  Slowińska et al. 2008, 128; 136, Abb. 9; ср. Schuster 2010, 59, Anm. 306.
104  Rau 2017, 418–421, Abb. 6; Fundliste 2.
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ходит из Виндоланды у Вала Адриана и на нем представлено изображение схват-
ки секутора и ретиария; фрагмент датируют II–III вв. н.э.105 

Еще одной важной параллелью кубку из Лебедевки является фрагментиро-
ванный стеклянный кубок несколько меньших размеров, выполненный в анало-
гичной технике с подобным же декором в виде розетт, обрамляющих не сохранив-
шуюся центральную сцену. Он происходит из засыпи ограбленной в древности 
гробницы аристократического некрополя Горгиппии106. Данных для датировки 
этой гробницы нет; по поводу датировки погребений в соседних монументальных 
гробницах существуют различные точки зрения: от третьей четверти II до середи-
ны III в. н.э.107

То, что тема поединка гладиаторов использовалась в декоре стеклянных сосу-
дов, расписанных эмалевыми красками, и в период поздней античности, свидетель-
ствует находка кувшина в Келлисе (совр. Исмант эль-Хараб) в Верхнем Египте108. 
Впрочем, различные точки зрения существуют по-прежнему и на датировку ком-
плекса из Любсова109, и сокровищницы Беграма. Если с погребением из Любсова 
ситуация проясняется, особенно после его недавней фундаментальной публикации 
Я. Шустером с датировкой около середины II в. н.э.110, то конические кубки «груп-
пы Беграм» датируются разными исследователями в интервале от I – до первой 
половины III в. н.э.111 Ситуация с датировкой контекста беграмской находки еще 
более неопределенная112, хотя в последнее время вновь появляются мнения о не-
обходимости датировки комплекса находок в пределах I – начала II в. н.э.113 

Никаких веских оснований, которые бы базировались на дате контекста, для 
узкой датировки кубка с гладиаторами из Беграма, являющегося ближайшей, пусть 
и не абсолютной, параллелью кубку из Лебедевки, у нас нет. Еще меньше осно-
ваний для датировки нам дает сопоставление с другими изображениями близких 
сцен, например, на мозаике из Злитена. С ее датировкой не все так однозначно, 
и разные исследователи датируют ее в интервале от конца I до первой четверти 
III в. н.э.114, и поэтому невозможно говорить о каких-то стилистических паралле-
лях, хотя, безусловно, существуют определенные параллели в композиции фриза 
на мозаике из Ливии и на кубке из Лебедевки. Они проявились, в частности, и 
в том, что справа от группы сражающихся гладиаторов и на мозаике, и на кубке 

105  Allason-Jones 2007, 149, fi g. 140; Junkelmann 2008, 203, Abb. 343.
106  Алексеева, Сорокина 2007, 53-54, табл. 35, 5, рис. 5.
107  см. Treister 2003, 43–85.
108  Hope, Whitehouse 2003, 291–310, pls. 5–7.
109  Вторая половина I в. н.э. (von Saldern 2004, 442); 70–180 гг. н.э. (Menninger 1996, 59–60).
110  Schuster 2010, 215–223.
111  I в. н.э. (Kurz 1954, 102–103; M.-D. Nenna, in Cat. Paris 1998, 155, no. 92); конец I – начало 

II в.н.э. (Whitehouse 1989a, 153; 1989b, 97; 1998, 640–641; 2001, 441, 444–445; Hope, Whitehouse 
2003, 306; von Saldern 2004, 437); I – начало II в. н.э. (Whitehouse 2012, 57, 59); середина II – вторая 
четверть III н.э. (Coarelli 1962, 324; 1963, 71; Menninger 1996, 71). См. также полезный обзор, по-
священный стеклянным сосудам из Беграма: http://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-
2009-3w-sg-afghanistan-begram.pdf

112  Cambon 2010, 75.
113  Mairs 2012, 61–74.
114  Конец I – начало II в. н.э. (Ville 1965, 151–152); первая половина II в. н.э. (Kondoleon 1995, 73; 

Dunbabin 1999, 119, note 49); ок. 150 г. н.э. (Dunbabin 1978, 237); конец II – первые десятилетия III в. 
н.э. (Parrish 1985, 158; Kondoleon 1991, 108, 114, note 18). См. также обзор, посвященный мозаике и 
проблемам ее датировки: http://www.mediterranees.net/art_antique/oeuvres/zliten/datation.html
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представлена en face фигура гопломаха с копьем в правой руке и круглым щитом 
в левой. Комплекс находок в погребении № 1 кургана № 23 группы Лебедевка-V, 
который датируется временем около второй четверти – середины III в. н.э., дает 
лишь terminus ante quem стеклянного сосуда и не может служить аргументом для 
отнесения таких сосудов к более раннему или более позднему времени в рамках 
конца I – первой половины III в. н.э. Вместе с тем, учитывая то, что в среде кочев-
ников такое хрупкое изделие с очень небольшой вероятностью могло существо-
вать столетиями и передаваться по наследству, его поздняя датировка в пределах 
обозначенного хронологического диапазона, а соответственно, и отнесения кубка 
из Беграма ко второй половине II в. н.э., представляются более вероятными.

Вопрос центров изготовления таких сосудов оставался до недавнего времени 
открытым, хотя предположение об их изготовлении в Египте кажется предпочти-
тельной. Возможная локализация мастерской в Египте как будто бы подтверждает-
ся и находками стеклянных сосудов и их фрагментов, расписанных в такой технике, 
на территории Египта115. Проведенное недавно археометрическое исследование 
фрагментов кубка из Любсова и других расписных стеклянных сосудов позволя-
ет утверждать, что кубок из Любсова – изделие мастерской Ближнего Востока116. 
В этой связи привлекает внимание не только сходство техники росписи на кубках 
из Любсова и Лебедевки, но и близкий состав стеклянной основы сосудов117. 

Итак, сосуд из Лебедевки относится к группе редчайших сосудов эксклю-
зивного качества ближневосточного или египетского производства, а контекст 
находки подтверждает высказывание А. фон Зальдерна, что такие экзотические 
красочно расписанные кубки пользовались спросом варварской аристократии за 
пределами Римской империи118.

Стеклянный расписной сосуд из Лебедевки с изображением сцены поедин-
ка гладиаторов относится к группе редчайших сосудов эксклюзивного качества 
ближневосточного или египетского производства и, вероятнее всего, датируется 
второй половиной II в. н.э.119 

2.4. Стеклянный стакан из погребения в кургане № 21/2010 могильника Маг-
нитный

Погребение пожилой женщины в кургане датируют первой половиной или 
серединой III в. н.э.120

2.4.1. Стакан Isings 32

Изготовленный в технике свободного выдувания стакан прозрачного бес-
цветного стекла из Магнитного со стенками с четырьмя овальными вдавлениями, 

115  Hope, Whitehouse 2003, 300–306.
116  Greiff 2010, 377–378.
117  См. подготовленное С. Хартман приложение к нашей статье: Мошкова, Трейстер 2014, 116–

117.
118  von Saldern 2004, 444; см. также Schuster 2010, 60; Rau 2017, 420.
119  Мошкова 2010, 345–347, 350, рис. 3; Treister 2013, 737–738, Abb. 6; Мошкова, Трейстер 2014, 

108–119.
120  Боталов, Иванов 2012, 269–287; Боталов 2013, 39–40, рис. 4–7; Трейстер 2016, 279–286.



46 ТРЕЙСТЕР

Рис. 9. Магнитный. Курган № 21/2010. Стакан стеклянный. Челябинск, ЮУрГУ, Музей 
«Народы и технологии Урала», инв. № НТУ-ГИК 87. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015



 Римские стеклянные сосуды середины I – середины III вв. н.э.  47

плавно расширяющимися кверху, отогнутым наружу краем и вогнутым дном 
(рис. 4, 2; 9)121 относится к раннему варианту римских стеклянных стаканов этого 
класса, который датируют в рамках второй половины I – первой половины II в. 
н.э., преимущественно эпохой Флавиев122. Такие стаканы были очень широко 
распространены на всей территории Западной Европы и Центральной Европы, 
в том числе в Испании и Португалии123, Хорватии124, Словении125, Венгрии126, 
в Северной Африке127, в Восточном Средиземноморье, в частности, на Кипре128 
и в Египте129, а также и Северном Причерноморье130, в том числе на Боспоре131. 
Предполагается, что такие стаканы изготавливали в различных центрах от Кам-
пании до Кипра132.

Известно, что фрагменты, которые также предположительно относились к 
стакану, были найдены в богатом женском погребении первой половины III в. н.э. 
№ 1 кургана № 39/1979 могильника Лебедевка-VI133, однако изображений их нет, 
а в Уральском музее обнаружить их нам не удалось.

2.5. Стеклянный сосуд из погребения № 1 кургана № 42/2007 могильника Чер-
ный Яр

2.5.1. Бальзамарий Isings 82A1

Богатое ограбленное погребение мужчины и женщины № 1 кургана № 42/2007 
могильника Черный Яр, часть находок которого сохранилась непотревоженной in 
situ, датируют в широких рамках II–III вв. н.э.134 Найденный здесь бальзамарий c 
почти полусферическим туловом, переходящим в плоское дно, и высоким горлом, 
четко выделенным от тулова, с горизонтально отогнутым краем135, относится к фор-

121  Боталов, Иванов 2010, 273, 276, рис. 4, 8; 278, рис. 5, 1; Боталов 2013, 45, рис. 7, 1; Иванов, 
Плешанов 2013, 488, рис. 1, 8.

122  Isings 1957, 46–47, form 32; Rütti 1991, 45, 63, AR 54; Taf. 54, 1248; Fünfschilling 2015, 322, 
Abb. 403, 1–2.

123  Sánchez de Prado 1984, p. 88–89, fi g. 6, 3–4.
124  Leljak 2012, 126, 127, fi g. 5.
125  Lazar 2003, 98–102.
126  Barkóczi 1988, 88, Form 51; Taf. XI, 120–121; LXXIV–LXXV, 120–121.
127  Lancel 1967, 78–84, nos. 145–165, pl. VIII.
128  Vessberg 1952, 122, pl. III, 25–30.
129  Kucharczyk 2004, 94, 95, fi g. 1, 1–3.
130  Кунина 1997, 314–315, № 305–308; Стржелецкий и др. 2003–2004, 120, табл. XXVIII, 1 (из 

комплексов II в. н.э.).
131  Пантикапей: Сорокина 1962, 224, 226, рис. 9, 11. – Тирамба: Сорокина 1965, 205, прим. 3. – 

Танаис: Сорокина 1965, 204–206, рис. 1, 1; Яценко 2007б, 175, № 3–4, табл. I.
132  Isings 1957, 46–47; Cool, Price 1995, 69–71; Lazar 2003, 98–102.
133  Мошкова 2010, 345.
134  Краева и др. 2018, 178.
135  Упомянут: Краева и др. 2018, 178. Совместный доклад Л.А. Краевой и Б.А. Раева об этом 

бальзамарии был сделан на конференции «Исторические, культурные, межнациональные и рели-
гиозные связи Крыма со Средиземноморским регионом» в Севастополе 5–7 июня 2018 г., однако 
в сборник тезисов конференции включен не был – как мне любезно сообщила Л.А. Краева, статья 
(Краева, Раев в печати) будет опубликована в 2019.
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ме Isings 82A1136. На Боспоре сравнительно редкие находки этой группы датируют-
ся в рамках середины – второй половины I в. н.э.137, при этом наибольшую близость 
бальзамарию из Черного Яра обнаруживают ранние образцы середины столетия, в 
частности, находки из могилы № 372 (184)/1900 некрополя Пантикапея138. Три по-
добных бальзамария были найдены и в меотских погребениях Прикубанья139.

Исследователи отмечали близость сосудов типа II.1 находкам с побережья Си-
рии, с Кипра, из Дура-Эвропос и других центров римского Востока140. В Ниневии 
подобный бальзамарий141 был найден в погребении вместе с золотой индикацией 
монеты Траяна ок. 115 г. н.э.142

Точка зрения об изготовлении таких унгвентариев на Кипре, высказанная еще 
в середине прошлого столетия143, поддержанная Н.З. Куниной и Н.П. Сорокиной, 
преобладает и в настоящее время – предполагается, что бальзамарии этого типа 
изготавливались как на Кипре, так и в сиро-палестинском регионе в конце I – II вв. 
н.э.144; отмечается их широкое распространение и происхождение из контекстов, 
датирующихся от эпохи Флавиев до Антонинов145. Находки из западных провин-
ций в целом датируются также в рамках конца I – (первой половины) II в. н.э.146

3. Сосуды со шлифованным декором

3.1. Фиала из погребения № 1 кургана № 9/1994 могильника Покровка 2

Погребение в кургане № 9/1994 могильника Покровка 2 датируется середи-
ной III в. н.э.147

Фрагментированная стеклянная фиала с отогнутым утончающимся к краю 
венчиком, орнаментированная зернообразными штрихами и концентрическими 
линиями, происходит из погребения № 1 кургана № 9/1994 могильника Покров-
ка 2 (рис. 10)148. Фрагменты еще одного сосуда из желтовато-зеленого стекла с 
элементами шлифованного орнамента – короткими широкими рисками – были 
найдены в разрушенном кургане в с. Мухраново149.

136  Isings 1957, 97–98, form 82A1; Кунина, Сорокина 1972, 164, тип II.1, рис. 1; 10, 9; Goethert-
Polaschek 1977, 115–117, Form 71, Taf. 51, 622. 624. 636; Rütti 1991, 121, Form 140.1, Nr. 2402–2408, 
Taf. 102–103; Fünfschilling 2015, 409–410, 519, Nr. 6332–6333, Taf. 70.

137  Кунина, Сорокина 1972, 149, рис. 1; 165–166. См. также аналогичную находку из раскопок 
городских слоев Пантикапея: Сорокина 1962, 220, рис. 7, 1; 221.

138  Кунина, Сорокина 1972, 165–166, 167, рис. 10, 2–3.
139  Marčenko, Limberis 2008, 306–307, Nr. 166.1; 174.1; 177.1.
140  Кунина, Сорокина 1972, 166, 176, прим. 138–140 с лит. Cм. Также подобные находки из Ма-

лой Азии: Öztürk 2012, 95.
141  Curtis 1976, 64, no. 28, fi g. 110.
142  Curtis 1976, 63, no. 22, fi g. 105.
143  Vessberg 1952, 137–138, pl. VIII, 13. 16; 159.
144  Arveiler-Dulong, Nenna 2005, 186, 233–237, nos. 687–703.
145  Whitehouse 1997, 151, no. 257.
146  Fünfschilling 2015, 409. 
147  Яблонский и др. 1995, 41–45, 149–150, рис. 46–47; 165–173, рис. 62–70; Малашев, Яблон-

ский 2008, 50–51, 67–68; 314–318, рис. 190–194.
148  Яблонский и др. 1995, 45, 165, рис. 62, 4.
149  Не опубликованы. Случайная находка 1996 г. в одиночном кургане. Доследования Д.В. Ме-

щерякова (Оренбург). Материалы хранятся в ОГПУ, Оренбург.
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Рис. 10. Покровка-II. Курган 9/1994. Погребение 1. Фрагменты чаши стеклянной. Орен-
бург, ОГИКМ, инв. № Ором 17718/1595. И/н 4.А.12927. Фото, М.Ю. Трейстер, 2016
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Рис. 11. Большая Дмитриевка. Курган № 13/1988. Погребение № 2. Чаша стеклянная. 
Саратов, СОМК, инв. 51963/29. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
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Судя по форме и декору сосуды могут относиться к группе фиал так называ-
емого кельнского типа со шлифованным декором, которые с середины II по IV в. 
н.э. производились как в мастерских западных, так и восточных провинций Рим-
ской империи150. Находки таких фиал известны в Рейнской области, в Паннонии, 
Нижнем Подунавье, в Северном Причерноморье151 (где они преобладают, в Тана-
исе). Реже они встречаются в Северной Африке и на Ближнем Востоке152. Пред-
полагается, что в Танаисе, в первой половине III в. н.э., судя по находке формы для 
таких фиал, было налажено их местное производство по привозным образцам153.

3.2. Фиала из кургана № 13/1988 у с. Большая Дмитриевка

Богатый инвентарь датирует погребение второй половиной III в. н.э.154

Фиала из кургана № 13/1988 у с. Большая Дмитриевка украшена шлифован-
ным орнаментом, состоящим из пяти округлых пятен, обрамленных снизу сви-
сающими шевронами (рис. 11)155. Аналогичный декор представлен на фрагмен-
тированной чаше из Аугста, которая по контексту находки датируется временем 
не позднее 200 г. н.э.156 Близкая система декора в виде шлифованных овалов, об-
веденных дугами, представлен на одном из стеклянных блюд из собрания Музея 
стекла в Корнинге. Оно датируется III в. н.э. и по декору сопоставляется с наход-
кой из слоя, датирующегося не позднее 256 г. н.э. в Дура-Эвропос157. Подобная 
же схема декора украшает донную часть кубка из Мединет Мади в Египте158. По 
мнению Клермона, сосуды со шлифованным декором, найденные в Дура-Эвропос 
были изготовлены либо на месте, либо – в Сирии159. Ф. Сильвано высказывается 
в пользу возможности их изготовления и в египетских мастерских160.

Выводы

В целом можно отметить преобладание среди стеклянных сосудов середины 
I – середины III вв. н.э. форм для питья (кубки, стаканы, фиалы, рог). Значительно 
реже встречаются кувшины, а также закрытые сосуды, представленные фрагмен-
тами, которые могли относиться к амфоре или кувшину, а также к амфориску или 

150  Eggers 1951, 180, Beil. 97, Taf. 15, 216; Isings 1957, 115–116, form 96b; Clairmont 1963, 65–68, 
group 2.c–d, fi gs. 2–3; Barkóczi 1988, 65, Form 25b, Taf. IV, 43; Rütti 1991, 46, 84–85, 91, 93, 95, 98, 
148, 269–270, AR 60.1, Taf. 59–62; Cool, Price 1995, 70–75, fi g. 5.6; Rottloff 1996, Nr. 1120–1146, Form 
54, Taf. 35–36; Каровиħ 1995–1996, 86–88, № V/2a; табл. VI, 1–3; Whitehouse 1997, 257–258, no. 440; 
Lazar 2003, 83–84, тип 2.6.2, fi g. 30 (Cловения); von Saldern 2004, 368–375; Taştemür, Sahin 2008, 97; 
98, fi g.3, 14–17; 100; Weinberg, Stern 2009, 94–96, 123–124, nos. 195–202, pl. 19; Höpken, Pánczél 2011, 
136, Nr. I/4–11, Abb. 1; Fünfschilling 2015, 330–332, 489–490, AR60.1, Taf. 35–36. 

151  Sorokina 1978, 111–122; Сорокина 1982, 40; Popa 2016, 494–495; Некрополь Пантикапея: 
Кунина 1997, 210–211, илл. 183–184; 319, № 333; 320 (илл.).

152  Eger et al. 2011, 219–225, особенно карта распространения: S. 226, Abb. 10.
153  Сорокина 1965, 208–215; Sorokina 1978, 111–122; Яценко 2007б, 180–182, № 38–52, табл. III.
154  Матюхин, Ляхов 1991, 143–147.
155  Матюхин, Ляхов 1991, 141, рис. 3, 8; 142, № 25.
156  Rütti 1991, 95, Taf. 61, 1346.
157  Whitehouse 1997, 261–262, no. 446.
158  Silvano 2005, 119–121, fi g. 1.
159  Clairmont 1963, 56–57.
160  Silvano 2005, 120.
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бутыли. Был найден лишь один парфюмерный сосуд – бальзамарий. В некоторых 
случаях были найдены мелкие фрагменты сосудов, не позволяющие говорить об 
их форме: Бердянка-V, курган № 6/1995, погребение № 1 (первая половина – се-
редина III в. н.э.)161, Лебедевка-VI, № 19162. Очевидно различие набора форм сте-
клянных сосудов в погребениях кочевников на рассматриваемой территории и на 
Нижнем Дону, где значительно чаще встречаются бальзамарии (по крайней мере, 
четыре находки целых сосудов163 и фрагменты, которые могут к ним относиться), 
при этом и на Нижнем Дону закрытые сосуды встречаются очень редко164.

Преобладают сосуды, выполненные в технике свободного дутья, в том числе 
богато украшенные экземпляры: с росписью эмалевыми красками или с декором 
из накладных нитей.

Очевидно, что сосуды имели различное происхождение. В тех случаях, когда 
его можно было определить с большей или меньшей степенью достоверности, это 
были как мастерские Восточного Средиземноморья и Египта, так и мастерские За-
падных провинций (бутыль и рог для питья из погребения могильника Нагавский-
II, фиалы из Покровки-II и Большой Дмитриевки). Изделия последних особенно 
характерны для сосудов из позднесарматских погребений. 

Большая часть сосудов датируется в рамках конца II – III вв. н.э. Более ранние 
сосуды (датируемые до середины II в. н.э.) редки и представлены серией находок 
из погребения в кургане № 1 могильника «Горелый-I», а также бальзамарием – из 
кургана № 42/2007 могильника Черный Яр и стаканом – из кургана № 21/2010 мо-
гильника Магнитный. В последних двух случаях стеклянные сосуды были анти-
кварными предметами на момент погребения, поскольку обнаружены в погребе-
ниях III в. н.э. (в Магнитном, вероятно, – середины столетия).

За исключением одной находки в междуречье Волги и Дона находки стеклян-
ных сосудов рассматриваемых групп в Поволжье концентрируются на территории 
лесостепного Саратовского правобережья («Горелый-I», Большая Дмитриевка), 
хотя находки литых в форме скифосов165, а также чаш и блюд из глухого белого 
прессованного стекла и мозаичного стекла довольно широко представлены в по-
гребениях первой половины I в. н.э. в бассейне р. Есауловский Аксай. Обращает 
на себя внимание и то, что, по сравнению с Поволжьем, значительно больше на-
ходок стеклянных сосудов, выполненных в технике свободного дутья и со шли-
фованным декором, происходит из Южного Урала, где они концентрируются в 
Южном Приуралье в бассейне р. Урал и Илек, при этом еще одна находка (самая 
дальняя, восточная) была найдена в Южном Зауралье (Магнитный) (рис. 12). Та-
ким образом, плотность импортов не была связана с близостью к причерномор-
ским центрам. 

161  Моргунова, Мещеряков 2012, 216, 218.
162  Мошкова 2010, 345.
163  Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1: Беспалый и др. 2007, 32, № 40, табл. 33, 

3; Безуглов и др. 2009, 41, рис. 21, 4; 86. – Курган № 50/1986 могильника Ново-Александровка-I: 
Глухов 2005, 52, 163, рис. 18, 7. – Могильник у ст. Скосырской, курган № 6/1982: Безуглов, Захаров 
1992, 151, рис. 2, 31; 153. – Сладковский. Курган № 14/1978. Погребение № 1: не опубликован. 

164  Кувшин с четырехгранным туловом формы Isings 50a. Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребе-
ние № 1: Беспалый и др. 2007, 28, № 12, табл. 31, 1; Безуглов и др. 2009, 41, рис. 21, 7; 86.

165  Трейстер в печати.
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Рис. 12. Карта. Находки римских стеклянных сосудов первых веков н.э. в междуречье Вол-
ги и Дона, в Нижнем Поволжье и на Южном Урале. 1 – Нагавский-II, 2 – «Горелый-I», 3 – 
Большая Дмитриевка, 4 – Мухраново, 5 – Лебедевка-V-VI, 6 – Покровка-II, 7 – Черный Яр, 
8 – Бердянка-V, 9 – Магнитный. Серыми кружками обозначены комплексы с импортами. 
Подоснова – Г.П. Гарбузов, карта – М.Ю. Трейстер, 2019
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ROMAN GLASS VESSELS OF THE MID-1st – MID-3rd CENTURIES AD FROM 
THE SARMATIAN BURIALS OF THE VOLGA-DON INTERFLUVE, LOWER 

VOLGA BASIN AND SOUTH URALS

Mikhail Yu. Treister
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Abstract.The article discusses Roman glass vessels of the mid-1st to mid-3rd centuries AD 
from the Sarmatian burials of the Volga-Don interfl uve, the Lower Volga region and the Southern 
Urals. In general, it is possible to note the prevalence of the vessels of drinking forms (beakers, 
phialai, and a drinking horn). Much less often occur jugs or there were found vessels of closed 
shapes, represented by fragments, which could refer to an amphora or a jug, as well as to an 
amphoriskos or a bottle. The free blown vessels, including richly decorated specimens, painted 
with enamel paints or with the decoration of overlaid threads, are predominant.

It is obvious that the vessels had different origin, they are products of the workshops of 
the Eastern Mediterranean and Egypt, as well as of the Western provinces. The latter items are 
especially characteristic for the Late Sarmatian burials. Most of the vessels date from the late 2nd 
to the 3rd centuries AD. Earlier vessels (dated up to the middle of the 2nd century AD) are rare, 
and in two cases they were already antique objects at the time of the burial, as they were found 
in the burials of the 3rd century AD. 

With the exception of one fi nd in the Volga Don interfl uvial area, the glass vessels found in 
the Volga area, are concentrated in the territory of the forest-steppe zone of the Volga right bank 
in Saratov region. It is noteworthy that, in comparison with the Volga region, much more glass 
vessels were found in the Southern Urals, where they are concentrated in the basin of the Ural 
and Ilek rivers, while one of the fi nds, the farthest east, originates from the Southern Trans-Urals. 
Thus, the density of imports was not determined by proximity to the Black Sea centers.

Keywords: Roman glass vessels, Asian Sarmatia, Lower Volga, South Urals, free blown 
glass, enamel painted, thread, facetted and engraved decoration, workshops of Eastern 
Mediterranean, Egypt, Western provinces of the Roman Empire 


