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A CRYPT WITH THIRD-CENTURY COINS
IN THE CEMETERY OF OPUSHKI 1

Igor N. Khrapunov
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. The cemetery of Opushki is located about 15 km east of Simferopol, in the Crimean foothills. In the
process of excavations, carried out since 2003, a variety of funerary constructions belonging to different archaeological
cultures have been discovered. The crypt researched in the current article contained four burials, which were especially
interesting because of the find of six coins inside of them. The excavation above the burial chamber of this vault
discovered a childs burial accompanied with varied grave goods, similarly to those made in the crypt. The burials
discussed in the present study were made in the second half of the third century AD. The second half of the
3rd century AD was the period represented in Crimea by the smallest number of complexes in comparison with the
previous and the following periods. Varied grave goods from the crypt and the childs grave greatly expand our notion
of the material culture of those people who inhabited the Crimean foothills in that  half of the century, which is difficult
to be discovered by archaeological methods. Furthermore, the crypt No. 133 belongs to a big group of grave
constructions which were widely spread in Crimea in the Late Roman period. Their distinctive feature is a short
dromos. Initially, the latter crypts appeared in the first half of the 3rd century AD. However, several of them as well
belong to the second half of the 3rd century AD. In the fourth century AD, the majority of burials were made in such
crypts close to the Crimean foothills. Many researchers interpret specific construction of these crypts as an evidence
of the penetration into Crimea of the forefathers of mediaeval North Caucasian Alans. The material culture of the
population of the Crimean foothills in the Late Roman period could be interpreted as eclectic, developed under the
influence from various factors. Its sources were ancient and the Sarmatian cultures. Besides, the research showed that
there were found some local hand-made vessels, analogies of which were never found outside of the peninsula. Some
of the artefacts had penetrated to Crimea area from the areas populated by Germanic tribes.

Key words: Crimea, Roman period, cemeteries, funeral rites, grave goods, Sarmatians, Alans, Germans, intercultural
connections.
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СКЛЕП С МОНЕТАМИ III в. н.э. ИЗ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ 1

Игорь Николаевич Храпунов
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Могильник Опушки расположен приблизительно в 15 км к востоку от Симферополя, в
Крымских предгорьях. В процессе раскопок, ведущихся с 2003 г., открыты разнообразные погребальные
сооружения, относящиеся к разным археологическим культурам. Публикуемый склеп, в котором совер-
шили четыре погребения, особенно интересен сделанной в нем находкой шести монет. Над погребальной
камерой склепа раскопано погребение ребенка, сопровождаемое, как и погребения в склепе, разнообраз-
ным инвентарем. Публикуемые погребения были совершены во второй половине III в. н.э. Вторая полови-
на III в. н.э. – это время, представленное в Крыму наименьшим количеством комплексов, если сравнивать с
предшествующим и последующим периодами. Разнообразный погребальный инвентарь из склепа и детской
могилы значительно расширяют наши представления о материальной культуре людей, населявших предгор-



248

I.N. Khrapunov. A Crypt with Third-Century Coins in the Cemetery of Opushki

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2020. Vol. 19. No. 2

ный Крым в этой трудноуловимой археологическими методами половине столетия. Склеп № 133 принадле-
жит большой группе погребальных сооружений, распространенных в Крыму в позднеримское время. Их
отличительной чертой является короткий дромос. Первые склепы такой конструкции появились в первой
половине III в. н.э. Ко второй половине III в. н.э. тоже относятся немногие из них. В IV в. н. э. в таких склепах
в крымских предгорьях производилось большинство захоронений. Многие исследователи видят в конструк-
ции склепов свидетельство проникновения в Крым предков средневековых северокавказских алан. Матери-
альную культуру населения крымских предгорий позднеримского времени можно назвать эклектичной,
сложившейся под воздействием разных факторов. Ее источниками служили античная и сарматская культу-
ры. На месте были произведены не имеющие аналогий за пределами полуострова лепные сосуды. Некото-
рые вещи попали в Крым с территорий, заселенных германцами.

Ключевые слова: Крым, римское время, могильники, погребальные обряды, погребальный инвен-
тарь, сарматы, аланы, германцы, межкультурные контакты.
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Могильник Опушки расположен приблизи-
тельно в 15 км к востоку от Симферополя, в
Крымских предгорьях. В процессе раскопок,
ведущихся с 2003 г., открыты разнообразные по-
гребальные сооружения, относящиеся к разным
археологическим культурам. В том числе и скле-
пы описанного ниже типа. Они находятся в цен-
тре дискуссий об этнических процессах, проис-
ходивших в Крыму в III–IV вв. н.э. Публикуе-
мый склеп особенно интересен сделанной в
нем находкой шести монет, что позволяет
уточнить давно обсуждаемую хронологию
подобных погребальных сооружений.

Описание погребального сооружения.
Могила № 133. Склеп (рис. 1, 2, 5). Прямоу-
гольная в плане входная яма ориентирована с
запада на восток. Ее размеры 2,2  1,0 м, глу-
бина в материке 1,6 м, от современной днев-
ной поверхности – 3,05 м. В торцевой, запад-
ной стене входной ямы на высоте 0,65 м от
дна сделана ступенька шириной 0,2 м. Дно
входной ямы незначительно понижалось к вхо-
ду в дромос. У северной стены входной ямы,
в ее заполнении, на высоте 0,2 м находился
лепной сосуд (рис. 6,1). Кроме того, в запол-
нении входной ямы обнаружены фрагменты
амфор, гончарных, краснолаковых и лепных
сосудов. Дромос сделан в восточной стене
входной ямы. Вход в него был закрыт двумя
крупными плитами. В щели между плитами и
стенами входной ямы заложили небольшие кам-
ни. Размеры дромоса составляли 0,9  0,9 м.

Погребальная камера прямоугольная в
плане. Ее размеры 3,2  2,7 м. Длинная ось
погребальной камеры перпендикулярна
длинной оси входной ямы. Пол погребаль-
ной камеры расположен на 0,3 м ниже пола

дромоса. Переход оформлен в виде ступень-
ки. Погребальная камера заполнена рухнув-
шим сводом.

В погребальной камере обнаружены по-
гребения четырех людей. Все они похороне-
ны в конструкциях, которые можно условно
назвать гробами. Сохранился тлен от стенок
на высоту 0,05–0,1 м. Все погребения ориен-
тированы головами на запад, то есть к входу
в погребальную камеру.

Погребение I совершено у северной сте-
ны погребальной камеры (рис. 3,I). Размеры
гроба составляли 1,9  0,4 м. Сохранились ко-
сти черепа, плечевые, тазовые, ребра, длин-
ные кости ног. Кости стоп и пальцев на ногах,
а также некоторые ребра перемещены. Тазо-
вые кости покрыты слоем черного органичес-
кого тлена. От позвоночника сохранился кос-
тный тлен. Судя по положению сохранивших-
ся костей, погребение было совершено в вы-
тянутом положении на спине. Череп повернут
лицевой стороной влево. Ноги, вероятно, были
согнуты в коленях и завалились влево. У юж-
ной стенки внутри гроба лежал камень. У пра-
вой плечевой кости найдены бронзовая пряж-
ка (рис. 8,9) и серебряное кольцо с зажимом
(рис. 8,8). Еще три серебряные пряжки лежа-
ли на тазовых костях (рис. 8,1,2,4, 14,1). Же-
лезный предмет находился на месте живота
(распался). Слева от тазовых костей обнару-
жены серебряные накладка и фрагмент нако-
нечника ремня (рис. 10,8). Под левой бедрен-
ной костью зачищены остатки железного стер-
жневидного предмета (распался). У се-
верной стенки гроба лежал костяной гребень
(рис. 10,11, 14,5). В ногах найдена серебряная
обойма (рис. 8,16).
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Гроб с погребением II располагался
вплотную к гробу с погребением I с юга
(рис. 3,II). Ширина гроба 0,55 м. Его длину из-
мерить нельзя, так как восточная стенка не
сохранилась. В юго-западном углу гроба спра-
ва от черепа лежал камень. Сохранились кос-
ти черепа, позвоночник, ребра, тазовые кос-
ти, длинные кости рук и ног, а также ступни.
Погребение совершено в вытянутом положе-
нии на спине.

На месте правого плеча расчищены осе-
лок (рис. 9,13) и нож (рис. 11,5). На северной
стенке гроба лежали кость животного и нож
(рис. 11,4). У левой плечевой кости расчище-
ны бусина (рис. 12,3) и фрагменты, вероятно,
от трех железных ведерковидных подвесок
(рис. 12,4) (от одной подвески сохранился
только обломок нижней части).

Слева от таза находились два серебря-
ных наконечника ремня (рис. 10,6,7) и подвеска
от еще одного наконечника (рис. 10,1, 13,8),
справа от правой бедренной кости – две се-
ребряные пряжки (рис. 8,3,15, 14,2), в ногах
слева – нож (рис. 11,2) и две железные пряж-
ки (рис. 9,1,5). Справа от стоп, под стенкой
гроба лежал камень. В головах погребенного
за гробом находились кость животного и нож
(рис. 11,7).

Гроб с погребением III находился вплот-
ную к гробу с погребением II с юга (рис. 4,III).
Ширина гроба составляла 0,5 м, его длину
измерить невозможно, так как восточная стен-
ка не сохранилась. От погребенного остались
смещенные обломки черепа и ребер, а также
тазовые кости, кости рук и ног. Погребение
совершено в вытянутом положении на спине.
Под южную стенку гроба был положен ка-
мень. За гробом, в головах находились кость
животного, нож (рис. 11,6) и два лепных сосу-
да (рис. 10,10, 12,1), рядом расчищена яич-
ная скорлупа, а также след от сгоревшего
деревянного предмета. Скопление предметов
обнаружено на левой бедренной кости, в том
числе кремневый отщеп (рис. 12,21), сереб-
ряная (рис. 8,14) и бронзовая (рис. 8,12) пряж-
ки и железный стержневидный предмет
(рис. 9,12). На правом колене лежал топор
(рис. 11,1), под ним бронзовое кольцо с зажи-
мом (рис. 8,11) и рядом с ним серебряное коль-
цо с зажимом (рис. 8,13). Справа от правых
берцовых костей находился нож (рис. 11,3),

слева от левых берцовых костей – кремне-
вый отщеп (рис. 12,14), железная пряжка
(рис. 9,3) и мелкие обломки бронзового пред-
мета, в ногах – железная пряжка (рис. 9,4).

Гроб с погребением IV располагался на
0,4 м южнее гроба с погребением III (рис. 4,IV).
Размеры гроба составляли 1,9  0,35 м. От
погребенного сохранились перемещенные ко-
сти черепа, обломки таза, два ребра, длинные
кости рук и ног. Погребение совершили в вы-
тянутом положении на спине. На месте груди
обнаружена железная фибула (рис. 10,9).

В ногах на слое органического тлена чер-
ного цвета расчищены железный стержневид-
ный предмет с остатками деревянной рукоя-
ти (рис. 9,14), железные пряжки (рис. 9,2,8),
кремневый отщеп (рис. 12,25), точильный ка-
мень (рис. 9,10), многочисленные бусы
(рис. 12,5–13,15–20,22–24,26–34,14,7). Бусы
лежали компактно, но не как обычно на кос-
тях ног, а в стороне в северо-восточном углу
гроба. Среди перечисленных предметов рас-
чищены лежавшие «стопкой» (рис. 13,7) шесть
монет: по одной Юлии Домны (рис. 13,1), Фи-
липпа I Араба (рис. 13,3), Траяна Деция
(рис. 13,6) и три Гордиана III (рис. 13,2,4,5).

Пространство вдоль южной стены погре-
бальной камеры занимали кости лошади. Че-
реп находился в юго-западном углу. Сохрани-
лись кости от всего скелета. Создается впе-
чатление, что вдоль стены погребальной ка-
меры сложили куски изрубленной туши в от-
носительном анатомическом порядке. На че-
репе у рта лежали бронзовое кольцо со щит-
ком (рис. 8,7) и железная пряжка (рис. 9,9), на
челюсти лежала серебряная обойма
(рис. 8,10), в районе лопатки обнаружены об-
ломки железной пряжки (рис. 9,6), на тазовых
костях – серебряная обойма (рис. 8,6).

На высоте 0,9 м от пола погребальной
камеры обнаружены зубы ребенка, рядом с
ними на одном уровне находились различные
вещи (рис. 1). Границы могилы в рухнувшем
своде проследить не удалось. В качестве по-
гребального инвентаря были использованы
краснолаковые ойнохоя (рис. 6,4) и миска
(рис. 6,5), железный нож (рис. 6,6), керамичес-
кое пряслице (рис. 6,2), бусы (рис. 7,6–27,
14,6), серебряная подвеска-лунница (рис. 7,4),
железная фибула (рис. 7,5), бронзовый нако-
нечник ремня (рис. 6,3), две серебряные серь-
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ги, лицевые стороны которых покрыты золо-
той орнаментированной фольгой и украшены
сердоликовыми вставками (рис. 7,1,2), сереб-
ряный перстень, щиток которого украшен сер-
доликом (рис. 7,3).

Сделаны антропологические определе-
ния двух костяков. Погребение II – мужчина
45–55 лет; погребение III – мужчина 50+ лет.

Из описания видно, что речь идет о двух
погребальных сооружениях, склепе и детской
могиле. Их относительная хронология не ясна.
Детская могила могла быть выкопана позже
склепа, над его погребальной камерой. Воз-
можен и другой вариант. Детскую могилу
выкопали раньше, а строители склепа устрои-
ли под ней погребальную камеру. Отдать пред-
почтение одному из вариантов невозможно.
В обоих случаях свод склепа через какое-то
время после его сооружения рухнул и детс-
кая могила провалилась.

Публикуемый склеп, состоящий из
входной ямы, дромоса и погребальной ка-
меры, относится к группе погребальных со-
оружений позднеримского времени, хорошо
известной в Крымских предгорьях. Только
в могильнике Нейзац открыто 87 таких
склепов. Они являются одним из самых ха-
рактерных элементов нейзацкой археологи-
ческой культуры [Мульд, 2016, с. 40–45;
Храпунов, 2019, с. 33]. Несмотря на общее
конструктивное сходство и зафиксированные
обряды, которые можно назвать, в целом,
стандартными, каждый склеп имеет, как
правило, какие-то индивидуальные особен-
ности. В нашем случае это погребение всех
людей в деревянных конструкциях. Анало-
ги им, конечно, известны и в склепах, и в
подбойных, и в грунтовых могилах. В боль-
шинстве склепов остатков дерева нет. Там,
где гробы зафиксированы, в них, как прави-
ло, хоронили одного-двух из четырех-вось-
ми погребенных в склепе.

Остатки деревянных конструкций впол-
не логично принято именовать гробами. Сму-
щает то обстоятельство, что ни в одном слу-
чае не отмечены следы ни дна, ни крышки.
В нашем случае положение останков погре-
бенного I предполагает, что он был положен в
гроб на спину с согнутыми в коленях ногами.
Следовательно, крышки у такой конструкции
быть не могло.

Ориентация склепов и, как следствие,
похороненных в них людей зависела от ориен-
тации склона, в котором устроен могильник, и
не является культурообразующим признаком.
Однако следует отметить, что в подавляю-
щем большинстве случаев погребенных ук-
ладывали ногами к входу в погребальную ка-
меру. Ситуация, когда всех погребенных по-
местили головой к входу, является редчайшим
исключением из правил.

Обращает на себя внимание наличие
останков лошади, разрубленной на куски и
сложенной в относительном анатомическом
порядке у южной стены погребальной каме-
ры. Случай редкий, но не уникальный. Точно
такая же ситуация зафиксирована в склепах
IV в. н.э. № 78 в могильнике Дружное [Хра-
пунов, 2002, с. 33, рис. 58] и № 4 в могильнике
Нейзац [Храпунов, 2008а, с. 360, рис. 2]. Кро-
ме того, в погребальных камерах нескольких
разграбленных склепов этих могильников об-
наружено значительное количество лошади-
ных костей, что позволяет предполагать на-
личие конских погребений.

Позы погребенных, кроме погребения I,
положение погребального инвентаря, за ис-
ключением бус в погребении IV, и его ассор-
тимент, наличие костей животных рядом с
ножами обычны для нейзацкой археологичес-
кой культуры.

Перейдем к анализу погребального ин-
вентаря из погребальной камеры.

Серебряные и бронзовые пряжки. Изу-
чением пряжек римского времени занимались
многие исследователи. Их усилиями выявле-
ны признаки, отражающие морфологические,
стилистические и хронологические особенно-
сти изделий. Общим признаком для подавля-
ющего большинства пряжек позднеримского
времени является овальная утолщенная в пе-
редней части рамка. Им обладают все пуб-
ликуемые пряжки. В числе важных особен-
ностей можно назвать прогнутость язычка.
Этот признак характерен для пряжек III в. н.э.
В склепе № 133 язычок прогнут, да и то не-
значительно, только у одной бронзовой пряж-
ки (рис. 8,9). Степень загнутости конца языч-
ка за рамку отражает хронологическую пози-
цию пряжки. В общем виде можно сказать,
что чем больше конец язычка загнут, тем мо-
ложе пряжка. У трех пряжек конец язычка ле-
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жит на крае рамки (рис. 8,4,12,14), в осталь-
ных случаях он загнут, но незначительно, по-
рой едва заметно (рис. 8,1–3,5,9,15, 14,1–4).
Прямоугольная, порой орнаментированная
площадка и ступенчатый срез в тыльной час-
ти язычка (рис. 8,1,2,5,9,15) считаются по-
здними признаками для пряжек позднеримс-
кого времени, характерными для IV в. н.э.
Ювелирный прием фасетировки, как на двух
публикуемых пряжках (рис. 8,3,15), был чрез-
вычайно распространен в конце II – III в. н.э.,
в IV в. н.э. встречается в качестве редчай-
шего исключения. Уже приходилось отмечать,
что сочетание «ранних» и «поздних» призна-
ков в одних комплексах, а порой и на одних
экземплярах, характерно для III в. н.э. В IV в.
н.э. пряжки стандартизируются [Храпунов,
2016, с. 103].

Отдельного внимания заслуживают
пряжки, на конец язычков которых нанесены
по две точки, по-видимому, имитирующих гла-
за и придающих язычку черты зооморфизма
(рис. 8,4,12,14). Пряжки с зооморфными языч-
ками, конечно, хорошо известны и на терри-
тории Римской империи, и в Барбарикуме.
Возникла даже дискуссия об их происхожде-
нии [Васильев, 2010, с. 103, 104; Kazanski, 2011].
Однако в Крыму в позднеримское время они
буквально единичны [Труфанов, Колтухов,
2001–2002, с. 286, 294, рис. 12,11].

Обоймы. Обнаружены три серебряные
обоймы. Эти изделия, изготовленные из со-
гнутых пополам пластин, имевшие валик в ме-
сте перегиба и скрепленные одной заклепкой
каждое (рис. 8,6,10,16).

Наиболее ранние изделия такого типа
обнаружены в Золотом кладбище на Кубани
[Гущина, Засецкая, 1994, кат. № 21, 397, 546],
в III–V вв. они распространяются на Север-
ном Кавказе [Абрамова, 1997, с. 117; Габуев,
Малашев, 2009, с. 125], на Нижнем Дону ха-
рактерны для комплексов IV в. н.э. [Безуг-
лов, Захаров, 1988, с. 19]. В Крыму они най-
дены в комплексах III в. н.э. могильника Ней-
зац [Храпунов, 2006, с. 110, рис. 4,13; 2011а,
с. 14, рис. 15,7,12,15,19-2], склепах IV в. н.э.
могильников Суворово [Зайцев, 1997, с. 110,
рис. 61] и Дружное [Храпунов, 2002, с. 44], в
подбойной могиле IV в. н.э. некрополя Алма-
лык-Дере [Mączyńska et al., 2016, S. 111,
Taf. 64,3], многочисленны в погребениях V в. н.э.

боспорских склепов [Засецкая, 1993, с. 44, 61,
91, табл. 13,34, 28,128,129, 61,358].

Обоймы надевались на края кожаных
и деревянных предметов, поэтому в них со-
храняется иногда кожаный, иногда древес-
ный тлен.

Наконечники ремней. Пара серебряных
двухчастных, украшенных фасетками и насеч-
ками наконечников. Подвески имеют треуголь-
ное расширение в нижней части (рис. 10,6,7,
13,9,10). Соответствуют типу Н6 по класси-
фикации В.Ю. Малашева, который датирует-
ся, по его мнению, концом III – первыми де-
сятилетиями IV в. н.э. [Малашев, 2000, с. 197,
202, 207]. Ближайшие аналогии публикуемым
наконечникам происходят из склепа, раскопан-
ного В. Шкорпилом в Керчи в 1841 г. [Мала-
шев, 2000, рис. 12Б]. Вероятно, к тому же или
очень близкому типу принадлежал серебря-
ный фрагментированный наконечник, от кото-
рого сохранились части фасетированной пла-
стины и треугольной подвески (рис. 10,8). Еще
от одного наконечника сохранилась только
серебряная подвеска, которая не дает возмож-
ности определить тип, но ясно, что она датиру-
ется в пределах III–IV вв. н.э. (рис. 10,1, 13,8).

Гребень костяной (рис. 10,11, 14,5) от-
носится к типу Томас III. Изделия этого типа
датируются Сигрид Томас второй половиной
IV – V в. н.э. [Thomas, 1960, S. 104–114]. Мак-
симальная концентрация гребней типа
Томас III отмечена в ареале черняховской
культуры. Судя по материалам этой культу-
ры, гребни с выступающей средней частью
спинки появились раньше, чем думала Томас,
но в пределах IV в. н.э. Прослежена тенден-
ция, в соответствии с которой, чем выше цен-
тральная часть спинки, тем более поздним
временем датируется изделие [Магомедов,
2001, с. 84]. В нашем случае утрачена как раз
выступающая часть спинки. Поэтому детали
выяснить нельзя.

Все исследователи согласны с тем, что
костяные гребни попали в Крым с террито-
рий, заселенных восточногерманскими племе-
нами [Кропоткин, 1978, с. 153; Пиоро, 1990,
с. 101, 103; Казанский, 1999, с. 277].

Фибула железная, к сожалению, на-
столько деформирована коррозией, что опре-
делить ее тип не представляется возможным
(рис. 10,9).
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Топор железный с прямым верхним кра-
ем, серповидным лезвием и выделенным обу-
хом (рис. 11,1). Последняя особенность сбли-
жает его почти со всеми топорами позднерим-
ского времени, найденными в Крыму (сводку
см.: [Kazanski, 1994, s. 456–458]; новые наход-
ки: [Вознесенская, Левада, 1999, с. 256, 257;
Храпунов, 2002, с. 51–52; Мыц и др., 2006,
с. 123; Контны, Савеля, 2006, с. 136–138]),
а также в Абхазии [Воронов, Шенкао, 1982,
с. 27]. Уже приходилось писать о том, что
крымские и абхазские топоры в подавляющем
большинстве случаев отличаются от синхрон-
ных им германских, они, по-видимому, мест-
ного производства [Храпунов, 2010, с. 548;
2011б, с. 32].

Ведерковидные подвески железные
(рис. 12,4). Украшения этого типа были широ-
ко распространены в Европейском Барбари-
куме, в том числе и в Крыму. Опушкинские
находки соответствуют типу А, варианту II по
классификации И. Байлке-Фойгт [Beilke-Voigt,
1998, S. 52]. В Крыму железные ведерковид-
ные подвески встречаются гораздо реже, чем
бронзовые. Они использовались на протяже-
нии всего позднеримского периода [Стояно-
ва, 2016, с. 130–132]. Работая с черняховски-
ми материалами, О.В. Гопкало отметила, что
маленькие подвески, подобные публикуемым,
датируются более ранним временем, чем
крупные экземпляры, диаметр которых пре-
вышает 1,5 см [Гопкало, 2008, с. 64].

Стрелковидная подвеска из гагата
(рис. 10,2). Соответствует типу 84 по класси-
фикации Е.М. Алексеевой. Такие подвески
были достаточно распространены в Северном
Причерноморье. Они датируются, по мнению
Е.М. Алексеевой, преимущественно I в. н.э.
[Алексеева, 1978, с. 18].

Кремни (рис. 12,14,21,25). Обработан-
ные кремни не раз находили в крымских мо-
гилах римского времени. Назначение их ос-
тавалось не ясным. Петр Мончинский и Беа-
та Полит обратили внимание на весьма рас-
пространенную, особенно в склепах IV в. н.э.,
категорию находок – железные стержневид-
ные предметы с деревянными ручками.
Обычно их называли шильями (см., например:
[Храпунов, 2011б, с. 40]). Оказалось, что весь-
ма часто железные стержневидные предме-
ты, также как в публикуемом склепе (рис. 9,

12, 14), находят в одних комплексах с кремне-
выми изделиями. Это обстоятельство, а так-
же аналогии из Центральной и Северной Евро-
пы, позволили предположить, что в Крыму в
качестве погребального инвентаря использова-
лись огнива, состоящие из железных стержне-
видных кресал с деревянными ручками и крем-
ней. Для высекания огня применялись отще-
пы, пластины, орудия на пластинах, бифациаль-
ные орудия, в одном случае нуклеус. Вероят-
нее всего, их находили на месте стоянок ка-
менного века, хотя нельзя исключить производ-
ство, например, отщепов и в римское время
[Mączyński, Polit, 2016a; 2016b].

Монеты 2.
№ 1 (рис. 13,1).
Определение: Юлия Домна. Выпуск

ок. 211–217 гг., времени правления ее сына Ка-
ракаллы. Место чеканки: Рим. Серебро. Но-
минал: денарий.

Л. с.: Бюст императрицы, задрапирован-
ный, вправо; волосы уложены аккуратными
волнами и низко спущены сзади. По сторонам
надпись: IVLIA PIA – FELIX AVG. Точечный
ободок.

О. с.: Диана в рост, в фас, голова влево,
в обеих руках держит факел. По сторонам
надпись: (D)I[ANA] LVC[IF](ERA).

Сохранность: хорошая. Края заготов-
ки обрезаны неровно. Обе стороны немного
неотцентрованы, в результате верхняя часть
изображения оказалась вне монетного круж-
ка. По краям о. с. значительные фрагменты
коричневой патины. Диаметр: 18–20 мм, тол-
щина: 1 мм. Вес: 2,26 г. Соотношение осей:
12 : 12.

Аналогия в каталоге: [Mattingly,
Sydanham, 1936, p. 272, no. 373A, pl. XIII.16].

Аналогия в Крыму: Нейзац, мог. 62, № 2
[Храпунов, 2009, с. 57, рис. 1,4, с. 58, № 4].

№ 2 (рис. 13,5).
Определение: Гордиан III. Выпуск 240 г.

Место чеканки: Рим. Серебро. Номинал/тип:
антониниан. Юбилейный выпуск в честь ты-
сячелетия Рима.

Л. с.: Бюст императора в лучистой коро-
не, задрапированный, в кирасе, вправо. Вокруг
надпись: IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS
AVG. Точечный ободок.

О. с.: Рома (олицетворяла город Рим),
в воинской одежде и шлеме, сидит на щите
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над чертой, влево; в левой руке держит ски-
петр, в  протянутой правой – Победу, кото-
рая протягивает ей венок. Вокруг надпись:
ROMAEAETERNAE. Точечный ободок.

Сохранность: очень хорошая. Обе сто-
роны немного неотцентрованы. Незначитель-
ные следы коричневой патины. Диаметр: 21–
23 мм, толщина: 2 мм. Вес: 3,94 г. Соотноше-
ние осей: 12 : 1.

Аналогии в каталоге: [Mattingly et al.,
1949, p. 5, 19, no. 38, pl. 1.14].

№ 3 (рис. 13,4).
Определение: Гордиан III. Третий вы-

пуск (240 г.). Место чеканки: Рим. Серебро.
Номинал/тип: антониниан.

Л. с.: Бюст императора в лучистой коро-
не, задрапированный, в кирасе, вправо. Вок-
руг надпись: IMP. GORDIANVS PIVSFEL.
AVG. Точечный ободок.

О. с.: Фигура Либералитас (олицетворя-
ла щедрость), в рост, задрапированная, голо-
ва влево, в правой руке держит абак, в левой –
рог изобилия. Вокруг надпись: LIBERALI–
TAS AVG. III. Точечный ободок.

Сохранность: очень хорошая. О. с. не-
много не отцентрована. Незначительные сле-
ды коричневой патины. Диаметр: 21–23 мм,
толщина: 2 мм. Вес: 3,76 г. Соотношение осей:
12 : 12.

Аналогии в каталоге: [Mattingly et al.,
1949, p. 23, no. 67, pl. 2.1, о дате: p. 5–6; Фро-
лова, Абрамзон, 2003, с. 116–117, № 31].

Аналогия в Крыму: Совхоз «Севасто-
польский» (Совхоз № 10), грунтовая могила с
каменным ящиком № 47 [Стржелецкий и др.,
2003–2004, с. 265, № 14].

№ 4 (рис. 13,2).
Определение: Гордиан III. Выпуск 242–

244 гг. Место чеканки: Антиохия. Серебро.
Номинал/тип: антониниан.

Л. с.: Бюст безбородого императора в лу-
чистой короне, задрапированный, вправо. Вок-
руг надпись: IMP. GOR[DIANV]SPIVSFEL.
AVG. Точечный ободок.

О. с.: Фигура императора в рост, вправо,
в правой руке держит копье, в левой – шар.
Вокруг надпись: SAECVLI (F–E)–LICITAS.
Точечный ободок.

Сохранность: хорошая. Отчеканена на
овальной заготовке, немного не отцентрова-
на. Легенда частично стерта. Незначитель-

ные следы коричневой патины. Диаметр: 21–
24 мм, толщина: 1 мм. Вес: 2,32 г. Соотноше-
ние осей: 12 : 1.

Аналогии в каталоге: [Mattingly et al.,
1949, p. 37, no. 216, pl. 3.16].

№ 5 (рис. 13,3).
Определение: Филипп I Араб. Недати-

рованный выпуск, 244–247 гг. Место чекана:
Рим. Серебро. Номинал/тип: антониниан.

Л. с.: Бюст бородатого императора, в
лучистой короне и кирасе, задрапированный,
вправо. Вокруг надпись: IMP. M. IVL.
PHILIPPVSAVG. Точечный ободок.

О. с.: Фигура Эквитас, в рост, задрапиро-
ванная, в короне, влево, в левой руке держит
рог изобилия, в протянутой вперед правой –
весы. Вокруг надпись: AEQVITASAVGG. То-
чечный ободок.

Сохранность: хорошая. Обе стороны
немного неотцентрованы. Незначительные
следы коричневой патины. Диаметр: 21–22 мм,
толщина: 1 мм. Вес: 2,58 г. Соотношение осей:
12 : 1.

Аналогии в каталоге: [Mattingly et al.,
1949, p. 71, no. 27b].

№ 6 (рис. 13,6).
Определение: Траян Деций. Выпуск 249–

251 гг. Место чекана: Рим. Серебро. Номи-
нал/тип: антониниан.

Л. с.: Бюст императора, в лучистой короне
и кирасе, задрапированный, вправо. Вокруг над-
пись: [IMPC.M. Q. TRAI]ANVSDECIVSAVG.
Точечный ободок.

О. с.: Фигура Паннонии (олицетворение
соответствующей провинции) в рост, влево,
задрапированная, в правой руке держит венок
(?), в левой – воинский штандарт. Вокруг над-
пись: PANNON(I)AE. Точечный ободок.

Сохранность: плохая. Поверхность по-
крыта зеленой и коричневой патиной. Отче-
канена на овальной заготовке, края обрезаны
неровно. Обе стороны плохо отцентрованы.
Диаметр: 21–23 мм, толщина: 1 мм. Вес: 2,74 г.
Соотношение осей: 12 : 1.

Аналогии в каталоге: [Mattingly et al.,
1949, p. 122, no. 20].

Кольца с зажимами серебряные и
бронзовые (рис. 8,7,8,11,13).

Аналогичные предметы являются обыч-
ной находкой в позднесарматских погребени-
ях восточноевропейской степи и особенно в
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крымских комплексах III–V вв. н.э. Их кре-
пили к конской сбруе, к ремням, надетым на
людей, к краям деревянных сосудов (см., на-
пример: [Безуглов, 1988, с. 107, рис. 3,20,21;
Храпунов, 2002, рис. 73,5, 75,15, 80,4,7, 143,5,
170,5, 177,2, 182,2; Высотская, 1998, рис. 5,14;
Скрипкин, 1984, с. 41, рис. 15,16; Гудкова, Фо-
кеев, 1984, с. 47, рис. 14,16; Гущина, Засец-
кая, 1994, кат. № 73, 550, 556 и др.; Веймарн,
1963, с. 27, 37, рис. 21,2,3; Лобода, 1977, с. 245,
рис. 6,20; Засецкая, 1993, с. 44, табл. 13,31;
Айбабин, Хайрединова, 1998, рис. 16,3,4,16–
18; Габуев, Малашев, 2009, с. 27, рис. 35,5–8;
Бруяко и др., 2017, с. 252, рис. 3,7–9; Вороши-
лов, 2018, с. 51, рис. 5,4,5; Mączyńska et al.,
2016, S. 111, Taf. 64,2]).

Лепные сосуды (рис. 6,1, 10,10, 12,1).
Лепные сосуды по форме, составу гли-

ны, характеру обработки поверхности соот-
ветствуют многим экземплярам, найденным
в погребениях Крымских предгорий. Они яв-
ляются одним из самых характерных призна-
ков нейзацкой археологической культуры. По-
давляющее большинство лепных сосудов об-
наружено в погребениях IV в. н.э. В погребе-
ниях III в. н.э. они встречаются редко [Вла-
сов, 1999; Храпунов, 2019, с. 34, 37, 43].

Бусы (рис. 10,3–5, 12,3,5–13,15–20,22–
24,26–34, 14,7).

В погребении II найдена одна бусина,
использовавшаяся, вероятно, в качестве зас-
тежки [Хайрединова, 1995, с. 80; Стоянова,
2004, с. 302]. Рядом с костями ног скелета в
погребении IV обнаружены лежавшие компак-
тно 563 бусины и многочисленные фрагмен-
ты от разложившихся экземпляров. Ими, оче-
видно, был обшит какой-то предмет из орга-
нического материала. Основу набора бус со-
ставляли стеклянные цилиндрические и при-
зматические экземпляры, а также шаровид-
ные из стекла с внутренней металлической
прокладкой. Они дополнялись 14-гранными и
шаровидными из одноцветного стекла. В це-
лом состав бус соответствует второй группе,
выделенной А.А. Стояновой по материалам
крымских комплексов конца II – первой поло-
вины III в. н.э. и группе 5 бус из могильника
Нейзац [Стоянова, 2010, с. 406; 2011, с. 120].
Отличие заключается в наличии в публикуе-
мом комплексе 52 короткоцилиндрических
гагатовых бусин.

В детском погребении над погребальной
камерой найдены следующие вещи.

Краснолаковая ойнохоя понтийского
производства (рис. 6,4). Точных аналогий най-
ти не удалось. В то же время нельзя не отме-
тить, что по форме тулова этот сосуд соот-
ветствует кувшинам типа 2 по классификации
О.В. Шарова [Шаров, 2007, с. 46–49], форме
39 по классификации Д.В. Журавлева [Журав-
лев, 2010, с. 89, 90]. Много таких кувшинов
обнаружено в крымских комплексах III в. н.э.,
но в некрополе Дружное они найдены в моги-
лах IV в. н.э. [Храпунов, 2002, с. 59, 60].

Миска краснолаковая (рис. 6,5). Относит-
ся к группе понтийской сигиллаты А. Соответ-
ствует форме 14 по классификации Д.В. Журав-
лева с датой: конец I – середина III в. н.э. [Жу-
равлев, 2010, с. 54, 55].

Фибула железная (рис. 7,5). Сильно кор-
розирована и фрагментирована. Определить
ее тип не удалось.

Серьги серебряные (рис. 7,1,2). Состо-
ят из проволочной дужки и овального щитка.
Замок сделан в виде крючка, которым закан-
чивается дужка, с петелькой, припаянной к
щитку. Щиток состоит из двух пластин – тыль-
ной и лицевой. Лицевая пластина покрыта се-
ребряной позолоченной фольгой, крепившей-
ся двумя гвоздиками с полусферическими
шляпками. Фольга украшена рельефным тис-
неным орнаментом. В центре щитка распола-
галось гнездо со вставкой. Во вставках в обеих
серьгах находились сердолики, но разных от-
тенков красного. К дужкам подвешены под-
вески в виде стилизованных гроздей виногра-
да. В могильнике Опушки найдены, кроме
публикуемой, еще три пары однотипных се-
рег. Все они опубликованы [Храпунов, Стояно-
ва, 2018]. Вещи из предгорного Крыма, изго-
товленные в догуннском полихромном стиле,
представляют собой украшения. В этом зак-
лючается ареальное отличие от территории
Боспорского царства, Нижнего Подонья, Се-
веро-Западного Причерноморья, где преобла-
дают детали конской сбруи, дополняемые
предметами вооружения и украшениями. Во
всех ареалах вещи в догуннском полихром-
ном стиле датируются преимущественно вто-
рой половиной III – первой половиной IV в. н.э.
Изготавливались они в античных центрах, на
что, наряду с прочим, указывают подвески в
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виде виноградных гроздьев на публикуемых
серьгах.

Наконечника ремня бронзового фраг-
мент (рис. 6,3). Сохранилась пластинчатая
подвеска с прямоугольным отверстием воз-
ле верхнего края для соединения с обоймой.
Относится к типу Н1 по классификации
В.Ю. Малашева. Такие наконечники ремней
характерны для позднесарматской культу-
ры. Датируются в пределах второй полови-
ны II – первой половины III в. н.э. [Мала-
шев, 2000, с. 197, 199]. Соответствует типу
X наконечников ремней из могильника Ней-
зац [Храпунов, 2008б, с. 68].

Перстень серебряный (рис. 7,3). Плас-
тинчатый. Края пластины не замкнуты, рас-
кованы и образуют овальный щиток, к кото-
рому припаян каст овальной формы, сделан-
ный из поставленной на ребро пластинки и
окруженный рифленой проволокой. В каст
вставлен сердолик. Перстень принадлежит
обладающей общими стилистическими при-
знаками группе украшений, изготовленных, по
всей видимости, на Боспоре [Трейстер, 2011;
2015, с. 153]. Последнее обстоятельство по-
зволяет предположить боспорское происхож-
дение и описанной выше пары серег, с кото-
рыми перстень составлял парюру. Аналогич-
ное украшение обнаружено в могиле № 124
могильника Опушки [Храпунов, 2018а, с. 142,
рис. 10,5].

Подвеска серебряная в виде лунницы
(рис. 7,4). Такие подвески, правда, как правило,
большего размера, были распространены на зна-
чительных территориях, в том числе и в Кры-
му. Крымские находки датируются III в. н.э.
[Стоянова, 2016, с. 135, 136].

Подвески янтарные восьмерковидные
(рис. 7,27, 14,6). Традиционно рассматривают-
ся как вещи, проникавшие в Крым с террито-
рий, заселенных германцами. В Крыму най-
дено несколько сотен экземпляров, почти ис-
ключительно в погребениях IV в. н.э., преиму-
щественно детских [Стоянова, 2016, с. 129].

Бусы (рис. 7,6–26). Набор бус из детс-
кого погребения уникален, во всяком случае
для Крыма, за счет абсолютного преоблада-
ния изделий из янтаря. Из этого материала,
не считая 26 восьмерковидных подвесок, сде-
лана 201 бусина из 275 обнаруженных. Стоит
добавить, что многие янтарные бусы разло-

жились на мелкие фрагменты и учету не под-
давались.

Датировка. Главным ориентиром для
датировки захоронений в погребальной каме-
ре служат сложенные «столбиком» шесть
монет, самая поздняя из которых датируется
249–251 гг. н.э. Погребение IV с монетами
располагалось вплотную к погребению лоша-
ди, находившемуся у южной стены погребаль-
ной камеры. От остальных погребений его
отделял проход шириной 0,4 м. Погребения I–
III располагались вплотную друг к другу. Сле-
довательно, можно предположить, что погре-
бения IV и конское совершались не в одно
время с остальными тремя. Однако устано-
вить, какие из них совершались раньше, а ка-
кие позже невозможно. Поэтому при датировке
склепа приходится оперировать всеми наход-
ками, сделанными при его раскопках. Наибо-
лее ранними из них являются бусы, набор ко-
торых, по аналогиям, можно датировать вто-
рой половиной II – первой половиной III в. н.э.
В данном случае они найдены рядом с моне-
тами. Следовательно, обшитый бусами пред-
мет использовался не ранее начала второй по-
ловины III в. н.э. Набор пряжек следует отне-
сти к III – началу IV в. н.э. Наконечники рем-
ней датируются концом III – первыми деся-
тилетиями IV в. н.э. Самая поздняя находка в
погребальной камере – это гребень, который,
по существующим материалам, не может да-
тироваться раньше IV в. н.э. Аналогии леп-
ным сосудам также происходят из комплек-
сов IV в. н.э. Обоймы, кольца с зажимами, ве-
дерковидные подвески датируются в преде-
лах III–V вв. н.э. и время совершения захоро-
нений в склепе не уточняют. Таким образом,
время сооружения склепа и совершения в нем
погребений следует отнести ко второй поло-
вине III – началу IV в. н.э.

В погребении ребенка, совершенном над
погребальной камерой склепа, есть ранние
вещи. Это краснолаковая миска и наконечник
ремня, которые относятся ко времени до се-
редины III в. н.э. Подвеска-лунница датиру-
ется III в. н.э. Серьги, изготовленные в поли-
хромном стиле позднеримского времени, при-
нято датировать второй половиной III – пер-
вой половиной IV в. н.э. Правда, исследова-
ния последних лет несколько размывают при-
нятые хронологические границы. Комплекс из
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Нижнего Подонья, где найдена узда в анало-
гичном стиле, вполне можно датировать пер-
вой половиной III в. н.э. [Демиденко, 2016].
Имитация поясной гарнитуры с территории
Боспорского царства, сделанная с помощью
характерных для полихромного стиля поздне-
римского времени пряжек и наконечников рем-
ней, обнаружена в погребениях более поздних,
чем середина IV в. н.э. [Трейстер, 2017, с. 310].
В пределах III–IV вв. н.э. датируется красно-
лаковая ойнохоя. Восьмерковидные янтарные
подвески в Крыму происходят из погребений
главным образом IV в. н.э. Таким образом,
погребение ребенка совершили, скорее всего,
во второй половине III в. н.э., но не исключена
и несколько более ранняя и несколько более
поздняя дата.

Заключение. Вторая половина III в. н.э. –
это время, представленное наименьшим ко-
личеством комплексов, если сравнивать с
предшествующим и последующим периода-
ми. Точнее сказать, наши возможности вы-
делять комплексы второй половины III в. н.э.
очень ограничены. Проблема в малом коли-
честве типов вещей, которые начали произво-
дить в это время (монеты, лучковые подвяз-
ные двучленные фибулы, ранние типы прогну-
тых подвязных фибул, изделия в догуннском
полихромном стиле, поздний вариант узкогор-
лых светлоглиняных амфор типа Д). Между
тем многие вещи, производство которых на-
чалось в первой половине III в. н.э., продол-
жали изготавливать и во второй половине сто-
летия, не изменились типы погребальных со-
оружений. Можно сказать почти наверняка,
что среди раскопанных могил гораздо боль-
ше датирующихся второй половиной III в. н.э.,
чем удается выделить исходя из сегодняш-
него уровня знаний. Важно и то, что хроноло-
гические реперы второй половины III в. н.э.
сочетаются в комплексе из склепа № 133 и из
детского погребения с большим количеством
вещей, имеющих более широкую дату. Таким
образом, расширяются наши представления
о материальной культуре людей, населявших
предгорный Крым в этой трудноуловимой ар-
хеологическими методами половине столетия.

Рядом со склепом № 133 находился склеп
№ 124, также сопровождаемый разнообраз-
ным инвентарем [Храпунов, 2018а]. Оба скле-
па близки по времени сооружения, в них най-

дено немало очень похожих или аналогичных
вещей. Инвентарь публикуемых погребений
значительно расширяет имеющуюся источни-
ковую базу.

В публикуемом детском погребении и в
склепе № 124 найдены парюры, состоящие из
перстня и пары серег. Они сделаны в одном
стиле, украшены крупными сердоликовыми
вставками. Предгорный Крым представляет
собой один из ареалов вещей, изготовленных
в полихромном стиле позднеримского време-
ни, причем отличается ярко выраженными
особенностями. В отличие от территории Бос-
порского царства, Нижнего Подонья, Северо-
Западного Причерноморья, в предгорном Кры-
му найдены исключительно украшения, пре-
имущественно серьги. Сложен вопрос о мес-
те производства украшений. Вероятнее все-
го, мастерские находились в различных антич-
ных центрах. В нашем случае на античное про-
изводство серег, бесспорно, указывают подвес-
ки в виде виноградных гроздей. Выше уже го-
ворилось о том, что перстни, скорее всего, от-
носятся к боспорскому производству. Учиты-
вая, что перстень и пара серег в обоих случаях
в могильнике Опушки составляли комплект,
есть все основания думать, что на Боспоре
были изготовлены все украшения.

В Крыму вещи в полихромном стиле по-
зднеримского времени следует отнести к мар-
керам высшего социального статуса их вла-
дельца. В подавляющем большинстве случа-
ев, как и в публикуемом, они найдены в детс-
ких погребениях. Следовательно, статус пе-
редавался по наследству [Храпунов, Стояно-
ва, 2018, с. 261].

Конструктивно склеп № 133 принадлежит
большой группе погребальных сооружений,
распространенных в Крыму в позднеримское
время. Их отличительной чертой является ко-
роткий дромос между входной ямой и погре-
бальной камерой. Первые, единичные склепы
такой конструкции появились в первой полови-
не III в. н.э. Ко второй половине III в. н.э. тоже
относятся немногие из них, что, возможно,
объясняется отмеченной уже трудностью
выделения этого периода по археологическим
данным. В IV в. н.э. в таких склепах в крым-
ских предгорьях производилось большинство
захоронений. Многие исследователи видят в
конструкции склепов свидетельство проник-
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новения в Крым предков средневековых се-
верокавказских алан. У такой точки зрения
имеются оппоненты [Храпунов, 2018б].

На примере публикуемых погребений
можно попытаться понять источники матери-
альной культуры, сложившейся у населения
крымских предгорий в позднеримское время.
Для крымских варваров стали привычными,
обиходными многие изделия античного произ-
водства. Среди публикуемых такими являют-
ся краснолаковые сосуды, стеклянные бусы,
монеты. Серьги и перстень, украшенные сер-
доликами, обиходными не назовешь, тем не
менее, они были произведены в античной мас-
терской, скорее всего, на Боспоре.

Серия вещей связана по происхождению
с северо-западными по отношению к Крыму,
заселенными германцами территориями. Это
гребень, янтарные восьмерковидные и желез-
ные ведерковидные подвески, а также, веро-
ятно, огнива.

Наибольшее количество из найденных в
детском погребении и в склепе № 133 вещей
характерны для сарматского ареала и земель,
испытывавших значительное сарматское вли-
яние. Это многочисленные пряжки, обоймы,
наконечники ремней, кольца с зажимами. От-
дельно заслуживает быть отмеченным при-

ем фасетировки серебряных и бронзовых из-
делий – один из главных признаков позднесар-
матской археологической культуры.

Несомненно, крымскими варварами
были произведены не имеющие аналогий за
пределами полуострова лепные сосуды и, ве-
роятно, топор.

Таким образом, материальную культуру
населения крымских предгорий позднеримс-
кого времени можно назвать эклектичной, сло-
жившейся под воздействием разных факто-
ров. В какой мере различные по происхожде-
нию компоненты материальной культуры от-
ражают этническую ситуацию – вопрос, тре-
бующий специального изучения.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Могильник Опушки, склеп № 133:
I – план и разрезы: 1 – горшок лепной; II – план верхнего погребения: 1 – ойнохоя краснолаковая;

2 – миска краснолаковая; 3 – нож железный; 4 – пряслице керамическое; 5, 8 – бусы;
6 – подвеска-лунница; 7 – фибула железная (чертеж С.А. Мульда)

Fig. 1. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133:
I – ground plan and cross-sections: 1 – hand-formed pot; II – ground plan of the top burial: 1 – red-slip oenochoe;

2 – red-slip bowl; 3 – iron knife; 4 – ceramic spindle whorl; 5, 8 – beads;
6 – lunula pendant; 7 – iron fibula (drawing: S. A. Mul’d)
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Рис. 2. Могильник Опушки, склеп № 133. Общий план погребений в камере (чертеж С.А. Мульда)
Fig. 2. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. General plan of the burials in the burial chamber

(drawing: S.A. Mul’d)
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Рис. 3. Могильник Опушки, склеп № 133. Погребения в камере:
I–II – номера погребений. 26, 30, 45 – ножи железные; 27, 28 – пряжки серебряные;

29 – наконечник ремня из белого металла; 31 – бусы; 32, 33, 35, 38, 41 – пряжки металлические;
34 – накладка на ремень металлическая; 36 – кольцо с зажимом серебряное; 37 – гребень костяной;

39 – предмет железный; 40 – предмет железный стержневидный; 42 – обойма серебряная; 43 – нож железный;
44 – оселок каменный; 46, 50 – пряжки железные (чертеж С.А. Мульда)

Fig. 3. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133.The burials in the burial chamber:
I–II – burial numbers. 26, 30, 45 – iron knives; 27, 28 – silver buckles;

29 – strap-end of a white metal; 31 – beads; 32, 33, 35, 38, 41 – metal buckles;
34 – metal belt fitting; 36 – metal ring with a clamp; 37 – bone comb;

39 – iron artefact; 40 – iron rod-shaped artefact; 42 – silver clip; 43 – iron knife;
44 – stone whetstone; 46, 50 – iron buckles (drawing: S.A. Mul’d)
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Рис. 4. Могильник Опушки, склеп № 133. Погребения в камере:
III–IV – номера погребений. 1 – кольцо бронзовое; 2, 5, 8, 12, 48, 51 – пряжки железные; 3 – фибула железная;

4 – бусы; 6 – камень точильный; 7 – монеты; 9, 13, 20 – отщеп кремневый; 10, 21 – предметы железные стержневидные;
11 – предмета бронзового фрагменты; 14 – оселок каменный; 15 – кольцо серебряное; 16 – топор железный;
17, 25 – ножи железные; 18 – кольцо с зажимом бронзовое; 19 – пряжка бронзовая; 22 – пряжка серебряная;

23, 24 – сосуды лепные; 47, 49 – обоймы серебряные (чертеж С.А. Мульда)

Fig. 4. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Burials in the burial chamber:
III–IV – burial numbers. 1 – bronze ring; 2, 5, 8, 12, 48, 51 – iron buckles; 3 – iron fibula;

4 – beads; 6 – grindstone; 7 – coins; 9, 13, 20 – stone flake; 10, 21 – iron rod-shaped artefacts;
11 – bronze artefact fragments; 14 – stone whetstone; 15 – silver ring; 16 – iron axe;

17, 25 – iron knives; 18 – bronze ring with a clamp; 19 – bronze buckle; 22 – silver buckle;
23, 24 – hand-made vessels; 47, 49 – silver clips (drawing: S.A. Mul’d)
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Рис. 5. Могильник Опушки, склеп № 133:
1 – входная яма и каменный заклад в камеру; 2 – погребения в камере (фото С.А. Мульда)

Fig. 5. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133:
1 – entrance pit and the stone barrier blocking the passage to the burial chamber;

2 – burials in the burial chamber (photo: S.A. Mul’d)
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Рис. 6. Могильник Опушки, склеп № 133. Погребальный инвентарь:
1 – входная яма, лепной сосуд; 2–6 – погребение над сводом камеры: 2 – пряслице керамическое;

3 – наконечник ремня; 4 – ойнахоя; 5 – краснолаковая миска; 6 – железный нож (рисунок С.Б. Шабанова)

Fig. 6. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133.Grave goods:
1 – entrance pit, hand-formed vessel; 2–6 – burial above the burial chamber vaulting: 2 – ceramic spindle whorl;

3 – strap-end; 4 – oenochoe; 5 – red-slip bowl; 6 – iron knife (drawing: S.B. Shabanov)
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Рис. 7. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребения над сводом камеры:
1, 2 – серьги серебряные; 3 – серебряный перстень; 4 – лунница серебряная; 5 – железная фибула;

6–11, 13–25 – бусы; 12, 26, 27 – подвески из янтаря (рисунок, фото А.А. Стояновой, С.Б. Шабанова)

Fig. 7. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burial
above the burial chamber vaulting:

1, 2 – silver earrings; 3 – silver finger-ring; 4 – silver lunula pendant; 5 – iron fibula;
6–11, 13–25 – beads; 12, 26, 27 – amber pendants (drawing and photo: A.A. Stoyanova, S.B. Shabanov)
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Рис. 8. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1–5, 9, 12, 14, 15 – пряжки; 7, 8, 11, 13 – кольца с зажимами; 6, 10, 16 – обоймы (рисунок С.Б. Шабанова)

Fig. 8. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1–5, 9, 12, 14, 15 – buckles; 7, 8, 11, 13 – rings with clamps; 6, 10, 16 – clips (drawing: S.B. Shabanov)
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Рис. 9. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1–6, 8, 9 – пряжки железные; 7, 12, 14 – предметы железные стержневидные; 10 – камень точильный;

6, 11, 13 – оселки каменные (рисунок С.Б. Шабанова)

Fig. 9. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1–6, 8, 9 – iron buckles; 7, 12, 14 – iron rod-shaped artefacts; 10 – whetstone;

6, 11, 13 – stone grindstones (drawing: S.B. Shabanov)



Нижневолжский археологический вестник. 2020. Т. 19. № 2 267

И.Н. Храпунов. Склеп с монетами III в. н.э. из могильника Опушки

Рис. 10. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1 – подвеска серебряная; 2 – подвески гагатовые; 3 – бусина из янтаря; 4, 5 – бусы из гагата;

6, 7 – наконечники ремней; 8 – накладка на ремень и фрагмент наконечника; 9 – фибула железная;
10 – лепной сосуд; 11 – гребень костяной (рисунок С.Б. Шабанова)

Fig. 10. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1 – silver pendant; 2 – jet pendants; 3 – amber bead; 4, 5 – jet beads;

6, 7 – strap-ends; 8 – belt-fitting and belt-end fragment; 9 – iron brooch;
10 – hand-formed vessel; 11 – bone comb (drawing: S.B. Shabanov)
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Рис. 11. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1 – топор железный; 2–7 – ножи железные (рисунок С.Б. Шабанова)

Fig. 11. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1 – iron axe; 2–7 – iron knives (drawing: S.B. Shabanov)
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Рис. 12. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1 – кувшин лепной; 2 – точильный камень; 3, 5–13, 15–20, 22–24, 26–34 – бусы; 4 – подвески ведерковидные

из железа; 14, 21, 25 – отщепы кремневые (рисунок А.А. Стояновой, С.Б. Шабанова)

Fig. 12. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1 – hand-made pitcher; 2 – grindstone; 3, 5–13, 15–20, 22–24, 26–34 – beads; 4 – iron bucket-shaped pendants;

14, 21, 25 – flint flakes (drawing: A.A. Stoyanova, S.B. Shabanov)
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Рис. 13. Могильник Опушки, склеп № 133. Инвентарь погребений в камере:
1–6 – монеты серебряные; 7 – монеты до реставрации; 8–10 – подвеска и наконечники ремней из серебра

(фото А.А. Стояновой)

Fig. 13. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods from the burials in the burial chamber:
1–6 – silver coins; 7 – coins before the restoration; 8–10 – silver pendant and strap-ends (photo: A.A. Stoyanova)
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Рис. 14. Могильник Опушки, склеп № 133. Погребальный инвентарь:
1–4 – пряжки; 5 – костяной гребень; 6 – набор бус из погребения над сводом;

7 – набор бус из погребения в камере (фото А.А. Стояновой)

Fig. 14. The cemetery of Opushki, burial vault no. 133. Grave goods:
1–4 – buckles; 5 – bone comb; 6 – set of beads from the burial above the vaulting;

7 – set of beads from the burial in the burial chamber (photo: A.A. Stoyanova)
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