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A THIRD CENTURY AD BURIAL VAULT WITH MULTIPLE BURIALS
AT THE CEMETERY OF OPUSHKI 1
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Anastasiya A. Stoyanova
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Abstract. The cemetery of Opushki is located at 15 km to the east of modern Simferopol, in the central area of
the Crimean foothills. The site has been being excavated since 2003. So far more than 300 graves of various types
have been uncovered. They belong to the Late Scythian, Middle Sarmatian, and Late Sarmatian archaeological
cultures. There is one cremation complex appeared as a result of the Germanic migration to the Crimea. The complex
under present publication belongs to a large group of burial vaults with a short dromos (entry corridor) of the Late
Roman period; this type of crypts is found in various cemeteries of the Crimean foothills. Burial constructions of
this type are associated with the mediaeval Alans’ ancestors who migrated to the Crimea from the North Caucasus.
Although the earliest crypts featuring dromos appeared in the foothill area of the Crimean Peninsula in the first half
of the 3rd century AD, most of burials in these constructions were made in the fourth century AD. Burial vault no.
158 has two interesting features. It contains multiple burials typical for the Late Scythian vaults of the 1st and the
first half of the 2nd centuries. Such a phenomenon is encountered for the first time in the Late Roman vault.
According to the analysis of the grave goods, the complex under study is one of the earliest or even the earliest
short-dromos vault discovered in the Crimea. It was constructed in the second half (or at the end) of 2nd or very early
3rd century AD and was in use throughout the first half of the 3rd century. The results of research of this burial
construction supply new materials for the solution of highly disputable problem of the Crimean vaults with short
dromos origin and of the reconstruction of ethnic processes in the Crimea in the Late Roman period.
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Аннотация. Могильник Опушки расположен приблизительно в 15 км к востоку от Симферополя, в
центральной части крымских предгорий. Раскопки памятника ведутся с 2003 года. К настоящему времени
открыто более 300 разнообразных погребальных сооружений. Они относятся к позднескифской, среднесар-
матской и позднесарматской культурам. Один комплекс представлен кремацией, появление которой обус-
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ловлено продвижением в Крым германцев. Публикуемый комплекс принадлежит большой группе склепов с
коротким дромосом позднеримского времени, присутствующих в разных могильниках предгорного Крыма.
Такие погребальные сооружения отождествляются с мигрировавшими на полуостров с Северного Кавказа
предками средневековых алан. Самые ранние склепы с дромосами появляются в предгорьях полуострова в
первой половине III в. н.э., но большинство захоронений в них совершаются в IV в. н.э. Склеп № 158 интересен
двумя особенностями. Здесь зафиксирован обряд многократных погребений, типичный для позднескифских
склепов I в. до н.э. – первой половины II в. н.э. В склепах позднеримского времени такое явление встречено
впервые. Анализ погребального инвентаря свидетельствует, что публикуемый комплекс является одним из
самых ранних, если не самым ранним, из раскопанных в Крыму склепов с короткими дромосами. Он был
сооружен во второй половине / конце II в. или в самом начале III в. н.э. и использовался в течение первой
половины III в. Результаты исследования этого погребального сооружения дают новые материалы, необхо-
димые для решения дискуссионного вопроса о происхождении крымских склепов с короткими дромосами и
реконструкции этнических процессов, происходивших в Крыму в позднеримский период.

Ключевые слова: Крым, римский период, могильник Опушки, склеп, погребальный обряд, погребаль-
ный инвентарь, этнические процессы.
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Могильник Опушки расположен прибли-
зительно в 15 км к востоку от Симферополя, в
центре крымских предгорий. Он с перерывами
исследуется с 2003 года. За это время раско-
пано 318 погребальных сооружений различных
типов. Открыты два явно отличающихся друг
от друга участка. Один, северный, занят по-
зднескифскими погребальными сооружениями
I – первой половины II в. н.э., другой – склепа-
ми и подбойными могилами III–IV вв. н.э.
В позднескифских склепах вход в погребаль-
ную камеру выкапывался непосредственно в
короткой стене входной ямы. Камера предназ-
началась для многократных погребений (иног-
да более 100), совершенных в несколько яру-
сов. Входную яму после совершения последне-
го захоронения обязательно заполняли камня-
ми. Склепы позднего участка иные. Входная
яма соединялась с погребальной камерой ко-
ротким, длиной 0,3–0,8 м дромосом. В ней в
один ярус хоронили, как правило, 4–6 человек.
Входная яма камнями не заполнялась.

Ситуация, когда оба типа погребальных
сооружений присутствуют на одном могиль-
нике, зафиксирована только в Опушкинском
некрополе. В других многочисленных могиль-
никах предгорного Крыма открыты либо по-
зднескифские склепы, либо отличающиеся от
них склепы позднеримского времени. Склеп
№ 158 единственный из раскопанных, где со-
четаются элементы позднескифских погре-
бальных обрядов и погребальных обрядов
позднеримского времени.

Другая причина опубликовать резуль-
таты раскопок склепа заключается в дис-
куссии о происхождении крымских склепов
с короткими дромосами. Высказана гипоте-
за о миграции в Крым с Северного Кавказа
предков средневековых кавказских алан, ко-
торые принесли с собой обсуждаемые по-
гребальные сооружения. Она убедила не
всех исследователей [Храпунов, 2018а]. Для
решения проблемы нужны новые материа-
лы и в первую очередь изучение наиболее
ранних склепов нового для Крыма типа.
Склеп № 158 из могильника Опушки явля-
ется одним из самых ранних, если не самым
ранним, из раскопанных в Крыму склепов
позднеримского времени с короткими дро-
мосами, соединяющими входные ямы и по-
гребальные камеры.

Описание погребального сооруже-
ния (рис. 1). Прямоугольная в плане входная
яма ориентирована с северо-запада на юго-
восток. Ее размеры – 2,5  0,8 м, глубина в
материке – 1,6 м, от современной дневной по-
верхности – 2,3 метра. Пол входной ямы отно-
сительно ровный. В ее заполнении найден же-
лезный нож (рис. 11,6).

В северной стене входной ямы сделан
овальный в плане подбой. Его ширина состав-
ляла 0,8 м, длина – не менее 1,7 метра. О дли-
не точно судить нельзя, так как западная
часть подбоя, так же как и прилегавший к ней
участок входной ямы, уничтожены грабите-
лями. Пол подбоя покрыт угольной подсып-
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кой. На ступеньке между подбоем и входной
ямой был установлен заклад из плит. От него
сохранилась восточная часть, западная раз-
рушена грабителями. Перемещенные граби-
телями плиты находились в заполнении их
шурфа, разрушившего западные части подбоя
и входной ямы.

Вход в дромос сделан в восточной сте-
не входной ямы. Он арочной формы, шириной
0,95 м, высотой 0,8 метра. Вход был закрыт
многочисленными плитами. Из них in situ со-
хранились только две. Остальные сползли и,
располагаясь под различными углами, запол-
нили прилегающую ко входу часть входной
ямы, а также дромос, частично разрушив его
южную стенку. В уничтожении южной части
дромоса приняли участие и грабители. В ре-
зультате размеры дромоса можно установить
только в направлении с запада на восток, меж-
ду входной ямой и погребальной камерой. Это
расстояние составило 0,4 метра.

Погребальная камера прямоугольная в
плане, размером 2,4  2,2 метра. Стенки со-
хранились в высоту на 0,2–0,3 м, выше они
осыпались. Длинная ось погребальной каме-
ры перпендикулярна длинной оси входной ямы.

Погребальная камера была заполнена
рухнувшим сводом. Грабители перекопали ее
южную часть, приблизительно половину.
В месте разграбления заполнение состоит из
суглинка рухнувшего свода и включений тем-
ной земли. В перекопанном грабителями за-
полнении найдены два бронзовых браслета
(рис. 10,1,2), железная пряжка (рис. 10,8), пять
обломков железных ножей (рис. 10,3–7), фраг-
мент пряслица (рис. 10,9), бусы (рис. 10,10–26),
обломки лепного сосуда (рис. 11,1,2).

Пол погребальной камеры расположен на
0,5 м ниже пола дромоса. Переход оформлен
в виде ступеньки. Пол погребальной камеры
был полностью покрыт угольной подсыпкой.

В камере обнаружены останки не менее
19 погребенных: 11 детей 2–14 лет, 3 мужчи-
ны, 4 женщины, пол одного погребенного не
установлен 2.

В южной, разграбленной части погре-
бальной камеры на полу сохранились некото-
рые человеческие кости, в том числе череп.
Они условно названы погребением I (рис. 2,А,
3,А). Несколько костей вместе с несколькими
бусинами лежали под плитой размером

0,4  0,3 метра. Кроме человеческих костей,
обнаружены кости животных, а также крас-
нолаковая миска (рис. 6,6), многочисленные
бусы (рис. 9,1–19,25–27), железный нож
(рис. 6,1), дисковидный бронзовый предмет
(рис. 5,13), украшенный стеклянной вставкой
(рис. 5,11), и янтарная подвеска (рис. 5,12).

От детского погребения II, которое с юга
примыкало к многочисленным костям, зани-
мавшим северную часть склепа, после раз-
грабления сохранились кости ног (рис. 2,Б).
Судя по их положению, погребение было со-
вершено в вытянутом положении на спине го-
ловой на запад. Рядом с остатками погребе-
ния II, к западу расчищено пятно органичес-
кого тлена коричневого цвета размером
0,28  0,18 метра. На нем лежали бронзовые
фибула (рис. 5,2), гривна (рис. 7,8) и несколь-
ко бусин (рис. 9,20–24). Между бедренными
костями погребения II найдены обломки брон-
зового (рассыпался) и железного (рис. 7,1)
браслетов. На левой бедренной кости лежали
два бронзовых браслета (рис. 7,2,3), слева от
нее – стержневидный железный предмет с де-
ревянной рукояткой (рис. 5,15).

Северная часть погребальной камеры у
стенки была занята костями погребенных,
располагавшихся в 4 яруса (рис. 2,Б, 3,А).
Большинство костей сдвинуто при подзахоро-
нениях, но некоторые остались в первоначаль-
ном положении. Лучше других сохранились
погребения III и IV, занимавшие верхний ярус.
Оба совершены в вытянутом положении на
спине, головами на запад. Левая кисть погре-
бенного III лежала на тазовых костях.

На черепе погребенного III расчищены
кость животного и лепной сосуд (рис. 6,7). На
месте груди лежали фибула (рис. 5,4), бусина
(рис. 9,29) и бронзовая пронизь (рис. 9,28). На
левую руку был надет бронзовый браслет
(рис. 7,7). На левой бедренной кости лежала
бронзовая пряжка (рис. 5,10), между берцо-
выми костями – железная пряжка (рис. 5,5),
бронзовое кольцо (рис. 5,7), кремень (рис. 7,9)
и астрагал (рис. 5,14). Найденная под правым
плечом погребенного краснолаковая тарелка
(рис. 6,3), располагавшийся рядом с черепом
краснолаковый кувшин (рис. 6,5), краснолако-
вая тарелка (рис. 6,4) с ножом (рис. 6,2) под
левым плечом, по всей вероятности, относи-
лись к погребенным второго яруса. То же
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можно сказать о найденной слева от бедрен-
ных костей монете (рис. 7,10).

Между погребенными III и IV распола-
галась бронзовая фибула (рис. 5,1).

В головах погребенного IV лежала обуг-
ленная деревянная плашка. На месте его шеи
(рис. 9,30–36) и груди (рис. 8,1–5) обнаруже-
ны бусы, на тазовых костях – бронзовый брас-
лет с надетым на него перстнем (рис. 5,8,9),
на месте левого колена – пряслице (рис. 7,12).
На берцовых костях погребенного расчище-
но 15 рядов бус, вероятно, расшивавших по-
дол платья (рис. 4,В, 8,17–39).

Во втором ярусе, судя по количеству
черепов, совершили 10 погребений (V–XIV).
Подавляющее большинство костей перемеще-
но при подзахоронениях (рис. 3,Б). Удовлет-
ворительно сохранилось погребение V у са-
мой стенки погребальной камеры, но и оно
лишено черепа. Погребение V совершено в
вытянутом положении на спине головой на
запад. На месте груди сохранились бронзо-
вая пронизь (рис. 8,11) и бусы (рис. 8,12,13).
На месте сохранились кости еще от четырех
ног погребенных. Их положение также ука-
зывает на западную ориентацию захоронений.
Из-за перемещения костей невозможно соот-
нести с тем или иным погребением погребаль-
ный инвентарь. Во втором ярусе погребений
обнаружены многочисленные бусы (рис. 8,6–
10), бронзовые кольцо (рис. 5,3) и два брас-
лета (рис. 7,5,11), один из которых расчищен
надетым на лучевые кости, оселок (рис. 5,16).

В третьем ярусе сохранились кости трех
погребенных (XV–XVII). На месте зафикси-
рованы расположенные рядом со стенкой по-
гребальной камеры кости ног и таза погребе-
ния XVII. Судя по их положению, погребен-
ный был положен в вытянутом положении на
спине головой на запад (рис. 4,А). Под его
берцовыми костями лежал обломок красно-
лаковой тарелки (рис. 6,8). Отдельные сохра-
нившиеся in situ кости других погребенных
также указывают на их положение на спине
головами на запад. Среди костей обнаруже-
ны бусы, которые, возможно, провалились из
второго яруса погребений.

В четвертом ярусе, расположенном на
полу погребальной камеры, расчищены остан-
ки двух подростков (рис. 4,Б). От погребения
XIX сохранились только некоторые кости таза

и ног, от погребения XVIII – большая часть
костяка, исключая кости ног ниже колен, кис-
ти, часть ребер и др. Оба погребения были
совершены в вытянутом положении на спине,
головами на запад. Кости ног погребенного
XVIII широко расставлены (возможно, сме-
щены при подзахоронениях, но именно ноги, а
не кости, до того, как мягкие ткани успели
разложиться), у головы лежал плоский камень.
На нем найдены пряслице (рис. 7,4) и бронзо-
вая пронизь (рис. 7,6). Бусы обнаружены на
месте груди (рис. 8,14–16). Под левой бед-
ренной костью лежал обломок краснолаковой
миски, той самой, фрагмент которой оказался
в третьем ярусе погребений (рис. 6,8). Меж-
ду бедренными костями найдено бронзовое
кольцо на фаланге пальца (рис. 5,6).

В заполнении погребальной камеры най-
дены пряслице (рис. 11,4), фибула (рис. 11,3) и
бусина (рис. 11,5).

Погребальный инвентарь. Монета
(рис. 7,10) 3. Серебро. Денарий. Септимий
Север. 204 г. н.э.

Л.с.: Бюст бородатого императора в
лавровом венке вправо. Вокруг надпись:
SEVE(RVS)-PIV(S AVG). Точечный ободок.

О.с.: Гений в рост, влево, правой рукой
совершает возлияние из патеры на алтарь сле-
ва, в левой руке колоски. Вокруг надпись: P. M.
TR. P. X [II COS.] IIIP. P. Точечный ободок.

Аналогии: [Mattingly, Sydenham, 1936,
p. 117, no. 195]. Однако возможны еще два ва-
рианта: 206 г. н.э. [Mattingly, Sydenham, 1936,
p. 117, no. 201], с реконструкций легенды ре-
верса ... P. X. [IIII COS.]...; 207 г. н.э. [Mattingly,
Sydenham, 1936, p. 118, no. 209], с реконструк-
цией реверса ... P. X. [XV COS.]... .

Сохранность монеты удовлетворитель-
ная. Лицевая и оборотная стороны частично
затерты, края неровно обрезаны, с выщерб-
линами. Соотношение осей: 12:1(?).

Краснолаковые сосуды. Миска с усе-
чено-коническим туловом, загнутым внутрь
верхним краем, на кольцевом поддоне. Лак
ярко-оранжевого цвета покрывает всю внут-
реннюю поверхность сосуда и верхнюю часть
с внешней стороны (рис. 6,6). Найдена на полу
в разграбленной части склепа. Подобные мис-
ки встречаются иногда в крымских комплек-
сах первой половины III в. н.э. [Пуздровский,
2007, с. 195, рис. 186,12].
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Остальные сосуды найдены в погребе-
ниях второго яруса у северной стены погре-
бальной камеры. Две однотипные тарелки с
усечено-коническим туловом, вертикальным
бортиком, на кольцевом поддоне. Место пе-
рехода тулова к бортику оформлено ребром.
У одной из них лак темно-коричневого цвета
покрывал всю внутреннюю поверхность со-
суда и бортик с внешней стороны (рис. 6,4).
У другой лак темно-оранжевого цвета, сохра-
нился местами (рис. 6,3). Обе тарелки отно-
сятся к Понтийской сигиллате А, соответству-
ют форме 4.2 Д.В. Журавлева [Журавлев,
2010, с. 46, 47] и типу III–Д–3 А.А. Труфанова
[Труфанов, 1997, с. 189]. С датой вторая по-
ловина II – первая половина III в. н.э. соглас-
ны оба исследователя.

Кувшин одноручный с расширяющимся
в нижней части туловом, раструбообразным
горлом с отогнутым верхним краем, на коль-
цевом поддоне. Ручка крепилась к горлу и
плечу тулова. Лак темно-коричневого цвета
сохранился местами (рис. 6,5). Кувшин более
всего похож на сосуды типа 2 по классифика-
ции О.В. Шарова [Шаров, 2007, с. 46–49] и
форму 39 по Д.В. Журавлеву [Журавлев, 2010,
с. 89, 90]. Много таких сосудов обнаружено в
крымских комплексах III в. н.э., но в могильнике
Дружное они найдены в погребениях IV в. н.э.
[Храпунов, 2002, с. 59, 60]. Публикуемый со-
суд имеет индивидуальную особенность. Его
край отогнут менее резко, чем у всех извест-
ных нам экземпляров.

Лепные сосуды представлены двумя
одноручными кувшинами с туловом бикони-
ческой формы. У одного из них слегка ото-
гнутый верхний край (рис. 6,7), у второго вер-
хняя часть отсутствует (рис. 11,1,2). Кувши-
ны подобной формы известны в погребениях
предгорного Крыма III–IV вв. н.э. [Власов,
1999, с. 344, рис. 12,10,11; Храпунов, 2002, с. 64,
тип LVIII; 2011а, с. 20, рис. 37,3; Суханов, 2020,
с. 70, рис. 2,22].

Фибулы. В склепе найдены 5 фибул (одна
из них – железная – распалась):

1. Фибула бронзовая лучковая подвязная
одночленная. Найдена в разграбленной части
склепа (рис. 5,2). По классификации А.К. Ам-
броза относится к группе 15, серии I, вариан-
ту 5 с датой конец II – III в. н.э. [Амброз, 1966,
с. 51]. По классификации В.В. Кропотова со-

ответствует застежкам группы 4, серии I, ва-
рианту 4 с датой конец II – первая половина
III в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 77–80].

2. Фибула бронзовая лучковая подвязная
одночленная. Найдена в верхнем ярусе погре-
бенных в северной части погребальной каме-
ры (рис. 5,4). По классификации А.К. Амбро-
за относится к группе 15, серии I, варианту 4 с
датой вторая половина II – возможно, начало
III в. н.э. [Амброз, 1966, с. 50, 51]. По класси-
фикации В.В. Кропотова соответствует зас-
тежкам группы 4, серии I, варианту 4 с датой
конец II – первая половина III в. н.э. [Кропо-
тов, 2010, с. 77–80]. В.В. Кропотов не разде-
ляет варианты 4 и 5 А.К. Амброза. Спинка
фибулы обмотана проволокой, но этот признак
не считается хронологическим.

3. Фибула бронзовая лучковая подвязная
одночленная. Найдена в верхнем ярусе погре-
бенных в северной части погребальной каме-
ры (рис. 5,1). Отличается от фибул 1 и 2 ниж-
ней тетивой. По классификации А.К. Амбро-
за относится к группе 15, серии II («инкерман-
ской»), варианту 1 с датой вторая половина
II – III в. н.э. [Амброз, 1966, с. 52]. По клас-
сификации В.В. Кропотова соответствует зас-
тежкам группы 4, серии II, варианту 4, форме 1
с датой конец II – первая половина III в. н.э.
[Кропотов, 2010, с. 132–136].

4. Фибула бронзовая лучковая подвязная
одночленная с фигурной обмоткой спинки.
Найдена в заполнении погребальной камеры
(рис. 11,3).

Подробный анализ фибул 4 и 5 вариантов
А.К. Амброза с обмоткой спинки, сочетающей
кольцевую навивку и серпантин, по нижнедонс-
ким материалам предприняли С.И. Безуглов и
Л.Ю. Нидзельницкая. Их вывод: такие фибу-
лы датируются концом II – ранней частью
III в. н.э. [Безуглов, Нидзельницкая, 2020,
с. 245–248]. До проведения специального ис-
следования предварительно можно сказать,
что этот вывод вполне согласуется с крымс-
кими материалами.

Пряжки представлены тремя экземпля-
рами. Одна из них бронзовая, с железным
язычком (рис. 5,10), две – железные (рис. 5,5,
10,8). Их типы определить проблематично из-
за коррозии.

Бронзовая тордированная гривна из
круглой в сечении проволоки сопровождала
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погребение II в северной части камеры. Один
конец гривны раскован, в нем сделано отвер-
стие, второй конец отсутствует, но, вероятнее
всего, он был оформлен в виде крючка
(рис. 7,8). Соответствует типу 8Б по класси-
фикации А.А. Стояновой [Стоянова, 2011а,
с. 121]. В крымских памятниках подобные
гривны единичны и связаны с комплексами,
сформировавшимися не раннее середины
III в. н.э. [Храпунов, 2002, с. 41, 68, рис. 95,10;
Мыц и др., 2006, с. 157–158, 161, табл. 18,8,
25,9; Гайдукевич, 1959, с. 222–223, рис. 95,1],
что позволило отнести эту группу находок к
числу немногочисленных для Крыма хроно-
индикаторов второй половины III в. н.э. [Сто-
янова, 2011а, с. 124]. К этому же времени, с
возможным заходом в ранний IV в. н.э., отно-
сятся редкие находки гривен этого типа в по-
зднесарматских погребениях [Безуглов, Заха-
ров, 1989, с. 56]. Однако новые материалы за-
ставляют расширить эту датировку. Тордиро-
ванная гривна с аналогичной конструкцией
замка сопровождала могилу № 942 Усть-Аль-
минского некрополя. Авторы публикации да-
тировали комплекс второй половиной II – на-
чалом III в. н.э. [Пуздровский, Труфанов,
2017а, с. 85–86, рис. 186]. Но скорее всего
погребение было совершено в первой полови-
не III в. н.э., так как именно к этому времени
относятся все известные в крымских памят-
никах находки крупных подвесок-лунниц с при-
паянной петелькой, подобные обнаруженной в
могиле № 942 [Пуздровский, Труфанов, 2017а,
рис. 186,4; Пуздровский, 2007, с. 152; Стояно-
ва, 2016, с. 135–136]. Стеклянный бальзама-
рий с шаровидным туловом из этого же по-
гребения вряд ли поможет скорректировать
дату, но и не противоречит ей: подобные со-
суды, но меньших размеров, бытовали в I–
II вв. н.э. [Алексеева, Сорокина, 2007, с. 62],
а более крупные колбообразные образцы из
могильников предгорного Крыма связаны пре-
имущественно с комплексами III–IV вв. н.э.
[Пуздровский, 2007, рис. 191,7–9; Шабанов,
2020, с. 395] 4.

В Крыму известны еще две гривны с зам-
ком, оформленным так же, как и в экземпляре
из публикуемого склепа, но сделаны они из
гладкой, круглой в сечении проволоки (тип 8А)
[Стоянова, 2011а, с. 121]. Одна – из могилы
17б могильника Перевальное [Пуздровский,

2007, рис. 125,3]. В этом же комплексе при-
сутствовали бронзовая лучковая подвязная
фибула варианта 5 по А.К. Амброзу 5 и две,
превращенные в подвески, боспорские моне-
ты с надчеканкой времени Савромата II (174/
5 – 210/11 гг. н.э.) [Труфанов, 2019, с. 576], по-
зволяющие датировать погребение концом II
– первой половиной III в. н.э. Вторая гривна
найдена в Опушкинском некрополе в могиле
№ 213 6. В состав инвентаря входила брон-
зовая пряжка типа П2б по классификации
В.Ю. Малашева [Малашев, 2000, с. 195], два
наконечника ремней, один из них фасетирован-
ный, подобный наконечнику из могильника
Нейзац типа X/2 [Храпунов, 2008, с. 68,
рис. 6,6], другой – без фасеток, близкий по
форме типу Н3а [Малашев, 2000, с. 197]. На-
бор ременной гарнитуры датирует погребение
III в. н.э., а краснолаковая тарелка с верти-
кальным бортиком формы 4.2 по Д. В. Жу-
равлеву [Журавлев, 2010, с. 46–47] позволяет
сузить дату комплекса до первой половины
столетия. Следовательно, гривны с замком в
виде раскованного конца с отверстием и крюч-
ком – и гладкие, и тордированные – появля-
ются в Крыму в первой половине III в. н.э.,
возможно, ближе к середине столетия. Этот
вывод подтверждается тем, что в публикуе-
мом склепе гривна сопровождала погребение II
вместе с лучковой фибулой 5-го варианта, а
само погребение совершено явно позже мно-
гоярусных захоронений у северной стенки ка-
меры. Во второй половине III в. н.э. такие ук-
рашения распространяются в сарматской сте-
пи за пределами полуострова, а с рубежа III –
IV вв. н.э. – в рязано-окских могильниках ле-
состепи [Ахмедов, 2007, с. 142; Белоцерковс-
кая, 2007, с. 192, рис. 3,20, 4,3]. Существенно
расширяется их количество и ареал в гуннс-
кое время [Khrapunov, Kazanski, 2016,
S. 370371, fig. 3,2; Мастыкова и др., 2016, с. 18–
19, табл. 14; Ставицкий, 2015].

Браслеты. Всего в склепе обнаружено
восемь браслетов, один железный (рис. 7,1) и
семь бронзовых (рис. 5,8, 7,2,3,5,7,11, 10,1,2).
Все они простейших форм, выполнены из круг-
лой или прямоугольной в сечении проволоки,
с незамкнутыми, в некоторых случаях утол-
щенными концами. Находят многочисленные
аналогии в синхронных крымских памятниках.
Четыре браслета (целым сохранился лишь
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один) сопровождали погребение II. По всей
видимости, они были надеты на руки ребен-
ка, по два на каждую. Один из браслетов ук-
рашала стеклянная бусина (рис. 7,2). На та-
зовых костях погребенной IV лежал браслет
с надетым на обод перстнем (рис. 5,8,9). Со-
единение браслетов с другими предметами
крайне редко фиксируется в крымских погре-
бениях. В Усть-Альминском могильнике и не-
крополе Совхоз-10 на браслеты были надеты
колокольчики [Высотская, 1994, табл. 28,60,
45,6; Стржелецкий и др., 2005, табл. 17,43], в
одном из погребений могильника Совхоз-10 –
маленькая фибула [Стржелецкий и др., 2005,
табл. 7,21], в детском погребении из Опуш-
кинского могильника – пронизь [Стоянова,
2012, рис. 28,3], в склепе из некрополя Тас-
Тепе – бусы [Пуздровский и др., 2001, рис. 7,8].

Бронзовый перстень с прямоугольной
в сечении шинкой и раскованным овальным
щитком, к которой без гнезда прикреплена
сердоликовая вставка (рис. 5,9), по форме от-
носится к числу наиболее распространенных
в крымских памятниках I–III вв. н.э. [Гаври-
тухин и др., 2020, с. 104, рис. 6,25; Лысенко
и др., 2015, с. 311; Высотская, 1994, с. 114–
115, рис. 34,12,13; Храпунов, 2011а, с. 43,
рис. 45,11,14,15]. На плоской лицевой сторо-
не вставки изображен знак в виде шестилу-
чевой звезды. Две подобные интальи присут-
ствуют на перстнях из Усть-Альминского мо-
гильника [Пуздровский, Труфанов, 2017а,
рис. 37,4, 206,13]. Звезда с шестью или
восьмью лучами на геммах часто сочетает-
ся с полумесяцем, причем этот сюжет полу-
чает распространение в римское время и как
самостоятельное изображение [Максимова,
1957, с. 80, рис. 3,8; Высотская, 1980, с. 100,
рис. 1,22,23; Краснодубец, 2019, рис. 1], и как
часть более сложной композиции [Неверов,
1979, табл. III,25–27; Cravinho, 2017, p. 226,
Pl. 6,21; Spier, 1992, p. 124, no. 327, p. 137,
no. 373]. Помимо глиптики, знак в виде звез-
ды, стилистически очень близкий изображен-
ному на публикуемой гемме, в качестве диф-
ферента используется в монетной чеканке
Боспора: появляясь на монетах Тиберия
Юлия Евпатора, он особенно часто присут-
ствует на монетах Савромата II и Рескупо-
рида II [Анохин, 1986, с. 113–119; Бертье-
Делагард, 1911, с. 4–6].

Бусы. Коллекция бус из склепа насчиты-
вает 985 экземпляров. Они сделаны из одно-
цветного стекла (54 %), многоцветного стек-
ла (0,4 %), стекла с внутренней металличес-
кой прокладкой (34 %), гагата (9 %), египетс-
кого фаянса (0,1 %), янтаря (0,7 %), камня
(1,4 %) и бронзы (0,4 %). Бусы представлены
42 типами. Среди одноцветных стеклянных
бус преобладают красные и белые пронизи
цилиндрической формы, составляющие почти
79 % украшений из этого материала. Доми-
нирующим типом бус с позолотой являются
бусы округлых форм, а среди гагатовых –
короткоцилиндрический бисер (табл. 1).

Набор бус из публикуемого комплекса
существенно отличается от наборов из по-
зднескифских склепов, где и число этих укра-
шений обычно значительно больше, и состав
типов совершенно другой (для сравнения см.:
[Храпунов и др., 2009, с. 19–32; Храпунов, Сто-
янова, 2020, с. 93–103; Мульд, Масякин, 2003,
с. 16–20, табл. 1]). Не находит он соответствий
и в погребениях IV в. н.э., в которых бусы не-
многочисленны, а в наборах преобладают
мелкие одноцветные округлые бусы из сине-
го и зеленого стекла в сочетании с янтарны-
ми украшениями [Хайрединова, 1995, с. 82–83;
Стоянова, 2004, с. 303; Храпунов, 2018б, с. 143;
Храпунов, 2011б, с. 18–19].

Бусы сопровождали 8 погребенных –
одно мужское (погр. III), одно женское
(погр. IV), пять детских (погр. I, II, VII, XIII,
XVIII, возраст от 3 до 12 лет) и одно погребе-
ние индивида старше 20 лет (погр. V, пол не
установлен). Рассмотрим индивидуальные на-
боры, зафиксированные в некоторых из этих
погребений.

Погребение XVIII (подросток 12–
14 лет). Короткоцилиндрические гагатовые
пронизи (рис. 8,15) в сочетании с двумя ци-
линдрическими стеклянными бусинами
(рис. 8,16) и гагатовой подвеской (рис. 8,14)
составляли небольшое ожерелье. Набор со-
ответствует наборам группы 1, выделенным
при изучении женских погребений Нейзацко-
го могильника [Стоянова, 2011б, с. 119].

Основу ожерелья, расположенного на
груди погребенного V, составляли вытянутые,
длиной 2,2–4,5 см, цилиндрические пронизи из
стекла с внутренней металлической проклад-
кой (рис. 8,13). Такого размера бусы зафик-
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сированы впервые. Известные в античных
памятниках и могильниках предгорного Кры-
ма немногочисленные пронизи этого типа не
превышают в длину 2,5 см [Алексеева, 1978,
с. 30, тип 4; Хайрединова, 1995, с. 72, тип 86;
Стоянова, 2004, с. 286, тип 4].

В детском погребении XIII (рис. 8,9,10)
и в мужском погребении III (рис. 9,28,29) по
2 крупных бусины – многоцветная стеклянная
и бронзовая – лежали рядом в районе грудной
клетки. Наличие крупных единичных бусин в
мужских погребениях обычно объясняется
использованием их в качестве пуговиц. Рас-
положение бус в нашем случае позволяет под-
твердить это мнение и реконструировать спо-
соб застегивания верхней распашной одежды
с помощью таких предметов. По всей види-
мости, по одной бусине пришивали к каждому
краю куртки и при застегивании обе бусины
соединяли с помощью шнурка. Стоит отме-
тить, что кроме пары бус у обоих погребен-
ных чуть ниже на груди присутствуют фибу-
лы, которые могли служить дополнительной
застежкой той же куртки или верхней накидки.

Погребение II, принадлежавшее ребенку
3–4 лет, сопровождалось коротким ожерельем,
порядок расположения бус в котором зафикси-
рован при расчистке. Его основу составляли три
крупных предмета: в центре располагалась
бусина из халцедона (рис. 9,20), по бокам от
нее – бронзовая пронизь (рис. 9,22) и бусина с
пятнистым орнаментом (рис. 9,21). Рядом с
бронзовой бусиной лежали две небольшие ци-
линдрические бусины из белого и красного
стекла (рис. 9,23,24). Использование бус
больших размеров из полихромного стекла,
египетского фаянса или гагата в коротких
ожерельях, часто в сочетании с разнообраз-
ными подвесками, фиксируется в детских по-
гребениях на протяжении всего римского вре-
мени [Хайрединова, 1995, с. 80; Стоянова,
2012, рис. 59, 60; Храпунов, 2006, с. 171].

Наиболее многочисленный по количеству
бус набор сопровождал погребение IV, принад-
лежавшее женщине 30–40 лет. Бусы концент-
рировались в верхней части костяка и в ногах
умершей. На шее расчищено, по всей види-
мости, два коротких ожерелья. В центре од-
ного из них располагалась подвеска в виде
мужских гениталий из фаянса (рис. 9,32), от
которой в обе стороны отходили пронизи из

стекла с внутренней позолотой (рис. 9,36). Из
этих же пронизей, дополненных несколькими
гагатовыми (рис. 9,31) и сердоликовыми
(рис. 9,35) бусинами, состояло второе ожере-
лье. Еще одно длинное ожерелье, спускающе-
еся почти до живота умершей, по всей види-
мости, составляли бусы, расчищенные в рай-
он грудной клетки. В него входили гагатовые
цилиндрические (рис. 8,1,2) и округлые сер-
доликовые (рис. 8,3) пронизи, дополненные
несколькими янтарными (рис. 8,5) и стеклян-
ными (рис. 8,4). Этот набор можно, так же
как и ожерелье в погребении XVIII, отнести к
1-й группе наборов, характерных для женских
захоронений Нейзацкого могильника [Стояно-
ва, 2011б, с. 119].

Берцовые кости погребенной практичес-
ки полностью перекрывали расположенные
горизонтальными рядами бусы, среди которых
существенно преобладали округлые с метал-
лической прокладкой (рис. 8,30,31) и цилинд-
рические из красного и белого стекла
(рис. 8,17,18). При расчистке погребения уда-
лось зафиксировать не менее 15 рядов дли-
ной около 25 см, плотно прилегающих друг к
другу. Некоторые ряды состояли из бус одно-
го типа или цвета (рис. 4,В). Таким же обра-
зом бусы располагались под берцовыми кос-
тями. Из этого набора сохранилось более
500 экземпляров бус, значительное число бу-
син рассыпалось при расчистке и снятии кос-
тяка. Очевидно, бусами был расшит подол
платья. Аналогичные наборы, выделенные в
группу 5 [Стоянова, 2011б, с. 120], известны в
могильниках Нейзац, Курское, Левадки, Фон-
таны, а также в других комплексах Опушкин-
ского некрополя. Во всех случаях они сопро-
вождают женские захоронения, фиксируются
на берцовых костях и довольно часто сочета-
ются в погребении с лучковыми подвязными
фибулами 4 и 5 вариантов, а также с фибула-
ми «инкерманской» серии, что позволяет да-
тировать их второй половиной II – первой по-
ловиной III в. н.э. [Храпунов и др., 2001, с. 123–
128; Стоянова, 2011б, с. 121, 141, табл. 4; Тру-
фанов, 2004, с. 499, рис. 2, с. 507, рис. 8, с. 511,
рис. 11]. На этом фоне выделяется набор, най-
денный в опушкинском склепе № 133: бусы
лежали не на костях ног, а рядом с погребен-
ным, в углу гроба; в наборе присутствует око-
ло полусотни пронизей и подвесок из гагата;
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рядом с бусами лежала стопка монет, самая
поздняя из которых – Траяна Деция выпуска
249–251 гг. – свидетельствует о том, что дан-
ное погребение не могло быть совершено
раньше середины III в., а сам склеп исполь-
зовался для захоронений в течение второй по-
ловины III – начала IV в. [Храпунов, 2020,
с. 253, 255]. Стоит отметить, что погребения
с рассматриваемыми наборами бус соверша-
лись в подбойных или, реже, грунтовых мо-
гилах. Опушкинский некрополь – пока един-
ственный памятник, где такие случаи зафик-
сированы в склепах, причем in situ 7. И нако-
нец, последнее наблюдение, связанное с дан-
ным феноменом: за пределами предгорного
Крыма такие наборы неизвестны, то есть
имеются все основания полагать, что тра-
диция украшения подола платья, нижнего
края штанов или голенищ обуви большим
числом пронизей определенных типов сложи-
лась именно в крымских предгорьях в сере-
дине II в. н.э. и бытовала здесь как мини-
мум сто лет, полностью исчезнув во второй
половине III века 8.

Датировка. Основой для датировки
склепа послужили фибулы и монета. В верх-
нем ярусе погребенных у северной стены по-
гребальной камеры найдены две фибулы вто-
рой половины или конца II – первой половины
III в. н.э. Ярусом ниже обнаружена монета
204 г. н.э. Ниже располагались еще два яруса
погребений без датирующих находок. Следо-
вательно, хоронить в склепе, во всяком слу-
чае, в его неразграбленной части, начали во
второй половине / конце II или в самом начале
III в. н.э. и продолжали в течение первой по-
ловины III в. н.э. Такую датировку подтверж-
дают две фибулы, найденные вне стратигра-
фического контекста.

Время использования двух однотипных
краснолаковых тарелок и кувшина, положен-
ных во второй ярус погребенных у северной
стены погребальной камеры, а также набо-
ров бус и гривны вполне соответствует дати-
ровке по фибулам и монете.

Обращает на себя внимание наличие в
склепе всего двух лепных сосудов. Уже дав-
но подмечено, что в погребениях предгорно-
го Крыма III в. н.э. лепные сосуды единичны.
В IV в. н.э. их количество многократно возра-
стает [Храпунов, 2011а, с. 21] 9.

Склеп № 158 ничем принципиально не
отличается от других крымских склепов по-
зднеримского времени. Правда, дромос час-
тично разрушен и прослежен не во всех дета-
лях, но факт его наличия сомнений не вызы-
вает. Вход, сделанный в короткой стене вход-
ной ямы, ведет не непосредственно в погре-
бальную камеру, что характерно для позднес-
кифских склепов. Расстояние между входной
ямой и погребальной камерой составляет
0,4 метра. Это расстояние соответствует дли-
не дромоса. Обычным для склепов поздне-
римского времени является наличие подбоя
во входной яме. Например, в могильнике Ней-
зац подбои зафиксированы в 19 из 87 раско-
панных склепов [Мульд, 2016, с. 41]. Есть та-
кие погребальные сооружения и в могильни-
ке Опушки [Храпунов, 2018б]. В позднескиф-
ских склепах подбои в стенах входных ям не-
известны. Угольные подсыпки, вроде тех, что
покрывали полы подбоя в стене входной ямы
и в погребальной камере, характерны для по-
гребальных сооружений различных типов по-
зднеримского времени [Храпунов, 2011а, с. 21],
в том числе открытых (но еще не опублико-
ванных) в могильнике Опушки.

Многоярусные, без прослоек земли меж-
ду ярусами, погребения – один из самых ха-
рактерных признаков позднескифской архео-
логической культуры. Он зафиксирован при
раскопках всех позднескифских могильников
со склепами (см., например: [Сымонович,
1983, с. 28–58; Высотская, 1994, с. 50–55; Хра-
пунов и др., 2009]). В склепах позднеримско-
го времени такой обряд ранее не был извес-
тен, за исключением подобного, но не иден-
тичного, случая в могиле № 306 Нейзацкого
некрополя [Храпунов, 2011б, с. 5–7]. Обнару-
женный в публикуемом склепе погребальный
инвентарь состоит из вещей, обычных для
всех типов крымских погребальных сооруже-
ний первой половины III в. н.э. Он не отража-
ет этнокультурную дифференциацию могиль-
ников или отдельных погребений.

Как случилось, что в одном погребаль-
ном сооружении сочетались признаки разных
археологических культур? Логичным, хоть и
умозрительным, кажется следующий ответ на
поставленный вопрос. Во второй половине
II или в самом начале III в. н.э. в предгорном
Крыму появились носители культуры склепов
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с короткими дромосами. Они столкнулись с
людьми, сохранившими позднескифские по-
гребальные традиции. Мигранты и автохто-
ны создавали единые коллективы. В резуль-
тате формировались погребальные обряды,
сочетавшие разные по происхождению эле-
менты. Вероятно, носителей позднескифских
традиций было не много. Поэтому в синхрон-
ных и однотипных склепу № 158 погребаль-
ных сооружениях хоронили по новым для пред-
горного Крыма правилам – в один ярус на полу
погребальной камеры. У этой гипотезы есть
слабое место. Дело в том, что позднескифс-
кие склепы перестали использоваться в пер-
вой половине или около середины II в. н.э.10

Следовательно, между самыми поздними по-
зднескифскими склепами и склепом № 158 из
могильника Опушки существует хронологи-
ческий разрыв, который пока нечем заполнить.
Впрочем, если склеп № 158 выкопали во вто-
рой половине II в. н.э., что вполне вероятно,
хронологический разрыв может оказаться
совсем небольшим.

Теоретически возможна и альтернатив-
ная гипотеза. Без внешнего влияния жители
предгорного Крыма отказались от традици-
онных для них погребальных сооружений и пе-
решли к строительству склепов с короткими
дромосами, кардинально изменив погребаль-
ные обряды. Но для доказательства такой
гипотезы, кажется, нет ни фактических, ни
логических обоснований.

В последние годы опубликованы резуль-
таты раскопок, еще более запутывающие си-
туацию. В Усть-Альминском позднескифском
могильнике, среди множества типичных для
позднескифской культуры склепов обнаружи-
лось несколько (№ 734, 801, 871, 888, 907,
1031), имеющих короткий дромос между вход-
ной ямой и погребальной камерой. Дромосы
совсем небольшие, еще меньше, чем в скле-
пе № 158 Опушкинского могильника. Все ос-
тальные элементы погребального обряда, на-
сколько можно судить по разграбленным по-
гребальным сооружениям, типичны для по-
зднескифской культуры. Датируются усть-
альминские склепы I в. до н.э. – первой поло-
виной II в. н.э. Лишь в почти начисто разграб-
ленном склепе № 801 обнаружены наконеч-
ник ремня и бусы, позволяющие датировать
его второй половиной II – первой половиной

III в. н.э.11 [Пуздровский, Труфанов, 2016, с. 60–
63, рис. 122–125; 2017а, с. 38, 39, 48, 61, рис. 83–
85, 106, 107, 132; 2017б, с. 8, 9, 63, рис. 3, 4, 131].

Результаты исследования склепа № 158
из могильника Опушки позволяют заключить,
что не позже начала III в. н.э. в Крыму появи-
лись носители новых погребальных обрядов,
включающих строительство склепов с корот-
кими дромосами, иногда с подбоем в стене
входной ямы. В подавляющем большинстве
случаев погребенных укладывали в один ярус
на дно погребальной камеры. Публикуемый
склеп является исключением. В нем хорони-
ли, согласно позднескифской традиции, в не-
сколько не разделенных ярусов. На этом ос-
новании можно предположить, что мигран-
ты интегрировали какую-то группу людей,
сохранивших позднескифские погребальные
обряды. Поиски истоков новых для Крыма
традиций приводят к единственному более или
менее удовлетворительному результату. Скле-
пы с короткими дромосами появились на Се-
верном Кавказе раньше, чем в Крыму, и ис-
пользовались синхронно с крымскими [Хра-
пунов, 2018а] 12.
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низменности. Появившись, как и в Крыму, в сере-
дине II в. н.э., они используются в женском костю-
ме альфельдских сарматов до IV в. включитель-
но (подробнее см.: [Иштванович и др., 2020, с. 37]).

9 Не следует, конечно, забывать, что склеп
№ 158 частично разграблен. В неразграбленном
склепе лепных сосудов могло быть больше. Однако
лепная керамика – это та категория погребального
инвентаря, которая интересовала грабителей в пос-
леднюю очередь. Поэтому в разграбленных скле-
пах IV в. н.э., как правило, находится множество
целых и разбитых лепных сосудов.

10 По наблюдениям С.А. Мульда, в могильни-
ке Левадки во многих позднескифских склепах за-
фиксированы захоронения конца II – первой поло-
вины III в. н.э. [Мульд, 2011, с. 99], правда, опубли-
кован пока самый необычный такой комплекс
[Мульд, 2011], поэтому трудно понять, что собой
представляли данные погребения.

11 В Усть-Альминском могильнике известны и
другие случаи, когда в склепах, сооруженных в ран-
неримское время, во второй половине II – первой
половине III в. н.э. совершали новые погребения,
иногда сопровождая этот обряд разграблением
предшествующих захоронений [Пуздровский, 2014,
с. 173; Пуздровский, Труфанов, 2015, с. 214–215].

12 В связи с продолжающейся дискуссией о
происхождении крымских склепов с короткими

дромосами следует сказать о склепах из Черноре-
ченского могильника. Они раскопаны давно, но до
сих пор не привлекали внимания. Сторонники не-
зависимого возникновения северокавказских и
крымских склепов, перечисляя их отличия, указы-
вали на большее в Крыму количество погребенных
и на то, что на Кавказе погребенные лежали вдоль
длинной оси погребальной камеры, а в Крыму –
поперек [Мошкова, Малашев, 1999, с. 195–197].
В могильнике на Черной речке склепы № 1 и 4 пред-
назначались для одного погребенного, № 3 и 5 – для
двух, № 4 – для четырех (остальные склепы разграб-
лены так, что количество погребенных установить
нельзя). Во всех без исключения случаях погребен-
ные лежали, как на Северном Кавказе, вдоль длин-
ной оси погребальной камеры [Бабенчиков, 1963,
с. 113–119]. Заметим также, что в склепах располо-
женного неподалеку от Чернореченского могиль-
ника Фронтовое 3, где хоронили от 1 до 6 человек,
зафиксированы оба варианта положения погребен-
ных: и вдоль и поперек длинной оси погребальной
камеры [Свиридов, Язиков, 2019, с. 193–195]. Вдоль
длинной оси погребальной камеры лежат погребен-
ные (двое взрослых и ребенок) в единственном рас-
копанном склепе могильника Бельбек III. Входная
яма, как у поздних скифов, была забита камнями –
единственный такой пример для крымских склепов
позднеримского времени [Филиппенко и др., 2016].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Таблица 1. Бусы и подвески из склепа № 158

Table 1. Beads and pendants from vault no. 158
№ 
п/п 

Описание типа / 
№ погребения 

и месторасположение 

X
V

II
I, 

ш
ея

 

V
, ш

ея
 

X
II

I, 
гр

уд
ь 
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II

, г
ру

дь
 

IV 
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I,
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ь 

II
,  

гр
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ь 

I 

У
 ю

ж
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й 
ст

ен
ки

 

Д
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ги
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м
ес

та
 

В
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го
 

Ти
п 

* 

ш
ея

 

гр
уд

ь 

но
ги

 

ш
ея

 

ле
ва

я 
ру

ка
 

пр
ав
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 р

ук
а 

ОДНОЦВЕТНОЕ СТЕКЛО 
1 Цилиндрические, 

глухое красное 
(рис. 8,6,12,16,18, 
9,1,9,12,19,24,26, 
10,10) 

2 3  5   146  1  14 28 7 83 289 57 

2 Цилиндрические, 
глухое белое  
(рис. 8,7,17, 9,8,11, 
18,23,25, 10,11) 

   1   68  1  7 11 3 50 137 55 

3 Цилиндрическая, 
прозрачное синие 
(рис. 8,19) 

      1        1 68 

4 Цилиндрическая, 
прозрачное темно-
лиловое (рис. 8,21) 

      1        1 59 

5 Цилиндрические, 
прозрачное зеленое 
(рис. 8,20) 

      2        2 63 

6 Короткоцилиндри-
ческая с косыми 
торцами, полупро-
зрачное бирюзовое 
(рис. 8,24) 

      1        1 66 

7 Призматические, 
глухое красное 
(рис. 8,23, 9,13, 10,13) 

      11     1  8 20 117 

8 Бочковидная попе-
речно сжатая, глухое 
белое (рис. 10,16) 

             1 1 21 

9 Призматические, 
прозрачное темно-
зеленое (рис. 8,8,22, 
9,14,30, 10,17) 

   1 1  15     1  3 21 120 

10 Призматическая, 
глухое зеленое 
(рис. 10,12) 

             1 1 – 

11 Призматическая, 
прозрачное синее 
(рис. 9,10) 

          1    1 – 

12 Призматические, 
прозрачное темно-
лиловое (рис. 8,26, 
10,14) 

      18    1   4 23 118 

13 14-гранные, про-
зрачное зеленое 
(рис. 8,33, 10,21) 

      5       4 9 131 

Примечание. * – типы бус даны по классификации Е.М. Алексеевой [Алексеева, 1975; 1978; 1982].
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ 
п/п 

Описание типа / 
№ погребения 

и месторасположение 

X
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IV 
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ОДНОЦВЕТНОЕ СТЕКЛО 
14 14-гранные, про-

зрачное темно-лило-
вое (рис. 8,29) 

      3        3 128 

15 14-гранные, полу-
прозрачное синее 
(рис. 8,27) 

      2     2   4 134 

16 Бочковидные попе-
речно сжатые, про-
зрачное желтое 
(рис. 8,35) 

      5        5 23 

17 Бочковидные, про-
зрачное розовое 
(рис. 8,25, 10,20) 

      2       1 3 – 

18 Шаровидная, про-
зрачное зеленое 
(рис. 10,15) 

             1 1 8 

19 В форме параллеле-
пипеда, прозрачное 
зеленое (рис. 8,28, 
10,18) 

      6       1 7 – 

20 В форме плоского 
диска, полупрозрач-
ное и глухое синее 
(рис. 9,2,5, 10,22) 

         1    2 3 75 

21 Линзовидные, про-
зрачное темно-лило-
вое (рис. 8,4, 10,19) 

     2        1 3 84 

Всего из одноцветного стекла 540  
МНОГОЦВЕТНОЕ СТЕКЛО 

22 Бочковидная 
(рис. 9,21) и шаро-
видная поперечно 
сжатые (рис. 8,9) из 
глухого черного 
стекла. Украшены 
мелкими пятнышка-
ми из глухого жел-
того, красного, бело-
го, зеленого и голу-
бого стекла 

  1      1      2 13 

23 Бочковидная из глу-
хого зеленого стекла, 
украшенная семью 
глазками, в который 
центральный диск из 
прозрачного синего 
стекла окружен од-
ним кольцом из глу-
хого черного стекла 
и двумя кольцами из 
глухого белого стек-
ла (рис. 9,29) 

       1       1 – 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

№ 
п/п 

Описание типа / 
№ погребения 

и месторасположение 

X
V
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МНОГОЦВЕТНОЕ СТЕКЛО 
24 Шаровидная из 

сильно иризирован-
ного стекла темного 
цвета. Украшена 
шестью глазками, в 
которых централь-
ный диск из темно-
синего стекла окру-
жен двумя кольцами 
из глухого желтого 
стекла и одним 
кольцом из синего 
стекла (рис. 9,33) 

    1          1 – 

Всего из многоцветного стекла 4  
СТЕКЛО С ВНУТРЕННЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ 

25 Шаровидные попе-
речно сжатые 
(рис. 8,31, 9,17) 

      114     1   115 1б 

26 Бочковидная про-
дольно вытянутая с 
валиком по краям 
(рис. 10,25) 

             1 1 22 

27 Бочковидные попе-
речно сжатые и про-
порциональные 
(рис. 8,30, 9,16,27, 
10,23) 

      128     3 8 70 209 3 

28 В форме плоских 
дисков с располо-
женными по отно-
шению к нему пер-
пендикулярно вали-
ками по краям 
(рис. 8,38, 9,36) 

    7  1        8 25 

29 Бочковидная попе-
речно сжатая с реб-
ристой поверхно-
стью (рис. 8,32) 

      1        1 10 

30 Короткоцилиндри-
ческая с рядом бу-
горков (рис. 8,36) 

      1        1 15 

31 Цилиндрические в 
виде трубочек 
(рис. 8,13) 

 6             6 4 

Всего из стекла с внутренней металлической прокладкой 341  
ГАГАТ 

32 Цилиндрические 
(рис. 8,1,2,15,39, 
9,31,34, 10,24, 11,5) 

44    4 22 3       4 77 27 

33 Ромбовидные с дву-
мя параллельными 
каналами отверстий 
(рис. 10,26) 

             13 13 37 
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Окончание таблицы 1

End of Table 1
№ 
п/п 

Описание типа / 
№ погребения 

и месторасположение 
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ГАГАТ 
34 Уплощенная про-

низь (рис. 9,6) 
         1     1 – 

35 Подвеска из шлифо-
ванного гагата 
(рис. 8,14) 

1              1 – 

Всего из гагата 92  
ЕГИПЕТСКИЙ ФАЯНС 

36 Подвеска бирюзово-
го цвета в виде муж-
ских гениталий 
(рис. 9,32) 

    1          1 90 

Всего из египетского фаянса 1  
ЯНТАРЬ 

37 Восьмерковидной (?) 
подвески фрагмент 
(рис. 5,12) 

             1 1 21 

38 Бочковидные попе-
речно сжатые 
(рис. 8,5, 9,7) 

     4    2     6 5 

Всего из янтаря 7  
КАМЕНЬ 

39 Шаровидные попе-
речно сжатые из 
сердолика, канал от-
верстия узкий 
(рис. 8,3, 9,3,35) 

    2 10        1 13 2а 

40 Шаровидная попе-
речно сжатая из 
халцедона. Камень 
полупрозрачный, 
дымчатый. Канал 
отверстия широкий 
(рис. 9,20) 

        1      1 2б 

Всего из камня 14  
МЕТАЛЛ 

41 Бочковидная про-
дольно вытянутая, 
украшена продоль-
ными насечками, 
бронза (рис. 9,22) 

        1      1 12 

42 Бочковидные литые 
с широким каналом 
отверстия, бронза 
(рис. 8,10,11, 9,28) 

 1 1     1       3 2 

Всего из металла 4  
Общее количество бус  47 10 2 7 16 38 534 2 5 4 23 47  250 985  
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Рис. 1. Могильник Опушки, склеп № 158. План, разрезы и фасировки каменных закладов
(чертеж А.А. Стояновой)

Fig. 1. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Ground plan, cross-sections, and projections of stone barriers
(drawing by A.A. Stoyanova)
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Рис. 2. Могильник Опушки, склеп № 158. План погребений в камере (чертеж А.А. Стояновой):
А – остатки погребений в южной части камеры: 1 – миска краснолаковая; 2–4, 6–8, 10 – бусы;

5 – предмет бронзовый со стеклянной вставкой; 9 – нож железный.
Б – погребения в северной части камеры: 11, 25, 33 – фибулы бронзовые; 12 – гривна бронзовая;

13, 23, 32, 35, 37 – бусы; 14 – фибула железная; 15, 17, 18, 26 – браслеты бронзовые; 16 – браслет железный;
19 – предмет железный; 20 – кувшин лепной; 21, 24 – тарелки краснолаковые; 22 – кувшин краснолаковый;

27, 29 – пряжки; 28 – монета; 30 – кольцо бронзовое; 31 – отщеп кремневый; 34 – браслет с перстнем бронзовые;
36 – нож железный; 38 – пряслице керамическое; 39 – астрагал

Fig. 2. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Ground plan of the burials in the chamber
(drawing by A.A. Stoyanova):

А – remains of the burials in the southern area of the chamber: 1 – red slip bowl; 2–4, 6–8, 10 – beads;
5 – bronze artefact with glass inset; 9 – iron knife.

Б – burials in the northern area of the chamber: 11, 25, 33 – bronze brooches; 12 – bronze neck-ring;
13, 23, 32, 35, 37 – beads; 14 – iron brooch; 15, 17, 18, 26 – bronze bracelets; 16 – iron bracelet;

19 – iron artefact; 20 – hand-made pitcher; 21, 24 – red-slip plates; 22 – red-slip pitcher;
27, 29 – buckles; 28 – coin; 30 – bronze ring; 31 – flint flake; 34 – bronze bracelet and finger-ring;

36 – iron knife; 38 – ceramic spindle whorl; 39 – knucklebone
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Рис. 3. Могильник Опушки, склеп № 158:
А – погребения в камере (фото А.А. Стояновой).

 Б – план погребений второго яруса в северной части (чертеж А.А. Стояновой): 33 – фибула бронзовая;
39 – астрагал; 40, 41, 46 – бусы; 42 – кольцо бронзовое; 43, 44 – браслеты бронзовые; 45 – оселок каменный

Fig. 3. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158:
А – burials in the chamber (photo by A.A. Stoyanova).

 Б – ground plan of the second tier of burials in the northern area (drawing by A.A. Stoyanova): 33 – bronze brooch;
39 – knucklebone; 40, 41, 46 – beads; 42 – bronze ring; 43, 44 – bronze bracelets; 45 – sharpening stone
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Рис. 4. Могильник Опушки, склеп № 158 (чертеж, фото А.А. Стояновой):
А – погребение третьего яруса: 46 – бусы; 47 – фрагмент краснолаковой миски.

Б – погребение четвертого яруса: 48 – пряслице керамическое; 49 – кольцо бронзовое; 50 – бусы.
В – набор бус на берцовых костях погребения IV

Fig. 4. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158 (drawing and photo by A.A. Stoyanova):
А – burial of the third tier: 46 – beads, 47 – red slip bowl fragment.

Б – burial of the fourth tier: 48 – ceramic spindle whorl, 49 – bronze ring, 50 – beads.
В – set of beads on shinbones of burial IV
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Рис. 5. Могильник Опушки, склеп № 158. Погребальный инвентарь (рис. С.Б. Шабанова):
1, 2, 4 – фибулы бронзовые; 3, 6, 7 – кольца бронзовые; 5, 10 – пряжки железная и бронзовая;

8 – браслет бронзовый; 9 – перстень бронзовый; 11 – вставка стеклянная; 12 – подвеска из янтаря;
13 – дисковидный бронзовый предмет; 14 – астрагал; 15 – фрагмент железного предмета; 16 – оселок каменный

Fig. 5. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Grave goods (drawing by S.B. Shabanov):
1, 2, 4 – bronze brooches; 3, 6, 7 – bronze rings; 5, 10 – iron and bronze buckles;
8 – bronze bracelet; 9 – bronze finger-ring; 11 – glass inset; 12 – amber pendant;

13 – bronze disc-shaped artefact; 14 – knucklebone; 15 – iron fragment of an artefact; 16 – stone whetstone
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Рис. 6. Могильник Опушки, склеп № 158. Погребальный инвентарь (рис. С.Б. Шабанова):
1, 2 – ножи железные; 3, 4 – тарелки краснолаковые; 5 – кувшин краснолаковый;
6 – миска краснолаковая; 7 – кувшин лепной; 8 – фрагмент краснолаковой миски

Fig. 6. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Grave goods (drawing by S.B. Shabanov):
1, 2 – iron knives; 3, 4 – red slip plates; 5 – red slip pitcher;

6 – red slip bowl; 7 – moulded pitcher; 8 – red slip bowl fragment
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Рис. 7. Могильник Опушки, склеп № 158. Погребальный инвентарь (рис. С.Б. Шабанова):
1 – браслет железный; 2, 3, 5, 7, 11 – браслеты бронзовые; 4 – пряслице керамическое; 6 – пронизь бронзовая;

8 – гривна бронзовая; 9 – отщеп кремневый; 10 – монета серебряная; 12 – пряслице керамическое

Fig. 7. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Grave goods (drawing by S.B. Shabanov):
1 – iron bracelet; 2, 3, 5, 7, 11 – bronze bracelets; 4 – ceramic spindle whorl; 6 – bronze bead;

8 – bronze neck-ring; 9 – flint flake; 10 – silver coin; 12 – ceramic spindle whorl
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Рис. 8. Могильник Опушки, склеп № 158. Погребальный инвентарь. Бусы (рис. А.А. Стояновой):
1–5 – погребение IV; 6–8 – погребение VII; 9, 10 – погребение XIII; 11–13 – погребение V;

14–16 – погребение XVIII; 17–39 – погребение IV

Fig. 8. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Grave goods. Beads (drawing by A.A. Stoyanova):
1–5 – burial IV; 6–8 – burial VII; 9, 10 – burial XIII; 11–13 – burial V;

14–16 – burial XVIII; 17–39 – burial IV
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Рис. 9. Могильник Опушки, склеп № 158. Погребальный инвентарь. Бусы и подвески (рис. А.А. Стояновой):
1–19, 25–27 – погребение I и южная часть камеры; 20–24 – погребение II; 28, 29 – погребение III; 30–36 – погребение IV

Fig. 9. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Grave goods. Beads and pendants (drawing by A.A. Stoyanova):
1–19, 25–27 – burial I and the southern area of the chamber; 20–24 – burial II; 28, 29 – burial III; 30–36 – burial IV
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Рис. 10. Могильник Опушки, склеп № 158. Грабительский шурф (рис. С.Б. Шабанова, А.А. Стояновой):
1, 2 – браслеты бронзовые; 3–7 – ножи железные; 8 – пряжка железная; 9 – пряслице керамическое; 10–26 – бусы

Fig. 10. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Plunderers’ pit (drawing by S.B. Shabanov, А.А. Stoyanova):
1, 2 – bronze bracelets; 3–7 – iron knives; 8 – iron buckle; 9 – ceramic spindle whorl; 10–26 – beads
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Рис. 11. Могильник Опушки, склеп № 158. Грабительский шурф (рис. С.Б. Шабанова):
1, 2 – сосуд лепной.

Заполнение: 3 – фибула бронзовая, 4 – пряслице керамическое, 5 – бусина гагатовая.
Входная яма: 6 – нож железный

Fig. 11. The cemetery of Opushki, burial vault no. 158. Plunderers’ pit (drawing by S.B. Shabanov):
1, 2 – hand-made vessel.

Infill: 3 – bronze brooch, 4 – ceramic spindle whorl, 5 – jet bead.
Entry pit: 6 – iron knife
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