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Abstract. The Necropolis of Opushki is located in approximately 15 km to the east from Simferopol, 2–2,5 km
to the south-west from the village of Opushki of Mazanka Rural Settlement in Crimea. Illegal excavations have been
conducted on the territory of the cemetery since 2002. More than 200 burials constructions were destroyed as a
result of grave robbers actions on the territory of about 3 hectares. Scientific researches of the necropolis were
conducted in 2003 – 2005, 2007, 2009, 2013–2014, 2016–2020. During this period, more than 300 burials of different
types have been uncovered (crypts, simple pit graves, shaft-and-chambers graves, slab graves and cist tomb).
Judging by excavated sites, the cemetery was in continuous use from the 1st century BC until the 4th century AD.
Among the researched burial constructions there are crypts typical for the Late Scythian period, middle and late
Sarmatian burials, crypts influenced by the Northern Caucasus Alans arriving in Crimea, cremation performed by
German tradition. The paper is devoted to the middle Sarmatian paired burial in the grave № 233 excavated in 2018.
The assemblage of grave goods from that grave is quite various and informative: bronze fibulae, bronze and iron
bracelets, red slip pottery, beads. The chronology of the burial assemblage may be defined as the second half of the
1st – first half of the 2nd centuries AD. The funeral rite of paired burials is not typical for the tradition of individual
burials in first centuries, although its features are found in the burial grounds of the Central and South-Western
Crimea. This funeral rite is associated with the issues of family structure and social relations in the late Scythian
society.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ
ИЗ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ В КРЫМУ

Станислав Борисович Шабанов
Благотворительный фонд «Наследие тысячелетий», г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Могильник Опушки расположен на расстоянии около 15 км к востоку от г. Симферополя,
в 2–2,5 км к юго-западу от села Опушки Мазанского сельского поселения в Крыму. С 2002 г. на территории
могильника ведутся грабительские раскопки. В результате действий грабителей было уничтожено более
200 погребальных сооружений на площади примерно 3 га. Научные исследования некрополя проводились в
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2003–2005, 2007, 2009, 2013–2014, 2016–2020 годах. За это время было открыто более 300 погребальных соору-
жений: склепов, грунтовых, подбойных и плитовых могил, каменный ящик. Судя по исследованным участ-
кам, могильник беспрерывно использовался с I в. до н.э. по IV в. н.э. Среди погребальных сооружений
встречаются склепы, характерные для позднескифской культуры, средне- и позднесарматские погребения,
склепы, связанные с появлением в Крыму предков северокавказских алан, и кремация, совершенная по
германскому обряду. Статья посвящена среднесарматскому парному погребению в могиле № 233, исследо-
ванному в 2018 году. Комплекс погребального инвентаря из могилы достаточно разнообразен и информати-
вен: бронзовая фибула, бронзовые и железные браслеты, краснолаковая посуда, бусы. Погребальный комп-
лекс может датироваться второй половиной I – первой половиной II в. н.э. Обряд парных захоронений не
типичен для традиции индивидуальных погребений первых веков н.э., хотя и встречается в могильниках
Центрального и Юго-Западного Крыма. Данный погребальный обряд связан с особенностями семейной
структуры и социальных отношений в позднескифском обществе.

Ключевые слова: Крым, могильник Опушки, среднесарматская культура, парное погребение, погре-
бальный инвентарь, стеклянный сосуд.
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Могильник Опушки расположен в 2–2,5 км
к юго-западу от одноименного села Мазанс-
кого сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым (рис. 1,а). Памят-
ник был открыт грабителями в 2002 году.
В результате их действий на площади около
3 га было уничтожено несколько сотен захо-
ронений. Научные исследования могильника
ведутся с перерывами с 2003 г. экспедицией
Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского. За время раскопок от-
крыто более 300 погребальных сооружений:
склепов, подбойных, плитовых и грунтовых
могил, а также один каменный ящик с тру-
посожжением. Результаты исследований по-
казали, что некрополь, относящийся к раз-
личным культурам, непрерывно использовал-
ся с I в. до н.э. до IV в. н.э. [Храпунов, 2019,
с. 589], что делает его уникальным среди вар-
варских погребальных памятников римского
времени Предгорного Крыма. На так назы-
ваемом позднескифском участке могильни-
ка в 2018 г. была открыта широкая грунто-
вая могила № 233 с парным погребением
(рис. 1,б), относящимся к среднесарматско-
му периоду 1.

Могила была ориентирована с северо-
запада на юго-восток. В юго-восточной ча-
сти она прямоугольная в плане, в северо-за-
падной – овальная. Ее размеры – 2,7  1,3 м,
глубина – около 0,8 м. На дне могилы по
длинной оси ямы параллельно друг другу
были уложены два костяка в вытянутом по-
ложении на спине, головами на юго-восток.

В головах погребенных, у юго-восточной сте-
ны могилы, были установлены три красно-
лаковых сосуда (рис. 2,1,3,4). В одном из них
лежал стеклянный бальзамарий (рис. 2,2, 3,5),
в другом – кость животного, в третьем – еще
один краснолаковый сосуд (рис. 2,5, 3,1) и нож
(рис. 2,6, 3,14). Еще один железный нож
(рис. 2,7, 3,13) был обнаружен возле этого
скопления посуды.

У костяка I, уложенного вдоль северо-
восточной стены могилы, череп завалился
вправо, ноги были немного разведены в коле-
нях. В районе грудной клетки слева находи-
лась бронзовая фибула (рис. 2,8, 3,6), справа –
бронзовое кольцо с «шишечками» (рис. 2,9,
3,9) и бусы (рис. 2,10, 3,15,16), в районе жи-
вота – железный наконечник стрелы (рис. 2,11,
3,12). Слева от погребенного положили два
камня.

Костяк II был уложен вдоль юго-запад-
ной стены могилы. Руки плотно прижаты к
телу, а череп завалился вправо. На черепе
(рис. 2,17, 3,19) и на месте левого плеча
(рис. 2,18, 3,17) найдено по бусине. В райо-
не грудной клетки (рис. 2,12, 3,10) и под
правой ключицей (рис. 2,16, 3,11) – по брон-
зовому кольцу с «шишечками». Под правым
запястьем сохранился слой органического
тлена коричневого цвета. В нем расчищены
два браслета (рис. 2,13,14, 3,7,8) и бусина
(рис. 2,15, 3,18). Могила была заполнена
суглинком. Значительно позже прямо над
могилой было совершено отдельное погре-
бение лошади.
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Погребальный инвентарь

Краснолаковая посуда. На полу, за го-
ловами погребенных, были поставлены четы-
ре краснолаковых сосуда: один кувшин и три
чаши. Кувшин (рис. 3,1) (высота – 14,3 см,
d венчика – 8 см, d дна – 8,8 см) на слабо
выделенном кольцевом поддоне имеет туло-
во округлой формы, расширяющееся в сред-
ней части. Край венчика слегка подрезан.
У кувшина дно несколько вогнуто, а в верх-
ней части тулова имеется хорошо заметный
валик. Ручка, уплощенная, прикреплена в сред-
ней части тулова так, что ее верхний прилеп
закрывает валик. Подобные сосуды извест-
ны в Крыму в комплексах I – первой полови-
ны II в. н.э. [Высотская, 1994, табл. 35,5;
Уженцев, 2006, рис. 86,5; Пуздровский, 2007,
рис. 167,6,7,8; Журавлев, 2010, с. 84–85,
кат. 447–459; Медведев, 2010, рис. 1,2; Шап-
цев, 2014, рис. 4,11; Труфанов, 2014, рис. 10,1;
Дашевская, 2014, табл. 168,9], но отличаются
от опушкинского экземпляра более высоким
кольцевым поддоном.

Чаша (рис. 3,2) (высота – 8 см, d венчи-
ка – 16,2 см, d дна – 6,6 см) на кольцевом
поддоне имеет глубокое усеченно-коническое
тулово, вертикальный бортик с двумя ручка-
ми-налепами в виде «бантика» и плоское дно,
опускающееся к центру. Данная чаша нахо-
дит аналогии в могильниках Бельбек IV [Жу-
равлев, 2010, с. 59, кат. 191], Усть-Альма [Пуз-
дровский, 2007, рис. 171,7], в крымских пред-
горьях и в некрополе Ново-Отрадное на Кер-
ченском полуострове [Арсеньева, 1970,
табл. 15,11,13]. Во всех случаях сосуды дати-
руются серединой I – началом II в. н.э.

Глубокая чаша (рис. 3,4) (высота – 7,1 см,
d венчика – 17,7 см, d дна – 8,4 см) с туловом
полусферической формы на кольцевом поддо-
не имеет почти вертикальные в верхней части
стенки и заканчивается подрезанным изнутри
венчиком. В Восточном некрополе Неаполя
Скифского найдена подобная чаша в склепе,
погребения в котором совершались в I–II вв. н.э.
[Сымонович, 1983, табл. VIII,4]. Несколько бо-
лее поздним временем (вторая половина II –
первая половина III в. н.э.) датируются такие
чаши из могильников Бельбек IV [Журавлев,
2010, с. 54, кат. 157] и Битак [Пуздровский, 2007,
рис. 182,7].

Небольшая чаша (рис. 3,3) (высота –
5,1 см, d венчика – 10,6 см, d дна – 5 см) с
туловом полусферической формы на кольце-
вом поддоне имеет загнутые внутрь стенки.
Близкие по форме сосуды происходят из по-
гребальных комплексов второй половины I –
начала II в. н.э. Усть-Альминского некрополя
[Пуздровский, Труфанов, 2017, рис. 156,1] и мо-
гильника Бельбек IV [Журавлев, 2010, с. 53,
кат. 149].

Стеклянный бальзамарий. Небольшой
сосуд (рис. 3,5) (высота – 6,2 см, d венчика –
0,8 см, d дна – 2 см) из тонкого прозрачного с
голубым оттенком стекла имеет сферическое
тулово, переходящее в короткое цилиндричес-
кое горло. Край у бальзамария загнут, обра-
зовавшийся венчик отогнут и оплавлен. Дно
сосуда вогнуто. У основания горла имеется
перетяжка. К. Айсингс датировала небольшие
бальзамарии с «шаровидным» туловом I в. н.э.
[Isings, 1957, p. 22–23]. Такие сосуды, найден-
ные на Боспоре, Н.З. Кунина и Н.П. Сорокина
отнесли к флаконам 2-го типа по их классифи-
кации и датировали I – началом II в. н.э. [Ку-
нина, Сорокина, 1972, с. 169]. У некоторых
бальзамариев, происходящих из Северного
Причерноморья, как и у опушкинского экзем-
пляра, имеется перетяжка у основания горла
[Алексеева, Сорокина, 2007, с. 63, табл. 41,5;
Лимберис, Марченко, 2003, с. 144, рис. 25,25;
Гущина, Журавлев, 2016, с. 162–163,
табл. 130,5]. Небольшие стеклянные бальза-
марии или флаконы с «шаровидным» туловом
были широко распространены в первые века
нашей эры и на территории Римской империи,
и на ее периферии, но в Северном Причерно-
морье встречаются реже, нежели бальзама-
рии других форм.

Фибула. Небольшая бронзовая застеж-
ка (рис. 3,6) (длина 3,4 см) была сильно фраг-
ментирована, но сохранила признаки, позволя-
ющие отнести ее к лучковым подвязным од-
ночленным фибулам группы 15 серии I вари-
анта 2 по классификации А.К. Амброза [Ам-
броз, 1966, с. 48–49] или группы 4 серии I ва-
рианта 2 по классификации В.В. Кропотова
[Кропотов, 2010, с. 72, 74]. Такие фибулы по-
лучили распространение в период расцвета
среднесарматской культуры и датируются
второй половиной I – началом II в. н.э. [Пузд-
ровский, 2007, с. 177; Кропотов, 2010, с. 74].
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Браслеты. Один браслет был изготов-
лен из бронзы (рис. 3,7) (d –7,2 см) и имеет
раскованные концы в виде стилизованных
«змеиных головок». Браслеты такой формы
пользовались большой популярностью у вар-
варского населения Предгорного Крыма и
являются частой находкой в погребальных
комплексах I – первой половины III в. н.э.
[Труфанов, 2001, с. 71–77, рис. 1; Пуздровс-
кий, 2007, с. 150]. Второй браслет (рис. 3,8)
(d – 7,9 см) представлял собой железный
стержень, обмотанный бронзовой проволокой.
Такие изделия в крымских предгорьях встре-
чаются не часто. Аналогичные браслеты най-
дены в Опушках в склепе № 42, погребения в
котором совершались в I в. до н.э. –
начале II в. н.э. [Храпунов и др., 2009, с. 13,
рис. 28,1], в Усть-Альминском некрополе, в
комплексе конца I – первой половины II в. н.э.
[Пуздровский, Труфанов, 2017, рис. 8,29] и мо-
гильнике Заветное. Последний найден в под-
бойной могиле второй половины II – первой по-
ловины III в. н.э. [Зайцев и др., 2007, рис. 20,12].

Кольца с «шишечками». Три бронзовых
литых кольца с многочисленными небольши-
ми выступами (рис. 3,9–11) (d – 7,9; 2,3; 2,3)
относятся к широко распространенной в крым-
ских предгорьях категории погребального ин-
вентаря, фиксируемого в захоронениях I – се-
редины III в. н.э. Происхождение и назначе-
ние таких изделий пока остается дискуссион-
ным (см.: [Журавлев, 2014]).

Наконечник стрелы. Железный трехло-
пастный черешковый наконечник стрелы
(рис. 3,12) (1,6  1,0 см) найден в районе гру-
ди костяка I. В крымских предгорьях такие
наконечники встречаются в позднескифских
комплексах первых веков нашей эры как в еди-
ничных экземплярах, так и в составе колчан-
ных наборов [Пуздровский, 2007, с. 136–138].

В погребении также было найдено не-
большое количество следующих бус:

– шаровидные поперечно сжатые из сер-
долика 2 (2 экз.). Их размеры – 1,0  1,3 и
1,4  1,0 см (рис. 3,16). Камень полупрозрач-
ный, ярко-оранжевого цвета, канал отверстия
узкий, усеченно-конической формы. Сердоли-
ковые бусы такой формы пользовались у на-
селения крымских предгорий наибольшей по-
пулярностью в I–II вв. н.э. В III в. н.э. их ко-
личество сокращается, и ареал сужается до

Центрального и Юго-Западного Крыма [Сто-
янова, 2004, с. 291];

– шаровидная поперечно сжатая из га-
гата (1 экз.). 1,1  1,7  1,1 см (рис. 3,15).
Бусы такого типа в Северном Причерномо-
рье бытуют на протяжении I–III вв. н.э., но
встречаются и в более ранних комплексах
[Алексеева, 1978, с. 10–11; Стоянова, 2004,
с. 289–290];

– шаровидная поперечно сжатая из тем-
ного стекла (1 экз.). 1,2  1,1 см (рис. 3,19).
Большая часть одноцветных шаровидных бус,
найденных в Крыму, происходит из комплек-
сов I–III вв. н.э. В погребениях IV в. н.э. они
встречаются реже [Стоянова, 2004, с. 266;
Алексеева, 1978, с. 62–65];

– шаровидная поперечно сжатая ребер-
чатая из египетского фаянса белого цвета
(1 экз.). D – 1,6 см (рис. 3,17). Такие бусы
являются традиционными для погребальных
комплексов раннеримского времени и первой
половины III в. н.э. [Алексеева, 1975, с. 31;
Стоянова, 2004, с. 288];

– шаровидная поперечно сжатая с ши-
роким каналом отверстия из иризированного
стекла (1 экз.), 1,4  1,0 см (рис. 3,18).

Еще одна бусина из сильно иризирован-
ного стекла рассыпалась на фрагменты.

Захоронения в могиле № 233 можно от-
нести ко второй половине I – первой полови-
не II в. н.э. и к среднесарматской культуре,
на что указывает обряд парного погребения,
характерный для сарматов первых веков на-
шей эры [Абрамова, 1959, с. 54–55; Пуздров-
ский, Медведев, 2015, с. 256], и погребаль-
ный инвентарь, среди которого стоит выде-
лить небольшой стеклянный бальзамарий.
В раннеримское время в центральной части
предгорий стеклянные сосуды встречаются
крайне редко. Они известны только на горо-
дище и в некрополе Неаполя Скифского [Сы-
монович, 1983, табл. XII,2,6,11,15; Зайцев,
2003, рис. 109, 110], в могильниках Нейзац
[Шабанов, 2011, рис. 11,69,70], Левадки 3 и
Опушки [Шабанов, 2020, рис. 1,1–5]. В то же
время на синхронных варварских памятниках
Юго-Западного Крыма стеклянной посуды I–
III вв. н.э. на порядок больше, и разнообра-
зие ее сопоставимо с коллекциями стекла из
крупнейших античных центров Причерномо-
рья. Пока сложно сказать, чем была вызва-
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на сложившаяся ситуация. С одной стороны,
возможно, в центральной части крымских
предгорий в скифо-сарматской среде стек-
лянные сосуды в погребальных обрядах ис-
пользовались редко, с другой – местное вар-
варское население могло и не иметь возмож-
ности по каким-то экономическим или иным
причинам получать стеклянную посуду, на-
пример, из Херсонеса. Пока однозначно мож-
но сказать, что в погребениях средесармат-
ского времени к востоку от р. Альма стек-

лянные сосуды, в сравнении с прочими ан-
тичными импортами, встречаются значи-
тельно реже.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Погребение среднесарматского времени из могильника Опушки (чертеж А.А. Стояновой):
а – месторасположение могильника Опушки; б – могила № 233

Fig. 1. The Middle Sarmatian time burial from the Necropolis of Opushki (drawing by A.A. Stoyanova):
a – location of the Necropolis of Opushki; b – grave no. 233
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Рис. 2. Парное погребение в могиле № 233 могильника Опушки (чертеж А.А. Стояновой):
1, 3, 4 – чаши; 2 – бальзамарий; 5 – кувшин; 6, 7 – ножи; 8 – фибула; 9, 12, 16 – кольца с «шишечками»;

10, 15, 17, 18 – бусы; 11 – наконечник стрелы; 13, 14 – браслеты

Fig 2. Paired burial in grave no 233 of the Necropolis of Opushki (drawings by А.A. Stoyanova):
1, 3, 4 – cups; 2 – unguentarium; 5 – jug; 6, 7 – knives; 8 – brooch; 9, 12, 16 – knobby rings;

10, 15, 17, 18 – beads; 11 – arrowhead; 13, 14 – bracelets
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Рис. 3. Погребальный инвентарь из могилы № 233 могильника Опушки
(рис. А.А. Стояновой, С.Б. Шабанова):

1 – кувшин; 2–4 – чаши; 5 – бальзамарий; 6 – фибула; 7, 8 – браслеты; 9–11 – кольца с «шишечками»;
12 – наконечник стрелы; 13, 14 – ножи; 15–19 – бусы

Fig. 3. Grave goods from grave no 233 of the Necropolis of Opushki
(drawings by A.A. Stoyanova, S.B. Shabanov):

1 – jug; 2–4 – cups; 5 – unguentarium; 6 – brooch; 7, 8 – bracelets; 9–11 – knobby rings;
12 – arrowhead; 13, 14 – knives; 15–19 – beads
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