

Х

ра
пу

но
в И

.Н
., 

20
24

174 The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 1

ПУБЛИКАЦИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2024.1.9

UDC 903’1(47+57):726.823 Submitted: 24.03.2023
LBC 63.442(2)-427 Accepted: 16.01.2024

THIRD CENTURY AD BURIAL VAULTS FROM THE CEMETERY OF OPUSHKI
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. There was some important event taking place in the Crimea in the third century AD or a little bit
earlier that was probably reflected by the appearance of burial vaults of a special design that had not been
previously known in Crimea. These vaults comprised an entrance pit and a burial chamber with a short (0.4–0.8 m
long) underground corridor (dromos) dug in between them; the funerals in the burial chamber were made on the
floor in one tier. Until recently, only a few short-dromos burial vaults from the third century AD were known in the
Crimea. The situation has substantively changed as a result of the cemetery of Opushki excavations, which
uncovered 17 burial vaults from the third century AD; every structure contained burials from the first half of the
said century, with some burials probably dating back even earlier. This paper publishes some results of these
excavations. It has been discovered that the first short-dromos burial vaults appeared in the Crimea much earlier
than they were considered before, i.e., in the end or second half of the second century. Initially, dromos was not an
inalienable element of the burial structure. The earliest burial structures under analysis obviously kept the Late
Scythian traditions, such as many tiers of burials and moving aside the bones of those who were buried earlier. The
combination of the burial vault construction, which was new in Crimea, and the traditional burial rites can hardly be
explained otherwise than by physical contacts between the migrants and the autochthons. The origin of the
migration of people who brought short-dromos burial vaults to Crimea was searched for in the North Caucasus.
Among the stable specific rites documented in the third-century burials, there was charcoal bedding on the floor of
the burial structure and beads embroidering the hem of gowns. These rites are typical of not only burials in vaults
but also in undercut and simple pit graves. The core of the grave goods in the period in question is formed by a
quite specific set of artefacts. Precisely the same goods were unearthed in the undercut and pit graves synchronous
to the burial vaults.
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СКЛЕПЫ III в. н.э. ИЗ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ

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

Аннотация. Какое-то важное событие, произошедшее в Крыму в III в. н.э. или несколько раньше, веро-
ятно, отражает появление склепов особой, неизвестной до этого в Крыму конструкции. Они состояли из
входной ямы и погребальной камеры, между ними выкапывался короткий (0,4–0,8 м) подземный коридор-
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дромос, захоронения в погребальной камере совершались на полу в один ярус. До недавнего времени 
склепов с короткими дромосами, датирующихся III в. н.э., в Крыму было известно буквально единицы. 
Положение дел существенно изменилось в результате раскопок могильника Опушки. Там раскопано 17 скле-
пов III в. н.э., причем в каждом из них хоронили в первой половине столетия, а в некоторых, вероятно, и 
раньше. В статье публикуются отдельные результаты их раскопок. Установлено, что первые склепы с корот-
кими дромосами появились в Крыму значительно раньше, чем принято было думать, а именно в конце или 
во второй половине II века. Дромос поначалу не был обязательным элементом конструкции погребального 
сооружения. В самых ранних из обсуждаемых погребальных сооружений очевидно сохранение позднескиф-
ских традиций, что выражается в многоярусности погребений и в сдвижении костей погребенных ранее. 
Сочетание новой для Крыма конструкции склепа и традиционных погребальных обрядов трудно объяснить 
иначе, чем физическими контактами мигрантов и автохтонов. Истоки миграции людей, принесших в Крым 
традицию сооружения склепов с короткими дромосами, искали на Северном Кавказе. Из устойчивых специ-
фических обычаев, зафиксированных в захоронениях III в., следует отметить посыпание пола погребального 
сооружения углем и обшивку подола платьев бусами. Причем они характерны не только для погребений в 
склепах, но и в подбойных, и в грунтовых могилах. Основу погребального инвентаря в рассматриваемое 
время составляет вполне определенный набор вещей. Точно такие же вещи обнаружены и в синхронных 
склепах подбойных и грунтовых могилах.

Ключевые слова: Крым, могильники, склепы, погребальные обряды, погребальный инвентарь.
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В Крыму III в. н.э. отмечен важными
событиями. Некоторые из них зафиксирова-
ны письменными источниками, в том числе
важнейшее – вторжение германцев в середи-
не столетия (Zos. I, XXI; Zon. An., 21). Другие
улавливаются благодаря результатам архео-
логических раскопок. Так, например, с высо-
кой степенью вероятности удалось устано-
вить, что отдельные группы германцев появи-
лись в Крыму существенно раньше середины
III в. н.э. [Васильев, 2005а; Khrapunov, 2005;
Шаров, 2010]. Какое-то важное событие, ве-
роятно, отражает появление склепов особой,
неизвестной до этого в Крыму конструкции.
До их появления крымские варвары, именуе-
мые поздними скифами, тоже хоронили в скле-
пах. Погребальные сооружения выкапывались
в земле. Они состояли из входной ямы и по-
гребальной камеры. Вход в погребальную ка-
меру выкапывался в узкой стене прямоуголь-
ной в плане входной ямы. Погребения совер-
шались в несколько ярусов, кости ранее по-
гребенных и погребальный инвентарь сдвига-
лись. Если погребения заполняли погребаль-
ную камеру, иногда продолжали хоронить и во
входной яме. Обычно в склепе совершалось
несколько десятков, в некоторых случаях и
более 100 погребений. После совершения пос-
леднего погребения входная яма чаще всего
заполнялась камнями. Позднескифские скле-
пы перестали сооружать в середине II в. н.э.

[Сымонович, 1983; Высотская, 1994, с. 47–192;
Пуздровский, 2007, с. 15–60, 89–126; Храпу-
нов и др., 2009; Пуздровский, Труфанов, 2016;
2017а; 2017б; Пуздровский и др., 2021; Тру-
фанов, 2022].

Склепы, появившиеся в предгорном Кры-
му позже, кардинально отличались от позднес-
кифских. Они тоже состояли из входной ямы
и погребальной камеры, но между ними вы-
капывался короткий (0,4–0,8 м) подземный
коридор-дромос, захоронения в погребальной
камере совершались только на полу в один
ярус, входная яма камнями не заполнялась.
Время появления в Крыму склепов с корот-
кими дромосами, их генезис или причины по-
явления, динамика распространения по крым-
ским предгорьям, материальная культура хо-
ронивших в склепах людей – все эти и другие
вопросы в той или иной мере обсуждались и
даже дискутировались. Релевантность обсуж-
даемого материала во многом зависит от его
количества, в особенности если речь идет о
самых ранних погребальных сооружениях. Ни
у кого не вызывает сомнения тот факт, что в
IV в. н.э. в склепах с короткими дромосами
совершалось подавляющее большинство по-
гребений в крымских варварских могильни-
ках. Раскопаны сотни склепов этого времени.
Склепов предшествующего столетия до не-
давнего времени было известно буквально
единицы [Дашевская, 1951; Храпунов, Мульд,
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2004]. Положение дел существенно измени-
лось в результате раскопок могильника Опуш-
ки. Памятник расположен в самом центре
крымских предгорий. Его раскопки ведутся с
перерывами начиная с 2003 года. За это вре-
мя изучено 399 погребальных сооружений раз-
ных типов, относящихся к разным культурным
традициям [Храпунов, 2021a]. В их числе
17 склепов III в. н.э., причем в каждом из них
хоронили в первой половине столетия, а в не-
которых, вероятно, и раньше (рис. 1). Многие
склепы разграблены в недавнее время. Тем
не менее они дали представительный мате-
риал, позволяющий судить о различных аспек-
тах истории населения Крыма.

Полностью опубликовать результаты
раскопок 17 склепов в одной статье невозмож-
но. В целом можно сказать, что на полу по-
гребальной камеры совершали обычно четы-
ре – шесть захоронений в вытянутом положе-
нии на спине, головами к входу или в противо-
положную сторону. Иногда использовались гро-
бы. Ниже упоминаются наиболее характерные
черты конструкции и погребальных обрядов,
зафиксированные в каждом из склепов. Из по-
гребального инвентаря выбраны вещи, встре-
чающиеся чаще других и информативные в
хронологическом отношении.

Склеп № 7 (рис. 2,1). Ограблен. С дро-
мосом. Угольная подсыпка.

Инвентарь. Монета бронзовая, потер-
тая, с отверстием. Сестерций Котиса II (123–
133 гг.) 1. Фибула «инкерманского» типа [Ам-
броз, 1966, с. 52]. Современные исследовате-
ли датировали такие фибулы преимуществен-
но первой половиной III века. В.В. Кропотов
отнес их к «периоду повсеместного господ-
ства позднесарматской культуры» [Кропотов,
2010, с. 135, 136, форма 1]. И.О. Гавритухин
по материалам могильника Фронтовое 3 вы-
делил среди «инкерманских» фибул несколь-
ко вариантов. Наш экземпляр относится к ва-
рианту 2-1-Г, горизонту ФЛ-3 и датируется вто-
рой четвертью – второй половиной II в., с пи-
ком во второй четверти – середине этого сто-
летия [Гавритухин, 2022, с. 24, 30–32]
(рис. 2,4). Пряжка с прямоугольной рамкой,
язычок фрагментирован (рис. 2,11). Дата и
ареал у таких пряжек широкие, но в могильни-
ке Нейзац все пряжки с прямоугольными рам-
ками найдены в комплексах III в. [Храпунов,

2016, с. 101]. Пряжка пельтовидная (рис. 2,10).
Подтип А2 по классификации Д.А. Костроми-
чева. Северопричерноморские комплексы с
такими пряжками датируются в пределах
второй четверти – середины II – середины
III в. [Костромичев, 2015, с. 315–318, 331].
Нижняя часть амфоры, тип Зеест 72 (?). Да-
тируется III–IV вв. [Иванова, 2013, с. 97–110]
(рис. 2,12). Тарелка краснолаковая ESB2 (тип
Hayes, form 60). Вторая половина I – первая
половина II в. [Журавлев, 2010, с. 26, 27]
(рис. 2,3). Тарелка краснолаковая. Понтийская
сигиллата А. Форма 4.2. II – первая половина
III в. [Журавлев, 2010, с. 46, 47] (рис. 2,5).
Миска краснолаковая. Понтийская сигиллата
А. Форма 14. I – первая половина II в. [Жу-
равлев, 2010, с. 54] (рис. 2,2). Миска красно-
лаковая. Понтийская сигиллата А. Форма 17.
I – середина III в. [Журавлев, 2010, с. 55, 56]
(рис. 2,6). Колесовидный псалий (рис. 2,7).
Такой тип псалиев был широко распространен
с I в. до н.э. или с рубежа эр до середины III в.
[Марченко, 1996, с. 75, 76; Малашев, 2000,
с. 210; 2016, с. 14; Пуздровский, 2007, с. 142;
Антипенко, 2016, с. 88–90]. Зеркало типа Ха-
занов IX (рис. 2,9). Общепризнанная дата зер-
кал-подвесок с орнаментом на оборотной сто-
роне – II–III вв. [Хазанов, 1963, с. 66, 67; Аб-
рамова, 1971, с. 129–131; Скрипкин, 1984, с. 47;
Труфанов, 2007, с. 176–179]. Кольцо с «шишеч-
ками» (рис. 2,8). Об изделиях этого типа су-
ществует обширная литература (обзор см.:
[Журавлев, 2014]). Не вдаваясь в различные
дискуссионные, связанные с ними вопросы,
можно отметить, что это массовый материал
во всех крымских могильниках I–III веков.
В IV в. они полностью не исчезают, но встре-
чаются несравненно реже, чем в предшеству-
ющие столетия.

Судя по сохранившемуся инвентарю, в
склепе хоронили в первой половине III в., но
очень вероятно, что первые погребения совер-
шили во II веке.

Склеп № 38 (рис. 3,1). Не ограблен. Без
дромоса. Восемь погребенных. В двух слу-
чаях одно погребение совершено непосред-
ственно на другом. Бусы в ногах 2.

Инвентарь. Фибулы «инкерманского»
типа (2 экз.). Датируются второй половиной
II – первой половиной III в.3 (рис. 3,2,3). Пряж-
ка железная с прогнутым, выступающим за
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край рамки язычком (рис. 3,5). Не существу-
ет удовлетворительной классификации желез-
ных пряжек. Прогнутость язычка и выступа-
ющий за рамку его конец вполне соответству-
ют признакам бронзовых и серебряных пря-
жек III в. [Малашев, 2000, с. 195, 196, 199, 200,
209; Храпунов, 2016, с. 99]. Наконечник рем-
ня соответствует типу II/1а наконечников рем-
ней из могильника Нейзац [Храпунов, 2008,
с. 65]. Его нельзя датировать точнее, чем III–
IV вв. (рис. 3,6). Колокольчик соответствует
типу 34г подвесок из могильника Нейзац. Да-
тируются такие колокольчики преимуществен-
но II – первой половиной III в. (рис. 3,4). Ко-
локольчики усеченно-конические (3 экз.). При-
близительно соответствуют типу 34а или 34в
подвесок из могильника Нейзац, но с горизон-
тально отогнутыми краями. I–III вв. [Стояно-
ва, 2016, с. 141, 142]. Кольцо с «шишечками»
(рис. 3,7) 4. Тарелка краснолаковая. Понтийс-
кая сигиллата А. Форма 4.2. II – первая поло-
вина III в.5 Миска краснолаковая. Понтийская
сигиллата А. Форма 17. I – середина III века 6.

Бедный инвентарь этого склепа датиру-
ется первой половиной III века.

Склеп № 58 (рис. 3,14). Ограблен. Склеп
необычной конструкции. Подбой во входной
яме. С дромосом. Погребальная камера треу-
гольная в плане. Один погребенный и обломки
нескольких костей от второго. Бусы в ногах.

Инвентарь. Краснолаковая кружка в
подбое. Форма 1. Датируется I–III вв., наи-
большее распространение во II в. [Журавлев,
2010, с. 91, 92] (рис. 3,8). Миска краснолако-
вая. Понтийская сигиллата А. Форма 16. Да-
тируется I–IV/V вв. [Журавлев, 2010, с. 55]
(рис. 3,12). Пряжка пельтовидная. Датирует-
ся Второй четвертью – серединой II – сере-
диной III в.7 (рис. 3,13). Наконечники ремней
с секировидными подвесками (рис. 3,9,11).
Такая же подвеска у наконечников типа X,4
из могильника Нейзац. Наконечники с секи-
ровидными подвесками датируются первой
половиной III в. [Малашев, Обломский, 2002,
с. 115–119; Васильев, 2005б, с. 283–285; Хра-
пунов, 2008, с. 69]. Фибула фрагментирован-
ная со сплошным пластинчатым приемником,
заканчивающимся кнопкой (рис. 3,10). Соот-
ветствует группе 9, варианту 2 по классифи-
кации В.В. Кропотова. Датируется II в. [Кро-
потов, 2010, с. 212–213].

По наконечникам ремней склеп датиру-
ется первой половиной III века. Все осталь-
ные находки вполне могут датироваться
II веком. Судя по фибуле, погребение совер-
шено не позже начала III века.

Склеп № 59 (рис. 4,1).  Ограблен.
Склеп необычной конструкции, но его стены
разрушены современной ямой. С дромосом.
Угольная подсыпка. Кости от трех пар ног,
из них две пары одна на другой. В ногах бусы.
По бусам датируется второй половиной II –
первой половиной III века.

Склеп № 75 (рис. 4,2). Частично ограб-
лен. С дромосом. Угольная подсыпка. Более
четырех погребенных. Ребенок похоронен на
взрослом. Бусы в ногах.

Инвентарь. Фибула «инкерманского»
типа с широким пластинчатым корпусом [Ам-
броз, 1966, с. 52]. По классификации В.В. Кро-
потова относится к группе 4, серии II, вариан-
ту 4, форме 4 «периода повсеместного гос-
подства позднесарматской культуры». Изред-
ка такие застежки использовались и после
середины III в. [Кропотов, 2010, с. 135–136]
(рис. 4,4). По классификации И.О. Гавриту-
хина относится к блоку вариантов 2-3, вари-
анту Г, горизонту ФЛ-4 застежек из могиль-
ника Фронтовое 3 с датой вторая половина II –
середина / третья четверть III в. [Гавритухин,
2022, с. 26, 32–34]. Фибула лучковая подвяз-
ная со сплошной обмоткой спинки варианта 5
Амброза [Амброз, 1966, с. 50–51]. Относит-
ся к группе 4, серии I, варианту 4 по класси-
фикации В.В. Кропотова «периода повсемес-
тного господства позднесарматской культуры»
[Кропотов, 2010, с. 77–80]. И.О. Гавритухин
включил аналогичные застежки из могильни-
ка Фронтовое 3 в блок вариантов 1-2, вари-
ант Б, горизонта ФЛ-4 с датой вторая полови-
на II – середина / третья четверть III в. [Гав-
ритухин, 2022, с. 24, 32–34] (рис. 4,3). Тарелка
краснолаковая. Понтийская сигиллата А. Фор-
ма 4.2. Датируется II – первой половиной
III века 8. Миска краснолаковая. Понтийская
сигиллата А. Форма 17. I – середина III века 9.
Кувшин краснолаковый (рис. 4,11). Приблизи-
тельно соответствует форме 20 краснолаковой
керамики из юго-западного Крыма с датой II –
первая половина III в. [Журавлев, 2010, с. 83–
84]. Кружка краснолаковая. Форма 1. I–III вв.,
наибольшее распространение во II веке 10.
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Зеркало типа Хазанов IX. Такие зеркала
датируются II–III вв.11 (рис. 4,5). Браслеты с
концами в виде змеиных головок (рис. 4,9,10).
Браслеты с концами виде змеиных головок –
это массовый материал II – первой половины
III в. н.э. во всем Северном Причерноморье и
за его пределами, но особенно в Крыму. Пуб-
ликуемые находки соответствуют типу VI в
классификации А.А. Труфанова [Труфанов,
2001, с. 75–76]. Едва ли не самый поздний
браслет с концами в виде змеиных находок
найден в могиле № 139 могильника Нейзац.
Он датируется второй половиной III в. [Хра-
пунов, 2004, с. 300]. Детали шкатулки, вроде
публикуемых (рис. 4,6,7), представляют со-
бой обычную находку в женских и детских
погребениях крымских варваров второй по-
ловины I – первой половины III в. (обзор см.:
[Труфанов, 2020]). Изделие из железных ко-
лец (рис. 4,8). Исследователи обычно пред-
полагают, что из железных колец были спле-
тены кольчуги. Это предположение пред-
ставляется сомнительным, но очевиден тот
факт, что изделия из железных колец най-
дены в Крыму в нескольких женских погре-
бениях II – первой половины III в. [Храпу-
нов, 2010, с. 551–552].

Фибулы указывают на датировку склепа
первой половиной III века. Остальные наход-
ки этой дате не противоречат.

Склеп № 77 (рис. 5,1). Частично ограб-
лен. С дромосом. Не менее семи погребен-
ных. Бусы в ногах.

Инвентарь. Фибула лучковая подвязная
с обмоткой спинки варианта 4 Амброза [Ам-
броз, 1966, с. 50, 51] (рис. 5,4). Группа 4, вари-
ант 4 по классификации В.В. Кропотова, с
датой в пределах заключительной части II –
первой половины III в. [Кропотов, 2010, с. 77–
80]. Фибула лучковая подвязная варианта 4
Амброза с обмоткой спинки, сочетающей
кольцевую обмотку и серпантин (рис. 5,5).
По нижнедонским материалам датируется
концом II – ранней частью III в. [Безуглов,
Нидзельницкая, 2020, с. 245–248]. Фрагмен-
тированная фибула со сплошным приемником,
верхней тетивой, ленточной, сужающейся к
ножке спинкой, украшенной пуансонным ор-
наментом. На конце приемника, вероятно, име-
лась кнопка. Соответствует застежкам груп-
пы 9, варианта 2 по классификации В.В. Кро-

потова. Датируется II в. [Кропотов, 2010,
с. 209–213] (рис. 5,2). Тарелка краснолаковая.
Понтийская сигиллата А. Форма 4.2. Датиру-
ется II – первой половиной III века 12. Брас-
лет с концами в виде змеиных головок. Дати-
руется II – первой половиной III века 13. Де-
тали шкатулки (рис. 5,9–13). Датируются вто-
рой половиной I – первой половиной III века 14.
Зеркало типа Хазанов IX (рис. 5,6). Датиру-
ется II–III веками 15. Кольца с «шишечками»
(рис. 5,7,8). Датируются I–III веками 16.

Последние погребения совершили в пер-
вой половине или в начале III в., первые – ве-
роятно, во II веке.

Склеп № 96 (рис. 5,14). Ограблен. Без
дромоса.

Инвентарь. Тарелка краснолаковая.
Понтийская сигиллата А. Форма 4.2. II – пер-
вая половина III века 17.

Склеп № 134 (рис. 6,1). Не ограблен.
Без дромоса. Четыре погребенных. В углу
сдвинутые кости. Бусы в ногах. Яичная скор-
лупа (единственный случай в комплексах III в.,
в IV в. яйца станут почти непременной заупо-
койной пищей).

Инвентарь. Денарий Юлии Домны (211–
217 гг.) 18. Фибулы «инкерманского» типа
(4 экз.) (рис. 6,5,6,8) 19. Кружка краснолако-
вая. Форма 1. I–III вв., наибольшее распрос-
транение во II веке 20. Бронзовые пряжки с пря-
моугольными щитками и с язычками, концы
которых не заходят за край рамки (рис. 6,7,9).
Соответствуют пряжками типа П1 по клас-
сификации В.Ю. Малашева с датой «сере-
дина – вторая половина II в. с некоторым
захождением в первую половину III в.» [Ма-
лашев, 2000, с. 198, 199, 209]. Соответству-
ют также пряжкам разновидности 3б из мо-
гильника Нейзац, где все подобные пряжки
найдены в комплексах III в. [Храпунов, 2016,
с. 99]. Зеркало типа Хазанов IX (рис. 6,10).
Датируется II–III веками 21. Колокольчик
усеченно-конический (рис. 6,2). Соответ-
ствует типу 34а подвесок из могильника
Нейзац. Датируется I–III вв. [Стоянова,
2016, с. 141]. Лунницы (рис. 6,3,4) приблизи-
тельно соответствуют подвескам типа 28а
из могильника Нейзац, но они меньших раз-
меров. Дата крупных лунниц – III в. (воз-
можно, первая половина и середина) [Сто-
янова, 2016, с. 135].
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Склеп датируется первой половиной
III века. Первые погребения, возможно, совер-
шены в конце II века.

Склеп № 158 (рис. 6,16) 22. Ограблен
частично. Подбой во входной яме. Дромос
разрушен грабителями. Угольная подсыпка.
Более 20 погребенных в четыре яруса. Сдви-
нутые кости. Бусы в ногах.

Инвентарь. Денарий Септимия Севера
204 года 23. Фибула лучковая подвязная вариан-
та 4 Амброза (рис. 6,12). Фибула лучковая под-
вязная с фигурной обмоткой спинки (рис. 6,11)
варианта 4 Амброза. Фибула лучковая подвяз-
ная варианта 5 Амброза (рис. 6,14). Фибула
«инкерманского» типа (рис. 6,13). Все фибу-
лы датируются в пределах второй половины
II – первой половины III века 24. Тарелки крас-
нолаковые (2 экз.) (рис. 7,1,2). Понтийская си-
гиллата А. Форма 4.2. Датируются II – пер-
вой половиной III века 25. Кувшин краснола-
ковый (рис. 6,15). Соответствует типу 2 крас-
нолаковой керамики из могильника Чатыр-Даг
[Шаров, 2007, с. 46–49] и форме 39 кувшинов
из юго-западного Крыма [Журавлев, 2010,
с. 89–90]. Датируется III–IV веками. Гривна
(рис. 7,3) соответствует типу 8б по классифи-
кации А.А. Стояновой. Датируется III в. [Сто-
янова, 2011, с. 121, 122].

Монета находилась во втором ярусе по-
гребенных, если считать сверху. Ниже ее рас-
полагались еще два яруса. Хоронить в склепе
начали не позже самых первых лет III в., а
скорее всего, во второй половине или в конце
II века. Фибулы и краснолаковая керамика
этой дате не противоречат. Склеп № 158 са-
мый ранний из всех датированных крымских
склепов с короткими дромосами.

Склеп № 164 (рис. 7,13). Ограблен ча-
стично. Подбой во входной яме. Дромос раз-
рушен грабителями. Более четырех погребен-
ных. Сдвинутые кости. Угольная подсыпка.
Конструкция погребальной камеры показыва-
ет, что ее строили в два приема и одно погре-
бение совершено позже остальных.

Инвентарь ранних погребений. Фибу-
ла двучленная прогнутая подвязная, украше-
на кольцом из проволоки (рис. 7,5). Группа 16,
подгруппа II, серия III, вариант 3 (широкие с
гладкими одинарными кольцами, южный ва-
риант) по А.К. Амброзу. Он считал, что эти
фибулы появились на юге Восточной Европы

после переселения готов к Черному морю, а
также еще позднее с выходцами из юго-вос-
точной Прибалтики [Амброз, 1966, с. 67].
Фибула лучковая подвязная двучленная
(рис. 7,7). Относится к серии III лучковых под-
вязных фибул по классификации А.К. Амбро-
за [Амброз, 1966, с. 52–54]. По современным
данным, в подавляющем большинстве случа-
ев такие застежки датируются второй поло-
виной III в. [Кропотов, 2010, с. 150–154; Гав-
ритухин, 2022, с. 34–35]. Фибулы «инкерманс-
кого» типа (2 экз.) (рис. 7,8,9). Датируются в
пределах второй половины II – первой поло-
вины III века 26. Кувшин краснолаковый
(рис. 7,14). Соответствует типу 2 краснолако-
вой керамики из могильника Чатыр-Даг и фор-
ме 39 кувшинов из юго-западного Крыма. Да-
тируется III–IV веками 27. Кружка краснола-
ковая (рис. 7,15). Форма 1. Датируется I–
III вв., наибольшее распространение во
II веке 28. Браслет со змеиными головками
(рис. 7,12). Подобные браслеты датируются
обычно II – первой половиной III в., но форма
головок в данном случае необычная 29. Пряж-
ки бронзовые с прогнутыми, немного загнутым
за рамку концами язычков. У одной из них язы-
чок ступенчато срезан сзади (рис. 7,4,6).
В классификации В.Ю. Малашева соответ-
ствий не находят. Аналогичны пряжкам III в.
из могильника Нейзац, отнесенным к разно-
видности 2а. Правда, ступенчатых срезов
тыльной стороны язычка у этих пряжек нет.
Однако пряжки III в., в отличие от пряжек
IV в., очень разнообразны. Иногда у них
встречается и такой поздний признак, как сту-
пенчатый срез тыльной стороны язычка [Хра-
пунов, 2016, с. 99, 103]. Колокольчики усечен-
но-конические (рис. 7,10,11). Соответствуют
типу 34а подвесок из могильника Нейзац. Да-
тируются I–III веками 30.

Инвентарь позднего погребения. Фи-
була лучковая подвязная варианта 5 Амброза
(рис. 8,1). Фибула «инкерманского» типа с на-
детым на нее кольцом (рис. 8,2). Обе фибулы
датируются в пределах второй половины II –
первой половины III века 31. Кувшин красно-
лаковый (рис. 8,9). Относится к тому же типу,
что и кувшин, найденный с ранними погребе-
ниями этого склепа. Датируется III–IV века-
ми. Пряжка с прогнутым, выступающим за
рамку, но не загнутым язычком. Не идентич-
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на, но очень близка пряжкам, найденным с
ранними погребенными в этом склепе. Коло-
кольчики бронзовые (рис. 8,3–8) относятся к
тому же типу, что и найденные с ранними по-
гребениями в этом склепе.

Серьги полихромные (рис. 8,10,11). Ук-
рашения, изготовленные в позднеримском по-
лихромном стиле, в том числе и найденные в
могильнике Опушки, датируются второй по-
ловиной III – первой половиной IV века. Лишь
отдельные из них могут относиться к более
раннему времени [Храпунов, Стоянова, 2018,
с. 256, 260]. В данном случае серьги найдены
в одном погребении с фибулами варианта 5 и
«инкерманского» типа, что указывает на их
раннюю, по сравнению с другими подобными
украшениями, дату, в пределах первой поло-
вины – середины III века.

Несмотря на то что одно из погребений
совершили после расширения погребальной
камеры, ничто не указывает на его более по-
зднюю, по сравнению с другими погребения-
ми, дату.

Сочетание фибул «инкерманского» типа
(3 экз.), лучковой подвязной варианта 5, с од-
ной стороны, и лучковой подвязной двучлен-
ной, прогнутой подвязной, с другой стороны,
указывает на то, что погребения в склепе на-
чали совершать в первой половине III в. и про-
должали во второй половине столетия.

Склеп № 262 (рис. 8,15). Ограблен.
Дромос, если и был, то очень короткий, не
более 0,2 м.

Инвентарь. Фибула лучковая подвязная
двучленная (рис. 8,12). Датируется второй
половиной III века 32. Миска краснолаковая.
Понтийская сигиллата А. Форма 17. Датиру-
ется I – серединой III века 33. Амфора крас-
нолаковая (рис. 8,18). Форма 1. Первая поло-
вина II в. [Журавлев, 2010, с. 70]. Стакан стек-
лянный (рис. 8,17). Наиболее близкая анало-
гия происходит из черняховского могильника
Данчены, где датируется IV в. [Шабанов,
2020, с. 116]. Стакан стеклянный (рис. 8,16).
Такие сосуды были широко распространены
в Крыму во второй половине III – IV в. [Ша-
банов, 2020, с. 116, 118]. Пряжки с прогнуты-
ми фасетированными язычками (рис. 8,13,14).
Приблизительно соответствуют пряжкам типа
П2б по классификации В.Ю. Малашева (но не
имеют щитков). Аналогичны пряжкам разно-

видности 1а из могильника Нейзац. Датиру-
ются первой половиной III в. [Малашев, 2000,
с. 195, 196, 199, 209; Храпунов, 2016, с. 98].

Склеп, судя по стеклянным сосудам и
фибуле, использовался во второй половине
III в., но краснолаковые сосуды, особенно ам-
фора, гораздо более ранние. Следует отме-
тить почти полную разграбленность склепа,
большая часть инвентаря наверняка унесена
грабителями.

Склеп № 279 (рис. 9,1). Входная яма
провалилась в другой склеп. Сохранились ос-
татки костей двух погребенных.

Инвентарь. Кувшин краснолаковый
(рис. 9,3). Соответствует типу 2 краснолако-
вой керамики из могильника Чатыр-Даг и фор-
ме 39 кувшинов из юго-западного Крыма.
Датируется III–IV веками 34.

Пряжка с прогнутым язычком, конец за
край рамки не выступает (рис. 9,2). Соот-
ветствует пряжкам разновидности 2а из мо-
гильника Нейзац. Датируются такие пряж-
ки III веком 35.

Судя по пряжке, погребения совершались
в III веке.

Склеп № 310 (рис. 9,7). Ограблен.
С дромосом. Угольная подсыпка. Несмотря
на разграбление, ясно, что погребения совер-
шались в два яруса.

Инвентарь. Фибулы лучковые подвяз-
ные варианта 5 Амброза (рис. 9,5,6). Датиру-
ются второй половиной II – первой половиной
III века 36. Тарелка краснолаковая (рис. 9,9).
Понтийская сигиллата А. Форма 4.2. Датиру-
ется II – первой половиной III века 37. Чаша
краснолаковая (рис. 9,8). Понтийская сигил-
лата А. Форма 30.3. Датируется II–III вв. [Жу-
равлев, 2010, с. 60].

Наконечник ремня (рис. 9,4) приблизи-
тельно соответствует наконечникам типа II/1а
наконечников ремней из могильника Нейзац
[Храпунов, 2008, с. 65], но состоит не из двух
пластин, а из одной расщепленной с тыльной
стороны. Датируется III веком. Аналогичный
наконечник найден в позднесарматском погре-
бении Высочино близ г. Азова [Безуглов, 1997,
рис. 2,17].

Судя по сохранившимся вещам, склеп
датируется первой половиной III века.

Склеп № 320 (рис. 10,1). Ограблен. Без
дромоса. Угольная подсыпка. Сохранились
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кости от пяти пар ног. В ногах бусы. Во вход-
ной яме похоронена лошадь.

Инвентарь. Фибула лучковая подвязная
двучленная (рис. 10,6). Датируется второй
половиной III века 38. Стакан стеклянный
(рис. 10,7). Аналогичный сосуд найден в скле-
пе № 262. Наиболее близкая аналогия проис-
ходит из черняховского могильника Данчены,
где датируется IV в. [Шабанов, 2020, с. 116].
Браслет и кольцо с концами в виде змеиных
головок (рис. 10,2,3). Датируются II – первой
половиной III века 39. Обломок серебряного
изделия, покрытого золотой фольгой в поли-
хромном стиле позднеримского времени
(рис. 10,5). Такие украшения датируются пре-
имущественно второй половиной III – первой
половиной IV века 40. Лунница (рис. 10,4) со-
ответствует типу 28а подвесок из могильни-
ка Нейзац. Датируется III в., вероятнее все-
го, первой половиной и серединой этого сто-
летия [Стоянова, 2016, с. 135, 136].

Фибула и изделие в полихромном стиле
датируются второй половиной III века. Учи-
тывая степень разграбленности склепа, укра-
шения с концами в виде змеиных головок и лун-
ницу, можно предположить, что в нем хоронили
и в первой половине столетия. Датировку стек-
лянного стакана в данном случае не учитыва-
ем из-за единичности аналогии.

Склеп № 322 (рис. 10,8). Ограблен.
С дромосом. Угольная подсыпка. Более де-
вяти погребенных в два яруса. Бусы в ногах.

Инвентарь.  «Смычковая» фибула
(рис. 10,9). Такие фибулы датируются в основ-
ном II – первой половиной III в., но единично
встречаются и позднее [Кропотов, 2010, с. 170].

Склеп можно условно датировать II–
III вв. на основании находки фибулы и обрядов,
распространенных в этих столетиях: обшивки
подолов бусами, угольной подсыпки, многократ-
ности и двухъярусности захоронений.

Склеп № 323 (рис. 10,10). Ограблен.
С дромосом. Угольная подсыпка.

Инвентарь.  Чаша краснолаковая
(рис. 10,11). Понтийская сигиллата А. Фор-
ма 30.3. Датируется II–III веками 41. Зеркало
типа Хазанов IX (рис. 10,12). Датируется II–
III веками 42. Колокольчики усеченно-коничес-
кие (рис. 10,13,14). Соответствуют типу 34а
подвесок из могильника Нейзац. Датируются
I–III веками 43.

На основании остатков погребального
инвентаря склеп нельзя датировать точнее,
чем II–III веками.

Склеп № 346 (рис. 11,1) 44. Подбой в
стене входной ямы. С дромосом. Четверо
погребенных в один ярус. Кости сдвинуты.
Бусы в ногах.

Инвентарь погребения I. Фибула «ин-
керманского» типа (рис. 11,6). Датируется
второй половиной II – серединой – третьей
четвертью III века 45. Серьги серебряные со
стеклянными вставками (рис. 11,2,3). Соот-
ветствуют типу X/1/A по классификации
Б. Полит [Polit, 2022, p. 49, 50, Pl. 6, 4–7]. Мно-
гочисленны в Крыму и за его пределами. Все
известные комплексы с подобными серьгами
датируются в пределах второй половины II –
III в. н.э. Гривна (рис. 11,11) соответствует
типу 8 по классификации А.А. Стояновой.
Датируются такие гривны временем от сере-
дины III в. до эпохи Великого переселения
народов [Стоянова, 2011, с. 121, 122]. Лунни-
ца (рис. 11,4) соответствует типу 28а подве-
сок из могильника Нейзац. Почти все наход-
ки лунниц этого типа датируются первой по-
ловиной – серединой III в. н.э. [Стоянова, 2016,
с. 135, 136] 46.  Кольцо с «шишечками»
(рис. 11,10). Такие изделия датируются пре-
имущественно I–III веками 47. Колокольчики
(рис. 11,8,12) сочетают черты, обычно прису-
щие изделиям разного типа. Зеркало типа Ха-
занов IX (рис. 11,9). Датируется II–III века-
ми 48. Подвеска ажурная (рис. 11,7). Существу-
ет несколько работ, в которых исследуются
однотипные изделия [Рыжова, 2005; Труфанов,
2011; Стоянова, 2016, с. 138–140; Гущина,
Журавлев, 2016, с. 107–109]. Ажурные подвес-
ки датируются I – IV вв. н.э., в IV в. н.э. их
количество резко сокращается. Вытянутая
форма подвески из склепа № 346 максималь-
но сближает ее с находками из погребений
II в. н.э. № 106 и 108 могильника Бельбек IV
[Гущина, Журавлев, 2016, с. 140, 141, табл. 62,8,
64,17] и склепа III в. н.э. № 200 могильника
Нейзац [Стоянова, 2016, с. 138, рис. 5,6].
Браслет с концами в виде змеиных головок
(рис. 11,5). Датируются II – первой половиной
III века 49.

Циклы использования вещей из погребе-
ния I совпадают в первой половине III века.
Исключение составляет гривна. Ранее укра-
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шения этого типа не находили в погребениях,
совершенных до середины III века. Вероят-
но, погребение I можно датировать второй чет-
вертью III в., ближе к середине столетия.

Инвентарь между погребениями I и II.
Кувшин краснолаковый (рис. 12,1). Соответ-
ствует типу 2 краснолаковой керамики из мо-
гильника Чатыр-Даг и форме 39 кувшинов из
юго-западного Крыма. Датируется III–IV ве-
ками 50. Наконечники ремней (рис. 12,2–5)
соответствуют типу Н3а по классификации
В.Ю. Малашева и типу II наконечников рем-
ней из могильника Нейзац. Датируются пре-
имущественно первой половиной III в. [Ма-
лашев, 2000, с. 197, 199, 207, 208; Храпунов,
2008, с. 65, 66].

Инвентарь погребения II. Браслет в
полихромном стиле (рис. 12,10). Прямоуголь-
ное украшение в полихромном стиле
(рис. 12,7). Датируются второй половиной III –
первой половиной IV века 51. Оковка футляра
ножа (рис. 12,6). Ножи в деревянных футля-
рах с металлическими деталями найдены в
нескольких крымских могильниках [Храпунов,
2002, с. 46; 2011, с. 41; Стржелецкий и др.,
2003–2004, табл. 10,39; Свиридов, 2022, с. 76,
рис. 5,29]. Все они датируются в пределах II –
второй половины III века. Зеркало типа Хаза-
нов IX (рис. 12,8). Датируется II–III вв., ана-
логично зеркалу из погребения I. Колокольчик
(рис. 12,11) соответствует подвескам типа 34г
из могильника Нейзац. Датируется I–III вв.
[Стоянова, 2016, с. 142].

Циклы использования вещей из погребе-
ния II указывают на дату совершения погре-
бения в пределах середины – второй полови-
ны III века.

Инвентарь погребения III.  Пряжка
(рис. 12,15) с прямым язычком, доходящим
до края рамки, соответствует разновиднос-
ти 2 пряжек из могильника Нейзац [Храпу-
нов, 2016, с. 99].

По пряжке погребение III можно дати-
ровать III веком.

Инвентарь погребения IV. Стакан стек-
лянный (рис. 12,19). Датируется второй поло-
виной III – IV веком 52. Браслеты в полихром-
ном стиле (рис. 12,12,13). Прямоугольное ук-
рашение в полихромном стиле (рис. 12,14).
Вторая половина III – IV век. Браслеты и пря-
моугольное украшение сделаны в том же сти-

ле, что и украшения из погребения II. Серьги
золотые с сердоликовыми вставками (рис. 12,
16,17). Наиболее вероятная дата изготовле-
ния серег, судя по аналогиям [Безуглов, Заха-
ров, 1989, с. 55, 56, рис. 2,1, 4,2; Арсеньева
и др., 2001, с. 68, табл. 83,1056, 97,1143; Хра-
пунов, 2002, с. 21, 51, рис. 108,16; Гудкова,
Редина, 1999, с. 180, 188, рис. 3,3,4; Гавриту-
хин и др., 2020, с. 104, рис. 8,1], – вторая поло-
вина III в. н.э. Лунница (рис. 12,9) соответ-
ствует типу 28а подвесок из могильника Ней-
зац. Датируется III в., вероятно, первой поло-
виной и серединой столетия 53. Зеркало типа
Хазанов IX (рис. 12,20). Датируется II–
III веками. Однотипно зеркалам из погребе-
ний I и II.

Наиболее вероятная дата погребения
IV – вторая половина III в., но начало IV в.
тоже возможно.

Инвентарь в углу погребальной каме-
ры. Кувшин краснолаковый (рис. 12,18). Боль-
шинство аналогий этому сосуду датируются
IV в. [Храпунов, 2002, с. 59, тип X; Нессель,
2003, с. 116, 118, тип IV,2; Пуздровский и др.,
2001, рис. 11,1].

Благодаря раскопкам могильника Опуш-
ки установлено, что первые склепы с корот-
кими дромосами появились в Крыму значи-
тельно раньше, чем принято было думать, а
именно в конце или во второй половине II века.
Тем самым хронологический разрыв между
прекращением практики погребений в по-
зднескифских склепах и появлением склепов
с короткими дромосами значительно умень-
шился, но полностью не исчез. Наиболее по-
здним датирующим материалом из позднес-
кифских склепов являются лучковые фибулы
варианта 3 по классификации А.К. Амброза.
В склепах с короткими дромосами их нет, зато
многочисленны фибулы вариантов 4 и 5. Дро-
мос поначалу не был обязательным элемен-
том конструкции погребального сооружения.
Он отсутствует в склепах № 38, 96, 134, 320,
возможно, 262, то есть в 5 из 17 рассмотрен-
ных в данной работе случаев. Все эти погре-
бальные сооружения выкопаны не позднее
первой половины III века. Правда, из-за раз-
грабленности дату склепов № 262 и 320 при-
дется оставить под вопросом. После середи-
ны III в. склепы без дромосов ни в могильни-
ке Опушки, ни в других некрополях не дела-
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ли. В самых ранних из обсуждаемых погре-
бальных сооружений очевидно сохранение
позднескифских традиций, что выражается в
многоярусности погребений и в сдвижении
костей погребенных ранее. Сочетание новой
для Крыма конструкции склепа и традицион-
ных погребальных обрядов трудно объяснить
иначе, чем физическими контактами мигран-
тов и автохтонов. Очень скоро после появле-
ния склепов с короткими дромосами позднес-
кифские традиции исчезают, вероятно в ре-
зультате ассимиляционных процессов. Исто-
ки миграции людей, принесших в Крым скле-
пы с короткими дромосами, искали на Север-
ном Кавказе. Эта гипотеза вызвала критику,
но альтернативного варианта никто пока пред-
ложить не смог [Храпунов, 2018].

Из устойчивых специфических обычаев,
зафиксированных в захоронениях III в., сле-
дует отметить посыпание пола погребально-
го сооружения углем и обшивку подола пла-
тьев бусами. Причем они характерны не толь-
ко для погребений в склепах, но и в подбой-
ных, и в грунтовых могилах. Основу погре-
бального инвентаря в рассматриваемое вре-
мя составляет вполне определенный набор
вещей, как это видно из таблицы 1. Точно та-
кие же вещи обнаружены и в синхронных скле-
пам подбойных и грунтовых могилах.

Склепы с короткими дромосами продол-
жали сооружать до конца использования мо-
гильника Опушки. Приблизительно на рубе-
же III–IV вв., если судить по результатам
раскопок других крымских могильников, их
количество резко возрастает. К этому же вре-
мени относятся многие другие важные ин-
новации: намного увеличивается количество
оружия и лепной керамики, популярной зау-
покойной пищей становятся куриные яйца, за-
метные изменения происходят в костюме, ис-
чезают зеркала, шкатулки, колокольчики
и т. д. Можно предположить, что эти изме-
нения были спровоцированы новой миграци-
онной волной с Северного Кавказа [Храпу-
нов, 2021б]. В IV в. в склепах с короткими
дромосами совершали подавляющее боль-
шинство погребений. Однако традиционные
для Крыма подбойные и грунтовые могилы
не исчезли. В них продолжали хоронить до
конца использования могильников. Значит, ас-
симиляционные процессы так и не заверши-

лись, в крымских предгорьях продолжали
жить носители старых традиций. В отличие
от всех других крымских некрополей, в мо-
гильнике Опушки склепов III в. раскопано
больше, чем склепов IV века. Возможно, это
объясняется культурной спецификой коллек-
тива, оставившего могильник, но также не
исключено, что продолжающиеся раскопки
изменят это соотношение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Определение Н.А. Алексеенко.
2 Расшитые бусами подолы платьев или шта-

ны – это признак, характеризующий женские по-
гребения II – первой половины III века.

3 О таких фибулах см. в описании находок из
склепа № 7, но фибулы из этого склепа в точности
не соответствуют ни одному из вариантов класси-
фикации И.О. Гавритухина.

4 О таких изделиях см. в описании находок из
склепа № 7.

5 О таких тарелках см. в описании находок из
склепа № 7.

6 О таких мисках см. в описании находок из
склепа № 7.

7 См. о пряжке того же типа в склепе № 7.
8 О таких тарелках см. в описании находок из

склепов № 7, 38.
9 О таких мисках см. в описании находок из

склепов № 7, 38.
10 О таких кружках см. в описании находок из

склепа № 58.
11 О таких зеркалах см. в описании находок из

склепа № 7.
12 О таких тарелках см. в описании находок из

склепов № 7, 38, 75.
13 О таких браслетах см. в описании находок из

склепа № 75.
14 О деталях шкатулок см. в описании находок

из склепа № 75.
15 О таких зеркалах см. в описании находок из

склепов № 7, 75.
16 О таких изделиях см. в описании находок из

склепов № 7, 38.
17 О таких тарелках см. в описании находок из

склепов № 7, 38, 75, 77.
18 Определение Н.И. Храпунова.
19 О фибулах «инкерманского» типа см. в опи-

сании находок из склепов № 7, 38, 75.
20 О таких кружках см. в описании находок из

склепов № 58, 75.
21 О таких зеркалах см. в описании находок из

склепов № 7, 75, 77.
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22 Опубликован в: [Храпунов, Стоянова, 2021].
23 Определение Н.И. Храпунова.
24 О фибулах вариантов 4 и 5 А.К. Амброза см.

в описании находок из склепов № 75, 77. О фибулах
«инкерманского» типа см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 75, 134.

25 О таких тарелках см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 75, 77.

26 О застежках этого типа см. в описании нахо-
док из склепов № 7, 38, 75, 134, 158.

27 О таких кувшинах см. в описании находок из
склепа № 158.

28 О таких кружках см. в описании находок из
склепов № 58, 75, 134.

29 О браслетах со змеиными головками см. в
описании находок из склепов № 75, 77.

30 О таких колокольчиках см. в описании нахо-
док из склепа № 134.

31 О застежках вариантов 4 и 5 А.К. Амброза
см. в описании находок из склепов № 75, 77, 158, а о
фибулах «инкерманского» типа см. в описании на-
ходок из склепов № 7, 38, 75, 134, 158.

32 О застежках этого типа см. в описании нахо-
док из склепа № 164.

33 О таких мисках см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 75.

34 О таких кувшинах см. в описании находок из
склепов № 158, 164.

35 О таких пряжках см. в описании находок из
склепа № 164.

36 О таких фибулах см. в описании находок из
склепов № 75, 164.

37 О таких тарелках см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 75, 77, 158.

38 О таких фибулах см. в описании находок из
склепов № 164, 262.

39 О таких украшениях см. в описании находок
из склепов № 75, 77, 164.

40 Об изделиях в полихромном стиле поздне-
римского времени см. в описании находок из скле-
па № 164.

41 О таких чашах см. в описании находок из
склепа № 310.

42 О таких зеркалах см. в описании находок из
склепов № 75, 77, 134.

43 О таких колокольчиках см. в описании нахо-
док из склепа № 134.

44 Опубликован в: [Храпунов, Стоянова, 2022,
рис. 11].

45 О таких фибулах см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 75, 77, 134, 158, 164.

46 О таких лунницах см. в описании находок из
склепов № 134, 320.

47 О таких изделиях см. в описании находок из
склепов № 7, 38, 77.

48 О таких зеркалах см. в описании находок из
склепов № 75, 77, 134, 323.

49 О таких браслетах см. в описании находок из
склепов № 75, 77, 164, 320.

50 О таких кувшинах см. в описании находок из
склепов № 158, 164.

51 Об изделиях в полихромном стиле поздне-
римского времени см. в описании находок из скле-
пов № 164, 320.

52 О таких стаканах см. в описании находок из
склепа № 262.

53 О таких лунницах см. в описании находок из
склепов № 134, 320.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Взаимовстречаемость погребальных обрядов и инвентаря в склепах III в.
могильника Опушки

Table 1. Interoccurrence of funeral rites and grave goods in the third-century burial vaults of
the cemetery of Opushki

№ 
склепа 

Категории инвентаря 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

7 + +   +     +   + + +             +         
38     +       +     + +             + +       
58 +   +   +       +     +                     
75 + + +     + +     + + +       + +     +     
77 +   +   + +       +           + + +   +     

134     + +     +         +       +     +   +   
158 + + + +   + +     +     +                   
164 + +       + + +       + +       +   +     + 
262 ?             +     +       +               
310 + +       +       +       +                 
320   +           +             +   +       + + 
323 + +                       +   +     +       
346 +   +       +           +   + + + + +   + + 

 
Примечание. Шифры столбцов по вертикали: 1 – наличие дромоса; 2 – угольная подсыпка; 3 – бусы в

ногах; 4 – монеты; 5 – фибулы со сплошным приемником; 6 – фибулы лучковые подвязные вариантов 4 и 5
А.К. Амброза; 7 – фибулы «инкерманского» типа; 8 – фибулы лучковые подвязные двучленные; 9 – пряжки
пельтовидные; 10 – тарелки краснолаковые формы 4.2 (здесь и далее формы краснолаковой посуды по
Д.В. Журавлеву); 11 – миски краснолаковые формы 17; 12 – кружки краснолаковые формы 1; 13 – кувшины
краснолаковые формы 39; 14 – чаши краснолаковые формы 30.3; 15 – стаканы стеклянные; 16 – зеркала типа
Хазанов IX; 17 – браслеты с концами в виде змеиных головок; 18 – кольца с «шишечками»; 19 – колокольчи-
ки; 20 – детали шкатулок; 21 – лунницы типа 28а по классификации А.А. Стояновой; 22 – изделия в полихром-
ном стиле позднеримского времени.

Note. Column codes vertically: 1 – presence of dromos; 2 – coal bedding; 3 – beads in the legs; 4 – coins; 5 –
brooches with a solid receiver; 6 – bow garter brooches (variants 4 and 5 by A.K. Ambroz); 7 – brooches of the
“Inkerman” type; 8 – two-membered brooches; 9 – pelt-shaped buckles; 10 – red-slip plates of form 4.2 (hereinafter
the forms of red-slip dishes according to D.V. Zhuravlev); 11 – red-slip bowls of form 17; 12 – red-slip mugs of
form 1; 13 – red-slip jugs of form 39; 14 – red-slip bowls of form 30.3; 15 – glass glasses; 16 – mirrors of the
Khazanov IX type; 17 – bracelets with ends in the form of snake heads; 18 – knobbed rings; 19 – bells; 20 – jewelry
box fragments; 21 – lunulas of type 28a according to the classification of A.A. Stoyanova; 22 – items in the
polychrome style of late Roman times.
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Рис. 1. Местоположение и план могильника Опушки
Fig. 1. Location and plan of the cemetery of Opushki
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Рис. 2. Склеп № 7:
1 – план и разрезы; 2–12 – погребальный инвентарь

(2, 3, 5, 6 – сосуды краснолаковые; 4 – фибула; 7 – псалия фрагмент; 8 – кольца с «шишечками» фрагмент;
9 – зеркала фрагмент; 10, 11 – пряжки; 12 – амфоры фрагмент)

Fig. 2. Burial vault no. 7:
1 – ground plan and cross-sections; 2–12 – grave goods

(2, 3, 5, 6 – red-slip vessels; 4 – brooch; 7 – cheek-piece fragment; 8 – knobbed ring fragment;
9 – mirror fragment; 10, 11 – buckles; 12 – amphora fragment)
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Рис. 3. Склепы № 38 и 58:
1 – склеп № 38, план и разрез; 2–7 – погребальный инвентарь склепа № 38

(2, 3 – фибулы; 4 – колокольчик; 5 – пряжка; 6 – наконечник ремня; 7 – фрагмент кольца с «шишечками»);
8–13 – склеп № 58, погребальный инвентарь (8, 12 – сосуды краснолаковые; 9, 11 – наконечники ремней;

10 – фибула; 13 – пряжка); 14 – склеп № 58, план и разрез
Fig. 3. Burial vaults no. 38 and 58:

1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 38; 2–7 – grave goods from burial vault no. 38
(2, 3 – brooches; 4 – bell; 5 – buckle; 6 – strap-end; 7 – knobbed ring fragment);

8–13 – grave goods from burial vault no. 58 (8, 12 – red-slip vessels; 9, 11 – strap-ends;
10 – brooch; 13 – buckle); 14 – ground plan and cross-section of burial vault no. 58
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Рис. 4. Склепы № 59 и 75:
1 – склеп № 59, план и разрез; 2 – склеп № 75, план и разрез; 3–11 – склеп № 75, погребальный инвентарь

(3, 4 – фибулы; 5 – зеркало; 6, 7 – детали шкатулки; 8 – изделие, сплетенное из железных колец;
9, 10 – браслеты; 11 – сосуд краснолаковый)

Fig. 4. Burial vaults no. 59 and 75:
1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 59; 2 – ground plan and cross-section of burial vault no. 75;

3–11 – grave goods from burial vault no. 75
(3, 4 – brooches; 5 – mirror; 6, 7 – jewelry box fragments; 8 – an artefact woven of iron rings;

9, 10 – bracelets; 11 – red-slip vessel)
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Рис. 5. Склепы № 77 и 96:
1 – склеп № 77, план и разрез; 2–13– склеп № 77, погребальный инвентарь

(2, 4, 5 – фибулы; 3 – сосуд краснолаковый; 6 – зеркало; 7, 8 – колец с «шишечками» фрагменты;
9–13 – шкатулки фрагменты); 14 – склеп № 96, план и разрез

Fig. 5. Burial vaults no. 77 and 96:
1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 77; 2–13 – grave goods from burial vault no. 77

(2, 4, 5 – brooches; 3 – red-slip vessel; 6 – mirror; 7, 8 – fragments of knobbed rings;
9–13 – jewelry box fragments); 14 – ground plan and cross-section of burial vault no. 96
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Рис. 6. Склепы № 134 и 158:
1 – склеп № 134, план и разрез; 2–10– склеп № 134, погребальный инвентарь

(2 – колокольчик; 3, 4 – подвески-лунницы; 5, 6, 8 – фибулы; 7, 9 – пряжки; 10 – зеркало);
11–15 – склеп № 158, погребальный инвентарь (11–14 – фибулы; 15 – сосуд краснолаковый);

16 – склеп № 158, план и разрез

Fig. 6. Burial vaults no. 134 and 158:
1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 134; 2–10 – grave goods from burial vault no. 134

(2 – bell; 3, 4 – lunula pendants; 5, 6, 8 – brooches; 7, 9 – buckles; 10 – mirror);
11–15 – grave goods from burial vault no. 158 (11–14 – brooches; 15 – red-slip vessel);

16 – ground plan and cross-section of burial vault no. 158
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Рис. 7. Склепы № 158 и 164
1–3 – склеп № 158, погребальный инвентарь (1, 2 – сосуды краснолаковые; 3 – гривна);

4–12, 14, 15 – склеп № 164, погребальный инвентарь (4, 6 – пряжки; 5, 7, 8, 9 – фибулы; 10, 11 – колокольчики;
12 – браслет; 14, 15 – сосуды краснолаковые); 13 – склеп № 164, план и разрез

Fig. 7. Burial vaults no. 158 and 164:
1–3 – grave goods from burial vault no. 158 (1, 2 – red-slip vessels; 3 – neck-ring);

4–12, 14, 15 – grave goods from burial vault no. 164 (4, 6 – buckles; 5, 7, 8, 9 – brooches; 10, 11 – bells;
12 – bracelet; 14, 15 – red-slip vessels); 13 – ground plan and cross-section of burial vault no. 164
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Рис. 8. Склепы № 164 и 262:
1–11 – склеп № 164, погребальный инвентарь (1, 2 – фибулы; 3–8 – колокольчики;

9 – сосуд краснолаковый; 10, 11 – серьги); 12–14, 16–18 – склеп № 262, погребальный инвентарь
(12 – фибула; 13, 14 – пряжки; 16–18 – сосуды краснолаковые); 15 – склеп № 262, план и разрез

Fig. 8. Burial vaults no. 164 and 262:
1–11 – grave goods from burial vault no. 164 (1, 2 – brooches; 3–8 – bells; 9 – red-slip vessel; 10, 11 – earrings);
12–14, 16–18 – grave goods from burial vault no. 262 (12 – brooch; 13, 14 – buckles; 16–18 – red-slip vessels);

15 – ground plan and cross-section of burial vault no. 262
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Рис. 9. Склепы № 279 и 310:
1 – склеп № 279, план и разрез; 2, 3 – склеп № 279, погребальный инвентарь

(2 – пряжка; 3 – сосуд краснолаковый); 4–6, 8, 9 – склеп № 310, погребальный инвентарь
(4 – наконечник ремня; 5, 6 – фибулы; 8, 9 – сосуды краснолаковые); 7 – склеп № 310, план и разрез

Fig. 9. Burial vaults no. 279 and 310:
1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 279; 2, 3 – grave goods from burial vault no. 279

(2 – buckle; 3 – red-slip vessel); 4–6, 8, 9 – grave goods from burial vault no. 310
(4 – strap-end; 5, 6 – brooches; 8, 9 – red-slip vessels); 7 – ground plan and cross-section of burial vault no. 310
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Рис. 10. Склепы № 320, 322 и 323:
1 – склеп № 320, план и разрез; 2–7 – склеп № 320, погребальный инвентарь

(2 – кольцо; 3 – браслет; 4 – подвеска-лунница; 5 – обрывок фольги; 6 – фибула; 7 – сосуд стеклянный);
8 – склеп № 322, план и разрез; 9 – фибула из склепа № 322; 10 – склеп № 323, план и разрез;

11–14 – склеп № 323, погребальный инвентарь (11 – сосуд краснолаковый; 12 – зеркало; 13, 14 – колокольчики)

Fig. 10. Burial vaults no. 320, 322, and 323:
1 – ground plan and cross-section of burial vault no. 320; 2–7 – grave goods from burial vault no. 320

(2 – ring; 3 – bracelet; 4 – lunula pendant; 5 – patch of foil; 6 – brooch; 7 – glass vessel);
8 – ground plan and cross-section of burial vault no. 322; 9 – brooch from burial vault no. 322;

10 – ground plan and cross-section of burial vault no. 323; 11–14 – grave goods from burial vault no. 323
(11 – red-slip vessel; 12 – mirror; 13, 14 – bells)
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Рис. 11. Склеп № 346:
1 – план и разрез; 2–12 – погребальный инвентарь (2, 3 – серьги; 4 – подвеска-лунница; 5 – браслет; 6 – фибула;

7 – подвеска; 8, 12 – колокольчики; 9 – зеркало; 10 – кольцо с «шишечками»; 11 – гривна)

Fig. 11. Burial vault no. 346:
1 – ground plan and cross-section; 2–12 – grave goods (2, 3 – earrings; 4 – lunula pendant; 5 – bracelet; 6 – brooch;

7 – pendant; 8, 12 – bells; 9 – mirror; 10 – knobbed ring; 11 – neck-ring)
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Рис. 12. Склеп № 346. Погребальный инвентарь:
1, 18 – сосуды краснолаковые; 2–5 – наконечники ремней; 6 – оковка футляра ножа; 7, 14 – украшения;

8, 20 – зеркала; 9 – подвеска-лунница; 10, 12, 13 – браслеты; 11 – колокольчик; 15 – пряжка; 16, 17 – серьги;
19 – сосуд стеклянный

Fig. 12. Burial vault no. 346. Grave goods:
1, 18 – red-slip vessels; 2–5 – strap-ends; 6 – knife-case binding plate; 7, 14 – ornaments;

8, 20 – mirrors; 9 – lunula pendant; 10, 12, 13 – bracelets; 11 – bell; 15 – buckle; 16, 17 – earrings; 19 – glass vessel
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