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А. Н. Колесниченко (Одесса) 

СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ КОНЦА VI – НАЧ. V В. ДО Н.Э., 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРДЕЧНИКА, ИЗ 

НЕКРОПОЛЯ ОЛЬВИИ В РАЙОНЕ ШИРОКОЙ БАЛКИ*
 

 
В 1992 году при раскопках некрополя в районе Широкой балки 

была исследована группа погребений. Среди них выделяется 
захоронение №9 (229) с интересным набором погребального инвентаря, 
включавшим три стеклянных сосуда1. Могила имела слабо выраженные 
контуры, ее размеры: длина 1,66 м, ширина 1,1 м, глубина 0,23 м. Из 
скелета сохранились кости ног, ребер и череп, что позволило 
установить положение погребенного как вытянутое на спине головой 
на восток. Умерший был посыпан известью, которая выявлена на 
костях. Погребальный инвентарь включал протофасосскую амфору 
конца VI – нач. V в. до н.э.2 С восточной стороны от нее обнаружен 
раздавленный чернолаковый килик на низкой валикообразной 
подставке (рис. 1, 2)3. Аналогичные килики датируются 525–
500 гг. до н.э.4 Справа, у грудной клетки погребенного, лежал 
стеклянный алабастр. С обеих сторон таза обнаружены два 
аналогичных стеклянных амфориска. Сосуды изготовлены в технике 
песчано-керамического  сердечника из  молочно-белого  стекла .  

                                                 
* В этой статье публикуются материалы, происходящие из раскопок 
В.А. Папановой. Автор выражает ей искреннюю благодарность за разрешение 
обработать находки и за полезные консультации в ходе работы.  
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Рис. 1 

 
Подобные амфориски и алабастры хранятся в разных музеях мира и, к 
сожалению, многие экземпляры – неизвестного происхождения5. 

Остановимся подробнее на характеристике стеклянных сосудов 
из рассматриваемого погребения.  

1. Алабастр6 изготовлен из молочно-белого непрозрачного 
стекла (рис. 1, 4)7. Тулово расширяется книзу, горло короткое, венчик 
воронкообразный, плечики выделены, дно округлое. Ручки – 
дельфиновидные. Украшен нитями пурпурного стекла: по венчику 
обводка, на тулове зигзагообразный орнамент. Одна ручка изготовлена 
из белого стекла. Сохранился след от второй ручки из пурпурного 
стекла. Дно округлое. Поверхность тулова покрыта вертикальными 
каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 11,5 см, выс. горла 0,6 см, диам. венчика 3,4 см, 
наибольший диам. тулова 4 см, толщина стекла на венчике 0,3 см. 

Аналогии. Подобные алабастры являются немногочисленными, 
хотя и найдены в разных центрах античного мира. В Греции один 
экземпляр происходит из Калаподи в Фокиде, комплекс с крайней 
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верхней датой 480 г. до н.э.8 На Родосе по два сосуда происходят из 
погребений 109 (510–490 гг. до н.э.) и 113 в некрополе Камироса, один 
алабастр найден в погребении 4 (А 1934) некрополя Ялиссоса, 500–
480 гг. до н.э.9 Есть они и в Италии10, в частности в городе Кумы11. 

В Северном Причерноморье аналогичные алабастры известны 
только в Ольвии – два экземпляра из погребения 7/1910 г., 
датированного 525–500 гг. до н.э.12 В Одесском археологическим музее 
хранится алабастр, похожий по форме и цветовому сочетанию, но с 
дисковидным венчиком и перьевидным орнаментом (инв. № 56027).  

2. Амфориск13 изготовлен из глушеного молочно-белого стекла 
(рис. 1, 1). Тулово вытянуто, горло чуть расширяются к плечикам. 
Венчик воронковидный. Ножка выделена, плоская. Ручки прямые. 
Амфориск украшен нитями темно-пурпурного стекла: ободок по краю 
венчика и ножки, на плечиках по спирали нанесены четыре ободка, 
ниже зигзагообразный орнамент. Поверхность тулова покрыта 
вертикальными каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 11,3 см, диам. вен. 3,2 см, макс. диам. тулова 5,7 
см, диам. ножки 1,7 х 1,8 см, выс. горла 2 см. 

3. Амфориск14 изготовлен из молочно-белого непрозрачного 
стекла со слабым голубым оттенком (рис. 1, 3). Тулово округлено, 
венчик воронкообразный, горло плавно переходит к плечикам, ручки 
прямые. Ножка выделена, плоская. Сосуд украшен нитями темно-
пурпурного стекла: на венчике и ножке обводка, на тулове 
зигзагообразный орнамент. Поверхность амфориска покрыта 
вертикальными каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 10,2 см, диам. вен. 3,2 см, диам. ножки 1,7 см, 
диам. тулова 5,6 см, выс. горла 2 см. 

Аналогии: 

Амфориски такого типа встречаются по всему 
Средиземноморью, количественно они преобладают над сосудами 
других форм этого периода. Сосуды найдены в центрах Греции15, 
Италии16, Испании17, Анатолии18 и на Родосе19. Аналогичные 
амфориски поступали и в города Северного Причерноморья20 – 
Ольвию21, Пантикапей22, мыс Тузлы. Один амфориск из некрополя 
поселения найден вместе с чернолаковой солонкой, которая относится 
к рубежу VI-V вв. до н.э., другой не датируется сопутствующим 
материалом23. 

Рассматриваемые амфориски и алабастр из Ольвии относятся к 
ранним формам Средиземноморской группы I по классификации 
Д. Хардена24. 
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Форма алабастра является подражанием сосудов из алебастра, 
фаянса и серебра25. В краснофигурной вазописи известны изображения 
алабастра рассматриваемого типа26.  

По типологии Д. Хардена, созданной на основе коллекции 
Британского музея, алабастр соответствует Форме 1, бытование таких 
сосудов относится к концу VI в. до н.э.27 В коллекции музея искусств 
Толедо подобные алабастры отсутствуют, однако по таблице форм 
Д. Гроуза они относятся к Форме I:128. Согласно М. Макклеллану 
алабастры с расширяющимся туловом и воронковидным венчиком, 
украшенные зигзагообразным орнаментом из нитей пурпурного стекла, 
относятся к Типу II. А.і. Такие сосуды были обнаружены в закрытых 
комплексах Родоса и центральной Греции, большинство из которых 
датируются в пределах 525–500 гг. до н.э.29 По мнению 
М. Макклеллана, короткое время бытования и очень близкое 
стилистическое оформление сосудов свидетельствуют, что эта группа 
алабастров могла производиться не только в отдельной мастерской, но 
и одним мастером30. 

Амфориски по Д. Хардену отнесены к Форме 131, согласно 
типологии Д. Гроуза – Класс 1А, Форма I:132. Исследователи 
придерживаются датировки – конец VI – нач. V в. до н.э. М. Маклеллан 
отнес их к Типу II.C.i. с датировкой 530–500 гг. до н.э. Внутри типа 
исследователь выделил две группы – на основании этого, а также 
широкой распространенности сосудов (около 30 паспортных) в Греции, 
Македонии и Причерноморье он предположил, что могли существовать 
две мастерские их производства. Начало изготовления сосудов следует 
относить к 530–520 гг. до н.э.33 Н.З. Кунина придерживается датировки 
таких амфорисков последней четвертью VI – началом V в. до н.э.34 

Таким образом, аналогичные алабастры и амфориски 
датируются 525–500 гг. до н.э. 

Близость стилистического оформления сосудов 
свидетельствует, что сосуды были изготовлены в одной мастерской, не 
исключено, что и одним ремесленником. Находки разных форм в 
одном комплексе могут служить еще одним доказательством такому 
предположению. 

Место производства сосудов I Cредиземноморской группы 
определяется общей характеристикой – «Восточное Средиземноморье, 
возможно Родос»35. В разное время существовало несколько гипотез о 
египетском, финикийском или аттическом производстве. Центры 
искали в Навкратисе, Карфагене и на Родосе36. Общепринятым 
считается предположение, что одновременно существовало несколько 
мастерских по изготовлению стеклянных сосудов37. В настоящее время 



265 

только на Родосе зафиксированы стекломастерские эллинистического 
времени38. Исследователи полагают, что они развивались на основе 
традиций стеклообработки более раннего периода39. Первоначальной 
продукцией Родоса являлись сосуды, изготовленные из молочно-белого 
стекла с пурпурным орнаментом40.  

Интересно отметить, что на Родосе были обнаружены очень 
богатые погребальные комплексы, включавшие несколько аналогичных 
стеклянных сосудов41. Подобный набор флаконов прослежен в Ольвии 
(погр. 7/1910 г.42 и погр. 9 /1992 г.). Находки стеклянных сосудов в 
могилах некрополя Ольвии могут свидетельствовать не только об 
импорте продукции Родоса, а и о движении культурных традиций в 
виде элементов погребального обряда.  

Таким образом, изученные стеклянные сосуды датируют 
погребение 9/1992 г. последней четвертью VI – нач. V в. до н.э. Наряду 
с другими материалами стеклянные сосуды в технике сердечника 
являются хроноиндикаторами и источником для изучения разных 
аспектов социально-экономической истории.  
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С. В. Кондратьев (Тюмень) 

 НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЮНИОНИСТСКОЙ ИДЕИ  

в АНГЛИИ и ШОТЛАНДИИ в НАЧАЛЕ XVII в. 

 
Яков I Стюарт (1603–1625), унаследовавший английский трон 

после смерти Елизаветы Тюдор, как известно, одновременно был и 
королем Шотландии (1567–1625). Под его скипетром, таким образом, 
оказалось три королевства – Англия, Шотландия и Ирландия, о чем 
монарх еще из Эдинбурга в письме государственному секретарю 
Англии Роберту Сесилу потребовал начертать на большой и малой 
государственных печатях1.  

Надо сказать, что какие-то контуры объединения существовали у 
Якова задолго до того, как вопрос с престолонаследием решился 
окончательно. Еще в 1580–1590-х гг. он пытался создать так 
называемый «британский двор», приглашая к себе на службу 
английских поэтов и музыкантов2. Якову казалось, что англичане и 
шотландцы легко сольются в единую нацию – британцы. Оба 
королевства предадут забвению былые проблемы, забудут распри, 
перестанут претендовать на превосходство и главенство в союзе3. Уже 
став королем Англии, Яков пытался преодолеть старые фобии, а для 
продвижения идеи общей британской идентичности устраивал и 
организовывал англо-шотландские браки своей знати. При своем дворе 
он стремился поддерживать и сохранять англо-шотландский баланс.  

26 марта 1603 г., спустя два дня после смерти Елизаветы Тюдор, 
известный елизаветинский антиквар Роберт Коттон изготовил трактат с 
генеалогией, где родословная линия Стюартов восходила к 
англосаксонским королям Альфреду (871–900), покончившему с 
гептархией и объединившему семь независимых королевств, и Эдгару 
(959–975), «королю всей Британии»4. В изданной в мае 1603 г. 
прокламации говорилось о «счастливом союзе» двух королевств5. 
Якову VI/I хотелось быстро придать Англии и Шотландии какое-то 
формальное государственное единство, которому он придумал звучное 
название «Великобритания». Яков I видел себя королем новой империи 
и создателем новой нации. На специально выпущенной по случаю 


