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Юлия МЫСЬКО

Колоколовидные стеклянные кубки ХVІІ в. из Хотинской крепости

Среди археологического материала Привратного двора Хотинской крепости, ис-
следования в котором проводятся с 2006 г., встречаются обломки стеклянных изделий 
(в основном, ножки с незначительной придонной частью), принадлежащие к так на-
зываемым колоколовидным кубкам. Всего за последние годы найдено 11 подобных 
фрагментов, изготовленных из прозрачного стекла с желтым оттенком или зеленовато-
оливкового цвета, поверхность которого патинирована и местами покрыта коррозий-
ными кавернами. Присутствие внутри стеклянной массы пузырьков воздуха свиде-
тельствует о невысоком ее качестве. Диаметры дна ножек округлой в плане формы – 
4-6 см, толщина стенок от 1,5 до 3 мм. Ножка сохранившегося лучше других у изделия 
с донцем диаметром 4,5 см. Она плавно переходит в почти цилиндрическое, слегка 
отклоненное наружу, тулово посудины общей высотой 8 см. 

Используя типологию, разработанную С. Цепелей для колоколовидных кубков с 
польских земель, все хотинские экземпляры могут быть отнесены к типу „Б”. Они 
были массово распространены с конца ХVІ до конца ХVІІ вв. по всей территории Речи 
Посполитой, а их форма, возможно, сформировалась под влиянием западноевропей-
ских образцов. Найдены такие кубки и на территории Украины, например, 12 фраг-
ментов происходят из материалов раскопок в Дубно. Колоколовидные кубки изготов-
лялись в большом количестве и были, в первую очередь, универсальной посудой для 
питья вина, пива и других напитков, нередко они встречаются вместе с разбитыми бу-
тылками. Несложная технология производства способствовала их дешевизне и массо-
вому использованию среди небогатых слоев населения. Постепенно распространяясь 
и на восточные земли Речи Посполитой, такие кубки попали в Хотинскую крепость, 
наиболее вероятно, вместе с неоднократно размещавшимися в ней военными польских 
гарнизонов, наверняка употреблявшими алкогольные напитки.

Ion NICULIţĂ

Probleme de cronologie şi periodizare a culturii Cozia-Saharna

Culturile, faciesurile şi grupele de monumente din prima epocă a ierului, începând cu a 
doua jumătate a secolului XX, au fost şi rămân în permanenţă în vizorul specialiştilor. Lipsa 
datelor concrete ce ar putea i utilizate ca indicatori diagnostici în aprecierea cronologiei 
funcţionării monumentelor arheologice cercetate a dus la apariţia mai multor supoziţii vis-á-
vis de datarea acestor culturi, în acelaşi număr şi a faciesului Cozia-Saharna. 

În poida faptului că pe parcurs au fost studiate mai multe monumente ce s-au soldat cu 
recuperarea unui bogat şi semniicativ material arheologic, constituirea unei periodizări cro-
nologice adecvate rămâne o problemă de viitor. Analiza materialelor din complexele închise 
evidenţiate la obiectivele arheologice din zona Saharna, regiunea Nistrului Mijlociu, permit 
stabilirea unei eşalonări cultural-cronologice în evoluţia lor:

a) Orizontul cu ceramică cu ornament în relief şi incizat: sfârşitul secolului XII – se-
colul XI î.Hr.;

b) Perioada culturii Cozia-Saharna cu ceramică cu decor în relief, incizat şi ştanţat:  
secolele X–IX î.Hr.;
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c) Faciesul Basarabi-Şoldăneşti cu ceramică cu decor în relief şi iguri geometrice ha-
şurate sau înscrise redate prin incizie ori ştanţare: secolul VIII – începutul secolului VII î.Hr.

În aşa caz devine inutilă încercarea de a folosi ca indiciu cronologic, în stabilirea peri-
oadei de apariţie a culturii Cozia-Saharna, orizonturile Troia VIIb2 şi Troia VIIb3, deoarece 
ele sunt mai tardive.

Павел ОСТАПЕНКО

Античная Тира – хронологические этапы строительства города 
в свете археологических исследований 2010–2013 гг.

За многие годы изучения античной Тиры, исследователи проводили не только пла-
номерные раскопки, а также осуществлялись шурфовки с целью определить грани-
цы города и местонахождение некрополя. Были сделаны выводы, что основная часть 
античного города находится на мысу под средневековой крепостью. Дальнейшие ис-
следования показали, что часть городской застройки находится также и к северо-вос-
току от главных Килийских ворот. В ходе последующих работ уточнялись различные 
особенности системы городской застройки, но главный вопрос о границах города на 
различных этапах его существования, а также расположении его некрополя остается 
открытым до сих пор.

В ходе изучения античной Тиры, ученые неоднократно предлагали варианты пе-
риодизации этого памятника. Все они имели как достоинства, так и недостатки, но 
так или иначе не были окончательными. В ходе работы Белгород-Тирской экспедиции 
существенно пополнилась информационная база, особенно в ходе работ 2010–2013 
гг. Исходя из вышеизложенного, хронология развития античной Тиры видится нам 
в несколько ином свете. Последние годы археологических исследований позволили 
не просто внести уточнения, а составить более детальную хронологическую систему 
развития и строительства городской структуры античной Тиры. На наш взгляд и эта 
система имеет пока свои белые пятна, но дальнейшие исследования могут дать нам 
необходимую отсутствующую информацию.

Роман РАБИНОВИЧ

О центрально-европейском компоненте в керамическом 
комплексе кольцевых городищ типа Екимауцы-Алчедар

Культура кольцевых городищ типа Екимауцы-Алчедар (втор. пол. IX – XI вв.) в 
Пруто-Днестровском регионе содержит значительное количество элементов, проис-
хождение которых можно связывать не с местной предшествующей культурой Лука-
Райковецкой (VIII – начало X вв.), а с западнославянским миром. К ним относятся 
фортификация круглых городищ, наземные жилища с очагами, железные втульчатые 
(двухперые и одноперые, шиловидные бронебойные) наконечники стрел, некоторые 
типы украшений.

Одной из показательных категорий культуры кольцевых городищ, указывающих на 
западнославянские параллели, является керамика. Керамика на кольцевых городищах 
Екимауцы и Алчедар, особенно найденная на цитаделях (Г. Б. Федоров, Т. В. Равдина), 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

