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СВЕТИЛЬНИКИ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ СКИФОВ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Жилище является одним из элементов мате-
риальной культуры, отражающим приспосо-
бление человека к естественным географиче-
ским условиям (Гаврилюк 1989, 25; 2013, 399; 
Синика, Тельнов 2014, 18). В то же время жи-
лище в традиционных обществах является не 
только важнейшим материальным объектом, 
но и одним из ключевых символов культуры 
(Байбурин 1983, 3). В полной мере данные за-
ключения относятся и к скифским жилищам 
степей Северного Причерноморья.

Стремление смоделировать в погребальной 
камере скифской катакомбы интерьер жилой 
постройки или крытой повозки за счёт орна-
ментации потолка, орнаментации, обмазки и 
драпировки стенок циновками и тканью от-
мечалось ещё В.С. Ольховским (1991, 33). При 
анализе различных конструкций скифских 
жилищ, зафиксированных в материалах по-
селенческих и погребальных памятников, мы 
пришли к выводу о том, что интерьер жилища 
имитировался также формой погребальных 
камер скифских катакомб и сечением их сво-
дов, равно как и орнаментацией камер, а в не-
которых случаях и дромосов. При этом было 
подчёркнуто, что ниши различных размеров, 
зафиксированные в стенках погребальных 
камер и использовавшиеся для размещения 
различных сосудов (в первую очередь, све-
тильников), являются дополнительным сви-
детельством тщательного моделирования жи-
лища (Синика, Тельнов 2014, 34).

В связи с этим представляет особый интерес 
вопрос о распространении светильников в 
контексте скифского погребального обряда 
степного Причерноморья и Крыма. Здесь не-
обходимо заметить, что именно погребаль-
ные памятники, особенно те из них, которые 
сохранились непотревоженными, предостав-
ляют достаточно широкие возможности для 

анализа использования светильников как 
предметов быта и элементов интерьера скиф-
ского жилища.

До недавнего времени в скифских погребаль-
ных комплексах степного Причерноморья и 
Крыма был известен только 41 светильник, 
обнаруженный в 34 захоронениях.

Бронзовые светильники происходят из шести 
скифских погребений в Нижнем Поднепровье 
(7 экз.).

Один из них был обнаружен на дне ямы в кур-
гане Бабы (рис. 1/2) (ОАК 1900, 135, рис. 258) 
середины V в. до н.э. (Алексеев 1987, 30)1, дру-
гой – у входа в камеру №5, в северо-западной 
камере Центральной гробницы кургана Чер-
томлык (рис. 1/4) (Алексеев, Мурзин, Ролле 
1991, 126, кат. 144) третьей четверти IV в. до 
н.э. (Полин 2014, 449).

Два бронзовых светильника найдены в Тол-
стой Могиле: чаша на полой ножке – в дромо-
се Центральной гробницы (рис. 1/7), и чаша с 
возвышением и выемкой в центральной части, 
с петлевидной ручкой – в хозяйственной нише 
Боковой гробницы (рис. 1/8) (Мозолевський 
1979, 53, 66, 112, 144, 193, рис. 50, 130/1). Дата 
обоих сооружений определена второй четвер-
тью IV в. до н.э. (Полин 2014, 279).

Бронзовый светильник, аналогичный обна-
руженному в Боковой гробнице Толстой Мо-
гилы, был найден в кургане 6 у с. Башмачка 
(рис. 1/6), в камере катакомбы, ближе к входу 
в дромос (Спицын 1901, 76, рис. 19). Этот кур-
ган в своё время был датирован в пределах IV 
в. до н.э. (Ильинская, Тереножкин 1983, 154). 
Находка в заполнении погребальной каме-

1 Аналогией находке из кургана Бабы является светильник 
из Оланештского клада (рис. 1/3), обнаруженного на пра-
вобережье Нижнего Днестра в 1958 г. (Сергеев 1966, 133-
135, рис. 1), что было отмечено исследователями (Алексе-
ев, Мурзин, Ролле 1991, 126).
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Рис. 1. Гранитный (1), железный (5) и бронзовые (2-4, 6-8) светильники из памятников Северного 
Причерноморья: 1 - погребение 13/4 у с. Львово (по Евдокимов 1992); 2 - курган Бабы (по ОАК 1900); 

3 - Олонештский клад (по Национальный музей 2013); 4 - курган Чертомлык (по Алексеев, Мурзин, Ролле 
1991); 5 - курган Огуз (по Спицын 1906); 6 - погребение 4/2 группы Страшной Могилы (по Тереножкин 
и др. 1973); 7 - курган 6 у с. Башмачка (по Спицын 1901); 8 - Центральная гробница Толстой Могилы (по 

Мозолевський 1979); 9 - хозяйственная ниша Боковой гробницы Толстой Могилы (по Мозолевський 1979).
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ры бляшек с изображением лежащего зайца 
(Спицын 1901, 76, рис. 14), аналогичных об-
наруженным в курганах Чертомлык и Огуз 
(Полидович, Вольная 2005, 418, рис. 2/8, 9), 
позволяет ограничить время сооружения кур-
гана 6 у с. Башмачка второй половиной IV в. 
до н.э.2

Ещё один бронзовый светильник, аналогич-
ный обнаруженным в Боковой гробнице Тол-
стой Могилы и кургане 6 у с. Башмачка, най-
ден в каменной галерее, ведущей ко входу в 
каменный склеп кургана Огуз (рис. 1/5) (ОАК 
1896, 79; Спицын 1906, 166, рис. 1, 3). Дата 
комплекса определена началом третьей чет-
верти IV в. до н.э. (Полин 2014, 484).

Своего рода «гибридную» конструкцию (меж-
ду светильником из Центральной гробницы 
Толстой Могилы, с одной стороны, и све-
тильниками из хозяйственной ниши Боко-
вой гробницы Толстой Могилы, курганов 6 у 
с. Башмачка и Огуз – с другой) представляет 
собой бронзовый светильник из захороне-
ния 1/1 у с. Водославка. Предмет обнаружен 
в камере катакомбы, у дромоса, ведущего из 
колодца подзахоронения. Светильник литой, 
высотой 6 см, состоит из чашки диаметром 
15 см с невысоким, плавно отогнутым борти-
ком, на полой, расширяющейся книзу ножке 
(как у светильника из Центральной гробницы 
Толстой Могилы) высотой 4 см. Посередине 
чашки возвышение с выемкой внутри, к чаше 
крепится горизонтальная петлевидная ручка 
(как у светильников из хозяйственной ниши 
Боковой гробницы Толстой Могилы и кургана 
6 у с. Башмачка); в чашке отмечено большое 
количество сажи (Кубышев и др. 1984, 44-45, 
табл. 23). Скифские погребения Водославско-
го могильника были суммарно датированы 
второй половиной IV в. до н.э. (Куприй 2009, 
88), хотя, как позже было показано С.В. Поли-
ным, среди них есть и захоронения, совершён-
ные в более раннее время – в первой полови-
не IV в. до н.э. (Полин 2014, 400, 529-530, рис. 
347, 348, 455, 456).

Железные светильники обнаружены в двух 
скифских погребениях на Нижнем Днепре (2 
экз.).

2 Благодарим д.и.н. А.Р. Канторовича за указание анало-
гий и консультацию относительно датировки кургана 6 у 
с. Башмачка.

Один из них найден в дромосе непотревожен-
ного погребения 4/2 группы Страшной Мо-
гилы. Авторами публикации данная находка 
описана как «железный черпак, состоящий из 
полусферической чашечки диаметром 11 см и 
ручки из двойного стержня длиной 7 см, обра-
зующего на конце петлю» (рис. 1/5) (Теренож-
кин и др. 1973, 144, 149, рис. 24, 30/2)3. Дата по-
гребения определена в пределах второй-тре-
тьей четверти IV в. до н.э. (Полин 2014, 539).

Аналогичный предмет был обнаружен в цен-
тре погребальной камеры ограбленного захо-
ронения 6/1 у с. Водославка. Авторами раско-
пок он совершенно верно был атрибутирован 
как железный светильник. Изделие состоит 
из низкой чаши диаметром 13 см, с вертикаль-
ным бортиком высотой 3,5 см и горизонталь-
ной петлевидной ручкой длиной 9 см (Кубы-
шев и др. 1984, 67, 69, табл. 34/5). 

По нашему мнению, нет никаких оснований 
интерпретировать находки светильников из 
погребений 4/2 группы Страшной Могилы и 
6/1 у с. Водославка в качестве черпаков, жаро-
вен или сковород. Металлические черпаки из 
скифских погребальных комплексов Северно-
го Причерноморья имеют иную конструкцию 
– гораздо более длинную ручку, поставлен-
ную либо под прямым, либо под тупым углом 
по отношению к плоскости верхнего края ков-
ша черпака (Гаврилюк 1989, 64-65, рис. 8/5, 
6; 2013, 430, рис. 6.8/4, 5). Жаровни известны 
только в скифском кургане Гайманова Моги-
ла: одна из них (бронзовая) представляет со-
бой два таза, соединённых днищами, вторая 
(железная) является щипцами-жаровней с 
длинными ручками (Бидзиля, Полин 2012, 91-
92, 332, 372, рис. 119/2,7, 464, 465, 486). Обра-
тим внимание, что с учётом диаметров чашек 
(11 см и 13 см) и небольшой длины ручки (7 
и 9 см), которая нагревалась бы на открытом 
огне очень быстро, использование указанных 
выше предметов из погребений 4/2 группы 
Страшной Могилы и 6/1 у с. Водославка в ка-
честве сковород представляется не только ма-
ловероятным, но и невозможным. 

Единственный светильник, в виде чашки на 
ножке, изготовленный из гранита, происхо-
дит из погребения 13/4 у с. Львово (рис. 1/1) 

3 Очевидно, именно этот светильник ошибочно упомя-
нут в качестве находки из группы Свинарёвой Могилы 
(Колекцiï 2007, 127).
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в Нижнем Поднепровье. Сосуд обнаружен в 
дромосе основной входной ямы, под камнями 
заклада, у входа в камеру (Евдокимов 1992, 
147, рис. 8/2). Дата комплекса определена в 
пределах третьей – начала последней четвер-
ти IV в. до н.э. (Полин 2014, 603). В кургане 
Огуз были обнаружены «две каменные, гру-
бые плошки со следами угля и золы» (ОАК 
1896, 79), являвшиеся также каменными све-
тильниками – очевидно, в виде небольших 
чашек.

Гончарные светильники известны в 12 погре-
бениях (13 экз.).

Три из них обнаружены в погребениях мо-
гильника Кугурлуй на левобережье Нижнего 
Дуная. Светлоглиняный светильник происхо-
дит из заполнения погребальной камеры огра-
бленного захоронения 16/1 (рис. 2/1) (Гудкова, 
Суничук 1984, 45, табл. 95/7; Полин 2014, 585, 
рис. 533); красноглиняный – из дромоса ка-
такомбы комплекса 18/2 (рис. 2/2) (Гудкова, 
Суничук 1984, 49, табл. 100/3,4; Полин 2014, 
585, рис. 534); буролаковый – из заполнения 
погребальной камеры ограбленного захороне-
ния 24/1 (рис. 2/3) (Гудкова, Суничук 1984, 55, 
табл. 111/9; Полин 2014, 585, рис. 535). Все ука-
занные комплексы были датированы С.В По-
линым «по контексту могильника» серединой 
– второй половиной IV в. до н.э., что вызывает 
некоторое недоумение с точки зрения методи-
ки датировки (перенос дат других захоронений 
на даты указанных?), тем более, что сам иссле-
дователь указывает на более широкий диапа-
зон бытования подобных типов светильников 
– третью четверть IV - вторую четверть III в. до 
н.э. (Полин 2014, 585). В случае с захоронени-
ем 18/2 в качестве дополнительного аргумента 
привлекается дата погребения 67 (оспарива-
емая нами далее) грунтового могильника у с. 
Николаевка с аналогичным сероглиняным (!) 
светильником. Как представляется, временем 
совершения погребений 16/1, 18/2 и 24/1 мо-
гильника Кугурлуй является конец IV – первая 
половина III в. до н.э., причём не исключается 
датировка только III в. до н.э.4

4 Косвенно об этом могут свидетельствовать гончарные 
светильники (как с лаковым покрытием, так и без него) 
из погребений могильника у с. Глиное на левобережье 
Днестра, даты которых ещё будут рассмотрены в настоя-
щей работе. Впрочем, до полной публикации указанных 
погребений со светильниками могильника Кугурлуй эта 
дискуссия выглядит преждевременной.

Сероглиняный светильник обнаружен в за-
полнении ямы погребения 67 грунтового мо-
гильника у с. Николаевка (рис. 2/4) на левобе-
режье Нижнего Днестра (Мелюкова 1975, 102, 
165, рис. 46/6). Это захоронение на основании 
клейма фасосского магистрата Deinōpas 1 сле-
дует датировать последним десятилетием IV 
в. до н.э. (Кац 2007, 416, прил. II)5.

Ещё пять гончарных светильников найдены 
в четырёх курганах Петуховского могильни-
ка на правобережье Нижнего Побужья: 2J (33) 
(рис. 2/5) – слева в изголовье одного из по-
гребённых, на дне погребальной камеры; 3Q 
(53) (2 экз.) (рис. 2/6,7) – справа в изголовье и 
справа в ногах одного из погребённых, на дне 
погребальной камеры; 3S (56) (рис. 2/8) – сле-
ва в ногах одного из погребённых, на дне по-
гребальной камеры; 4B (59) (рис. 2/9) справа 
в изголовье и справа в ногах одного из погре-
бённых, на дне погребальной камеры (Ebert 
1913, 55, 72, 75, 76, Abb. 57, 82, 85, 86). С.В. По-
линым три кургана Петуховского могильника 
(2J, 3Q, 3S) были датированы второй полови-
ной II – началом I в. до н. э., а четвёртый (4B) 
– рубежом эр – I в. н.э. (Полин 1992, 36, 38-39, 
рис. 3/12; 6/10, 12; 7/3; 8/16).

В Нижнем Поднепровье чернолаковый све-
тильник найден в погребальной камере захо-
ронения 1/1 у с. Первомаевка (рис. 2/10). В са-
мой камере было устроено деревянное ладье-
видное гробовище, а светильник перед ним 
был положен таким образом, что оказался в 
изголовье погребённого (Евдокимов, Фрид-
ман 1987, 88, рис. 3/1). Комплекс датирован 
второй четвертью IV в. до н.э. (Полин 2014, 
259).

В Восточном лазе кургана Кара-Тюбе в Севе-
ро-Западном Приазовье был обнаружен све-
тильник, изготовленный из придонной части 
амфоры (рис. 2/11). Комплекс датирован вто-
рой четвертью IV в. до н.э. (Болтрик 1993, 190-
191, 194, рис. 9/4).

5 С.В. Полин датировал данный комплекс на основании 
суммы дат, полученных при анализе амфоры типа Му-
ригиоль, чернолакового канфара, фасосского клейма и 
собственно светильника (Полин 2014, 555-556). Опуская 
здесь подробное изложение аргументов, отметим только, 
что деятельность фасосского магистрата Дейнопа с эмбле-
мой «букраний» относится к последнему десятилетию IV 
в. до н.э., на что указывает сам  исследователь. При этом, 
по нашему мнению, никакие другие материалы категори-
чески не противоречат данной датировке.
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Рис. 2. Гончарные (1-13) и лепные (14-22) светильники из скифских погребальных памятников Северного 
Причерноморья: 1 - погребение 16/1 могильника Кугурлуй (по Полин 2014); 2 - погребение 18/2 

могильника Кугурлуй (по Полин 2014); 3 - погребение 24/1 могильника Кугурлуй (по Полин 2014); 
4 - погребение 67 грунтового могильника у с. Николаевка (по Мелюкова 1975); 5 - курган 2J (33) 

Петуховского могильника (по Полин 1992); 6, 7 - курган 3Q (53) Петуховского могильника (по Полин 
1992); 8 - курган 3S (56) Петуховского могильника (по Полин 1992); 9 - курган 4B (59) Петуховского 
могильника (по Полин 1992); 10 - погребение 1/1 у с. Первомаевка (по Евдокимов, Фридман 1987); 

11 - Восточный лаз кургана Кара-Тюбе (по Болтрик 1993); 12 - погребение 60/2 могильника Акташ (по 
Бессонова, Бунятян, Гаврилюк 1988); 13 - погребение 1/2 у хут. Ленино (по Яковенко 1970; Яковенко 

1974); 14 - погребение 49 грунтового могильника у с. Николаевка (по Мелюкова 1975); 15 - курган 154 у 
с. Парканы (по Мелюкова 1962); 16, 17 - курган 159 у с. Парканы (по Мелюкова 1962); 18 - курган 173 у 
с. Парканы (по Мелюкова 1962); 19 - курган 402 у с. Чобручи (по Фабрициус 1951); 20 - курган 405 у с. 
Чобручи (по Мелюкова 1962); 21 - курган 9 у с. Нововасильевка (по Гребенников, Ребедайло 1991); 

22 - погребение на земляном валу Знаменского городища (по Погребова 1958).
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В Крыму известны два захоронения с гон-
чарными светильниками. В погребении 60/2 
Акташского могильника был обнаружен серо-
глиняный светильник (рис. 2/12), лежавший 
слева от погребённого, на уровне таза (Бессо-
нова, Бунятян, Гаврилюк 1988, 44, рис. 41/1, 
фото 1/6). Очевидно, время совершения по-
гребения 60/2 могильника Акташ не выходит 
за пределы IV в. до н.э. В захоронении 1/2 у 
хут. Ленино (рис. 2/13) красноглиняный све-
тильник лежал справа в изголовье погребён-
ного, на дне склепа (Яковенко 1970, 127, рис. 
18/5; Яковенко, Черненко, Корпусова 1970, 
151, 154; Яковенко 1974, 117, рис. 54/10). Ком-
плекс датирован началом IV в. до н.э. (Полин 
2014, 416). 

Лепные светильники обнаружены в 12 скиф-
ских захоронениях (13 экз.).

На левобережье Нижнего Дуная в погребении 
8/1 могильника Градешка роль светильника 
играла лепная чашка рюмкообразной формы, 
на стенках которой изнутри были отмечены 
пятна сажи. Сосуд был обнаружен в камере, 
возле входа в дромос (Гудкова, Суничук 1985, 
75, 77, табл. 140/2,3). На основании обнару-
женной в захоронении бронзовой фибулы 
раннелатенской конструкции, с уплощён-
но-арочной и округлой в сечении спинкой с 
двумя четырёхвитковыми пружинами, функ-
циональной и фальшивой (Гудкова, Суничук 
1985, 6, табл. 139/3, 4; Редина 1993, рис. 9/2; 
Redina 2005, 233, fi g. 2), комплекс следует да-
тировать первой половиной III в. до н.э. (Бру-
яко 2009, 333, 336, рис. 1/12).

В левобережном Поднестровье лепной све-
тильник был обнаружен в заполнении ямы 
погребения 49 грунтового могильника у с. Ни-
колаевка (рис. 2/14) (Мелюкова 1975, 94, 167, 
рис. 48/3). Захоронение на основании черно-
лакового канфара с ровным венчиком дати-
руется последней четвертью IV в. до н.э. Чер-
нолаковые канфары подобного типа (plain-
rimmed kantharoi) по материалам Афинской 
Агоры датируются второй половиной IV в. до 
н.э. При этом ближайшая аналогия канфару 
из погребения 49 могильника у с. Николаев-
ка (с учётом его размеров, характера лаково-
го покрытия и отсутствия орнамента внутри 
чаши) датирована ок. 325 г. до н.э. и происхо-
дит из системы цистерн на квадратах D-E 8-9: 

1, заполнявшейся в 330-305 гг. до н.э. (Sparkes, 
Talcott 1970, 122, 287, 388, pl. 29, cat. 712)6.

Также лепные светильники найдены в скиф-
ских курганах Тираспольщины III-II вв. до 
н.э.: у с. Парканы №154 (рис. 2/15) – в запол-
нении погребальной камеры ограбленной ка-
такомбы; №159 (2 экз.) (рис. 2/16,17) – в за-
полнении погребальной камеры ограбленной 
катакомбы; №173 (рис. 2/18) – размещение 
сосуда не устанавливается; №174 – справа в 
изголовье погребённого, на дне погребаль-
ной камеры7; 186 у с. Терновка – справа в из-
головье погребённого, на дне погребальной 
камеры; у с. Чобручи №402 (рис. 2/19) – за 
головой погребённого, на дне погребальной 
камеры; №405 (рис. 2/20) – слева в ногах по-
гребённого, на дне погребальной камеры (Ме-
люкова 1962, 127, 157, табл. 5/4, 7, 14; 7/5, 8; 
8/1, рис. 3/13-16).

Есть упоминание о находке лепного светильни-
ка в одном из погребений, раскопанных в 1895 
г. у с. Троицкое в левобережном Поднестровье 
(Фабрициус 1951, 14; Черненко и др. 1986, 12), 
дату которого мы определяем в пределах III-II 
вв. до н.э. (Тельнов, Синика 2014б, 40)8.

6 Данное погребение было датировано С.В. Полиным вто-
рой четвертью – не позднее середины IV в. до н.э. (Полин 
2014, 368). Применительно к данному захоронению нас не 
убеждает аргумент, что амфоры типа Муригиоль в Север-
ном Причерноморье содержатся преимущественно в ком-
плексах первой половины IV в. до н.э. Во-первых, фотогра-
фия амфоры из публикации (Мелюкова 1975, рис. 39/2) не 
соответствует той, что содержится в отчёте о раскопках, где 
указано, что её высота составляет 46 см, а максимальный 
диаметр тулова – 23 см (Мелюкова 1969, 50, рис. 62). Такие 
размеры для амфор типа Муригиоль не отмечены (Мона-
хов 2003, 203-204, прил. 1). Кроме того, по данным из от-
чёта (Мелюкова 1969, рис. 63), из захоронения происходит 
чернолаковый канфар, изображённый в публикации как 
позиция 9 на рисунке 42, хотя в подписи к данном рисунку 
ошибочно указано, что канфары под номерами 7 и 9 проис-
ходят из погребения 49 (Мелюкова 1975, рис. 42). Очевид-
но, что при подготовке к изданию материалов могильника 
у с. Николаевка в обоих случаях были допущены техниче-
ские ошибки, которые стали причиной неверной датировки 
С.В. Полиным погребения 49 Николаевского могильника.
7 Недавно эти курганы у с. Парканы без достаточных осно-
ваний были датированы второй четвертью - серединой IV 
в. до н.э. (курган 173), и второй - третьей четвертью IV в. 
до н.э. (курган 174) (Полин 2014, 586-587). Однако дискус-
сия о датировке указанных комплексов выходит далеко за 
рамки настоящей работы.
8 Основанием для подобной датировки, кроме наличия 
самого светильника, являются обстоятельства его наход-
ки, а именно характеристики сохранившейся к моменту 
«раскопок» погребальной камеры (Фабрициус 1951, 14), 
имеющие множество аналогий на могильнике у с. Глиное 
на левобережье Нижнего Днестра, который датируется 
концом IV - третьей четвертью II в. до н.э. (Тельнов, Чет-
вериков, Синика 2012, 7, 10).
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На левобережье Ингульца, в Нижнем Подне-
провье, лепной светильник найден в кургане 
9 у с. Нововасильевка (рис. 2/21). Сосуд был 
обнаружен в углублении на западной части 
уступа погребальной ямы, вместе со вкопан-
ной амфорой и двумя чернолаковыми сосу-
дами – киликом и скифосом (Гребенников, 
Ребедайло 1991, 119-120, рис. 14; Островерхов, 
Андреева 2009, 113, рис. 1/14). Курган датиро-
ван не позднее середины V в. до н.э. (Полин 
2014, 202).

Также в Нижнем Поднепровье лепной све-
тильник найден в заполнении погребения II 
в. до н.э. на земляном валу Знаменского горо-
дища (рис. 2/22) (Погребова 1956, 96-97; 1958, 
134, рис. 12/5).

О трёх керамических светильниках (гончар-
ные? лепные?) из 8-го Пятибратнего кургана 
нам известно только то, что они были обна-
ружены во фрагментах у северной стенки (2 
экз.) и в северо-восточном углу (1 экз.) склепа 
(Шилов 1961, 163). Датировка кургана опреде-
лена началом третьей четверти IV в. до н.э., а 
точнее – 345 г. до н.э. (Полин 2014, 434-435)9.

Завершая перечисление скифских погребе-
ний, в которых до недавнего времени были об-
наружены светильники, необходимо конста-
тировать, что в V-I вв. до н.э. использование 
этих предметов в скифской среде было крайне 
ограниченным (Ольховский 1991, 70, 113, 142; 
Синика 2012, 268-269). С учётом того, что к на-
стоящему времени в степном Причерноморье 
и Крыму исследовано около 5000 скифских 
погребений (Полин 2014, 637), количество из-
вестных нам захоронений со светильниками 
(34) составляет менее 1% от их общего числа10. 

9 Благодарим к.и.н. С.В. Полина за информацию о данных 
находках.
10 Схожая ситуация отмечена и на скифских поселениях, 
где находки светильников также редки. Они известны, 
например, среди материалов Надлиманского городища 
второй половины IV - первой четверти III в. до н.э. (Дзис-
Райко, Охотников, Редина 2012, 81-83, 115-117, рис. 34; 
56/9; 65; 66) на правобережье Днестра, а также на посе-
лениях у с. Николаевка (второй четверти IV - середины III 
в. до н.э.) (Мелюкова 1975, 56, рис. 21/5, 7) и Чобручи, в 
слое III-II вв. до н.э. (Фидельский 2012, 17, рис. 1/10) на 
левобережье. В Поднепровье находки светильников сде-
ланы на поселении Лысая Гора второй половины V-IV в. 
до н.э. (Гаврилюк 1989, 31; 2013, 149, 405, рис. 2.14/7) и на 
Знаменском городище в слоях эллинистического времени 
(Погребова 1958, 134, 136). В Подонье несколько светиль-
ников найдено на Елизаветовском городище, функцио-
нирование которого прекращается в первой четверти III 
в. до н.э. (Марченко, Житников, Копылов 2000, 146, 148, 
табл. 32, рис. 61/1-5, табл. 70, рис. 115/7).

Указанная цифра может быть скорректиро-
вана за счёт новых материалов, полученных 
при исследовании скифского могильника у 
с. Глиное Слободзейского района на левобе-
режье Днестра. Этот курганный могильник 
был раскопан Днестровской археологической 
экспедицией Приднестровского государствен-
ного университета им. Т.Г. Шевченко в 1995-
2012 гг. Он датируется концом IV - третьей 
четвертью II в. до н.э. (Тельнов, Четвериков, 
Синика 2012, 10). Ранее, при анализе инокуль-
турных влияний на погребальный обряд и ма-
териальную культуру могильника у с. Глиное, 
было отмечено, что греческое влияние, среди 
прочего, отчётливо прослеживается в устрой-
стве ниш для светильников в катакомбах и в 
широчайшем использовании светильников в 
погребальном обряде, в том числе единствен-
ного канделябра (Синика 2012, 266, 268-270).

На могильнике у с. Глиное светильники были 
обнаружены в 46 захоронениях, что составля-
ет более 25% от общего числа (181) скифских 
погребальных комплексов. В 11 захоронениях 
было обнаружено по два сосуда: в 10 каждый 
из двух светильников являлся частью инвен-
таря каждого из двух погребённых, вне зави-
симости от того, были ли они внесены в погре-
бальную камеру единовременно (синхронные 
парные погребения – 52/1, 57/1, 60/1, 76/1) 
или последовательно (асинхронные погребе-
ния – 2/2, 17/1, 33/1, 61/1, 69/2, 88/1); и только 
одно одиночное погребение (84/1) содержало 
два светильника. Таким образом, можно кон-
статировать, что на могильнике у с. Глиное 
нормой погребального обряда было помеще-
ние одного светильника для одного погребён-
ного. Даже без антропологических определе-
ний, которыми мы в настоящее время не рас-
полагаем, очевидно, что нормой обряда также 
было помещение светильников в погребения 
только взрослых индивидуумов. Ни в одном 
детском захоронении светильников найдено 
не было. Даже в тех случаях, когда костяков 
погребённых не было в камерах (40/1 – кено-
таф; 61/1 – костяки практически не сохрани-
лись в результате ограбления), судя по их раз-
мерам, они предназначались для захоронения 
взрослых.

Всего на могильнике найдено 57 светильни-
ков: один бронзовый (вместе с железным кан-
делябром), семь гончарных и сорок два леп-
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ных, а также семь сосудов или их частей, кото-
рые использовались в качестве светильников 
(из них один гончарный и шесть лепных).

Как нами указывалось ранее, сравнение коли-
чества находок светильников на могильнике 
у с. Глиное и из всех других скифских погре-
бальных памятников свидетельствует о широ-
чайшем распространении обряда помещения 
светильников в погребальные камеры у ниж-
неднестровских скифов в III-II вв. до н.э. При 
этом надо учитывать, что восемь лепных све-
тильников из курганов Тираспольщины были 
положены в катакомбы тех же скифов, что 
оставили могильник у с. Глиное; с большой 
долей уверенности это утверждение относится 
и к скифской катакомбе, раскопанной в 1895 г. 
у с. Троицкое (Синика 2012, 269).

Единственный бронзовый светильник обна-
ружен в погребении 31/1 могильника у с. Гли-
ное. Светильник литой, с полусферическим 
вместилищем на усечённо-коническом коль-
цевом поддоне. Диск большой, горизонталь-
ный, украшен от края до заливного отверстия 
тремя концентрическими декоративными 
желобками. Рожок длинный, подпрямоуголь-
ный в плане, с закруглённым носиком и полу-
круглым отверстием для фитиля. В тыльной 
части тулова имеется петлевидная вертикаль-
ная ручка, образованная изгибом туловища 
«морского змея». Голова и хвост «змея» сим-
метрично расположены по длинным стенкам 
тулова. Детали туловища змея – морда, глаза, 
уши, плавники, хвост – тщательно прорабо-
таны после отливки. Слева и справа от ручки, 
в туловище «змея», несимметрично распо-
ложены два отверстия диаметром 0,3 см для 
крепления крышки. Крышка, очевидно, более 
поздней, «варварской» работы, что видно по 
качеству изделия. Сохранившаяся во фраг-
ментах, она крепилась с помощью железной 
проволоки, остатки которой обнаружены в 
отверстиях (рис. 3/1). Погребение 31/1 мо-
гильника у с. Глиное на основании синопской 
амфоры с клеймом Dionysios Dionysiou с эм-
блемой «треножник» (Синика 2004б, 111, рис. 
1/1; Mateevici 2007, 103, cat. 224) датируется 
серединой 10-х гг. III в. - 90-ми гг. II в. до н.э. 
(Кац 2007, прил. VII).

Аналогичный глинянскому бронзовый све-
тильник был обнаружен в «разрушенном по-
гребении» близ хут. Клименков у истоков р. 

Айдар, притока Северского Донца (рис. 3/2). 
Это «захоронение» было датировано автором 
публикации II в. до н.э. (Яценко 1962, 42, 49, 
рис. 17). В настоящее время комплекс вещей у 
хут. Клименков обоснованно отнесён к груп-
пе кладов III в. - первой половины II в. до н.э. 
(Зайцев 2012, 69, рис. 1). Практически иден-
тичны размеры (длина и высота) и пропорции 
светильников из погребения 31/1 у с. Глиное и 
из клада у хут. Клименков. Отличается только 
орнамент и способ крепления крышки. У кли-
менковского ручка завязана наверху геракло-
вым узлом, стержни ручки расходятся в раз-
ные стороны, их окончания оформлены в виде 
листьев, прикреплённых к тулову, по бокам 
которого находятся рельефные изображения 
Силена и Сатира. Если у светильника из Гли-
ного для крепления оригинальной крышки 
использовались отверстия в тулове «морского 
змея», то у клименковского отверстия находи-
лись в выступах на тулове.

Немаловажно, что среди инвентаря погребе-
ния 31/1 могильника у с. Глиное и климен-
ковского клада присутствуют двухколенчатые 
удила с трензельными кольцами на оконча-
ниях, С-видные псалии с восьмёрковидными 
расширениями в центральной части, пластин-
чатые налобники с крючком и крупные деко-
ративные бляхи конского снаряжения, что, 
безусловно, сближает указанные комплексы 
не только хронологически, но и в этнокуль-
турном плане.

Другой аналогией глинянскому является 
бронзовый светильник из Артюховского кур-
гана (рис. 3/3) на Таманском полуострове. 
Пропорции этого изделия несколько отлича-
ются от глинянского и клименковского (Тол-
стой, Кондаков 1889, 53, рис. 69; Максимова 
1979, 94, рис. 32), при этом сам курган дати-
рован 140-125 гг. до н.э. (Максимова 1979, 8, 
140). 

Железный канделябр был обнаружен в погре-
бении 31/1 могильника у с. Глиное11. Насколь-
ко нам известно, этот канделябр является 

11 В первой публикации канделябр был неверно интер-
претирован в качестве ритуального предмета (Синика 
2004а). На ошибочность подобной интерпретации впер-
вые указал к.и.н. Ю.П. Зайцев, ознакомившись с деталя-
ми канделябра в Музее археологии Поднестровья При-
днестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко.
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Рис. 3. Бронзовые светильники (1-3) и бронзовый (5) и железные (4, 6-8) канделябры из памятников 
Северного Причерноморья: 1, 4 - погребение 31/1 могильника у с. Глиное; 2 - клад у хут. Клименков (по 
Яценко 1962); 3 - Артюховский курган (по Толстой, Кондаков 1889); 5 - курган 24 (1876 г.) на некрополе 
Нимфея (по Силантьева 1959); 6 - могила 700 Усть-Альминского некрополя (по Пуздровский 2007); 

7 - склеп 620 Усть-Альминского некрополя (по Пуздровский 2007); 8 - могила 730 Усть-Альминского 
некрополя (по Пуздровский 2007).
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единственным подобным предметом, извест-
ным в скифских погребениях степей Северно-
го Причерноморья и Крыма. 

Канделябр высотой ок. 1,1 м представляет со-
бой составное изделие, состоявшее из трёх 
основных элементов – подставки, навершия 
и чаши, где и был обнаружен светильник. 
Стержень подставки снабжён в верхней части 
втулкой для деревянного перехвата, нижняя 
часть стержня вставлена в муфту, к которой, 
в свою очередь, прикреплены три ножки с вы-
гнутыми когтевидными окончаниями. Под-
ставка соединялась с навершием при помощи 
деревянного перехвата длиной ок. 25 см. На-
вершие представляет собой стержень, нижняя 
часть которого свёрнута во втулку для верх-
ней части перехвата. Края втулки сомкнуты, 
переход от стержня к втулке выделен уплот-
нительным кольцом. Чаша округлой формы, 
её приподнятые края образуют невысокий на-
клонный бортик. Узкое окончание навершия 
продето в отверстие в центре чаши, а затем 
расковано. Для жёсткой фиксации чаши ис-
пользовалась С-видная чека, горизонтально 
продетая сквозь отверстие в окончании навер-
шия, непосредственно под чашей (рис. 3/4).

Несколько аналогий канделябру из погребе-
ния 31/1 могильника у с. Глиное известно в 
Северном Причерноморье и Крыму, однако 
они происходят из разновременных скифских 
комплексов.

Наиболее ранним из них является курган 24 
(1876 г.) на некрополе Нимфея, датирован-
ный второй четвертью V в. до н.э. В захоро-
нении кургана был найден бронзовый пред-
мет греческой работы, точно атрибутировать 
который автор публикации не смогла, хотя и 
указывала, что он может быть канделябром 
(рис. 3/5). Само погребение было отнесено к 
немногочисленной группе погребальных ком-
плексов «с местными чертами обряда» (Си-
лантьева 1959, 56-57, 62-64, 104, рис. 30-33)12.

Спустя значительное время (около 500 лет!) 
железные канделябры появляются в скиф-
ских погребениях I-II вв. н.э. в Западном Кры-
му. В частности, они известны в склепах 612 
и 620 (рис. 3/7), а также в могилах 700 (рис. 

12 Именно этот предмет упоминает В.С. Ольховский в сво-
ей работе при анализе состава инвентаря скифских погре-
бений Крыма V в. до н.э. (Ольховский 1991, 89).

3/6) и 730 (рис. 3/8) Усть-Альминского некро-
поля (Loboda, Puzdrovskij, Zajcev 2002, 335, 
Abb. 22/4; Puzdrovskij, Zajcev 2004, 243, Abb. 
9/4; Зайцев, Мордвинцева 2004, рис. 12/22; 
Пуздровский 2007, 157, рис. 139/1, 5, 6). Эти 
крымские находки по морфологии значитель-
но ближе изделию из захоронения 31/1 у с. 
Глиное на Нижнем Днестре, чем к бронзовым 
канделябрам из синхронных боспорских скле-
пов, обнаруженным в 1895 г. (Ростовцев 1913, 
табл. LX) и 1912 г. (Ростовцев 1914, 207-208, 
рис. 38)

Заметим, что железный канделябр из Глино-
го, безусловно, в техническом плане был гру-
бым подражанием греческим образцам клас-
сического времени, но имел одно существен-
ное достоинство по сравнению с последними 
– он был разъёмным. Замена деревянного пе-
рехвата на более короткий или более длинный 
позволяла регулировать высоту канделябра, а, 
соответственно, и условия освещения в тёмное 
время. Разъёмность канделябра обеспечивала 
большее удобство при его перемещении за 
счёт экономии места при складывании и по-
следующей транспортировке (Синика 2012, 
270). 

Гончарные светильники в количестве восьми 
экземпляров обнаружены в семи погребени-
ях могильника у с. Глиное. Гончарный све-
тильник из погребения 41/2, изготовленный 
из ножки амфоры, будет рассмотрен ниже. В 
коллекции собственно гончарных светильни-
ков на могильнике у с. Глиное всего семь эк-
земпляров (12,28% от общего числа светиль-
ников).

Три гончарных чернолаковых светильника из 
погребений 50/1 (рис. 4/4), 84/1 (рис. 4/6) и 
88/1 (рис. 4/7) относятся к типу 33А по клас-
сификации Р. Хауленда. Профиль их тулова 
уплощённо-сферической формы, заливное 
отверстие более или менее вогнуто и подчёр-
кнуто круговой бороздкой, на тулове имеются 
непроколотые декоративные выступы. Бли-
жайшие аналогии на Афинской Агоре Р. Хау-
ленд датировал второй половиной III в. до н.э. 
(Howland 1958, 101-103, cat. 434, 439, pl. 15, 42). 
В связи с накоплением материала дата этого 
типа светильников была пересмотрена С. Ро-
троф и установлена в пределах 220-150 гг. до 
н.э. (Rotroff  1997, 501).
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Рис. 4. Гончарные светильники из скифского могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра: 
1 - погребение 2/2; 2 - погребение 33/2; 3 - погребение 37/1; 4 - погребение 50/1; 5, 6 - погребение 84/1; 

7 - погребение 88/1.

Погребения 50/1 и 88/1 могильника у с. Гли-
ное датируются как по светильникам, так и по 
другому материалу последней четвертью III в. 
до н.э.

Три гончарных светильника: чернолаковые 
из захоронений 2/2 (рис. 4/1), 37/1 (рис. 4/3) 
и буролаковый из погребения 84/1 (рис. 4/5) 
принадлежат типу 32 по классификации Р. 
Хауленда. Основное отличие от типа 33А за-
ключается только в биконическом профиле 

тулова. Подобные светильники из раскопок 
Афинской Агоры Р. Хаулендом датированы 
последней третью III в. – самым началом II в. 
до н.э. (Howland 1958, 99-101, cat. 429, 430, pl. 
15, 41). Время бытования всего этого типа све-
тильников было уточнено С. Ротроф до 220-
180 гг. до н.э. (Rotroff  1997, 501).

Захоронения 2/2, 37/1 и 84/1 могильника у 
с. Глиное датируются как на основании све-
тильников, так и прочего материала первой 
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четвертью II в. до н.э. Примечательно, что в 
погребении 84/1 были обнаружены чернола-
ковый светильник со следами длительного ис-
пользования типа 33А и буролаковый – прак-
тически без следов использования.

Совершенно другим является светильник из 
погребения 33/2. Его поверхность грубо за-
глажена и не имеет никаких следов лакового 
покрытия, глина жёлтого цвета. Тулово сфе-
рическое, венчик неотделённый с округлён-
ным краем, дно плоское. Напротив рожка, в 
тыльной части тулова, располагается высокая 
ленточная ручка петлевидной формы, с окру-
глой ложбинкой по центру (рис. 4/2).

Данный светильник можно отнести к типу 
36В по Р. Хауленду, однако все находки на 
Афинской Агоре представляют собой аттиче-
ские изделия с лаковым покрытием, датируе-
мые в пределах первой половины III в. до н.э.; 
при этом ближайшая аналогия происходит 
из цистерны на квадрате Е 14: 1, заполнение 
которой было датировано сначала второй – 
третьей четвертью III в. до н.э. (Howland 1958, 
117-120, cat. 490, pl. 44), а затем – в пределах 
последней четверти IV в. - III в. до н.э. (Rotroff  
1997, 504). На основании находок позднегера-
клейской амфоры, а также бронзовой фибулы 
погребение 33/2 могильника у с. Глиное да-
тируется серединой – третьей четвертью III в. 
до н.э., что не противоречит датам, которые 
были предложены Р. Хаулендом и С. Ротроф.

Заметим, что два подобных светильника (без 
покрытия, желтоглиняных) происходят из 
кургана 56 Петуховского могильника в Ниж-
нем Побужье (Ebert 1913, 75, abb. 85) второй 
половины II – начала I в. до н. э. (Полин 1992, 
39) и из раскопок Мавзолея Неаполя Скиф-
ского середины II в. - середины I в. до н.э. (За-
йцев 2003, 61) или середины II в. - рубежа II-I 
вв. до н.э. (Зайцев, Мордвинцева 2004, 187, 
рис. 12/3). Это по нашему мнению, указывает 
на местное северопричерноморское проис-
хождение изделий, которые подражали фор-
ме аттических образцов. 

Лепные светильники наиболее многочислен-
ны в погребениях могильника у с. Глиное. 
Они представлены 48 находками. Шесть эк-
земпляров будут рассмотрены ниже, вместе с 
иными сосудами и их фрагментами, исполь-
зовавшимися в качестве светильников в по-

гребальном обряде. В коллекции собственно 
лепных светильников на могильнике у с. Гли-
ное насчитыва ется 42 экземпляра (73,68% от 
общего числа).

Необходимо отметить, что до настоящего вре-
мени по причине отсут ствия достаточного 
ко личества материала типо логия лепных све-
тильников скифского вре мени не была раз-
работана. Имеющаяся представительная кол-
лекция из погребений могильника у с. Глиное 
(42 экз.), вместе с некоторыми находками из 
скифских курганов Тираспольщины III-II вв. 
до н.э. (6 экз.), а также из других скифских 
погребальных памятников Северного При-
черноморья (3 экз.), позволяют осуществить 
классификацию этих предметов.

Подчеркнём, что предлагаемая типология 
лепных светильников является открытой и 
позволяет распределить на основании не-
большого количества морфологических при-
знаков все без исключения сосуды по типам, 
вариантам и подвариантам, вне зависимости 
от их размеров. Светильники по количеству 
рожков могут быть отнесены к трём типам, 
по отсутствию/наличию выделен ного под-
дона или дна – к двум вариантам; по отсут-
ствию/наличию ручки – к двум подвариантам 
(рис. 5).

Всего при разработке данной типологии был 
использован 51 светильник.

К типу I относится 39 однорожковых светиль-
ников.

К 1 варианту относятся 13 изделий с окру-
глым, овальным, подпрямоугольным в плане 
туловом, без выделенного дна или поддона, 
при этом рожок является продолжением пло-
скости дна. В подвариант А включаются восемь 
светильников без ручек. Шесть из них проис-
ходит из захоронений могильника у с. Глиное: 
4/1 (рис. 6/1), 14/2 (рис. 6/5), 17/1 (рис. 6/6), 
23/1 (рис. 6/9) и 69/2 (2 экз.) (рис. 8/6,7). Дно 
светиль ника из погребения 14/2 снабжено по-
перечным выступом-подставкой, а на тулове 
одного из светильников из комплекса 69/2 
имеются два небольших противоположных 
налепа полусферической формы (рис. 8/7). 
Ещё два подобных светильника обнаружены в 
кургане 159 у с. Парканы (рис. 2/17) на Ниж-
нем Днестре (Мелюкова 1962, 157, рис. 3/15) и 
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Рис. 5. Типология лепных светильников.
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в погребении на земляном валу Знаменского 
городища (рис. 2/22) в Нижнем Поднепровье 
(Погребова 1958, 134, рис. 12/5). К подвариан-
ту Б относятся три светильника из погребе ний 
могильника у с. Глиное: 60/1 (рис. 7/11), 60/2 
(рис. 8/1) и 78/3 (рис. 8/10) – с вертикальной 
петлевидной ручкой, прикреплённой с тыль-
ной части тулова. Из погребений Тирасполь-
щины происходит два подобных светильни-
ка: целый – из кургана 173 у с. Парканы (рис. 
2/18), и с обло манной в древности ручкой – из 
кургана 154 у с. Парканы (рис. 2/15) (Мелюко-
ва 1962, 157, рис. 3/16). 

Ко 2 варианту относятся 26 светильников 
с выделенным дном или кольцевым поддо-
ном. Рожки приподняты кверху, косо или 
прямо срезаны. Подвариант А представлен 
19 экземплярами без ручек из 16 захороне-
ний могильника у с. Глиное – 7/1 (рис. 6/2), 
10/1 (рис. 6/3), 33/1 (рис. 6/10), 40/1 (рис. 
6/13), 49/1 (рис. 6/14), 52/1 (2 экз.) (рис. 7/2,3), 
55/1 (рис. 7/6), 57/1 (2 экз.) (рис. 7/8,9), 61/1 
(2 экз.) (рис. 8/2,3), 66/1 (рис. 8/5), 74/1 (рис. 
8/8), 76/1 (рис. 8/9), 79/1 (рис. 8/11), 86/1 (рис. 
8/12), 88/1 (рис. 9/1) и 96/1 (рис. 9/4). Анало-
гичные светильники известны в погребени-
ях курганов 159 у с. Парканы (рис. 2/16), 402 
(рис. 2/19) и 405 (рис. 2/20) у с. Чобручи (Фа-
брициус 1951, 18, табл. XVI/9; Мелюкова 1962, 
157, рис. 3/13,14). В трёх случаях (захоронения 
49/1, 55/1, 76/1 могильника у с. Глиное, а так-
же курган 405 у с. Чобручи) на светильниках 
отмечено по два полусферических противо-
положных налепа на тулове. К подварианту Б 
относятся четыре светильника из погребений 
могильника у с. Глиное: 11/1 (рис. 6/4), 18/2 
(рис. 6/8), 54/3 (рис. 7/5) – с вертикальными 
петлевидными ручками; из погребения 18/1 
(рис. 6/7) – со сплошной ручкой-ушком. 

К типу II отно сятся семь двухрожковых све-
тильников, обнаруженных на могильнике у с. 
Глиное. В 1 варианте (без выделенного дна 
или поддона) от мечены две находки, кото-
рые относятся к подварианту Б (с ручками-
петлями для подвешивания). Светильник из 
погребения 54/2 имел ладьевидную форму 
тулова, расположенные диаметрально про-
тивоположно рожки и четыре петлевидных 
ручки, использовавшихся для подвешива-
ния (рис. 7/4). Светильник из комплекса 91/2 
характеризу ется округлым туловом и рож-

ками, рас положенными V-образно, которые 
вместе с ручкой, имеющей отвер стие для под-
вешивания, делят окружность на три равных 
сегмента (рис. 9/2). 2 вари ант (с выделен-
ным дном или поддоном) представлен пятью 
находками. В по гребениях 60/1 (рис. 7/10), 
63/1 (рис. 8/4) и 92/1 (рис. 9/3) нахо дились 
эк земпляры, принадле жащие подва рианту 
А (без ручек). Для подвари анта А характер-
но расположение рожков по одной оси, диа-
метрально противоположно. Светиль ники из 
погребения 38/1 (рис. 6/12) и 112/1 (рис. 9/5) 
включаются в подвариант Б (с ручками-петля-
ми для подвешивания). В одном случае в под-
варианте Б рожки распо лагаются на ту лове 
V-образно и в совокупно сти с руч кой-упором 
делят ок руж ность на три почти равных сег-
мента (38/1); во втором – рожки расположены 
диаметрально противоположно, а ручка-пет-
ля находится посередине между ними (112/1).

Обнаружено всего четыре трёхрожковых све-
тильника III типа. Вариант 1 (без выделен-
ного дна или поддона) представлен двумя на-
ходками из погребения 56/1 могильника у с. 
Глиное (рис. 7/7) и 49 грунтового могильника 
у с. Николаевка (рис. 2/14) (Мелюкова 1975, 
94, 167, рис. 48/3). Обе находки относятся к 
подварианту Б (с ручками). Светильник из 
Глиного снабжён петлевидной вертикальной 
ручкой, а николаевская находка – горизон-
тальной, утраченной к моменту помещения 
изделия в захоронение. К варианту 2 (с вы-
деленным дном или поддоном) относятся два 
светильника подварианта А (без ручек) из 
захоронений 33/1 (рис. 6/11) и 51/1 (рис. 7/1) 
могильника у с. Глиное. Симметрично рас-
положенные рожки делят окружность на три 
равных сегмента. 

В настоящее время в скифских погребаль-
ных памятниках Северного Причерноморья и 
Крыма известен всего один четырёхрожковый 
светильник IV типа – из кургана 9 у с. Ново-
васильевка Николаевской области (Гребенни-
ков, Ребедайло 1991, 119-120, рис. 14). Этот све-
тильник с выделенным дном в виде блюдца 
относится к варианту 2, а наличие четырёх 
вертикальных петлевидных ручек над каж-
дым из рожков позволяет включить его в под-
вариант Б.

Помимо собственно светильников на могиль-
нике у с. Глиное в их качестве (вторично) ис-
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Рис. 6. Лепные светильники из скифского могильника у с. Глиное: 1 - погребение 4/1; 2 - погребение 7/1; 
3 - погребение 10/1; 4 - погребение 11/1; 5 - погребение 14/2; 6 - погребение 17/1; 7 - погребение 18/1; 

8 - погребение 18/2; 9 - погребение 23/1; 10, 11 - погребение 33/1; 12 - погребение 38/1; 13 - погребение 
40/1; 14 - погребение 49/1.
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Рис. 7. Лепные светильники из скифского могильника у с. Глиное: 1 - погребение 51/1; 2, 3 - погребение 
52/1; 4 - погребение 54/2; 5 - погребение 54/3; 6 - погребение 55/1; 7 - погребение 56/1; 8, 9 - погребение 

57/1; 10, 11 - погребение 60/1.
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Рис. 8. Лепные светильники из скифского могильника у с. Глиное: 1 - погребение 60/2; 2, 3 - погребение 
61/1; 4 - погребение 63/1; 5 - погребение 66/1; 6, 7 - погребение 69/2; 8 - погребение 74/1; 9 - погребение 

76/1; 10 - погребение 78/3; 11 - погребение 79/1; 12 - погребение 86/1.
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пользовались и другие сосуды или их фрагмен-
ты. Подобные находки были зафиксированы в 
семи погребальных комплексах (12,28% от об-
щего числа светильников); при этом в каждом 
случае на сосудах отмечены следы копоти, а 
также остатки сгоревшего фитиля.

Только в одном захоронении (41/2) в каче-
стве светильника была использована ножка 
амфоры (рис. 9/6), как в уже упоминавшемся 
погребении 2 кургана Кара-Тюбе в Северо-
Западном Приазовье (Болтрик 1993, 190-191, 
рис. 9/4).

В двух погребениях (3/1 (рис. 9/8), 76/1 (рис. 
9/11)) роль светильников играли лепные чаш-
ки. Аналогичная ситуация, как мы уже указы-
вали, зафиксирована в захоронении 8/1 мо-
гильника Градешка на Нижнем Дунае (Гудко-
ва, Суничук 1985, 75, 77, табл. 140/2,3).

Ещё в четырёх комплексах на могильнике у с. 
Глиное в качестве светильников в катакомбы 
были положены нижние части лепных сосу-
дов: 2/2 – поддон миски (рис. 9/7), 13/1 – дно 
миски (рис. 9/9), 17/1 – придонная часть горш-
ка (рис. 9/10), 80/1 – нижняя часть кувшина 
(?) (рис. 9/12). И хотя нам не известны другие 
скифские погребальные комплексы, где роль 
светильников играли нижние части лепных 
сосудов, о более широком распространении 
данной практики свидетельствуют случаи вто-
ричного использования сосудов или их фраг-
ментов для освещения жилых комплексов на 
поселениях. Так, на поселении у с. Николаев-
ка на левобережье Нижнего Днестра для этой 
цели применялась чашка (Мелюкова 1975, 57, 
рис. 21/4), а на поселении Лысая гора в Под-
непровье – поддон лепного сосуда (Гаврилюк 
1989, 29, рис. 3/2, 4/1). 

Достоверно установлено изначальное рас-
положение 52 светильников в погребальных 
комплексах могильника у с. Глиное. Ещё пять 
светильников из захоронений 2/2 (чернола-
ковый – погребение потревожено при под-
захоронении), 50/1 (чернолаковый – погре-
бение ограблено при подзахоронении), 61/1 
(два лепных – погребение ограблено) и 88/1 
(лепной – погребение ограблено при подзахо-
ронении) были обнаружены в перемещённом 
состоянии.

Один из светильников из погребения 88/1 
(гончарный) находился в нише длинной стен-
ки входной ямы, у входа в дромос.

В одном из погребений (7/1) светильник был 
обнаружен во входной яме, у входа в дромос 
катакомбы, а в другом (69/2) – в самом дромо-
се. Аналогичное или близкое к этому разме-
щение светильников, как указывалось выше, 
было неоднократно зафиксировано ранее: в 
северо-западной камере Центральной гробни-
цы кургана Чертомлык, перед входом в дро-
мос (?) камеры №5; Градешка 18/2, Страшная 
Могила 4/2, Львово 13/4, Центральная гроб-
ница Толстой Могилы – в дромосе; Огуз – в 
каменной галерее, ведущей к входу в камен-
ный склеп; Градешка 8/1, курган 6 у с. Баш-
мачка, Водославка 1/1 – в камере, у входа в 
дромос.

В погребальных камерах катакомб могильни-
ка у с. Глиное отмечены следующие позиции 
размещения светильников: пять случаев – за 
головой погребённых (2/2, 13/1, 54/2, 55/1, 
60/1); 21 случай – справа в изголовье (3/1, 
4/1, 10/1, 11/1, 14/2, 17/1, 18/2, 33/1, 33/2, 49/1, 
52/1, 54/3, 57/1, 63/1, 66/1, 78/3, 84/1, 86/1, 
91/2, 92/1, 112/1); четыре случая – слева в из-
головье (37/1, 51/1, 52/1, 84/1); два случая – у 
правого плеча (31/1, 57/1); два случая – у ле-
вого плеча (60/2, 79/1); два случая – у правого 
локтя (23/1, 60/1); один случай – справа у таза 
(80/1); один случай – слева у таза (41/2); один 
случай – у правого бедра (76/1); три случая – 
справа в ногах (56/1, 69/2, 76/1); пять случа-
ев – слева в ногах (17/1, 33/1, 38/1, 74/1, 96/1), 
один случай – ниже ног погребённого (18/1). 
В погребении 40/1, представлявшем собой 
единственный на могильнике кенотаф, све-
тильник был обнаружен на дне погребальной 
камеры.

Указанное размещение светильников в ком-
плексах находит аналогии в скифских кур-
ганах Тираспольщины, поскольку они были 
возведены теми же скифами, что оставили 
могильник у с. Глиное. Так, в кургане 402 у с. 
Чобручи светильник находился за головой по-
гребённого, в курганах 186 у с. Терновка и 174 
у с. Парканы – справа в изголовье, а в кургане 
405 у с. Чобручи – слева в ногах (Мелюкова 
1962, 127, табл. 5, 6, 7).

Подобное размещение характерно и для све-
тильников из склепов Петуховского могиль-
ника в Нижнем Побужье, которые датирова-
ны временем от второй половины II в. до н.э. 
и позднее: 2J (33) – слева в изголовье; 4B (59) – 
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Рис. 9. Лепные светильники (1-5), а также гончарный (6) и лепные (7-12) сосуды, использовавшиеся в 
качестве светильников, из скифского могильника у с. Глиное: 1 - погребение 88/1; 2 - погребение 91/2; 

3 - погребение 92/1; 4 - погребение 96/1; 5 - погребение 112/1; 6 - ножка амфоры из погребения 41/2; 
7 - поддон миски из погребения 2/2; 8 - чашка из погребения 3/1; 9 - дно миски из погребения 13/1; 

10 - нижняя часть горшка из погребения 17/1; 11 - чашка из погребения 76/1; 12 - нижняя часть кувшина 
(?) из погребения 80/1.

справа в изголовье; 3Q (53) (2 экз.) – один све-
тильник справа в изголовье, а второй – справа 
в ногах; 3S (56) – слева в ногах.

Впрочем, и в скифских погребениях более 
раннего времени (IV в. до н.э.) отмечены раз-
личные позиции светильников: Первомаевка 
1/1 (Поднепровье) – за головой погребённо-
го (в камере катакомбы); Ленино 1/2 (Крым) 

– справа в изголовье (на дне склепа); Акташ-
ский могильник (Крым), погребение 60/2 – 
слева от погребённого, на уровне таза (на дне 
ямы).

Анализ размещения светильников не только в 
погребениях могильника у с. Глиное, но и из 
других памятников Северного Причерномо-
рья (в том числе и более ранних – IV в. до н.э.) 
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свидетельствует о том, что, вне зависимости от 
вида погребального сооружения (яма, склеп, 
катакомба), в большинстве случаев светиль-
ники ставили возле головы погребённого. 

Необходимо отметить, что данное наблюде-
ние может и не вполне точно отражать реаль-
ную (т.е. изначальную) си туацию, особенно на 
могильнике у с. Глиное, где все погребальные 
сооружения, вид которых был установлен, 
представляли собой катакомбы. В десяти за-
хоронениях, благодаря уникальной степени 
сохранности по гребальных сооружений, уда-
лось за фиксировать 12 специальных ниш, уст-
роенных для светильников. Об одной из них, 
во входной яме погребения 88/1, мы уже упо-
минали. Остальные 11 ниш были устроены в 
стенках погребальных камер. В пяти нишах 
(52/1 – обе ниши, 56/1, 84/1 – одна из двух 
ниш, 88/1) светильники находи лись вплоть 
до момента расчистки погребальных камер, в 
шести других случаях – вы пали из ниш и на-
ходились в непосредст венной близости (33/1, 
37/1, 54/2, 76/1, 84/1 – одна из двух ниш, 92/1). 
В первичном парном захоронении в катаком-
бе 52/1 для каждого из погребённых было 
сделано по одной нише, куда было положе-
но по одному светильнику. В одиночном за-
хоронении 84/1 в камере были устроены две 
ниши, в каждой из которых было по одному 
светильнику. На могильнике у с. Глиное за-
фиксировано следующее размещение ниш 
для светильников: 54/2 – за голо вой погре-
бённых, в северной стене камеры; 52/1, 84/1, 
92/1 – справа в изголовье, в северо-за падном 
углу камеры; 33/1 – справа в изголовье, в юго-
западном углу камеры; 37/1, 52/1, 84/1 – слева 
в изголовье, в северо-восточном углу камеры; 
56/1, 76/1 – справа в ногах, в западной стене 
камеры; 96/1 – слева в ногах, в восточной сте-
не камеры.

Сравнение данных о размещении ниш со све-
тильниками и размещении светильников вне 
ниш может свидетельствовать о том, что на 
могильнике у с. Глиное при сооружении ката-
комб значительное количество светильников 
находилось в специальных нишах, устроенных 
в камерах. Очевидно, что из-за отслоения стен 
множества погребальных камер эти ниши не 
были зафиксированы в ходе исследования.

Несомненно, что устройство ниш для светиль-
ников в погребаль ных камерах катакомб в ка-

честве элемента интерьера жилища было за-
имствовано нижнеднестровскими скифами у 
греков. Об этом свидетельствует как широкое 
распространение самих светильников на мо-
гильнике у с. Глиное, подражающих, как пра-
вило, греческим образцам, так и имеющиеся 
аналогии на некрополе Ольвии, где «в ряде 
склепов в стенках камер вырезали по одной 
или по две прямоугольные ниши для светиль-
ников» (Папанова 2006, 93, 95, 106; Синика 
2012, 266)13.

В заключение настоящей работы необходимо 
констатировать её главные положения.

1. Хронологически скифские погребальные 
комплексы Северного Причерноморья и Кры-
ма, где были обнаружены светильники, рас-
пределяются неравномерно.

Только две находки происходят из захороне-
ний V в. до н.э. – в курганах Бабы и №9 у с. 
Нововасильевка.

В IV в. до н.э. количество светильников в скиф-
ских погребениях существенно увеличивает-
ся. Это 19 изделий из курганов Огуз (3 экз.), 
Толстая Могила (2 экз.), №6 у с. Башмачка, 
8-го Пятибратнего (3 экз.), Кара-Тюбе, а так-
же погребений 49 и 67 грунтового могильника 
у с. Николаевка, 1/1 и 6/1 у с. Водославка, 4/2 
группы Страшной Могилы, 13/4 у с. Львово, 
1/1 у с. Первомаевка, 1/2 у хут. Ленино и 60/2 
могильника Акташ.

Однако только в III-I вв. до н.э. светильни-
ки стали массово (76 экз.) использоваться в 
скифском погребальном обряде, о чём свиде-
тельствуют находки из Подунавья (Кугурлуй 
16/1, 18/2, 24/1; Градешка 8/1), Поднестровья 
(курганы 154, 159 (2 экз.), 173, 174 у с. Парка-
ны; 186 у с. Терновка; 402, 405 у с. Чобручи; из 
с. Троицкое; могильник у с. Глиное), Побужья 
(курганы 2J, 3Q (2 экз.), 3S, 4B Петуховского мо-
гильника) и Поднепровья (погребение на зем-
ляном валу Знаменского городища).

Несмотря на то, что в настоящее время боль-
шинство светильников известно в погребени-

13 При этом находка светильника в хозяйственной нише 
Боковой гробницы из Толстой Могилы отражает совер-
шенно иной элемент конструкции катакомб: ниша не 
была устроена специально для светильника, а предназна-
чалась для ряда предметов, в том числе бронзового котла, 
двух деревянных блюд с жертвенной пищей и двух желез-
ных ножей (Мозолевський 1979, 112, рис. 30, 96).
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ях могильника у с. Глиное (57 экз.), и шире, в 
курганах III-II вв. на левобережье Днестра (66 
экз.), у нас есть все основания связывать их ши-
рокое распространение в погребальном обря-
де с процессом непрерывной седентаризации 
скифского населения в указанное время. Толь-
ко в условиях оседлости такое широкое исполь-
зование светильников стало возможным.

О переходе скифского населения левобережья 
Нижнего Поднестровья от кочевого к пре-
имущественно оседлому образу жизни свиде-
тельствуют анализ греческого (Синика 2012, 
272) и фракийского (Тельнов, Синика 2012, 
77-78) влияний на погребальный обряд и ма-
териальную культуру, традиция устройства 
погребальных камер катакомб (реже дромо-
сов) в виде наземных жилищ (Синика, Тель-
нов 2014б, 35), а также комплекс вооружения 
(Синика, Тельнов 2014а, 360) и миски как 
наиболее распространённый вид столовой по-
суды (Тельнов, Синика 2014а, 311-312) на мо-
гильнике у с. Глиное. Относительно скифских 
памятников Нижнего Поднепровья, в настоя-
щее время считается, что уже с начала или се-
редины IV в. до н.э. начался процесс оседания 
степных скифов (Гаврилюк 2013, 94-184, 321).

2. Бронзовые и гончарные светильники из 
скифских курганов степного Причерноморья 
и Крыма, безусловно, являлись греческими 
импортами, вне зависимости от времени (V-I 
вв. до н.э.) или места (метрополия или города-
колонии Северного Причерноморья) их про-
изводства.

Железные светильники из погребений 4/2 
группы Страшной могилы и 6/1 у с. Водослав-
ка (по всей видимости, подражавшие бронзо-
вым образцам, в частности, из курганов Огуз,  
№6 у с. Башмачка и из хозяйственной ниши 
Боковой гробницы Толстой Могилы), можно 
относить к продукции местных кузнецов. С 
учётом того, что данные погребальные ком-
плексы располагались в Нижнем Поднепро-
вье, т.е. в непосредственной близости к Ка-
менскому городищу, где зафиксированы сле-
ды металлургического производства (Граков 
1954, 115-127), данное предположение пред-
ставляется обоснованным.

Все лепные светильники, несомненно, явля-
ются продукцией скифских ремесленников. 

Только один лепной светильник происходит 
из погребения V в. до н.э. (курган 9 у с. Ново-
васильевка), все остальные – из захоронений 
последней четверти IV-II в. до н.э. При этом 
все они, без исключения, более или менее ис-
кусно подражали гончарным и бронзовым (?) 
светильникам с рожками греческого произ-
водства. В полной мере вывод о подражании 
греческим образцам относится к железным 
канделябрам из могильника у с. Глиное в 
Нижнем Поднестровье (конец III в. до н.э.) и 
Усть-Альминского некрополя (I-II вв. н.э.) в 
Крыму.

Таким образом, необходимо констатировать, 
что форма лепных светильников, их широкое 
распространение в скифских захоронениях 
конца IV-II в. до н.э. и устройство специаль-
ных ниш в погребальных камерах катакомб, 
а также конструкция железных канделябров 
являются свидетельством греческого влияния 
на погребальный обряд и материальную куль-
туру скифского населения степного Причер-
номорья и Крыма. Это влияние, как мы уже 
указывали, могло оказаться столь ощутимым 
только при условии оседлости скифов, а зна-
чит, и наличия постоянных контактов с грече-
ским населением (Синика 2012, 272; Синика, 
Тельнов 2014б, 34).

3. Наличие специальных ниш, неоднократно 
зафиксированных в катакомбах скифского 
могильника у с. Глиное, свидетельствует о том, 
что, будучи неотъемлемой частью материаль-
ной культуры скифского населения Нижнего 
Поднестровья в III-II вв. до н.э., светильни-
ки в то же время стали неотъемлемой частью 
интерьера скифского жилища. Вне зависимо-
сти от типа жилища (кибитки или наземного 
дома), которое имитировалось погребальной 
камерой катакомбы, во многих из них, веро-
ятно, предусматривались специальные места 
для установки предметов, предназначенных 
для освещения помещения (Синика, Тельнов 
2014б, 34). В других случаях светильники мог-
ли располагаться на полу жилища (или на дне 
ямы или камеры катакомбы применительно 
к погребальному сооружению), либо подве-
шиваться на крюки или гвозди в тех случаях, 
когда конструкция светильника предполагала 
такую возможность.
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Opaiţele în ritualul funerar al sciţilor din nor dul Mării Negre

Rezumat
Articolul este consacrat analizei locului pe care îl ocupă opaițele în ritualul funerar al sciților din nordul Mării 
Negre. Sunt studiate opaițele din metal (din bronz și din fi er), precum și cele din lut, lucrate cu mâna sau la roata 
olarului. S-a stabilit că opaițele confecționate din bronz și cele la roata olarului prezentau importuri grecești; opa-
ițele din fi er erau produse de meșterii locali, iar cele modelate cu mâna erau executate, la fel, de olarii din mediul 
barbar, dar după prototipul celor grecești. Pentru opaițele lucrate cu mâna, în articol, este propusă o clasifi care în 
funcție de particularitățile morfologice. 
Răspândirea, mai largă, în sec. III-II a. Chr. în comparație cu perioada anterioară, a opaițelor în complexele fu-
nerare scitice vine să demonstreze procesul de sedentarizare a acestor comunități. De asemenea, sunt evidente 
infl uențele grecești asupra ritualului funerar și a culturii materiale scitice.
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Lista ilustraţiilor:
Fig. 1. Opaițe din granit (1), fi er (5) și bronz (2-4, 6-8), descoperite la monumentele din nordul Mării Negre: 

1 - mormântul 13/4 de la L’vovo (după Евдокимов 1992); 2 - tumulul Baby (după ОАК 1900); 3 - tezaurul de 
la Olănești (după Национальный музей 2013); 4 - tumulul Čertomlyk (după Алексеев, Мурзин, Ролле 1991); 
5 - mormântul 4/2 din grupul Strašnaja Mogila (după Тереножкин и др. 1973); 6 - tumulul 6 de la Bašmačka 
(după Спицын 1901); 7 - mormântul principal de la Tolstaja Mogila (după Мозолевський 1979); 8 - mormân-
tul lateral de la Tolstaja Mogila (по Мозолевський 1979).

Fig. 2. Opaițe lucrate la roata olarului (1-13) și modelate cu mâna (14-22) din complexele funerare din nordul Mării 
Negre: 1 - mormântul 16/1 din necropola de la Kugurluj (după Полин 2014); 2 - mormântul 18/2 din necropo-
la de la Kugurluj (după Полин 2014); 3 - mormântul 24/1 din necropola de la Kugurluj (după Полин 2014); 
4 - mormântul 67 din necropola plană de la Nicolaevka (după Мелюкова 1975); 5 - tumulul 2J (33) din necro-
pola Petuhov (după Полин 1992); 6, 7 - tumulul 3Q (53) din necropola Petuhov (după Полин 1992); 8 - tumulul 

3S (56) din necropola Petuhov (după Полин 1992); 9 - tumulul 4B (59) din necropola Petuhov (după Полин 
1992); 10 - mormântul 1/1 de la Pervomaevka (după Евдокимов, Фридман 1987); 11 - tumulul Kara-Tjube 
(după Болтрик 1993); 12 - mormântul 60/2 din necropola Aktaš (după Бессонова, Бунятян, Гаврилюк 1988); 
13 - mormântul 1/2 de la Lenino (după Яковенко 1970; Яковенко 1974); 14 - mormântul 49 din necropo-
la plană de la Nicolaevka (după Мелюкова 1975); 15 - tumulul 154 de la Parcani (după Мелюкова 1962); 
16, 17 - tumulul 159 de la Parcani (după Мелюкова 1962); 18 - tumulul 173 de la Parcani (după Мелюкова 1962); 
19 - tumulul 402 de la Cioburci (după Фабрициус 1951); 20 - tumulul 405 de la Cioburci (după Мелюкова 
1962); 21 - tumulul 9 de la Novovasil’vka (după Гребенников, Ребедайло 1991); 22 – mormântul de pe valul 
fortifi cației de la Znamensk (după Погребова 1958).

Fig. 3. Opaițe din bronz (1-3) și candelabre din bronz (5) și fi er (4, 6-8), descoperite la monumentele din nordul 
Mării Negre: 1, 4 - mormântul 31/1 din necropola de la Hlinaia; 2 - tezaurul de la Klimenkov (după Яценко 
1962); 3 - tumulul de la Artjuhov (după Толстой, Кондаков 1889); 5 - tumulul 24 (a. 1876) din necropola de 
la Nymphaion (după Силантьева 1959); 6 - mormântul 700 din necropola Ust’-Al’min (după Пуздровский 
2007); 7 - cripta 620 din necropola Ust’-Al’min (după Пуздровский 2007); 8 - mormântul 730 din necropola 
Ust’-Al’min (după Пуздровский 2007).

Рис. 4. Opaițe lucrate la roata olarului din necropola scitică de la Hlinaia: 1 - mormântul 2/2; 2 - mormântul 33/2; 
3 - mormântul 37/1; 4 - mormântul 50/1; 5, 6 - mormântul 84/1; 7 - mormântul 88/1.

Fig. 5. Tipologia opaițelor modelate cu mâna.
Fig. 6. Opaițe modelate cu mâna din necropola scitică de la Hlinaia: 1 - mormântul 4/1; 2 - mormântul 7/1; 3 - mor-

mântul 10/1; 4 - mormântul 11/1; 5 - mormântul 14/2; 6 - mormântul 17/1; 7 - mormântul 18/1; 8 - mormântul 
18/2; 9 - mormântul 23/1; 10, 11 - mormântul 33/1; 12 - mormântul 38/1; 13 - mormântul 40/1; 14 - mormântul 
49/1.

Fig. 7. Opaițe modelate cu mâna din necropola scitică de la Hlinaia: 1 - mormântul 51/1; 2, 3 - mormântul 52/1; 
4 - mormântul 54/2; 5 - mormântul 54/3; 6 - mormântul 55/1; 7 - mormântul 56/1; 8, 9 - mormântul 57/1; 10, 
11 - mormântul 60/1.

Fig. 8. Opaițe modelate cu mâna din necropola scitică de la Hlinaia: 1 - mormântul 60/2; 2, 3 - mormântul 61/1; 
4 - mormântul 63/1; 5 - mormântul 66/1; 6, 7 - mormântul 69/2; 8 - mormântul 74/1; 9 - mormântul 76/1; 10 
- mormântul 78/3; 11 - mormântul 79/1; 12 - mormântul 86/1.

Fig. 9. Opaițe modelate cu mâna (1-5) și vase lucrate la roată (6) și modelate cu mâna (7-12), utilizate ca opaițe din 
necropola scitică de la Hlinaia: 1 - mormântul 88/1; 2 - mormântul 91/2; 3 - mormântul 92/1; 4 - mormântul 
96/1; 5 - mormântul 112/1; 6 - mormântul 41/2; 7 - mormântul 2/2; 8 - mormântul 3/1; 9 - mormântul 13/1; 
10 - mormântul 17/1; 11 - mormântul 76/1; 12 - mormântul 80/1.

Lamps in the funeral practice of the Scythians of the North Black Sea littoral

Abstract
The article analyzes the place of the lamps in the funeral practice of the Scythians of the Northern Black Sea littoral. 
Metal (bronze and iron), as well as wheel made and hand-made lamps are examined. It is indicated that the bronze 
and wheel made lamps are Greek imports; iron lamps are products of local blacksmiths; hand-made lamps are 
imitations of Greek wheel made models. A typology that takes into account the morphological features of all vessels 
is done for hand-made lamps. The wide spread of the lamps in Scythian burial complexes in the North Black Sea 
littoral in 3rd-2nd centuries BC in comparison with the previous time, testifi es about transition to a sedentary way 
of life of Scythian population at this time and about Greek infl uence on its funeral practice and material culture. 
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List of illustrations:
Fig. 1. Granite (1), iron (6) and bronze (2-5, 7-9) lamps from the monuments of North Black Sea littoral: 1 - burial 

13/4 L’vovo (after Евдокимов 1992); 2 - barrow Baba (after Национальный музей 2013); 3 - Olăneşti hoard 
(after Сергеев 1966); 4 - barrow Chertomlyk (after Алексеев, Мурзин, Ролле 1991); 5 - barrow Oguz (after 
Спицын 1906); 6 - burial 4/2 of Strashnaya Mogila group (after Тереножкин и др. 1973); 7 - barrow 6 Bash-
machka (after Спицын 1901); 8 - Central tomb of the Tolstaya Mogila (after Мозолевський 1979); 9 - house-
hold niche of the Lateral tomb of the Tolstaya Mogila (after Мозолевський 1979).

Fig. 2. Wheel-made (1-13) and handmade (14-22) lamps from the Scythian burial monuments of the North Black 
Sea littoral: 1 - burial 16/1 of the Kugurluy cemetery (after Полин 2014); 2 - burial 18/2 of the Kugurluy cem-
etery (after Полин 2014); 3 - burial 24/1 of the Kugurluy cemetery (after Полин 2014); 4 - burial 67 of the 
soil cemetery Nikolaevka (after Мелюкова 1975); 5 - barrow 2J (33) of the Petukhovka cemetery (after Полин 
1992); 6, 7 - barrow 3Q (53) of the Petukhovka cemetery (after Полин 1992); 8 - barrow 3S (56) of the Petukhovka 
cemetery (after Полин 1992); 9 - barrow 4B (59) of the Petukhovka cemetery (after Полин 1992); 10 - burial 1/1 
Pervomaevka (after Евдокимов, Фридман 1987); 11 - East manhole of the Kara-Tiube barrow (after Болтрик 
1993); 12 - burial 60/2 of the Aktash cemetery (after Бессонова, Бунятян, Гаврилюк 1988); 13 - burial 1/2 
Lenino (after Яковенко 1970; Яковенко 1974); 14 - burial 49 of the soil cemetery Nikolaevka (after Мелюкова 
1975); 15 - barrow 154 Parkany (after Мелюкова 1962); 16, 17 - barrow 159 Parkany (after Мелюкова 1962); 18 
- barrow 173 Parkany (after Мелюкова 1962); 19 - barrow 402 Chobruchi (after Фабрициус 1951); 20 - barrow 
405 Chobruchi (after Мелюкова 1962); 21 - barrow 9 Novovasil’evka (after Гребенников, Ребедайло 1991); 
22 - burial on the earthwork of the Znamenskoe settlement (after Погребова 1958).

Fig. 3. Bronze lamps (1-3) and bronze (5) and iron (4, 6-8) candelabras from the monuments of the North Black Sea 
littoral: 1, 4 - burial 31/1 of the Glinoe cemetery; 2 - Klimenkov hoard (after Яценко 1962); 3 - Artyuhovsky bar-
row (after Толстой, Кондаков 1889); 5 - barrow 24 (1876) on the Nymphaeum necropolis (after Силантьева 
1959); 6 - burial 700 of the Ust’-Alma necropolis (after Пуздровский 2007); 7 - vault 620 of the Ust’-Alma 
necropolis (after Пуздровский 2007); 8 - burial 730 of the Ust’-Alma necropolis (after Пуздровский 2007).

Fig. 4. Wheel made lamps from the Scythian cemetery of Glinoe on the left bank of the Lower Dniester: 1 - burial 
2/2; 2 - burial 33/2; 3 - burial 37/1; 4 - burial 50/1; 5, 6 - burial 84/1; 7 - burial 88/1.

Fig. 5. Typology of the hand-made lamps.
Fig. 6. Hand-made lamps from the Scythian cemetery of Glinoe: 1 - burial l4/1; 2 - burial 7/1; 3 - burial 10/1; 

4 - burial 11/1; 5 - burial 14/2; 6 - burial 17/1; 7 - burial 18/1; 8 - burial 18/2; 9 - burial 23/1; 10, 11 - burial 33/1; 
12 - burial 38/1; 13 - burial 40/1; 14 - burial 49/1.

Fig. 7. Hand-made lamps from the Scythian cemetery of Glinoe: 1 - burial 51/1; 2, 3 - burial 52/1; 4 - burial 54/2; 
5 - burial 54/3; 6 - burial 55/1; 7 - burial 56/1; 8, 9 - burial 57/1; 10, 11 - burial 60/1.

Fig. 8. Hand-made from the Scythian cemetery of Glinoe: 1 - burial 60/2; 2, 3 - burial 61/1; 4 - burial 63/1; 5 - burial 
66/1; 6, 7 - burial 69/2; 8 - burial 74/1; 9 - burial 76/1; 10 - burial 78/3; 11 - burial 79/1; 12 - burial 86/1.

Fig. 9. Hand-made lamps (1-5) as well as wheel made (6) and hand-made (7-12) vessels used as lamps, from the 
Scythian cemetery of Glinoe: 1 - burial 88/1; 2 - burial 91/2; 3 - burial 92/1; 4 - burial 96/1; 5 - burial 112/1; 
6 - foot of the amphorae from the burial 41/2; 7 – foot-ring of the bowl from the burial 2/2; 8 - cup from burial 
3/1; 9 - the bottom of the bowl from the burial 13/1; 10 - the lower part of the pot from the burial 17/1; 11 - cup 
from burial 76/1; 12 - the lower part of the jug (?) from the burial 80/1.

22.01.2015

Др. Виталий Синика, Научно-исследовательская лаборатория «Археология» Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября 128, 3300 Тирасполь, e-mail: sinica80@
mail.ru
Др. Николай Тельнов, Институт культурного наследия АН РМ, бульвар Штефан чел Маре 1, MD-2022 
Кишинёв, Республика Молдова, e-mail: telnovnikolai@mail.ru


