




ISSN 2587-8123 (Print)
ISSN 2658-5995 (Online)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

2019
Том 18. № 2

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY

THE LOWER VOLGA
ARCHAEOLOGICAL BULLETIN

2019
Volume 18. No. 2



THE LOWER VOLGA  ARCHAEOLOGICAL  BULLETIN

2019. Vol. 18. No. 2

Academic Periodical

First published in 1998

2 issues a year

Founder:
Federal State Autonomous
Educational Institution
of Higher Education
“Volgograd State University”

The journal is registered in the Federal Service for 
Supervision of Communications, Information 
Technology and Mass Media  (Regist r at ion 
Certificate ПИ № ФС77-68211 of  December 27, 
2016)

The journal is included into the Russian Science 
Citation Index

Editorial Staff:
А.S. Skripkin – Dr. Sc., Prof., Chief  Editor (Volgograd); 
М.V. Krivosheev – Cand. Sc., Executive Secretary 
(Volgograd);
K.S. Kovaleva – Assistant Editor (Volgograd);
V.I. Moiseev – Assistant Editor (Volgograd);
N.G. Glazkova – Cand. Sc., Assoc. Prof., Editor of
English Texts (Volgograd);
М.А. Balabanova – Dr. Sc., Prof. (Volgograd);
V.M. Klepikov – Cand. Sc., Assoc. Prof. (Volgograd);
E.V. Pererva – Cand. Sc. (Volgograd);
A.N. Dyachenko (Volgograd)

Address of the Editorial Office:
Prosp. Universitetsky 100, 400062 Volgograd. 

Volgograd State University.
Tel.: (8442) 40-55-35. Fax: (8442) 46-18-48

E-mail: nav@volsu.ru
Journal Website: https://nav.jvolsu.com

English version of the Website:
https://nav.jvolsu.com/index.php/en

© Volgograd State University, 2019

N.M. Malov – Cand. Sc. (Saratov); 
V.N. Myshkin – Cand. Sc. (Samara)

Editorial Board:
Dr. Sc., Prof. A.I. Aybabin (Simferopol); Dr. Sc. 
A.Yu. Alekseev (Saint Petersburg); Dr. Sc., Acad. of 
RAS Kh.A. Amirkhanov (Moscow); Cand. Sc. 
A.V. Borisov (Pushchino); Dr. Sc., Acad. of RAS 
A.P. Buzhilova (Moscow); Dr. Sc., Prof. M.S. 
Gadzhiev (Makhachkala); Dr. Sc. I.P. Zasetskaya 
(Saint Petersburg); Dr. Sc. E.D. Zilivinskaya
(Moscow); Dr. Sc., Corr. Member of RAS A.I. 
Ivanchik (Moscow); Docteur habilité M.M. 
Kazanskiy  (Paris, France); Dr. Sc. A.G. Kozintsev 
(Saint Petersburg); Dr. Sc., Prof. L.N. Koryakova
(Yekaterinburg); Dr. Sc., Ass. Prof. V. Kulchar
(Szeged, Hungary); Dr. Sc. S.I. Lukyashko (Rostov-
on-Don); Cand. Sc. V.Yu. Malashev (Moscow); Dr. 
Sc., Prof. S.Yu. Monakhov (Saratov); Dr. Sc., Prof. 
N.L. Morgunova (Orenburg); Dr. Sc. M.G. 
Moshkova (Moscow); Dr. Sc., Prof. L.F. 
Nedashkovskiy (Kazan); Dr. Sc. A.M. Oblomskiy
(Moscow); Dr. Sc., Prof., Corr. Member of RAS N.V. 
Polosmak (Novosibirsk); Cand. Sc. B.A. Raev (Rostov-
on-Don); Dr. Sc. A.V. Simonenko (Kiev, Ukraine); Dr. 
Sc. M.Yu. Trejster (Bonn, Germany); Dr. Sc., Prof.
A.M. Khazanov (Madison, USA); Dr. Sc., Prof.
I.N. Khrapunov (Simferopol)

Editors, Proofreaders: S.A. Astakhova,
N.M. Vishnyakova, Yu.I. Nedelkina

Editor of English texts Yu.V. Chemeteva
Making up: O.N. Yadykina

Technical editing: E.S. Reshetnikova

Passed for printing Oct. 10, 2019.
Date of  publication Dec. 27, 2019. Format 60×84/8. Offset 

paper. Typeface Times.
Conventional printed sheets 23.3. Published pages 25.1. 

Number of copies 200 (1st dublicate 1–52).
Order 197. «С» 32.

Open price
Address of the Publishing House and Printing House: 

Bogdanova St. 32, 400062 Volgograd.
Publishing House of Volgograd State University.

E-mail: izvolgu@volsu.ru



НИЖНЕВОЛЖСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

2019. Т. 18. № 2

Научный журнал

Основан в 1998 году

Выходит 2 раза в год

Учредитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС77-68211 от 27 декабря 2016 г.)

Журнал включен в базу Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ)

Редакционная коллегия:
А.С. Скрипкин – д-р ист. наук, проф., главный ре-
дактор (г. Волгоград);
М.В. Кривошеев – канд. ист. наук, ответственный
секретарь (г. Волгоград);
К.С. Ковалева – технический секретарь (г. Волгоград);
В.И. Моисеев – технический секретарь (г. Волгоград);
Н.Г. Глазкова – канд. ист. наук, доц., редактор текстов
на английском языке (г. Волгоград);
М.А. Балабанова – д-р ист. наук, проф. (г. Волгоград);
В.М. Клепиков – канд. ист. наук, доц. (г. Волгоград);
Е.В. Перерва – канд. ист. наук (г. Волгоград);
А.Н. Дьяченко (г. Волгоград);
Н.М. Малов – канд. ист. наук (г. Саратов);

© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2019

 Адрес редакции
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100.

Волгоградский государственный университет
Тел.: (8442) 40-55-35. Факс: (8442) 46-18-48

E-mail: nav@volsu.ru

Сайт журнала: https://nav.jvolsu.com
Англояз. сайт журнала:

https://nav.jvolsu.com/index.php/en

В.Н. Мышкин – канд. ист. наук (г. Самара)

Редакционный совет:
д-р ист. наук, проф. А.И. Айбабин (г. 
Симферополь); д-р ист. наук А.Ю. Алексеев (г. 
Санкт-Петербург); д-р ист. наук, акад. РАН Х.А. 
Амирханов (г. Москва); канд. биол. наук А.В. 
Борисов (г. Пущино); д-р ист. наук, акад. РАН 
А.П. Бужилова (г. Москва); д-р ист. наук, проф. 
М.С. Гаджиев (г. Махачкала); д-р ист. наук И.П. 
Засецкая (г. Санкт-Петербург); д-р ист. наук Э.Д. 
Зиливинская (г. Москва); д-р ист. наук, чл.-кор. 
РАН А.И. Иванчик (г. Москва); д-р хаб. М.М. 
Казан-ский  (г. Париж, Франция); д-р ист. наук 
А.Г. Козин-цев (г. Санкт-Петербург); д-р ист. 
наук, проф. Л.Н. Корякова (г. Екатеринбург); 
канд. ист. наук, доц. В. Кульчар (г. Сегед, 
Венгрия); д-р ист. наук С.И. Лу-кьяшко (г. Ростов-
на-Дону); канд. ист. наук В.Ю. Ма-лашев (г. 
Москва); д-р ист. наук, проф. С.Ю. Мона-хов (г. 
Саратов); д-р ист. наук, проф. Н.Л. Моргуно-ва (г. 
Оренбург); д-р ист. наук М.Г. Мошкова (г. Мос-
ква); д-р ист. наук, проф. Л.Ф. Недашковский (г. 
Казань); д-р ист. наук А.М. Обломский (г. 
Москва); д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН Н.В. 
Полосьмак (г. Новосибирск); канд. ист. наук Б.А. 
Раев (г. Ростов-на-Дону); д-р ист. наук А.В. Си-
моненко (г. Киев, Украина); д-р ист. наук М.Ю. 
Трей-стер (г. Бонн, Германия); д-р ист. наук, 
проф. А.М. Хазанов (г. Мэдисон, США); д-р ист. 
наук, проф. И.Н. Храпунов (г. Симферополь)

Редакторы, корректоры: С.А. Астахова,
Н.М. Вишнякова, Ю.И. Неделькина

Редактор английских текстов Ю.В. Чеметева Верстка 
О.Н. Ядыкиной

Техническое редактирование Е.С. Решетниковой

Подписано в печать 10.10 2019 г.
Дата выхода в свет 27.12 2019 г. Формат 60×84/8. 

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 23,3. 
Уч.-изд. л. 25,1. Тираж 200 экз. (1-й завод 1–52 экз.). 

Заказ 197. «С» 32.

Свободная цена
Адрес издателя и типографии:

400062 г. Волгоград, ул. Богданова, 32. Издательство 
Волгоградского государственного университета.

E-mail: izvolgu@volsu.ru



СОДЕРЖАНИЕ

К юбилею Ирины Петровны Засецкой .......................... 5

СТАТЬИ

Скрипкин А.С. К дискуссии
о причине гибели Скифии ................................................ 8
Ахмедов И.Р. Некоторые замечания
о происхождении одного из образов
раннесредневекового искусства ................................... 25
Айбабин А.И. Гунны в равнинном Крыму ................. 47
Лукьяшко С.И. Охота степных кочевников
Причерноморья в раннем железном веке ................... 62
Раев Б.А. Эрот и Психея на медальонах чаш
из Садового кургана: новые данные ............................ 75
Глебов В.П. Зеркала раннесарматской культуры
Нижнего Подонья ........................................................... 86
Казанский М.М. Хронологические индикаторы
степных древностей постгуннского времени
в Восточной Европе ...................................................... 105
Балабанова М.А., Перерва Е.В. Особые ритуалы, обряды
и обычаи обращения с телом человека
(по материалам сарматских культур) [На англ. яз.] ......125
Воронятов С.В. О металлических кольцах
«зубовско-воздвиженского типа»
со скульптурными антропо-
и зооморфными изображениями ................................. 145
Королькова Е.Ф. Саламатинский браслет:
проблема идентификации звериных образов ........... 156
Мастыкова А.В. О браслетах
с зооморфными окончаниями
из могильника Джурга-Оба в Восточном Крыму
(эпоха Великого переселения народов) ..................... 169
Фурасьев А. Г. Зооморфные накладки начала V в.
в технике клуазоне из Керчи:
назначение и семантика ................................................. 181
Шаров О.В. Боспор. Полихромные стили
позднеримской эпохи .................................................... 197

ПУБЛИКАЦИИ

Алексеев А.Ю. Шлем «кубанского» типа
из Келермесского могильника (раскопки 1993 г.) .... 221
Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меотские погребения
со стеклянными скифосами зубовского типа ............ 235

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Лапшин А.С., Лапшина И.Ю., Круглов Е.В.
Межрегиональная историко-археологическая
с международным участием конференция,
посвященная памяти
Евгения Павловича Мыськова (1955–2018),
г. Волгоград, 20 февраля 2019 года .......................... 245

CONTENTS

To the Anniversary of Irina P. Zasetskaya ....................... 5

ARTICLES

Skripkin A.S. To the Discussion About the Cause
of the Scythia Fall ............................................................... 8
Akhmedov I.R. Some Remarks
on the Genesis of One
of the Images of Early Medieval Art ............................... 25
Aibabin A.I. The Huns in the Plains of Crimea ................ 47
Lukyashko S.I. Hunting of Steppe Nomads
of the Pontic Region in the Early Iron Age ..................... 62
Raev B.A. Eros and Psyche on the Medallions
of Silver Bowls from Sadovy Kurgan: New Data .......... 75
Glebov V.P. Mirrors of the Early Sarmatian Culture
of the Lower Don Region ................................................. 86
Kazanski M.M. Chronological Indicators
of Post-Hunnic Steppe Antiquities
in Eastern Europe ........................................................... 105
Balabanova M.A., Pererva E.V. Special Rituals,
Rites and Customs of Treatment of Human Bodies
(A Case Study of Sarmatian Cultures) .......................... 125
Voroniatov S.V. About Metal Rings
of the “Zubovsky-Vozdvizhenskaya Type” Adorned
with Sculptured Anthropomorphic
and Zoomorphic Images ................................................. 145
Korolkova E.F. Bracelet from Salamatino:
Problem of Identifying Zoomorphic Images ................ 156
Mastykova A.V. About Bracelets
with Zoomorphic Ends
from Dzhurga-Oba Necropolis in Eastern Crimea
(Great Migration Period) ................................................ 169
Furasiev A.G. Cloisonné Zoomorphic Mounts
of the Early 5th Century from Kertch:
Function and Meaning .................................................... 181
Sharov O.V. Bosporus. Polychromic Styles
of the Late Roman Period ............................................... 197

PUBLICATIONS

Alekseev A.Yu. Helmet of the “Kuban” Type from
Kelermes Burial Ground (Excavated in 1993) .............. 221
Limberis N.Yu., Marchenko I.I. Maeotian Burials
with Glass Skyphos of the Zubovsky Type ............... 235

ACADEMIC LIFE

Lapshin A.S., Lapshina I.Yu., Kruglov E.V.
Interregional Historical
and Archaeological Conference
with International Participation in Memory
of Evgeniy P. Myskov (1955–2018),
Volgograd, February 20, 2019 ........................................ 245




Г

ле
бо

в В
.П

., 2
01

9

86 The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2019. Vol. 18. No. 2

СТАТЬИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.6

UDC 902 Submitted: 23.08.2019
LBC 63.4 Accepted: 08.10.2019

MIRRORS  OF  THE  EARLY  SARMATIAN  CULTURE
OF  THE  LOWER  DON  REGION

Vyacheslav P. Glebov
Archaeological Research Bureau LLC, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. The article discusses the classification and chronology of mirrors of the Lower Don Early Sarmatian
culture of the 2nd – 1st centuries BC. In the Early Sarmatian culture of the Lower Don region of the 2nd – 1st centuries BC,
large mirrors with a roller along the edge of the disk and a wedge-shaped handle-pin (department 2) and small
mirrors in the form of a flat disk without a handle (department 1, type 2) are prevailing. Large mirrors with a roller
along the edge of the disk and a wedge-shaped handle-pin (44.7%) gravitate towards monuments of the early stage,
most of which are located in the eastern regions of the left bank. Mirrors in the form of a small flat disk without a
handle (41.5%) are already known in the complexes of the early horizon of the Lower Don Early Sarmatian culture,
but they become widespread later. At the final stage of the Early Sarmatian culture and in the Middle Sarmatian
time, such mirrors completely prevail over mirrors of other forms. Other varieties of mirrors are represented by a
small number of copies. Many mirrors were accompanied by the remnants of cases, one mirror had a stand. Most of
the mirrors are found in female burials, much less – in male ones; with child’s bones, fragments of mirrors were
found only twice. Most often, the mirrors were located close to the body of the buried, most often near the skull,
shoulders, chest of the buried, sometimes on the body or under it. Most of the finds are fragments of mirrors, whole
specimens are relatively few (only about 20%). Large fragments could be used for their intended purpose; small
fragments probably served as amulets. Many mirrors are damaged – chopped, bent, broken, have traces of shock. It is
believed to be the traces of some actions of a ritual-magical nature in order to free the soul of a thing or render the
harmless of the deceased. It should be noted that in the funeral rites of the early Sarmatians, not only mirrors but
also other categories of equipment – swords, knives, boilers, vessels, were subjected to mass ritual damage.

Key words: mirrors of the Early Sarmatian culture, chronology and origin, placement in the grave, ritual
damage, mirrors of the Early Sarmatian culture of the Lower Don region.
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ЗЕРКАЛА РАННЕСАРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО ПОДОНЬЯ

Вячеслав Петрович Глебов
ООО «Археологическое научно-исследовательское бюро», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы классификации и хронологии зеркал нижнедонской
раннесарматской культуры II–I вв. до н.э. В раннесарматской культуре Нижнего Подонья II–I вв. до н.э.
абсолютно преобладают крупные зеркала с валиком по краю диска и клиновидной ручкой-штырем (отдел 2)
и небольшие зеркала в виде плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2). Крупные зеркала с валиком по краю
диска и клиновидной ручкой-штырем (44,7 %) тяготеют к памятникам раннего этапа, в большинстве располо-
женным в восточных районах левобережья. Зеркала в виде небольшого плоского диска без ручки (41,5 %)
известны уже в комплексах раннего горизонта нижнедонской раннесарматской культуры, но широкое рас-
пространение они получают позже. На заключительном этапе раннесарматской культуры и в среднесармат-
ское время такие зеркала полностью преобладают над зеркалами других форм. Прочие разновидности зер-
кал представлены небольшим количеством экземпляров. Многие зеркала сопровождались остатками футля-
ров, одно зеркало имело подставку. Большинство зеркал встречено в женских погребениях, гораздо мень-
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ше – в мужских, при детских костяках фрагменты зеркал находились лишь дважды. Чаще всего зеркала распо-
лагались близко к телу погребенного, наиболее часто возле черепа, плеч, груди погребенного, иногда на теле
или под ним. Большую часть находок составляют фрагменты зеркал, целых экземпляров относительно не-
много – всего около 20 %. Крупные фрагменты могли использоваться по прямому назначению, небольшие
фрагменты, вероятно, служили амулетами. Многие зеркала повреждены – разрублены, согнуты, пробиты,
имеют следы ударов. Считается, что это следы каких-то действий ритуально-магического характера с целью
освобождения души вещи или обезвреживания умершего. Следует отметить, что в погребальной обряднос-
ти ранних сарматов массовой ритуальной порче подвергались не только зеркала, но и другие категории
инвентаря – мечи, ножи, котлы, сосуды.

Ключевые слова: зеркала раннесарматской культуры, хронология и происхождение, размещение в
могиле, ритуальное повреждение, зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья.

Цитирование. Глебов В. П., 2019. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолж-
ский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 86–104. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.6

Массовость находок зеркал в сарматских
погребениях и изменчивость их форм во вре-
мени обусловили внимание исследователей к
этой категории инвентаря. Первая общая клас-
сификация зеркал савромато-сарматского вре-
мени была создана А.М. Хазановым [Хазанов,
1963], затем, с увеличением источниковой базы,
типология и хронология сарматских зеркал
была доработана и уточнена А.С. Скрипкиным
[Скрипкин, 1990, с. 88–97, 142–156]. Помимо
этого, многие сарматологи создавали свои
классификационные схемы зеркал в рамках
отдельных сарматских культур или регионов
[Мошкова, 1963; Смирнов, 1964; Скрипкин, 1990;
Марченко, 1996; Клепиков, 2002; Глухов, 2003;
и др.]. В большинстве случаев эти схемы дос-
таточно близки и непротиворечивы.

Задачей данной статьи является класси-
фикация зеркал нижнедонской раннесарматской
культуры II–I вв. до н.э., а также рассмотрение
вопросов их происхождения, хронологии, исполь-
зования. Всего мною учтено 125 зеркал и их
фрагментов 1, правда, типологическая принад-
лежность определена не во всех случаях, для
небольших фрагментов это оказывалось воз-
можным не всегда. Целых экземпляров отно-
сительно немного – всего около 20 %, большую
часть находок составляют фрагменты зеркал.

Типологию раннесарматских зеркал
представляется наиболее удобным построить
на выделении отделов по форме диска, ти-
пов – по размерам, прочие признаки (наличие/
отсутствие ручки, орнамент) учесть как ва-
риантные.

Отдел 1. Зеркала с плоским диском
(рис. 1).

Тип 1 (рис. 1,1–4), 5 экз. Зеркала диа-
метром 11–20 см. Два экземпляра имеют руч-

ки: Донской, кург. 1, погр. 12 – клиновидную;
Алитуб, кург. 23, погр. 3 – расширяющуюся у
конца. Прочие зеркала фрагментированы, по-
этому наличие или отсутствие ручки не уста-
навливается. У двух зеркал (Алитуб, кург. 23,
погр. 3; Федосеевка II, кург. 1, погр. 3) край
диска незначительно утолщен, у остальных –
скруглен или приострен. Два зеркала (Сагван-
ский I, кург. 13, погр. 7; Федосеевка II, кург. 1,
погр. 3) декорированы концентрическими про-
черченными линиями. Зеркало из погр. 12
кург. 1 могильника Донской ремонтировалось
в древности – ручки и отбитая часть диска
были пришиты через специально сделанные
отверстия, затем пришитая часть диска сно-
ва была утрачена и зеркало, видимо, исполь-
зовалось без нее.

Тип 2 (рис. 1,5–42), 51 экз. Зеркала не-
большого диаметра – 6–11 см, без ручки.
У большинства экземпляров край диска ско-
шен или приострен, в редких случаях – слег-
ка утолщен. Толщина дисков значительно ва-
рьирует – от 0,5 до 3,5 мм. Большинство зер-
кал этого типа (74,5 %) фрагментировано.

Отдел 2. Зеркала с валиком по краю
диска (рис. 2, 3), 55 экз. Все целые экземпля-
ры имеют клиновидные ручки. Размеры дис-
ков колеблются от 11 до 19 см, однако подав-
ляющее большинство экземпляров укладыва-
ется в стандарт 16–18 см. Длина ручек – от
3 до 7 см, но обычно составляет 4–5 см. У зер-
кала из погр. 20 кург. 3 («Крестовый») могиль-
ника Алитуб у основания ручки имеется от-
верстие небольшого диаметра. У экземпляра
из погр. 9 кург. 11 могильника Красногоровка
III под валиком в разных местах диска про-
бито три отверстия диаметром 0,3–0,4 см (воз-
можно, было больше, так как в погребении
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присутствуют не все части фрагментирован-
ного диска). Большинство зеркал этого отде-
ла (87,3 %) фрагментировано.

Отдел 3. Зеркала с валиком по краю
диска и выпуклостью в центре (рис. 4,1–4),
5 экз. Размеры дисков 10,3–13 см. Три зеркала
снабжены ручками: два экземпляра (Подгор-
ненский I, кург. 1, погр. 13; Балабинский I,
кург. 27, погр. 25) – клиновидными длиной око-
ло 3 см. У зеркала из погр. 7 кург. 5 могильни-
ка Пирожок ручка обломана, но, судя по нали-
чию подставки, также была клиновидной. Име-
ли ли ручки зеркала из погр. 5 кург. 12 могиль-
ника Балабинский I и погр. 8 кург. 30/6 могиль-
ника Попов, остается неясным, так как от них
сохранились лишь фрагменты дисков. Валик
зеркала из Пирожка орнаментирован по краю
полукруглыми углубленными фасетками.

Отдел 4. Зеркала с бортиком по краю
диска (рис. 4,5–9), 5 экз. Диаметр – 13–19 см,
высота бортиков – 0,3–0,5 см. Зеркало из погр.
8 кург. 7 могильника Арбузовский орнаменти-
ровано тремя поясками из концентрических
линий, возможно, имело ручку (хотя трактов-
ка сохранившегося фрагмента как ручки-вы-
ступа [Ильюков, Власкин, 1992, с. 144] доста-
точно сомнительна).

Отдел 5. Зеркала с валиком в сред-
ней части диска (рис. 4,10). Отдел представ-
лен единственным экземпляром из погр. 26
кург. 5 могильника Койсуг. Края зеркала об-
ломаны, форма и размеры его не восстанав-
ливаются, но, вероятнее всего, зеркало было
круглым. Внутренний валик (диаметр по внеш-
нему краю – 6 см) отлит вместе с диском зер-
кала, подчеркнут двумя врезными линиями.

Отдел 6. Плоские зеркала прямоу-
гольной формы (рис. 4,11). Отдел представ-
лен единственным экземпляром из погр. 17
кург. 1 могильника Кадамовский VII. Разме-
ры не восстанавливаются из-за фрагменти-
рованности зеркала.

Хронология и происхождение зеркал
разных отделов и типов

Как видно из сопоставления количества
находок, зеркала разных отделов и типов пред-
ставлены очень неравномерно. Наиболее мно-
гочисленны крупные зеркала с валиком по
краю диска и клиновидной ручкой-штырем (от-

дел 2) – 44,7 % и небольшие зеркала в виде
плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2) –
41,5 %.

Хронология этих зеркал различна. Зер-
кала большого диаметра с валиком по краю
диска и клиновидной ручкой (отдел 2), по мне-
нию исследователей, бытуют на протяжении
всей раннесарматской эпохи, являясь в это
время наиболее распространенной формой
[Хазанов, 1963, с. 62–64, тип IV; Мошкова,
1963, с. 42–43, отдел II, тип 3; Скрипкин, 1990,
с. 150–151, тип 4.7; Клепиков, 2002, с. 71, от-
дел 3, тип 1]. Считается, что такие зеркала
происходят от зеркал савроматского времени
с валиком по краю и с широкой плоской руч-
кой [Скрипкин, 1990, с. 150–151], хотя
М.Г. Мошкова не исключает и восточное вли-
яние на сложение этой формы зеркал [Мош-
кова, 1974, с. 27]. В раннесарматской культу-
ре Нижнего Подонья крупные зеркала с вали-
ком по краю диска и клиновидной ручкой-шты-
рем тяготеют к памятникам раннего этапа, в
большинстве расположенным в восточных
районах левобережья – Подгорненские I, IV–
VI, Холодный, Попов, Кутейников II и др. –
там сосредоточено около 70 % находок таких
зеркал. Как правило, в этих могильниках зер-
кала отдела 2 абсолютно преобладают – так,
в Подгорненских могильниках из 29 зеркал оп-
ределяемых типов 24 экземпляра – это зер-
кала с валиком по краю диска. Как правило,
они сочетаются в погребениях с мечами с сер-
повидными навершиями, наконечниками стрел
ранних типов (железные втульчатые, желез-
ные черешковые с трехгранно-трехлопастны-
ми головками, часто с длинными гранеными
черешками), округлодонной лепной посудой и
другими вещами раннего хронологического
горизонта раннесарматской культуры, датиру-
ющегося в рамках какой-то части II в. до н.э.
[Глебов, 2004, с. 127–129; 2007, с. 67–68; 2010,
с. 15]. Таким образом, зеркала большого ди-
аметра с валиком и клиновидной ручкой на
Нижнем Дону были наиболее популярны в
начале раннесарматского периода. Со време-
нем они выходят из моды и постепенно исче-
зают из обихода, хотя еще встречаются и в
финале раннесарматской культуры, и в сред-
несарматское время.

Зеркала в виде небольшого плоского
диска без ручки (отдел 1, тип 2) бытуют в
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очень широком хронологическом диапазоне.
Происхождение их связывается с зеркалами
савроматского времени [Мошкова, 1963, с. 41].
По мнению А.М. Хазанова и А.С. Скрипкина,
пик популярности таких зеркал у сарматов при-
ходится на I в. до н.э. – I в. н.э., хотя появля-
ются они гораздо раньше [Хазанов, 1963,
с. 62–64, тип VI; Скрипкин, 1990, с. 143,
тип 1.01]. Действительно, в раннесарматс-
кой культуре Нижнего Подонья небольшие
плоские зеркала без ручки известны уже в
комплексах раннего горизонта (Подгорнен-
ский IV, кург. 6, погр. 8; Подгорненский V,
кург. 1, погр. 8; Подгорненский VI, кург. 1,
погр. 8; Веселый, кург. 2, погр. 6; Кулешов-
ка, кург. 1, погр. 17, 29АБ), но широкое рас-
пространение они получают позже. На зак-
лючительном этапе раннесарматской куль-
туры такие зеркала полностью преоблада-
ют над зеркалами других форм. Эта тенден-
ция сохраняется и в среднесарматское вре-
мя [Глухов, 2003, с. 90].

Итак, общая тенденция для раннесар-
матского времени – доминирование на ран-
нем этапе зеркал большого диаметра с вали-
ком по краю диска и клиновидной ручкой (от-
дел 2) и постепенная смена их зеркалами в
виде небольшого плоского диска без ручки
(отдел 1, тип 2), получающими преобладание
на позднем этапе раннесарматской культуры
и в среднесарматское время.

Прочие зеркала представлены неболь-
шим количеством экземпляров.

Зеркала отдела 3 с валиком по краю дис-
ка, выпуклостью в центре и клиновидной руч-
кой известны также как зеркала «бактрийс-
кого» типа. Большинство исследователей при-
держиваются версии об их восточном проис-
хождении, поскольку многочисленные наход-
ки таких зеркал известны в последних веках
до н.э. – первых веках н.э. в Средней Азии,
Афганистане, Индии [Литвинский, 1971, с. 43–47;
Заднепровский, 1993, с. 88–92; Горбунова, 1998,
с. 283–290], хотя существует и мнение о гене-
зисе этих зеркал в сарматской среде [Берли-
зов, 2009, с. 61]. Условное название «бактрий-
ский» для этого типа зеркал было предложе-
но Б.А. Литвинским в 70-х гг. прошлого сто-
летия из-за того, что большинство таких зер-
кал в то время происходило с территории Бак-
трии [Литвинский, 1971, с. 46; 1978, с. 85].

В вопросе о времени появления зеркал
«бактрийского» типа у сарматов нет полной
ясности. А.М. Хазанов определял время бы-
тования у сарматов зеркал с валиком по краю,
конической выпуклостью в центре и клиновид-
ной ручкой как I–II вв. н.э. [Хазанов 1963, с. 64,
тип VIII]. А.С. Скрипкин первоначально так-
же считал, что зеркала «бактрийского» типа
(тип 6.7 по его классификации) появляются у
сарматов в основном не ранее рубежа н.э. и
имеют наибольшее распространение в I в. н.э.
[Скрипкин, 1990, с. 152], но со временем, ког-
да стали известны находки зеркал этого типа
и в сарматских древностях II–I вв. до н.э., он
пересмотрел свою точку зрения и датировал
появление зеркал «бактрийского» типа более
ранним временем – по крайней мере, I в. до
н.э. [Минеева, Скрипкин, 2005, с. 52–53].
И.И. Марченко убедительно доказал бытова-
ние таких зеркал у прикубанских сарматов в
период с рубежа II–I вв. до н.э. по середину
I в. н.э. [Марченко, 1996, с. 23]. Однако есть
основания полагать, что зеркала «бактрийс-
кого» типа появляются у сарматов еще рань-
ше: такое зеркало происходит из сарматского
погребения III–II вв. до н.э. в могильнике Сол-
нце в Челябинской области [Виноградов, Та-
иров, 1996, с. 168–170], в Нижнем Подонье зер-
кала «бактрийского» типа известны уже в са-
мых ранних памятниках раннесарматской
культуры, датируемых началом – первой по-
ловиной II в. до н.э.: Подгорненский I, кург. 1,
погр. 13; Попов, кург. 30/6, погр. 8.

Зеркала «бактрийского» типа с фасети-
рованным полукруглыми углублениями краем
были выделены И.И. Марченко в отдельный
вариант и продатированы на кубанском ма-
териале I в. н.э., преимущественно первой его
половиной [Марченко, 1996, с. 22]. В Нижнем
Подонье сегодня известна единственная на-
ходка зеркала «бактрийского» типа с фасети-
рованным краем – в погр. 7 кург. 5 могильни-
ка Пирожок. В свое время я отнес это погре-
бение к I в. до н.э. на основании находки в
нем краснолакового «килика», по И.С. Каме-
нецкому датирующемуся II–I вв. до н.э. [Ка-
менецкий, 1993, с. 103–105], и сделал вывод о
появлении зеркал «бактрийского» типа с фа-
сетированным краем еще в дорубежное вре-
мя [Глебов, Гордин, 2006, с. 210]. Однако впос-
ледствии хронология таких сосудов была уточ-
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ненена – сейчас периодом их наибольшего
распространения считается I в. до н.э. – на-
чало или первая половина I в. н.э. [Журавлев,
2007, с. 280–281]. В свете этого более веро-
ятно, что И.И. Марченко прав, датируя зер-
кала с фестонами I в. н.э. Скорее всего, погр. 7
кург. 5 могильника Пирожок датируется ран-
ней частью I в. н.э., пополняя список наибо-
лее поздних комплексов нижнедонской ранне-
сарматской культуры, переживающих рубеж
эр [Глебов, 2000а, с. 170 и сл.; 2004, с. 130;
2010, с. 16].

Зеркала большого диаметра с отогну-
тым бортиком (отдел 4) или с плоским дис-
ком (отдел 1, тип 1), обычно снабженные длин-
ной плоской ручкой, в раннесарматских комп-
лексах Нижнего Подонья немногочисленны.
Пик их популярности приходится на савромат-
ское время, в раннесарматскую эпоху тради-
ция изготовления таких зеркал некоторое вре-
мя продолжается [Хазанов, 1963, с. 60–62,
типы I, II, VII; Скрипкин, 1990, с. 150, типы
1.02, 3], но, видимо, в гораздо меньших масш-
табах, и постепенно затухает.

Для зеркал с валиком в средней части
диска (отдел 5) В.М. Клепиков предполага-
ет восточное происхождение, аргументируя
свою точку зрения аналогиями из Южного
Приуралья и Казахстана (Мечетсай, Иссык
и др.), и считает, что «в целом эти зеркала
наиболее характерны для IV в. до н.э.» [Кле-
пиков, 2002, с. 71–72]. К этому времени он
относит и погр. 26 кург. 5 могильника Койсуг
на основании находки в нем такого зеркала.
Однако это захоронение вполне вписывается
по обряду и инвентарю в группу погребений
II–I вв. до н.э. кургана 5, с одним из которых
(погр. 2) составляет пару. Представляется
более вероятным, что зеркала с внутренним
валиком продолжают встречаться у сарма-
тов и во II–I вв. до н.э., хотя бы как пережи-
точное явление.

Прямоугольные зеркала (отдел 6) край-
не редко встречаются в Азиатской Сарма-
тии – например, зеркало из погребения I в. н.э.
могильника Бережновский II в Заволжье [Си-
ницын, 1960, с. 46, рис. 17,1]. Несколько чаще
они известны в сарматских комплексах на тер-
ритории Украины и Венгрии первых веков н.э.
[Незабитовска, 2001, с. 100]. Прямоугольные
зеркала, видимо, попадали к сарматам с Бос-

пора, где они довольно часто находятся в ком-
плексах I–II вв. н.э., реже – в материалах пос-
ледних веков до н.э. По мнению Н.П. Сороки-
ной и М.Ю. Трейстера, зеркала прямоуголь-
ной формы в большинстве представляют со-
бой италийский импорт [Сорокина, Трейстер,
1983, с. 146–151]. Б. Незабитовска предпола-
гает производство таких зеркал на Боспоре
по привозным образцам [Незабитовска, 2001,
с. 101–102].

Принадлежности зеркал

Футляры (рис. 1,40–42). Зеркалам ча-
сто сопутствуют остатки деревянных футля-
ров. Сохранившиеся во фрагментах футляры
для небольших плоских зеркал без ручки (от-
дел 1, тип 2) дают общее представление об
их конструкции: футляры состояли из двух
частей – круглой основы с кольцевым дере-
вянным валиком, куда вставлялось зеркало, и
крышки, закрывавшей зеркало сверху [Иль-
юков, 2005]. Остатки подобных футляров за-
фиксированы в раннесарматских погребени-
ях различных регионов [Мошкова, 1963,
табл. 27,6; Михлин, 1975, рис. 1,4; Романовс-
кая, 1986, рис. 12,22; Власкин, 2000, рис. 2,9;
3,1,2]. Нередко деревянные футляры орнамен-
тировались. Зафиксированы случаи проклад-
ки футляра изнутри тканью (Алитуб, кург. 20,
погр. 3), обшивки футляра кожей (Кадамовс-
кий, кург. 1, погр. 17). Иногда вместе с остат-
ками футляров находятся металлические гвоз-
дики или заклепки. Органический тлен, часто
фиксируемый на зеркалах, позволяет предпо-
ложить, что футляры делались не только из
дерева, но также из ткани или кожи. Эти фут-
ляры могли расшиваться бусами и бисером,
судя по концентрации их возле зеркал в неко-
торых погребениях.

Подставки для зеркал, изготовленные
из разного материала (дерево, кость, бронза
и др.), иногда орнаментированные, довольно
часто встречаются вместе с зеркалами с кли-
новидной ручкой [Шилов, 1959, с. 466,
рис. 52,19; Мошкова, 1963, с. 42, табл. 28,17,18;
Скрипкин, 1990, с. 95, рис. 36,9; и др.]. В ниж-
недонских материалах известна одна находка
такого рода – подставка зеркала «бактрийско-
го» типа из погр. 7 кург. 5 могильника Пирожок
(рис. 4,4).
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Зеркала в погребальном обряде
раннесарматской культуры

Зеркала и фрагменты зеркал – достаточ-
но массовые находки в погребениях нижнедон-
ской раннесарматской культуры, они встрече-
ны в каждом четвертом комплексе. Большую
часть находок составляют фрагменты зеркал,
целых экземпляров относительно немного –
всего около 20 %. Фрагменты различны по ве-
личине – от совсем маленьких до крупных,
представляющих собой сегменты, половинки,
большие части диска, встречены полные дис-
ки, разбитые или разрубленные на куски.

Подавляющее большинство находок зер-
кал или их фрагментов происходит из женских
погребений (83,2 %), гораздо меньше – из муж-
ских (9 %), в остальных случаях пол погребен-
ных не был определен. При детских костяках
фрагменты зеркал находились лишь дважды –
Алитуб, кург. 19, погр. 4; Кадамовский VII,
кург. 1, погр. 17. Обычно в могилу клали фраг-
менты одного зеркала, иногда несколько фраг-
ментов, находившихся в разных местах. От-
клонения от этого правила для одиночных за-
хоронений очень редки – только дважды в оди-
ночных погребениях сочетались целое зерка-
ло и фрагмент от другого зеркала (Алитуб,
кург. 23, погр. 3; Балабинский I, кург. 27, погр. 12)
и один раз – два фрагмента от разных зеркал
(Высочино V, кург. 10, погр. 5).

Существенных различий в местонахожде-
нии в могиле целых и фрагментированных зер-
кал не отмечается. Почти все зеркала и фраг-
менты зеркал располагались близко к телу по-
гребенного, нередко вплотную, иногда на теле
или под ним. Наиболее часто зеркала или их
фрагменты находились возле черепа, плеч, гру-
ди погребенного, зачастую под костями или
сверху – 51 % (чаще справа), реже в районе
колен, голеней и стоп – 23 %, и в области живо-
та, таза и бедер – 21,2 % (также чаще справа,
особо следует отметить тяготение находок к
правому локтю). В стороне от тела зеркала или
их фрагменты зафиксированы лишь в единич-
ных случаях – трижды справа, дважды слева.

Повреждения зеркал

Большая часть зеркал раннесарматского
времени фрагментирована, многие зеркала

имеют следы намеренного повреждения – раз-
рубания, сгибания-разгибания и пр. Трижды в
могилы были положены согнутые зеркала (Ар-
пачин II, кург. 37, погр. 5; Мехзавод, кург. 15,
погр. 4 – целые; Кастырский VIII, кург. 3,
погр. 3 – большая часть диска). У зеркал из
могильника Малая Мартыновка, кург. 2, погр. 3
и могильника Подгорненский IV, кург. 30,
погр. 5 диски пробиты в центре, у зеркала из
могильника Красногоровка III, кург. 11, погр. 9
под валиком в разных местах диска пробито
не менее трех сквозных отверстий диаметром
0,3–0,4 см, у зеркала из могильника Пирожок,
кург. 6, погр. 11 имеются следы рубящих уда-
ров по краю диска, на зеркале из могильника
Мехзавод, кург. 15, погр. 4 заметны следы уда-
ров острым орудием в центральной части дис-
ка, у зеркала из могильника Кастырский VIII,
кург. 3, погр. 3 обрублен сегмент, диск согнут
дважды, надрезан (?) в нескольких местах и
имеет следы ударов острым орудием.

Происхождение традиции ритуальной
порчи зеркал не совсем понятно. Для савро-
матского времени практика намеренного по-
вреждения зеркал в сколько-нибудь заметных
масштабах не отмечена, но в раннесарматс-
кую эпоху это явление вдруг принимает мас-
совый характер. К концу раннесарматского
периода наблюдается некоторое сокращение
количества поврежденных и фрагментирован-
ных зеркал. В последующую среднесармат-
скую эпоху обычай ритуальной порчи зеркал
постепенно исчезает совсем.

Между тем распространенное мнение,
что повреждение и фрагментирование зеркал
в сарматское время является следствием ка-
ких-то ритуально-магических действий в ходе
погребального обряда, скорее всего, верно
лишь отчасти. Есть весьма правдоподобные
гипотезы о фрагментировании зеркал вне связи
с какими-либо ритуалами. Т.М. Кузнецова со
ссылкой на А.В. Маракуева приводит приме-
ры из этнографии народов Сибири и Азии, ког-
да зеркала ломались преднамеренно: на па-
мять друг о друге, при разлуке, для удостове-
рения личности посланца и пр. При этом круп-
ные фрагменты (половинки, сегменты) зеркал
продолжали использоваться по прямому на-
значению, так как зеркала, видимо, являлись
дорогостоящей вещью и заменить разбитое
зеркало было трудно [Кузнецова, 1988, с. 57].
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Мелкие фрагменты, вероятно, использо-
вались как амулеты [Литвинский, 1964, с. 100–
101]. Не исключено, что фрагменты зеркал в
погребениях символизировали целое зеркало
[Кузнецова, 1988, с. 57].

Связь с погребальным ритуалом навер-
няка можно предполагать лишь для зеркал со
следами ударов, пробитых, согнутых, разби-
тых на куски. Из этнографии известно, что у
многих народов зеркало воспринималось как
отражение или даже вместилище души чело-
века. Исходя из этого, ритуальное поврежде-
ние зеркал могло преследовать цель освобож-
дения души умершего во избежание ее вред-
ного воздействия на живых сородичей [Хаза-
нов, 1964, с. 94]. Есть также версия, что по-
вреждение зеркал производилось для осво-
бождения собственной души («тени») зерка-
ла, чтобы она могла последовать за душой
умершего в потусторонний мир [Литвинский,
1964, с. 98].

Существуют мнения, что повреждение
зеркал связано не с погребальным ритуалом,
а с попытками магического влияния на живо-
го человека путем воздействия не на сам
объект, а на его заместителя – предмет, со-
державший его отражение [Кузнецова, 1988,
с. 58–59]. Е.А. Коробкова упоминает случаи
использования зеркал в военной магии – ри-
туальные повреждения зеркал с целью при-
чинения вреда отразившемуся в нем врагу
[Коробкова, 2003, с. 104 и сл.].

И в заключение необходимо указать на
ошибочность представления, что в погребаль-
ной практике сарматов подвергались предна-
меренной порче только зеркала. В погребени-
ях нижнедонской раннесарматской культуры
отмечена массовая ритуальная (?) порча са-
мых различных категорий инвентаря – поми-
мо зеркал, это мечи, ножи, котлы, сосуды [Гле-
бов, 2011, с. 36].

Приблизительно 25 % мечей носят сле-
ды ритуальной порчи – сломаны или согнуты.
Иногда ломались и гнулись и наконечники ко-
пий. Большинство ножей дошли до нас во фраг-

ментах, однако из-за плохой сохранности ме-
талла не всегда удается установить факт их
преднамеренной порчи. Тем не менее, ясно,
что количество преднамеренно испорченных
(согнутых или сломанных) ножей очень вели-
ко. Количество достоверно целых экземпля-
ров составляет всего около 37 %. Почти все
котлы имеют различные повреждения – смя-
ты, носят следы ударов (пробоины, вмятины).
У многих кувшинов в древности была отбита
часть горла, обычно в месте слива. Зафикси-
рованы случаи, когда сосуды были помеще-
ны в погребения в разбитом виде: в погр. 4
кург. 15 могильника Отрадный II – кувшин
(фрагменты находились во входной яме и на
ступеньке подбоя), в погр. 31 кург. 4 могиль-
ника Золотые Горки II – кружка, в погр. 1 кург.
5 могильника Хапры – миска. Вероятно, были
разбиты в древности курильницы из погр. 6
кург. 1 и погр. 1 и 3 кург. 6 могильника Под-
горненский V. В редких случаях ритуальной
порче подвергались и другие вещи: оселки,
шилья и иглы и др.

Интересный случай зафиксирован в
погр. 7 кург. 1 могильника Отрадный II – в этом
комплексе были повреждены почти все мел-
кие предметы: зеркало разбито на несколько
фрагментов, миниатюрная подвеска-котелок
сплющена и порублена, бронзовый колокольчик
сплющен и пробит, пряслице разбито, большая
часть бус расколоты [Глебов, 2005, с. 163–164].
За этими действиями угадывается известное
по наблюдениям этнографов представление о
том, что вещи умершего тоже должны быть
умерщвлены, чтобы «душа их вышла из них и
последовала за душой человека в страну мер-
твых» [Шилов, 1959, с. 438].

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статистические данные 2010 года. С тех пор
сводка зеркал нижнедонской раннесарматской куль-
туры дополнилась еще несколькими экземпляра-
ми, но это ничего принципиально не меняет в ти-
пологии и хронологии зеркал.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Зеркала и фрагменты зеркал отдела 1:
1–4 – тип 1; 5–42 – тип 2; 1 – Донской, кург. 1, погр. 12 (по: [Ильюков, 2001, рис. 3,18]); 2 – Алитуб, кург. 23,
погр. 3; 3 – Сагванский I, кург. 13, погр. 17; 4 – Федосеевка II, кург. 1, погр. 3 (по: [Глебов, 2000, рис. 3,18]);

5 – Подгорненский IV, кург. 30, погр. 7; 6 – Подгорненский IV, кург. 5, погр. 4; 7 – Подгорненский IV, кург. 30, погр. 5;
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8 – Веселый, кург. 2, погр. 6 (по: [Артамонов, 1949, рис. 16]); 9 – Манычский I, кург. 1, погр. 19
(по: [Яценко, 2009, рис. 7,13–7]); 10 – Спичаковка, кург. 1, погр. 14 (по: [Труды Новочеркасской ... , 2000, рис. 3,3]);

11 – Кулешовка, кург. 1, погр. 29Б (по: [Глебов, 2017, рис. 5,9]); 12 – Кулешовка, кург. 1, погр. 29А
(по: [Глебов, 2017, рис. 5,8]); 13 – Кулешовка, кург. 1, погр. 17 (по: [Глебов, 2017, рис. 4,3]);

14 – Никитин I, кург. 3, погр. 5 (по: [Глебов, 2004а, рис. 2,2]); 15 – Кулешовка, кург. 2, погр. 2; 16 – Рестумов II,
кург. 1, сит. 1 (по: [Власкин и др., 2018, рис. 3,7]); 17 – Красногоровка I, кург. 1, погр. 1; 18 – Пирожок, кург. 6,

погр. 11 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 11,4]); 19 – Пирожок, кург. 1, погр. 1 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 2,4]);
20 – Пирожок, кург. 2, погр. 6 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 5,7]); 21 – Найденовский, кург. 4, погр. 8

(по: [Глебов, 2000а, рис. 1,1]); 22 – Мехзавод, кург. 15, погр. 4; 23 – Поляков, кург. 5, погр. 3
(по: [Парусимов, 2005, рис. 11,11,12]); 24 – Сагванский I, кург. 4, погр. 21; 25 – Сагванский I, кург. 8, погр. 18;

26 – Сагванский I, кург. 5, погр. 8; 27 – Сагванский I, кург. 7, погр. 10; 28 – Сагванский I, кург. 9, погр. 5;
29 – Сагванский I, кург. 7, погр. 11; 30 – Балабинский I, кург. 25, погр. 3; 31 – Балабинский I, кург. 25, погр. 23;

32 – Ливенцовский VII, кург. 31, погр. 1 (по: [Глебов, Ильюков, 2010, рис. 2,5]); 33 – Ливенцовский VII, кург. 30, погр. 5
(по: [Глебов, Ильюков, 2010, рис. 1,6]); 34 – Русский II, кург. 1, погр. 5 (по: [Потапов, 1998, табл. XCIX,3]);

35 – Алитуб, кург. 7, погр. 2; 36 – Отрадный II, кург. 1, погр. 7 (по: [Глебов, 2005, рис. 3,10]);
37 – Койсуг, кург. 7, погр. 25; 38 – Алитуб, кург. 19, погр. 4; 39 – Алитуб, кург. 1, погр. 5;

40 – Большеорловский IV, кург. 1, погр. 7; 41 – Северо-Западный I, кург. 1, погр. 3 (по: [Власкин, 2000, рис. 2,9,
3,1,2]); 42 – Сторожевой курган, погр. 3 (по: [Романовская, 1986, рис. 12,21,22])

Fig. 1. Mirrors and fragments of mirrors of department 1:
1–4 – type 1; 5–42 – type 2; 1 – Donskoy, barrow 1, burial 12 (after: [Ilyukov, 2001, fig. 3,18]); 2 – Alitub, barrow 23,
burial 3; 3 – Sagvanskiy I, barrow 13, burial 17; 4 – Fedoseevka II, barrow 1, burial 3 (after: [Glebov, 2000, fig. 3,18]);
5 – Podgornenskiy IV, barrow 30, burial 7; 6 – Podgornenskiy IV, barrow 5, burial 4; 7 – Podgornenskiy IV, barrow 30,

burial 5; 8 – Veselyy, barrow 2, burial 6 (after: [Artamonov, 1949, fig. 16]); 9 – Manychskiy I, barrow 1, burial 19
(after: [Yatsenko, 2009, fig. 7,13–7]); 10 – Spichakovka, barrow 1, burial 14 (after: [Proceedings of the Novocherkassk ... , 2000,
fig. 3,3]); 11 – Kuleshovka, barrow 1, burial 29Б (after: [Glebov, 2017, fig. 5,9]); 12 – Kuleshovka, barrow 1, burial 29А

(after: [Glebov, 2017, fig. 5,8]); 13 – Kuleshovka, barrow 1, burial 17 (after: [Glebov, 2017, fig. 4,3]); 14 – Nikitin I, barrow
3, burial 5 (after: [Glebov, 2004а, fig. 2,2]); 15 – Kuleshovka, barrow 2, burial 2; 16 – Restumov II, barrow 1, situation 1

(after: [Vlaskin et al., 2018, fig. 3,7]); 17 – Krasnogorovka I, barrow 1, burial 1; 18 – Pirozhok, barrow 6, burial 11
(after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 11,4]); 19 – Pirozhok, barrow 1, burial 1 (after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 2,4]);

20 – Pirozhok, barrow 2, burial 6 (after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 5,7]); 21 – Naydenovskiy, barrow 4, burial 8
(after: [Glebov, 2000а, fig. 1,1]); 22 – Mekhzavod, barrow 15, burial 4; 23 – Polyakov, barrow 5, burial 3 (after:
[Parusimov, 2005, fig. 11,11,12]); 24 – Sagvanskiy I, barrow 4, burial 21; 25 – Sagvanskiy I, barrow 8, burial 18;

26 – Sagvanskiy I, barrow 5, burial 8; 27 – Sagvanskiy I, barrow 7, burial 10; 28 – Sagvanskiy I, barrow 9, burial 5;
29 – Sagvanskiy I, barrow 7, burial 11; 30 – Balabinskiy I, barrow 25, burial 3; 31 – Balabinskiy I, barrow 25, burial 23;
32 – Liventsovskiy VII, barrow 31, burial 1 (after: [Glebov, Ilyukov, 2010, fig. 2,5]); 33 – Liventsovskiy VII, barrow 30,
burial 5 (after: [Glebov, Ilyukov, 2010, fig. 1,6]); 34 – Russkiy II, barrow 1, burial 5 (after: [Potapov, 1998, pl. XCIX,3]);

35 – Alitub, barrow 7, burial 2; 36 – Otradnyy II, barrow 1, burial 7 (after: [Glebov, 2005, fig. 3,10]);
37 – Koysug, barrow 7, burial 25; 38 – Alitub, barrow 19, burial 4; 39 – Alitub, barrow 1, burial 5;

40 – Bolsheorlovskiy IV, barrow 1, burial 7; 41 – Severo-Zapadnyy I, barrow 1, burial 3 (after: [Vlaskin, 2000, fig. 2,9,
3,1,2]); 42 – Storozhevoy kurgan, burial 3 (after: [Romanovskaya, 1986, fig. 12,21,22])
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Рис. 2. Зеркала и фрагменты зеркал отдела 2:
1 – Подгорненский IV, кург. 6, погр. 7; 2 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 6; 3 – Красногоровка III, кург. 11, погр. 9;

4 – Кадамовский, разрушенный курган (по: [Каталог археологических коллекций, 1979, рис. 22,21]);
5 – Золотые Горки IV, кург. 9, погр. 2 (по: [Труды Новочеркасской ... , 2002, рис. 34,13]); 6 – Алитуб, кург. 3,
погр. 20 (по: [Захаров, 2000, рис. 2,24]); 7 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 14; 8 – Подгорненский IV, кург. 1,
погр. 13; 9 – Ливенцовский VII, кург. 22, погр. 7 (по: [Ильюков, 2003, рис. 2,8]); 10 – Подгорненский I, кург. 1,

погр. 11; 11 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 5; 12 – Холодный, кург. 1, погр. 3 (по: [Глебов, Парусимов, 2003,
рис. 2,3]); 13 – Высочино VII, кург. 8, погр. 3

Fig. 2. Mirrors and fragments of mirrors of department 2:
1 – Podgornenskiy IV, barrow 6, burial 7; 2 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 6; 3 – Krasnogorovka III, barrow 11,

burial 9; 4 – Kadamovskiy, destroyed barrow (after: [Catalog of archaeological ... , 1979, fig. 22,21]); 5 – Zolotye Gorki IV,
barrow 9, burial 2 (after: [Proceedings of the Novocherkassk ... , 2002, fig. 34,13]); 6 – Alitub, barrow 3, burial 20 (after:

[Zakharov, 2000, fig. 2,24]); 7 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 14; 8 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 13; 9 –
Liventsovskiy VII, barrow 22, burial 7 (after: [Ilyukov, 2003, fig. 2,8]); 10 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 11; 11 –
Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 5; 12 – Kholodnyy, barrow 1, burial 3 (after: [Glebov, Parusimov, 2003, fig. 2,3]);

13 – Vysochino VII, barrow 8, burial 3
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Рис. 3. Фрагменты зеркал отдела 2:
1 – Балабинский II, кург. 1, погр. 26; 2 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 6; 3 – Высочино VI, кург. 2, погр. 1;
4 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 8; 5 – Ливенцовский VII, кург. 19, погр. 1 (по: [Ильюков, 2006, рис. 2,4]);

6 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 6; 7 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 3; 8 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 9;
9 – Кутейников II, кург. 1, погр. 2 (по: [Парусимов, 1998, рис. 13,6]); 10 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 9;

11 – Отрадный II, кург. 15, погр. 2 (по: [Глебов, 2005, рис. 9,4]); 12 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 4;
13 – Криволиманский I, кург. 29, погр. 18; 14 – Холодный, кург. 1, погр. 16 (по: [Глебов, Парусимов, 2003,

рис. 3,6]); 15 – Попов, кург. 30/6, погр. 2 (по: [Столяр, 1958, рис. 5,2]); 16 – Балабинский I, кург. 35, погр. 2;
17 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 12; 18 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 8; 19 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 5;

20 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 14; 21 – Кулешовка, кург. 1, погр. 10 (по: [Глебов, 2017, рис. 3,3]);
22 – Сагванский I, кург. 14, погр. 3; 23 – Попов, кург. 30/6, погр. 5 (по: [Столяр, 1958, рис. 5,8]);

24 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 10; 25 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 5; 26 – Донской (Новочеркасская
ГРЭС), кург. 2, погр. 12; 27 – Попов, кург. 50/18, погр. 10А (по: [Столяр, 1958, рис. 29,11])

Fig. 3. Fragments of mirrors of department 2:
1 – Balabinskiy II, barrow 1, burial 26; 2 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 6; 3 – Vysochino VI, barrow 2, burial 1;
4 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 8; 5 – Liventsovskiy VII, barrow 19, burial 1 (after: [Ilyukov, 2006, fig. 2,4]);
6 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 6; 7 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 3; 8 – Podgornenskiy IV, barrow 1,

burial 9; 9 – Kuteynikov II, barrow 1, burial 2 (after: [Parusimov, 1998, fig. 13,6]); 10 – Podgornenskiy VI, barrow 1,
burial 9; 11 – Otradnyy II, barrow 15, burial 2 (after: [Glebov, 2005, fig. 9,4]); 12 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 4;

13 – Krivolimanskiy I, barrow 29, burial 18; 14 – Kholodnyy, barrow 1, burial 16 (after: [Glebov, Parusimov, 2003,
fig. 3,6]); 15 – Popov, barrow 30/6, burial 2 (after: [Stolyar, 1958, fig. 5,2]); 16 – Balabinskiy I, barrow 35, burial 2;

17 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 12; 18 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 8; 19 – Podgornenskiy VI, barrow 1,
burial 5; 20 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 14; 21 – Kuleshovka, barrow 1, burial 10 (after: [Glebov, 2017, fig. 3,3]);

22 – Sagvanskiy I, barrow 14, burial 3; 23 – Popov, barrow 30/6, burial 5 (after: [Stolyar, 1958, fig. 5,8]);
24 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 10; 25 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 5; 26 – Donskoy (Novocherkasskaya State

District Power Plant), barrow 2, burial 12; 27 – Popov, barrow 50/18, burial 10А (after: [Stolyar, 1958, fig. 29,11])
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Рис. 4. Зеркала и фрагменты зеркал отделов 3, 4, 5, 6:
1–4 – зеркала отдела 3; 5–9 – зеркала и фрагменты зеркал отдела 4; 10 – фрагмент зеркала отдела 5;

11 – фрагмент зеркала отдела 6; 1 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 13; 2 – Балабинский I, кург. 27, погр. 22, 25;
3 – Попов, кург. 30/6, погр. 8 (по: [Столяр, 1958, рис. 11,9]); 4 – Пирожок, кург. 5, погр. 7

(по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 8,1,2]); 5 – Арпачин II, кург. 37, погр. 5; 6 – Арбузовский, кург. 7, погр. 8
(по: [Ильюков, Власкин, 1992, рис. 35,11]); 7 – Красногоровка I, кург. 23, погр. 4

(по: [Труды Новочеркасской ... , 2000, рис. 25,1]); 8 – Подгорненский VI, кург. 6, погр. 5;
9 – Темерницкий I, кург. 6, погр. 7; 10 – Койсуг, кург. 5, погр. 26;

11 – Кадамовский VII, кург. 1, погр. 17 (по: [Парусимов, 1997, рис. 7,5])
Fig. 4. Mirrors and fragments of mirrors of departments 3, 4, 5, 6:

1–4 – mirrors of department 3; 5–9 – mirrors and fragments of mirrors of department 4; 10 – fragment of the mirror of department 5;
11 – fragment of the mirror of department 6; 1 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 13; 2 – Balabinskiy I, barrow 27, burial 22, 25;

3 – Popov, barrow 30/6, burial 8 (after: [Stolyar, 1958, fig. 11,9]); 4 – Pirozhok, barrow 5, burial 7
(after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 8,1,2]); 5 – Arpachin II, barrow 37, burial 5; 6 – Arbuzovskiy, barrow 7, burial 8

(after: [Ilyukov, Vlaskin, 1992, fig. 35,11]); 7 – Krasnogorovka I, barrow 23, burial 4 (after: [Proceedings of the
Novocherkassk ... , 2000, fig. 25,1]); 8 – Podgornenskiy VI, barrow 6, burial 5; 9 – Temernitskiy I, barrow 6, burial 7;

10 – Koysug, barrow 5, burial 26; 11 – Kadamovskiy VII, barrow 1, burial 17 (after: [Parusimov, 1997, fig. 7,5])
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