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TO  THE  QUESTION  OF  THE  SO  CALLED  SAUROMATIC  MIRROR
FROM  THE  OGUZ  KURGAN

Tatiana M. Kuznetsova
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article continues the discussion about the object, which was discovered in the Oguz kurgan
and is referred to as the sauromatian “mirror” in the literature. A round disk (with a flat side handle) shows a
corrugation on its two sides. The purpose of such a thing that does not have a reflective surface is difficult to
determine. However, it cannot be called a “mirror” because of the corrugation, so the function of the object has not
yet been determined. This item was located under the back of a woman buried in the northern niche of the kurgan.
Having identified an object from the Oguz barrow as a mirror, its researchers established the role of mirrors in the
funeral rite of the Black Sea Scythia. They put forward the postulate that the mirrors among the accompanying
equipment, laid under the back or left forearm of the deceased, fixate funerary complexes of dependent women of
Scythia in the 5th-4th centuries BC. However, there is no pattern detected in the placement of mirrors alongside with
buried ones in the North Pontic region. This does not allow us to present a real picture of the role of mirrors in the
funeral rite of the Scythians or their neighbors and to clarify the social status of those buried by the location of
these objects. The same picture is revealed when analyzing the placement of mirrors in the graves of sauromates.
Studies of the funeral rite show that nomads were united only by desire of the mirrors’ owners to protect their mirror
surface from damage that could distort the image of the owner. Therefore, it seems not advisable to equate objects
with corrugation on both sides of their disks with mirrors, without taking the differences into account.
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К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ САВРОМАТСКОМ ЗЕРКАЛЕ
ИЗ КУРГАНА «ОГУЗ»

Татьяна Михайловна Кузнецова
Институт археологии РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье продолжена дискуссия о предмете, который был найден в кургане «Огуз» и в
литературе именуется савроматским «зеркалом». У круглого диска (с плоской боковой ручкой) прослежено
рифление на двух его сторонах. Назначение такой вещи, не имеющей отражающей поверхности, определить
сложно. Однако и «зеркалом» из-за рифления назвать нельзя, поэтому функция предмета пока не определе-
на. Этот предмет располагался под спиной женщины, погребенной в северной нише кургана. Обусловив
предмет из кургана «Огуз» как зеркало, его исследователи установили роль зеркал в погребальном обряде
Причерноморской Скифии. Ими был выдвинут постулат о том, что зеркала в составе сопровождающего
инвентаря, положенные под спиной или левым предплечьем усопшей, фиксируют в V–IV вв. до н.э. погре-
бальные комплексы зависимых женщин Скифии. Однако в расположении зеркал при погребенных для Севе-
ропричерноморского региона закономерности не прослеживаются. Это не позволяет представить реальную
картину роли зеркал в погребальном обряде скифов или их соседей и уточнить по расположению этих
предметов социальный статус погребенных. Такая же картина выявляется и при анализе размещения зеркал
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в могилах савроматов. Исследования погребального обряда показывают, что кочевников объединяло лишь
желание обладателей зеркал предохранить их зеркальную поверхность от повреждения, которое могло иска-
зить образ владельца. Оттого предметы, имеющие двухстороннее рифление на диске, уравнивать с зеркала-
ми, не учитывая различий, представляется нецелесообразным.

Ключевые слова: зеркала, рифление, курган «Огуз», обряд, скифы, савроматы, сарматы.
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Вступление

Предмет, который был найден в кургане
«Огуз» (рис. 1,1) 1, в литературе всегда име-
новался «зеркалом», и мне пришлось к нему
обратиться при сборе материала еще в
1984 году. Позднее хранитель этой вещи
А.Ю. Алексеев, который писал о нем как о
«позднесавроматском» зеркале [Алексеев,
1987, с. 46], любезно разрешил мне опублико-
вать еще никем не изданный материал [Куз-
нецова, 2001а, с. 140, рис. 5,А; 2002, с. 123,
№ 387; 2010, с. 270, табл. 161/А].

В результате была представлена рекон-
струкция огузского экземпляра (рис. 2,1) и на-
писана специальная статья для того, чтобы
обратить внимание исследователей на фор-
му вещи, которая была встречена в един-
ственном экземпляре на территории Скифии,
однако являлась характерной для памятни-
ков, связываемых с савроматами, где все по-
хожие предметы были отнесены к категории
«зеркала». Однако в кургане «Огуз» был об-
наружен экземпляр, имевший круглый диск
с двухсторонним рифлением и плоскую бо-
ковую ручку [Кузнецова, 2001а, с. 140,
рис. 5,Б-Г], который с «зеркалом» связать
было нельзя.

Специалисты установили, что зеркала в
области распространения савроматской куль-
туры производились по единой технологичес-
кой схеме, связанной с горячей ковкой высо-
кооловянистых бронз, характерной для стран
Востока, где таким же образом изготавлива-
лась и посуда [Равич, 2006, с. 48–49]. Отно-
сительно огузского экземпляра И.Г. Равич
высказала мнение, что «зеркало изготовлено
из двойной высокооловянистой бронзы, содер-
жащей 25 % олова», а рифление на поверхно-
сти диска с двух сторон, отмеченное мной ра-
нее, является вмятинами, связанными с горя-
чей ковкой [Равич, 2006, с. 47].

Однако находка на Среднем Дону в кур-
гане 18 (погребение 1) могильника Колбино I,
соотносимого со скифами [Гуляев, Савченко,
1999, с. 151–157, рис. 2,11], изготовленная по
той же технологии [Равич, 2006, с. 47–48],
имеет и рифление на одной стороне, и сохра-
нившуюся полировку на другой – гладкой сто-
роне диска (рис. 2,2), свидетельствующую о
том, что подобными предметами могли быть
и зеркала. К зеркалам была отнесена и на-
ходка из погребения 1 кургана 8 Песочинско-
го курганного могильника на Северском Дон-
це (рис. 2,3), имевшая ровную рабочую сто-
рону со следами хорошей полировки [Бабен-
ко, 2005, с. 119, рис. 18,5; с. 149; Кузнецова,
2010, с. 262, рис. 54, № 441-а]. Поэтому гово-
рить о деформации огузского предмета, свя-
занной с технологией его изготовления, отме-
ченной И.Г. Равич, нет основания.

Таким образом, вещи близкой формы
распределились по двум группам: зеркала и
похожие на них объекты.

Термином «зеркало» в научной лите-
ратуре определяется тщательно отполиро-
ванная поверхность, воспроизводящая
изображения объектов, расположенных пе-
ред ней, по законам отражения [Научно-тех-
нический энциклопедический словарь,
2001], то есть стеклянное или металличес-
кое тело с отражающей поверхностью, ко-
торая отполирована так, что ее неровности
не превышают долей длины электромагнит-
ной или звуковой волны [Современный тол-
ковый словарь, 1998].

Поскольку предмет из кургана «Огуз»
имел рифленую поверхность диска с двух сто-
рон, нарушавшую и искажавшую отражение,
он не мог служить зеркалом. Достоверно и
сейчас пока можно указать аналогичное риф-
ление только на находке из Оренбургской об-
ласти, обнаруженной в кургане 3 (погребе-
ние 1) могильника у с. Гумарово (рис. 2,4), ко-
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торая также не была зеркалом [Зуев, Исма-
гилов, 1999, с. 117, табл. 7,1].

Тем не менее даже наличие всего двух
предметов, которые не имели отражающей по-
верхности, позволило предполагать и отличие
их функции в сравнении с зеркалами.

Разделение и подробный анализ указан-
ных форм для савроматского материала, как
уже говорилось, нуждаются в дополнительной
работе, поэтому пришлось обратить внимание
на существенное расхождение между формой
некоторых и приписываемой им функцией.

Зеркала в первую очередь предназнача-
лись и использовались для смотрения в них.
Об этом свидетельствует и этимология тер-
минов, обозначающих «зеркало» у различных
народов. В иранских и таджикских языках оно
восходит к древнеиранскому «глядеть» [Аба-
ев, 1958, с. 41]. Греческое κάτοπτρον, ενοπτρον
(зеркало) происходит от δροπτο (видеть). Ла-
тинское speculum, итальянское specchio, не-
мецкое Spiegel идет от spectare (смотреть).
Французское miroir и английское mirror – от
латинского mirari – смотреть, восхищаться,
удивляться [Молок, 2015, с. 93]. То же мы ви-
дим и в словенском – zŕkalo «зрачок», zrkálo,
zrcálo «зеркало», чешском – zrcadlo, zrkadlo,
словацком – zrkadlo, полабском – zark ódlü
«зеркало» (и сюда же зéркать, «шнырять гла-
зами»), в украинском – зéркало и церковном –
зерцáло – языках [Фасмер, 1986, с. 95].

По этнографическим данным исследова-
тели констатировали представления о зерка-
лах у различных народов, которые верят, что
отражение в зеркале или воде содержит душу
человека. Андаманцы считают душами от-
ражение в любом зеркале. В Новой Каледо-
нии старики верят, что отражение человека в
воде или в зеркале является его душой, а люди
помоложе, обученные католическими священ-
никами, утверждают, что отражение являет-
ся не более как отражением, вроде отраже-
ния пальмы в воде. Душа-отражение, будучи
внешней по отношению к человеку, подверже-
на многим опасностям [Фрезер, 1980, с. 219–
220]. Туземцы острова Фиджи различают
«темную душу» человека, или тень, которая
идет в Аид, и его «светлую душу», или отра-
жение в воде и зеркале, которое остается там,
где он умирает [Тайлор, 1989, с. 216]. Душа
человека, таким образом, представляется

воплощенной в тени или отражении, что дела-
ет их источниками опасности. Ведь если им
наносится ущерб, то это отражается и на лич-
ности владельца [Фрезер, 1980, с. 217–218].

Очень интересным и важным в этой свя-
зи является объяснение повреждения отража-
ющей стороны зеркала, то есть суеверия, до
сего времени бытующего среди русского на-
селения, где разбившееся зеркало влечет за
собой смерть владельца. У иранцев существу-
ет предсказание по поводу зеркала, присут-
ствовавшего на свадьбе: если разобьется
«зеркало счастья невесты, то невеста или
жених умрет» [Хедаят Садек, 1958, с. 285].
Б.А. Литвинский отмечал наличие подобного
суеверия и у таджиков [Литвинский, 1978,
с. 106]. У осетин до наших дней бытует при-
мета, что разбитое зеркало сулит несчастье
[Кусаева, 2016, с. 65].

Все зафиксированные для различных
народов предсказания имеют одну общую
черту: вред, причиненный отражению, свя-
занный с искажением образа, влечет за со-
бой гибель владельца, – и демонстрируют
страх живых перед последствиями, связан-
ными с повреждением относящихся к ним
вещи и/или образа.

Поскольку функцию рифленого с двух
сторон предмета (круглый диск с плоской бо-
ковой ручкой) из кургана «Огуз» определить
было сложно, а «зеркалом», исходя из сказан-
ного выше, назвать нельзя, пришлось предпо-
ложить, что, по всей вероятности, он мог быть
использован как культовая «жаровня» или «ку-
рильница», а возможно, как-то иначе. Мне,
наверное, следовало бы продолжить список
определений для предметов, называемых зер-
калами и имевших даже и две гладкие сторо-
ны, так как их атрибуция не всегда является
безусловной для ученых, которые предпола-
гали, что они могли быть или «крышками», или
«опахалами» [Woolley, 1934а, р. 310; 1934b,
pl. 230; Albenda, 1985, p. 2; Schmidt, 1937, р. 422,
456, pl. LIV].

Однако главная задача состояла в том,
чтобы показать следующее: огузский экзем-
пляр зеркалом служить не мог и был пред-
назначен для каких-то иных целей, возможно
жреческих, что требовало большой работы с
савромато-сарматскими находками, которую
могли бы проделать специалисты, разрабаты-
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вающие материалы, связанные с кругом этих
культур. Говоря о савроматском материале, я
действительно не исключала, что такие пред-
меты, а не зеркала, о чем писали и пишут ис-
следователи [Смирнов, 1964, с. 249; Король-
кова, 1997, с. 32], могли входить в состав «жре-
ческого комплекса» савроматской культуры.
Однако для выяснения этого предлагалось
провести подсчеты по каждому из савромат-
ских могильников, в которых они были найде-
ны, выделить отличительные черты в соче-
тании с сопроводительным инвентарем, опре-
делить их численность в каждом конкретном
месте и в определенное время [Кузнецова,
2001б], что, скорее всего, опровергло бы идею
о жреческих комплексах, входивших в состав
одновременных могильников.

Результат высказанных пожеланий про-
явился в среде скифологов, но с точностью
до наоборот. Уважаемые мной коллеги сде-
лали вывод, который никоим образом не вы-
текает из моих текстов, посчитав, что я ат-
рибутирую огузский экземпляр как культо-
вую «жаровню» или «курильницу» [Бабенко,
2005, с. 149; Болтрик, Фиалко, 2011, с. 93].
В этом, конечно, есть и моя вина, так как не
стоило делать подобных догадок, даже с ого-
ворками, а сказать, что функция предмета
не определяется.

Не жрецы и не шаманы

Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко, выявив, что
зеркало из «Огуза» действительно имело «с
одной стороны в центре плоского диска не-
значительное округлое вдавление», а «с об-
ратной стороны – на гладком диске едва за-
метное рельефное выступание», которое не
могло не исказить образ смотрящегося, выс-
казали мнение, что «относительно зеркал (на-
зовем их условно огузского типа) с округлым
углублением в центре (рис. 1,2) Т.М. Кузне-
цова решительно высказывается в пользу их
определения как однозначно культовых пред-
метов (а не зеркал как таковых), входивших в
состав “жреческого комплекса”. На ее взгляд,
подобные предметы могут оказаться очень
важным аргументом и в решении вопроса о
принадлежности лиц, погребенных в сопровож-
дении “жертвенников”... если рассматривать
их не только в рамках археологической куль-

туры, а в рамках каждого могильника, учи-
тывая, что жрец (колдун, шаман и т. п.) – яв-
ление уникальное в социуме... [Кузнецова,
2001а, с. 133–134]. Соглашаясь в целом с мне-
нием исследовательницы, позволим себе все
же выделить огузский экземпляр из собствен-
но шаманских комплексов. Наличие этого зер-
кала в составе более чем скромного сопро-
водительного набора... безусловно, соотно-
сится с захоронением служанки. При этом
характер деталей набора определяет его как
бесспорно женский» [Болтрик, Фиалко, 2011,
с. 93–94].

Однако из приведенной цитаты никоим
образом не следует, что я вижу в огузском
экземпляре элемент, составляющий жречес-
ко-шаманский комплекс в скифском социуме.
Из-за смещения акцента в этом случае мое
категоричное высказывание относительно
незеркальной принадлежности предмета из
«Огуза», озвученное исследователями [Болт-
рик, Фиалко, 2011, с. 93, 94], приняло ошибоч-
ную форму, так как не соответствовало и не
соответствует моей точке зрения [Кузнецова,
2001а, с. 133–134; 2001б].

Более того, о вопросе, связанном с нали-
чием «жреческого сословия» у скифов, мне
приходилось писать и прежде, где отмечалось,
что он остается достаточно спорным, так как
в письменных источниках отсутствуют све-
дения об участии специальных лиц (жрецов),
совершавших обряд или руководивших им.
Исходя из этого, наиболее вероятным пред-
ставляется, что жреческое сословие у скифов
отсутствовало [Кузнецова, 2008, с. 173]. Я раз-
деляю точку зрения С.С. Бессоновой о том,
что «жреческие функции» могли входить в
сферу деятельности главы социума [Бессоно-
ва, 1983, с. 59].

Помимо этого, ранее, связывая «Бердян-
ский» курган с захоронением Орика, одного
из сыновей скифского царя Ариапифа, мне
приходилось говорить о том, что «жрица» не
могла быть погребена в Восточной (одновре-
менной с центральной) могиле этого кургана
[Кузнецова, 2001в, с. 146–149], вопреки мне-
нию его исследователей [Чередниченко, Фи-
алко, 1988; Болтрик и др., 1994, с. 153].

При этом еще раз следует подчеркнуть,
что служителей культов не хоронили и не хо-
ронят в общих усыпальницах, даже в рамках
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могильника (кладбища). В этнографической
литературе не удалось найти фактов, доказы-
вающих возможность захоронения людей, от-
правлявших культовые церемонии, на одном
сакральном пространстве с остальными пред-
ставителями социума, и тем более в «сопут-
ствующих» усыпальницах, тогда как приме-
ры изоляции таких могил отмечены для насе-
ления, имевшего различное вероисповедание
[Дьяконова, 1975, с. 77, 116; Кенин-Лопсан,
1987, с. 84; 2009, с. 116].

Мнение Ю.В. Болтрика о том, что в Во-
сточной могиле Бердянского кургана были
захоронены «зависимые лица», вполне спра-
ведливо [Болтрик, 2001], однако уже было от-
мечено ранее, что жрица не могла быть «за-
висимым» от главы социума лицом [Кузнецо-
ва, 2015, с. 93–94]. В настоящее время выяс-
нилось, что я была права, и нежреческая ат-
рибуция покойной в Восточной могиле «Бер-
дянского» кургана Ю.В. Болтриком уже не
оспаривается, поскольку это выявилось в ре-
зультате внимательного исследования памят-
ника [Болтрик, 2016, с. 29–30; 2018, с. 315–
316]. Однако уважаемый Юрий Викторович
мое мнение на этот счет по странной случай-
ности упустил.

Зеркала и похожие на них предметы
в захоронениях

Необходимо напомнить, что в кургане
«Огуз» так называемое зеркало поместили
под спиной служанки, и «ручка его была раз-
вернута наружу, перпендикулярно ее телу»
[Болтрик, Фиалко, 2011, с. 86]. В могильнике
у с. Гумарово (кург. 3) предмет, аналогичный
огузскому экземпляру, находился в женской (?)
могиле, в западной части ямы, видимо слева,
у головы погребенной [Зуев, Исмагилов, 1999,
с. 108, 118, табл. 6].

Определив огузский экземпляр как зер-
кало, исследователи установили роль этих
вещей в погребальном обряде Причерномор-
ской Скифии, отобрав тот материал, который
более всего подтверждал, по их мнению, идею
о том, что в «Огузе», возможно, захоронена
«служанка», которую исследователи отнесли
к зависимой категории лиц – «ферапонтам».
Однако зависимый характер погребенной со-
ответствует ее местоположению в кургане и

не вызывает возражений, как и возможное
савроматское происхождение предмета, свя-
занного со «служанкой» из «Огуза» [Болтрик,
Фиалко, 2011, с. 92–93].

Вызывают возражение обобщающие
выводы о том, что «зеркала в составе сопро-
вождающего инвентаря, положенные под спи-
ной или левым предплечьем усопшей», фик-
сируются в погребальных комплексах зави-
симых женщин Скифии V–IV вв. до н.э., «со-
провождавших своего патрона в загробный
мир», и что эти «комплексы являются погре-
бениями соумирающих», то есть все синхрон-
ны основным захоронениям. Таким выводам
противоречат и данные подборки, представ-
ленной исследователями для подтверждения
выдвинутой ими идеи (Акимовка, кург. 11,
погр. 2; Капуловка ІІ, кург. 1, погр. 1; группа
БОФ, кург. 13, погр. 2; Богдановка, кург. 1,
погр. 2; ІІІ Испанова Могила, погр. 2; Верхне-
тарасовка, кург. 49, погр. 2; Носаки, кург. 12,
м. 2, погр. 1).

Нет основания сомневаться в том, что у
Ю.В. Болтрика и Е.Е. Фиалко имеется собствен-
ный научный взгляд на интерпретацию после-
довательности захоронений в указанных па-
мятниках, поскольку они пишут, что «анализ
местоположения этих могил в кургане и слу-
чаи уверенной фиксации подобных захороне-
ний как синхронных основным убеждают, что
эти комплексы являются погребениями соуми-
рающих», но они этот анализ, к сожалению, не
приводят, а ссылаются на данные авторов рас-
копок, где материал представлен иначе.

Следует отметить, что в Акимовке
(кург. 11, погр. 2) зеркало находилось у пред-
плечья левой руки погребенной и было постав-
лено на ребро [Болтрик, Фиалко, 2010, с. 110,
рис. 7], а в погребении 1 этого же кургана, в
котором все захоронения считают единовре-
менно совершенными, зеркало лежало при пар-
ном захоронении в ногах покойной [Болтрик,
Фиалко, 2010, с. 105, рис. 2], в Капуловке ІІ
(кург. 1, погр. 1) и в группе БОФ (кург. 13, погр. 2)
зеркала хотя и лежали под левым плечом по-
гребенных, но находились во впускных моги-
лах, что не указывает на их синхронность с
основными погребениями [Тереножкин и др.,
1973, с. 127, рис. 13; с. 162, рис. 44]. В Богда-
новке (кург. 1, погр. 2) зеркало найдено во
впускной могиле и лежало слева у головы по-
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койного [Битковский, Полин, 1987, с. 74, 79,
рис. 1], в ІІІ Испановой Могиле, во впускном
погребении 2, девочка-подросток лежала на
правом боку, а зеркало располагалось справа
у ее головы [Мозолевский, 1980, с. 142–143,
рис. 75], в могильнике у с. Верхнетарасовка
(кург. 49, погр. 2) зеркало обнаружено во впус-
кном захоронении, где были погребены жен-
щина и ребенок, и находилось у левого плеча
женщины, а в основной могиле этого кургана
были захоронены два взрослых человека [Бу-
нятян и др., 1977, с. 104–108]. У с. Носаки
(кург. 12, м. 2, погр. 1) зеркало найдено в цен-
тральной гробнице, его расположение по от-
ношению к погребенному – не ясно [Бидзиля
и др., 1977, с. 142–143].

К этому следует добавить, что в скифс-
ком Светловодском грунтовом могильнике
(более 150 захоронений) зеркала найдены в
8 могилах, датирующихся IV в. до н.э. Дос-
товерно определяется, что они находились или
под левым плечом (3 случая), или на нем
(1 случай), или у головы (?) (1 случай) погре-
бенных, принадлежавших к «зажиточной час-
ти общины» [Могилов, 2017, с. 93; 2019] и ни-
кого не сопровождавших.

В курганном могильнике Мамай-Гора
для конца V–IV вв. до н.э. (370 скифских по-
гребальных комплексов) зеркала, где это мож-
но определить (9 из 11 экз.), располагались или
за черепом (3 случая), или справа от покой-
ных (3 случая), или под правым плечом (1 слу-
чай), или справа на теле погребенных (2 слу-
чая) даже в парных могилах [Андрух, Тощев,
1999, с. 180–184; Андрух, 2001, с. 240–245;
Андрух, Тощев, 2004, с. 138–140; 2012, с. 489;
2018, с. 232–240].

Песочинский могильник (середина – вто-
рая половина V – конец IV в. до н.э.) имеет
неоднозначное этническое определение. Ав-
тор раскопок В.Г. Бородулин видел в курга-
нах этого могильника захоронения «собствен-
но скифов» [Бабенко, 2005, с. 186]. Исследо-
ватель некрополя Л.И. Бабенко предлагает
рассматривать захоронения в нем как «остав-
ленные либо представителями... миграцион-
ной волны, вытесненными степными кочевни-
ками из некоторых лесостепных районов и
продвинувшимися в северскодонецкий реги-
он во второй половине V в. до н.э., либо по-
томками (второе-третье и последующие по-

коления) таких же мигрантов, пришедших сюда
еще в начале V в. до н.э. и довольно быстро
занявших одну из ведущих позиций в обще-
ственной жизни местных племен» [Бабенко,
2005, с. 208]. С.Ю. Гуцалов полагает, что на-
селение, оставившее могильник у с. Песочин,
появилось в результате миграции достаточно
большого массива племен центрально-азиат-
ского происхождения [Гуцалов, 2009, с. 75–77].

В Песочинском могильнике из 5 зеркал,
обнаруженных в 37 погребальных комплексах,
достоверное расположение зеркала относи-
тельно погребенного прослежено в двух мо-
гилах. В кургане 8 (погр. 1) оно находилось
справа на уровне груди одной из женщин (3 по-
гребенных), а в кургане 18 (погр. 1), где были
захоронены (единовременно с погребенными
в погр. 2) мужчина и женщина, зеркало лежа-
ло между бедренными костями женщины [Ба-
бенко, 2005, с. 19–20, 25, рис. 14].

Однако категоричное утверждение о том,
что тезис о размещении «зеркала под телом
свидетельствует о зависимом статусе погре-
бенной женщины, является полностью наду-
манным» [Полин, Дараган, 2019, с. 212], выг-
лядит недостаточно корректно, поскольку
здесь можно говорить лишь об отсутствии
необходимого доказательства. В данном слу-
чае не решают вопрос сведения и о том, что
высказанное Ю.В. Болтриком и Е.Е. Фиалко
предположение «абсолютно опровергается
находкой зеркала под левой лопаткой “цари-
цы” в боковой гробнице Толстой Могилы»
[Полин, Дараган, 2019, с. 212], так как была
ли дама, погребенная в этом кургане царицей,
тоже нужно доказывать.

Таким образом, в расположении зеркал
для захоронений Северопричерноморского
региона не прослеживается единообразия,
и это не дает пока возможности представить
реальную картину роли зеркал в погребаль-
ном обряде скифов или их соседей и уточнить
по расположению этих предметов социальный
статус погребенных. Разграбленность захоро-
нений еще более осложняет трактовку зеркал
в погребальной обрядовой практике.

Приведенный материал всех рассмот-
ренных памятников показывает, что обобще-
ние по поводу того, что зеркала, положенные
под спиной или левым предплечьем погребен-
ной, фиксируют захоронения зависимых жен-
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щин Скифии V–IV вв. до н.э., сделано преж-
девременно и, к сожалению, без достаточно-
го основания.

По этой причине вопрос о роли зеркал в
скифских захоронениях пока остается откры-
тым, поскольку и новые исследования, прове-
денные С.В. Полиным и М.Н. Дараган, к по-
ложительному результату не привели [Полин,
Дараган, 2019].

Однако, учитывая предположение Ю.В. Бол-
трика и Е.Е. Фиалко о савроматском проис-
хождении «служанки» из Огуза, следовало бы
обратить внимание и на расположение зеркал
в могилах носителей этой культуры. Правда,
определение «служанки» в качестве «ферапон-
та» противоречит идее об ее принадлежности
по рождению к савроматам [Болтрик, Фиал-
ко, 2011, с. 93], так как, судя по употреблению
этого статусного определения «у Геродота и
в близких по времени источниках, это при-
дворные чины, причем единоплеменники царя,
свободные или благородные» [Грантовский,
1980, с. 131].

Следствием работы Ю.В. Болтрика и
Е.Е. Фиалко стал «этюд», предложенный
В.И. Гуляевым, где он с удивлением отметил,
что «точных параллелей среди многочислен-
ных бронзовых зеркал с боковыми ручками
V–IV вв. до н.э. с территории Скифии» не на-
шел, что уже и ранее отмечалось, а обнару-
жил ближайшие аналогии колбинскому зерка-
лу на Южном Урале (рис. 2,5), в кургане 3
(погр. 1) могильника у с. Филипповка [Гуляев,
2018, с. 573].

Вот здесь бы и посмотреть на место
зеркал в могилах Филипповки и сопоставить
с имеющимися данными по Северному При-
черноморью, но автор сравнил лишь описания
погребений и никакого вывода не сделал во-
обще, присоединившись к мнению исследова-
телей о магической роли зеркал у кочевников
и к заключению о том, что срок их эксплуата-
ции не превышал по времени одно поколение,
поскольку служили зеркала только своим не-
посредственным хозяевам и не передавались
по наследству [Гуляев, 2018, с. 572–574].

В Филипповском могильнике V–IV вв.
до н.э. (29 курганов) обнаружено 18 зеркал в
11 погребениях. Расположение всех зеркал в
его могилах так же, как и для Скифии, очень
разнообразно (см. табл. 1) и не позволяет пока

выявить какую-то закономерность в действи-
ях савроматов по отношению к погребаемым
и их зеркалам [Пшеничнюк, 2012; Яблонский,
2013; 2015].

Местоположение зеркал, похожих на
огузский предмет, также не имеет между со-
бой сходства при их захоронении в могильни-
ке у с. Филипповка. Одно из зеркал (кург. 3,
погр. 1) обнаружено в основной могиле, где
было захоронено двое мужчин и женщина.
Зеркало (рис. 2,5) располагалось рядом с ле-
вой ступней одного из мужчин (?) [Пшенич-
нюк, 2012, с. 34–36, рис. 63, 65]. В кургане 7
были обнаружены 6 человеческих захороне-
ний в одной могиле. Рядом с двумя из покой-
ных найдены зеркала. Одно находилось спра-
ва у черепа костяка 3 (рис. 3,1), одно у черепа
справа от костяка 5 (рис. 3,2–3), а третье ле-
жало на его же груди [Пшеничнюк, 2012, с. 43–
44, рис. 91, 94–95]. В кургане 11 (погр. 1), где
было захоронено трое человек (М, Ж, ?), зер-
кало лежало у левого локтя женщины (рис. 3,4)
под колчаном со стрелами [Яблонский, 2013,
с. 131, № 1496], а в кургане 15 (погр. 1) зерка-
ло (рис. 2,6) находилось между скелетами 2,
3 и 1, 4. В этом же кургане (погр. 2) зеркало
находилось у правого плеча погребенной (рис.
3,5), а в погребении 4 – у восточной стенки
(рис. 3,6), рядом с деревянными чашами [Яб-
лонский, 2013, с. 131, № 1496; 2013, с. 148–
149, 159, № 1836, 1840, 1969]. В кургане 24
(погр. 1) расположение зеркала по отношению
к погребенному не ясно [Пшеничнюк, 2012,
с. 60, рис. 149].

Нет единства в расположении подобных
зеркал и в Северопричерноморских памятни-
ках. В Песочинском могильнике на Северс-
ком Донце, обнаружены трое «соумирающих»
(кург. 8, погр. 1), из которых – две женщины.
Зеркало лежало справа от одной из женщин
на уровне ее груди [Бабенко, 2005, с. 20,
рис. 14]. В могильнике Колбино I (кург. 18,
погр. 1), где во впускной гробнице было обна-
ружено двое покойных: женщина лет 55–60 и
мужчина 35–40 лет (мужчину положили не-
сколько позже), – зеркало лежало в ногах по-
гребенной [Гуляев, 2000, с. 39, 43].

Не выявилось системы в местоположе-
нии зеркал и в более позднее время. В погре-
бениях, относящихся к нижнедонским ранне-
сарматским памятникам II–I вв. до н.э., где
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В.П. Глебовым учтено 125 зеркал и их фраг-
ментов [Глебов, 2019, с. 87], существенных
различий в расположении в могилах рассмат-
риваемых предметов исследователем не от-
мечается, поскольку «почти все зеркала и
фрагменты зеркал располагались близко к
телу погребенного, нередко вплотную, иногда
на теле или под ним».

Зеркала или их фрагменты зафиксирова-
ны возле черепа, плеч, груди погребенного,
зачастую под костями или сверху – 51 % (чаще
справа), реже в районе колен, голеней и стоп –
23 %, в области живота, таза и бедер – 21,2 %
(чаще справа). Исследователь отмечает так-
же, что чаще всего находки располагаются
ближе к правому локтю. В стороне от тела
зеркала или их фрагменты зафиксированы
лишь в единичных случаях – трижды справа,
дважды слева [Глебов, 2019, с. 91].

Интерпретацию по вопросу о сроке экс-
плуатации зеркал у скифов, который, по мне-
нию исследователей, «не превышал по време-
ни одно поколение, поскольку служили зерка-

ла только своим непосредственным хозяевам
и не передавались по наследству» [Болтрик,
Фиалко, 2011, с. 92–93], можно связать с боль-
шой увлеченностью авторов возникшей иде-
ей при написании статьи, поскольку в этом же
году Е.Е. Фиалко справедливо отметила, что
«зеркала – привозные, и, соответственно, до-
рогие предметы – высоко ценились, могли
передаваться из поколения в поколение; во
всяком случае, нередко в погребение они по-
падали сильно изношенными и поврежденны-
ми, то есть после длительного использования»
[Фиалко, 2011, с. 82].

Этот вывод подтверждается и тем, что
в скифских памятниках IV в. до н.э. получа-
ют распространение зеркала с замененными
ручками и греческими дисками, время появ-
ления которых ограничивается серединой V в.
до н.э., что демонстрирует их вторичное упот-
ребление [Кузнецова, 2010, с. 41 и сл.].

Использование населением на территории
распространения савромато-сарматских памят-
ников починенных зеркал и их отдельных фраг-

Таблица 1. Расположение зеркал в погребениях могильника у с. Филипповка

Table 1. Location of mirrors in the graves of the burial ground near Filippovka village
Зеркала в могильнике у с. Филипповка 

№ 
п/п 

№ 
кур-
гана 

№ по-
гребе-

ния 

Сохран-
ность 

погребе-
ния 

Количе-
ство по-
гребен-

ных 

Пол по-
гребен-

ного 

Коли-
чество 
зеркал 

Сохран-
ность 

зеркала 

Расположение в могиле 
по отношению 

к погребенному 

1 1 2 + 1 Ж 1 + у головы 
2 3 1 + 3 Ж, М, М 1 + рядом с левой ступней 

одного из М 
3 4 4 + 2 М, Ж 1 + на блюде № 2 
4 

7 1 0/+ 6 
костяк 3 1 + справа у черепа 

5 костяк 5 1 + справа от черепа 
6 1 + на груди 
7 11 1 0/+ 3 М, Ж, ? 1 + у левого локтя Ж, 

под колчаном со стрелами 
8 

14 
1 + 1 Ж 1 + справа у черепа 

9 2 0/+ 3 М, Ж, ? 1 + слева у черепа Ж 
10 

15 

1 0/+ 8 ? 1 + между скелетами 
2, 3 и 1, 4 

11 2 + 1 Ж 1 + у правого плеча 
12 4 + 1 Ж 1 + у восточной стенки, рядом 

с деревянными чашами 
13 

16 
2 + 1 Ж 1 + у правого предплечья 

14 3 + 1 Ж 1 + внутри тлена от деревян-
ной чаши 

15 24 1 + 1 Ж 1 + не ясно 
16 3 + 1 Ж 1 + справа от черепа 
17 29 4 + 1 Ж 1 + в ногах погребенной 
18 6 + 1 Ж 1 + у левой голени 
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ментов также указывает, помимо всего проче-
го, на стремление увеличить срок функциони-
рования этих вещей [Скрипкин, 1990, с. 90].

Хранение зеркал в специальных чехлах
или футлярах из кожи, дерева и ткани [Скрип-
кин, 1990, с. 90; Андрух, Тощев, 1999, с. 32]
связано со стремлением их владельцев защи-
тить зеркальную поверхность, а следователь-
но и образ от возможных повреждений. Све-
дения о зеркалах показывают желание обла-
дателей зеркала предохранить отражающую
поверхность от повреждения, которое могло
исказить образ его хозяина, что и выявляет
фиксация зеркал в погребальном обряде.

Для вещей, которые близки по форме
савроматским зеркалам, но не соответству-
ют их функции, оберегающие «футляры» пока
не зафиксированы. Близкие савроматским
зеркалам формы встречены пока по одному в
памятниках разных археологических культур:

курган «Огуз» (скифы) и курган 3 у с. Гума-
рово (савроматы). Правда, в «Огузе» пред-
полагается захоронение одной из савроматс-
ких женщин, чьей-то дочери, проданной, со-
гласно Плутарху, скифам во время «попойки»
[Болтрик, Фиалко, 2011, с. 93]. Поэтому срав-
нивать их роль в обряде еще сложнее. Для
этого требуются дальнейшие наблюдения.
Однако и приравнивать предметы, не имев-
шие отражающей поверхности из-за двухсто-
роннего рифления на диске, к зеркалам, не
считаясь с их различиями, представляется
нерациональным.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Хранится в Отделе археологии Восточной
Европы и Сибири Государственного Эрмитажа,
инв. № Дн 1894 1/62.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Предмет с неясной функцией из кургана «Огуз»:
1 – вид до реставрации (фото Государственного Эрмитажа – ручка представлена стороной, противоположной диску) *;

2 – вид после реставрации (по: [Болтрик, Фиалко, 2011, с. 89, рис. 3])

Fig. 1. An object with an obscure function from the kurgan Oguz:
1 – view before restoration (photo of the State Hermitage Museum – the handle is represented by the side opposite to the disk)*;

2 – view after restoration (after: [Boltrik, Fialko, 2011, p. 89, fig. 3])

Примечание. * – благодарю А.Ю. Алексеева за предоставленную фотографию (I thank A.Yu. Alekseev
for the photograph).



56

T.M. Kuznetsova. To the Question of the So Called Sauromatic Mirror from the Oguz Kurgan

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2020. Vol. 19. No. 1

Рис. 2. Предметы с неопределенной функцией (1, 4) и зеркала (2, 3, 5, 6):
1 – курган «Огуз» (по: [Кузнецова, 2010, с. 270, табл. 161] – реконструкция);

2 – Колбино-I, кург. 18, погр. 1 (по: [Гуляев, Савченко, 1999, с. 151–157, рис. 2,11]);
3 – Песочинский, кург. 8, погр. 1 (по: [Бабенко, 2005, рис. 18,5]);

4 – с. Гумарово, кург. 3, погр. 1 (по: [Кузнецова, 2010, с. 270, табл. 161]);
5 – с. Филипповка, кург. 3, погр. 1 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 65]);
6 – с. Филипповка, кург. 15, погр. 1 (по: [Яблонский, 2013, № 1836])

Fig. 2. Items with an undefined function (1, 4) and mirrors (2, 3, 5, 6):
1 – kurgan “Oguz” (after: [Kuznetsova, 2010, p. 270, table 161] – reconstruction);

2 – Kolbino-I, kurgan 18, burial 1 (after: [Gulyaev, Savchenko, 1999, p. 151–157, p. 2, 11]);
3 – Pesochinskiy, kurgan 8, burial 1 (after: [Babenko, 2005, fig. 18,5]);

4 – Gumarovo, kurgan 3, burial 1 (after: [Kuznetsova, 2010, p. 270, pl. 161]);
5 – Filippovka, kurgan 3, burial 1 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 65]);
6 – Filippovka, kurgan 15, burial 1 (after: [Yablonsky, 2013, no. 1836])
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Рис. 3. Зеркала из могильника у с. Филипповка:
1, 2, 3 – кург. 7 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 94, 95,1,2]);

4, 5, 6 – кург. 11, погр. 1; кург. 15, погр. 2 и 4 (по: [Яблонский, 2013, № 1496, 1840, 1969])

Fig. 3. Mirrors from the cemetery near the village of Filippovka:
1, 2, 3 – kurgan 7 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 94, 95,1,2]);

4, 5, 6 – kurgan 11, burial 1; kurgan 15, burial 2 and 4 (after: [Yablonsky, 2013, no. 1496, 1840, 1969])
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