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Проблемы, связанные со временем появления 
и распространения в Северопонтийском регионе 
зеркал с боковой ручкой приобретают все более 
и более принципиальное значение, так как хро-
нологический ограничитель, связанный с анти-
чным миром, а, следовательно, и с VI в. до н. э., 
мешает исследователям перенести их датировку 
в VII в. до н. э. или еще ниже [Медведская, 1992, 
c. 91; Алексеев, 2005; Дараган, 2010, сн. 64].

Поскольку эта тема получила дальнейшее 
развитие и серьезный аспект, связанный с вы-
делением хронологического индикатора для 
скифской культуры [Kaşuba, Vakhtina, 2016, 
p. 268], к ней приходится возвращаться вновь.

Речь идет о ручке от неопределенного пред-
мета ручке (рис. 1, а), происходящей из Неми-
ровского городища, которую одни исследовате-
ли связывают с зеркалом [Смирнова,1996, c. 80, 
рис. 13, 11; вахтина, Кашуба, 2016], а другие — 
с сосудом [Кузнецова, 2002, c. 207—208].

Реконструируемый предмет [Кузнецова, 
2002, рис. 28; вахтина, Кашуба, 2016, рис. 4] 
по форме находит ближайшие аналогии среди 
патер — античных греческих и римских сосу-
дов в виде неглубокой «сковороды» или «блюд-
ца», чаще всего использовавшихся в культовых 
целях [Hilgers, 1969, s. 242]. По форме он бли-
зок так называемым «ольвийским зеркалам» 
(рис. 1, б, в) с зооморфным оформлением верха 

и конца ручки, определенным ранее как зерка-
ла-патеры [Кузнецова, 2002, c. 208; Кузнецова, 
2010, c. 239—241; Бандрівський, 2010, c. 159—
162] 1. Поскольку точно установить функцию 
для последних затруднительно, сопоставление 
и доказательство строится на основании иных, 
но, безусловно, атрибутированных формах.

в античной культуре отмечены зеркала и 
патеры, ручки которых представлены в виде 
человеческих фигур (рис. 1, г—ж; 2,  з). Про-
исхождение таких патер и зеркал связывают 
с Пелопоннесом VI в. до н. э., а более позднее 
распространение патер с греческими колония-
ми Южной Италии [Vassilika, 1998, p. 42].

Обе категории предметов, имея значительное 
сходство между собой, демонстрируют и разли-
чия, обусловленные их функцией. Рабочая сто-
рона патеры (ковш) всегда соответствует ручке-
фигуре человека, обращенной лицом к зрителю 
(рис. 1, г—е). У зеркал рабочая сторона (гладкая, 

1. Исследователь предлагает определять некоторые 
формы только как сосуды («патеры») и убедительно 
доказывает их возможное использование в таком ка-
честве [Бандрівський, 2010, с. 160—161].
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рис. 1. зеркала и патеры: а — ручка патеры?, Неми-
ровское городище [вахтина, Кашуба, 2016, рис. 4]; 
б — зеркало-патера, нижнее левобережье Днепра 
[Онайко, 1966, c. 57—58, табл. XIX, 3]; в — зеркало-
патера, курган «Мачуха» (фото из личного архива 
Б.Н. Гракова); г — патера ≈500 г. до н. э., Королевс-
кий музей Онтарио, Канада; д — ручка патеры ≈500 г. 
до н. э., Кристи (Christie’s); е — ручка патеры ≈600 г. 
до н. э. [Eisenberg, 1985, no. 33]; ж — ручка-подстав-
ка зеркала, с. Анновка [Жебелев, 1907, табл. III]; 
з — фрагменты зеркала, Дельфы, [Lerat, 1937, p. 49, 
fig. 3]; и — зеркало, Пилос; к — схематичное изобра-
жение зеркала [Bénédite, 1907, p. V, fig. D]
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отражающая) также соответствует ручке-фигуре 
человека, обращенной лицом к зрителю (рис. 1, 
ж; 2, з), причем у греческих форм, имевших бор-
тик, он всегда расположен с оборотной стороны 
диска, как в архаический, так и в классический 
период [Keene Congdon, 1981, pl. 7, 11; 13; 31; 48; 
53; 55; 64; 79; 87; 88; 91, 3с].

Патеры, ручки которых переданы в виде 
человеческих фигур, нередко имеют на конце 
изображение головы барана, лоб которой, об-
ращенный к зрителю, служит опорой для всей 
фигуры (рис. 1, г—е). У зеркал ручки-фигуры 
человека, как правило, опираются на различ-
ные подставки, среди которых опоры в виде 
бараньей головы пока не встречены [Keene 
Congdon, 1981].

Представленное сопоставление показывает, 
что и у зеркал, и у патер, фронтальная сторона 
ручки определяет рабочую сторону предмета, а 
это позволяет предположить, что ручка неми-
ровского экземпляра скорее могла принадле-
жать сосуду. Об этом свидетельствует наличие 
глубоких каннелюр только с одной ее стороны, 
противоположной той, которую у зеркал можно 
было бы использовать как рабочую (без борти-
ка) поверхность [Кузнецова, 2002, c. 207].

Доказать, что эта ручка имеет какое-то отно-
шение к зеркалу невозможно, так как для со-
поставления нет материала.

Ранее немировский экземпляр был упомянут 
мной из-за его некоторой близости (по орнамен-
тации ствола) так называемым «ольвийским 
зеркалам» с высоким бортиком и зооморфным 
оформлением ручки (рис. 1, б,  в). Последние 
были определены как зеркала-патеры, связан-
ные с античным миром. Предполагалось, что 
они, возможно, являются греческими сосудами, 
послужившими прототипами для патер конца 
VI — середины V в. до н. э., ручка которых имеет 
вид фигуры человека [Кузнецова, 2002, c. 212].

в контексте античной традиции находка в 
Кирене (Северная Африка) зеркала-патеры с 
бараньей головкой на конце ручки [Скуднова, 
1962, c. 18] выглядит вполне уместно, так как 
этот город основали жители острова Фера, от-
правив колонию в Ливию [Herod., IV, 158—159; 
Strabo, X, 484].

Двойное название к рассматриваемым пред-
метам было применено потому, что для без-
условной атрибуции «ольвийских зеркал» в 
качестве сосудов, отсутствует возможность оп-
ределить у них рабочую сторону, так как ор-
намент в виде каннелюр расположен на обеих 
сторонах ручек. При этом двухсторонние зоо-
морфные изображения на ручках (лев, кабан, 
олень, пантера) имеют нейтральное (профиль-
ное) расположение, а головка барана, хотя 
чаще всего развернута лобной частью к глад-
кой стороне диска, могла размещаться и ина-
че (рис. 1, в), что позволило предположить их 
бифункциональное применение [Кузнецова, 
2002, c. 212].

Аналогий немировской ручке нет, поэтому 
атрибуция предмета, которому она принадле-
жала, затруднительна.

Показать, что эта ручка имеет какое-то от-
ношение к зеркалу, исследователям Немиров-
ского городища не удалось, хотя они и сделали 
попытку найти ей место среди зеркал, отметив, 
что Т.М. Кузнецова «отнесла в системе разра-
ботанной ею классификации немировское зер-
кало» к определенному уровню, т. е. к классу 
односоставных зеркал «“смешанного” пелопон-
неско-скифского типа» [Kaşuba, Vakhtina, 2016, 
p. 271—272; вахтина, Кашуба, 2016, c. 44—45].

Однако это абсолютно неверно, поскольку 
немировская ручка в классификацию мною 
введена не была, оттого указанный М.Ю. вах-
тиной и М.Т. Кашубой тип зеркал, да еще с 
таким абсурдным названием, не выделялся 
[Кузнецова, 1987, c. 36], а рассматриваемый 
предмет с зеркалом никогда отождествлен не 
был [Кузнецова, 2002, c. 207—208].

И уж, если исследователи решили включить 
немировскую ручку в классификацию, то это 
нужно было делать от своего имени, а не от 
имени Т.М. Кузнецовой. Реконструкция, пока-
занная М.Ю. вахтиной и М.Т. Кашубой, пред-
ставлена неправильно (рис. 1, а), поскольку на 
рисунке разрез демонстрирует значительную 
сохранившуюся часть ковша (или диска), что 
может ввести коллег в заблуждение, так как на 
самом деле эта часть ничтожно мала и не дает 
точного представления о его форме [вахтина, 
Кашуба, 2016, рис. 4] 1.

в результате, связав немировскую ручку с 
зеркалом, исследователи столкнулись с про-
блемой несоответствия между временем появ-
ления зеркал в Греции в VI в. до н. э. и датой 
рассматриваемого ими предмета. По мнению 
авторов, землянка, в верхнем слое которой эта 
ручка была найдена (контекст находки опреде-
лен условно), прекращает свое существование 
не позднее конца VII в. до н. э. [вахтина, Ка-
шуба, 2016, c. 45].

Отмеченное несоответствие в датировках 
М.Ю. вахтина и М.Т. Кашуба попытались уп-
разднить, рассмотрев историю появления и 
развития зеркал в Греции от микенской эпохи 
до классического периода, опираясь на статью 
И. Стрем, где она связывает появление зеркал 
в Греции как с Египтом, так и с Ближним вос-
током, осторожно предполагая возможное про-
должение развития и микенской традиции в 
позднегеометрический период, поскольку одно 
зеркало обнаружено в могиле конца VIII в. до 
н. э. в Дельфах, во вторично использованной 
гробнице [Strøm, 1998, p. 76, n. 233].

Однако дельфийское зеркало (диаметр 
≈4,5 см), видимо, было «импортным», потому 
что диск у него, судя по представленным фраг-
ментам (рис. 1, з), имел вытянутые очертания. 

1. Следовало дать пунктиром.
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Об этом можно судить по сохранившейся ручке 
[Lerat, 1937, p. 49, fig. 3], у которой место пере-
хода к диску не дает основания предполагать 
круглую, характерную для микенского периода 
[Paschalidis, 2012, pl. CXXXIX, b, c], форму диска 
(рис. 1, и). Близкие дельфийскому экземпляру 
диски отмечены для зеркал (рис. 1, к), встреча-
ющихся в Египте [Bénédite, 1907, p. V, f. C] 1.

Не исключая вероятной преемственности 
между микенскими и архаическими гречески-
ми зеркалами, поскольку и те, и другие имели 
круглые диски, следует отметить, что «в архео-
логической летописи греческих зеркал» от 1100 
до 700 г. до н. э. прослеживается хиатус [Keene 

1. в данном случае отмечена только предполагае-
мая форма, а не происхождение зеркала.

Congdon, 1985, p. 19]. И данных для его запол-
нения пока нет.

Поэтому остаются неясными причины, по ко-
торым, М.Ю. вахтина и М.Т. Кашуба, со ссыл-
кой на статью И. Стрем, предполагают воз-
можность передатировки зеркал из Аргивского 
герайона и других святилищ Греции более 
ранним временем — VII в. до н. э., так как и у 
И. Стрем, и у других исследователей, сведения 
для подобного вывода совершенно отсутствуют 
[Waldstein, 1905, p. 264—266; Oberländer, 1967; 
Keene Congdon, 1985; Strøm, 1998, p. 76—77].

в результате рассуждений о находке из Не-
мирова, которая обозначена М.Ю. вахтиной 
и М.Т. Кашубой как «зеркало», исследовате-
ли отмечают, что рассматриваемая ими ручка 
«является уникальной и не находит полных 

рис. 2. зеркала: а — курган «Репяховатая Могила», гробн. 2 [Кузнецова, 2002, табл. 29/Б, № 477 (в табл. 29 
опечатка: проставлен № 474]; б = в — курган «Репяховатая Могила», гробн. 2 [Ильинская, Мозолевский, 
Тереножкин, 1980, рис. 20; Кузнецова, 2010, табл. 86, № 476]; г — Коринф [Payne, 1931, p. 228, fig. 103, А]; 
д — Ольвия, некрополь, мог. 4 [Билимович, 1976, рис. 3, кат. 6]; е — Ольвия, некрополь, мог. 23 [Скуднова, 
1988, c. 58, кат. 62]; ж — Ольвия, некрополь, мог. 7 [Билимович, 1976, рис. 7, кат. 66]; з — с. Анновка [Онай-
ко, 1966, табл. XIX, 5]; и — Пантикапей, некрополь, 1834 г. [Александр …, 2007, c. 181, кат. № 163]
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аналогий среди … зеркал», а центр ее произ-
водства однозначно определить невозможно, 
но ее изготовление предположительно можно 
связать с греческим мастером, и относят ее при 
этом к «хронологическому индикатору скифско-
го типа», предлагая «удревнить» датировку не-
которых зеркал лесостепной Скифии [Kaşuba, 
Vakhtina, 2016; вахтина, Кашуба, 2016].

Однако предмет, не имеющий точного оп-
ределения времени и места изготовления не 
может служить хронологическим репером для 
скифских памятников. в этом плане хроноло-
гические изыскания исследователей, обуслов-
ленные стремлением изменить даты вопреки 
имеющимся фактам, выявленным ими же са-
мими, вызывают лишь недоумение.

зеркала с боковой ручкой были известны на 
обширной территории с эпохи бронзы: от Ме-
сопотамии [Albenda, 1985, р. 2—3] до Египта 
[Brunton, 1927, pl. XXXIX; William, 1953/1978, 
p. 241], от Средиземноморья [Keene Congdon, 
1985, p. 19; Strøm, 1998, c. 75] до Центральной 
Азии [Кузьмина, 1966, c. 68—69, табл. XIII, 1, 
6,  9; Kuz’mina,Vinigradova, 1983, p. 101, pl. 8, 
16; виноградова, Кузьмина, 1986, c. 137, рис. 6, 
3] и Сибири [Грязнов, 1956, c. 16; членова, 
1967, c. 90; Лубо-Лесниченко, 1975, c. 8; члено-
ва, 1981, рис. 2, 1].

Изменяясь во времени, зеркала, происходя-
щие из разных регионов, и в раннем железном 
веке сохранили свои особенности. Это относит-
ся и к форме дисков, и к форме боковых ручек 
или подставок [Albenda, 1985; Трейстер, 2012, 
c. 120—121, рис. 62], которые также были раз-
личными еще с эпохи бронзы. Поэтому такой 
факт как наличие боковой ручки у зеркала не 
может указывать на время его существования 
и уж тем более служить маркером для опреде-
ленного периода, как это следует из некоторых 
работ [Медведская, 1992, c. 91; Дараган, 2010, 
c. 191]. Дата определяется по особенностям 
оформления диска и ручки.

Такие особенности для скифских памятни-
ков отмечены в материалах гробницы 2 «Ре-
пяховатой Могилы»: два зеркала с боковой 
ручкой (рис. 2, а—в), датирующиеся не ранее 
второй четверти VI в. до н. э. [Кузнецова, 2002, 
с. 79—80; Кузнецова, 2010, с. 238; Кузнецова, 
2017], так как они подражают «коринфским» 
формам античных зеркал (рис. 2, г, е), появив-
шимся в Греции в пределах указанного време-
ни [Oberländer, 1967, S. 5].

Поскольку Северопричерноморский регион 
не имел собственной традиции производства 
зеркал, то появление экземпляров с боковой 
ручкой в этом районе обусловлено контактами 
с греческим населением, учитывая, что в па-
мятниках Северного Причерноморья нашли 
отражение все изменения в форме и конструк-
ции (рис. 4, д—и) античных зеркал [Билимо-
вич, 1976, c. 32—66; Кузнецова, 2002; Кузнецо-
ва, 2010]. зеркала с боковой ручкой в Греции 

появляются не ранее VI в. до н. э., поэтому 
дата комплексов с предметами такой формы 
не может быть определена раньше этого време-
ни. Для ранних греческих зеркал характерны 
круглые диски и нехарактерны ручки, изготов-
ленные из железа, что делает зону лесостепи 
одной из возможных территорий, с которой 
связано появление подражаний зеркалам по-
добной конструкции.

Как уже говорилось, предполагаемая дата 
немировской находки, связанной М.Ю. вахти-
ной и М.Т. Кашубой с зеркалом, противоречит 
времени появления зеркал с боковой ручкой в 
Греции. Попытка перенесения этой даты как 
на скифские памятники Северного Причер-
номорья, так и на святилища древнего Пело-
поннеса не имеет основания, поскольку прина-
длежность рассматриваемой ручки сосуду, как 
было показано выше, доказать еще возможно, а 
для сопоставления с зеркалами данных нет.
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Т.М. кузнецова

ПОСуДИНА ЧИ ДЗЕРКАЛО  
(до питання про бронзове  

руків’я з Немирова)
Статтю присвячено питанням, пов’язаним з ча-

сом появи дзеркал з бічною ручкою в Північному 
Причорномор’ї і атрибуцією предмету, бронзове 
руків’я якого походить з Немирівського городища.

Показано, що дата для цього руків’я, яку дослід-
ники Немирівського городища пов’язують з анти-
чним дзеркалом, суперечить часу появи дзеркал з 
бічною ручкою в Греції. зауважено, що спроба пе-
ренесення цієї дати як на скіфські пам’ятки Північ-
ного Причорномор’я, так і на святилища древнього 
Пелопоннесу не має підстави, оскільки належність 
цієї ручки посудині довести можливо, а для зістав-
лення з дзеркалами даних немає.

Ключові слова: хронологія, дзеркало, патера, 
греки, скіфи, Немирівське городище.

Т.М. Kuznetsova

a vEssEL Or a MirrOr  
(on the Question of a bronze  

handle from nemirov)
The article deals with the issues related to the time 

of appearance of mirrors with side handle on the north-
ern Black Sea coast and the attribution of the object, 
the bronze handle of which comes from the Nemirovsky 
hillfort. It is shown that the date for the handle that 
some researchers of Nemirovsky hillfort connect with 
antique mirrors is contrary to the advent of the mirrors 
with side handle in Greece. It is noted that the attempt 
to transfer this date on the Scythian monuments of the 
Northern Black Sea as well as on the sanctuary of the 
ancient Peloponnese has no foundation, because it be-
longing of the considered handle to a vessel is possible 
to prove, while we have no data for comparison with 
the mirrors.

keywords: chronology, mirror, patera, Greeks, Scy-
thians, Nemirovsky hillfort.
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