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В статье анализируются 43 каменные плиты из скифских захоронений левобережья Нижнего 

Днестра V—II вв. до н.э. Они происходят из мужских и женских погребений и использовались, 
вероятно, в качестве столов, на которые ставились различные предметы. Плиты имеют разные форму 
и размеры. Изучение состава горных пород показало, что плиты изготавливались из обломочных 
(песчаники, кварциты и алевролиты), и реже — карбонатных (известняки) пород, а весь каменный 
материал имеет местное происхождение. С течением времени количество плит в скифских 
погребениях региона увеличивается, а требования к правильности их форм и тщательности обработки 
снижаются, при этом заметна тенденция к отбору определённых горных пород (песчаников с 
карбонатным цементом), из которых они изготавливались. Скорее всего, это связано с природной 
трещиноватостью данных пород, которая позволяла легко получать плиты нужного размера. 
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STONE SLABS FROM THE SCYTHIAN GRAVES 
IN THE LOWER DNIESTER REGION 

 
The article analyzes 43 stone slabs from Scythian graves on the left bank of the Lower Dniester dated to 

the 5th — 2nd centuries BCE. They come from male and female burials and were probably used as tables on 
which various objects were placed. The slabs have different shapes and sizes. A study of the composition of 
the rocks showed that the slabs were made of clastic (sandstones, quartzites and siltstones), and less often 
carbonate (limestones) rocks, and all stone material was of local origin. Over time, the number of slabs in 
Scythian burials in the region increases, and the requirements for the correctness of their shapes and 
thoroughness of processing decrease, while there is a noticeable tendency to select certain rocks (sandstones 
with carbonate cement) from which they were made. Most likely, this is due to the natural fracturing of these 
rocks, which made it easy to obtain slabs of the required size. 
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Введение 
 
Исследование скифских памятников на левобережье Нижнего Днестра проводится уже 

130 лет. В настоящее время в регионе изучены сотни скифских захоронений, при этом их 
большая часть была исследована за последние 30 лет. Особенно масштабными оказались 
работы Днестровской археологической экспедиции Приднестровского государственного 
университета (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко у с. Глиное Слободзейского района. 

На протяжении 1995-2012 гг. (Тельнов, Четвериков, Синика 2012; 2016) и в 2017 г.  
(Синика, Тельнов 2018b) был исследован скифский могильник III—II вв. до н.э. у с. Глиное 
Слободзейского района. За 19 лет раскопок на памятнике были изучены 183 скифских 
погребения в 114 скифских курганах.  

Позже, в 2015—2019 гг. и в 2021 г. Днестровская археологическая экспедиция ПГУ                 
им. Т.Г. Шевченко проводила раскопки курганов в группах «Водовод»1, «Сад»2 и «Рыбхоз»3 
у с. Глиное Слободзейского района. Всего было изучено 37 насыпей — 21 в группе 
«Водовод», 14 — в группе «Сад», и 3 — в группе «Рыбхоз». В этих курганах, помимо 
захоронений и сооружений бронзового века, предскифского времени, сарматской культуры и 
средневекового времени, исследованы 96 скифских комплексов — 95 могил и один курган-
кенотаф (Глиное/Водовод 17). Почти все погребения (92) были совершены в интервале 
второй половины V — рубежа IV—III вв. до н.э., и только три (Глиное/Водовод 7/5, 8/3, 8/4) 
— в более позднее время (в III — первой половине I в. до н.э.). Большая часть захоронений 
опубликована (Синика, Тельнов 2016a; 2016b; 2016c; 2017a; 2017b; 2017c; 2018a; Синика, 
Тельнов, Закордонец 2017; Синика, Лысенко, Тельнов 2018; Синика, Тельнов, Лысенко 
2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e; Синика и др. 2019a; 2019b; 2019c; 2019d; 2020a; 2020b; 
2020c; 2020d; 2020e; 2020f; 2021a; 2021b; 2021c; 2021d; Синика, Иващенко, Лысенко 2020; 
Синика, Разумов, Тельнов 2022; Sinika, Lysenko, Telnov 2017; Sinika et al. 2020; 2021).                          
В каждой из статей приводится детальный анализ археологического материала. Кроме того, к 
настоящему времени были определены антропологические материалы из всех скифских 
захоронений (Łukasik 2016a; 2016b; 2017; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b; 2024a; 2024b). 

Наконец, в 2023 г. было начало исследование могильника «Кулак» у с. Коротное Слободзейского 
района. В нём в трёх курганах были изучены 14 скифских погребений III—II вв. до н.э. 

В 2022 г. были опубликованы результаты изучения костей животных из скифских памятников 
III—II вв. до н.э. (Секерская, Синика 2022), а годом позже — костей животных из скифских 
погребений второй половины V — IV в. до н.э. (Секерская, Синика 2023). Также вышла из 
печати работа об изделиях из ткани и войлока из скифских погребений IV—II вв. до н.э. 
(Елкина, Синика 2023). 

При этом план комплексного исследования полученных данных включает и анализ иных 
материалов из скифских погребений не только органического происхождения 
(антропологических и археозоологических материалов, изделий из ткани и древесины, 
                                                           

1 Южная граница могильника Глиное/Водовод расположена в 2,017 км к северо-востоку от северной 
окраины могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное. 

2 Южная граница могильника Глиное/Сад расположена в 1,685 км к северо-востоку от северной окраины 
могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное. 

3 Западная граница могильника Глиное/Рыбхоз расположена в 2,087 км к западу от северной окраины 
могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное. 
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образцов подстилок и грунта), но и неорганического (например, каменных и стеклянных 
изделий). Первый шаг в этом направлении уже сделан — в 2023 г. были изучены гальки из 
ритуальных сосудов из скифских погребальных комплексов левобережья Нижнего Днестра 
(Хотылев, Майоров, Синика 2023). 

В настоящей работе изложены результаты изучения горных пород, из которых были 
изготовлены каменные плиты из скифских погребений второй половины V — II в. до н.э., 
исследованных на могильниках Глиное/Водовод, Глиное/Сад, Глиное/Рыбхоз, Глиное и 
Коротное/Кулак на левобережье Нижнего Днестра. 

Нельзя говорить, что каменные плиты не привлекали внимание специалистов-археологов. 
Как правило, эти изделия рассматривались среди предметов культа при анализе 
материальной культуры скифов Северо-Западного Причерноморья. 

Так, в 2002 г. было отмечено, что их «в большинстве случаев изготавливали из известняка 
местного происхождения», что на плитах и возле них располагались различные находки, а 
также, что плиты встречаются «исключительно в женских захоронениях» (Синика 2002: 87). 
Последнее заключение было опровергнуто спустя значительное время, при анализе 
погребального инвентаря скифских погребений могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное 
(Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 918), а также в публикации материалов кургана второй 
половины IV в. до н.э. Глиное/Сад 11 (Синика и др. 2020d: 75—76, 84). Стало понятно, что 
каменные плиты встречаются и в женских, и в мужских захоронениях. Кроме того, было 
высказано предположение, что находки возле каменных плит и на плитах (мисок с ножами и 
с остатками от жертвенной пищи либо просто остатков от жертвенной пищи и ножей; чашек, 
курильниц, светильников, топора, зеркала, уздечных обойм и др.) позволяют 
интерпретировать их «в качестве ритуальных столов (столиков, подставок), на которые или у 
которых ставили различные предметы для использования в посмертном путешествии» 
(Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 918—919). 

Во всех остальных случаях каменные плиты из скифских погребений просто описывались 
в публикациях. При этом, что важно, определения горных пород, из которых они были 
изготовлены, либо просто не приводятся (что представляется целесообразным при 
отсутствии компетентного заключения), либо принадлежат археологам (являясь 
ошибочными или, как минимум, непроверяемыми), либо делались специалистами-геологами, 
однако только на основе визуального осмотра находок4. 

Настоящая работа призвана исправить сложившуюся ситуацию, поскольку мы обладаем 
возможностью не только обратиться вновь к каменным плитам из ранее опубликованных 
скифских могил V—II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра, но и включить в выборку 
совсем новые находки из данного региона. 

 
Описание материала и методы 
 
Изученный материал включает в себя 43 образца, относящихся к захоронениям разных 

периодов. 
В погребениях второй половины V — IV в. до н.э. обнаружены девять каменных плит: из 

захоронений могильника Глиное/Водовод — 5 плит, из могильника Глиное/Сад — 3 плиты, 
из могильника Глиное/Рыбхоз — 1 плита (табл. 1).  

 
 
 
 
 

                                                           
4 В частности, весь каменный материал из скифского могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное, в том числе и 

плиты из погребений, были осмотрены и определены доктором геолого-минералогических наук Л.Ф. Романовым 
(Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 73—74, рис. 22). 
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Табл. 1. Распределение петрологических типов в каменных плитах из скифских погребений 
второй половины V — IV в. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра 

 

№ Комплекс Обломочные породы 
 (определение) 

Карбонатные породы 
(определение) 

Всего 
образцов 

1 Глиное/Водовод 2/12 
песчаники с 

карбонатным 
цементом 

 1 

2 Глиное/Водовод 9/2 алевролиты  1 

3 Глиное/Водовод 11/1  известняки с песчанистой 
примесью 1 

4 Глиное/Водовод 14/3  известняки с песчанистой 
примесью 1 

5 Глиное/Водовод 16/1  известняки с песчанистой 
примесью 1 

6 Глиное/Сад 9/ров  известняки органогенно-
обломочные 1 

7 Глиное/Сад 11/4 кварцитовидные 
песчаники вишневые  1 

8 Глиное/Сад 13/3 кварциты 
мелкозернистые  1 

9 Глиное/Рыбхоз 2/1  известняки органогенно-
обломочные 1 

Итого Песчаники (4) Карбонатные породы (5) 9 
 
Плиты имеют неправильную, реже прямоугольную или округлую форму, их размеры 

(длина и ширина) не превышают 40 см. Плиты из захоронений Глиное/Водовод 11/1, 14/3, 
16/1, 2/12 и Глиное/Сад 13/3 (рис. 1: 3) явно были пришлифованы и искусственно 
выровнены. Плита из захоронения Глиное/Водовод 9/2 несет хорошо сохранившиеся 
следы пришлифовки, которые вытянуты параллельно длинной оси плиты (рис. 1: 1). 
Плита из захоронения Глиное/Сад 11/4 сильно обколота и возможные следы 
пришлифовки сохранились только в ее центральной части (рис. 1: 2). Плита изо рва 
кургана Глиное/Сад 9 сильно фрагментирована и сохранилась плохо (рис. 1: 4), говорить 
о степени её обработки невозможно.  

Из погребений III—II вв. до н.э. происходят 34 каменные плиты: 32 — из могильника 
Глиное (рис. 2), и 2 — из могильника Коротное/Кулак (табл. 2). Эти изделия очень 
похожи друг на друга, сделаны преимущественно из светло-бежевых песчаников, имеют 
неправильную угловатую форму, часто оглаженные закругленные края. Ширина плит 
варьируется в пределах 15—35 см, длина — не превышает 45 см. В отличие от плит из 
погребений более раннего времени, на изделиях из могил III—II вв. до н.э., как правило, 
нет следов пришлифовки или обкалывания: торцы плит закругленные и очень похожи на 
результат природного окатывания. Относительно обработанной выглядит только плита 
захоронения Глиное 51/1.  
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Табл. 2. Распределение петрологических типов в каменных плитах из скифских погребений 
III—II в. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра 

 

№ Комплекс Обломочные породы 
(определение) 

Карбонатные породы 
(определение) 

Всего 
образцов 

1 Глиное 11/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

2 Глиное 13/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

3 Глиное 19/1 
(у правого локтя) 

песчаники с карбонатным 
цементом  1 

4 Глиное 19/2  известняки органогенно-
обломочные 1 

5 Глиное 23/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

6 Глиное 31/1 песчаники с полевыми 
шпатами  1 

7 Глиное 32/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

8 Глиное 35/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

9 Глиное 38/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

10 Глиное 38/3 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

11 Глиное 51/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

12 Глиное 54/3 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

13 Глиное 55/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

14 Глиное 60/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

15 Глиное 61/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

16 Глиное 69/2  известняки органогенно-
обломочные 1 

17 Глиное 69/2 
(на лев. локте костяка 1)  известняки с песчанистой 

примесью 1 

18 Глиное 74/2 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

19 Глиное 78/3  известняки органогенно-
обломочные 1 

20 Глиное 79/1 кварциты мелкозернистые  1 
21 Глиное 81/1 

(под черепом костяка 2) 
песчаники с полевыми 

шпатами  1 
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Табл. 2. Распределение петрологических типов в каменных плитах из скифских погребений 
III—II в. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра (продолжение) 

 

№ Комплекс Обломочные породы 
(определение) 

Карбонатные породы 
(определение) 

Всего 
образцов 

22 Глиное 82/1 (граб. ход)  известняки с песчанистой 
примесью 1 

23 Глиное 81/3 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

24 Глиное 86/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

25 Глиное 88/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

26 Глиное 89/3 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

27 Глиное 95/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

28 Глиное 99/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

29 Глиное 100/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

30 Глиное 104/1 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

31 Глиное 106/1 
(восточная камера) 

песчаники с карбонатным 
цементом  1 

32 Глиное 107/3 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

33 Коротное/Кулак 2/8 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

34 Коротное/Кулак 4/7 песчаники с карбонатным 
цементом  1 

Итого Обломочные породы (29) Карбонатные породы (5) 34 
 
Минеральный состав пород и их структурно-текстурные особенности были изучены в 

петрологических шлифах. Всего было исследовано 43 шлифа, по результатам описания 
которых были выделены основные петрологические группы и разности. Шлифы были 
изготовлены по стандартным методикам в шлифовальной лаборатории Института геологии и 
геохимии им. В. И. Вернадского РАН (РФ, г. Москва). Изучение шлифов выполнено на 
микроскопе Olympus BX53P (геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, РФ, 
г. Москва), приобретённого по программе развития МГУ. 

 
Результаты 
 
Анализ петрографического состава плит позволяет выделить две большие группы пород: 

обломочные, включающие в себя песчаники разных видов и алевролиты, и карбонатные — 
разнообразные известняки и мергели. Всего было выявлено шесть типов обломочных и два 
типа карбонатных пород. Они в значительной степени совпадают с типами, выделенными 
при анализе камней из ритуальных сосудов в скифских погребальных комплексах на 
левобережье Нижнего Днестра — из могильников Глиное, Глиное/Водовод, Глиное/Сад, 
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Коротное/Кулак и Чобручи/Источник (Хотылев, Майоров, Синика 2023: табл. 1; 2). Наличие 
одинаковых групп пород, которые использовались скифами (камни из ритуальных сосудов) 
или из которых они изготавливали предметы (плиты) не оставляет сомнений, что сравнивать 
результаты исследований различных категорий находок корректно.  

Обломочные породы представлены 33 образцами и составляют 76,74% общей выборки. 
Песчаники с карбонатным цементом. Наиболее широко распространённая разность среди 

изученных плит. Представляют собой неотчетливо-слоистые породы, в которых средне-
мелкозернистая обломочная часть погружена в мелко-тонкокристаллический почти 
микритовый карбонатный цемент. Обломочная часть представлена в основном 
неокатанными и редко угловато-окатанными плохо сортированными зернами кварца 
размерами от 0,05×0,1 мм до 0,35×0,4 мм, которые составляют до 40% породы. Отмечаются 
единичные обломки кварцитов такого же размера. Цемент карбонатный микритовый очень 
мелкозернистый, занимает до 60% породы. Плита, изготовленная из песчаника с 
карбонатным цементом, в погребениях V—IV в. до н.э. только одна — найдена в могиле 
Глиное/Водовод 2/12, совершённой в начале последней четверти IV в. до н.э. (Синика, 
Тельнов 2017: 149). Позже, в III—II вв. до н.э. плиты из песчаника с карбонатным цементом 
получат широчайшее распространение: на могильнике Глиное обнаружены 26 таких плит 
(табл. 2; рис. 3: 1, 2). Отметим, что суммарно песчаники с карбонатным цементом 
составляют 62,8% общей выборки.  

Кварцитовидные песчаники вишневые. Практически мономинеральные кварцевые 
мелкозернистые песчаники, сложенные хорошо сортированными, угловатыми, 
полуокатанными и почти окатанными зернами кварца размерами 0,15×0,35 мм, которые 
составляют до 70—75% породы. Помимо кварца в обломочной части породы встречаются 
единичные листочки слюд, полуокатанные зерна тонко-лепидобластовых серицитовых 
сланцев, отдельные обломки полевых шпатов размером до 0,3 мм, а также полуокатанные 
фрагменты кварцитов мелкогранобластовых и неравномерногранобластовых размерами 
0,2×0,3 мм в количестве не более 10% породы. Цемент поровый карбонатно-железистый, 
составляет 15—20% породы и представляет собой мелкопятнистый агрегат из кальцита и 
гидрооксидов железа (лимонит, гетит и пр.). Именно данный цемент придает этим 
кварцитовидным песчаникам характерную темную вишневую окраску. Представлены 
единственным образцом из захоронения Глиное/Сад 11/4 IV в. до н.э. (рис. 3: 3, 4), что 
составляет 2,32% общей выборки.  

Кварциты мелкозернистые. Однородные мономинеральные мелкозернистые кварциты, 
состоящие только из изометричных зерен кварца размерами 0,15×0,3 мм с единичными 
зернами рудных минералов размерами не более 0,15×0,2 мм. Все контуры зерен вторичные 
метаморфические за счет перекристаллизации, местами читаются первичные хорошо 
окатанные формы зерен со вторичными каймами перекристаллизации. В отличие от 
кварцитовидных вишневых песчаников, в этих породах отсутствует цемент, что и позволяет 
называть их именно кварцитами. Представлены одним образцом из захоронения Глиное/Сад 
13/3 (рис. 3: 5, 6) IV в. до н.э. и одним образцом из захоронения Глиное 79/1 III—II вв. до 
н.э., что составляет 4,65% общей выборки. 

Песчаники с полевыми шпатами. Практически мономинеральные мелкозернистые 
песчаники. Сложены резко преобладающими изометричными зернами кварца размерами 
0,1×0,3 мм, неокатаными угловатыми, которые составляют до 70—75% породы. Характерной 
особенностью породы является наличие помимо кварца таких же угловатых неокатанных 
обломков полевых шпатов (плагиоклазов и в меньшей степени калиевых полевых шпатов) 
размерами 0,2×0,3 мм в количестве до 10%. Цемент поровый кальцитовый в количестве не 
более 1—2% и контактовый кремнистый в количестве до 5—7%. Представлены двумя 
образцами из погребений III—II вв. до н.э. Глиное 31/1 (рис. 3: 7, 8) и 81/1, что составляет 
4,65% общей выборки. 
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Алевролиты. Мелкозернистые однородные породы с наклонной и неровной слоистостью, 
сложены изометричными зернами кварца размером 0,05—0,08 мм в количестве до 60—65% 
и тонко-лепидобластовым агрегатом серицита, состоящим из листочков размерами не более 
0,02×0,03 мм (до 35—40%). Контуры кварца заливистые, что может указывать на частичную 
перекристаллизацию. Породы насыщены мелким пылевидным рудным минералом, 
придающим сероватый оттенок серицитовой массе. Отмечаются единичные выделения 
гидроокисдов железа в виде изометричных пятен размером не более 0,08 мм. Представлены 
единственным образцом из погребения второй половины V в. до н.э. Глиное/Водовод 9/2 
(рис. 1: 1; 4: 1, 2), что составляет 2,32% общей выборки. 

Карбонатные породы представлены 10 образцами и составляют 23,26% общей выборки.  
Известняки органогенно-обломочные. Микритовые мелкристаллические известняки, в 

значительной степени состоящие из хорошо опознаваемых раковин фораминифер размерами 
0,1×0,3 мм (до 40—45% породы) и частично перекристаллизованных спиральных раковин 
гастропод размерам до 2×6 мм. В отдельных образцах вокруг фрагментов раковин 
начинается формирование оболочек по типу оолитов. Цементирующая масса микритовая 
мелкокристаллическая, породы пористые за счет сохранения части пор внутри раковин 
гастропод и между ними. В некоторых образцах отмечается перекристаллизация цемента до 
среднекристаллического агрегата, развитие ожелезнения вокруг органических остатков. 
Породы представлены пятью образцами (двумя — из комплексов IV в. до н.э.: изо рва 
кургана Глиное/Сад 9 (рис. 1: 4; 4: 3, 4) и из погребения Глиное/Рыбхоз 2/1; тремя — из 
могил III—II вв. до н.э. Глиное 19/1, 62/2, 78/3 (рис. 2: 4)) и суммарно составляют 11,63% 
общей выборки.  

Известняки с песчанистой примесью. Породы близкие к песчаникам с карбонатным 
цементом, условная граница (между первыми и вторыми) была проведена по облику 
карбонатной составляющей: в известняках с песчанистой примесью она составляет 40—50% 
породы и представляет собой средне-мелкокристаллический агрегат из зерен, сопоставимых 
по размеру с зернами обломочной части. В песчаниках с карбонатным цементом карбонатная 
масса мелкозернистая микритовая с зернами существенно меньшего размера по сравнению с 
зернами обломочной части. Обломочная часть известняков с песчанистой примесью 
составляет 50—55% и представлена неокатанными зернами кварца размерами 0,1×0,3 мм, 
равномерно распределенными в породе, иногда на макроуровне отмечается слоистая 
текстура породы. В цементе встречаются значительно перекристаллизованные раковины 
фораминифер размерами 0,1×0,2 мм. Группа включает в себя три образца из погребений IV 
в. до н.э. Глиное/Водовод 11/1 (рис. 4: 5, 6), 14/3, 16/1 и два образца из могил III—II вв. до 
н.э. Глиное 69/2 (рис. 2: 3) и 82/1, что составляет 11,63% общей выборки. 

 
Анализ данных 
 
Горные породы, использованные для изготовления каменных плит, судя по основным 

чертам геологического строения региона, являются местными. Привозных разностей пород, 
которые не встречаются в составе осадочных комплексов региона, в анализируемой нами 
выборке нет.  

Преобладающим типом пород являются песчаники с карбонатным цементом, из которых 
сделано более половины общего количества исследованных плит и которые присутствуют как в 
более ранних (второй половины V — IV в. до н.э.), так и в более поздних (III—II вв. до н.э.) 
комплексах. Как уже отмечалось ранее (Петрунь 2008: 148; Хотылев, Майоров, Синика 2023: 
339) мы считаем, что данные породы происходят из местных карбонатных толщ сарматского 
возраста. При этом подчеркнём, что для однозначного доказательства этого факта необходимо 
провести палеонтологический анализ фаунистических остатков из данных пород.  

Карбонатные породы очень широко распространены в осадочных комплексах 
Приднестровья, в том числе разнообразные оолитовые, органогенные и прочие виды 
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известняков, что позволяет уверенно считать, что такие карбонатные разности будут иметь 
местное происхождение.  

Кварцитовидные песчаники и кварциты, из которых изготавливали плиты, как показало 
изучение и сравнение шлифов, абсолютно идентичны по структуре и составу таким же 
породам, которые использовались скифами на левобережье Нижнего Днестра в качестве 
камней в ритуальных сосудах могильников (Хотылев, Майоров, Синика 2023: 339).                  
Эти разности практически мономинеральные и не содержат каких-либо характерных 
минералов или примесей, позволявших привязать их к конкретным толщам-источникам. 
Кварцитовидные песчаники несут на себе следы слабого метаморфизма, что выражено в 
заливистых неровных границах зерен кварца и регенерационных каймах вокруг них.                    
По нашему мнению, такие песчаники могут происходить из кембрийских комплексов или 
более древних комплексов, выходящих в верхнем течении Днестра. На принадлежность 
именно к палеозойским комплексам указывают следы метаморфизма — маловероятно, что 
такие структуры возникнут в неметаморфизованных толщах мела и кайнозоя. В работе            
В.Ф. Петруня указано происхождение красных кварцитов как результат переотложения 
современным Днестром девонских галек (Петрунь 2008: 148). Такое происхождение тоже 
весьма допустимо, но так или иначе конечным источником, откуда были взяты гальки, 
скорее всего, является аллювиальные отложения Днестра. Собственно, первичным 
источником обломочного материала для конгломератов девонского возраста вероятнее всего 
выступали раннепалеозойские или докембрийские метаморфизованные образования.  

Таким образом, весь каменный материал, из которого изготовлены плиты, имеет местное 
происхождение и был отобран или в аллювиальных отложениях Днестра или в каких-то 
скальных выходах. Судя по заглаженным углам плит, их изготавливали из каких-то 
полуокатанных речных валунов. Маловероятно, чтобы такие очертания получились при 
отколе от скального выхода пород, так как известняки достаточно хрупкие породы и 
образуют острые углы при откалывании.  

Горные породы, которые использовались скифами для изготовления плит, отличаются от тех, 
из которых состоят камни из ритуальных сосудов (курильниц). Это различие хорошо заметно 
при сравнении результатов изучения обеих категорий находок из могильника III—II вв. до н.э. у 
с. Глиное. В курильницах преобладают кварцитовидные песчаники (115 из 154 галек), а 
песчаники (24 из 154) и карбонатные породы (7 из 154) встречаются гораздо реже. На наш 
взгляд, это связано с особенностями состава аллювия Днестра. В его галечной фракции, видимо, 
преобладают кварцитовидные песчаники разных видов, а песчаники с карбонатным цементом 
присутствуют в меньшем количестве. При этом, если гипотеза о происхождении галек 
кварцитовидных песчаников как продуктов разрушения древних конгломератов верна, то 
становится понятно, что сделать из маленьких галек плиты невозможно, так как коренных 
скальных выходов кварцитов, откуда можно было бы отколоть плиты, в ближайших 
окрестностях нет, потому что в аллювий поступают уже окатанные фрагменты.  

Песчаники с карбонатным цементом, вероятно, имеют где-то выходы недалеко от места 
расположения археологических памятников, поэтому их обломки более крупные. В силу 
своей слоистости их можно колоть на пластины, что удобно для изготовления плит. 
Отсутствие импортных горных пород, которые изредка использовались в качестве камней в 
ритуальных сосудах (Хотылев, Майоров, Синика 2023: 340), может свидетельствовать в 
пользу отсутствия постоянного импорта камня на левобережье Днестра. Единичные 
небольшие привозные гальки оказывались в курильницах или случайно, завезенные с 
балластным камнем или иными товарами, или как значимые для захороненного объекты 
(Хотылев, Майоров, Синика 2023: 340).  

Другим, не менее важным вопросом, является сравнение горных пород, из которых скифы 
изготавливали плиты в разное время. 

Если в более раннее время (во второй половине V — IV в. до н.э.) из песчаников с 
карбонатным цементом была изготовлена всего одна плита (11,11% плит из могил этого 
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периода), и она происходит из могилы, дата которой, как отмечалось выше, определяется 
началом последней четверти IV в. до н.э. (Глиное/Водовод 2/12), то в более позднее               
(III—II вв. до н.э.) — из этой породы было сделано большинство плит (26 или 76,47% плит 
из могил этого периода). Такое распределение не может быть обусловлено геологическими 
особенностями района (например, наличием поблизости выходов тех или иных горных 
пород), так как могильники Глиное, Глиное/Водовод, Глиное/Сад и Глиное/Рыбхоз 
расположены на расстоянии не более 2,1 км друг от друга, а могильник Коротное/Кулак 
находится не более чем в 7 км к юго-востоку от могильника Глиное/Рыбхоз. 

По всей видимости, можно констатировать, что традиция изготавливать каменные плиты 
из одного сырья, которой не было в V—IV вв. до н.э. (когда плиты использовались реже и из 
разных горных пород), сформировалась в последней четверти IV в. до н.э. и ей, как правило, 
следовали в более позднее время — в III—II вв. до н.э. Об этом свидетельствует, в частности, 
распространение плит из песчаников с карбонатным цементом. 

Дополнительным аргументом в пользу нашей гипотезы может служить статистика 
распространения каменных плит (из различных горных пород) в скифских погребениях 
Северо-Западного Причерноморья, частью которого является левобережье Нижнего Днестра. 
В могилах конца VII — IV в. до н.э., которых к настоящему времени насчитывается более 
700 (Синика 2023: 34—35),5 найдено не более 45 плит, т.е. подобные изделия встречены не 
более, чем в 6,5% погребений (Синика 2007a: 20; 2007b: 116; Тельнов, Четвериков, Синика 
2016: 918). В III—II вв. до н.э. плиты встречаются в два раза чаще — они известны, по 
последним данным, в количестве 48 экз. в 45 захоронениях или в 13,27% погребений периода 
(Синика 2023: 320)6. 

Стоит также отметить, что плиты из захоронений V—IV вв. до н.э. имеют, как правило, 
более правильные подпрямоугольные формы. При этом они, вне сомнений, были 
пришлифованы, то есть обработаны достаточно или относительно тщательно. 

Напротив, плиты из погребений III—II вв. до н.э. чаще всего имеют неправильные формы, 
а обрабатывались менее тщательно, чем в более раннее время, или не обрабатывались вовсе. 

Увеличение количества плит в погребениях III—II вв. до н.э., их неправильные и 
разнообразные формы, меньшая тщательность обработки поверхностей в сравнении с 
плитами из захоронений V—IV вв. до н.э. позволяет констатировать, что со временем плиты 
становятся всё более обыденным и привычным элементом погребального обряда. 

 
Заключительные положения и выводы 
 
Каменные плиты из скифских погребений левобережья Нижнего Днестра чаще 

изготавливались из обломочных пород (песчаники с карбонатным цементом, 
кварцитовидных песчаников вишнёвых, кварцитов мелкозернистых, песчаников с полевыми 
шпатами и алевролитами — 76,74% общей выборки), реже — из карбонатных (известняки 
органогенно-обломочные, известняки с песчанистой примесью — 23,26% общей выборки). 

Весь каменный материал, из которого были сделаны плиты, имеет местное 
происхождение. Кварциты и кварцитовидные песчаники отбирались из аллювиальных 
отложений Днестра, а песчаники в карбонатным цементом добывались или в скальных 
выходах неподалеку от могильников или из крупных полукатанных валунов в аллювии. 

                                                           
5 В монографии указано общее число скифских погребений Северо-Западного Причерноморья (1046) и 

количество скифских захоронений III—II вв. до н.э. (339). Разница между ними составляет 707, и она является 
количеством скифских могил конца VII — IV в. до н.э. Отметим, что в этих подсчётах не учтены скифские 
погребения, исследованные Днестровской археологической экспедицией ПГУ им. Т. Шевченко в 2023 г. 

6 Каменные плиты из погребений Коротное/Кулак 2/8 и 4/7, анализируемые в настоящей статье, в указанной 
монографии учтены не были. 
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Изготовление плит из песчаников с карбонатным цементом на левобережье Нижнего 
Днестра фиксируется с начала последней четверти IV в. до н.э. и получает широчайшее 
распространение в более позднее время — в III—II вв. до н.э. 

С течением времени количество плит в скифских погребениях региона увеличивается, а 
требования к правильности их форм и тщательности обработки снижаются, при этом заметна 
тенденция к отбору определённых горных пород (песчаников с карбонатным цементом), из 
которых они изготавливались. Вероятнее всего, это связано с природной трещиноватостью 
данных пород, которая позволяла легко получать плиты нужного размера.  

В этой связи, с целью получения более точной картины использования горных пород 
скифами Северо-Западного Причерноморья, представляется перспективным изучение иных 
артефактов из камня (орудий труда) из скифских памятников Поднестровья. 
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Рис. 1. Каменные плиты из скифских погребальных комплексов второй половины V—IV в. до н.э.: 
1 — погребение Глиное/Водовод 9/2, 2 — захоронение Глиное/Сад 11/4, 3 — могила Глиное/Сад 13/3,          
4 — ров кургана Глиное/Сад 9. 
_______________________________________________________________________________________   
 
Fig. 1. Stone slabs from Scythian graves of the second half of the 5th — the 4th centuries BCE: 1 — burial 
Glinoe/Vodovod 9/2, 2 — grave Glinoe/Sad 11/4, 3 — burial Glinoe/Sad 13/3, 4 — ditch of the barrow Glinoe/Sad 9. 
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Рис. 2. Каменные плиты из скифских захоронений III—II вв. до н.э.: 1 — погребение Глиное 13/1, 
2 — захоронение Глиное 19/2, 3 — погребение Глиное 69/2, 4 — захоронение Глиное 78/3. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 2. Stone slabs from Scythian graves of the 3rd — 2nd centuries BCE: 1 — burial Glinoe 13/1,                
2 — grave Glinoe 19/2, 3 — burial Glinoe 69/2, 4 — grave Glinoe 78/3. 
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Рис. 3. Фотографии шлифов каменных плит, обломочные породы: 1, 2 — песчаники с 
карбонатным цементом (Глиное 60/1); 3, 4 — кварцитовидные песчаники вишневые (Глиное/Сад 
11/4); 5, 6 — кварциты мелкозернистые (Глиное/Сад 13/3); 7, 8 —  песчаники с полевыми шпатами 
(Глиное 31/1). 1, 3, 5, 7 — фотографии без анализатора; 2, 4, 6, 8 — фотографии с анализатором. 
_______________________________________________________________________________________   
 
Fig. 3. Photos of thin sections of stone slabs, clastic rocks: 1, 2 — sandstones with carbonate cement 
(Glinoe 60/1); 3, 4 — quartzite-like cherry sandstones (Glinoe/Sad 11/4); 5, 6 — fine-grained quartzites 
(Glinoe/Sad 13/3); 7, 8 — sandstones with feldspars (Glinoe 31/1). 1, 3, 5, 7 — photographs without an 
analyzer; 2, 4, 6, 8 — photographs with an analyzer. 
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Рис. 4. Фотографии шлифов каменных плит, обломочные (алевролиты) и карбонатные породы: 
1, 2 — алевролиты (Глиное/Водовод 9/2); 3, 4 — известняки органогенно-обломочные (Глиное/Сад 
9/ров); 5, 6 — известняки с песчанистой примесью (Глиное/Водовод 11/1). 1, 3, 5 — фотографии без 
анализатора; 2, 4, 6 — фотографии с анализатором. 
_______________________________________________________________________________________   
 
Fig. 4. Photographs of thin sections of stone slabs, clastic (siltstones) and carbonate rocks:                         
1, 2 — siltstones (Glinoe/Vodovod 9/2); 3, 4 — organogenic-clastic limestones (Glinoe/Sad 9/ditch);                     
5, 6 — limestones with sandy admixture (Glinoe/Vodovod 11/1). 1, 3, 5 — photos without analyzer;                 
2, 4, 6 — photographs with the analyzer. 
 

 


