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Изучение культуры скифов Северного При-
черноморья началось с момента первых раско-
пок скифских курганов в XVIII в. и про-
должается в настоящее время. Несмотря на 
значительный объем накопленного материала, 
а также совершенствование методов его изу-
чения, многие проблемы до настоящего вре-
мени остаются либо неразрешенными, либо 
дискуссионными. Одним из таких “камней 
преткновения” является датирование скиф-
ских погребальных сооружений (курганов, от-
дельных захоронений), на основании которого 
строится вся хронология скифской культуры 
Северного Причерноморья.

Уже отмечено, что исследователи в области 
скифской археологии, как правило, пользуют-
ся “результатами, полученными их коллегами, 

прежде всего археологами-антиковедами, кото-
рые, в свою очередь, в значительной степени 
опираются на результаты исследований исто-
риков” (Алексеев, 2015. С. 89). Самой яркой 
иллюстрацией такого подхода в разработке 
хронологии скифских памятников является 
монография С.В. Полина, где, помимо публи-
кации Золотобалковского курганного могиль-
ника в Нижнем Поднепровье (Полин, 2014. 
С. 7–189), были датированы 909 скифских 
погребений с греческой посудой (С. 189–650). 
Значение этого труда сложно переоценить, а 
подход к датированию комплексов (на ос-
новании керамических импортов, имеющих 
узкий интервал производства) представля-
ется не только обоснованным, но и весьма 
результативным. Впрочем, спустя короткое  
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Публикуются результаты радиоуглеродного датирования погребений скифского могильника 
у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. С учетом немного-
численности радиоуглеродных дат скифских курганов Северного Причерноморья и дискус-
сий относительно целесообразности их использования, на примере публикации результатов 
радиоуглеродного датирования образцов из могильника у с. Глиное “протестированы” раз-
личные возможности данного метода. Проверены археологические даты восьми захороне-
ний, семи из которых не противоречат радиоуглеродные. В трех случаях радиоуглеродные 
даты позволили уточнить дату захоронений, в одном – получена относительно “узкая” дата 
погребения. Применительно к трем погребальным комплексам удалось проверить основа-
ния археологических датировок: предположение об относительно небольшом промежутке 
времени между совершением основного и впускного захоронений; обоснованность исполь-
зования корреляционного метода при определении времени сооружения части погребений 
памятника; возможность ранних дат для погребений, не содержавших хроноиндикаторов. 
Радиоуглеродное датирование образцов только из одного захоронения могильника приве-
ло к получению неприемлемых в археологическом отношении дат. Несмотря на это, опыт 
радиоуглеродного датирования погребений могильника III–II вв. до н.э. у с. Глиное про-
демонстрировал, что данный метод может успешно использоваться для хронологических 
исследований в скифологии.
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время после выхода из печати указанной ра-
боты С.В. Полина ряд предложенных им да-
тировок был подвергнут критике в моногра-
фии, посвященной публикации и анализу 
материалов скифского могильника III–II вв. 
до н.э. у с. Глиное на левобережье Нижнего 
Днестра (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. 
С. 985–999). Также был сделан акцент на то, 
что использование сравнительно-типологиче-
ского метода, при котором время совершения 
погребения “автоматически” определяется да-
той производства того или иного керамическо-
го гончарного импорта, требует осторожности. 
Речь идет о датировке скифских захоронений, 
откуда происходят чернолаковые и краснофи-
гурные сосуды со следами длительного ис-
пользования и ремонта (Тельнов, Четвериков, 
Синика, 2016. С. 937–945). Указанные проти-
воположные мнения относительно наглядно 
отражают не только различные хронологиче-
ские проблемы, касающиеся как датировок 
отдельных памятников, так и целых периодов 
истории Северного Причерноморья (Алексеев, 
2013), но и ограниченность методологическо-
го инструментария, присущего исключительно 
археологической науке (Алексеев, 2015. С. 89).

В связи с этим использование радиоугле-
родного метода для получения календарных 
дат в скифологии представляется весьма пер-
спективным, причем не только в тех случаях, 
когда в погребальных памятниках отсутствуют 

“традиционно надежные” хроноиндикаторы 
(амфорная тара, керамические клейма, моне-
ты). В 2005 г. были опубликованы результа-
ты радиоуглеродного датирования материалов 
из 21 скифского кургана Северного Причерно-
морья – Александрополя, Бердянского, Боль-
шого Рыжановского кургана, Гаймановой 
Могилы, Желтокаменки, Золотого кургана, 
Малой Цимбалки, кургана I могильника Ма-
стюгино, Огуза, Пастака (Дорт-Оба) I, Соло-
хи, семи курганов (№ 1–3, 7, 11, 12, 15) Сте-
блевского могильника, Талаевского, Толстой 
Могилы, Чертомлыка (Алексеев и др., 2005. 
С. 127–129, 191–214).

Неприятие полученных дат некоторых из пе-
речисленных комплексов, в частности Гайма-
новой Могилы и Большого Рыжановского кур-
гана, обозначил в своих работах С.В. Полин. 
Исследователь оценил метод радиоуглеродно-
го датирования скифских курганов Северного 
Причерноморья как “бесполезный” и указал, 
что нет никакой необходимости учитывать ра-
диоуглеродные даты при определении времени 

сооружения памятников (Бидзиля, Полин, 
2012. С. 511, 512, 578; Полин, 2014. С. 192, 503).

Подобное отношение со стороны С.В. Поли-
на в целом к радиоуглеродному методу датиро-
вания вызвало весьма резкую и обоснованную 
критику со стороны А.Ю. Алексеева. Он спра-
ведливо указал, что так называемая “случай-
ность” радиоуглеродных датировок скифских 
курганов Северного Причерноморья не более 

“случайна”, чем археологические датировки са-
мого С.В. Полина тех же курганов (Алексеев, 
2015. С. 95). Кроме того, А.Ю. Алексеев обра-
тил внимание на существование возможности 
получения узких календарных дат изготовления 
тех или иных предметов (при умелом отборе об-
разцов), на возможность полной или частичной 
проверки имеющихся археологических дат, а 
также возможность проверки тех схем и кон-
струкций, которые привели к появлению этих 
археологических датировок (Алексеев, 2014. 
С. 11; Алексеев, 2015. С. 90, 91)1.

Все указанные возможности будут “проте-
стированы” в настоящей работе, в которой 
публикуются результаты радиоуглеродного 
датирования восьми образцов (во всех слу-
чаях – зубы человека) из восьми погребений 
могильника III–II вв. до н.э. у с. Глиное Сло-
бодзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016). 
Важно отметить, что датирование проводи-
лось не целенаправленно исследователями-ар-
хеологами с целью получения календарных 
дат тех или иных скифских погребений. От-
бор образцов был проведен адъюнктом Отдела 
эволюционной биологии человека Института 
антропологии Университета им. А. Мицкеви-
ча (г. Познань, Польша) доктором биологии 
С. Лукасик, которая с 2011 г. и по настоящее 
время исследует антропологические материалы 
из скифского могильника у с. Глиное (Łukasik, 
Krenz-Niedbała, Sinika, 2014; Łukasik et al., 2015; 
2016; 2017; Juras et al., 2017). Таким образом, ра-
диоуглеродное датирование было использовано, 
чтобы установить, действительно ли изучаемые 
антропологические материалы, а значит, и 
скифский могильник в целом, соответствуют 

1 Позже, в 2018 г. в специальном разделе монографи-
ческой публикации Большого Рыжановского кургана, 
посвященном радиоуглеродному датированию па-
мятника, было отмечено, что “отрицание известным 
исследователем [С.В. Полиным. – В.С., Л.П., С.Л.] 
возможностей радиокарбонного метода для опреде-
ления календарных дат археологических памятников 
скифского периода не является подходом позитивным 
и продуктивным” (Скорый, Хохоровски, 2018. С. 144).
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Калиброванные радиоуглеродные даты погребений могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра.

Calibrated radiocarbon dates for the graves of the Glinoe cemetery on the left bank of the Lower Dniester region
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тому времени (III–II вв. до н.э.), которое было 
указано специалистами-археологами.

Исследование было проведено в 2016 г. док-
тором археологии Л. Поспешны, в то время 
заведующим Познаньской радиоуглеродной 
лабораторией Института археологии и эт-
нологии Польской академии наук (таблица). 
Им же было проведено калибрование радио-
углеродных дат с использованием программы 
OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey, 2009) и калибро-
вочной кривой IntCal 13 (Reimer et al., 2013) 
(рисунок). Полученные результаты, во-первых, 
убедили специалиста-антрополога в верности 
общей датировки могильника, а во-вторых, 
предоставили возможность археологам срав-
нить между собой ранее имевшиеся археоло-
гические даты конкретных погребальных ком-
плексов и полученные радиоуглеродные даты 
с календарными.

Итак, из погребения 13/32 могильника 
у с. Глиное, содержавшего остатки четырех 
погребенных, для радиоуглеродного анализа 
были отобраны зубы второго костяка. Этот 
погребенный (женщина 20–35 лет) и еще один 
(ребенок 8 лет) были внесены в погребаль-
ную камеру при подзахоронении, которое 
было произведено путем повторного извлече-
ния грунта из входной ямы. Первичное по-
гребение в этой катакомбе было также пар-
ным. Во входной яме была обнаружена ножка 

2 Здесь и далее в числителе указывается номер курга-
на, а в знаменателе – номер погребения.

родосской амфоры, попавшая в заполнение 
при совершении первичного либо вторич-
ного захоронения. На основании этой про-
фильной части амфоры дата комплекса была 
определена в пределах перв. четв. II в. до н.э. 
(Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 127. 
Рис. 53, 1, 7). Радиоуглеродная (2195±35 BP) и 
калиброванная (2σ – 369–174 гг. до н.э.) даты 
не противоречат археологической (таблица, 1; 
рисунок, 1).

Погребение 43/1 (одиночное) являлось од-
ним из немногих безынвентарных захоро-
нений могильника у с. Глиное. Оно было 
впущено в насыпь, основное погребение ко-
торой (43/2) было датировано на основании 
находки железной фибулы, ножка которой 
крепится к спинке при помощи скобы, посл. 
четв. III – перв. четв. II в. до н.э. Исходя 
из предположения об относительно неболь-
шом промежутке времени между совершени-
ем основного и впускного захоронения, этот 
достаточно широкий диапазон был указан 
в качестве архео логической даты погребе-
ния 43/1 (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. 
С. 772, 957, 958. Рис. 152, 2). Как показали ра-
диоуглеродная (2235±35 BP) и калиброванная 
(2σ – 389–204 гг. до н.э.) даты (таблица, 2; ри-
сунок, 2), такой подход в данном случае ока-
зался оправданным.

Захоронение 75/2 было впускным и содержа-
ло одиночное погребение ребенка 6-7 лет. Его 
археологическая дата была определена на осно-
вании железной фибулы с шариками на ножке  

Радиоуглеродные и археологические даты погребений скифского могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное

Radiocarbon and archaeological dates for the graves of the Glinoe Scythian cemetery of the 3rd–2nd centuries BC

№ 
п/п

Погре-
бальный 
комплекс

Лаборатор-
ный номер

14C-дата
(BP)

Калиброванная
дата (cal BC)

Дополнительные
данные (%)

Археологическая 
дата

(гг. до н.э.)1σ 2σ С N coll

1 к. 13, п. 3 Poz-91090 2195±35 357–201 369–174 9.1 3.5 6.2 200–175

2 к. 43, п. 1 Poz-91119 2235±35 375–211 389–204 9 2.4 4.8 225–175

3 к. 75, п. 2 Poz-91115 2225±30 363–210 380–203 10.2 3.8 7 250–225

4 к. 81, п. 1 Poz-91116 2185±30 355–196 361–172 7.8 3.1 3 225–175

5 к. 86, п. 1 Poz-91114 2245±30 381–231 393–206 3.4 1 4.3 225–175

6 к. 87, п. 1 Poz-91118 2265±30 393–236 399–209 9.3 3.5 7.4 300–100

7 к. 89, п. 1 Poz-91092 2240±35 380–211 392–204 8.6 3.4 6.8 225–175

8 к. 89, п. 3 Poz-91091 2260±30 390–235 397–209 8.9 3.2 7 175–150
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в пределах третьей четв. III в. до н.э. (Тельнов, 
Четвериков, Синика, 2016. С. 452–454, 951.  
Рис. 255, 1, 5). Радиоуглеродная (2225±30 BP) 
и калиброванная (2σ – 380–203 гг. до н.э.) 
даты не противоречат археологической (табли-
ца, 3; рисунок, 3).

Катакомба 81/1 являлась асинхронным за-
хоронением: женщина 20–35 лет (костяк 2) 
была подзахоронена к мужчине (костяк 1) 
того же возраста. Как и в случае с погребени-
ем 43/2, на основании железной фибулы, нож-
ка которой крепится к спинке при помощи 
скобы, археологическая дата комплекса была 
установлена в пределах посл. четв. III – перв. 
четв. II в. до н.э. (Тельнов, Четвериков, Сини-
ка, 2016. С. 477–481, 958. Рис. 270, 3; 271, 10). 
Для радиоуглеродного датирования были ис-
пользованы зубы костяка 1. Полученные даты 
(2185±30 BP; 2σ – 361–172 гг. до н.э.) не только 
не противоречат археологической (таблица, 4; 
рисунок, 4), но и указывают на то, что пер-
вичное захоронение в катакомбе было совер-
шено, вероятно, в перв. четв. II в. до н.э.

Погребение 86/1 (одиночное женское) было 
датировано посл. четв. III – перв. четв. II в. 
до н.э., с учетом предположения, что серьги 
из данной катакомбы, одно из окончаний ко-
торых оформлено в виде поперечной “вось-
мерки”, должны датироваться так же, как и 
фибулы с аналогичным декоративным элемен-
том на спинке (Тельнов, Четвериков, Синика, 
2016. С. 506–508, 962. Рис. 285, 5, 286, 10, 11). 
Результаты радиоуглеродного датирования 
(2245±30 BP; 2σ – 393–206 гг. до н.э.) пока-
зали справедливость корреляционного мето-
да, использованного при датировании части 
погребений могильника у с. Глиное (Тельнов, 
Четвериков, Синика, 2016. С. 936). Кроме того, 
стало ясно, что из интервала археологической 
даты данного захоронения необходимо исклю-
чить перв. четв. II в. до н.э. (1σ – 381–231 гг. 
до н.э., 2σ – 393–206 гг. до н.э.) (таблица, 5; 
рисунок, 5).

Крайне показательной является ситуация 
с датированием катакомбы 87/1 с одиночным 
мужским погребением (Тельнов, Четвериков, 
Синика, 2016. С. 511. Рис. 288, 3). Ее узкая 
археологическая дата не была установле-
на. Данный комплекс, как и еще 41 захоро-
нение на могильнике у с. Глиное, в которых 
не было найдено надежных хроноиндикаторов, 
были датированы в широких пределах суще-
ствования могильника, т.е. III–II вв. до н.э. 
При этом была отмечена высокая вероятность 

того, что именно эти 42 погребения были со-
вершены на раннем (первая половина III в. 
до н.э.) или на завершающем (вторая половина 
II в. до н.э.) этапах функционирования памят-
ника, когда на нем фиксируется наименьшее 
количество керамических импортов и фибул 
(Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 964). 
Результаты радиоуглеродного датирования по-
казали следующее. Во-первых, календарные 
даты (1σ – 393–236 гг. до н.э., 2σ – 399–209 гг. 
до н.э.) позволяют ограничить время совер-
шения захоронения только III в. до н.э., а 
во-вторых, радиоуглеродная дата (2265±30 BP) 
(таблица, 6; рисунок, 6) указывает на перв. 
пол. III в. до н.э. как наиболее вероятное вре-
мя сооружения катакомбы 87/1.

Относительно погребения 89/1, основного 
в кургане, было отмечено, что оно совершено 
не позже перв. четв. II в. до н.э., а возможно, 
и в посл. четв. III в. до н.э. Основанием для 
такой археологической датировки стала гон-
чарная чашка перв. четв. II в. до н.э. из впуск-
ного захоронения 89/2 (Тельнов, Четвериков, 
Синика, 2016. С. 523–531, 952, 962. Рис. 295, 1, 
296, 1, 298, 1, 6, 299, 1). Полученные радио-
углеродная (2240±35 BP) и календарные даты 
(1σ – 380–211 гг. до н.э., 2σ – 392–204 гг. 
до н.э.) (таблица, 7; рисунок, 7 ) позволяют 
скорректировать археологическую датировку 
катакомбы 89/1, ограничив ее только посл. 
четв. III в. до н.э.

В то же время дата другого впускного за-
хоронения 89/3, совершенного, очевидно, поз-
же впускного погребения 89/2, была указана 
в диапазоне втор. четв. II в. до н.э. (Тель-
нов, Четвериков, Синика, 2016. С. 523–531, 
952, 962. Рис. 295, 1, 299, 1). Отметим, что 
погребение 89/3 было не только впущено 
в существующую насыпь, но его входная яма 
перерезала погребальную камеру основной ка-
такомбы 89/1. Это позволяло предполагать до-
статочно большой промежуток времени между 
захоронениями, когда ориентир центра насы-
пи мог быть утраченным. В этой связи мы 
относимся с недоверием к радиоуглеродной 
дате (2260±30 BP) впускного погребения 89/3 
(таблица, 8), которая оказалась более ранней, 
чем аналогичная дата (2240±35 BP) основно-
го в кургане захоронения 89/1 (таблица, 7). 
Также необходимо отметить, что для радио-
углеродного датирования были использованы 
зубы женщины 20–35 лет, тело которой было 
внесено в катакомбу при подзахоронении, т.е. 
фиксирует позднейший этап использования 
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кургана 89. В то же время одна из календар-
ных дат (2σ – 397–209 гг. до н.э.) (таблица, 8; 
рисунок, 8) не исключает возможности, что 
обе катакомбы (основная 89/1 и впускная 89/3) 
были совершены в посл. четв. III в. до н.э. 
В такой ситуации необходимо признать, что 
основное погребение 89/1 и оба впускных 
(89/2 и 89/3) были совершены с очень неболь-
шим интервалом времени в пределах перв. 
пол. – посл. четв. III в. до н.э. Однако этому 
противоречат, во-первых, полученные радио-
углеродные даты для погребений 89/1 и 89/3, 
во-вторых, планиграфические данные, в-тре-
тьих, асинхронный характер захоронения 89/3 
и, в-четвертых, датировка гончарной чашки 
из впускного погребения 89/2. Нам остается 
только предполагать, что на результаты радио-
углеродного датирования образцов из захоро-
нения 89/3 скифского могильника у с. Глиное 
повлияли определенные обстоятельства3, ко-
торые привели к получению неприемлемых 
в археологическом отношении дат. 

Впрочем, ситуация с датированием послед-
него комплекса никак не умаляет значимость 
и эффективность метода радиоуглеродного 
датирования скифских погребений Северно-
го Причерноморья. Несмотря на то, что узкие 
календарные даты не были получены ни для 
одного из восьми датированных погребений 
могильника у с. Глиное, были проведены про-
верка археологических дат и проверка логиче-
ских схем, которые привели к их появлению.

Так, радиоуглеродные даты семи комплек-
сов (13/3, 43/1, 75/2, 81/1, 86/1, 87/1, 89/1) 
из восьми, для которых было проведено ра-
диоуглеродное датирование, не противоречат 
археологическим датам. Кроме того, в трех 
случаях, по нашему мнению, радиоуглерод-
ные даты позволят уточнить дату захоронений 
(81/1, 86/1, 89/1). Также впервые была получе-
на относительно узкая дата сооружения ката-
комбы 87/1.

Представляется весьма важным обратить 
внимание на “игнорирование” нижних отрез-
ков калиброванных интервалов, которые уво-
дят все календарные даты в IV в. до н.э. Ра-
нее исследователями неоднократно отмечалось 
обратное – совпадение археологической даты 
с древнейшей частью интервала калиброван-
ного радиоуглеродного возраста “практически 

3 Несовершенство аппаратуры, лабораторные ошиб-
ки, небрежности при отборе и подготовке образцов 
(Алексеев, 2015. С. 90), а также “эффект резервуара” 
(Кузьмин, 2017. С. 157, 158).

для всех скифских датированных памятников” 
(Алексеев и др., 2005. С. 215–221; Алексеев, 
2015. С. 93, 94).

В настоящей работе предпочтение отдается 
верхним отрезкам календарных дат, посколь-
ку вся совокупность данных о погребаль-
ном обряде и о сопровождающем инвентаре 
(в том числе и о хроноиндикаторах, дающих 
сколь-нибудь узкие археологические даты) 
могильника у с. Глиное указывает на время 
функционирования данного памятника в пре-
делах самого кон. IV – кон. II в. до н.э. (Тель-
нов, Четвериков, Синика, 2016. С. 945–966).  
При этом захоронения втор. пол. V – кон. IV в. 
до н.э. исследованы в составе курганных 
групп “Сад” и “Водовод”, расположенных 
в 1.8 км к С от могильника III–II вв. до н.э. 
у с. Глиное, однако они существенно отлича-
ются от последнего и погребальным обрядом, 
и сопровождающим инвентарем (Синика и др., 
2019а, б)4.

В то же время трижды удалось проверить 
аргументы (или логические конструкции), на 
которые опирались исследователи при опре-
делении археологических датировок: предпо-
ложение об относительно небольшом проме-
жутке времени между совершением основного 
и впускного захоронений (43/1); справедли-
вость использования корреляционного метода 
при определении времени сооружения части 
погребений памятника (86/1); предположе-
ние о ранних датах погребений могильника 
у с. Глиное, не содержавших хроноиндикато-
ров (87/1).

В заключение необходимо отметить, что 
опыт радиоуглеродного датирования захороне-
ний могильника III–II вв. до н.э. у с. Глиное 
на левобережье Нижнего Днестра не только 
расширил базу радиоуглеродных дат скифских 
погребений Северного Причерноморья, но и 
в очередной раз продемонстрировал, что дан-
ный метод (независимый от археологических) 
может успешно использоваться для хроноло-
гических исследований в скифологии. Также 
очевидно, что нет никаких оснований отка-
зываться от него (Алексеев, 2015. С. 97). Даже 
в тех случаях, когда скифские погребальные 
комплексы содержат хроноиндикаторы, ука-
зывающие на весьма узкую календарную дату 
их сооружения, радиоуглеродное датирование 

4 Курганы исследовались в 2015–2019 гг., их материа-
лы опубликованы в целом ряде статей. В списке ли-
тературы приводятся только две статьи 2019 г., содер-
жащие ссылки на более ранние публикации.
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позволяет проверить археологические даты. 
В остальных случаях целесообразность ис-
пользования этого научного метода сложно 
переоценить.
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The reconstruction of the chronology of the Scythians from the North Pontic area has so far been 
performed mainly based on grave inventories. There was a belief among some scythologists that 
C-14 dating is less useful in the case of Scythian burials than archaeological dating. This is due 
to the fact that the latter was considered as a more exact method. Interestingly, some research on 
radiocarbon dating from the left bank of the Lower Dniester has been published recently. It gives an 
opportunity to check how results obtained using different methods diverge from each other. The aim 
of the present study is to compare the results of archaeological and radiocarbon dating of some of 
the burials from the Scythian cemetery near the Glinoe village, Slobodzeya district, on the left bank 
of the Lower Dniester. As a result of the study the archaeological dating of eight burials was verified, 
seven of which do not contradict the radiocarbon dates. In addition, in three cases, the radiocarbon 
dates made it possible to clarify the date of burials, and in one case, a relatively ‘narrow’ date for 
the grave was obtained. Radiocarbon dating for the final grave resulted in obtaining archaeologically 
unacceptable dates. Additionally, it was possible to verify the arguments the researchers relied on 
when determining archaeological dating of the three funerary complexes including a) the assumption 
of a relatively short time interval between the main and the secondary burials; b) the validity of using 
the correlation method in determining the construction time of part of the graves; c) the assumption 
of “early” dates of burials of the Glinoe cemetery, which did not contain chronological indicators. 
Our study showed that the radiocarbon dating for Scythian burials provided similar results to the 
archaeological dating and can, therefore, be successfully used for chronological studies of Scythians 
from the North Pontic area.

Keywords: radiocarbon dating, Scythian graves, the left bank of the Lower Dniester, the 3rd–
2nd centuries BC.
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