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Аннотация. В статье анализируются лепные светильники, найденные в ходе раскопок 

меотских городищ Нижнего Дона. Светильники были обнаружены на Сухо-Чалтырском, 
Хапровском, Нижне-Гниловском, Темерницком, Ростовском, Кизитиринском, Кобяковом и 
Крепостном городищах. В статье рассматриваются как уже опубликованные светильники, 
так и еще не введенные в научный оборот.  

Лепные светильники с донских меотских городищ схожи с лепными светильниками из 
Танаиса. В работе используется типология светильников, разработанная Т.М. Арсеньевой на 
танаисском материале. Большая часть экземпляров относится к различным типам светильни-
ков с закрытым резервуаром. Встречаются в публикациях упоминания и светильников от-
крытых форм, но часто без рисунка или подробного описания. Необычностью своей формы 
выделяется один предположительно трехсекционный светильник. 
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Abstract. The article examines the stucco lamps discovered during excavations in the Lower 

Don region's Meotian towns. Lamps were discovered at Sukho-Chaltyrsky, Khaprovsky, Nizhne-

Gnilovsky, Temernitsky, Rostov, Kizitirinsky, Kobyakov, and Krepostnoye towns. The article ana-

lyzes both previously published lights and those that have yet to be brought into scholarly circulation. 

Stucco lamps from Don Meotian towns are identical to those from Tanais. T.M. Arsenyeva 

devised a lamp typology based on Tanais material, which is employed in this work. The majority of 

the specimens are from various types of lamps with closed tanks. Although open-form lights are 

mentioned in literature, they are rarely accompanied with a drawing or thorough description. One 

apparently three-section light sticks out due to its unusual design. 

Keywords: Lower Don region, stucco lamps, settlements of the Don Meotians. 
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Одной из категорий материалов, происходящих из раскопок меотских го-

родищ Нижнего Дона, являются вылепленные из глины без применения гон-

чарного круга светильники. Они не подвергались специальному изучению ра-

нее. Пожалуй, едва ли не единственная характеристика светильникам из меот-

ских нижнедонских городищ приведена в работе Т.Н. Книпович, отметившей 

по поводу выявленных в Кизитиринском городище светильников, что они вы-

леплены «от руки из грубой глины» и отличаются «грубой и примитивной ра-

ботой», но что в то же время на их примере наблюдается стремление «воспро-

извести в крайне примитивной технике тип привозного античного светильника» 

[Книпович 1949: 149]. Гораздо лучше изучена эта категория материала из Та-

наиса. Т.М. Арсеньева посвятила лепным светильникам отдельную главу в сво-

ей работе, разработав подробную типологию [Арсеньева 1988: 82-130]. Бли-

зость выделанной от руки керамики Танаиса и поселений его сельской округи 

уже давно отмечалась в научной литературе [Арсеньева 1969: 205], потому 

данную классификацию вполне допустимо применять и при рассмотрении све-

тильников из памятников донских меотов. 

Наконец, в ходе проведенных в последние десятилетия археологических 

изысканий на территории меотских городищ накопился новый материал, часть 

которого до сих пор не введена в научный оборот. Среди прочего был найден и 

ряд новых лепных светильников. 

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение всего ком-

плекса опубликованных ранее лепных светильников, публикация не введенных 

в научный оборот экземпляров и сравнение их с выделенными на танаисском 

материале типами. 

Отдельно отметим критерии, по которым Т.М. Арсеньева составляла свою 

типологию. Все светильники Танаиса она делит на четыре раздела: глиняные, 

сделанные на гончарном круге; глиняные, сделанные в форме; лепные глиня-
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ные; сделанные из металла. Лепные (как и светильники первых двух разделов) 

делятся еще на группы: А – с закрытым резервуаром и Б – с открытым резерву-

аром. Для светильников с открытым резервуаром учитывается и их форма: 1) 

ладьевидная, 2) круглая в виде чашечки, 3) в виде чашечки на ножке, 4) в виде 

чашечки с плоским дном на ножке, с заграждением для фитиля в центре чашеч-

ки. Соответственно, в группах выделяются типы в зависимости от особенно-

стей формы, характерных для каждого типа. В свою работу Т.М. Арсеньева 

включила светильники, обнаруженные в ходе работ Нижне-Донской экспеди-

ции в Танаисе с 1955 по 1987 гг., а также сохранившиеся из дореволюционных 

раскопок Недвиговского городища экземпляры [Арсеньева 1988: 12]. 

Приступим к рассмотрению опубликованных ранее светильников из меот-

ских нижнедонских городищ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Лепные светильники. 1.1 – Хапровское городище (по: Казакова и др. 

1998: рис. 4); 1.2 – Сухо-Чалтырское городище (по: Кругликова 1974: табл. IV, 

4); 1.3–4 – Нижне-Гниловское городище (по: Каменецкий 1957: рис. 3,7-8). Ри-

сунки Белецкой И.В. 

 

В 1995 г. отрядом Нижне-Донской экспедиции был исследован участок в 

северо-восточной части Хапровского городища. Среди прочего опубликованно-

го материала присутствует и один светильник с закрытым резервуаром [Каза-

кова и др. 1998: рис. 4], который можно отнести к типу 3 по классификации 

Т.М. Арсеньевой (Рис. 1.1). 

В ходе работ на Сухо-Чалтырском городище Нижне-Донской экспедиции в 

1957 г. были обнаружены один целый светильник и несколько обломков от 
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«лепных светильников с вытянутыми рожками» [Кругликова 1974: 181]. Оче-

видно, в последнем случае имеются в виду светильники закрытой формы. К 

сожалению, ничего более про обломки сказать нельзя, так как их рисунков не 

приведено. Обнаружены они были в одном слое с жилищем III в. н.э. Целый эк-

земпляр был найден в нижележащем слое, в котором были обнаружены также 

фрагменты краснолаковых мисок II в. н.э. [Кругликова 1974: 182, табл. IV, 4]. 

Светильник с закрытым резервуаром относится к типу 7 по классификации 

Т.М. Арсеньевой (Рис. 1.2).  

Несколько светильников из Нижне-Гниловского городища (раскопки экс-

педиции Таганрогского краеведческого музея 1954 и 1955 гг.) опубликовал И.С. 

Каменецкий [Каменецкий 1957: рис. 3,7–8]. Оба с закрытым резервуаром, отно-

сятся к типу 6 по классификации Т.М. Арсеньевой (Рис. 1.3–4).  

В 2000 г. П.А. Ларенок и С.А. Яценко опубликовали три лепных светиль-

ника из сборов Темерницкого городища. Один из представленных светильни-

ков (Рис. 2.1) ладьевидной формы, относится к типу 6 по Т.М. Арсеньевой, дру-

гой (Рис. 2.2) – с закрытым резервуаром, тип 7 по Т.М. Арсеньевой. Третий све-

тильник с закрытым резервуаром (Рис. 2.3), судя по всему, также относится к 

типу 7 по Т.М. Арсеньевой [Ларенок, Яценко 2000: 21, табл. 10,20–22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Лепные светильники. 2.1–3 – Темерницкое городище (по: Ларенок, 

Яценко 2000: табл. 10,20–22); 2.4 – Крепостное городище (по: Убогая 2002: 

рис. 3,8). Рисунки Белецкой И.В. 

 

Также в 2008 г. в процессе работы экспедиции отдела археологического 

наследия ГУК РО «Донское наследие» на Темерницком городище были обна-
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ружены обломки двух ладьевидных светильников. К сожалению, более подроб-

ная информация о них в работе отсутствовала [Жеребилов 2010: 166]. 

В главе, посвященной поселениям округи Танаиса, Т.Н. Книпович опубли-

ковала три лепных светильника из Кизитиринского городища, хранящиеся на 

момент публикации работы исследовательницы в Музее краеведения Ростова-

на-Дону (Рис. 3.1–3). К сожалению, на фотографии представлен лишь один ра-

курс, что затрудняет причисление светильников к тому или иному типу, выде-

ленному Т.М. Арсеньевой. Но, по крайней мере, можно констатировать, что 

они относились к светильникам с закрытым резервуаром [Книпович 1949: 149, 

рис. 56].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Лепные светильники. 3.1–3 – Кизитиринское городище (по: Книпо-

вич 1949: рис. 56). Рисунки Белецкой И.В. 

 

В ходе работ Северо-Кавказской экспедиции в 1920-е гг. были проведены 

масштабные исследования Кобякова городища. Среди прочего были обнаруже-

ны и светильники. Т.Н. Книпович в уже упомянутой нами выше работе дала 

краткую характеристику находок. Правда, как отмечает сама исследовательни-

ца, отчет о работах 1923 г. не был опубликован, а детально обработать находки 

экспедиции 1923–1928 годов ей перед публикацией не удалось. Соответствен-

но, автор дала лишь краткую характеристику интересующих нас предметов: 

«распространены различного рода светильники – простые открытые “ладьеоб-

разные”, на одном конце сужающиеся и даже заостряющиеся, и светильники с 

вытянутый рожком, “в форме башмака”, как их обычно определяют» [Книпо-

вич 1949: 133, 137].  

В ходе работ по изучению Крепостного городища в 2001 г. также был 

найден круглый светильник в виде чашечки (Рис. 2.4), тип 3 по классификации 
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Т.М. Арсеньевой [Убогая 2002: 201, рис. 3,8]. Экземпляр очень близкой формы, 

хотя и с менее выделенным носиком, был найден в мусорных напластованиях 

Танаиса в 1976 г. [Арсеньева 1988: 101, табл. XLVI, 4]. 

Помимо перечисленных выше экземпляров в нашем распоряжении есть ряд 

светильников из раскопок меотских нижнедонских городищ последних десяти-

летий, ранее не опубликованных. Отдельную благодарность в этой связи выра-

жаем А.Н. Коваленко за предоставленную возможность издать этот материал.  

В 1996 г. проводились разведочные работы совместной Российско-

Швейцарской группы НМЦА РГПУ и Центра археологических определений (г. 

Лиссталь, Швейцария) на территории Сухо-Чалтырского городища. На раскопе 

I, разбитом в западной части холма, на котором расположено городище, в слое 

был обнаружен целый лепной светильник с закрытым резервуаром, относящий-

ся к типу 7 по Т.М. Арсеньевой (Рис. 4.1). Отметим, что аналогичный экзем-

пляр уже был обнаружен ранее на данном городище и описывался нами выше. 

Слой, в котором был обнаружен публикуемый светильник, по сопутствующему 

амфорному материалу датируется серединой – второй половиной II в. н.э. [Ко-

пылов 1997: 22–23, рис. 94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Лепные светильники. 4.1–2 – Сухо-Чалтырское городище; 4.3–4 – 

Нижне-Гниловское городище. Рисунки Белецкой И.В. 

 

В 1997 г. в ходе продолжения разведочных работ на Сухо-Чалтырском го-

родище совместной Российско-Швейцарской археологической группы в соста-

ве НМЦА РГПУ на раскопе I был обнаружен носик от лепного светильника. 

Слой, в котором он был найден, датируется амфорным материалом началом – 

второй половиной II в. н.э. [Копылов 1999: 9]. 
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В одном из ниже залегающих слоев, датируемом амфорным материалом 

второй половиной I в. н.э., был обнаружен трехсекционный, вылепленный из 

глины предмет (Рис. 4.2). На поверхности сохранились следы нагара. В.П. Ко-

пылов предположительно обозначил его как светильник. Аналогий данному 

предмету нам не известно [Копылов 1999: 12–13, рис. 61]. 

В процессе разведочных работ 2000 г. на Нижне-Гниловском городище 

совместной Российско-Швейцарской археологической группы в составе экспе-

диции НМЦА РГПУ на северо-восточном склоне холма городища в слое, дати-

руемом амфорным материалом концом I – второй половиной II вв. н.э., обна-

ружен лепной светильник с закрытым резервуаром (Рис 4.3), относящийся к ти-

пу 6 [Копылов и др. 2001: 15, рис. 64, 65: 20]. 

В 2003 г. в ходе продолжения разведочных работ на Нижне-Гниловском 

городище совместной Российско-Швейцарской археологической группы в со-

ставе экспедиции НМЦА РГПУ также был обнаружен ряд светильников – один 

целый и несколько отдельных фрагментов. Так, носик от лепного светильника 

(Рис. 4.4) происходит из помещения античного времени, которое можно дати-

ровать по сопутствующему амфорному материалу второй четвертью I в. н.э. – 

началом II вв. н.э. [Копылов, Коваленко 2004: 43, рис. 174: 9, 175]. Тип самого 

светильника при такой фрагментарности материала, к сожалению, определить 

затруднительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Лепные светильники 5.1–2 – Нижне-Гниловское городище; 5.3 – Ки-

зитиринское городище; 5.4 – Ростовское городище. Рисунки Белецкой И.В. и 

Челышевой Е.В. 
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Фрагмент другого светильника – на этот раз сохранилась только верти-

кальная ручка с частью задней стенки и дна (Рис. 5.1) – обнаружен в ходе за-

чистки и исследования площади вокруг сырцовой печи. Датируется данный 

слой на основании фрагментов амфор концом I – 40-ми гг. II в. н.э. [Копылов, 

Коваленко 2004: 44–45, рис. 183, 185: 13]. Данный фрагмент также невыразите-

лен и не дает оснований для точного определения морфологических особенно-

стей предмета. 

Целый лепной светильник с закрытым резервуаром (Рис 5.2) типа 7 по 

классификации Т.М. Арсеньевой был обнаружен в ходе выравнивания и за-

чистки северного борта раскопа [Копылов, Коваленко 2004: 49, рис. 219: 18, 

220: 3].  

В 2016 г. силами совместной археологической экспедиции РРО ВОО 

«ВООПИиК» и «Археологическое общество «Наследие» проводились исследо-

вания Кизитиринского городища. Один целый лепной светильник с закрытым 

резервуаром и утраченной в древности вертикальной ручкой (Рис. 5.3) был об-

наружен в ходе работ в заполнении перекопа [Коваленко 2017: 59, рис. 279: 6]. 

Такие светильники относятся к типу 3 по классификации Т.М. Арсеньевой.  

В 2021 г. большой участок Ростовского городища исследовался Археоло-

гическим обществом «Наследие», экспедицией руководил А.Н. Коваленко. В 

ходе работ был найден и фрагмент светильника, судя по всему, открытой фор-

мы (Рис. 5.4). Яма, в которой он был обнаружен, датируется, согласно страти-

графическим наблюдениям, первой половиной III в. н.э. 

Таким образом, нами было рассмотрено одиннадцать ранее опубликован-

ных светильников (из них для трех определить тип оказалось затруднитель-

ным), а также опубликовано пять целых светильников (один, правда, определен 

как светильник лишь гипотетически) и четыре фрагмента. Все они происходят 

из материалов городищ – нам не известно о находках светильников в некропо-

лях. Светильники были обнаружены во всех городищах нижнедонских меотов, 

за исключением Мокро-Чалтырского и Подазовского.  

Светильники, аналогичные рассмотренным нами, хорошо представлены 

среди экземпляров, найденных в Танаисе. Исключение составляет только уни-

кальный трехсекционный светильник – если, конечно, его атрибуция верна. 

Однако, стоит отметить, что нам неизвестны на меотских городищах Нижнего 

Дона светильники в виде чашечки на ножке или чашечки с заграждением для 

фитиля, хотя в Танаисе они достаточно хорошо представлены.  

Ассортимент светильников из Танаиса оказался разнообразнее, чем в его 

сельской округе. Возможно, это объясняется в том числе и значительно лучшей 

археологической изученностью Танаиса. На меотских памятниках самыми рас-

пространенными оказались светильники закрытой формы типов 6 и 7 по класси-

фикации Т.М. Арсеньевой. Есть основания полагать, что и опубликованные Т.Н. 

Книпович экземпляры из Кизитиринского городища относятся именно к ним. 

Также среди светильников закрытой формы представлены тип 3 по классифика-

ции Т.М. Арсеньевой, отличающийся наличием вертикальной ручки. Среди от-

крытых светильников представлены в первую очередь ладьевидные – их экзем-

пляры нам известны из Темерницкого и Кобякова городищ. А вот круглый све-
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тильник в виде чашечки нам известен только один, происходящий из Крепостно-

го городища, и относится он к типу 3 по классификации Т.М. Арсеньевой. Впро-

чем, в Танаисе подобные светильники также встречаются нечасто. 

К сожалению, малочисленность светильников и отсутствие в ряде случаев 

описания контекста находки затрудняет датировку многих из них. Впрочем, 

даже там, где контекст известен, порой датированию мешает то, что слой, в ко-

тором найден светильник, является переотложенным. Приходится лишь конста-

тировать, что все обнаруженные светильники датируются временем существо-

вания самих городищ, т.е. I – серединой III в. н.э. Несколько больше можно ска-

зать о датировках, введенных нами в научный оборот экземпляров. Большин-

ство из них относится ко второй половине I – первой половине II в. н.э., не-

сколько можно отнести ко второй половине II в. н.э. и только один имеет дату 

первой половины III в. н.э. 
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