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THE EARLY-SARMATIAN BURIAL IN THE EAST CRIMEA

Viktor V. Kropotov
Institute of Archaeology of the Crimea, Russian Academy of Science, Simferopol, Russian Federation

Abstract. The paper presents the materials of investigation of the burial that has been discovered in 2016 under
a monumental stone construction / passway through a ditch in front of the Uzunlar bank, conditionally named
‘Bosporus Gate’. The burial was made in a tomb of the rectangular form, which had been placed in a ditch slope even
before erection of the gate . The dead’s body had been North-West oriented. The grave goods included a jug and a
bowl made of gray clay, a bronze mirror, earrings, an iron knife, jetty pendents and glass beads. These things allow
dating the burial complex within the second half of the 1st century BC and, probably, the early 1st century AD. Such
features of a funeral ceremony as the dead’ s body orientation in the northern sector, using an ordinary subrectangular
tomb, using the burial place for only one body, the structure and placing of grave goods, etc., are typical for synchronous
Early-Sarmatian burial complexes at the Northern Black Sea Region. The nearest of such complexes are located at 10 km
to the West from the Uzunlar bank, in vicinities of the Astanino village. The only difference of the described complex
consists in using the slope of earth mound / ditch, not a barrow, for burial. It is worth mentioning, that all of the known
Early Sarmatian burial places of the Steppe Crimea are located in a chain order along northern border of the region, on
the Black sea coast and Sivash – from the Perekop isthmus to the Tarhankut cape in the west and the Uzunlar bank in
the east. The latter is considered now as the western border of the Bosporus kingdom. Such location, apparently, marks
a way of nomads from the Dnieper region – one of the main areas of their settlement – to the city centers of the
Northwest Crimea and Kerch peninsula. Because of the direct contacts to these centers, Sarmatians had got some
items of antique manufacture: potter’s ceramics, jewels, fibulae, beads, etc., discovered in their burials.

Key words: the East Crimea, Uzunlar bank, the Sarmatians, burial complexes, the Late Hellenism – Early
Roman time.
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РАННЕСАРМАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ

Виктор Валерьевич Кропотов
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. В статье публикуются материалы исследования погребения, открытого в 2016 г. под мону-
ментальным каменным сооружением/проездом через ров перед Узунларским валом, условно названным
«Боспорскими воротами». Это захоронение было совершено в прямоугольной в плане могиле, впущенной
в склон рва еще до возведения «ворот». Покойную, ориентированную головой на СЗ, сопровождали гончар-
ные сероглиняные кувшин и миска, бронзовые зеркало и серьги, железный нож, гагатовые подвески и стек-
лянные бусы. Данные вещи позволяют датировать комплекс второй половиной I в. до н. э. и, возможно,
началом I в. н. э. Такие черты погребального обряда, как ориентация покойного в северный сектор, исполь-
зование для погребения подпрямоугольной в плане могилы, индивидуальность захоронения, состав и разме-
щение погребального инвентаря и т. д., типичны для синхронных раннесарматских захоронений Северного
Причерноморья, ближайшие из которых известны всего в 10 км к западу от Узунларского вала, в окрестнос-
тях с. Астанино. Единственное отличие описываемого комплекса заключается в использовании для погребе-
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ния не курганной насыпи, а склона земляного вала/рва. Интересен тот факт, что все известные на сегодняш-
ний день раннесарматские захоронения Степного Крыма расположены цепочкой вдоль северной границы
региона по побережью Черного моря и Сиваша – от Перекопского перешейка до мыса Тарханкут на западе
и Узунларского вала на востоке. Такое размещение, по-видимому, маркирует путь кочевников из Поднепро-
вья – одного из основных районов их расселения – к городским центрам Северо-Западного Крыма и Керчен-
ского полуострова, в результате прямых контактов с которыми к сарматам попадали предметы античного
производства: гончарная керамика, ювелирные украшения, фибулы, бусы и проч., широко известные в их
погребениях.

Ключевые слова: Восточный Крым, Узунларский вал, сарматы, погребальные памятники, поздний
эллинизм – раннеримское время.

Цитирование. Кропотов В. В. Раннесарматское захоронение в Восточном Крыму // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. –
2018. – Т. 23, № 3. – С. 114–125. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.3.10

Погребальные памятники сарматского
времени в степной части Крымского полуос-
трова немногочисленны – ныне в научном
обороте находится всего 19 комплексов этого
времени [12, с. 22–39]. Столь незначительное
количество материала не позволяет осуществ-
лять полноценные исторические реконструк-
ции. Именно поэтому публикация результатов
исследования каждого нового захоронения
вызывает определенный интерес в научном
сообществе.

Данная статья представляет в полном
объеме материалы исследования погребе-
ния 4, входившего в состав большого архео-
логического комплекса, открытого в 2016 г. на
Узунларском валу близ с. Горностаевка Ле-
нинского района Республики Крым отрядом
Крымской новостроечной археологической эк-
спедиции ИА РАН под руководством
А.А. Супренкова 1. В ходе этих работ были изу-
чены курган эпохи бронзы (?) с полностью раз-
грабленным центральным погребением, ка-
менная постройка античного времени, распо-
ложенная на его вершине, комплекс хозяй-
ственных ям, вероятно, синхронный ей, а так-
же ряд разновременных впускных захороне-
ний. Безусловно, самой яркой находкой в этом
ряду стало открытие монументального архи-
тектурного сооружения, условно названного
«Боспорскими воротами» (рис. 1). Этот
объект представлял собой проезд шириной
около 5 м через ров перед Узунларским ва-
лом, укрепленный с двух сторон массивными
каменными стенами, сложенными без приме-
нения раствора из крупных рустованных бло-
ков размером до 1  0,5  0,5 м и более мел-
ких необработанных камней и опиравшимися

непосредственно на материковое дно рва, до-
стигавшего на данном участке глубины 4,5 м.
Обе стены, вытянутые с ЮЗ на СВ, прекрас-
но сохранились: их длина 12,5 м (северной) и
10 м (южной), ширина 3,2–3,5 м, высота до
4 м. Каждая из них в юго-западной части до-
полнена коротким поперечным пристенком
шириной 2–2,5 м, длиной 3 м, сложенным из
того же материала. Все пространство между
стенами было заполнено однородным мате-
риковым грунтом с гумусированными про-
слойками, не содержавшими сколь-либо вы-
разительных находок [16, с. 328–333].

Публикуемое захоронение 4 находилось
непосредственно под грунтовой засыпкой про-
езда, между каменными стенами, на северо-
восточном склоне рва, на глубине 6,75 м от
условного «0» (около 5 м от современной днев-
ной поверхности) и было впущено в материк
на 0,15–1,25 м (рис. 2). В качестве погребаль-
ного сооружения была использована простая
подпрямоугольная в плане могила размером
1,9  0,6 м, ориентированная поперек склона
рва с СЗ на ЮВ. Покойник (женщина 50–
60 лет 2) располагался на дне могилы вытя-
нуто на спине головой на СЗ. При погребении
обнаружены: справа от черепа – гончарный
сероглиняный кувшин (рис. 3, 1); близ него,
поверх костей предплечья – гончарная серог-
линяная миска с костями животного (рис. 3,
2); у юго-западной стенки могилы, под мис-
кой – бронзовое зеркало (рис. 3, 3) и желез-
ный нож (рис. 3, 4); около черепа, близ право-
го виска – две бронзовые серьги (рис. 3, 5); у
шейных позвонков – гагатовые подвески
(рис. 3, 6); на запястьях и у голеней – стек-
лянные бусы (рис. 3, 7).
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Найденные в могиле вещи очень вырази-
тельны и достаточно информативны в хроно-
логическом отношении. В первую очередь, об-
ращает на себя внимание сероглиняная кера-
мика, не типичная для крымских памятников.

Гончарный сероглиняный кувшин имеет
грушевидное тулово, плоское дно и прямое
украшенное двумя рельефными валиками/гоф-
рами горло, снабженное коротким носиком-
сливом; вертикальная ложновитая ручка вер-
хним краем закреплена непосредственно под
загнутым внутрь венчиком, нижним – чуть
выше места наибольшего расширения туло-
ва; плечики орнаментированы двумя парал-
лельными врезными линиями; высота сосуда
19,5 см, диаметр венчика 7,5 см, диаметр дна
7 см, максимальный диаметр тулова 15,9 см
(рис. 4, 7). Аналогичные кувшины наиболее
характерны для нижнеднепровских городищ –
Золотобалковского, Гавриловского, Любимов-
ского и др., где находки целых форм исчисля-
ются десятками [3, с. 193–194; 10, с. 97; 14,
с. 227]. Известны такие сосуды и в Ольвии, с
которой исследователи связывают производ-
ство данной посуды [6, с. 90; 10, с. 97; 14,
с. 227]. К сожалению, точные датировки этих
изделий в литературе отсутствуют: только
А.В. Гудкова и В.В. Крапивина осторожно до-
пускают их бытование в I – первой половине
II в. н. э. [6, с. 102]. На Крымском полуостро-
ве находки однотипных сероглиняных кувши-
нов единичны – лишь изредка они встречают-
ся в комплексах второй половины I в. до н. э. –
начала I в. н. э. [2, с. 38, рис. 3, 9; 13, с. 295].

Гончарная сероглиняная миска снабже-
на низким кольцевым поддоном и почти полу-
сферическим туловом с загнутым внутрь
утолщенным венчиком; высота изделия 8,2 см,
диаметр венчика 21,2 см, диаметр кольцево-
го поддона 8,1 см, максимальный диаметр
тулова 23 см (рис. 4, 2). Данные изделия так-
же типичны для памятников Нижнего Поднеп-
ровья и более западных территорий, где явля-
ются одним из наиболее популярных типов
посуды [4, с. 306; 7, с. 2–3; 8, с. 9]. Для Крыма
более характерны их красноглиняные анало-
ги, датировка которых, в отличие от серогли-
няных образцов, определена достаточно точ-
но – их использовали преимущественно в I в.
до н. э. – начале/первой половине I в. н. э., в
более позднее время бытовали только крас-

нолаковые образцы [9, с. 54–56; 17, с. 143 и
сл., рис. 10, 8–9; 19, с. 90–91].

Определенную хронологическую инфор-
мацию дают и другие находки. В частности,
круглое плоское бронзовое зеркало из публи-
куемого комплекса, имеющее диаметр 7,6 см
(рис. 4, 4), относится к типу VIB по класси-
фикации А.М. Хазанова [18, с. 64]. Время по-
явление таких предметов автор отнес к концу
III в. до н. э., но период наибольшего распро-
странения датировал I в. до н. э. – I в. н. э.
[18, с. 62, 64]. К тому же периоду (в основном
I в. до н. э. – I в. н. э.) относят данные зерка-
ла и другие исследователи (см., например: [5,
с. 89–91; 15, с. 153; 17, с. 255]).

Обнаруженные в районе шеи покойной
гагатовые стрелковидные подвески (4 экз.)
имеют почти правильную ромбовидную фор-
му, максимально расширяющуюся в нижней
части, ближе к заостренному концу; размеры
изделий 1,3–2,5  0,7–1,0 см, толщина 0,3–
0,5 см, диаметр сквозного отверстия 0,1 см
(рис. 4, 5). Е.М. Алексеева появление подоб-
ных подвесок относит ко II в. до н. э., однако
пик их популярности отмечает в более позднее
время – в I в. н. э. [1, с. 18 (тип 84)].

Найденные в погребении бусы представ-
лены двумя типами: бочковидными из глухо-
го грязно-синего стекла (43 экз.; рис. 4, 1а) и
округлыми поперечно-сжатыми из прозрачно-
го бесцветного стекла с внутренней металли-
ческой прокладкой (172 экз.; рис. 4, 2b). Пер-
вые в классификации Е.М. Алексеевой соот-
носятся с типом 28 и датируются III–II вв. до
н. э., вторые соответствуют типу 1а по той же
схеме, бытовавшему преимущественно в III–
I вв. до н. э., но имевшему хождение и в пер-
вые века н. э. [1, с. 29, 65].

К сожалению, остальные находки – брон-
зовые проволочные серьги диаметром 1,8 и
1,4 см (рис. 4, 3) и железный нож с прямой
спинкой длиной 11 см (рис. 4, 6) – узких дати-
ровок не предусматривают.

Сопоставление приведенных выше опре-
делений указывает на наиболее вероятную
датировку комплекса I в. до н. э. (скорее все-
го, второй половиной или концом этого столе-
тия) и, возможно, началом I в. н. э.

Стратиграфическое положение погребе-
ния 4 бесспорно свидетельствует о том, что
оно предшествовало по времени сооружению
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монументального проезда на Узунларском
валу. Следовательно, строительство «Боспор-
ских ворот» следует отнести к более поздне-
му периоду, вместе с тем допуская, что вре-
менной промежуток между захоронением и
последующим строительством «ворот» мог
быть незначительным. В настоящее время
автором раскопок ведется обработка коллек-
ции, которая позволит сделать более аргумен-
тированное заключение относительно време-
ни сооружения этого объекта.

Что касается этнокультурной атрибуции
открытого во рву погребения, то такие черты
погребального обряда, как ориентация покой-
ного в северный сектор, использование для по-
гребения простой подпрямоугольной в плане
могилы, индивидуальность захоронения, со-
став и размещение погребального инвентаря
и т. д., типичны для синхронных раннесармат-
ских захоронений Северного Причерноморья,
ближайшие из которых известны всего в 10 км
к западу от Узунларского вала, в окрестнос-
тях с. Астанино [11, с. 18–24]. Единственное
отличие описываемого комплекса заключает-
ся в использовании для погребения не курган-
ной насыпи, а склона земляного вала/рва.

Привлекает внимание тот факт, что все
известные на сегодняшний день раннесар-
матские погребения Степного Крыма распо-
ложены цепочкой вдоль северной границы
региона по побережью Черного моря и Си-
ваша – от Перекопского перешейка до мыса
Тарханкут на западе и Узунларского вала,
считающегося западной границей Боспорс-
кого царства, на востоке (рис. 5) [12, с. 22 и
сл.]. Такое размещение, по-видимому, мар-
кирует путь кочевников из Поднепровья –
одного из основных районов их расселения –
к городским центрам Северо-Западного Кры-
ма и Керченского полуострова, в результате
прямых контактов с которыми к сарматам
попадали предметы античного производства:
гончарная керамика, ювелирные украшения,
фибулы, бусы и проч., широко известные в их
захоронениях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. «Боспорские ворота» на Узунларском валу:
I – вид с востока; II – вид сверху; III – вид с севера

Fig. 1. Bosporus Gate on the Uzunlar bank:
I – East-view; II – top view; III – North-view
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Рис. 2. «Боспорские ворота», исследование погребения 4 – рабочий момент (вид с юго-запада)
Fig. 2. Bosporus Gate, investigation of burial 4 – photo of excavation site (South-West view)
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Рис. 3. План погребения 4:
1 – сероглиняный кувшин; 2 – сероглиняная миска; 3 – бронзовое зеркало; 4 – железный нож;

5 – бронзовые серьги; 6 – гагатовые подвески; 7 – стеклянные бусы
Fig. 3. Plan of burial 4:

1 – gray-clay jug; 2 – gray-clay bowl; 3 – bronze mirror; 4 – iron knife;
5 – bronze earrings; 6 – jetty pendents; 7 – glass beads
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Рис. 4. Инвентарь погребения 4:
1 – стеклянные бусы; 2 – сероглиняная миска; 3 – бронзовые серьги; 4 – бронзовое зеркало; 5 – гагатовые подвески;

6 – железный нож; 7 – сероглиняный кувшин
Fig. 4. Grave goods of burial 4:

1 – glass beads; 2 – gray-clay bowl; 3 – bronze earrings; 4 – bronze mirror; 5 – jetty pendents;
6 – iron knife; 7 – gray-clay jug
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Рис. 5. Раннесарматские погребальные памятники в Степном Крыму:
1 – Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; 2 – Кропоткино, к. 5, п. 2; 3 – Портовое (ур. Сары-Булат), к. 2, п. 7;

4 – Рисовое, к. 5, п. 61; 5 – Красноперекопск, к. 15, п. 3; 6 – Ишунь, к. 22, п. 2; 7 – Источное, к. 1, п. 2;
8 – Червоное, к. 5, п. 18 (Ногайчинский курган); 9, 10 – Чкалово, к. 1, п. 1–2; 11 – Заливное, к. 1931 г., в.п.;
12 – Емельяновка, к. 1, п. 15; 13 – Советский, к. 1, п. 8; 14 – Кировское, к. 1, п. 1; 15 – Яркое Поле, к. 1, п. 5;

16 – Дальние Камыши, к. 3, п. 1; 17 – Ильичево, к. 1, п. 3; 18, 19 – Астанино, к. 3, п. 1, и к. 23, п. 1;
20 – Горностаевка, п. 4

Fig. 5. Early-Sarmatian burial complexes in the steppe Crimea:
1 – Vladimirovka, mound 2/1988, burial 21; 2 – Kropotkino, mound 5, burial 2; 3 – Portovoe (Sary-Bulat site),

mound 2, burial 7; 4 – Risovoe, mound 5, burial 61; 5 – Krasnoperekopsk, mound 15, burial 3; 6 – Ishun, mound 22,
burial 2; 7 – Istochnoe, mound 1, burial 2; 8 – Chervonoe, mound 5, burial 18 (Nogachinsky mound);

9, 10 – Chkalovo, mound 1, burial 1-2; 11 – Zalivnoe, mound of 1931, inlet burial;
12 – Emelyanovka, mound 1, burial 15; 13 – Sovetsky, mound 1, burial 8; 14 – Kirovskoe, mound 1, burial 1;
15 – Yarkoe Pole, mound 1, burial 5; 16 – Dalnie Kamyshi, mound 3, п. 1; 17 – Ilyichevo, mound 1, burial 3;

18, 19 – Astanino, mound 3, burial 1 and mound 23, burial 1; 20 – Gornostaevka, burial 4
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