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Статья продолжает цикл публикаций, обсуждающих основания датировки начала пьяноборской 
культуры в Прикамье в двух аспектах: во-первых, на чем основаны утверждения о начале культуры 
в III в. до н.э., во-вторых, насколько привлекаемые находки соответствуют современному состоянию 
хронологии. Одной из категорий выступают бронзовые наконечники стрел. Как показывает 
распутывание цепочек ссылок, практически все они сводятся к работе М.Г. Мошковой 1962 г. и К.Ф. 
Смирнова 1961 г. В 1980-е гг. произошли кардинальные изменения в общей хронологии сарматских 
культур – при сохранении основных признаков обряда и инвентаря самих культур, изменилась дата 
смены раннесарматской культуры на среднесарматскую, со II в. до н.э. на рубеж эр. Комплексы, 
датирующие признаки, «омолодились». Бронзовые наконечники стрел по-прежнему наиболее 
характерны для раннесарматской культуры, но сама культура по новым данным существует до нач. I в. 
н.э. Но, к изумлению, это никак не повлияло на хронологию местных культур. Проведенная проверка 
случаев, которыми оперировала М.Г. Мошкова, дополненная новыми данными, показала, что бронзовые 
наконечники стрел неоднократно находили в средне- и позднесарматских комплексах. В некоторых 
ситуациях это «амулеты» из стрел очень архаичных типов, в других, это реально использовавшиеся в 
быту предметы. Учитывая, что помещение стрел в погребения этих периодов в целом не характерно, 
утверждать, что бытование стрел строго ограничено III в. до н.э. нельзя. И ссылки на датировки 
60-летней давности неприемлемы.

Ключевые слова: археология, хронология, бронзовые наконечники стрел, раннесарматская
культура, среднесарматская культура, позднесарматская культура, фибула, пряжка, зеркало, меч.

THE ISSUE OF THE EARLY DATING OF PIANY BOR 
SITES. PART 4-1: BRONZE ARROWHEADS

A.A. Krasnopeorov

The paper continues a series of publications discussing the foundations of dating the beginning of the 
Piany Bor culture in the Kama region in following two aspects: fi rst, the grounds for the statements about the 
beginning of the culture in the 3rd century BC, and secondly, to what extent the fi nds in question correspond 
to the contemporary chronology. One of the categories is represented by bronze arrowheads. According to the 
results of unraveling the chains of references, almost all of them come down to the work by M.G. Moshkova 
in 1962 and K.F. Smirnov in 1961. In the 1980s, there were cardinal changes in the general chronology of the 
Sarmatian cultures - while maintaining the main features of the rite and inventory of the cultures themselves, 
the dating of the transition of the Early Sarmatian to the Middle Sarmatian culture has changed from the 2nd 

century BC to the turn of the epochs. The complexes enabling the dating of the attributes have “rejuvenated”. 
Bronze arrowheads are still most characteristic of the Early Sarmatian culture, but the culture itself, according 
to new information, existed before the beginning of the 1st century AD. But, surprisingly, this did not affect the 
chronology of the local cultures. A review of the cases used by M.G. Moshkova, supplemented by new infor-
mation, demonstrated that bronze arrowheads have been repeatedly found in the Middle and Late Sarmatian 
complexes. In certain cases, these are “amulets” made of very archaic types of arrows, and in others, these are 
items actually used in everyday life. Considering that the placement of arrows in burials of these periods is 
generally uncommon, it cannot be argued that the existence of arrows is strictly limited to the 3rd century BC. 
And the dating references of 60 years ago are unacceptable.

Keywords: archaeology, chronology, bronze arrowheads, Early Sarmatian culture, Middle Sarmatian cul-
ture, Late Sarmatian culture, fi bula, buckle, mirror, sword.

1  В этой части рассматриваются только находки в сарматской среде. Ввиду большого объема пьяноборские 
комплексы стоит обсуждать отдельно.

Важное место в аргументации ранней даты 
пьяноборских (и кара-абызских) памятников 
занимают находки наконечников стрел, брон-
зовых и их сочетания с железными (Зубов, 

2007, с. 90). Новый виток обсуждения этой 
категории находок задан работами С.Э. Зубо-
ва и Р.Р. Саттарова (Зубов, 2007; Зубов, Сатта-
ров, 2018; Саттаров, 2017; 2019д, прил. 4). 
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Если первоначально в обсуждении просто 
перечислялись находки бронзовых наконеч-
ников в Камышлы-Тамакском I, Уяндыкском 
I, Кушулевском III, Юлдашевском, могильни-
ках (Зубов, 2007, с. 93) со ссылками на ничем 
не обоснованные даты, то позднее акцент 
сместился в более предметную сферу с опорой 
на Кипчаковские I и II могильники.
Историография датирующих возможно-

стей бронзовых наконечников стрел
Цепочки ссылок (Зубов, Саттаров, 2018, 

с. 210, 212) включают перечисление мнений 
К.Ф. Смирнова, А.М. Хазанова, О.И. Курин-
ских, А.С. Скрипкина, В.М. Клепикова, 
А.Х. Пшеничнюка, С.В. Кузьминых, М.П. 
Абрамовой, В.Ю. Зуева, С.В. Демиденко1, 
В.А. Иванова, Б.Б. Агеева. Но в конечном 
счете приводят к специальной работе М.Г. 
Мошковой (1962).

М.Г. Мошкова представила обзор наконеч-
ников, «придерживаясь типологии и нумера-
ции типов К.Ф. Смирнова» (1962, с. 78). Но на 
чем, собственно, основываются ее датиров-
ки? – ни на чем. Никаких дат не обсуждает-
ся вообще. Дважды сказано «учет остальных 
комплексов позволил создать дробную хроно-
логию» (1962, с. 78, 81), но никаких вещей ни 
разу не названо.

Есть одна ссылка на общую периодизацию 
Б.Н. Гракова и косвенные упоминания вроде 
использования его номенклатуры. Несколько 
комплексов перечислено в связи с отнесением 
их к такой-то культуре по Б.Н. Гракову. Есть 
ничем не подтверждаемые фразы: «вполне 
определенно датируются IV в.», которые чуть 
позже раскрываются через типологические 
ряды: «ряд типов, послуживших основой для 
...» (1962, с. 78), а еще дальше много раз отме-
чено, что практически типы «существуют 
вплоть до III–II вв.» (1962, с. 79, четырежды). 
«Эталонными для самого конца IV–III вв. до 
н. э.» названы Прохоровские курганы (1962, с. 
80). И 'датированными' внезапно оказывают-
ся случайные сборы: Баймакский р-н 1929 г., 
находки из насыпи (Ст. Киишки, к. 11/насыпь) 
и единственные находки в погребениях (Ст. 
Киишки, к. 11/п. 15, к. 14/п. 16) (1962, с. 81).

Касательно II в. до н. э. в основном тексте 
нет даже упоминаний, не говоря уж об дати-
рующих основаниях. Список комплексов «II 
в. до н. э.» можно составить по подрисуноч-
ным подписям к типам VIA, VIБ, IXA, V, X, 
XI, XIA, XII, XIII, XVI, XVIII: Визенмиллер, 
к. 4/пп. 3, 4, Бережновка II, к. 85/п. 2, Береж-
новка ЮГ, к. 2/п. 11, В. Погромное, к. 1/п. 
13, Джанатан, к. 8, Красногорское, 1903 г./п. 

впускн., Сайхин, к. 1 /п. 5, Ленинск, к. 3/п. 
15, Ст. Киишки, к. 11/пп. 4, 12, 13, 15, 17, 19, 
насыпь, к. 13/пп. 13, 14, к. 14/пп. 5, 11, 16 
(1962, рис. 27–30). Можно заметить, что все 
указанные типы датированы всеми времен-
ными отрезками, а из памятников разительно 
преобладают Ст. Киишки.

Т. е. из заявленного: 1) датировки проче-
го инвентаря не обсуждаются, 2) принятая 
общая периодизация теперь пересмотрена, 
многие комплексы получили неоднозначную 
оценку, 3) типы существуют долго (1962, с. 
79, 80). Реальные оценки базируются только 
на 4) типологических рядах, 5) «соотношении 
различных типов в наборе и, главное, преоб-
ладанию одного из них» (1962, с. 80). Этого 
крайне мало, чтобы возводить предложенную 
схему в абсолют.

Показательно, что сама М.Г. Мошкова 
не ссылается на эти свои работы с 1980-х 
гг. Насколько она сохраняет актуальность 
сейчас? – ни насколько.

Не вдаваясь в подробности, дискуссия по 
датировкам Прохоровских курганов показы-
вает, что вопрос имеет весьма неоднознач-
ное решение. А «периодизация Б.Н. Гракова» 
безнадежно устарела и давно не используется, 
о чем есть подробный, так сказать, «внутрен-
ний» разбор (Сергацков, 1999; 2000б, с. 113; 
2004, с. 107), существенные положения кото-
рого полезно повторить:

1) После выхода в 1947 г. эпохальной 
работы Б.Н. Гракова в отечественной архео-
логии утвердилась и стала господствующей 
четырехступенчатая периодизация саврома-
то-сарматской культуры. Именно с позиций 
этой концепции были написаны обобщаю-
щие, программные исследования по истории 
и культуре сарматов, затрагивающие, в том 
числе, вопросы хронологии и самого проис-
хождения среднесарматской культуры (Смир-
нов, 1950, с. 97–114; 1954, с. 195–219; 1974; 
Абрамова, 1959, с. 52–71; Мошкова, 1963, с. 8; 
Степи..., 1989, с. 153–202).

2) В 80-х годах оформилась новая концеп-
ция происхождения и самого содержания 
среднесарматской культуры. В ее основу легли 
хронологические разработки А.С. Скрипкина 
(2006а, с. 11; 2006б, с. 136) о том, что граница 
между ранне- и среднесарматской культурами 
пролегает по рубежу эр. В I в. н. э. отмечается 
появление многих новаций в вещевом мате-
риале. К ним относятся украшения в полих-
ромном зверином стиле, браслеты с несом-
кнутыми утолщенными концами, короткие 
мечи, ножны которых имеют четыре боковые 
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лопасти, керамика с зооморфными ручками, 
тамги, китайские зеркала и зеркала с вали-
ком по краю и коническим умбоном, бронзо-
вые котелки с носиком-сливом или без него, с 
зооморфными ручками.

Из отмеченных в 1963 г. М.Г. Мошковой 
комплексов2, в Визенмиллер, к. 4/п. 3, Береж-
новка II, к. 85/п. 2, Бережновка ЮГ, к. 2/п. 
11, встречены зеркала с валиками по краю 
типа Скрипкин-4.7, бытующие и у сармат, и 
в Средней Азии, и на Кавказе, и во II–I вв. до 
н. э. (Скрипкин, 1990, с. 151; Абрамова, 1983, 
с. 37; Литвинский, 1976, с. 81). А в Бережнов-
ка ЮГ, к. 2/п. 11, и вовсе найден меч с коль-
цевым навершием (Зуев, 1999, рис. 1, 4: 1–4, 
7, с. 311, 314, 319). Красногорское, 1903 г./п. 
впускн., опубликован буквально только что 
(Зуев, 2012), из Ленинск, к. 3/п. 15, издана 
только глазчатая/пятнистая бусина (Мошеева, 
2008, с. 31, рис. 1: 13, тип бус II до н.э. – нач. 
II н. э.).

Погребения Ст. Киишек по всем признакам 
обряда и инвентаря все еще остаются ранне-
сарматскими, но сама раннесарматская куль-
тура (поздний этап) теперь датируется II–I вв. 
до н. э., до рубежа эр или сер. I в. н. э.

Находки бронзовых наконечников стрел в 
заведомо позднем (после III в. до н. э.) контек-
сте

Если следовать имеющимся цепочкам 
ссылок, то бронзовые наконечники выходят из 
употребления в III в. до н. э. (Смирнов, 1961, 
с. 70; Мошкова, 1962, с. 82; Скрипкин, 1990, 
с. 134–135; Клепиков, 2002, с. 42; Клепиков, 
Скрипкин, 2002, с. 65; Шинкарь, 2006, с. 58; 
Куринских, 2011, с. 53), во II в. до н. э. встре-
чаются лишь эпизодически.

Известны случаи находок бронзовых 
наконечников в памятниках Средневековья. 
С.А. Плетнева отметила такой в салтовских 
погребениях (Плетнева, 1967, с. 174, рис. 47: 
16), но ссылка на комплекс указана значи-
тельно позже (Плетнева, 1989, рис. 58: 26). 
И другие мелкие скифские вещи встречают-
ся в салтовских захоронениях, понятно, что 
хронологического смысла они не имеют.

Встречаются стрелы в комплексах гунн-
ского времени: Беляус, гунн. могила № 3 
(Дашевская, 2003, рис. 2: 9; 2014, табл. 174: 
9), Паласа-Сырт, к. 2 (Котович, 1959, табл. 
XIII: 17; Гмыря, 2011, рис. 7: 4), Оселивка, п. 
51 (Никитина, 1988, табл. 27: 4).

Какой-то единой сводки, очевидно, нет3. 
Но находки периодически привлекают специ-
альное внимание (Хазанов, Черненко, 1979, с. 
20–21, прим. 234; Яценко, 2007, с. 276; Шевчен-

ко, 2018) или обсуждаются в связи с конкрет-
ными случаями (Глухов, 2005, с. 65, табл. 3; 
Глебов, 2007а, с. 915; Пуздровский, 2007а, с. 
67, 136; 2007б, с. 283; Глебов, Толочко, 2016, 
с. 46)6. Как заявлялось перед началом проек-
та, технической сводкой по всем сарматским 
культурам должна была стать серия «Стати-
стическая обработка погребальных памятни-
ков Азиатской Сарматии». Но не стала. Есть 
очень жесткая развернутая критика (Зуев, 
1997; 1998), есть восторженные славословия 
(Федоров-Давыдов, 1996). Но электронная 
версия так, видимо, и не появилась, вычиты-
вать с листа и расшифровывать утомительно и 
времязатратно, количество ошибок при коди-
ровке комплексов слишком велико, приходит-
ся перепроверять каждый комплекс7, многие 
из которых не опубликованы. Издание оказа-
лось бессмысленной растратой сил и време-
ни огромного коллектива людей. В истории 
науки останутся публикации памятников (из 
участвовавших в проекте это И.В. Сергац-
ков (2000а), из не участвовавших, например, 
Л.С. Ильюков (Ильюков, Власкин, 1992)), а не 
«статистисты» на празднике археологии.

Основные сведения о выявленных наход-
ках сведены в табл. А. Очевидно, что она не 
полна. Вся информация перепроверялась. 
Ссылки на публикации приведены в таблице. 
Некоторые комплексы малоинформативны 
(Бережновка II, к. 85/п. 2, к. 100), другие дают 
выразительные хронологические основания. 
Чтобы не усложнять текст, обсуждаются толь-
ко хронологически значимые сопровождаю-
щие находки, без учета керамики.

Вместе с фибулами ранне- и среднелатен-
ской схемы, включая беляусский вариант, 
найдены в: Беляус, ск. 1, среди перемешанных 
костей от 20 и 13 погребений, по стратиграфи-
ческим наблюдениям О.Д. Дашевской может 
датироваться I в. до н. э. с допуском несколько 
более ранней даты (Михлин, 1980, с. 195, 197, 
201, рис. 1: 1, 2: 3, 4: 5); Неаполь, п. 39; Капак-
Таш, к. 1/кам. ск./п. 3. В последнем найдена 
и лучковая фибула II серии 4 варианта. Еще 
одна лучковая фибула I серии 1 варианта 
происходит из Битак, ск. 97. К ним примыкает 
комплекс Неаполь, п. 67, и Чистенькое, к. 1/п. 
2. В могилах встречены наконечники ножен, 
железные пряжки с неподвижным крючком, 
веретеновидные унгвентарии (Марченко, 
1996, с. 41–44, рис. 6), рогатые навершия, 
поясные крючки.

Фибулы раннелатенской схемы датируются 
2 пол. II – нач. I в. до н. э. (Кропотов, 2010, 
с. 38–39), среднелатенской схемы I серии 1 
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варианта – кон. II – 1 пол. I в. до н. э. (Кропо-
тов, 2010, с. 41, 44), II серии 1 варианта – сер. 
I в. до н. э. – рубежом эр (Кропотов, 2010, с. 
52 – № 35, с. 51). 

Вместе с лучковыми фибулами найдены в: 
(I серии 2 варианта) Золотое, п. 91, Торгун-
ский I, к. 1/п. 1, Усть-Альма, п. 857; (I серии 
2 варианта, II серии 2 варианта, IV серии 2 
варианта) Усть-Альма, ск. 92, Усть-Альма, ск. 
450; (I серии 3 варианта) Тбилисская, к. 9; (I 
серии 3 варианта, IV серии 2 варианта) Усть-
Альма, ск. 43; (I серии 4 варианта) Нимфей, 
К26, Неаполь, п. 3; (II серии 2 варианта) Усть-
Каменка, к. 718; (II серии 3 варианта) Неаполь, 
п. 58; (III серии – ?) Nyíregyháza–Felsősima, 
NE of Gyebras tanya, site 161, grave 280.

Для комплекса Битак, ск. 97, предлагалась 
датировка 2 пол. II – нач. I в. до н. э. (Зайцев, 
Мордвинцева, 2003, с. 150), что не бесспорно 
и вызвало возражения (Пуздровский, 2007а, с. 
82–83; Кропотов, 2010, с. 51, 70).

Лучковые фибулы 1 серии 1 варианта дати-
руются сер. I в. до н. э. – сер. I в. н. э. (Кропо-
тов, 2010, с. 71–72), 2 варианта – сер. I – нач. II 
в. (Кропотов, 2010, с. 74), 3 варианта – 1 пол. 
– сер. II в. н. э. (Кропотов, 2010, с. 75), 4 вари-
анта – посл. треть II – не позднее сер. III в. н. 
э. (Кропотов, 2010, с. 80); II серии 2 варианта 
– 2 пол. I – нач. II вв. н. э. (Кропотов, 2010, 
с. 131), 4 варианта («инкерманские») – после 
сер. III в. (Кропотов, 2010, с. 136); IV серии 2 
варианта («лебяжьинские») – 2 пол. I – нач. II 
вв. н. э. (Кропотов, 2010, с. 161).

Вместе со сложнопрофилированны-
ми фибулами найдены в: Тбилисская, к. 9, 
Неаполь, п. 58.

Сильнопрофилированные фибулы II серии 
датируются II в. н. э., но встречаются и в нач. 
III в. н. э. (Скрипкин, 1977, с. 109–113; Кропо-
тов, 2010, с. 229, 231).

Вместе с фибулами с кнопкой найдены в: 
Тавельские кург., 1897 г., материал сильно 
перемешан и при многократном использова-
нии склепа, и в процессе хранения и включает 
детали уздечного набора IV в. до н. э., моне-
ты, одна из которых определена как херсонес-
ская III в. до н. э., двуигольную брошь II серии 
со всадником, пружинную фибулу-брошь, 
лучковые фибулы I серии 2 варианта, пояс-
ные крючки, пряжки, браслеты со змеиными 
головками, кольца с выступами (Труфанов, 
2004б).

Фибулы с кнопкой 1 варианта датируются 2 
пол. I – нач. II в. н. э. (Кропотов, 2010, с. 213). 
Двуигольные броши со всадниками датируют-

ся 2 пол. II – I вв. до н. э. (Михлин, 1980, с. 
206; Кропотов, 2010, с. 291).

Вместе с фибулами-брошами найдены в: 
Усть-Альма, ск. 43, форма 8, ск. 92, форма 8, 
ск. 450, формы 10 и 13.

Фибулы-броши формы 8 относятся к 2–3 
четв. I в. н. э. (Riha, 1979, s. 183; Feugere, 1985, 
s. 335–344; Кропотов, 2010, с. 305), формы 
10, 13 – 2 четв – сер. I в. н. э. (Riha, 1979, s. 
198–199; Кропотов, 2010, с. 305).

Вместе с фибулами с завитком найдены в: 
Усть-Альма, ск. 43, Усть-Альма, ск. 92, Усть-
Альма, ск. 450, Нижнеарметовский, 1977 г.

Фибулы с завитком 1 серии датируются 2 
пол. I – II вв. н. э. (Кропотов, 2010, с. 183). 
Общие датировки группы достаточно широ-
ки: II – 1 пол. III в. (Кропотов, 2010, с. 183, 
201, 204). Для сарматских могильников 
Южного Урала фибулы с треугольной спин-
кой характерны для второй хронологической 
группы В.Ю. Малашева – 1 пол. – сер. III в. 
(Малашев, 2013, с. 104, 106).

Вместе с фибулами Авцисса найдены в: 
Усть-Альма, ск. 450.

Фибулы авцисса, форма 2, датируются 
кон. I до н. э. – 1 пол. I в. н. э. (Riha, 1979, s. 
114–120; Feugere, 1985, s. 312–328; Кропотов, 
2010, с. 265).

Вместе с сильнопрофилированной фибу-
лой с расширенной головкой найдены в: Усть-
Альма, п. 691.

Сильнопрофилированные фибулы с расши-
ренной головкой датируются 2 пол. I – нач. II 
в. н. э. (Кропотов, 2010, с. 259).

Перечисленные типы и варианты фибул 
образуют 2-ю, 3-ю, и 4-ю хронологические 
группы фибул по В.В. Кропотову соответ-
ственно, (2) кон. I в. до н. э. – сер. I в. н. э., 
период, непосредственно предшествующий 
широкому распространению римского импор-
та, (3) 2 пол. I – нач. II в. н. э., период расцвета 
среднесарматской культуры, (4) 2–3 четв. II 
в. н. э., начальный период позднесарматской 
культуры (Кропотов, 2010, с. 332–333, рис. 98, 
98а).

Для этих могил характерны находки фаян-
совых бусин – биноклей, скарабеев, львов, 
лягушек, фаллосов, кукишей, виноградных 
гроздей, герм, амфор, Беса; бусин Алексе-
ева – 78, 215–217, 249, 425–426/428, 486, и 
др. (Алексеева, 1978; 1982; Стоянова, 2004; 
2006д); амулетов (актуальная сводка – Труфа-
нов, 2011): человечков, ажурных (Рыжова, 
2005), кирок (Стоянова, 2005), ведерковидных 
подвесок (актуальное обсуждение – Иштва-
нович, Кульчар, 2017); ножных браслетов и 
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колец с выступами; браслетов со змеиными 
головками (дробная хронология – Труфанов, 
2001); зеркал-подвесок (актуальное обсужде-
ние – Труфанов, 2007); единично встречаются 
венки (Трейстер, 2014; Труфанов, Мордвин-
цева, 2016, с. 208), лицевые пластины (Зайцев, 
2004). Очень необычный браслет, с четырьмя 
продольными ребрами и двумя поперечными 
гребнями, найден в Неаполь, п. 3. Он может 
иметь какое-то отношение к кругу восточно-
европейских эмалей (см.: Хомякова, 2018, с. 
86–94, рис. 69–79).

Антропоморфные подвески распростране-
ны в последней трети I – нач. III в. н. э. (Труфа-
нов, 2011, с. 231–232), ажурные появляются в 
комплексах с посл. четверти I в. н. э. – до 1 
пол. IV в. н. э. (Труфанов, 2011, с. 251–252). 
Зеркала большого диаметра с валиком по 

краю и клиновидной ручкой (новая сводка 
– Глебов, 2019) наиболее популярны в нача-
ле раннесарматского периода (Глебов, 2019, 
с. 88), но встречаются на протяжении всей 
раннесарматской эпохи до I в. н. э. (Скрип-
кин, 1990, с. 144): постепенно меняется форма 
диска: с плоского (Алитуб, к. 3/п. 20) на утол-
щенный в центральной части (Панинардис, п. 
2/1972, Алитуб, к. 26/п. 1). Зеркала-подвески 
(Усть-Альма, ск. 43, Панинардис, п. 2/1972, 
Неаполь, п. 58, Неаполь, п. 3, Кобяково, п. 329, 
Нижнеарметовский, 1977 г.) ранних вариан-
тов, с коническим выступом в центре – с нач. 
I в. минимум до сер., но, возможно, до кон. 
II в. н. э. (Стоянова, 2019), без орнамента – с 
последней трети I в. н. э., поздние, орнаменти-
рованные – 1 пол. II – кон. III в. н. э. (Труфа-
нов, 2007, с. 180, рис. 6).
Подковообразные пряжки из Тавельских 

курганов, Усть-Альма, ск. 43, ск. 92, могут 
быть датированы кон. I в. до н. э. – 1 пол. I 
в. н. э. (Труфанов, 2004а, с. 162, 168; 2005–
2009, с. 214), но доживают и до нач. III в. н. э. 
(Масякин, 2007, с. 130). Дугоконечные пряж-
ки Раддац-С из Усть-Альма, ск. 92, ск. 777, 
вариант Б, относятся ко 2 трети – 3 четв. I в. н. 
э. (Труфанов, 2004а, с. 168; 2005–2009, с. 217). 
Восьмерковидные пряжки Раддац-U из Усть-
Альма, ск. 777, Койсуг, к. 4/п. 32, возможно, 
Усть-Лабинская, к. 35, датируются 1 пол. I в 
н. э. (Труфанов, 2004а, с. 164, 168, рис. 2: 8; 
2005–2009, с. 214, 217). Укороченные дуго-
конечные пряжки, вариант Б (Тавельские 
кург.) – сер. II – нач. III в., но встречаются и 
позже (Труфанов, 2004а, с. 168; 2005–2009, с. 
217–218; актуальное обсуждение – Костроми-
чов, 2015).

Круглые пряжки равномерной толщи-
ны (Усть-Альма, ск. 92, Усть-Альма, ск. 43, 
Нимфей, К26, Лехкч-Корт, п. 1, Вербовский 
II, к. 8/п. 1, Октябрьский V, к. 1/п. 1, Покров-
ка 2, к. 9/п. 1) с прямыми или чуть прогнуты-
ми язычками существуют длительное время, 
но распространение получают в I–II в. н. э., 
с III в. передняя часть рамки начинает слегка 
утолщаться (Труфанов, 2005–2009, с. 218). С 
сер. II в. н. э. такие пряжки, тип Малашев-П1 
(Усть-Альма, ск. 43, Казанская/Тифлисская, к. 
42, Маляевка V, к. 7/п. 5), приобретают щиток, 
часто длинный (Малашев, 2000, с. 195, 209, 
рис. 2). На следующем этапе развития (сер. 
– 2 пол. III в.) появляется фасетировка, тип 
Малашев-П8 (Покровка 2, к. 9/п. 1), им соот-
ветствуют наконечники (Малашев, 2014, с. 
139, рис. 6: 6–8). Они особенно показательны 
для «всаднического горизонта» раннего этапа 
позднесарматской культуры (Красноперов, 
2019, прим. 26; актуальный обзор – Безуглов, 
2017). Уже не фасетированные экземпляры с 
круглым щитком и прогнутым язычком, типа 
Малашев-П2а (Курское, п. 21, Нижнеарметов-
ский, 1977 г.), бытуют весь III в., круглые и 
овальные пряжки с небольшим утолщением 
в передней части рамки, фасетированными 
язычками с уступом у основания спереди, 
со щитками разных форм, тип Малашев-П7 
(Лехкч-Корт, п.1), распространяются во 2 пол. 
III в. (Малашев, 2000, с. 196). Пряжки с оваль-
ными рамками, расширенными в передней 
части, овальными щитками, язычками, охва-
тывающими рамку до середины высоты, с 
уступом у основания сзади, тип Малашев-П10 
(Суворово, ск. 38), бытуют c сер. III и весь IV 
в. (Малашев, 2000, с. 196; Труфанов, 2005–
2009, с. 221).
Мечи с серповидным навершием (Береж-

новка ЮЗГ, к. 1/п. 11) заканчивают существо-
вание в кон. I в. до н. э. (Абрамова, 1969; 1983, 
с. 37; Скрипкин, 1990, с. 138; Симоненко, 
2010, с. 40), с кольцевидным навершием (акту-
альная сводка – Скрипкин, 2005) (Ясырев III, 
к. 1/п. 7, Усть-Альма, ск. 777, Усть-Альма, ск. 
92, Донской, к. 6/п. 23; возможно: Койсуг, к. 
4/п. 32, Маляевка V, к. 7/п. 5) характерны для I 
– 1 пол. II в. н. э., но используются до кон. II – 1 
пол. III в. до н. э. (Скрипкин, 1990, с. 124–125; 
Симоненко, 2010, с. 39–40; Трейстер, 2008; 
2010; Лимберис, Марченко, 2020). Длинные 
мечи (Никольское IV, к. 1/п. 3, Лехкч-Корт, п. 
1, Октябрьский V, к. 1/п. 1), в т. ч. с насадным 
«изломанным» перекрестием (Усть-Альма, ск. 
777) (Безуглов, 2000, с. 176; 2017, с. 95–96), 
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являются показательным атрибутом поздне-
сарматских «всаднических комплексов».

Несколько погребений среднесарматского 
времени отличаются исключительной выра-
зительностью инвентаря. В Тбилисская, к. 9, 
найден «канделябр» (см.: Шевченко, 2006). 
Удила с псалиями с выступами, в т. ч. декори-
рованные инкрустацией (Усть-Альма, ск. 777, 
Октябрьский V, к. 1/п. 1) редки (также: Новый, 
к. 67/п. 5, к. 71/п. 1, к. 80/п. 3, к. 80/п. 8, к. 
98/п. 1, Царский, к. 64/п. 1, Воздвиженская, 
Нижняя Добринка, к. 2, Андреевский кург., п. 
28) (Власкин, 1990; Ильюков, Власкин, 1992, 
рис. 20: 1, 21: 1, 24: 2,4, 25: 7, 29: 16; Гущина, 
Засецкая, 1989, табл. V – кат. 48; Сергацков, 
Захаров, 2006; Гришаков, Зубов, 2009, рис. 22: 
5). Такой прием украшения распространяется 
во 2 пол. I – нач. II в. н. э., а позже сменяет-
ся точечной расчеканкой (Гугуев, Безуглов, 
1990, с. 172–173; Безуглов, Глебов, Паруси-
мов, 2009, с. 100). В большинстве случаев эта 
традиция сопряжена с находками предметов 
«бирюзово-золотого стиля» (Усть-Лабинская, 
к. 35, Октябрьский V, к. 1/п. 1) (сводки – Морд-
винцева, 2003; Трейстер, 2020а, рис. 2: 1, 2, с. 
384–385; актуальное обсуждение – Засецкая, 
2019).
Флакон относится к серии изделий I–III вв. 

с округлым, овальным или яйцевидным туло-
вом, цилиндрическим, высоким или низким 
горлом и плотно прилегающей крышкой. В 
настоящее время известно более двух десят-
ков таких находок, значительная часть кото-
рых хранится в Государственном Эрмитаже 
(Treister, 2004, р. 140–155, 164–179, fi g. 9–31; 
Засецкая, 2004, с. 54, 58). Относится ко 2-й 
группе по классификации К.М. Скалон, с 
гладкой поверхностью. Все флаконы данной 
группы датируются в пределах I в. (Скалон, 
1961, с. 138; Мимоход, Успенский, 2019, 
рис. с. 59: б, с. 51), но бронзовый экземпляр 
(Алитуб, к. 26/п. 1) является более дешевым 
подражанием.

Находки котлов (Алитуб, к. 3/п. 20, 
Октябрьский V, к. 1/п. 1) подробно проанали-
зированы (Демиденко, 2008).

Группу комплексов, но хронологически 
неоднородную, образуют находки метал-
лической (сковорода, тазы, кувшин, стакан, 
ковш, ойнохоя, чаши с медальонами; сосуд с 
зооморфной ручкой – актуальное обсуждение: 
Засецкая И.П., 2011) и стеклянной: канфар 
(Октябрьский V, к. 1/п. 1) (Засецкая, Марчен-
ко, 1995; актуальная сводка – Трейстер, 
2019в), чаша миллефиори (Алитуб, к.26/п.1) 
(Симоненко, 2006б), посуды (неоднократно и 

подробно обсуждались: Raev, 1986; Раев, 1993; 
Глухов, 2005, с. 16-20, 48-53; Simonenko, 2008; 
Симоненко, 2011; Лимберис, Марченко, 2006; 
Marčenko, Limberis, 2008; Трейстер, 2018а; 
2018б; 2019а; 2019б; 2020б; 2020в; 2020г).

Самый поздний комплекс из до-гуннских, 
Суворово, ск. 38, около сер. IV в. н. э., где 
найдены стеклянные кувшины и чаша (Соро-
кина, 1965; Кунина, 1997; Шабанов, 2015, с. 
223), амфоры Шелов-F (Шелов, 1978; акту-
альное обсуждение – Диденко, 2014), фибу-
ла Амброз-16-3/Гороховский-Б3б, пряжки 
Малашев-П10, зеркало с центральной петлей 
и ячеистым орнаментом, подвеска (щиток 
пряжки – ?) стиля «Закшув-Кишпек» (Шаров, 
2019; библиография – Красноперов, 2019, 
прим. 9, 20, 21).

Наконечники стрел как хронологический 
индикатор

Большинство авторов, которые сталки-
вались с находками «ранних» наконечников 
стрел в «поздних» комплексах, автоматически 
причисляли их к амулетам (Сымонович, 1983, 
с. 85; Скрипкин, 1990, с. 74; 2000, с. 1449; 
Дашевская, 199110, с. 34; Гущина, Засецкая, 
1994, с. 10, 23; Юрочкин, Труфанов, 2003, с. 
204; Шинкарь11, 2006, с. 59; 2007; Пуздров-
ский, 2007б, с. 283; Горбенко, Косяненко, 
2011, с. 89, 163; Глебов, Толочко, 2016, с. 46, 
5512) без обсуждения типа и контекста наход-
ки. Источником такой уверенности были 
устойчивые штампы об «окончательной заме-
не бронзовых наконечников железными ко 
II в. до н. э.» (Смирнов, 1961, с. 70; Мошко-
ва, 1962, с. 82; Скрипкин, 1990, с. 134–135; 
Клепиков, 2002, с. 42; Клепиков, Скрипкин, 
2002, с. 65; Шинкарь, 2006, с. 58).

Отрицать типологическую динамику 
наконечников не приходится, она очевидна: 
исчезновение шипа и постепенное удлинение 
головки у втульчатых и замещение их череш-
ковыми. Это подтверждается неоднократны-
ми наблюдениями над соотношением типов 
в наборах. Но откуда такая уверенность в 
хронологии событий?

Прежде всего – находки не единичны. И 
списывать такое количество исключительно 
на амулеты уже затруднительно. Бесспорно, 
ранними являются наконечники с шипом, 
периодически встречающиеся в среднесар-
матских комплексах. В ряде случаев зафикси-
ровано их нахождение среди скоплений амуле-
тов: Соколова Могила (Ковпаненко, 1986, рис. 
100: 6, 101: 7), Алитуб, к. 3/п. 20, Алитуб, 
к. 26/п. 1, Тбилисская, к. 9, края подпилены 
(Ждановский, 1984, с. 87), Тифлисская, к. 20, 
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и т. д. В других стрелы определенно исполь-
зовались как боевые: Танаис, п. 1/НЗ/1996, 
найден с остатком древка в колчане вместе с 
железными втульчатыми (Глебов, Ильяшен-
ко, Толочко, 2004, с. 293, 295), Битак, ск. 97 
(Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 149), Nyíregy-
háza–Felsősima, NE of Gyebras tanya, site 161, 
grave 280, Nyíregyháza–Oros (Istvánovits, Kulc-
sár, 2014, р. 145).

Промежуточный вывод № 1: Апелляции к 
просто находкам бронзовых стрел не работа-
ют. Всегда обязательна характеристика типа. 
Ранняя хронологическая позиция каких-то 
типов возражений не вызывает, другие имеют 
продолжительное время бытования.

Для примера хронологии13 можно обра-
титься к наиболее ярким комплексам, с наход-
ками римской бронзовой посуды. Разница во 
времени производства вещей из Алитуб, к. 
26/п. 1, вызвала обширную дискуссию (Раев, 
2006, с. 93–95; Симоненко, 2006а, с. 103–107, 
рис. 1): по мнению Б.А. Раева, с учетом неточ-
ной атрибуции монет, – нач. 2 пол. I в. н. э. 
(Raev, 1986, p. 10, 48); А.В. Симоненко, с 
опорой на аналогии стеклянной чаше, – кон. 
I до н. э. – нач. I в. н. э. (Симоненко, 2011, с. 
74); М.Ю. Трейстер, основываясь на находках 
ковшей Эггерс-136, – тем же временем (Трей-
стер, 2020б, с. 36–37). Монеты из комплекса 
подробно разбирал С.И. Безуглов, отметив-
ший их редкость и принадлежность к хроно-
логическому интервалу с 12 г. до н. э. по 14 
г. н. э. – времени появления статеров с моно-
граммой ВАР, принадлежащих чекану Аспур-
га (Безуглов, 2001). Очень жестко с историче-
скими событиями иберо-парфянской войны 
35 г. связывает поступление вещей в Октябрь-
ский V, к. 1/п. 1 (и некоторые другие памят-
ники), М.Ю. Трейстер: серебряные чаши не 
позднее 1 пол. I в. до н. э., в пределах I в. до н. 
э. следует датировать бронзовый таз с литыми 
ножками в форме катушек и атташами ручек в 
виде масок Силена, стеклянный скифос 1 пол. 
I в. н. э. (Трейстер, 2018б, с. 150), что встреча-
ет не менее жесткие возражения (Балахванцев, 
2020). Предполагается, что либо в Усть-Альма, 
ск. 844, было два погребения разного времени 
(одно – с бронзовым сервизом из ойнохои и 
патеры, датирующееся сер. – 3 четв. I в. н. э., а 
второе – с кувшином, совершенное в послед-
ней четв. I или на рубеже I–II вв. н. э.), либо 
это было одно погребение, датируемое 3 четв. 
I в. н. э. (Пуздровский, 2005–2009, с. 337). Но 
наборы из ойнохои типа Миллинген и патеры 
типа Кентрбери, хотя и появились еще во 2 
четв. I в. н. э., но были распространены и во 

II и встречались даже в комплексах III в. н. э. 
(Трейстер, 2018а, с. 221–222).

Промежуточный вывод №2: Апелляции к 
просто находкам бронзовых стрел не рабо-
тают. Всегда обязателен контекст находки. 
Единичный экземпляр может запаздывать на 
произвольное время. Наборы стрел, вероятно, 
должны быть более точны.

Для населения средне- и позднесармат-
ского времени в рассмотренных регионах в 
принципе не характерно помещение стрел в 
погребения (Кожухов, 1994, с. 11 – цит. по: 
Малышев, 2008, с. 160; Симоненко, 2010, с. 
104, 106; Кривошеев, 2005д, с. 132; Малашев, 
2013д, с. 85, 87–88). Это особенно заметно в 
сопоставлении с количеством находок мечей. 
Но заподозрить, что оружие дальнего боя было 
полностью исключено, невозможно. Стрелы 
нужны хотя бы для охоты: трудно ходить на 
птицу и быстрого зверя с коротким мечом. А 
железные втульчатые наконечники в Предкав-
казье, на Кубани, даже на Дону, продолжают 
использоваться до I в. н. э. (Петренко, 1992, с. 
33; Абрамова, 1993, с. 74–76, 148; Марченко, 
196, с. 57-67; Глебов, 2017, с. 55). Показатель-
на ситуация на Кавказе14, где мелкие желез-
ные втульчатые двухлопастные наконечники с 
треугольной головкой и костяные втульчатые 
четрехгранные с треугольной головкой зафик-
сированы в комплексах 1 пол. III в. н. э. Обе 
разновидности не имеют аналогий в синхрон-
ных степных памятниках, что дало возмож-
ность В.Ю. Малашеву предположить суще-
ствование локальных региональных серий 
(Малашев, 2016, с. 37–38). Аналогично на 
Венгерской Равнине, где количество находок 
уже достаточно, чтобы говорить о регулярно-
сти использования «скифских» стрел сармата-
ми в римское время (Istvánovits, Kulcsár, 2014, 
р. 145, 148).

Отсутствие стрел в могилах – все-таки 
– обрядовая черта (см.: Симоненко, 2010, 
с. 106). Но отсутствие не дает возможность 
описать типы, бытующие в живой культуре. 
Однако и не должно позволять утверждать, 
что типы более раннего времени прекратили 
свое существование. Отсутствие чего-либо – 
это лишь отсутствие информации об объекте 
(категории находок).

Промежуточный вывод № 3: Стрелы 
– функциональный инвентарь. Они долж-
ны быть эффективными и не обязаны быть 
модными. Нахождение «эффективной 
формы» стабилизирует тип функционального 
инвентаря на столетия: этнографический нож 
не сильно отличается от ножа железного века. 
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Это не позволяет абсолютизировать хроноло-
гические возможности таких вещей.

Еще раз нужно подчеркнуть: 1) находки 
бронзовых наконечников в позднем контек-
сте не единичны; 2) стрелы в составе погре-
бального инвентаря для средне- и позд-
несарматского времени не характерны; 3) 
зафиксированы (Танаис, п. 1/НЗ/1996) случаи 
одновременного использования в колчане 

железных и бронзовых стрел; 4) логическое 
допущение – утверждать неиспользование 
сарматами лука и стрел невозможно. Продол-
жать всеми силами цепляться за ссылки на 
ничем не обоснованные датировки 65-летней 
давности смешно. Необходимо очень подроб-
ное рассмотрение вопроса, планомерный 
сбор конкретных фактов находок, обсуждение 
хронологии и обстоятельств.

Примечания:
1 Самостоятельное мнение из перечисленных у В.Ю. Зуева (1999, с. 321–322; 2004, с. 217–218) и С.В. Демиденко 

(2007), которые не переписывали, а рассмотрели конкретные находки.
2 Ёмкую характеристику дал В.Ю. Зуев: «Для памятников прохоровской культуры мы практически не имеем 

полноценно изданных археологических комплексов. В публикациях комплексы иллюстративно раскладывались 
по категориям находок: в одну таблицу помещались наконечники стрел, в другую – керамика, в третью – мечи 
и кинжалы, и т.д. Словесные описания сопровождались выборочными иллюстрациями, дающими лишь общее 
представление о типах находок» (Зуев, 2000, с. 99).

Та же ситуация относится ко многим другим периодам и территориям.
3 Эта работа не смогла бы состояться без помощи щедро делившихся литературой: Д.Г. Бугрова (Казань), 

И.В. Толочко (Ростов-на-Дону), Д.А. Топала (Кишинев), О.А. Щегловой (Санкт-Петербург), И.О. Гавритухина 
(Москва).

4 Упоминаются также Ордынский бугор, к. 1, В. Погромное, к. 6/п. 8 – оба со ссылками на отчеты, и Аткарский, 
к. 11, эту публикацию найти не удалось.

5 Упоминаются также Подгорненский IV, к. 30/п. 7, Подгорненский I, к. 1/п. 9 – без прямых ссылок. Из 
Подгорненский I, к. 1/п. 9 и Подгорненский IV, к. 30/п. 7 опубликованы только зеркала с валиком по краю и 
плоское (Глебов, 2019, рис. 3: 8, 1: 5) и сосуд (Глебов, 2007б, рис. 6: 15).

6 Мне остались недоступны две публикации (Шевченко, 1993; Ждановский, 1988).
7 Втульчатые стрелы кодируются 31С, бронзовые – 32В (Среднесарматская культура, 2002, с. 31). Комплекс 

415/1 – Новый, к. 46/п. 2. Опубликован (Ильюков, Власкин, 1992, с. 59, рис. 12), таких стрел нет. Зато стрелы есть 
в Усть-Лабинская, к. 35 (Гущина, Засецкая, 1994, кат. 403) – 814/1, Тифлисская, к. 20 (Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
319) – 805/1, что никак не отмечено в «статистике».

8 Наконечник стрелы найден на уровне горизонта в засыпи.
9 Упомянуты находки: Бережновка I, к. 35/п. 17, Белокаменка, к. 7/п. 3. В действительности это к. 3/п. 7 

(Клепиков, 2002, рис. 7: 45, 11: 11, 29: 8, 30: 15). Оба комплекса – раннего времени.
10 О.Д. Дашевская указывает находки в имении Талаевой, раскопки 1895 г. (ОАК за 1895 г., 1897, с. 14–

15). Комплекс долгое время был известен только по неопределимому описанию: лепной сосуд, браслет, бусы 
(Дашевская, 1991, табл. 60: 7, с. 53 – №23). Материал недавно опубликовали С.Г. Колтухов и С.Н. Сенаторов 
(2016, № 22, с. 91–93, рис. 31: 1–3). По их мнению, могила относится к IV в. до н. э. (2016, с. 93), но основания для 
какой-либо датировки, ввиду невыразительности, не очень убедительные.

11 Упомянуты находки: Кривая Лука VII, к. 9/п. 6 (убит стрелой), Кривая Лука VIII, к. 1/п. 10, к. 8/п. 15, 
Кулешовка, к. 1/п. 17, Красногоровка I, к. 22/п. 10, Ильевка, к. 4/п. 2, Старица, к. 36/п. 1, Соленое Займище, к. 
10/п. 7, Ясырев I, к. 8/п. 9. В последнем случае погребение до железного века, наконечник кремневый (Мошкова, 
Федорова-Давыдова, 1974, с. 49). Соленое Займище, к. 10/п. 7 (Дьяченко, Железчиков, 1995, с. 160, рис. 6: 1,6,7), 
раннего времени, как и Кулешовка, к. 1/п. 17, откуда удалось найти короткий меч с серповидным навершием без 
перекрестья (Скрипкин, 1990, рис. 17: 17, 20: 16). Из Ильевка, к. 4/п. 2, изданы сосуд и зеркало (Скрипкин, 1990, 
рис. 14: 11, 35: 18). Остальные не опубликованы.

12 Этим обстоятельством объяснено исключение находок единичных наконечников из каталога «женских 
раннесарматских погребений с оружием» (Глебов, Толочко, 2016, с. 55 – прим.2). Это была бы очень интересная 
сводка, крайне полезная и для этой работы.

13 Хронология крымских могильников много лет разрабатывается А.А. Труфановым. В сжатом варианте с 
перечислением конкретных комплексов и дат можно увидеть в: (Труфанов, 2011, с. 260–265, табл. 1).

14 М.П. Абрамова указывает на находки бронзовых наконечников стрел в Нижнеджулатском, Ханкальском, 
Комаровском, Грушевском могильниках (Абрамова, 1993, с. 68, 74), но без номеров комплексов и ссылок.
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Таблица. А. 
Находки бронзовых наконечников стрел в «позднем» (после III в. до н.э.) контексте

Table А. 
Finds of bronze arrowheads in the "late" (after the third century BC) context

комплекс1 тип наконечника сопутствующие находки ссылки на публикации
Алитуб, к.3 
(«Крестовый»)/п.20

двухлопастная, 
нижний край 
обломлен

Зеркало с валиком по краю Скрипкин-4.7, 
котел: Демиденко-№19, ножной браслет, серьги, 

сковорода Е130/Айлесфорд

Максименко, 1983, рис. 37: 
1-14; Захаров, 2000; Глебов, 

Толочко, 2016, рис. 16, с. 57-№7
Алитуб, к.26/п. с выступающей 

втулкой
Ковш Е136/Сиссия (Raev, 1896, pl. 22: 2), 
стеклянная тарелка миллефиори, зеркало с 
валиком по краю и выпуклостью в центре 

Скрипкин-6.7, серьги, флакон, бусы: 
Алексеева-78, гагатовая Бес, монеты Динамии.

Засецкая, Ильюков, Косяненко, 
1999, рис. 1-4

Беляус, ск.1 с выступающей 
втулкой

Фибулы: ранне- и среднелатенские I серии 1 
варианта (Михлин, 1980, с. 195, 197, 201, рис. 1: 
1, 2: 3, 4: 5; Кропотов, 2010, с. 39-№ 7, 46-№29)

Пуздровский, 2007а, рис. 13: I

Бережновка II, 
к.85/п.2

с выступающей 
втулкой

Бусы: треугольные полосатые подвески 
Алексеева-193, «бусы-амфоры» Алексеева-193г

Синицын, 1960, с. 86, рис. 31: 
3-5; Зуев, 1999, рис. 4: 1-4, с. 

314-315
Бережновка II, 
к.100

с выступающей 
втулкой

Синицын, 1960, с. 100-101, рис. 
38: 1,3,5, 39: 1,2

Бережновка ЮЗГ, 
к.1/п.11

двухлопастная с 
шипом

Меч с серповидным навершием Синицын, 1959, с. 115-116, рис. 
29: 5, 37: 2-6,21

Битак, ск.97 со скрытой 
втулкой

Фибула: лучковая 1 серии 1 варианта (Кропотов, 
2010, с. 83-№78), наконечник ножен, навершие-
рогатка, застежка с неподвижным крючком, 

веретеновидный унгвентарий

Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 
136, рис. 3: 6, 4: 2,4,6,7,23, 5: 

1,13-15,24, 7: 4, 9; Пуздровский, 
2007а, рис. 34

Битак, ск.160 с выступающей 
втулкой

только текстовый перечень: зеркала-
подвески, лучковая фибула 2-3 варианта, 
сильнопрофилированная фибула, игольник 

(Труфанов, 2005-2009, с. 316)

Пуздровский, 2007а, рис. 92: 2; 
Труфанов, 2005-2009, рис. 87: 

3-4

Вербовский II, 
к.8/п.1

с выступающей 
втулкой

Пряжки: круглые Мамонтов, 2008, рис. 2: 5, 5: 1, 
6: 5,14,16-26

Донской, к.62/п.23 с выступающей 
втулкой

Меч с кольцевым навершием, кольцевая застежка 
с неподвижным крючком

Максименко, 1983, рис. 40: 1-6

Дружное, м. 4 двухлопастная с 
шипом 

Пряжки Малашев-П2а, П10, наконечники ремней 
с цилиндрическим расширением Малашев-Н10, 

бусы, стеклянные сосуды

Храпунов, 2002, с. 46, рис. 75: 
17

Дружное, м. 58 с выступающей 
втулкой

Пряжки Маалшев-П10, с круглой рамкой, сильно 
выступающим язычком, круглым щитком, бусы, 
подвески-топорики, подвески с выпуклинами

Храпунов, 2002, с. 46, рис. 143: 
6

Дружное, м. 64 со скрытой 
втулкой

Пряжка Малашев-П10, бусы, стеклянные сосуды Храпунов, 2002, с. 46, рис. 155: 
10

Золотое, п.91 с выступающей 
втулкой

Фибула: лучковая 1 серии 2 варианта (Кропотов, 
2010, с. 87-№142), бусы: фаянсовые львы

Корпусова, 1983, табл. XXXIV: 
1-12

Казанская/
Тифлисская, к.34

трехлопастная с 
шипом

Гущина, Засецкая, 1994, кат. 96-
97, табл. 10

Казанская/
Тифлисская, к.42

двухлопастная с 
шипом

Ручка таза Е99/100, Пряжка: Малашев-П1 Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
107-110, табл. 11

Казанская/
Тифлисская, к.44

с выступающей 
втулкой

Таз Е100 Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
120-126, табл. 13

Казанская/
Тифлисская, к.50

двухлопастная с 
шипом

Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
153-155, табл. 15, 16

Капак-Таш, к.1/кам.
ск./п.3

со скрытой 
втулкой

Фибулы: лучковая II серии 4 варианта (Кропотов, 
2010, с. 150-№179), среднелатенской схемы II 
серии 1 варианта (Кропотов, 2010, с. 53-№41), 
застежки с неподвижным крючком, бусы: 

треугольные полосатые подвески Алексеева-193

Зайцев, 1999, рис. 6: 1; 
Пуздровский, 2007а, рис. 53-56

Кобяково, п.329 с выступающей 
втулкой

Зеркало-подвеска Скрипкин-6.10 Ларенок, 2013, табл. 144: 3-7, 
с. 230

Койсуг, к.4/п.32 двухлопастная с 
шипом

Пряжка, близкая типу Раддац-U, короткий меч без 
навершия

Максименко, 1970, рис. 1: 4, 2: 
4-9, 4: 1, с. 228; 1983, рис. 38: 

7-15
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Кос-Оба, к.2 Памятник не издан. Только текстовый перечень: 
диагональное погребение, 18 железных 

черешковых, 1 бронзовый втульчатый наконечник, 
зеркало «бактрийского» типа (с валиком по краю 
и выпуклостью в центре диска), алебастровый 
сосудик, стеклянные бусы, «комплекс следует 
отнести не позднее I в. до н.э.» (Мошкова, 2004, 
с. 30, 31). Дана ссылка на рис.3, но без точной 
позиции. Под описание ничего не подходит

Курское, п.21 двухлопастная с 
шипом

Пряжка: Малашев-П2а Труфанов, 2003/2004, с. 510-511, 
рис. 10

Лехкч-Корт, п.1 с выступающей 
втулкой

Фибулы: лучковые III (Кропотов, 2010, с. 158-
№39-42), длинный меч с мергелевым навершием, 

пряжки: круглые, Малашев-П7

Виноградов, Петренко, 1974, 
рис. 2: 1-10, с. 171

Маляевка V, к.7/п.5 со скрытой 
втулкой

Меч с отломанной в древности рукояткой, 
прямоугольный щиток железной пряжки 

(Малашев-П1 – ?)

Сергацков, Дворниченко, 
Демкин, 2001, с. 20-21, рис. 4: 

5, 16: 4-6
Неаполь, п.3 двухлопастная с 

шипом
с выступающей 

втулкой

Фибулы: лучковые 1 серии 4 варианта, II серии 
4 варианта (Кропотов, 2010, с. 116-№174, 149-

№146), зеркала-подвески Скрипкин-6.10, браслет

Сымонович, 1983, табл. IV: 7, 
VII: 1, VIII: 8, XI: 18,19, XVI: 

1, XX-16, XXIV: 16,19, XXVIII: 
13,27, XXX: 3,6,11,35,42,53,67, 
XXXI: 26,44, XXXII: 1, XXXIII: 

12, XXXIV: 15,24, XXXVI: 
11,12, XXXVIII: 19, XLII: 17,21, 
XLIV: 2,12,13,26, XLVI: 3,9,11

Неаполь, п.39 с выступающей 
втулкой

со скрытой 
втулкой

Фибула: среднелатенская II серии 1 варианта 
(Кропотов, 2010, с. 52-№35), пластинчатые 

поясные крючки

Сымонович, 19833, табл. XIII: 
1, XIV: 1-5, XVI: 4,6,19,23,24, 
XXI: 24, XXV: 1, XXIX: 11, 

XXXIV: 17, XXXIX: 34, XLV: 
16; Зайцев, 1999, рис. 5: 1

Неаполь, п.58 двухлопастная с 
шипом

Фибулы: лучковая II серии 3 варианта (Кропотов, 
2010, с. 143-№115), сложнопрофилированная 
II серии (Кропотов, 2010, с. 234-№42), бусы: 

фаянсовые бинокли, амулет-человечек, зеркало-
подвеска Скрипкин-6.10, браслет со змеиными 

головками

Сымонович, 19834, табл. I: 13, 
III: 10, II: 3, X: 5, XVI: 2, XVIII: 

20, XXVI: 28, XXVIII: 21, 
XXIX: 21,33, XXXV: 25, XLII: 8, 

XLIII: 32, XLIV: 20, XLV: 1,12

Неаполь, ск.67 с выступающей 
втулкой

Рогатое навершие, застежки с неподвижным 
крючком, наконечник ножен

Сымонович, 19835, табл. IV: 6, 
V: 7, VIII: 18, XVI: 5,13, XVII: 5, 
XVIII: 5,19, XXIII: 36, XXVIII: 
18, XXIX: 3,10,27, XXX: 23,38, 
XXXI: 5, XXXV: 9, XXVIII: 40, 

XLV: 25,29,35
Неаполь, ск.96 с выступающей 

втулкой
Пуздровский, 2007а, рис. 92: 11

Неаполь, п.43 с выступающей 
втулкой

[никаких данных нет] Пуздровский, 2007а, рис. 92: 1

Нейзац, п.164 двухлопастная с 
шипом

Бусы Храпунов, 2006, рис. 28, 45: 
6-12

Нижнеарметовский, 
кург. 1977 г.

двухлопастная Фибула: с завитком Амброз-13, сюльгама, пряжка: 
Малашев-П2а, зеркало-подвеска Скрипкин-6.10

Красноперов, Бахшиев, 2019

Никольское IV, 
к.1/п.3

с выступающей 
втулкой

Длинный меч без навершия, оселок, костяные 
ворворки

Дворниченко, Федоров-
Давыдов, 1989, с. 101-104, рис. 

28: в, 30, 31: 1
Нимфей, К26 с выступающей 

втулкой
Фибула: лучковая фибула 1 серии 4 варианта 

(Кропотов, 2010, с. 120-№303), навершие меча, 
амулет-человечек, пряжки: круглые, зеркало с 

плоским диском Скрипкин-1.4 или 1.6

Грач, 1999, рис. 78-84, табл. 175, 
176

Nyíregyháza–
Felsősima, NE of 
Gyebras tanya, site 
161, grave 280

со скрытой 
втулкой

Фибула: лучковая III серии (– ?), пряжка: Вадаи-
Кульчар-1, монета

Istvánovits, Kulcsár, 2014, fi g. 1

Новое Отрадное, 
п.37

Единственная находка в погребении, но памятник 
хронологически монолитен

Арсеньева, 1970, 107, рис. 12: 
17

Октябрьский V, 
к.1/п.1

Канфар (скифос) Засецкая-Марченко-IIIа, котел: 
Демиденко-№159, железные и полихромные 

(«бирюзово-золотого стиля») пряжки: круглые, 
удила, тазы, стакан, чаши, сосуд с зооморфной 

ручкой.

Мыськов, Кияшко, Скрипкин, 
1999, рис. 1-6; Скрипкин, 

Мыськов, 2009
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Опушки, п.28 со скрытой 
втулкой

Бусы: Алексеева-215-217 Стоянова, 2012, рис. 17, 18

Панинардис, 
п.2(К)/1972

двухлопастная Зеркало с валиком по краю и небольшой 
выпуклостью в центре Скрипкин-6.7, поясной 

крючок, бусы, лапчатая подвеска

Горбенко, Косяненко, 2011, рис. 
8-10

Покровка-2, к.9/п.1 со скрытой 
втулкой

Сбруйный набор, железные и бронзовые пряжки: 
круглые, Малашев-П8, бронзовые наконечники

Яблонский, Дэвис-Кимболл, 
Демиденко, 1995, рис. 46, 47, 

62-71, с. 41-45
Сайхин СВ, к.1/п.5 со скрытой 

втулкой
только описание: 2 ножа (один согнут 

вдвое), железная пряжка 8-видной формы с 
неподвижным крючком, оселок

Синицын, 1959, с. 148, рис. 48: 
4

Соколова Могила, 
к.1/п.3

двухлопастная с 
шипом

Ойнохоя, канфар, ситула Е38*, браслеты, 
ожерелья, фибулы, веер, фаянсовое блюдо в виде 

раковины, стеклянная тарелка, и др. вещи.

Ковпаненко, 1986; Симоненко, 
2011, кат. 110, с. 220-225

Суворовский, ск.38, 
между п.2 и 3

двухлопастная с 
шипом

Амфоры Шелов-F, Пряжки: Малашев-П10, 
стеклянные сосуды, в т.ч. чаша типа Rau-Siger-
sted-Ganzkow (Шабанов, 2015), подвеска стиля 
«Закшув-Кишпек», подвязная фибула Амброз 

16/3 – Гороховский-Б3б, зеркало с центральной 
петлей, бусы, краснолаковые сосуды

Юрочкин, Труфанов, 2003, 
с. 204, 219, рис. 2: 23; 

Пуздровский, Труфанов, 
Юрочкин, 2007, с.120, рис. 8: 14

Тавельские курганы 
1897 г.

с выступающей 
втулкой

со скрытой 
втулкой

Фибулы: с кнопкой 1 варианта (Кропотов, 
2010, с. 214-№18-19), двуигольная брошь 
II серии со всадником, пружинная брошь, 

лучковые 1 серии 2 варианта, детали уздечного 
набора IV в. до н.э., поясные крючки, пряжки: 
подковообразные (Труфанов, 2004а, с. 161, рис. 
1: 12-14), укороченные дугоконечные, браслеты 
со змеиными головками, кольца с выступами, 
монеты, одна из которых определена как 

херсонесская III в. до н.э., кольца с выступами, 
«кирки», перстень с закрученными концами

Троицкая, 1957, №8-9, с. 184-
189, рис. 10: 1, 11, 12; Труфанов, 

2004б; Пуздровский, 2007а, 
рис.44, 45

Танаис, п.1/НЗ/1996 со скрытой 
втулкой

Чернолаковая чашка 2-1 вв. до н.э. Глебов, Толочко, 2016, рис. 3

Танаис, п.9/НЗ/1996 двухлопастная с 
шипом

В заполнении ограбленного погребения Глебов, Ильяшенко, Толочко, 
2004, с. 293

Тбилисская, к.9 двухлопастная Фибулы: сложнопрофилированная II серии 
(Кропотов, 2010, с. 236-№119), лучковая I серии 

3 варианта (Кропотов, 2010, с. 105-№489), 
«канделябр»

Ждановский, 1984, с. 85-86, рис. 
2: 48-62

Тифлисская, к.20 двухлопастная с 
шипом

Бусы: фаянсовые львы, скарабеи, бинокли, 
фаллосы, подвеска-котелок, подвески с 

выпуклинами, ажурная подвеска

Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
310-328, табл. 33, 34

Торгунский I, 
к.1/п.1

со скрытой 
втулкой

Фибула: лучковая 1 серии 2 варианта, бусы: 
фаянсовые бинокли, скарабеи, треугольные 

полосатые подвески

Демиденко, 2014, рис. 1-4

Усть-Альма, ск.43 с выступающей 
втулкой

Фибулы: лучковые 1 серии 3 варианта (Кропотов, 
2010, с. 94-№88), IV серии 2 варианта (Кропотов, 

2010, с. 163-№28), брошь формы 8 (Кропотов, 
2010, с. 318-№5), с завитком 1 серии (Кропотов, 

2010, с. 188-№66-67), бусы: Алексеева-78, 
пряжки: подковообразные (Труфанов, 2004а, с. 

160, рис. 1: 8), Раддац-С, круглые, Малашев-П1, 
зеркала-подвески Скрипкин-6.10, браслеты 
со змеиными головками, ножной браслет, 

ведерковидные подвески

Высотская, 1994, табл. 9-11

Усть-Альма, 
ск.92/п.16

двухлопастная Фибулы: лучковые 1 серии 2 вариант (Кропотов, 
2010, с. 85-№43-49), II серии 2 варианта 

(Кропотов, 2010, с. 137-№30-31), IV серии 2 
варианта (Кропотов, 2010, с. 163-№29), брошь 

формы 8 (Кропотов, 2010, с. 318-№6), с завитком 
1 серии (Кропотов, 2010, с. 188-№77-78), пряжки: 

подковобразные (Труфанов, 2004а, с.161), 
дугоконечные пряжки Раддац-С (Труфанов, 

2004а, с. 165, рис. 4: 5), круглые, бусы: фаянсовые 
фаллосы, кукиши, грозди, скарабеи, кольца 
с выступами, меч с кольцевым навершием, 

ведерковидные подвески, ножной браслет, венок

Высотская, 1994, табл. 29-31; 
Труфанов, 2005-2009, рис. 90

Усть-Альма, п.384 со скрытой 
втулкой

Пуздровский, 2007а, рис. 92: 3, 
95: 17
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Усть-Альма, п.404 с выступающей 
втулкой

только текстовый перечень: зеркало с петелькой 
Скрипкин-6.11, антропоморфные амулеты, 

фаянсовые бусы, лучковые фибулы 2-3 вариантов, 
кольцо с шишечками (Труфанов, 2005-2009, с. 

304)

Пуздровский, 2007а, рис. 92: 4, 
128: 9

Усть-Альма, п.432 двухлопастная с 
шипом

Пуздровский, 2007а, рис. 92: 9, 
147: 10,11, 148: 6

Усть-Альма, 
ск.450/п.5

с выступающей 
втулкой

только текстовый перечень: подвески-кирки, 
фибула Авцисса, 2 лучковые фибулы, фибула с 

завитком; под погр.4, перекрывает погр.24, 22-23, 
19-21 (Труфанов, 2005-2009, с. 305-306)

В склепе: лучковые фибулы 1 серии 2 варианта, II 
серии 2 варианта, IV серии 2 варианта (Кропотов, 

2010, с. 85-№63-68, 137-№33-35, 163-№35-36), 
фибулы-броши форм 10 и 13 (Кропотов, 2010, с. 
319-№4-5, 320-№1), фибула с завитком I серии

(Кропотов, 2010, с. 189-№105), фибула Авцисса,
форма 2 (Кропотов, 2010, с. 276-№21)

Пуздровский, 2007а, рис. 92: 5, 
97: 3, 142: 2, 163: 1, 194: 5,11, 

197: 1,2,4, 198: 9-11; Труфанов, 
2005-2009, рис. 74: 47-65, 82: 

7-11

Усть-Альма, п.691 со скрытой 
втулкой

Фибула: сильнопрофилированная с расширенной 
головкой, форма 2 (Кропотов, 2010, с. 262-№5), 
бусы: фаянсовые амфоры, скарабеи, «кирки»

Труфанов, 2005-2009, рис. 84: 3

Усть-Альма, п.764 со скрытой 
втулкой

Неопределимый фрагмент лучковой фибулы, 
фрагменты железных пряжек

Пуздровский, Труфанов, 2017а, 
рис. 57

Усть-Альма, ск.777 с выступающей 
втулкой

Венки, наглазники и наротники, кольца с 
выступами, пряжки: восьмерковидные Раддац-U 

(Труфанов, 2004а, с. 164, 168, рис. 2: 8), 
дугоконечные, вариант Б (Труфанов, 2004а, с. 
166, рис. 4: 2), мечи с кольцевым навершием, 

без навершия с перекрестьем с изломом, псалии 
с выступами, бусы: Алексеева-249, монета 

(запаздывающая).

Пуздровский, Труфанов, 2017а, 
рис. 85-93

Усть-Альма, ск.844 двухлопастная Бусы, подвески с выпуклинами, ойнохоя Е125/
Милинген, кувшин «Стралджа», тарелка, патера 

Е155 или Nuber-G/Кентрбери

Пуздровский, 2005-2009; 
Пуздровский, Труфанов, 2017б, 

рис. 28-32
Усть-Альма, п.857 со скрытой 

втулкой
Фибула: лучковая 1 серии 2 варианта (Кропотов, 

2010, с. 86-№86), бусы: фаянсовые Бесы, 
крапчатые»кирки», ножной браслет, подвески с 

выпуклинами

Пуздровский, Труфанов, 2017б, 
рис. 68-69

Усть-Каменка, 
к.71/п.1

со скрытой 
втулкой

Фибула: лучковая II серии 2 варианта (Кропотов, 
2010, с. 137-№17), бусы: фаянсовые бинокли, 

Алексеева-486

Костенко, 19937, рис. 26: 1-17; 
Simonenko, 2008, taf. 54: 1, kat. 

69; Симоненко, 2011, с. 193-
кат.65

Усть-Лабинская, 
к.35

двухлопастная с 
шипом

Бляшка «бирюзово-золотого стиля», 
овальнорамчатая пряжка с прямой тыльной 

стороной, близка типу Раддац-С

Гущина, Засецкая, 1994, кат.395-
403, табл.45

Чистенькое, к.1/п.2 со скрытой 
втулкой

Конские налобник и нащечники, удила с 
крестовидными псалиями, трапециевидная 

поясная застежка, меч с кольцевым навершием, 
веретеновидный унгвентарий, крупные глазчатые 

бусы: Алексеева-356, 386, ф19

Колтухов, Тощев, 1998, с. 42-46, 
рис. 21-22; Симоненко, 2001, 

рис. 1, с. 92-94

Ясырев III, к.1/п.7 со скрытой 
втулкой

Меч с кольцевым навершием Мошкова, Максименко, 1973, с. 
76, рис. 28: 6, 29: 10; Мошкова, 
Фёдорова-Давыдова, 1974, с.68, 
табл. XXIII: 8,9, XXV, XXVI, 

XXVII: 2,5; Максименко, 1983, 
рис. 36: 1-4

Беляус, гунн.
могила №3

двухлопастная с 
шипом

Серьги: с многогранником, калачевидная с 
ребром, крученая гривна с петлями, В-образная 

пряжка, колокольчик

Дашевская, 2003, рис. 2: 9; 2014, 
табл. 174: 9

Паласа-Сырт, к.2 с выступающей 
втулкой

Серьги с наборным многогранником со 
стеклянными вставками, фибула: Амброз-15-4-1, 
косметический прибор, игольник, ситечко, пряжка 
с плоской рамкой, зеркало с петлей и звезчатым 

рельефом Балта–Анке-3

Котович, 1959, табл. XIII: 17; 
Гмыря, 2011, рис. 7: 4

Оселивка, п.51 с выступающей 
втулкой

Овальнорамчатая пряжка с прямым язычком без 
уступа у основания, заходящим до середины 
высоты рамки, гребень Никитина-III-В2б 

(Никитина, 2008, рис. 18: 2, с. 82, 83)

Никитина, 1988, табл. 27: 4
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Фрикацей, к.6/п.1 двухлопастная с 
шипом 

В заполнении входного колодца; полихромная 
фибула

Тощев, Сапожников, 1990, рис. 
5: 7

Дмитриевский, 
кат.26

двухлопастная с 
шипом

Плетнева, 1967, с. 174, рис. 47: 
16; Плетнева, 1989, рис. 58: 26

Маяки, комплекс 
неизвестен

двухлопастная с 
шипом 

Михеев, 1985, рис. 16: 12

1 По поводу некоторых комплексов есть сомнения в датировании: Западные могилы, к.18/п.3 (Скворцов, 2017, 
с. 52, рис. 7: 5,11,13,16,17), Кривая Лука I, к.1/п.1 (Дворниченко, Малиновская, Федоров-Давыдов, 1977, с. 5-6, 
рис. 2, 59: 1, 88: 1, 91: 3), Амангельды, к.14/п.1 (Хабдулина, 1994, рис. 22: I), Первомайский VII, к.93/п.10-2 
(Мамонтов, 2000, с. 42-43, рис. 20: 5-8, 27: 1). Детальной хронологии сарматской керамики не существует, а других 
находок нет. В Шебалино, к.3/п.7 (Мамонтов, 1995, с. 25-26, рис.1: 7, 5: 12-14) только мелкие фрагменты кинжала 
с прямым перекрестьем и глазчатая бусина. В Покровка 2, к.10/п.1,2 (Яблонский, Дэвис-Кимболл, Демиденко, 
1995, рис. 48, 49, 71, 72) только стрелы.

2 М.Г. Мошкова и В.Е. Максименко упоминают о наконечнике из Донской, к.5/п.23 (Мошкова, Максименко, 
1973, с. 77).

3 В описании погребения (с. 43-44) дана ссылка на фибулу табл. XXVI: 19, в подрисуночных подписях она 
отнесена к погр.75.

4 В описании погребения (с. 67-68) дана ссылка на зеркало табл. XLII: 2, в подрисуночных подписях оно 
отнесено к погр.70.

5 В описании погребения (с. 48-49) даны ссылки на следующие предметы: антропоморфную подвеску табл. 
XLV: 2, в подрисуночных подписях она отнесена к случайным находкам 1956 г.; фибулу табл. XXVII: 20 – отнесена 
к погр.15; пронизку табл. XXIX: 13 – отнесена к погр.75; «пуговицу» табл. XXV: 29 – отнесена к погр.26. Пряжки 
табл. XXXIX: 5 нет в описании погребения.

6 Вещи не изданы. В описании (Бабенчиков, 1957, с. 99) отмечено, что склеп датируется обломками керамики 
I в. н.э., и является наиболее ранним из раскопанных.

7 Бусины рис. 26: 7 нет в описании погребения.




