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F. V. Shelov-Kovedyaev
The Raids of Early Sarmatians in North Black Sea Region: Epigraphical and Archeological Evidences

The paper publishes some new and summarizes earlier known evidences demonstrating the presence of the Sarma-
tians in the North Black Sea Region and Crimea in the 3rd cent. B. C. The new evidence includes: the Attic black lacquer plate 
from the excavations on acropolis of Panticapaeum with a spell against the Sarmatians cast as late as the end of the 4th 
cent. B. C.; some traces of abandoning — under Scythian pressure–of the military settlement in the rearward area of Uzunlar 
Wall and, in similar conditions, of the elite manors of Bondarenkovo Vostochnoie and Manitra on the border of the current 
city of Kerch; the discovery of Sarmatian kurgans of the 4th cent. B. C. on the Mid Don. The earlier evidence includes: ac-
counts about Sarmatian attacks on the Chersonesos territory in the decrees of Chersonesos ΙOSPE I2 343 & 353; an image 
of a Sarmatian — cataphractarian on the Nymphaeum fresco at the end of the first quarter of the 3rd cent. B. C.; finds of 
Bosporan coins and hoards with these coins in Khoresm and Dzungaria in the stratum of the 2nd half of the 3rd cent. B. C.; the 
fact that the chorae of all of the Hellenic polises in the North Black Sea Region and Crimea were constricted in the 1st — 2nd 
quarters of the 3rd century B. C. All of these evidences prove that the military and political situation in the North Black Sea 
steppes had changed at the end of 225—230s B. C. due to the Sarmatian raids. They oppressed the Scythians who, in their 
turn, oppressed the Greeks.

F. V. Shelov-Kovedyaev
Raidurile sarmaţilor timpurii în nordul Mării Negre conform datelor epigrafice şi a culturii materiale

În articol se publică noi date şi sunt generalizate cele cunoscute anterior, referitor la prezenţa sarmaţilor în nordul Mării 
Negre şi în Crimeea în sec. III î. e. n. Primelor le sunt atribuite: farfuria atică din săpăturile acropolei Panticapaeum-ului cu 
blestem asupra sarmaţilor, aplicat nu mai târziu de limita sec. IV—III î. e. n.; urme de părăsire sub presiunea sciţilor a aşezării 
militare Fontan din spatele valului Uzunlar; părăsirea în condiţii similare a moşiilor de elită Bondarenkovo Vostochnoe şi 
Manitra în limitele actualului Kerch; prezenţa tumulilor sarmatici de la sfârşitul sec. IV î. e. n. pe Donul de Mijloc. Celor de-a 
doilea — decretele chersonesiene ΙOSPEI 2 343 şi 353 care îi menţionează pe sarmaţi; reprezentarea sarmatului-catafractar 
pe fresca din Nimphaeum de la sfârşitul primului sfert al sec. III î. e. n.; descoperirile din Horesm şi Giungaria în straturile din 
a doua jumătate a sec. III î. e. n. a monedelor bosphorane şi tezaurelor lor: restrângerea horelor tuturor centrelor elenistice din 
nordul Mării Negre şi Crimeea la limita primului şi celui de al doilea sfert al aceluiaşi secol. Toate acestea confirmă, că cauză 
a schimbării situaţiei militar-politice în stepele nord-pontice la sfârşitul primului sfert al sec. III î. e. n. au devenit raidurile 
sarmaţilor, care-i presau pe sciţi, iar aceia, la rândul lor — pe greci.

Ф. В. Шелов-Коведяев
Рейды ранних сарматов в Северном Причерноморье по данным эпиграфики и материальной культуры
В статье публикуются новые и обобщаются ранее известные сведения о присутствии сарматов в Северном Причер-

номорье и Крыму в III в. до н. э. К первым относятся: аттическая тарелка из раскопок акрополя Пантикапея с заклятием 
на сарматов, наложенным не позднее рубежа IV—III вв. до н. э.; следы покидания под скифским давлением военного 
поселения Фонтан в тылу Узунларского вала; оставление в аналогичных условиях элитных усадеб Бондаренково Вос-
точное и Манитра в границах современной Керчи; наличие сарматских курганов конца IV в. до н. э. на Среднем Дону. 
Ко вторым — упоминающие сарматов херсонесские декреты ΙOSPEI2 343 и 353; изображение сармата-катафрактария 
на Нимфейской фреске конца первой четверти III в. до н. э.; находки в Хорезме и Джунгарии в слоях второй полови-
ны III в. до н. э. боспорских монет и их кладов; сжатие хоры всех эллинских центров Северного Причерноморья и Кры-
ма на рубеже первой–второй четвертей того же столетия. Всё это подтверждает, что причиной изменения военно-
политической обстановки в северочерноморских степях в конце первой четверти или трети III в. до н. э. стали рейды 
сарматов, которые оказывали давление на скифов, а те, в свою очередь — на греков.

Ф. В. Шелов-Коведяев

Рейды ранних сарматов в Северном Причерноморье
по данным эпиграфики и материальной культуры
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Поводом к настоящей статье стала на-
метившаяся тревожная, на мой взгляд, тен-
денция. С давних пор принято считать, что 
историческим любой народ становится с на-
чала упоминания его в письменных источни-
ках. Без них о киммерийцах и скифах в Ма-
лой Азии нам пришлось бы лишь гадать: ведь 
археологических их следов или крайне мало, 
или они вовсе отсутствуют (см., например: 
Иванчик 1999; 2001: 14—113). А о скифских 
царствах (очевидно, подвластных им городах) 
VII в. до н. э. в Передней Азии мы и вовсе зна-
ем только из ассирийских надписей.

Однако ряд археологов в последнее время 
развернул вектор дискуссии на 180 градусов. 
Предлагается начинать говорить об истори-
зме сарматов с момента проявления их в мате-
риальной культуре. Правда, В. И. Мордвин-
цева, при всём её скептицизме (Мордвинце-
ва 2013: 15 — античные авторы и эпиграфика 
суть внешние источники о варварах, а изнутри 
их отражают одни археологические артефак-
ты; 2013: 17 — в эпиграфических документах 
практически не встречается этноним «сарма-
ты»), вроде бы, напрямую так не пишет. Но её 
тезис «Необходимо отстраниться от нарратив-
ной традиции... и обратиться к анализу исклю-
чительно археологических данных» (Морд-
винцева 2013: 38), при том, что она признаёт: 
«при всей кажущейся» объективности полу-
чаемая из них информация субъективна «бла-
годаря работе интерпретатора под определён-
ную цель» (Мордвинцева 2013: 15) — говорит 
сам за себя. А купно с названием цитируемой 
статьи «Исторические сарматы и сарматская 
археологическая культура» её позиция более 
чем красноречива.

Это ведь только Ф. И. Тютчеву 27 февраля 
1869 года было «не дано предугадать | как сло-
во наше отзовётся». Мы же понимаем, что ав-
торитетное мнение (а работа В. И. Мордвин-
цевой даёт весьма фундированное, на дату её 
выхода в свет, изложение состояния пробле-
мы) способно ввести в смущение многих кол-
лег.

Действительно, в блестящей публикации 
могильника Глиное (Тельнов, Четвериков, Си-
ника 2016), с которой надо поздравить и взяв-
шийся за её издание Stratum plus, её авторы 
(ср. предварительную характеристику ито-
га раскопок теми же соавторами — Тельнов, 
Четвериков, Синика 2012: 11—13), справед-
ливо отстаивая тезис об отсутствии «скиф-
ского запустения» степей Северного Причер-
номорья в ΙΙΙ до н. э. (Тельнов, Четвериков, 
Синика 2016: 5—6, 1001—1002 и др.) и при-
знавая, что «в конце первой четверти или тре-
ти III в. до н. э. произошли какие-то военно-

политические события, повлиявшие на весь 
дальнейший ход истории Северного Причер-
номорья» (Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 
1002), всё же утверждают, что «маркируют 
поэтапное проникновение сарматов... к запа-
ду от Дона» единственно «немногочисленные 
сарматские погребальные комплексы II—I вв. 
до н. э.» (Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 
1002). А ещё ранее они прямо пишут, что 
об исторических сарматах можно говорить 
тогда, когда появляются их бесспорные памят-
ники, т. е. не ранее конца ΙΙ в. до н. э. (Тельнов, 
Четвериков, Синика 2016: 14 сл.).

Такие мнения заставляют меня вернуться, 
прежде всего, к данным, либо недавно введён-
ным в научный оборот, либо буквально только 
что открытым, и осмыслить их. К таковым от-
носятся следующие.

1. Граффито конца IV — начала III в. 
до н. э. с акрополя Пантикапея (ПАН-1999, 
оп. 89, хранится в фондах Восточно-Крымско-
го историко-культурного музея-заповедника, 
№ хранения — КМГ 2979) на фрагменте коль-
цевого поддона чернолаковой тарелки ΙV в. 
до н. э. (см. рис. 1). Точно такая же тарелка 
была найдена в 2018 году в раскопках под об-
щим руководством С. Ю. Внукова датирую-
щейся концом V — первой четвертью III в. 
до н. э. богатейшей укреплённой усадьбы Ма-
нитра вблизи Митридатского горного гребня 
у села Октябрьское, примыкающего к окра-
ине Керчи по дороге на Багерово, в 6 км от по-
следнего.

Пантикапей, раскопки 1999 года. Раскоп 
Центральный Северный, квадраты 105—106, 
шт. 17—18 к востоку от «субструкции» (отм. 
–8.80), слой датируется IV — первой тре-

Рис. 1. Заклятье на сарматов на кольцевом под-
доне килика IV в. до Р. Х. из Пантикапея (ПАН-1999, 
оп. 89. Фонды ВКИКМЗ. № КМГ 2979).

Fig. 1. Spell against the Sarmatians on the a cylix from 
Panticapaeum, 4th c. BC (ПАН-1999, no. 89. East-Crimean 
Historical and Cultural Museum-Reserve, depositary 
no. КМГ 2979).
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тью III в. до н. э. (Толстиков 1999: 16—19, опись 
находок № 89, альбом к отчету, табл. 49) 1.

В надписи ясно читается [Σ]ΑΡΜΑΤΑΣ 
«сарматов» (вин. пад.) в сопровождении тща-
тельно прочерченной, местами двойной, ли-
нии. Хотя левое её окончание до нас не до-
шло, но сознательная порча в остальном акку-
ратно выписанных букв ро и мю (последняя 
прямо-таки раздирается) позволяют считать, 
что её острие либо упиралось наподобие ко-
пья в несохранившуюся начальную сигму ак-
кузатива имени сарматов, либо зачёркивало 
названную литеру, как бы уничтожая тем са-
мым (во всех случаях) носителей этнонима.

Магический характер артефакта — закля-
тье на сарматов — ещё более укрепляется тем, 
что найден он был в районе, где позднее рас-
полагался особо почитаемый представителя-
ми правящей династии культовый комплекс 
Артемиды-Гекаты (Толстиков 1987: 88—114; 
Виноградов Ю. Г. 1987: 55—87), чьё вмеша-
тельство в жизнь человека считалось особо гу-
бительным. Поскольку же тарелки такого типа 
известны в течение практически всего IV в. 
до н. э., а время их жизни исчерпывалось, 
в лучшем случае, парой десятков лет, нельзя 
сомневаться в том, что автор надписи совер-
шил своё культовое действо не позднее рубе-
жа IV—III в.

Таким образом, сарматский этноним был 
прекрасно известен боспорским грекам в ука-
занное время. Причём не как имя некоего пле-
мени, кочующего неизвестно где, но как дан-
ного им в непосредственных неприятных 
ощущениях. Судя по тому, что данный народ 
побудил, как минимум, одного боспоряни-
на прибегнуть к столь серьёзному в то время 
средству, как колдовство, нельзя считать это 
заклятье просто частным случаем.

Особенно важно, что эпиграфика, в отли-
чие от литературы, даёт абсолютно аутентич-
ные тексты, обеспеченные жёсткой хроноло-
гической привязкой. А по происхождению 
своему — из раскопок — она есть (и в этом 
никогда не было никаких сомнений) такая же 
археология, что и материальная культура. От-
того относиться к ней невнимательно нельзя.

Кроме того, имеются и сугубо археоло-
гические свидетельства тех новых военно-

1 Предварительно опубликовано: Шелов-Коведяев 
2019: 366. Искренне благодарю В. П. Толстикова, руко-
водителя Боспорской (Пантикапейской) археологиче-
ской экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина за предо-
ставленное мне право издания надписи и за подробное 
описание археологического контекста её обнаружения 
специально к её публикации в Stratum plus, а также со-
трудников ГБУ РК ВКИКМЗ за оказанное мне содей-
ствие.

политических обстоятельств в южнорусских 
степях, о которых пишут исследователи скиф-
ского могильника Глиное: с корректировкой 
на начало перемен в конце IV в. до н. э. Есть 
веские основания полагать, что скифы под-
верглись воздействию, следствием которо-
го стали: 1) прекращение их до того друже-
ственного взаимодействия с античными госу-
дарствами Северного Причерноморья и 2) их 
на таковые давление. А именно:

2. Военное, судя по всему, поселение Фон-
тан, расположенное на 37-м километре Сим-
феропольского шоссе («квартиры» сменной 
стражи на Узунларском валу?), возникаю-
щее, по мнению автора раскопок С. Л. Соло-
вьёва, во 2-й половине IV в. до н. э., остав-
ляется в 1-й трети ΙΙΙ в. Прекращению его 
функ ционирования сопутствуют отмеченные 
в ряде помещений следы горения на камнях 
фундаментов (ср.: Внуков 2018б: 55 слл.).

3. Отсутствие синопского материала огра-
ничивает, в основном, ΙV в. до н. э., как по-
лагает Д. В. Бейлин (автор разведок 2009—
2012 гг., доложивший об их результатах на кон-
ференции «Археология и история Боспора» 
11 августа 2017 года), и бытование принадле-
жавшей представителю боспорской верхуш-
ки укреплённой усадьбы Бондаренково Вос-
точное ближней хоры Пантикапея (сейчас это 
район Керчи).

4. В первой четверти ΙΙΙ в. покидается на-
ходящееся в прямой видимости горы Ми-
тридат поселение Манитра, бывшее усадь-
бой представителя высшего слоя боспорской 
знати (не исключено, члена династии тиранов 
Боспора), возможно, разделённое на послед-
нем этапе своего существования на два хозяй-
ства (Внуков 2018а; Ермолин, Буравлев, Бо-
нин 2019а: 171—196; 2019б: 105—142).

5. В. И. Гуляев раскапывает курганы, сви-
детельствующие о концентрации сарма-
тов на Среднем Дону на рубеже IV—III вв. 
до н. э., откуда они могли совершать набе-
ги в северочерноморские степи (Гуляев 2019: 
47—60). Надо подчеркнуть, что в ходе засе-
дания Круг лого стола 14 декабря 2019 года 
на историческом факультете МГУ, посвящён-
ного 120-летию со дня рождения Б. Н. Гракова, 
его точка зрения была энергично поддержана 
и дополнена А. С. Скрипкиным и Ю. П. Зай-
цевым.

В свете новых данных имеет смысл зано-
во пересмотреть и те, что известны уже дав-
но. Начну с тех письменных источников, что 
остались без внимания уважаемых исследова-
телей некрополя Глиное или были упомяну-
ты В. И. Мордвинцевой без должного их раз-
бора.
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6. В 1997 году Ю. Г. Виноградов (Вино-
градов Ю. Г. 1997: 104—124) вернулся к из-
учению херсонесского декрета ΙOSPEI 2 343, 
опираясь на эстампаж К. К. Костюшко-Ва лю-
жинича, сохранившийся в архиве Государ-
ственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический» (номер 
хранения — М 285) (Виноградов Ю. Г. 1997: 
108; см. рис. 2). По суждению Юрия Герма-
новича, он «представляет собой ценнейшее 
документальное свидетельство, позволяю-
щее в неподрисованных карандашом местах 
разобрать ряд букв, не замеченных издате-
лем (В. В. Латышевым — Ф. Ш.-К.), и тем са-
мым значительно откорректировать его чте-
ние», представив себе, что находилось там, 
где недостающие теперь на камне литеры «по-
гибли по причине отслаивания поверхности 
мрамора, которое из-за поздно предпринятых 
реставрационных мер значительно прогрес-
сировало вправо по сравнению с годом наход-
ки» (Виноградов Ю. Г. 1997: 109).

На основании тщательно  проведённого 
эпиграфического, исторического и палео-
графического анализа учёный относит «из-
дание исследуемого... документа примерно 
к 280 г. до н. э.» (Виноградов Ю. Г. 1997: 112). 

В стк. 15 эстампаж позволил Ю. Г. Виногра-
дову «отчетливо разобрать... перед μα снача-
ла четко сохранившееся ро, а перед ним верх-
ний уголок, который мог принадлежать только 
альфе, и сверху перед нею чуть апицирован-
ный кончик горизонтали, что в совокупности 
не оставляет иных вариантов дополнения кро-
ме Σαρματᾶν! 2» (Виноградов Ю. Г. 1997: 115).

Действительно, петля ро видна отчётли-
во. Чтó присутствует впереди неё, по фото-
графии разобрать невозможно, но, зная скру-
пулёзность моего учителя, я не имею причин 
ему не доверять. Тем более, что — как бы там 
ни было, — но и буквосочетание ΡΜΑΤΑΝ 
ни во что иное, кроме [ΣΑ]ΡΜΑΤΑΝ, не раз-
ворачивается, а плотность написания сосед-
них сигмы и альфы, да и прочих букв, во всех 
строках надписи вполне допускает такую воз-
можность. Значит, конфликтная ситуация 
с сарматами в первой четверти ΙΙΙ в. до н. э. 
в районе Херсонеса — налицо.

7. Точно так же полутора столетиями поз-
же, когда, по материалам могильников, их 

2 Курсивом в реконструкциях отмечены не полно-
стью сохранившиеся литеры.

Рис. 2. Эстампаж с декрета ΙOSPE I 2 343 (по Виноградов Ю. Г. 1997: 109, рис. 2). 

Fig. 2. Printout from Decree ΙOSPE I 2 343 (after Виноградов Ю. Г. 1997: 109, рис. 2). 
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ещё не было ни в причерноморских степях, 
ни в Крыму, сарматы представляют угрозу Ка-
лос Лимену (IOSPEI 2 353: середина послед-
ней четверти ΙΙ в. до н. э.). В конце стк. 1 это-
го декрета после ΣΑ просматриваются остат-
ки ро и мю (см. рис. 3), что позволяет, вслед 
за упомянутыми впереди них скифами, чи-
тать — Σαρμ[ά/τας κτλ.].

8. Не возьмусь утверждать, ибо выдвину-
та и солидная скифская этимология (Кулланда 
2016: 84—85), что сайи и Сайтафарн из ольвий-
ского Протогеновского декрета IOSPEI 2 32А 
(2-я пол. ΙΙΙ в. до н. э.) были сарматами (Сныт-
ко 2016: 45 сл.). Но, исходя из того, что ранее 
такой этноним не встречался, а упомянут он 
тут отдельно от скифов, ряд крупных исследо-
вателей (Карышковский 1971: 44; Мачинский 
1971: 47; Смирнов 1981: 8; Виноградов Ю. Г. 
1997: 106; Виноградов Ю. А. и др. 1997: 98; 
Виноградов Ю. А., Марченко 2014: 149—150) 
именно так и считают.

Чтобы дать более объёмную картину, на-
помню о свидетельствах нумизматики и изо-
бразительного искусства.

9. Первой четверти ΙΙΙ в. принадлежит про-
царапанное на знаменитой Нимфейской фре-
ске, погибшей в землетрясении, случившемся 
около 275 года до н. э. (Грач 1984: 81 сл.), изо-
бражение не существовавшего у скифов тя-

желовооружённого конника, т. е. — сармата-
катафрактария (Виноградов Ю. Г. 2000: 274; 
Толстиков, Нефёдкин 2010: 646, с реконструк-
цией М. В. Горелика с. 631).

10. Судя по находкам монет, в первой же 
четверти ΙΙΙ в. до н. э. прекращают своё суще-
ствование поселения хоры Ольвии — Бело-
зёрское в устье и Николаевское в нижнем те-
чении Днепра (Былкова 2008: 36).

11. В полном согласии с вышесказанным 
находится и обнаружение в Хорезме фанаго-
рийской монеты 2-й пол. ΙΙΙ в. до н. э. (Вино-
градов Ю. А. 2004: 24). А еще далее, в Джун-
гарии, — целого клада боспорских монет 
ΙΙΙ — начала ΙΙ в. до н. э. (Виноградов Ю. А. 
2004: 24).

Теперь — к фактам собственно материаль-
ной культуры.

12. Собранные выше данные кратно усили-
вают аргументацию тех археологов, что склон-
ны объяснять почти повсеместное и фактиче-
ски синхронное прекращение жизни на рубеже 
1-й и 2-й четвертей ΙΙΙ в. до н. э. на большин-
стве поселений сельской округи античных по-
лисов Северного Причерноморья — Боспо-
ра, Херсонеса и Ольвии (Виноградов Ю. А. 
и др. 1997: 93—94, 101 — с библиографией) 
активностью здесь сарматов. Помимо Боспо-
ра (Масленников 1998: passim), наиболее яр-

Рис. 3. Декрет IOSPE I 2 353. 

Fig. 3. Decree IOSPE I 2 353.
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кую картину даёт, пожалуй, Нижнее Побу-
жье (Виноградов Ю. Г. 1997: 105 и прим. 7, 
107, 122—123 — с библиографией; Виногра-
дов Ю. А., Марченко 2014: 147 сл. — с биб-
лио графией). Во многих случаях покиданию 
насиженных мест предшествуют пожары 
и разрушения (например, Генералово в Вос-
точном Крыму — см. Масленников 1998), по-
стигшие жителей в результате военных дей-
ствий — в слоях находят скифское оружие 
(стрелы и т. п.: см. Масленников 1998; Ви-
ноградов Ю. Г. 1997; Виноградов Ю. А. и др. 
1997; Виноградов Ю. А., Марченко: 2014). 
И. А. Снытко сообщает мне per litteras о сар-
матской поминальной площадке второй поло-
вины ΙΙΙ в. до н. э. на окраине Николаева.

Возможно (см. вышеназванные публика-
ции с обширной библиографией вопроса; ср. 
Тохтасьев 2005: 292), сарматы своими набе-
гами сбили ранее господствовавших в южно-
русских степях скифов в Крым и узкую полосу 
земли от Перекопа до Нижнего По днепровья 
(Виноградов Ю. Г. 1987: 84), — где послед-
ние, в свою очередь, переменили милость 
на гнев в адрес греков, — и далее в Придне-
стровье (на что указывает скифский могиль-
ник ΙΙΙ—ΙΙ вв. до н. э. Глиное) и Добруджу. 
Свидетельствует ли против такого взгляда от-
сутствие (? — ФШК: см. Гуляев 2019) сармат-
ских погребальных комплексов ранее 2-й пол. 
ΙΙ в. до н. э. западнее Дона, как считает, напри-
мер, С. В. Полин (1992: 15, 124—146)?

Во-первых, argumentum e silentio non est 
argumentum. Тем более, при накоплении сар-
матских погребальных памятников на левобе-
режье Дона в течение всей 2-й половины IV в. 
до н. э. (Виноградов Ю. А. и др. 1997: 96). Что, 
в свою очередь, свидетельствует о сосредото-
чении тут критической массы народа, неми-
нуемо и скоро, как то произошло в своё время 
со скифами, ведущем к прорыву на и за пра-
вый берег реки (ср. результаты раскопок 
на Среднем Дону — Гуляев 2019). Кроме 
того: фалары, крестовидные псалии, шлемы 
представленного на Нимфейской фреске типа 
и т. д. — известны в т. н. «позднескифских» 
погребениях западнее Танаиса с последней 
трети ΙV в. до н. э. (Виноградов Ю. А., Мар-
ченко: 2014: 146 сл., 150 сл. — с библиогра-
фией), не говоря уж о смешении савромато-
сарматских и прикубанских элементов (Вино-
градов Ю. А. и др. 1997: 101) в раскопанном 
в 1875 году в Керчи кургане Ак-Бурун рубежа 
IV—III в. (Виноградов Ю. А. и др. 1997: 145).

Во-вторых, фигурированию сарматов 
в эпиграфических и графических свидетель-
ствах на 150—200 лет ранее исхода ΙΙ столе-
тия может быть и иное объяснение, нежели 

их постоянное кочевание в Северном Причер-
номорье. Например, стремительные прохо-
ды небольших, относительно, ватаг призван-
ной проявить себя молодёжи, с целью развед-
ки пригодности территории для расселения и, 
как водится, при случае, грабежа.

В-третьих, совершая за Дон только бы-
стрые рейды, ранние кочевые сарматы (си-
раки и аорсы по версии: Виноградов Ю. А., 
Марченко 2014: 144), одиночными отрядами 
(Виноградов Ю. Г. 1997: 122), как до них — 
скифы, — вовсе не обязательно должны были 
оставить после себя значительное число сво-
их захоронений (ср. Виноградов Ю. Г. 1987: 
68—69).

Говоря о скорости подобных набегов, 
я имею в виду вот что. Полтора тысячеле-
тия спустя отряды русских князей — отнюдь 
не кочевников — покрывали расстояние меж-
ду низовьями Днепра и Дона не более, чем 
за 12—14 дней (Рыбаков 1979, со ссылками 
на ПСРЛ).

А по данным арабских путешественни-
ков середины XVII в. (Павел Алеппский 
2012: 136, 149 и прим. 1), татары и казаки 
с 4—5 заводными конями у каждого проходи-
ли за день 5—6 обычных дневных переходов, 
который составлял тогда 3—4 больших мили. 
Одна большая миля равнялась 7—8 верстам. 
Одна же верста Уложением Алексея Михай-
ловича 1649 года была установлена в тысячу 
сажен, т. е. в 2133,6 м. Следовательно, 1 боль-
шая миля (7,5 вёрст в среднем) была равна 
в XVII в. 16 км, что в среднем (3,5 больших 
мили/день) даёт 56 км в день на стандартный 
дневной путь на конной тяге. Умножая это 
число для рейда в среднем на 5,5 (см. выше) 
получаем 318 км. Таким образом, расстоя-
ние между низовьями Дона и Буга (услов-
но: Ростов-на-Дону — Николаев — 585 км 
по прямой; 621 км — по трассе через Та-
ганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск 
и Херсон, идущей примерно по старым марш-
рутам) преодолевалось в рейде за 2 дня. С учё-
том обратного пути на разведку достаточно 
было от 4 (без стычки/отдыха в конечной точ-
ке) до 6 (с ними) дней.

Согласно иному расчёту (Рыбаков 1979, 
со ссылкой на выкладки С. А. Плетнёвой) 
конник в обычных условиях проходит в день 
35 км. Умножив это на тот же коэффициент 
5,5, получаем 192—193 км. То есть, на рейд 
туда и обратно должно было приходить-
ся (с теми же — см. выше — оговорками) 
от 6 до 8 дней. Медиана между 318 км и 193 км 
даёт 255—256 км/день, или 5—7 дней, в сред-
нем — 6, с возвращением в точку отправле-
ния.
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Версия набегов хорошо разрешает про-
блему сарматов ΙΙΙ в. до н. э. в Северном При-
черноморье. Как не было скифского «вакуу-
ма» тут ни в VII в. до н. э. (когда античная ли-
тература знает их между Доном и Днепром, 
а погребальные их комплексы тут неизвест-
ны), ни в VI—V столетиях (когда их захоро-
нений в Днепро–Донском междуречье ми-
зер — в Степи, Лесостепи и Крыму (Копылов, 
Русаков 2016: 275—279) — всего лишь 17!), 
а до начала V века (Виноградов Ю. Г. 1989: 68, 
86) в округе Ольвии их нет вовсе, ни в ΙΙΙ в. 
(как пишут исследователи могильника Гли-
ное), так не было в том же ΙΙΙ веке и сармат-
ского отсутствия (ср. Виноградов Ю. А., Мар-
ченко 2014: 143; 155).

Нет сомнений (ср. Виноградов Ю. А. 2004: 
20—28, особ. 21—23), что сведения антич-
ных авторов (см. Тохтасьев 2005: 291—306) 
о присутствии сарматов в ΙΙΙ в. до н. э. в степях 
Северного Причерноморья и Крыму, — под-
тверждающиеся фигурированием их этно-
нима в эпиграфике, а также данными нумиз-
матики, изобразительного искусства и мате-
риальной культуры (как их собственной, так 
и отражающей их давление на скифов, а тех, 
в свою очередь, на эллинов) того же време-
ни, — верны. Но пока можно говорить о том, 
что заявляли они о себе не постоянным ко-
чеванием в названном регионе, а эпизодиче-
скими, хотя и регулярными, вылазками/налё-
тами.
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Список сокращений

АА — Археологический альманах. Донецк.
АВ — Археологические вести. Санкт-Петербург.
АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи. Москва.
АДІУ — Археологія і давня історія України. Київ.
АДСВ — Античная древность и средние века. Екатеринбург.
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинёв.
АКМ  — Археологическая карта Молдавской ССР.  Кишинев.
АМЗ — Азовский музей-заповедник.
АН МССР — Академия наук Молдавской ССР. Кишинёв.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АН УССР, АН УРСР — Академия наук Украинской ССР. Киев.
АРАН — Архив Российской академии наук. Москва.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
БАН — Българска академия на науките. София.
БелГУ — Белгородский государственный университет. Белгород.
БИ — Боспорские исследования. Симферополь; Керчь.
ВАК — Высшая аттестационная комиссия.
ВВ — Византийский временник. Москва.
ВВИА — Вопросы всеобщей истории архитектуры. Москва.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва; Ленинград.
ВЗН — Войско Запорожское Низовое.
ВИ — Вопросы истории. Москва.
ВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской академии наук.
ВКИКМЗ — Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
ВНК — Всероссийская нумизматическая конференция.
ВолГУ — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ГАНО — Государственный архив Николаевской области. Николаев.
ГАОО — Государственный архив Одесской области. Одесса.
ГИАМЗ — государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМВ — Государственный музей Востока. Москва.
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДБ — Древности Боспора. Москва.
ДГВЕ — Древнейшие государства Восточной Европы. Москва.
ДНІМ — Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького. 

Дніпропетровськ.
ДонНУ — Донецкий национальный университет. Донецк.
ЗИИМК  — Записки Института истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.
ИА АН РТ — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. 

Казань.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной академии наук Украины.
ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук. Москва.
ИАИАНД — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАКр — История и археология Крыма. Симферополь.
ИАН — Императорская академия наук. Санкт-Петербург.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской академии наук. Москва.
ИИ АН РТ  — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук. 

Санкт-Петербург.
ИИЯЛ УНЦ РАН — Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской акаде-

мии наук. Уфа.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь.
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ІIУ НАНУ —  Інститут історії України Національної академії наук України. Київ.
ІМ О.В. Суворова — Історичний музей О.В. Суворова. Комунальний заклад Ізмаїльської міської ради 

«Історичний музей О.В. Суворова». Ізмаїл.
КазГУКИ — Казанский государственный университет культуры и искусств. Казань.
КарНЦ РАН — Карельский научный центр Российской академии наук. Петрозаводск.
КБН — Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград.
КБН-альбом — Корпус боспорских надписей. Альбом иллюстраций. Санкт-Петербург.
КГУ — Казанский государственный университет. Казань.
КГУ — Красноярский государственный университет. Красноярск.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР. Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР. 

Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
КФ ИА НАНУ — Крымский филиал Института археологии Национальной академии наук Украины. Сим-

ферополь.
ЛГПУ — Липецкий государственный педагогический университет. Липецк.
МАИАСК — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Москва; Тю-

мень; Нижний Новгород.
МАИАСП — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. Мо-

сква; Тюмень; Нижний Новгород.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МарГУ — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИАП — Материалы и исследования по археологии Поволжья. Йошкар-Ола.
НА ИАК РАН — Научный архив Института археологии Крыма Российской академии наук. Симферо-

поль.
НА ИИМК РАН — Научный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук. 

Санкт-Петербург.
НА РОМК — Научный архив Ростовского областного музея краеведения. Ростов-на-Дону.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НАРМ — Национальный архив Республики Молдова. Кишинёв.
НГОМЗ — Новгородский государственный объединённый музей-заповедник. Великий Новгород.
НиЭ — Нумизматика и Эпиграфика. Москва.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НМЦА ЮФУ — Научно-методический центр археологии Южного федерального университета. Ростов-

на-Дону.
ННГУ — Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
ОИААМ ГМИИ — Отдел искусства и археологии античного мира Государственного музея изобразитель-

ных искусств им. А.С. Пушкина.
ОНУ — Одесский национальный университет. Одесса.
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Москва.
ПА — Поволжская археология. Казань.
ПГУ — Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. Тирасполь.
ПДУ — Полацкі дзяржаўны універсітэт. Полацк.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Москва; Магнитогорск; Новосибирск.
ПСЗРИ — Полное Собрание Законов Российской империи c 1649 г. Санкт-Петербург.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва.
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-Морского Флота. Санкт-Петербург.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов. Москва
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. Москва.
РГУ — Ростовский государственный университет. Ростов на-Дону.
РИО КГГИ — Редакционно-издательский отдел Крымского государственного гуманитарного институ-

та. Ялта.
РО НА ИИМК РАН — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры Рос-

сийской академии наук. Санкт-Петербург.
РОМК — Ростовский областной музей краеведения. Ростов-на-Дону.
СА — Советская археология. Москва.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СЗРИ — Свод Законов Российской империи. Санкт-Петербург.
СКФУ — Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь.
СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ.
СПбГУКИ — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Санкт-

Петербург.
СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Санкт-Петербург.
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ТАС — Тверской археологический сборник. Тверь.
ТвГУ — Тверской государственный университет. Тверь.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ТрГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
ТС — Таврические Студии. Исторические науки. Симферополь.
УрГУ — Уральский государственный университет им. А. Горького. Свердловск / Екатеринбург.
ХС — Херсонесский сборник. Севастополь.
ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербург. Санкт-

Петербург.
ЦГИАУК — Центральный государственный исторический архив Украины. Киев.
ЦК КПМ — Центральный комитет Коммунистической партии Молдавии. Кишинев.
ЮВК — Юго-Восточный Крым.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону.
ЮФУ — Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону.
AE — L’Année épigraphique. Paris.
AIECM3 — Association Internationale pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en

Méditerranée. Aix-en-Provence.
ANRM — Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Chişinău.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BCH — Bulletin de correspondance hellénique. Paris.
CFHB — Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
CSEL — Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Vindobonae.
IAE PAN — Instutyt Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław.
IG — Inscriptiones Graecae.
ILCV — Inscriptiones Latinae Christianae Veteres. Berolini.
IOlb — Надписи Ольвии. Москва; Ленинград.
IOSPE, IPE — Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli.
MIB I — Moneta Imperii Byzantini. Bd. 1.
ND — Notitia Dignitatum.
PPUAES IIIA, part 3 — Publications of the Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904–1905 

and 1909. Leyden.
RE — Paulus Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart.
RÉByz — Revue des Études Byzantines. Paris.
RIC X — Roman Imperial coinage, volume 10.
SA ICA RAS — Scientific Archive of the Institute of Crimean Archaeology, Russian Academy of Sciences. 

Simferopol.
SEG — Supplementum epigraphicum Graecum.
SHA — The Scriptores Historiae Augustae.
ZPE — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn.
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