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THE EARLY SARMATIAN SITES OF THE OREL-SAMARA INTERFLUVE
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Abstract. The paper critically analyzes the burials of the Orel-Samara interfluve published as the early Sarmatian
assemblages. Due to wrongly determined ceramics and confusion in numbering of barrows and other subjective
reasons they were interpreted and dated incorrectly. The paper offers the objective analysis of the sites under
discussion and their real dating. The collection of Dr. Kostenko presents two burials (Spasskoye-Verkhnyaya Maevka,
Pereshchepino) belonging to Belozerka culture, one (Novo-Podkryazh) belonging to Catacomb culture, several Sarmatian
burials (Podgorodnoye, Aleksandrovka, Sokolovo), which were dated incorrectly (they belong to the later period in
fact). In general, only 10 burials of the region can be dated to the 2nd – 1st centuries BC out of 22, which are considered
early Sarmatian. These are the burials with Middle La Tиne fibulae (Zhemchuzhnoe, Bogdanovka, Lychkovo), mirrors
of early types (Sokolovo, Proletarskoe) and the swords with crescent pommel (Zhemchuzhnoe, Terny, Preobrazhenka),
with early Sarmatian ceramics (Kolpakovka). The “hoard” from Bulakhivka with silver bowls of the “real cone” type,
phalerae and the cauldron of early shape also belongs to this time. According to the funeral rite and burial goods they
indeed do not differ from the whole massif of the North Pontic region burials. These are inserted burials oriented
mainly in the northern sector. The Orel-Samara interfluve was the north-western periphery of the Rhoxolans lands.
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РАННЕСАРМАТСКИЕ ПАМЯТНИКИ ОРЕЛЬ-САМАРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Александр Владимирович Симоненко
Институт археологии Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина

Аннотация. В статье критически анализируются погребения междуречья Орели и Самары, опубликован-
ные в свое время как раннесарматские. В силу ошибочных определений керамики, путаницы в нумерации курга-
нов и других субъективных причин они были неверно интерпретированы и датированы. В статье предлагается
объективный анализ спорных памятников и их реальная датировка. Из подборки В.И. Костенко два погребения
(Спасское – Верхняя Маевка, Перещепино) относятся к белозерской культуре, одно (Ново-Подкряж) – к катаком-
бной, несколько сарматских погребений (Подгородное, Александровка, Соколово) датированы неверно и на са-
мом деле более поздние. В целом, из 22 погребений региона, считающихся раннесарматскими, только 10 можно
датировать ІІ–І вв. до н.э. Это погребения со среднелатенскими фибулами (Жемчужное, Богдановка, Лычково),
ранними зеркалами (Соколово, Пролетарское) и клинками с серповидным навершием (Жемчужное, Терны, Преоб-
раженка), с прохоровской керамикой (Колпаковка). К этому же времени относится «клад» из Булаховки с серебряны-
ми коническими чашами, фаларами и ранним котлом. По обряду и инвентарю они практически не отличаются от
всего причерноморского массива. Это впускные погребения, ориентированные преимущественно в северном
секторе. Орель-Самарское междуречье представляло собой северо-западную периферию земель роксолан.

Ключевые слова: Орель, Самара, сарматы, раннесарматский период, курган, погребение, датировка,
фибула, зеркало.
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В степях бассейнов левых притоков Днеп-
ра, Орели и Самары обитали многочисленные
племена сарматов, а здешний массив сармат-
ских памятников составляет представитель-
ную локальную группу, заслуживающую от-
дельного изучения.

Планомерное исследование археологи-
ческих памятников в бассейнах Орели и Са-
мары началось в 1972 г. работами археологи-
ческой экспедиции ИА АН УССР под руко-
водством Д.Я. Телегина в зоне строительства
канала «Днепр-Донбасс». В этом же году на-
чались многолетние раскопки экспедиций
Днепропетровского национального универси-
тета в зонах строительства ОС в Днепропет-
ровской области. Благодаря интенсивным поле-
вым исследованиям И.Ф. Ковалевой, В.И. Кос-
тенко, В.А. Ромашко, З.П. Мариной и др. в
1970-х – 80-х гг. здесь открыто более 200 сар-
матских погребений, в их числе – один из мо-
гильников «восточной волны» у с. Подгород-
ное [Ковалева, Костенко, 1976, с. 79–95].

Сарматские памятники, раскопанные эк-
спедициями ДНУ, опубликованы в двух моно-
графиях и нескольких статьях В.И. Костенко
(см. список литературы). Хронологические
рамки одной из монографий [Костенко, 1983]
ограничены III в. до н.э. – III в. н.э., террито-
риальные – междуречьем Дона и Днепра.
Вторая книга [Костенко, 1986] посвящена па-
мятникам III в. до н.э. – IV в. н.э. междуре-
чья Орели и Самары. К сожалению, большин-
ство работ В.И. Костенко было опубликовано
малым тиражом в провинциальных изданиях
(лишь одна статья вышла в «Советской архе-
ологии»), и еще при жизни автора они стали
библиографической редкостью.

Следует сказать, что взгляды В.И. Кос-
тенко сформировались под влиянием идей
К.Ф. Смирнова, прежде всего, – его представ-
лений о времени и характере проникновения
сарматов в Северное Причерноморье. Не из-
бежал В.И. Костенко и некоторых ошибок
своего учителя, полностью поддерживая его
положения и пользуясь выделенным им ма-
териалом [Полин, Симоненко, 1990, с. 77]. Ха-
рактеризуя памятники раннесарматского пе-
риода, В.И. Костенко выделил три группы:
III в. до н.э., III–II вв. до н.э. и II в. до н.э.
Памятники первой группы, по мнению иссле-
дователя, отражают факт «нестабильности во-

енно-политической ситуации в Северном При-
черноморье». Вторая группа памятников со-
ответствует «времени появления языгов и рок-
солан на берегах Днепра» [Костенко, 1982,
с. 71–72]. Наконец, памятники третьей груп-
пы (во всяком случае, конца II или рубежа II –
I вв. до н.э.) «принадлежат уже другой культу-
ре, среднесарматской» [Костенко, 1983, с. 70].

Эти выводы базировались на материалах
тех памятников между Доном и Днепром, ко-
торые В.И. Костенко и его учитель К.Ф. Смир-
нов считали раннесарматскими. После реви-
зии выяснилось, что часть погребений была
определена или датирована ошибочно [Полин,
Симоненко, 1990].

Между тем памятники Орель-Самарско-
го междуречья весьма важны для понимания
археологической картины Северного Причер-
номорья в раннесарматское время. Внима-
тельное исследование отчетов экспедиций
ДНУ в архиве ИА НАНУ и материалов в
фондах Кабинета археологии ДНУ выявили
то удручающее обстоятельство, что работы
В.И. Костенко страдают ошибками и путани-
цей, а рисунки вещей в них весьма далеки от
оригинала. Увы, преждевременная смерть кол-
леги сделала невозможной полноценную по-
лемику с ним, поэтому критические замеча-
ния, изложенные здесь, имеют целью лишь
восстановить истину и предупредить умноже-
ние ошибок, что часто бывает при работе с
чужими материалами.

Ниже предлагается анализ погребений
Орель-Самарского междуречья, опубликован-
ных как раннесарматские.

Спасское Новомосковского р-на, кург. 4.,
погр. 4. По мнению В.И. Костенко, «наибо-
лее ранними … являются погребения у сел
Спасское и Верхняя Маевка, в которых обна-
ружены лепные горшки с налепными валика-
ми по линии плеча, прочерченными горизон-
тальными и свисающими вниз вертикальны-
ми линиями. Аналогичные орнаменты извес-
тны на сосудах прохоровской культуры. Ран-
нюю дату спасского погребения подтвержда-
ет и железный “площик”, довольно близкий
железным наконечникам стрел в раннесармат-
ских погребениях и поселениях на Среднем
Дону» [Костенко, 1986, с. 37] 1.

Как было установлено [Полин, Симонен-
ко, 1990, с. 92, 93], сосуд из погр. 4 кург. 4 у
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с. Спасское относится к белозерской культуре.
Он был найден между лежавшими на одном
уровне в насыпи кургана скелетами (рис. 1,1,2),
один из которых (вытянутый) нарушил дру-
гой (скорченный). Последнее захоронение,
относящееся к белозерской культуре, и сопро-
вождал этот горшок (рис. 1,3), причисленный
В.И. Костенко к раннесарматским 2. Сопро-
вождавший вытянутое захоронение железный
«площик» [Костенко, 1983, с. 50], скорее все-
го, является не наконечником стрелы, а но-
жом (рис. 1,4). Нахождение его на тазу ске-
лета лишь подтверждает это предположение.

Верхняя Маевка Днепропетровского
р-на, гр. XIV, кург. 3, погр. 6. В публикации
В.И. Костенко [Костенко, 1979, с. 190] ска-
зано, что погребальное сооружение представ-
ляло собой разрушенную грабителем яму с
подбоем, где были обнаружены «кости ске-
лета человека со следами медных окислов»
[Костенко, 1979, с. 190] 3. В.И. Костенко счи-
тал, что «с погребением связана находка леп-
ного горшка» (рис. 1,5). Однако согласно по-
левой документации [Ковалева, 1974, с. 122]
этот сосуд найден в поле соседнего кург. 4.
По непонятным причинам В.И. Костенко
объединил находки из двух курганов в один
комплекс, а в дальнейшем исключил из его
состава фрагменты красноглиняной керами-
ки, найденной в заполнении погр. 6 [Ковале-
ва, 1974, с. 118, 119]. «Комплекс» из Верхней
Маевки никак не может свидетельствовать
о проникновении сарматов в Северное При-
черноморье в III–II вв. до н.э., хотя горшок из
кург. 4 орнаментирован характерными для
прохоровской культуры свисающими линиями.

Перещепино Новомосковского р-на,
кург. 1, погр. 10. В изголовье могилы нахо-
дился горшок (рис. 1,6,7), близкий по форме
горшку из Днепростроя (рис. 1,8), по мнению
К.Ф. Смирнова [Смирнов 1984, с. 105], повто-
ренному В.И. Костенко [Костенко, 1986, с. 40].
Общность формы обоих сосудов исчерпывается
округлым дном, а по тесту и характеру лоще-
ния горшок из Перещепина близок белозерской
посуде, но обряд говорит о киммерийском вре-
мени как наиболее вероятной дате погребения
[Полин, Симоненко, 1990, с. 93].

Подгородное Днепропетровского р-на,
гр. X, кург. 12, погр. 1. По данным В.И. Ко-
стенко, здесь среди трехлопастных черешко-

вых наконечников стрел обнаружены два эк-
земпляра с внутренней втулкой. Это обстоя-
тельство дало ему основание датировать па-
мятник «возможно, даже I в. до н.э.» [Костен-
ко, 1986, с. 41]. Я исследовал de visu наконеч-
ники из этой могилы и обнаружил там лишь
черешковые. Должен заметить, что, в отли-
чие от скифов, сарматы не имели наконечни-
ков с «внутренней втулкой» – втулки ранне-
сарматских наконечников длинные, выступа-
ющие. Думаю, что в определении обсуждае-
мых наконечников В.И. Костенко просто
ошибся.

Подгородное, гр. VIII, кург. 3, погр. 8.
Это погребение опубликовано В.И. Костенко
и К.Ф. Смирновым как раннесарматское кон-
ца II в. до н.э. – начала I в. н.э. [Костенко,
1979, с.190–192, рис. 1,6–9; 1986, с. 39,
табл. 27,28–37; Смирнов, 1984, с. 107, 108,
рис. 47,8–11]. Оно датировано так по нали-
чию краснолаковой чаши (рис. 2,1,5) «эллини-
стического времени» [Смирнов, 1984, с. 107]
и зеркала Хазанов VI, якобы происходящего
из этой могилы (рис. 2,2). Но согласно отчету
[Ковалева, 1973, с. 79, 80, рис. 213] в этом по-
гребении найдено зеркало-подвеска типа Ха-
занов ІХ (рис. 2,6), а значит комплекс не стар-
ше середины I в. н.э. Зеркало Хазанов VI по-
явилось в нем в статье В.И. Костенко [Кос-
тенко, 1979], а в действительности оно найде-
но, скорее всего, в соседнем кург. 5 4. Это не
первый случай путаницы материалов в рабо-
тах В.И. Костенко. К.Ф. Смирнов доверял
своему ученику и воспроизвел его материа-
лы в своей книге.

Александровка Новомосковского р-на,
кург. 13. В заполнении большой ямы основ-
ного погребения среди ошлакованного грунта
обнаружены фрагменты гончарного красно-
глиняного кувшина. «Исследования стратиг-
рафии александровского кургана и анализ
фрагментов вещей из погребального комплек-
са» [Костенко, 1986, с. 40] позволили В.И. Кос-
тенко отнести его погребение к концу II – I в.
до н.э. [Костенко, 1979, с. 196].

Правильность этой датировки вызывает
сильные сомнения. Во-первых, основные по-
гребения в больших ямах характерны для
среднесарматской культуры – почти все ран-
несарматские погребения Северного Причер-
номорья впущены в курганы эпохи бронзы
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[Симоненко, 1994, с. 33–35]. Во-вторых, «фраг-
менты вещей» из этого комплекса представ-
ляют собой несколько невыразительных облом-
ков красноглиняного сосуда (скорее всего, ан-
тичного кувшина первых веков н.э.) и лепного
горшка. Оснований датировать эту могилу
именно раннесарматским временем нет.

Соколово Новомосковского р-на, гр. II,
кург. 3, погр. 2. В насыпи обнаружен скелет
женщины, сопровождавшийся нижней частью
красноглиняного кувшина, костяной проколкой,
бусами и фрагментом бронзовой проволоки.
Проколки известны в погребениях прохоровс-
кой культуры IV–III вв. до н.э. [Смирнов, 1984,
с. 89]. В.И. Костенко заметил, что «столь ран-
ним временем датировать комплекс не позво-
ляют бусы, хронологические рамки существо-
вания которых охватывают первые века н.э.»
[Костенко, 1986, с. 40, 41]. Поэтому совершен-
но непонятно, почему он «ограничивает вре-
мя комплекса I в. до н.э.». Уточнить дату по-
гребения может фрагмент бусины Алексеева
57 – бусы этого типа характерны для I–IV вв.
н.э., особенно для I–III вв. [Алексеева, 1978,
с. 67]. Таким образом, этот комплекс не мо-
жет быть старше I в. н.э.

Безоговорочно к раннесарматскому вре-
мени можно отнести следующие памятники
Орель-Самарского междуречья.

Жемчужное Юрьевского р-на, кург. 2,
погр. 1. Впускное захоронение в яме, конту-
ры которой не прослеживались. Скелет час-
тично разрушен, лежал вытянуто на спине, го-
ловой на С. В комплексе – фрагментирован-
ная бронзовая проволочная одночленная фи-
була среднелатенской схемы с деревянной
осью пружины, железный черешковый трех-
лопастный наконечник стрелы, нож и оселок
[Ковалева, 1986, с. 22–24, рис. 39–42, 47–50].

Лычково Новомосковского р-на, гр. III,
кург. 1, погр. 1. Впускное в деревянной пря-
моугольной колоде. Скелет лежал вытянуто
на спине, головой на СВ. В комплексе – брон-
зовая фибула «зарубинецкого» типа с треуголь-
ным щитком, железный наконечник копья, гон-
чарный красноглиняный кувшин, рядом с ко-
торым обнаружены кости передней конечно-
сти и лопатки овцы (рис. 3,1–3) [Костенко,
1986, с. 23, табл. 15:1–3].

Богдановка Павлоградского р-на гр. 4,
кург. 3, погр. 3. Впускное в яме, контуры ко-

торой не прослежены. Скелет молодой девуш-
ки лежал вытянуто на спине, головой на ССВ.
Погребение сопровождалось бронзовой фибу-
лой «неапольского» варианта (фрагментирова-
на) и глиняным пряслицем (рис. 3,4–6) [Мари-
на, Ромашко, 1984, с. 64, рис. 234–236].

Все перечисленные застежки датируют-
ся второй половиной I в. до н.э. [Кропотов,
2010, с. 58].

Терны Юрьевского р-на, гр. I, кург. 4,
погр. 20. Разрушенное грабителями впускное
погребение. При разборке грабительской во-
ронки встречены угольки и фрагменты крас-
ноглиняной античной керамики. Здесь же най-
ден железный меч (рис. 4,1) с серповидным
навершием и прямым перекрестьем [Кова-
лева и др., 1984, с. 40, рис. 85; Костенко, 1986,
табл. 6,15; Симоненко, 2015, с. 25, рис. 2,4].

Жемчужное, кург. 2, погр. 3. Впускное
в катакомбе-«чулке» с круглой входной ямой
(рис. 4,2). Скелет лежал вытянуто на спине,
головой на СЗ. За черепом – нога овцы и не-
сколько угольков. На груди, от подбородка к
животу, лежал железный меч с серповидным
навершием и прямым перекрестьем (рис. 4,3).
Рядом с левым голеностопом – курильница
(рис. 4,4) [Ковалева, 1986, с. 22–24, рис. 39–42,
47–50; Симоненко, 2015, с. 25, рис. 2,6].

Преображенка, гр. II, кург. 2, погр. 4.
Впускное в яме, контуры которой не прослежи-
вались. Скелет лежал вытянуто на спине, го-
ловой на СЗ (рис. 4,5). Сопровождалось желез-
ным мечом с серповидным навершием и пря-
мым перекрестием (рис. 4,6), античным кув-
шином (рис. 4,7) и напутственной пищей с но-
жом [Симоненко, 2015, с. 25, рис. 3,2,3].

Могилы в Преображенке и Жемчужном
могут быть датированы не ранее I в. до н.э.
[Симоненко, 2015, с. 26–28]. Дату меча из Тер-
нов нельзя уточнить по сопровождающему
материалу, но по морфологическим признакам
он не древнее II в. до н.э. Раннесарматскую
культурную принадлежность могил со сред-
нелатенскими фибулами и оружием с серпо-
видным навершием подтверждает и погре-
бальный обряд: это доминирующие во ІІ–І вв.
до н.э. впускные могилы с ориентировкой по-
гребенных в северный сектор [Симоненко,
1994, с. 35–37].

Соколово Новомосковского р-на, кург. 1
«Червона могила», погр. 1. Впускное в уз-
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кой яме. Скелет женщины лежал вытянуто
на спине, головой на С (рис. 5,1). В состав
погребального инвентаря входили: бронзовое
зеркало типа Хазанов IV – с ручкой-штырем,
валиком по краю диска и выгравированным
изображением шестилепестковой розетки
(рис. 5,2), бронзовая фибула-брошь с изоб-
ражением всадника (рис. 5,3), красноглиня-
ный кувшин с яйцевидным корпусом и витой
ручкой (рис. 5,4), красноглиняные флаконы-
бальзамарии (рис. 5,5,6), две лепные куриль-
ницы в виде острореберной миски и бочонка
(рис. 5,7,8), лепное биконическое прясло
(рис. 5,9), железный нож (рис. 5,10), две зо-
лотые серьги (рис. 5,11), разнообразные бусы
(рис. 5,12–15), среди которых две бусины-
личины из «финикийского стекла» (рис. 5,14)
[Костенко, 1979, с. 192–196, рис. 3, 4]. Такие
вещи достаточно хорошо известны в мате-
риалах античных центров Северного Причер-
номорья, а также в сарматских погребениях
конца II – I в. до н.э.

Пролетарское Новомосковского р-на,
гр. ХХХ, кург. 11, погр. 1. Впускное погре-
бение в яме, контуры которой не прослежены.
Скелет женщины лежал вытянуто на спине,
головой на СВ. Справа от черепа – кости жер-
твенной пищи (передний отруб баранины).
В комплекс входили фрагменты бронзового
круглого зеркала диаметром 13 см с верти-
кальным бортиком по краю, керамическое
прясло, железный нож, бусы [Костенко, 1986,
с. 27, табл. 11,17]. Ближайший аналог среди
украинских находок – зеркало из погребения
у с. Фрунзе на р. Северский Донец [Смирнов,
1984, с. 90, 91, рис. 42,2]. В датировке анало-
гичных изделий у исследователей имеются рас-
хождения. М.Г. Мошкова считает, что наибо-
лее распространенными они были в прохоровс-
ких погребениях III–II вв. до н.э. [Мошкова, 1963,
с. 42]. Несколько иного мнения придерживался
В.П. Шилов, указывавший, что зеркала с вер-
тикальным бортиком существуют у меотов с
конца III по начало I в. до н.э. [Шилов, 1975,
с. 121, 122]. В сарматских памятниках Кубани
такие зеркала по современной хронологии да-
тируются второй половиной IV – II в. до н.э.
[Лимберис, Марченко, 1991, с. 64].

Колпаковка Магдалиновского р-на,
гр. XXVI, кург. 4, погр. 1. Погребение в ка-
такомбе так называемого «ворухского» типа

(рис. 5,16). По мнению В.И. Костенко, оно от-
носится к раннесарматскому времени. Там
обнаружен лепной кувшин с корпусом груше-
видной формы, отделенным от венчика врез-
ными линиями со свисающими от них верти-
кально вниз пучками из четырех линий
(рис. 5,17). Наиболее часто сосуды подобного
типа встречаются в памятниках Прикубанья и
Предкавказья II–I вв. до н.э. Анализ погре-
бального обряда, а также хронология описан-
ных сосудов позволяют, по мнению В.И. Кос-
тенко, ограничить время колпаковского захоро-
нения II в. до н.э., возможно, его концом [Кос-
тенко, 1982, с. 73].

Булаховка Павлоградского р-на, уро-
чище Круглик, кург. 1. Одним из наиболее
ярких комплексов междуречья является ком-
плекс находок в насыпи кургана, куда входи-
ли серебряные чаши (рис. 6,1–3) и фалары
(рис. 6,6; 7,1–4), бронзовый котел (рис. 6,5),
золотые бляшки от одежды, бляшки и кольца
от конской упряжи (рис. 6,6–9). Он входит в
круг аналогичных памятников конца ІII – I в.
до н.э. (Федуловский и Таганрогский клады, Ста-
робельск, Янчокрак, Балаклея и др.). В.И. Кос-
тенко вслед за К.Ф. Смирновым считал, что
такие комплексы являются разрушенными
захоронениями представителей сарматской
военной аристократии или родоплеменной зна-
ти [Костенко, 1978, с. 85]. Боюсь, что это не
совсем так. Если некоторые находки фаларов
в Азиатской Сарматии (Жутово, кург. 27) и
можно связать с погребениями в том же кур-
гане, то фалары ІІ–I вв. до н.э. в Северном
Причерноморье найдены преимущественно в
так называемых «кладах», то есть ритуаль-
ных депозитах без следов человеческого за-
хоронения. Пожалуй, лишь находки у Твар-
дицы и Балаклеи могут быть связаны с по-
гребениями, однако в обоих случаях сведе-
ния недостоверны. «Клады» с фаларами, как
правило, найдены в насыпях курганов или в
естественных возвышенностях без следов
погребения.

Таким образом, вместо 22 памятников
III–I вв. до н.э., выделенных В.И. Костенко
[Костенко, 1986, с. 41], в Орель-Самарском
междуречье с уверенностью можно выделить
только 10 комплексов II–I вв. до н.э. Возмож-
но, горшок из кург. 4. у Верхней Маевки так-
же датируется этим временем. Кроме него
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и «клада» из Булаховки, остальные памятни-
ки – впускные погребения, ориентированные
в северном секторе, как и большинство ран-
несарматских захоронений Северного При-
черноморья.

Раннесарматские памятники исследуемой
территории датируются не ранее ІІ в. до н.э.
Некоторые погребения I в. до н.э. хорошо
маркированы среднелатенскими фибулами
«неапольского» варианта (Жемчужное, Бог-
дановка) и зарубинецкого типа (Лычково).
Часть погребений, датированных II–I вв. до н.э.,
могла быть совершена именно в I в. до н.э. –
несовершенство нашей хронологии не позво-
ляет уточнить их дату. По обряду и инвента-
рю они практически не отличаются от всего
причерноморского массива. Это впускные по-
гребения, ориентированные преимуществен-
но в северном секторе. Орель-Самарское
междуречье представляло собой северо-за-
падную периферию земель роксолан – даль-
ше на север раннесарматские памятники
единичны (Битица, Жовнин).

Малочисленность раннесарматских по-
гребений в регионе В.И. Костенко объяснял
несколькими причинами [Костенко, 1986,
с. 66]. По его мнению, вследствие распашки
курганов погибают, как правило, в первую оче-
редь погребения в верхней части насыпи.
Однако отсутствие объекта не является до-
казательством его возможного наличия. Бли-
же к истине еще одна причина, предложенная
В.И. Костенко, – малочисленность раннесар-
матских комплексов может быть свидетель-
ством незначительности кочевнических отря-
дов, проникнувших в междуречье. Косвенное
подтверждение этому исследователь видел во
времени возникновения Подгороднянского

могильника, наиболее раннее погребение ко-
торого якобы датируется концом II – началом
I в. до н.э. Однако эта могила (гр. VIII, кург. 3,
погр. 8) датирована ошибочно – в комплексе
было не плоское зеркало Хазанов VI, как счи-
тали В.И. Костенко и К.Ф. Смирнов, а зерка-
ло-подвеска типа Хазанов ІХ, не позволяющее
опустить его дату ниже I в. н.э. Таким обра-
зом, Подгороднянский могильник не имеет
отношения к раннесарматской эпохе, а ма-
лочисленность погребений этого времени в
Орель-Самарском междуречье соответству-
ет общей картине во всем Северном При-
черноморье.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В более ранней работе [Костенко 1977, с. 118]
и в отчете [Ковалева и др., 1975, с. 64] это погребе-
ние фигурирует как найденное в Верхней Маевке.
Мне до сих пор не удалось выяснить, в каком же из
пунктов – Спасском или Верхней Маевке – оно в
действительности находилось.

2 Следует отметить, что налепной декор кера-
мики появляется у причерноморских сарматов не
ранее второй половины II в. н.э. в западных регио-
нах (междуречье Днестра и Прута), вероятно, под
влиянием местной дакийской традиции.

3 В отчет не помещены полевые чертежи, а
фото этого погребения нет.

4 В тексте отчета [Ковалева, 1973, с. 85, 86] зер-
кало не упомянуто, однако внесено в инвентарную
опись под № 111 как происходящее из погр. 1 кург. 5
[Ковалева, 1973, опись, с. 25]. Фото зеркала без
подписи помещено в альбоме иллюстраций среди
материалов из этого погребения [с. 69, рис. 237].
Похоже, что именно это зеркало в публикациях
К.Ф. Смирнова и В.И. Костенко по ошибке оказа-
лось среди материалов из погр. 8 кург. 3.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Погребения эпохи поздней бронзы – раннего железного века, ошибочно определенные как сарматские:
1–4 – Спасское; 5 – Верхняя Маевка; 6 – горшок из Перещепино; 7 – он же [по Смирнов, 1984];

8 – горшок из раскопок на Днепрозаводстрое

Fig. 1. The late Bronze Age and the early Iron Age burials, which have been wrongly considered Sarmatian:
1–4 – Spasskoe; 5 – Verkhnyaya Maevka; 6 – pot from Pereshchepino; 7 – the same [after Smirnov, 1984];

8 – pot from Dneprozavodstroy
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Рис. 2. Подгородное, гр. VIII, кург. 3, погр. 8:
1–3 – [по Смирнов, 1984]; 4–5 – [по Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]

Fig. 2. Podgorodnoe, group 8, barrow 3, burial 8:
1–3 – [after Smirnov 1984]; 4–5 – [after Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]
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Рис. 3. Раннесарматские погребения междуречья Орели и Самары:
1–3 – Лычково, гр. III, кург. 1, погр. 1 [по Костенко, 1986];

4–6 – Богдановка, гр. 4, кург. 3, погр. 3 [по Марина, Ромашко, 1984]

Fig. 3. The early Sarmatian burials of the Orel-Samara interfluve:
1–3 – Lychkovo, group 3, barrow 1, burial 1 [after Kostenko, 1986];

4–6 – Bogdanovka, group 4, barrow 3, burial 3 [after Marina, Romashko, 1984]
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Рис. 4. Раннесарматские погребения междуречья Орели и Самары [по Симоненко, 2015]:
 1 – Терны; 2–4 – Жемчужное; 5–7 – Преображенка

Fig. 4. The early Sarmatian burials of the Orel-Samara interfluve [after Symonenko, 2015]:
1 –Terny; 2–4 – Zhemchuzhnoe; 5–7 – Preobrazhenka
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Рис. 5. Раннесарматские погребения междуречья Орели и Самары:
1–15 – Соколово, кург. 1 «Червона могила», погр. 1 [по Костенко, 1979а];

16–17 – Колпаковка, гр. XXVI, кург. 4, погр. 1 [по Костенко, 1986]

Fig. 5. The early Sarmatian burials of the Orel-Samara interfluve:
1–15 – Sokolovo, barrow 1 “Chervona Mogila”, burial 1 [after Kostenko, 1979a];

16–17 – Kolpakovka, group 26, barrow 4, burial 1 [after Kostenko, 1986]
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Рис. 6. «Клад» из Булаховки [по Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]
Fig. 6. The “hoard” from Bulakhivka [after Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]
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Рис. 7. «Клад» из Булаховки [по Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]
Fig. 7. The “hoard” from Bulakhivka [after Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008]
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