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С О Ц И А Л ЬН А Я  СТРУКТУРА  
САРМАТСКОГО О БЩ ЕСТВА  

С Е В Е Р О -ЗА П А Д Н О Г О  П Р И Ч Е Р Н О М О Р Ь Я
(по данным погребального обр яд а)

Ф орм ирован ие  и развитие  основных соци альн о-экон ом иче
ских структур и н ач альны х  ф орм  эк сп л у атац и и  в с а р м а т 
ском обществе бы ло обусловлено  спецификой экстенсивной 
кочевой экономики, м ало  м енявш ейся  с течением времени, и 
ее ограниченными возм ож н остям и . О днотипность экологии 
евразий ских  степей, по которым кочевали  с ар м аты ,  обусло
вила консерватизм  хозяйства , который, в свою очередь, оп 
ределял  основные п ар ам етр ы  соци альн ого  р азви ти я .  О днако, 
при реконструкции общественного строя с а р м а то в  нельзя  не 
учиты вать  разли ч н ы е  внеш ние влияния, которы е испыты вали 
сарм атск и е  плем ена п родви гаясь  с востока на за п а д ,  и п р е ж 
де всего влияние скифского общ ества , находи вш егося  на  б о 
л ее  ' высоком уровне социально-эконом ического  разви ти я  
(ран н еклассовое) .

В классическом  варианте  общ ественный строй сар м ато в  
всесторонне изучен К. Ф. С м ирновы м  \  и в настоящ ей  р а б о 
те нет необходимости повторять основные при нци пиальны е 
полож ения , не у старевш ие и до наш его  времени. В данной 
статье  -остановимся лиш ь на некоторых особен ностях  соци
ального  устройства зап ад н ы х  сарм атов .

С ар м атск и е  плем ена  проникли на з а п а д  степного П р и 
черном орья в конце I в. до н. э. и обитали  на это й  территории 
вплоть до середины IV в. н. э. В течение столь  длительного  
периода сущ ествования  в этом регионе с а р м а ты  непосредст
венно столкнулись не только  с «вар вар ски м »  зем л ед ел ь ч ес 
ким населением, но и с аитичными городам и  (О львия , Тира  
и др .) .  Естественно, что эти хозяйственные, политические и 
культурны е контакты  н а л о ж и л и  свой отпечаток  и на  соци
альную  организац ию  сарм атов  С ев ер о -З ап ад н о го  П р и ч е р 
номорья.

А нализ погребальн ого  о бряда  сар м атск и х  плем ен  з а п а д 
ной части причерноморских степей д ает  во зм о ж н о сть  п рове
сти, в общих чертах, социальную  реконструкцию  общ ества  
этих кочевников. Среди сар м атск и х  погребений соверш енно 
четко п рослеж и ваю тся  две больш ие группы захоронений, д ля  
одной из которых свойственен основной х а р а к т е р  погребе-
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ний, д ля  другой — впускной в раннєє насы панны е курганы. 
У ж е  одно это обстоятельство  п озволяет  разд ел и ть  кочевое 
общ ество  сар м ато в  на рядовое и знатное  население, п осколь
ку на сооруж ение погребальной  ям ы  и во звед ен и е  насыпи 
над  ней тр ебо вал и сь  определенные трудовы е затр аты , иног
да,,  очень значительные, что говорит о довольно высоком с о 
циальном статусе  погребенных под индивидуальны ми н асы 
пями. Впускные ж£ погребения не требовали  особо тр у д о 
емких работ, для  этого достаточно бы ло вы ры ть в насыпи 
у ж е  сущ ествую щ его ку р ган а  могильную ям у и соверш ить 
захоронение. Такой о б р яд  говорит о том, что погребенный 
не зан и м ал  в общ естве высокого п олож ен ия  и д а ж е  не о б л а 
д а л  каким -либо  значительны м богатством. В свою очередь, 
среди впускных погребений р азли ч аю тся  две группы, одна 
из которы х хар ак тер и зу ется  наличием погребальны х ям с 
четкими контурам и и определенной глубиной, д р у гая  ж е  — 
имеет ямы таких  невы разительны х форм разм еров , что 
они д а ж е  ‘Н ё  ф иксирую тся  при раскоп ках . То есть, среди р я 
дового населения, которому п р и н а д л е ж ат  впускные погребе
ния п рослеж и вается  две  соци альн ы е группы, одна из кото
рых стоит на более высокой ступени, т а к  как  совершение 
об ряд а ,  при котором сохраняется  р я д  основных принципов 
погребального  ритуала , в данном случае, ф о р м а  ямы. ее 
разм ер ы  и глуби на  — это существенный признак, говоря 
щий об определенной значимости погребенных. Н а  наш  
взгляд, впускные погребения, где не прослеж и ваю тся  следы 
погребальны х сооруж ений п р и н а д л е ж ат  беднейшим слоям 
сарм атск ого  общ ества. Впускные погребения, которые со
вершены в прям оугольны х с округленны ми у глам и  ямах, а 
именно этот тип погребальны х сооруж ений хар ак тер ен  для  
этой группы, по всей вероятности , относятся к захоронениям  
рядового  населения , основу которого составляли  простые 
воины. О б этом свидетельствует  и состав погребальн ого  ин
вентаря , сопровож давш ий умерш их. Так в захоронен иях  без 
следов погребальной  ям ы  н аи бо л ее  массовой находкой  я в л я 
ется лепной горшок, поставленны й в ногах, или, изредка, в 
изголовье погребенных. Д л я  впускных погребений в п р ям о 
угольных я м ах  х ар актер н ы  находки сероглинянных гончар
ных кувшинов, красн олаковой  импортной керам ики , оруж и я. 
Н аи б о л ее  весомым д оказательством  наш их предполож ений 
являю тся  м атер и алы  могильника, у села  П рим орское, Килий-
ского района, где в кургане  эпохи энеолита  ..-  бронзы  было
вы явлено пять впускных погребений которые бы ли соверше-

- 25



ны в прям оугольны х с округленны ми угл ам и  ям ах ,  и где в 
к а ж д о м  захоронении найдено ор у ж и е  и сероглинянные гон
чарны е кувшины. s ,

К а к  бы промеж уточное звено м еж д у  рядовы м и и зн а т 
ными с а р м а та м и  зан и м аю т  погребения соверш енны е в п р я 
моугольных я м а х  с основным х ар ак тер о м  захоронения. Их 
количество невелико. Х арактери зую тся  они практически оди
наковыми р азм ер ам и  и глубиной. И склю чение составляю т 
ли ш ь  погребения у села Н агорное, глубина ям которых со
с т а в л я л а  о к о л о 'т р е х - и  более м е т р о в 2. Н есм отря  на ограб- 
ленность почти всех погребений, остатки погребального  ин
вентаря говорят  о том, что в могилах  были похоронены до 
вольно богаты е люди. Учитывая основной хар актер  погребе
ний мож но предполож ить, что эта  группа захоронений при
н ад л еж и т  заслуж ен н ы м  воинам или д руж ин никам .

П огребения в прямоугольны х я м а х  с зап л еч и кам и  вдоль 
длинных сторон безусловно п р и н а д л е ж ат  п р едстави телям  ро- 
до-племенной верхушки. О б этом свидетельствует  исклю 
чительно основной х ар ак тер  погребений и р азм ер ы  погре
бальн ы х  сооруж ений. Остатки богатого  погребального  ин
вентаря , найденные в этих могилах  являю тся  д ополнитель
ным подтверж дением  этому. О днако , д а ж е  среди этой груп
пы сарм атских  погребений, высотой насыпи и разм ер ам и  
погребальны х сооружений вы деляю тся  курганы  на м огиль
нике Турла'ки, где длина некоторых ям колеблется  от 4 до 
5 метров; ш ирина от 2,2 до 3,2 м етра; глубина от 3 до 3,9 
метра, а высота современных насыпей достигала  почти 3 
метров. Очевидно здесь были похоронены представители  
знатной верхушки.

Н есколько  обособленно стоит погребение у села  Олонеш- 
ты, которое бы ло совершено с подбоем и впуш еио в курган  
эпохи бронзы  3. Н есм отря  на впускной х ар ак тер  погребения, 
захоронение соп ровож дал  довольно богатый инвентарь. Т а 
кое сочетание погребального  о б р яд а  и инвентаря  необычно. 
С одной стороны, над  погребением не б ы ла  сооруж ен а  инди
в и д уальн ая  насыпь, с другой — довольно богатый состав 
инвентаря в могиле. Очевидно, социальны й статус погребен
ного у села О лонеш ты  не соответствовал  тому, чтобы над 
ним был н асы пан  курган. Скорее всего это был рядовой  во
ин, который обогатился  за счет военных гр абеж ей  и набегов 
имущ ество  которого  было полож ено  рядом с ним в могилу 
либо  неизвестные нам конкретно-исторические обстоятельст  
ва не позволили насы пать  курган.
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Особого вним ания за с л у ж и в а ю т  впускные погребения 
ж ен щ и н I в. н. э„ которые х ар актер и зу ю тся  значительны м 
богатством инвентаря. Это погребения у села  К о в а л е в к а 4 и 
у села М и хай ловк а  С аратского  района. Н есм отря  на впуск
ной х ар ак тер  захоронений, все дан ны е свидетельствую т о 
высоком социальном  статусе погребенных. О пять п р о я в л я ет 
ся несоответствие м еж ду  обрядом  погребения и п о греб аль
ным инвентарем, одн ако  здесь оно имеет соверш енно иное 
объяснение. Суть этого явления  видится в том, что оба по
гребения п р и н а д л е ж ат  к особой категории сар м атск о го  н а 
селения, а именно к категории служ ительни ц  культа . Об 
этом убедительно свидетельствует  состав погребального  ин
вентаря , среди которого были о б н аруж ен ы  р азн ооб разн ы е  
культовы е предметы: сосуды, курильницы, статуэтки  р о ж е 
ницы, раковины  каури , скорлупа  грецкого opejca, а т а к ж е  
скелет  небольшой птицы. Ещ е два  ж енских погребения этого 
времени, п р и н а д л е ж ащ и е  сл у ж и тельн и ц ам  культа , были о б 
н аруж ен ы  под ин ди видуальн ы ми насы пями (Белолесье , Тур- 
л а к и ) .  К ак  видим, х а р а к т е р  захоронения  (впускной или ос
новной) д ля  этой категории сарм атскогр  населения  не и гр а 
ет такой  реш аю щ ей роли, к ак  д ля  остальны х .социальны х 
групп сар м атск о го  общ ества. Очевидно, у ж е  сам о  их особое 
полож ение, как  служ и тельн и ц  культа , вы деляло  этих у м е р 
ших в сар м а тс к о й -с р е д е  и не тр ебо вал о  каких-либо  других 
действий, подчеркиваю щ их соци альн ую  значимость, каким , 
например, явл яется  возведение курган а. Более  того, наличие 
досыпки над  захоронением  у с. М и хай ловка  лиш ний раз  
у к а зы в а е т  на высокий социальны й статус погребенной. Н е 
значительное количество погребений этой группы, к с о ж а 
лению, не позволяет  сдел ать  более глубокие и обобщ аю щ ие 
выводы.

П ри  определении социальной структуры  сарм атск и х  п ле
мен С ев еро-Зап ад н ого  П ричерн ом орья  следует обязательн о  
учитывать и погребения грунтовых могильников (Холмское, 
А лияга , Криничное, В а с и л ь е в к а ) ,  поскольку д ля  них х а р а к 
терны различны е типы погребальн ы х ям. Н екоторы е иссле
дователи  относят грунтовые могильники к рядовом у н асе 
лению, а погребения в отдельны х ку р ган ах  — к знати  5. Свои 
выводы они обосновы ваю т тем, что ровики окр у ж аю щ и е  
грунтовые погребения небольш ие по сравнению  с подкурган- 
ными рвами, различной глубиной могил в курганны х и грун
товых могильниках, слож ностью  погребального  ритуала  в 
к у р га н ах  и стереотипностью  в безкурганны х  могильниках,
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бедностью  погребального  инвентаря  в грунтовых м огильни
ках  и богатством его в курган ах . К ром е того, авторы  ухвер- \
ж д аю т , что н а д  погребениями грунтовых могильников могли |
б ы ть  незначительные, скорее всего, символические насыпи, а 
в отдельны х сл у чаях  и отдельные курганы, которы е затем  •
были распаханы®. То есть, говоря иначе, эти могильники я в 
л яю тся  не грунтовыми, а курганны ми, п р и н адл еж ащ и м и  ря- 4 
довому с ар м атск о м у  населению . Т акой  подход к сути грун- і 
товых мсгильникой, на наш взгляд, каж ется  несколько пря- ; 
молинейным, и вот по каким  причинам. Во-первых, не вы 
зы в а е т  сомнения тот факт , что могильники Холмское, Алия- і  
га, Криничное, В аси льевка  и др. я вл ял и сь  грунтовыми, о 
чем -убеди тельно  свидетельствует их п лани ровка . Во-вторых, , 
грунтовые могильники характерн ы  лиш ь д ля  второй полови- j 
ны II — первой половины III вв. н, э. и неизвестны как  в бо- і  
лее  раннее, так  и более позднее время. Такой короткий хро- •; 
нологический ди ап азо н  бы тования существенно ограничивает  ? 
их интерпретацию  к а к  могильников рядового  кочевого насе- ] 
ления. В-третьих, во второй половине II — первой половине I 
I I I  вв. н. э. в степях С еверо-Зап адн ого  П ричерном орья  кро- I 
ме курганны х и грунтовых могильников известны т а к ж е  и I  
впускные погребения сарм атов ,  и не только одиночные, но и |  
целый могильник (П ри м орск ое) .  В озникает  естественный І 
вопрос, если погребения в грунтовых м огильниках  принадле- 1 
ж а т  рядовом у населению, то кому ж е  тогда  п р и н а д л е ж ат  |  
впускные погребения этого ж е  периода. Н а  ваш взгляд, это | 
явление требует  более глубокого понимания. Грунтовые мо- 1 
гильники действительно п р и н ад л еж ат  рядовом у сар м атск ом у  
населению, но не кочевому, а оседаю щ ем у на землю. Во 
второй половине II — первой половине III  вв. н. э .  процесс 5 
социальной д иф ф еренц иации  и имущ ественного неравенства  
приводит к вы делению  определенных масс беднейшего с а р 
матского  населения, которые постепенно начинаю т оседать 
на землю. М нение о том, что к оседанию  переходят  бед
нейшие слои кочевников общ епринято  в археологичской л и 
тературе . Этому способствовала  и относительно стаб и льн ая  
политическая  обстановка  в регионе начиная  с последней тр е 
ти II в. н. э. и з а к а н ч и в ая  30— 40 гг. III  в. н. э. Об этом 
свидетельствует  и количество сар м атск и х  п ам ятников  на ис
следуемой территории, которое яв л яется  в этот период самы м 
больш им, по сравнению  как  с более ранним, тдк  и с более 
поздним временем. Во второй половине II — первой полови- 
н е III  вв. н. э. наступает  своего рода  .расцвет сарм атской



культуры  С евер о -З ап ад н о го  П ричерном орья . О седай  на  з е м 
лю, часть сар м атск о го  населения  сохраняет  основные черты 
п огребального  о б р яд а ,  однако  различны е типы погребальны х 
сооруж ений и их р азм ер ы  теряю т свою соци альн ую  особен
ность, связан н ую  с иерархией, слож ивш ейся  в кочевом  о б 
ществе, О тсю да и стереотипность погребального  об ряд а .  
П равом очн ость  наш их выводов п о д твер ж дает  и состав  погре
бальн ого  и н вентаря  грунтовых могильников (однотипный и 
бедны й ). С другой стороны — такой  сл о ж н ы й  и важ н ы й  про
цесс, каким  является  оседание кочевников на  землю, не мог 
не отрази ться  на погребальном  о бряде  сарм атов .  И менно 
этим обстоятельством  м ож но объясн ить  исчезновение на 
грунтовых м огильниках  таких  существенных черт  курганного  
погребального  р и туала ,  как  наличие меловой посыпки или 
обм азки  погребальной ямы, следов «очищения» огнем.

Р ассм о тр ен н ая  выше, в общ их чертах, соц и ал ьн ая  стр у к 
тура  общ ества  сар м ато в  С ев еро-Зап ад н ого  П рич ер н о м о р ья  
построена на особенностях погребального  о б р яд а  с а р м а т 
ских пам ятников  конца I в. до н. э.— первой половины III  в. 
н. ,э. Это было вы звано  к ак  общ ностью  типов м огильны х ям, 
х ар ак тер н ы х  именно д ля  этого времени, т а к  и других к о м 
понентов погребального  ритуала , что в свою очередь  у к а з ы 
в ало  на присутствие в степях исследуемого региона единого 
м ассива сар м атски х  племен в этот период. Н а ч и н а я  со вто
рой половины III  в. н. э. на за п а д е  степного П ричерном орья  
п оявляется  новая  группа сарм атск и х  племен, д ля  которых 
х ар актер н ы  погребения в ям ах  с подбоем и в к атако м б ах .  С л е 
дует заметить,* что с появлением  этой новой группы с а р м а т 
ского населения, особенности социальной орган и зац и и  с а р 
м атов  начинаю т проявляться  несколько по-иному. Так, н а 
пример, д л я  этого периода соверш енно неизвестны впускные 
могилы, а захоронения  в к а т а к о м б а х  и подбоях являю тся  
только  основными. Р азу м еется  это н е  означает, что все п р и 
ш едш ее в С евер о -З ап ад н о е  П ричерном орье  сар м атск о е  н асе
ление отли чалось  высоким социальны м  статусом, поскольку 
в с е 'т и п ы  погребальны х ям являю тся  основными. К а к  среди 
подбоев, так  и катак о м б  р азли ч аю тся  сооруж ени я  зн ач и 
тельных разм ер о в  и сравнительно  небольших, что р азд ел яет  
эту группу населения  на знатны х и рядовы х кочевников. 
О днако , в отличие от преды дущ ей группы сар м атски х  пле
мен, где основными индексами социальной значим ости  вы 
ступали х ар ак тер  захоронения (основной или впускной) и 
р азм ер ы  могильных сооруж ений, у приш едш его сар м атско го
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населения  соц и ал ьн ая  стратиф ик ация , по всей вероятности, 
носила менее сл о ж н ы й  характер .

У становленная  на м ате р и а л а х  п огребальн ы х пам ятников  
с о ц и ал ьн ая  структура  сарм атского  населения С еверо-Зап ад -  
ного П ричерном орья  несомненно будет уточнена в процессе 
дальн ейш их  исследований. Н о у ж е  на современном уровне 
изучения>очевидно, что по сравнению  с ранним периодом ис
тории сарм атов , на позднем этапе и конкретно на западной  
окраи не  причерноморских степей, соц и ал ьн ая  ст р ат и ф и к а 
ция сарм атского  о б щ е с т в а -н е с к о л ь к о  и зм ен илась  в сторону 
социальной диф ф еренц иации  населения, что, вероятнее, все
го, с в я за н о  как  с внутренним развитием  сар м атск о го  о б щ е 
ства, так  и с теми влияниям и , которое оно испытало в про
цессе контактов с различны м и группами населения других 
культур.
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А. В. ШАБАШОВ 

СИСТЕМА РО ДСТВА А Л Б А Н Ц Е В  

1. Система родства албанцев метрополии

И нтерес  к албан ск ой  традиционной культуре  сти м ули ру
ется наличием албан ской  этнической группы на У краине. В 

^начале 19 в. ал б а н ц а м и  на территории современной У краины  
бы ло основано село К а р а к у р т  (совр. Ж овтневое , Б о л гр ад - '  
ского района О десской области ) .  Н есм отря  на то, что в К а 
р акурте  вместе с ал б а н ц а м и  поселились б олгары  и гагаузы , 
ком п актно  расселяю щ и еся  и в других, соседних селах  Бол- 
градского  района, несмотря т а к ж е  на то, что эта группа а л 
бан цев  и до переселения на территорию  современной У к р а и 
ны не менее двухсот лет  п р о ж и в а л а  в иноэтничной среде, в 
болгар о -гагау зско м  этническом массиве на территории Севе-
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