
Сарматы на 
Ставрополье

Электронный урок по 
УД Ставропольский край в 

истории России.





Кто такие сарматы?

▪ Сарматов античные авторы знают с V 
века до н.э. 
▪ Геродот первым даёт обстоятельно 

описание сарматских племён, 
рассказывает легенду об их 
происхождении от браков скифов с 
забредшими в их землю женщинами-
воительницами – амазонками.



Амазонки – женщины-
воительницы



Амазонки



Сарматский курган



Ипатовская принцесса



Где жили сарматы?
▪ Изначально сарматы занимали территорию по 

течению реки Дон, Среднего и Нижнего    
Поволжья, Южного Урала, Северного  Прикаспия.



Где найдены памятники сарматской 
культуры на Ставрополье?

▪ В Ставропольском крае близ станицы 
Марьинской Кировского района края в ходе 
раскопок обнаружено редкое захоронение 
древней сарматской культуры. 



▪ Захоронение  сарматов, датируемое 
примерно концом IV - началом III 
тысячелетия до нашей эры. Примерно в 
это время сарматы пришли на эти земли 
после скифов с территорий Поволжья, 
из-за  Дона. 



▪ Обнаружены два кувшина, 
колчанный  крючок, 
выполненный из бронзы с  
изображениями животных: 
таким крючком  колчан 
крепили на поясе. 
▪ Найдена бусина, крупная, 

скорее всего она крепилась 
к кисти колчана и была не 
женским, а мужским 
"украшением". Обнаружен 
также короткий меч, миски, 
сосуды. 



Находки сарматских захоронений, 
сделанные  Г.Н. Прозрителевым

 (конец XIX в. - 30-х  годы XX вв.)
▪ В архиве Прозрителева и его печатных работах 

по истории края имеются краткие сведения о 
Татарском городище.

▪  Сообщается о каких-то развалинах на северо-
западной окраине г. Ставрополя;

▪ остатках "древних жительств и могильников" по 
р. Мамайке;

▪  а также различных находках по реке Ташле в 
районе села Московского и села Пелагиады, а 
также отмечаются следы древнего поселения в 
селе Надежда. Известно было Прозрителеву и 
Каряжское городище, на котором он в 1924 г. 
собрал предметы гуннского времени. 



Памятники  эпохи бронзы.

 Ташлянское городище в черте города 
Ставрополя.

▪ Ташлянское поселение занимало низкий мыс 
по левому берегу реки Ташлы . Керамика 
аналогична той, что собрана на поселении 
майкопской культуры у города Усть - Джегуты 
(КЧР). 

▪ Вместе с керамикой обнаружены кремневые 
ножевидные пластины, отщепы и наконечник 
стрелы с выемчатым основанием. 

▪ Среди находок имеется пластинчатая ручка, 
датирующаяся концом майкопской культуры. 



Тайна Казинского клада.
▪ Оставленный сарматами 

во II – I  веке клад был 
найден в 1910 году 
крестьянином 
Алейниковым в селе 
Казинка. 

▪ Состоял клад из 19 
золотых предметов общим 
весом 16 кг.

▪  Уникальные изделия 
хранятся в золотой 
кладовой 
Государственного 
Эрмитажа, в Санкт-
Петербурге.



Казинский клад 1910 г.



▪ Союзы сарматских племён вошли в историю под 
именами, известными античным авторам – аорсы,  
роксаланы, позднее аланы.

▪ Следующим этапом их экспансии было нашествие 
на собственно скифские территории, разгром и 
конечное вытеснение скифов в Крым.

▪ Уже в III в. до н.э. сарматы переходят Дон, их 
погребения появляются значительно западнее 
Дона и даже на Днепре. 

▪ Нижневолжские сарматы частью были увлечены 
аорсами и роксаланами в их походы, частью не 
имея сил отстоять свою территорию, ушли в 
Предкавказье и за Кубань, в среднем её течении. 

▪ Поэтому новое расселение сарматов происходило 
в первую очередь не на запад, а на юго-запад и на 
юг, т.е. на территорию Северного Кавказа.



Спасибо за внимание!


