
САРМАТЫ 





* Населяли западные регионы Казахстана в VIII в. до н.э. - V 
в. н.э.

* Название племени «сармат» встречается в трудах древних 
авторов, начиная с III в. до н.э.

* Появление этого названия совпадает с началом 
интенсивного движения в III-II вв. до н. э. сарматских 
племен на Северный Кавказ и в Северное Причерноморье.

* С VIII в. до н. э., сарматов называли савроматами.
* На Арало-Каспии, а также южнее жили племена дахов (дай, 

даги).
* На берегах Каспия жили племена каспиев. В древние 

времена Каспийское море носило название «Гирканское 
море», поэтому каспиев иногда называют гиркани.

Хронология сарматов



* Памятники расположены по долинам рек, в основном Жайыка (Урал), Илека, Эмбы. В 
местности Сарыкамыс до поселка Кульсары встречаются глиняные насыпи.

* В основном курганы сооружены из песка, камня и смешанной почвы.
* Во II в. до н.э. савроматы, постепенно захватывая земли в междуречье Волги и Жайыка, 

дошли до земель Северного Причерноморья.
* О савроматах оставили письменные свидетельства древнегреческие и древнеримские 

историки Диодор, Плиний Старший, Полибий.
* Эти племена связывали культуры Центральной Азии и Причерноморья. Установили связь с 

Боспорским царством. Совершали походы в страны Передней Азии, на Кавказ и в Парфию.
* По мнению Геродота, савроматы говорили на языке, схожем с языком скифов.
* Геродот пишет, что сарматы ведут свой род от амазонок, выходивших замуж за скифских 

юношей. Но степные красавицы так и не смогли до конца овладеть языком своих мужей. 
«Потому савроматы говорят на скифском языке, но издревле искажённом», - заключает 
историк.

* По словам древнегреческого историка Диодора, сарматы «опустошили значительную часть 
Скифии и, поголовно истребляя побежденных, обратили большую часть страны в пустыню».

* Женщины были равны в правах с мужчинами.

Хронология сарматов



      В период, когда сарматы впервые появились на исторической сцене, они 
населяли земли, прилегающие к восточным границам Скифии. В V—IV веках 
до н. э. сарматы были мирными соседями Скифии. Скифские купцы, 
направляясь в восточные страны, свободно проходили через сарматские земли. 
В войне с персами сарматы были надёжными союзниками скифов. Постоянные 
набеги и постепенный захват сарматами скифской территории завершились 
массовым переселением сарматских племён в Северное Причерноморье. 



        Восточнее Дона жили племена савроматов. Дон являлся 
границей Скифии. Савроматы были родственным скифам 
этносом, однако они были еще более близки массагетам, 
прогнавшим скифов из Сибири. Савроматы продвинулись в 
донские степи из Заволжья.

        Образ жизни, язык и обычаи скифов и савроматов были 
схожи. Савроматы были кочевниками и жили в кибитках на 
колесах. Природные условия Дона очень рано заставили 
савроматов переходить к полукочевому скотоводству и 
заводить земледелие.

        Однако в отличие от скифов у савроматов были сильны 
остатки матриархата. Девушки-савроматки воевали так же, 
как и мужчины, и не могли выйти замуж, пока не убили трех 
вражеских воинов. Их хоронили с боевым конем и оружием. 
По-видимому, это привело к возникновению у античных греков 
легенды о происхождении савроматов из союза скифов и 
амазонок.

       

Появление савроматов на 
Дону.



Геродот пересказал легенду о происхождении савроматов от браков скифских юношей 
с амазонками — легендарным племенем женщин-воительниц. Эта легенда была 
призвана объяснить, почему савроматские женщины ездят верхом, владеют оружием, 
охотятся и выступают на войну, носят одинаковую с мужчинами одежду и даже замуж 
не выходят, пока в бою не убьют врага. Савроматские женщины могли возглавлять 
племена и исполнять жреческие функции. Учёные полагают, что савроматский род был 
материнским, и счет родства на этапе разложения родового строя велся ещё по 
женской линии. Впоследствии, когда на основе савроматских племен возникли новые 
сарматские союзы, признаки матриархата исчезли. Сарматское общество стало 
патриархальным.

 В известном рассказе Лукиана «Токсарис или дружба» скифы Дандамис и Амизок 
испытывают свою верность дружбе в тяжелых событиях сарматского нашествия. «Вдруг 
напали на нашу землю савроматы в числе десяти тысяч всадников, — рассказывает скиф 
Токсарис, — а пеших, говорят, явилось втрое больше того. А так как их нападение было 
непредвиденно, то они всех обращают в бегство, многих храбрецов убивают, других 
уводят живыми. … Тотчас же савроматы начали сгонять добычу, собирать толпой 
пленных, грабить шатры, овладели большим числом повозок со всеми, кто в них 
находился».
Постоянные набеги и постепенный захват сарматами скифской территории завершились 
массовым переселением сарматских племен в Европейскую Скифию — в Северное 
Причерноморье и на Северный Кавказ.



Социальный строй

По-видимому, форма правления у 
сармат представляла собой 

военную демократию, однако 
прямых свидетельств о структуре 

верховной власти в сарматских 
племенах начала эры нет.



* Савроматы освоили тактику боя тяжелой конницы. Всадник был защищен тяжелой 
чешуйчатой броней, его основным оружием было длинное копье и длинный меч. 
Тяжелая конница наносила удар в сомкнутом строю, прорывала практически 
любые боевые порядки противника ударом длинных копий, и, не спешиваясь, 
рубила пехоту или конницу врага длинными мечами. Такая тактика приносила 
победу как в столкновениях с легкой конницей (скифами), так и лучшей в мире 
пехотой (римскими легионами).

* Длина сарматского копья достигала 3-х метров, а длина рубящего меча была 
более 1 метра. Защитный доспех состоял из кольчуги или кожаного панциря, 
бронзового или железного шлема. Иногда сарматы защищали броней и боевых 
коней. На левом боку воины носили обоюдо острый меч, а на правом — короткий 
кинжал. На вооружении сарматских всадников были мощные луки. Тяжелое 
вооружение сарматов римляне называли катафрактом, а воинов — 
катафрактиями.

Оружие и тактика.



� Сарматы считались прекрасными воинами, они создали тяжёлую конницу, их 
оружием были мечи и копья. Появившись сначала в Нижнем Поволжье, 
сарматский меч, длиной от 70 до 110 см, вскоре распространился по всем 
степям. Он оказался незаменимым в конном бою.

� Сарматы были серьёзными противниками для своих соседей. «…у сарматов 
имеет значение не один голос вождя: они все подстрекают друг друга не 
допускать в битве метания стрел, а предупредить врага смелым натиском 
и вступить в рукопашную» (Корнелий Тацит). Однако сарматы редко 
появлялись перед врагами пешими. Они всегда были на конях. 
«Замечательно, что вся доблесть сарматов лежит как бы вне их самих. Они 
крайне трусливы в пешем бою; но, когда появляются конными отрядами, 
вряд ли какой строй может им противиться».

� Сарматы были очень ловкими воинами, у них было больше сноровки для 
разбоя, нежели для открытой войны. Сарматы-воины были вооружены 
длинными пиками, носили панцири из нарезанных и выглаженных кусочков 
рога, нашитых наподобие перьев на льняные одежды. Они проезжали 
огромные пространства, когда преследовали неприятеля или когда 
отступали сами, сидя на быстрых и послушных конях, и каждый вел с собой 
ещё одну лошадь, или две. Они пересаживались с лошади на лошадь для 
того, чтобы давать им отдых.



* Постоянные набеги и постепенный захват сарматами скифской территории 
завершились массовым переселением сарматских племен в Европейскую 
Скифию — в Северное Причерноморье и на Северный Кавказ.

После завоевания Европейской Скифии сарматы приобрели славу одного из 
наиболее могущественных народов древнего мира. Вся Восточная Европа вместе 
с Кавказом получила название Сарматии.  
 Установив своё господство в европейских степях, сарматы стали налаживать 
мирное сотрудничество с земледельческими народами, оказывали 
покровительство международной торговле и греческим городам Причерноморья.   
Политические объединения сарматских племен заставили считаться с собой 
ближних и дальних соседей от Китая до Римской империи.

Войны сарматов



* Ко II в. до н. э. термин «савроматы» сменился термином 
«сарматы». Этим именем назывались местные 
савроматские племена (сираки), так и 
близкородственные савроматам  племена, пришедшие 
из-за Волги, из Средней Азии и Казахстана (аорсы). В I в. 
н.э. из степей восточного Прикаспия в донские степи 
продвинулось сарматское племя алан, которое стало 
господствовать в сарматском союзе, постепенно всех 
сарматов стали называть аланами.  Аланы являются 
непосредственными предками нынешних осетин.    

* Они стали активно вмешиваться во внутренние дела 
могущественного Боспорского государства в Крыму. 
Дело дошло до того, что в первые века до н.э. на 
боспорском престоле правили цари, носившие явно 
негреческие имена. Например, Савромат.

* В первые века н.э. значительная часть сарматов, 
смешавшись с меотами (земледельческие племена 
Приазовья и Прикубанья), перешла к осёдлости и стала 
заниматься ремеслом и сельским хозяйством. В это 
время в Прикубанье и Подонье образуется ряд 
поселений, особенно много их появилось вокруг 

* Танаиса - северной колонии боспорских греков -                 ,, 
самого большого торжища варваров”                                        
(Страбон - римский географ, l в. до н.э.). 



* Восточные сарматские союзы аорсов и сираков населяли пространства между 
Азовским и Каспийским морями, на юге их земли простирались до Кавказских гор. 
Сираки занимали приазовские степи и северокавказскую равнину к северу от 
Кубани. Предгорные и равнинные районы Центрального Предкавказья тоже 
принадлежали сиракам, но на рубеже новой эры их потеснили аорсы. Аорсы 
кочевали в степях от Дона до Каспия, в Нижнем Поволжье и Восточном 
Предкавказье. За Волгой их кочевья доходили до Южного Приуралья и степей 
Средней Азии. Название аорсов в переводе означает «белые». Судя по сообщениям 
древних авторов, аорсы были самым сильным и многочисленным объединением 
сарматских племен. В одной из войн I века до н. э. царь сираков Абеак выставил 20 
тысяч всадников, царь аорсов Спадин — 200 тысяч, «а верхние аорсы ещё больше, 
так как они владели более обширной страной».

* По словам древнегреческого географа и историка  Страбона, аорсы и сираки 
«частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются земледелием».

* Наиболее высоким уровнем общественного развития отличались сираки, которые 
подчинили на Северо-Западном Кавказе земледельцев-меотов и создали своё 
государство. Одной из резиденций сиракских царей был город Успа, находившийся 
недалеко от восточного побережья Азовского моря.

* Аорсов, которые жили в степях Прикаспия и Предкавказья, называли «верхними 
аорсами». Они господствовали над западным и северным побережьем Каспийского 
моря и контролировали торговые пути, шедшие через Кавказ и Среднюю Азию. 
Могущество и богатство аорсов уже в древности объясняли участием в 
международной торговле. В Китае страна аорсов называлась «Янтсай» — через нее 
шел путь, соединявший Китай и Среднюю Азию с Восточной Европой и морской 
торговлей по Черному и Средиземному морям.

Восточные сарматы



* Особенно упорной была борьба сарматов с Римом в 160-е и 170-е годы. 
Известны условия мирного договора, который языги в 179 году заключили с 
императором Марком Аврелием. Война надоела как римлянам, так и сарматам, 
в стане которых боролись две партии — сторонники и противники соглашения 
с Римом. Наконец, мирная партия победила, и царь Банадасп, вождь 
сторонников войны, был взят под стражу. Переговоры с Марком Аврелием 
возглавил царь Зантик. По договору языги получили право проходить к 
роксоланам через римские земли, но взамен обязались не плавать на судах по 
Дунаю и не поселяться вблизи границы. Впоследствии римляне отменили эти 
ограничения и установили дни, по которым сарматы могли переходить на 
римский берег Дуная для торговли. Языги вернули Риму 100 тысяч пленных.

* Восьмитысячный отряд языгской конницы был принят в римскую армию, при 
этом часть всадников отправлялась служить в Британию. 

* Столкновения сарматов с Римом происходили и позже. Мир сменялся войной, 
за которой вновь следовало сотрудничество. Сарматские отряды поступали на 
службу в римскую армию и к королям германских племен. Группы западных 
сарматов расселялись в римских провинциях — на территории нынешних 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Франции, Италии, Великобритании.

Западные сарматы



* Начиная со II века до н. э. сарматы всё чаще и чаще фигурируют в трудах 
греческих, римских и восточных авторов. 

* Страбон ввел названия их племен — языги, роксоланы, аорсы, сираки, аланы; 
* Тацит сообщает об опустошительном набеге роксолан на дунайскую 

провинцию Римской империи Мезию в 68 году н. э., где они «изрубили две 
когорты»; сосланный в город Томи в 8 году н. э. 

* Овидий с тоской и страхом описывает в своих «Печальных песнях» сарматов 
под городом — «враг, сильный конем и далеко летящей стрелою, 
разоряет… соседнюю землю»; Иосиф Флавий и Арриан оставили сообщения 
о войнах аланов в I и II веках н. э. в Армении и Каппадокии — «суровые и 
вечно воинственные аланы».

Античные авторы о 
сарматах



* По свидетельствам древних историков, сарматы «племя воинственное, 
свободное, непокорное и до того жестокое и свирепое, что даже женщины 
участвовали в войне наравне с мужчинами» (Римский географ I века новой эры 
Помпоний Мела).

* «Сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест жительства. 
Они вечно живут лагерем, перевозя имущество и богатство туда, куда 
привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или 
преследующие враги» (Помпоний Мела).

* Во время перекочёвок сарматы перевозили своих детей, стариков, женщин и 
имущество в кибитках. Как сообщает греческий географ конца I века до н. э. — 
начала I века н. э.  Страбон : «Кибитки номадов (кочевников) сделаны из войлока и 
прикреплены к повозкам, на которых они живут, вокруг кибиток пасётся скот, 
мясом, сыром и молоком которого они питаются».



        В городах Патарве (,,много колючих 
растений”) и Паниардисе (,,широкое 
место'') кроме скотоводов, жили 
ткачи, гончары, кожевники. Свои 
изделия они могли обменивать в 
Танаисе на вино, оливковое масло, 
греческую керамику, украшения.

Реконструкция из фондов Азовского краеведческого музея.

Жилища располагались тесно, рядами, 
отделяемые друг от друга небольшими 
промежутками. Через несколько метров, 
«образующих улицу», проходили другие 
ряды жи лищ. Рядом находились вырытые в 
глине и обожженные докрасна резервуары 
для воды, погреба для продуктов, ямы для 
мусора.
Сами жилища были округлой формы. 
Сооружаемые из камыша, обмазанного 
глиной, они достигали в высоту 2-2,5 м.



Быт и одежда
Жилищами, как и скифам, служили большие войлочные 
кибитки, установленные на четырех или шестиколесных 
повозках. Их же ставили в круг в случае нападения врага.
В быту сарматы использовали бронзовые котлы, глиняную 
посуду и другие вещи местного производства или 
привезенные из Греции и стран Востока.

Знатные сарматы имели дорогое оружие,      
редкую греческую стеклянную, серебряные и 
золотые сосуды и т. д.

Внешний облик сарматов сохранился на 
греческих изделиях и в скульптурных формах. 
Знатные сарматы носили короткие рубахи, 
штаны, мягкие сапоги и плащи. Плащи 
застегивались на плече специальной булавкой - 
фибулой. Парадная одежда расшивалась 
бронзовыми и золотыми бляшками. 



* Сарматы любили пользоваться красивой посудой – амфорами, краснолаковыми 
кувшинами, тарелками, кубками. Эта посуда была греческого производства – 
собственные их керамические поделки довольно примитивны.  

* Сарматы обожали ювелирные украшения. Поскольку животные в их жизни 
занимали значительное место, это сказалось на их культуре – сарматские золотые и 
серебряные изделия выполнены в так называемом зверином стиле: на оружии, 
предметах быта, конской упряжи много изображений барсов, пантер, волков, 
медведей, оленей, козлов, кабанов, орлов, баранов, лошадей, чьи фигурки 
стилизованы, полны динамики и экспрессии. Распространенными сюжетами были 
схватки диких зверей. 



 

Религиозны
е    взгляды

В религиозных воззрениях сарматов особое место 
занимали культы солнца и огня. Поклонялись они и 
символу благосостояния – барану. В более позднее 

время сарматы переняли от скифов традиции 
поклонения мечу.

И, так же как и скифы, почитали аналогов греческих 
богов. В частности, Афродиту-Аргимпасу, которой 
даже ставили святилища. Эти сооружения имели 

форму круга и были своего рода духовным центром, 
объединяющим кочевников на определённое время. 

Состояло святилище из вала и жертвенника. 
Сведений о человеческих жертвоприношениях нет. 



* Своеобразной чертой общественного строя сарматов, особенно в ранний, 
савроматский период, было высокое положение женщин в семье и обществе. Они 
были не только хранительницами очага и воспитателями детей, но и воинами наравне 
с мужчинами. Знатные женщины нередко выполняли почётные жреческие функции. 
Показательно, что в могилу умершей женщины, даже девочки, нередко клали, кроме 
украшений, и предметы вооружения. Родовое кладбище, как правило, 
формировалось вокруг более раннего захоронения знатной женщины — 
предводительницы или жрицы, которую родичи почитали как праматерь.

* О сарматских женщинах-воительницах сообщали античные авторы, жившие в ту 
эпоху. Так, греческий историк Геродот отмечал, что их женщины «ездят верхом на 
охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами 
одежду… Ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьёт врага». 

      Геродот также сообщал, что сарматские 
       женщины  ездят верхом, стреляют из луков и
      мечут дротики.  Сарматские женщины-воительницы, 
      вероятно, послужили основой древнегреческих 
     легенд о   загадочных амазонках.

Сарматские женщины



В сохранившихся могилах можно встретить предметы из далеких 
мест: украшения из Средней Азии, раковины и кораллы Индийского 
океана, янтарь из Прибалтики, ювелирные изделия из Египта и 
Европы.



По образу жизни и экономике сарматы
очень походили на скифов. Согласно как
Геродоту, так и Гиппократу, у них не было
домов, и они жили в повозках. Такую же
картину рисует Страбон четырьмя веками
позднее. Согласно его описанию,роксоланы
и другие сарматские кочевые племена
«проводили жизнь в оббитых войлоком
повозках, в которые запрягали волов, и
держали большие стада, дававшие им мясо
и молоко, которыми они питались».    

Жилища  (юрты на повозках, полуземлянки и 
наземные дома)                                              



* Период известный как «Великое переселение народов» затронул и территорию Дона. 
Различные племена: готы, гунны, аланы — разрушили античные центры, упадок Рима привел 
к политической нестабильности и экономическому спаду в провинциях. От этого времени 
сохранилось немного находок, тем ценнее каждая из них.

* В середине III века н.э. их смели германские племена (готы). Часть сарматов вошла в состав 
готской державы Германариха, часть "попросила убежища" у праславян и влилась в состав 
Черняховской культуры, остальные ушли за Дон. Окончательно смяли сарматов гунны – кого 
смогли истребили, остальных – ассимилировали. 

* Считается, что сарматы поучаствовали в этногенезе нескольких восточноевропейских 
народов.

* Так, самоназвания славянских народов сербов и лужичан считаются происходящими от 
сарматского племени serboi, первоначально зафиксированного в районе Кавказа и 
Причерноморья в трудах Тацита и Плиния.

* Также, существуют версии о сарматском происхождении польской шляхты.
* Некоторыми исследователями считается, что часть сарматов (преимущественно донские 

аланы) была ассимилирована восточными славянами и вошла в состав казачества, и, через 
него - в состав русской и украинской наций.

* Прямыми потомками алан являются современные осетины и ясы. Осетинский язык 
(потомок аланского языка) является единственной сохранившейся формой сарматского 
языка.

* Язык венгерских ясов был утрачен в XIX веке, однако сохранившиеся письменные памятники 
ясского языка свидетельствуют, что он практически совпадал с осетинским.

Потомки сарматов



Одежда сарматов
* Основной одеждой сарматов были длинные 
просторные штаны, кожаные куртки, сапоги из 
мягкой кожи и островерхие войлочные шапки 

(башлык).



Могильник Бесоба
Обнаружили в могильнике Бесоба курган с захоронением двух женщин-жриц:

 В нем были похоронены две женщины, лежавшие на спине головой на юго-запад.
Рядом с покойными были положены «необходимые» вещи: бронзовое зеркало, золотые серьги, бусы и 

жертвенник с изображением оскалившего пасть волка.

Могильник Сынтас
Хорошо исследован могильник Сынтас:

В кургане захоронены три савроматских воина;
Были положены бронзовые наконечники стрел, железные кинжалы и т.д;

Найдены предметы с изображением волка и костяные ложки с изображениями сайги и горного козла.

Памятник Аралтобе
При раскопках памятника Аралтобе были раскопаны 3 кургана:

Памятник расположен в Жылыойском районе, Атырауской области.
Настоящей сенсацией стало раскопанное в наполовину разграбленном третьем кургане погребение 

сарматского вождя. Сейчас эту находку называют 2-ым «Золотым человеком» в истории Казахстана.
В Аралтобе были найдены: Золотые бляшки.

Украшавшие доспехи вождя, фрагменты посоха (асатаяка).
А также здесь найдены останки двух принесенных в жертву коней и беркута и глиняные кувшины.

Археологические находки отнесены учеными к 129 г. н. э.

Археологические памятники 
сарматов


