
Тема урока: «История 
Астраханской области. 
Савроматы, сарматы, гунны»



Цели урока:
1. показать, как складывались отношения между 
разными этнокультурами народов, проживающих 
в Астраханском крае, на примере изучения 
культуры, быта и традиций этих народов.

2. сформировать историческое мышление, 
память, умение выделять главное, 
самостоятельно истолковывать факты и события.



Задача урока:

воспитание у учащихся ответственности за 
сохранение культурно – исторического 

наследия родного края, уважения и интереса к 
другим народам.



Опрос домашнего задания:

1. Кто такие скифы и что означает название данного 
племени? Когда скифы проживали на территории 

Астраханского края?
2. Перечислите занятия скифов?

3. Расскажите, как выглядели скифы? Опишите внешность 
и одежду.

4. Опишите верования скифов.
5. Опишите жилище скифов.



Савроматы и сарматы

Геродот называл савроматов(сарматов) 
«ящероголовыми». Ломоносов считал, что от 
них произошли славяне, а поляки называли 

себя их прямыми потомками. 
Др.-греч. Σαύρα (савра)— ‛ящерица’, санскр. śāri — ‛доспехи, броня.

 Кожа ящерицы состоит из чешуек, тело змеи покрыто местами кружочками, местами чешуйками. 
Ровно также выглядят пластинчатые доспехи сарматов.

Савроматы (др.-греч. Σαυρομάται), кочевые 
ираноязычные (по мнению некоторых 

историков) племена, близкие скифам 
Северного Причерноморья 



Местом формирования савроматской 
культуры являлись в VI веке до н.э. степи 
Нижнего Поволжья и Приуралья.

Геродот впервые упоминает савроматов в легенде о появлении амазонок в Скифии. 
Амазонки, потерпев поражение в битве с греками у реки Термодонт, были взяты в плен и 
отправлены в Грецию, но по пути овладели кораблями и ветром и волнами были 
вынесены на побережье Меотидского озера, в районе местечка Кремны. Достигнув земли, 
они завладели табуном лошадей, принадлежавшим царским скифам, и, разъезжая на них, 
грабили скифскую землю. В результате этого грабе жа разгорелся конфликт со скифами, 
кото рые только тогда осознали, что сражались с женщинами, когда увидели трупы 
амазонок, погибших в битве. Скифы прекратили воевать и приказали самым молодым 
членам племе ни следовать за пришелицами и делать все то, что будут делать они. 
Терпением и хит ростью молодые скифы сумели объединить ся с амазонками. Женщины 
согласились жить со своими мужьями лишь при усло вии, что они не останутся с другими 
скифа ми, а отправятся занимать земли за Танаисом. Их потомков Геродот называет 
савроматами





Основным занятием сарматов было 
кочевое скотоводство. 

По всей вероятности, земледелием 
занималась лишь небольшая часть 

сарматов, которые оседали в регионах с 
населением, занимавшимся 

земледелием ранее.



На территории савроматов были обнаружены комплексы погребений, центральное 
место в которых занимают погребения женщин. Они выделяются подчёркнутой 
торжественностью погребального обряда. Наряду с обычными для погребального 
инвентаря вещами в них находят оружие и каменные блюда культового назначения, 
следы человеческих и конских жертвоприношений, свидетельствующие о том, что 
погребённые женщины были не только родоначальницами и воинами, но и жрицами. 
Только постепенно в савроматском погребальном обряде мужчины-воины становятся в 
один ряд с женщинами, чтобы в дальнейшем оттеснить их на второй план. У 
савроматов, таким образом, дольше, чем у других северочорноморских племён, 
сохраняли своё значение пережитки матриархата. 



Судя по найденным захоронениям, тела умерших савроматы 
складывали в ямы, выложенные и перекрытые брёвнами. 
Нередко такие сооружения имели крышу. Она служила 
основой для костра, что разводили поверх погребения. 

Во многих могилах 
савроматов встречается 
немало ценных вещей, 

изделия из золота и серебра, 
конская сбруя, предметы 
быта и оружие, что в те 
времена, несомненно, 

отличалось прекрасным 
качеством. В некоторые 

могилы клали 
обезглавленные туши овец. 

Они считались жертвой 
божествам и напутственной 
пищей для душ умерших.



Они жили в кибитках или шатрах, 
установленных на повозках. 

Савроматы кочевали в 
меридиональном направлении 
переходя с пастбища на пастбище: 
летом – на север, зимой – на юг. 



От сарматских женщин к нам 
пришли кокошники

В сарматских погребениях, и что 
важно, не только в них, археологи 

иногда находят черепа с удлиненной 
задней частью. Некоторые 

специалисты предполагают, что речь 
может идти об обычае искусственной 

деформации черепа, когда 
новорожденному ребенку 

перетягивают голову повязкой. 



Сарматы - новаторы воинского 
искусства.

Сарматы первыми среди кочевников 
начинают применять длинные, до 130 см, 
мечи. Позднее к мечу добавилось тяжелое 

копье – contus sarmaticus. Его длина 
составляла 3 и более метров и держать его 
приходилось уже двумя руками. Для щита 
при таком вооружении не оставалось рук, 

и единственной защитой сарматского 
всадника оставался чешуйчатый панцирь.









При рождении ребенка на его щеках делались 
глубокие надрезы острым оружием для того, 
чтобы рост выступающих в свое время волос 
притуплялся образующими морщины рубцами, и 
таким образом их лица были похожи на 
звериные морды. «…все они отличаются 
толстыми затылками и вообще столь 
чудовищным и страшным видом, что их можно 
принять за двуногих зверей.





Постоянных жилищ у них не было, они кочевали 
вместе со своим скотом и даже не строили 
шалашей. Кочевали по степям, заходили в 
лесостепь. 
«Гунны никогда не прикрываются никакими 
строениями питают к ним отвращение, как к 
гробницам….Кочуя по горам и лесам, они с 
колыбели приучаются переносить холод, голод и 
жажду; и на чужбине они не входят в жилища за 
исключением крайней необходимости; у них 
даже не считается безопасным спать под 
кровлей». 





       Оружие гуннов:

Гунны изобрели 
дальнобойный лук, 
который достигал в 
длину до 1,5 метров

Стрелы 
изготавливались с 
костяными, железными 
или бронзовыми 
наконечниками



Религиозные верования гуннов. Все гунны были 
язычниками, и главным их божеством был. Тенгри-Хан 
(бог грома и растений). Гунны обожествляли Солнце, 
огонь, воду, Луну, почитали дорогу. Сильно почитали 
священные деревья и приносили им в жертву лошадей. 
Человеческих жертвоприношений у них не было. 
Гунны носили различные амулеты (из золота, серебра) 
в виде животных.

Гунны верили в загробную жизнь. Часто покойника 
сжигали. В огонь бросали оружие и предметы быта



Подведение итогов.

Выставление оценок


