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Аннотация. По количеству вооружения Усть-Альминский некрополь выделяется сре-
ди позднескифских памятников Крыма. В статье рассматриваются погребения с оружием 
дистанционного боя (луками и стрелами), его типология, хронология, статистика, а также 
место и роль в погребальном обряде. Основная роль данного оружия в местном погре-
бальном обряде – его функциональное назначение. Анализ погребальных комплексов по-
казал, что значительная роль после клинкового оружия принадлежала лукам и стрелам. С 
середины I в. н.э. количество луков и наборов стрел в погребальных комплексах данного 
некрополя возрастает. В это время Херсонес и большая часть Крыма (включая государ-
ство поздних скифов) находились под контролем Боспорского царства. Крымская Скифия 
участвовала в римско-боспорской войне 45–49 гг. как союзник Боспора. Во II в. н.э. бо-
евые действия боспорян велись на территории Крымской Скифии. Эти события нашли 
отражения в погребальном обряде некрополя Усть-Альмы. В первых веках н.э. традиции 
погребального обряда, характерные для населения сарматской эпохи степных районов 
Северного Причерноморья и Поволжья, характерны и для Усть-Альминского некрополя. 
Происходят изменения в этнической и социальной структуре позднескифского общества: 
вместе с гражданской элитой формируется и воинская, что отразилось в богатстве по-
гребального инвентаря воинских захоронений. В погребальном обряде Усть-Альминского 
некрополя имеются сходные черты с обрядами сарматов в Поволжье, Прикубанье, Пред-
кавказье, на Дону и Боспоре.

Ключевые слова: позднескифская культура, Крым, Усть-Альминский некрополь, кол-
чанные наборы, сарматы, луки, стрелы.

Усть-Альминский некрополь позднескифской культуры локализуется рядом с 
одноименным городищем у устья р. Альма в Юго-Западном Крыму (Бахчисарай-
ский район). Оружие дистанционного боя (луки и стрелы) из погребений данного 
некрополя и других синхронных могильников является важным источником для 
реконструкции этнокультурных и политических контактов и трансформаций на-
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Рис. 1. Географическое положение Усть-Альминского городища и некрополя (Бахчисарай-
ский район)
Fig. 1. Localization of Ust-Alma settlement and necropolis

селения Крыма в первые века н.э. Находки его характерны только для погребаль-
ных комплексов, почти не встречаясь в слоях поселений, в связи с чем возрастает 
значимость исследований погребений с таким видом оружия. В Усть-Альминском 
некрополе открыто значительное количество погребальных сооружений с оружи-
ем1, в том числе с луками и стрелами, накоплен большой массив археологического 
материала из погребальных комплексов конца II в. до н.э. – середины III в. н. э. 
(рис. 1). После клинкового оружия (59,7%) луки и стрелы являются наиболее 
массовым видом вооружения в погребениях данного некрополя (рис. 2). Значи-
тельная часть материалов погребений Усть-Альминского некрополя с луками и 
стрелами была опубликована ранее2, однако специальной обобщающей работы, 
посвященной данному типу оружия и его роли в погребальном обряде, статистике 
находок, до сих по не создано. 

1  Медведев 2019а, 100; 2020а, 266.
2  Высотская 1994, 89, рис. 28, 11–13, табл. 9, 30, 30, 31; 28; Зайцев 1997, 161, 166, 3, 9; Пуз-

дровский, Медведев 2005, рис. 4, 1; Puzdrovskij, Zajcev 2004, 243, Abb. 8, 6; Пуздровский 2007, 
135–138, рис. 90; 92–94; Пуздровский, Труфанов 2016, рис.7, 7; 17, 10; 36, 7;138, 20; 2017а, рис.40; 
84,12;110,1–7;158, 9;170, 15, 203, 9; 2017б, рис. 7, 18; 15,1; 92, 6; 118,1–7;122; 140, 5;177.
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Рис. 2. План Усть-Альминского некрополя: погребения со стрелами, колчанными набора-
ми и луками
Fig. 2. Plan of Ust-Alma necropolis: burials with arrows, sets of quivers and bows
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Нами проанализировано 49 погребений Усть-Альминского некрополя с нако-
нечниками стрел, колчанными наборами и остаткам луков, что составляет более 
четверти всех погребений с оружием (26,9 %); из них 43 погребения – в склепах 
и 6 – в могилах.

1. ДЕТАЛИ ЛУКОВ

Усть-Альминский некрополь дал целую серию луков (7 экз.), найденных в 
шести погребениях (14,2% от общего количества дистанционного оружия) (Прил., 
6, 17–20, 22; рис. 7). В склепе 120/10 зафиксирована форма сохранившегося лука 
из цельного дерева «двойной кривизны с перехватом в центре» – справа у ног 
погребенного3. В остальных случаях это также простые луки, от которых сохра-
нились деревянные детали (Прил., 6, 17–20, 22; рис. 6, 8; 7, 1–4). Все луки из 
Усть-Альминского некрополя относятся к 1 типу («скифскому»), по типологии 
Н.Е. Берлизова4. В сарматских погребениях со второй половины I в. н.э. появ-
ляются луки 2 типа («гуннского») – с костяными накладками и более крупными 
наконечниками стрел к ним, что связывают с приходом кочевников «восточной 
волны»5. В Усть-Альминском некрополе остатки костяных деталей луков не вы-
явлены, но встречены два таких массивных наконечника стрел в могилах 794 и 
826а/2 – среди костей грудной клетки и ребер (рис. 3, 20, 21)6.

В варварских погребениях Крыма присутствие лука – явление редкое. На-
пример, в мавзолее Неаполя Скифского одного из погребенных сопровождают 
остатки лука7. В том же некрополе в одном из каменных склепов присутствует 
изображение лучника, на каменном рельефе из Марьино (Симферополь) – конни-
ка с изогнутым луком8. На надгробных стелах Боспора, принадлежавших пред-
ставителям сарматской знати конца I в. до н.э. – первой половины II в. н.э, вместе 
с мечами фигурируют луки «скифского» и «гунского» типов9. 

На территории Северного Причерноморья ранее были зафиксированы не-
сколько находок луков в сарматских погребениях. Один из них найден в кургане 8 
Молочанского некрополя, другой – кургане у с. Весняное близ г. Николаев. В обо-
их погребениях луки были «скифского» типа10. Два других воинских погребения 
содержали луки «гуннского» типа. Один из самых ранних луков происходит из 
кургана у с. Пороги на Днестре – с костяными накладками и массивными наконеч-
никами стрел11. Второе погребение с костяными накладками происходит из «Зо-
лотого кладбища» в Прикубанье – из кургана 29 у ст. Усть-Лабинской12. Осталь-
ные находки луков гуннского типа относятся к позднесарматскому времени13.

3  Высотская 1994, 89, табл. 40, 15; Пуздровский 2007, 135.
4  Берлизов 2011, 84.
5  Хазанов 1971, 33; Горончаровский 2003, 73, 74; Muscalu 2009, 193; Симоненко 2010, 93, 94; 

Зубов 2011, 43–44; Безуглов 2019, 49; Скрипкин, Клепиков 2020, 219.
6  Пуздровский 2007, 137; Пуздровский, Медведев 2005, 273; Пуздровский, Труфанов 2017б, 59, 

84, рис. 122, 1;177, 1.
7  Погребова 1961, 118; Дашевская 1991, 34.
8  Дашевская 1991, 34, табл. 39, 5; 45, 4.
9  Горончаровский 2003, рис. 24; Трейстер 2010, 486, рис. 5, 2; 10.
10  Simonenko 1997, 392, abb. 2, 1; Симоненко 2010, 91.
11  Симоненко, Лобай 1991, 12–14, рис. 3; 5; 6; 7, 2–7; Симоненко 2010, 91, рис. 65.
12  Гущина, Засецкая 1994, 10, табл. 37, 345.
13  Кривошеев 2007, 69; Cимоненко 2010, 93–94.
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Рис. 3. Наконечники стрел и колчанные наборы из Усть-Альминского некрополя: 1–4 – 
склепы 43/3, 92/9,17, 120/3; 5– склеп 316; 6–8 –могила 332, склепы 348\58,  449/14; 9 – 
склеп 390/25;10 – склеп 424; 11–13 –могила 433, склепы 449/5,520/34; 14 – склеп 438/9; 
15–18 – склепы 557,650/5, могилы 736, 737; 19, 22 – склеп 690/3–9; 20, 21 – могилы 826а, 
794; 23–25 – склепы 616, 620, 715
Fig. 3. Ust-Alma necropolis. Arrowheads and quivers’ set: 1–4 – crypts 43/3, 92/9, 17, 120/3; 5 
– crypt 316; 6–8 – grave 332, crypts 348/58 and 449/14; 9 – crypt 390/25; 10 – crypt 424; 11–13 
– grave 433, crypts 449/5 and 520/34; 14 – crypt 438/9; 15–18 – crypts 557 and 650 / 5, graves 
736 and 737; 19, 22 – crypt 690/3–9; 20, 21 – graves 826а, 794; 23–25 - crypts 616, 620, 715
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У исследователей нет единого мнения по поводу причин присутствия незна-
чительного количества луков в сарматских погребениях в Северном Причерно-
морье. Возможно, в сарматское время луки здесь изредка помещали в погребения 
именно в ритуальных целях14. Но Усть-Альминский некрополь составляет исклю-
чение с связи с особой частотой находок луков и стрел. 

2. КОЛЧАННЫЕ НАБОРЫ

Колчанные наборы из Усть-Альминского некрополя составляют почти поло-
вину от общего количества погребений с оружием дистанционного боя (46,9%). 
Небольшие наборы (4–17 стрел) встречены в 12 погребениях (52,1%), большие 
(20–146 стрел) – в 11 погребениях (47,9%); последние преимущественно проис-
ходят из могил воинской элиты15. От колчанов сохранились здесь лишь детали 
креплений и украшений16. 

В позднескифских погребениях Крыма в первые века н.э. большие колчан-
ные наборы встречаются редко. Колчаны найдены в трех погребениях мавзолея 
Неаполя Скифского – с небольшим количеством стрел; в одном из них колчан 
оказался без стрел17. В некрополе у с. Заветное (Юго-Западный Крым) в воин-
ском погребении I в. н.э. встречен колчанный набор (51наконечник 1(2) типа, по 
классификации А.Е. Пуздровского) – у стоп слева, справа у бедра находился меч 
с кольцевым навершием18. В элитном сарматском погребении I в. н.э. в кургане 
у с. Весняное близ г. Николаев найден большой колчанный набор (200 наконеч-
ников) вместе с мечем19. У с. Новолуганское (Донецкая область) в кургане с сар-
матским погребением I в. н.э. вместе с мечем и луком присутствовал большой 
колчанный набор (82 наконечника)20. 

В сарматских воинских погребениях Нижнего Приуралья, Подонья и Ниж-
него Поволжья в ранне- и среднесарматское время вместе с мечами часто встре-
чаются колчанные наборы – обычно по 30–40 стрел21. В колчанных наборах 
среднесарматского времени вместе с черешковыми наконечниками стрел иногда 
соседствуют втульчатые. Например, воинские погребения Чертовицкого могиль-
ника на Верхнем Дону выделяются значительным количеством оружия, в том 
числе колчанных наборов, содержавших по 30–60 стрел. В других некрополях 
же встречались единичные экземпляры колчанов22. В Подкумском могильнике из 
Центрального Предкавказья в 39,4% погребений в подбойных могилах в I – на-
чале II в. н.э. найдено значительное количество колчанных наборов23. В поздне-

14  Симоненко 2010, 91; Зубов 2011, 44.
15  Зайцев, Мордвинцева 2003, 181; Медведєв 2020, табл. 5
16  Пуздровский, 2007, 135, рис. 91. 
17  Погребова 1961, 118–120; 184, 188–190, рис. 10, I, IV; Дашевская 1991, 34. 
18  Волошинов, Масякин 2007, 292, рис. 2; 4.
19  Simonenko 1997, 390, 392, abb. 2, 1
20  Шаповалов 1973, 86, рис. 4, 2, 3. 
21  Абрамова 1987, 148; Мошкова 2004, 29; Глебов 2011, 70; 2017, 146, 149, рис. 3, 4, 9; 4; Глебов, 

Толочко 2016. 46, рис. 3; Яценко 2015, 93–94; Медведев и др. 2019, 178; Скрипкин 2003, 290; рис. 1; 
2,1; Скрипкин, Клепиков 2020, 218, рис. 1, 3, 5; 2.

22  Медведев 2004, 91. 
23  Абрамова 1987, 148.
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сарматское время в Поволжье, например, колчанные наборы встречаются заметно 
реже и с меньшим количеством стрел24. 

3. НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ

Погребения с отдельными наконечниками стрел в Усть-Альминском некропо-
ле встречаются нередко; главным образом, это мужские захоронения. От одной до 
трех стрел содержалось в 24-х погребениях (48,9%) некрополя. В трех случаях в 
Усть-Альминском некрополе стрелы встречены в костяках, став причиной смер-
ти, – в данной статистике мы их не учитываем (777/4, м. 794, 826а/2)25. Следует 
исключить также погребение 9 из склепа 439 по той же причине: три наконеч-
ника стрел найдены среди костей грудной клетки26. По мнению ряда исследо-
вателей, не все погребения с единичными наконечниками стрел можно считать 
воинскими27. К последним из общего количества погребений Усть-Альминского 
некрополя с единичными наконечниками стрел можно отнести всего 8–9 из 24 
погребений. В трех из них наконечники стрел в могиле располагались слева, не 
на костяке, остриями вниз (по направлению к ногам). Эти погребения из склепов 
92/17, 20, 120/3, 439/12, 449/5, 14, 520/34, 690/1 и могилы 737 (Прил.. 3–5, 14, 15, 
17, 35). В остальных захоронениях стрелы могли иметь иной смысл в погребаль-
ном обряде, не связанный в военным делом.

В Усть-Альминском некрополе доминируют железные черешковые наконеч-
ники, реже встречаются бронзовые и железные втульчатые архаических типов 
(они не вошли в данную статистку, поскольку использовались преимущественно 
в качестве амулетов)28. 

По типологии А.Е. Пуздровского и А.В. Симоненко, железные черешковые 
наконечники относятся к четырем типам29. Наибольшее количество наконечни-
ков из Усть-Альминского некрополя принадлежит 1(2) типу: они встречаются в 
склепах 43/3, 316, 390/25, 424. 449/5, 520/34, 438/9, 557, 616, 620/2, 650/5, 715/1, 
730/1, 736, 777/4,791/1, 944/22, 972/2, 974/4, могилах – 332, 433, 736, 826а, 1077 
(рис. 3, 1, 5, 6, 9–16, 18, 20, 25; 4, 1–4; 5, 1, 2, 3, 4; 6, 1–3, 7). В данном некрополе 
зафиксировано незначительное количество наконечников 2(3) типа – в склепах 
120/3, 348/58, 449/5, 690/3, 715 и могиле 433 (рис. 3, 4, 7, 8, 11,19, 25а; 6, 2а, 2б, 
6а). Наконечники 3(4) типа 30 встречены в склепах 92, 316, 736, 690, 715 (рис. 3, 
2, 3, 5а, 17, 22, 23, 25б,в,г,д; 6, 7а). Единственный наконечник 4 типа происходит 
из набора, найденного в склепе 715 (рис. 4, 1а). Использование стрел 1(2) типа в 
погребальном обряде некрополя Усть-Альмы фиксируется с рубежа I–II в. н.э. по 
II в. н.э. (Прил.)

24  Кривошеев, Скрипкин 2011, 152; Медведев 2011, 283, рис. 1, 3; 3, 3; 2020, 338, рис. 5, 6; 6, 6. 
25  Пуздровский 2007, 137. 
26  Медведев 2020, табл. 4, 11. 
27  Глебов, Толочко 2016, 46; Шевченко 2020, 372. 
28  Медведев 2019, 103. 
29  Пуздровский 2007, 137–138; Симоненко 2010, 98.
30  Пуздровский 2007,138. 
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Рис. 4. Колчанные наборы из Усть-Альминского некрополя: 1, 2, 4–6 – склепы 715, 730/1, 
616, 620/2, 612/1, 3;7, 8 – склеп 777/1, 4
Fig. 4. Ust-Alma necropolis. Sets of quivers: 1–6 – crypts 715, 730/1, 616, 620/2, 612/1, 3; 7, 
8 – crypt 777/1, 4
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4. ПОЛОЖЕНИЕ ЛУКОВ И СТРЕЛ В ПОГРЕБЕНИЯХ

Основное положение наборов стрел (колчанов) – слева у ног (стоп, голени, бе-
дра) наконечниками вниз. Единичные исключения составляют местонахождения 
в подголовье (склеп 520/2а), у плеча (могила 848), справа у ног (склепы 120/10 и 
620/2), изредка – на костяке (груди, животе).

В склепах 120/10 и 520/34 луки найдены справа у ног; 550/3, 4, 14, 590/12 – 
слева у ног, плеча, или в области пояса. Наборы стрел встречены с луками только 
в склепе 120/10; в склепе 520/34 присутствует одна стрела между костей ног. В 
склепе 590/12 на животе умершего лежали только древки стрел без наконечников 
(Прил., 6, 17–20, 22; рис. 7).

Из 26 погребений мужские – 22, женские – 4, детские – 2. Вызывает особый 
интерес единственное женское погребение с наконечником стрелы и мечом (склеп 
92/17), связанное с кругом сарматских женских погребений с оружием31. 

5. ДАТИРОВКА

Наиболее ранние погребения с наконечниками стрел из Усть-Альминского не-
крополя датируются второй половиной I в. до н. э. – первой половиной I в. н.э. 
Это погребение 25 из склепа 390 и погребения 3 и 9 из склепа 690 с одним на-
конечником стрелы (Прил., 11). Большинство погребений с луками и стрелами 
Усть-Альминского некрополя датируется 30/50 гг. – рубежом I и II вв. н.э. Количе-
ство погребений с данным оружием сокращается после середины II в. н.э. так же, 
как и в сарматских погребениях на других территориях. В 15 погребениях кроме 
наконечников стрел, колчанных наборов, деталей луков представлено и другое 
оружие, в основном клинковое, в отдельных случаях – наконечник копья. В шести 
погребениях присутствуют мечи или кинжалы вместе с одной или несколькими 
стрелами. В восьми погребениях вместе с мечами встречены колчанные наборы 
(Прил.). 

В Центральном и Западном Крыму в первые века н.э. наконечники стрел 
встречаются в погребениях поздних скифов – в основном, единичные экземпляры, 
реже наборы с небольшим количеством стрел32. В позднескифских погребениях 
преобладают наконечники стрел 1(2) типа, как и в сарматских могилах на других 
территориях. Например, в ограбленной воинской могиле из некрополя Опушки 
найдены три черешковых наконечника, два из них 1(2) типа и один 3(4) типа33. 
В могильнике Бельбек IV наконечники стрел среди оружия в погребениях почти 
не встречаются, за исключением архаических34.

Большинство (49) мужских погребений «Золотого кладбища» (Прикубанье) 
были воинскими, а в наборах среди оружия в 14 случаях представлены стрелы; в 
четырех погребениях присутствуют только стрелы35. 

31  Богаченко 2017, 153–154, 185–186; Шевченко 2014, 412; 2020, 372; Медведєв 2020, 276. 
32  Сымонович 1983, 85, табл. XVI, 8 –10, 13–29; Богданова 1989, 59; Пуздровский 2001а, рис. 7, 

5; Puzdrovskij 2005, 92, fi g. 7, 3 –5; 9,15 –17; Зайцев, Мордвинцева 2003, 149; Дашевская 2014, 87. 
33  Храпунов 2007, 116, рис.2, 3–5. 
34  Гущина, Журавлев 2016, 73–74. 
35  Гущина, Засецкая 1994, 37–38, прил. 4. 
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Рис. 5. Колчанные наборы из Усть-Альминского некрополя: 1–7 – склепа 791/1,805, моги-
ла 848, склепы 871, 890, 920, 930
Fig. 5. Ust-Alma necropolis. Sets of quivers: 1–7 – crypt 791/1, 805, grave 848, crypt 871, 890, 
920, 930
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Рис. 6. Колчанные наборы, отдельные наконечники стрел и детали от деревянных луков 
из Усть-Альминского некрополя: 1–9 – склепы 944/22, 972/2, 974/4, 983, 1040, 520, могила 
1077
Fig. 6. Ust-Alma necropolis. Sets of quivers, individual arrowheads and parts of wooden bows: 
1–9 – crypts 944/22, 972/2, 974/4, 983, 1040, 520, grave 1077
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Рис. 7. Погребения и деревянные луки и детали от них из Усть-Альминского некрополя: 
I: 1 – склеп 120/10; 2, 4 – склеп 550, 3 – склеп 520/ 34 (по: Пуздровский 2007); II – склеп 
520/34: 1 – наконечники стрел; 2 – детали от лука; III – склеп 590/12; IV – склеп 590/21; 1, 
3, 4, 7 – наконечники стрел; 2, 5, 6 – детали от лука; 8 –меч с кольцевым навершием
Fig. 7. Ust-Alma necropolis. Wooden bows and fragments: I: 1 – crypt 120/10; 2, 4 – crypt 550; 
3 – crypt 520/34 (after: Puzdrovskiy 2007); II – crypt 520/34: 1 – arrowheads; 2 – details of 
bow; III – crypt 590/12; IV – crypt 590/21; 1, 3, 4, 7 – arrowheads; 2, 5, 6 – fragment of bow; 
8 – sword
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Рис. 8. Погребения с колчанными наборами из Усть-Альминского некрополя: I – склеп 
612/1,3; II – склеп 620/2; III – могила 848; IV – склеп791/1; 1–5 – колчанные наборы
Fig. 8. Ust-Alma necropolis. Burials with quiver sets: I – crypt 612/1. 3; II – crypt 620/2; III – 
grave 848; IV – crypt 791/1; 1–5 – quiver sets
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В позднесарматское время (во второй половине II в. н. э. – первой половине 
III в. н. э.) в Нижнем Поволжье в воинских погребениях наконечники стрел встре-
чаются редко, в 4% из 19% погребений с оружием, в основном это единичные 
экземпляры36.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ погребальных комплексов Усть-Альминского некрополя демонстри-
рует, что в погребальном обряде оружие дальнего боя играет важную роль (26,9%) 
так же, как и у кочевых сармат, особенно в среднесарматский период. До середи-
ны I в. н.э. в погребениях данного некрополя оружие встречается редко. Напро-
тив, во второй половине I в. н.э. появляется значительное количество погребений 
с оружием, в том числе с луками и стрелами. В целом, исследуемый некрополь 
выделяется по количеству оружия среди всех погребальных комплексов поздне-
скифской культуры Крыма. В это время формируется воинская элита, в комплект 
вооружения которой входили кроме мечей и кинжалов колчанные наборы и луки. 
Начиная с середины II в. н.э. количество воинских захоронений заметно сокраща-
ется.

В I в. н.э. Херсонес и значительная часть Крыма, а также территория по-
знескифского государства контролировались Боспорским царством. Крымская 
Скифия принимает участие в событиях, связанных с римско-боспорской войной 
45–49 гг. н.э. на стороне Боспора37. В это время на Усть-Альминском городище 
происходит резкий рост численности населения, связанный с притоком мигран-
тов. После середины I в. н. э. происходят изменения в этносоциальной структуре 
общества Усть-Альминского городища: выделяется воинская элита. Во II в. н.э. 
военные действия боспорской армии вновь происходят на территории Крымской 
Скифии38. Элементы погребального обряда Усть-Альминского некрополя находят 
аналогии в военных традициях погребальных комплексов сарматской культуры 
Северного Причерноморья, Поволжья, Центрального Предкавказья. Погребаль-
ный обряд некрополя также имеет много схожих черт с обрядом кочевого и осед-
лого населения среднесарматского времени Подонья, Прикубанья и Боспора. 

36  Кривошеев 2007, 69. 
37  Пуздровский 2001б, 103, 105; 2001в, 213; Горончаровский 2001, 220; 2003, 169, 171–172; Мед-

ведев 2020б, 120. 
38  Щеглов 1978, 135; Колтухов1999, 97; Пуздровский 2001б, 109; 2007, 89; Уженцев 2006, 135; 

Медведев 2019a, 104; 2020, 276.
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Abstract. In terms of the number of weapons, the Ust-Alma necropolis stands out the Late 
Scythian sites of the Crimea. The article examines burials with bows and arrows, their typology, 
chronology, statistics, as well as the place of this weapon in the local death custom. The main role 
of a such weapon in the funeral rite was its functional purpose. Analysis of the burial complexes 
shows that a signifi cant role belonged to bows and arrows, after swords and daggers, in the funeral 
ritual of the Ust-Alma necropolis. Since the mid-1st century AD, a number of such weapons in 
the burial complexes of the Ust-Alma necropolis has increased. At this time, Chersoneses and 
the most part of the Crimea (including the late state of the Scythians) came under the control of 
the Bosporan kingdom. Crimean Scythia participated in the Roman-Bosporan War of AD 45-49. 
In the second century AD, the operations of the Bosporan army took place in Crimean Scythia. 
These events infl uenced to the local death custom. In the fi rst centuries AD, the traditions of 
funeral rite, characteristic for the Sarmatians of the steppe regions of the Northern Black Sea and 
the Volga region, appeared in the Ust-Alma necropolis. Besides, there were changes in the ethnic 
and social structure of the Late Scythian society: along with the civil elite, a military one was 
also formed. This is refl ected in the richness of the grave goods in the burials of warriors. One 
can fi nd similarities between the funeral rites of the Ust-Alma necropolis and the Sarmatians in 
the Volga region, the Don, the Kuban, the Caucasus and the Bosporus.

Keywords: Late Scythian culture, Crimea, Ust-Alma Necropolis, Sarmatians, bows and 
arrows .


