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Аннотация. В статье предложена классификация видов и типов гривен сармато-ме-
отского населения Кубани в эллинистическое и римское время. До сих пор эти артифак-
ты специально никем не исследовались. Поскольку гривны являлись важным признаком 
общественного и имущественного статуса, автор делает выводы о социальной дифферен-
циации сарматов и меотов в рассматриваемое время. Эволюция гривен отражает сложную 
историю сармато-меотского населения Кубани этого времени. Все гривны из меотских 
и сарматских памятников Кубани распадаются на две хронологические группы. Первая 
группа, IV в. до н.э., включает гривны исключительно из меотских памятников. Их появ-
ление как символа власти и высокого социального положения можно связать с установле-
нием широких экономических контактов с Боспором, приведшим к обогащению местной 
знати. Исчезновение гривен из погребений меотов III–I вв. до н.э. связано с уничтожением 
меотской знати в результате вторжения в Прикубанье во второй половине – конце IV в. до 
н.э. сарматских племен и переходом степей правобережья во владение сираков. Вторая 
группа объединяет различные типы гривен из сарматских и меотских памятников Кубани. 
Наиболее ранние экземпляры происходят из богатых сарматских погребений II в. до н.э. 
– первой половины I в. н.э., с территории Правобережья Нижней Кубани и «зубовско-воз-
движенской» группы. Это трубчатые гривны из золота, декорированные изображениями 
животных. Основная же масса простых золотых, серебряных и бронзовых гривен проис-
ходит из курганов «Золотого кладбища» и соседствующих с ним меотских грунтовых мо-
гильников второй половины I – начала III в. и отражает формирование в меото-сарматской 
среде групп с высоким социальным статусом (воины-дружинники и «жрицы»). Исследо-
вание гривен в памятниках Прикубанья показывает изменение общественного положения 
меотов на протяжении эллинистического и римского времени, а также укрепление полити-
ческого статуса и социальную дифференциацию в сарматской среде в II в. до н.э. – III в. н.э.
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Изучение украшений, составляющих неотъемлемую часть костюма, является 
необходимым звеном этнокультурной истории меотских и сарматских племен. По-
нимание своеобразия костюма и выявление локальных и культурных областей с ха-
рактерным набором украшений оказывается возможным только при рассмотрении 
их в развитии и при постоянном сравнении отдельных областей между собой. 

Металлические украшения сарматов и меотов можно разделить на четыре 
группы: 1) гривны, 2) браслеты, 3) серьги и височные кольца, 4) перстни и кольца. 
Отдельно остановимся на гривнах как важной составной части украшений сарма-
тов и меотов.

Гривна представляет собой шейное украшение в виде металлического обруча. 
Они были широко распространены в древности у народов Европы и Азии с пери-
ода бронзового века и до средневековья. Гривна была известна народам, жившим 
на территории Кубани в раннем железном веке, где, как и в других регионах, озна-
чала особое положение носившего его лица1.

В отечественной литературе наиболее полную классификацию первоначаль-
но получили гривны средневековой Руси. Предложенная в 1930 г. А.В. Арцихов-
ским для вятических древностей типология была доработана впоследствии рядом 
исследователей2. В основу этого подхода классификации гривен были положены 
следующие признаки: все гривны делились на основании технологии изготовле-
ния на четыре группы (дротовые, проволочные, пластинчатые и витые); внутри 
каждой из этих групп выделялось несколько типов, отличающихся друг от друга 
по поперечному сечению и оформлению концов. Данный подход был положен в 
основу большинства последующих типологий.

Наиболее значимой для разработки классификации шейных украшений ран-
него железного века Кубани является работа В.Г. Петренко «Украшения Скифии» 
(1978), поскольку это исследование охватывает тот же хронологический период и 
содержит некоторые аналогии кубанским древностям. В целом предложенная ею 
классификация гривен скифской эпохи основывается на тех же принципах, но об-
условлена особенностями технологий и форм шейных украшений, бытовавших в 
Северном Причерноморье в VII–III вв. до н.э. Все гривны поделены на отделы по 
характеру стержня, из которого они были изготовлены; внутри отделов – на типы 
по наличию или отсутствию застежек, форме концов и их оформлений. Материал, 
из которого изготовлены гривны, учитывался лишь как вариативный признак, по-
скольку встречаются совершенно аналогичные по форме, технике изготовления 
и оформлению концов гривны, сделанные из разных металлов: золота и серебра, 
золота и бронзы, серебра и бронзы3.

До настоящего времени гривны из меотских и сарматских памятников Куба-
ни специально никем не исследовались. В публикациях материалов из раскопок 
имеется лишь упоминание о находках различных типов гривен рассматриваемого 
времени с некоторыми аналогиями для датировок4. Таким образом, представляет-
ся возможным заполнить пробел в изучении данной категории украшений, проис-
ходящих из памятников меотов и сарматов Кубани.

1  Фехнер 1987, 55; Петренко 1978, 41; Козенкова 1982, 46.
2  Фехнер 1967, 55–87.
3  Петренко 1978, 41–48.
4  Гущина, Засецкая 1992; Сазонов 1992; Шевченко 2005 и др.
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Нами учтено 34 гривны, происходящие из меотских и сарматских памятников 
Кубани эллинистического и римского периода (II в. до н.э. – III в. н.э.). Гривны 
находились в мужских, женских и даже детских погребениях. Формы и материал 
(золото, серебро, бронза), по-видимому, диктовались имущественным, а, возмож-
но, и социальным положением умершего. 

Большинство рассматриваемых гривен (28 экземпляров) имеет форму гладко-
го или витого прута, за исключением одной пластинчатой и четырех, изготовлен-
ных из полых трубочек. Исходя из этого, весьма целесообразно разделить гривны 
по технике изготовления на три отдела: стержневые, трубчатые и пластинчатые. 
В качестве типообразующего признака, с учетом уже устоявшейся схемы, при-
нимается оформление концов. В качестве вариативных признаков принимаются 
отличия в моделировке поверхности и орнаментация концов. 

1. СТЕРЖНЕВЫЕ ГРИВНЫ КУБАНИ

Их можно разделить на 7 типов, включающих различные вариации.
Тип I. К нему относятся гривны, изготовленные из круглого в сечении, как 

правило, бронзового (реже золотого или серебряного) стержня с вертикально об-
рубленными концами (7 экземпляров). Время бытования гривен этого типа при-
ходится как на IV в. до н.э., так и на период II в до н.э. – III в. н.э. Они идентичны 
и представляют собой простой отрезок проволоки, свернутой в кольцо. Поэтому 
выделяются две хронологические группы.

Первая группа определяется в пределах IV в. до н.э. по совместным находкам 
гривен с античным импортом5. В этот период гривны представлены единичны-
ми находками в погребениях меотской знати, они изготавливались из золота или 
бронзы. 

Гривны второй группы простые, проволочные, с вертикально обрубленны-
ми концами, изготовленные из серебра или золота. Представлены единичны-
ми находками из меотских и сарматских памятников Кубани. Наиболее ранний 
экземпляр данной хронологической группы происходит из кургана у хутора 
Верхний и относится к группе сарматских погребений, датируемых последней 
четвертью III – II в. до н.э., однако по набору бус II–I вв. до н.э. время этого 
комплекса можно ограничить II в. до н.э.6. Гривна из «Денисова кургана» дати-
руется в пределах второй половины I – первой половиной II в. н.э.7. Гривна из 
меотского могильника городища «Спорное» датируется II – первой половиной 
III в. н.э. по совместной находке с железным мечом без перекрестия и навер-
шия, которые И.И. Марченко выделены в 3-й тип и отнесены к этому времени8.

Тип II. Сюда относятся гривны, изготовленные из круглого в сечении золото-
го, серебряного или бронзового стержня с расширенными концами (3 экземпля-
ра). Представлены они двумя вариантами, отличающимися друг от друга модели-
ровкой поверхности.

5  Беглова 1989, 150; Бочковой 2003; Лимберис 2001.
6  Марченко 1996, 88, комплекс № 335.
7  Берлизов 1997, 20–23.
8  Марченко 1996, 57–58.
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Рис. 1. Типологическое распределение гривен.
Fig. 1. Typological distribution of neck-rings.
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Вариант 1. Гривна, согнутая из гладкой, круглой в сечении проволоки. Проис-
ходит из богатого сарматского погребения «Зубовско-Воздвиженской» группы и 
датируется второй половиной II в. до н.э. – I в. н.э.9.

Вариант 2. Гривны из витой, четырехгранной в сечении проволоки. Представ-
лены случайными находками из разрушенных погребений могильника Старокор-
сунского городища № 310. Точной даты данные экземпляры не имеют и предпо-
ложительно датируются, как и гривны 1 варианта рассматриваемого типа. То есть 
этот тип гривен датируется II в. до н.э. – I в. н.э.

Тип III. Эти гривны из круглого в сечении стержня с концами, оформленными 
в виде головок животных (7 экземпляров). По видам животных выделяются сле-
дующие варианты:

Вариант 1 представлен фрагментом золотой гривны с мордой кошачьего хищ-
ника на конце. Происходит из кургана у города Усть-Лабинска и датируется вто-
рой половиной I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э.11. 

Вариант 2. Гривна из толстого стержня, концы украшены стилизованными 
изображениями лошади. Представлена также одним экземпляром из кургана у го-
рода Новокубанска (комплекс № 83) и относится автором раскопок к середине I в. 
до н.э.12. 

Вариант 3. Гривна, весьма близкая по технике исполнения к новокубанской, 
происходящая из погребения II в. до н.э. кургана у хутора Верхний (комплекс 
№ 823)13. При ее публикации в каталоге фигуры на концах гривны были истол-
кованы как изображения змеи14. Однако врезные линии за глазами, по мнению 
Н.Ф. Шевченко, передают рога, и поэтому образ можно трактовать как козла или 
оленя15. 

Вариант 4. Гривны бронзовые, из округлого в сечении стержня, с заходящими 
друг за друга концами. Концы оформлены в виде сильно стилизованных змеиных 
головок. Представлены тремя экземплярами, происходящими из меотских грунто-
вых могильников: у городища «Спорное» и у хутора Прикубанский. Датируются 
по наборам бус IV в. до н.э. По наличию или отсутствию орнамента на змеиных 
головках можно выделить два подварианта:

Подвариант А – с гладкими, неорнаментированными змеиными головками.
Подвариант Б – головки змей орнаментированы косыми и вертикальными на-

сечками.
То есть гривны варианта 4 со змеиными головами датируются IV в. до н.э., 

а варианты 1–3 гривен с другими животными (кошачий хищник, лошадь, козел/
олень) – II–I вв. до н.э.

Тип IV. Гривны данного типа изготовлены из золотой проволоки, круглой в 
сечении. Один конец оформлен в виде петельки, другой – в виде крючочка (6 эк-
земпляров). Представлены они двумя вариантами, отличающимися друг от друга 
моделировкой поверхности.

9  Гущина, Засецкая 1992, рис. 7.
10  Кондрашев 1989, рис. 437; Кондрашев 1990, объект № 47.
11  Гущина, Засецкая 1992, рис. 6.
12  Шевченко 2005, 168, рис. 5, 12.
13  Марченко 1996, 88, комплекс № 337.
14  Лесков, Лапушнян 1987, Кат. №149.
15  Шевченко 2005, 168–169.
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Рис. 2. Типологическое распределение гривен (продолжение).
Fig. 2. Typological distribution of neck-rings (Continuation).
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Рис. 3. Хронологическое распределение гривен.
Fig 3. Chronological distribution of neck-rings.
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Вариант 1. Гривны, согнутые из гладкой, круглой в сечении проволоки. Были 
встречены как в сарматских, так и в меотских памятниках Кубани второй поло-
вины I–II вв. н.э. Как правило, гривны этого варианта найдены в погребениях 
всадников. Это указывает на то, что данное украшение являлось символом при-
надлежности к определенной социальной группе (в данном случае конных дру-
жинников), возможно, входивших в состав сиракской дружины, которой был по-
ручен контроль над южной границей раннеаланского союза16.

Вариант 2. Гривны, изготовленные из витой проволоки. Представлены че-
тырьмя экземплярами: первый происходит из сарматского погребения кургана у 
хутора Северный и относится ко второй половине II в. до н.э.17; второй – из по-
гребения меотского могильника Старокорсунского городища № 3, датируется по 
фибуле (группа 13, вариант 2 по А.К. Амброзу)18 второй половиной I – началом 
II в. н.э.; третий и четвертый – из Елизаветинского могильника № 2 и датируются 
И.Н. Анфимовым I–II в. н.э.19.

Таким образом, время бытования гривен этого типа определяется в рамках 
второй половины II в. до н.э. – начала II в. н.э.

Тип V. Гривны золотые проволочные, с концами-крючочками. Представлены 
четырьмя экземплярами, происходящими из могильника у хутора Городского и 
могильника городища «Спорное», и датируются по наличию в погребениях рим-
ского импорта II–III вв. н.э.20. 

Тип VI. Гривны этого типа – золотые проволочные, состоящие из двух ча-
стей, соединенных петельками. Концы также оформлены в виде петелек. Пред-
ставлен двумя экземплярами, происходящими из могильника близ аула Ленино-
хабль21 и датируемыми по фибуле II в. н.э. (группа 11, серия I, вариант I–2 по 
А.К. Амброзу)22. На основе моделировки поверхности их можно разделить на два 
варианта: 

Вариант 1. Гривна, изготовленная из гладкой, круглой в сечении проволоки.
Вариант 2. Гривна из витой, четырехгранной в сечении проволоки.
Тип VII. Гривна из бронзовой, тонкой, витой, квадратной в сечении прово-

локи. Концы расплющены, и в них пробиты небольшие отверстия для скрепления 
концов между собой. Данный экземпляр происходит из Елизаветинского могиль-
ника № 2 и датируется автором раскопок в пределах I – II в. н.э.23.

2. ТРУБЧАТЫЕ ГРИВНЫ

Тип I. Гривна данного типа изготовлена из гладкого, полого внутри, золотого 
стержня с запаянными концами. Была найдена в кургане у хутора Северный. Это 
погребение отнесено А.С. Скрипкиным к II–I вв. до н.э.24, однако И.И. Марченко 

16  Марченко 1996, 138.
17  Марченко 1996, комплекс № 299.
18  Амброз 1966.
19  Анфимов 1984, 92.
20  Сазонов 1992, 254–256, рис. 4, 3, 6; 9, 1.
21  Ждановский 1975, рис. 212, 1, 2.
22  Амброз 1966.
23  Анфимов 1984, 92.
24  Скрипкин 1990, 218–223. Рис. 2, 8.
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уточнил время этого комплекса и предложил датировать его второй половиной 
II в. до н.э.25.

Тип II. К нему относятся гривны, имитирующие многовитковые. Они изго-
товлены из шести полых трубок, спаянных в несколько рядов и скрепленных на 
концах четырьмя обоймами. Концы трубочек спереди украшены чеканными пла-
стинками с изображением стилизованных голов хищников (волков). Гривны со-
стоят из двух частей. Задний сегмент подвижно закреплен и соединяется с основ-
ной частью при помощи петелек, в которые вставлены штифты, изготовленные из 
круглой в сечении проволоки; на одной стороне сегмента концы штифта загнуты 
и закреплены наглухо, на другой штифт съемный и служит запором.

Данный тип гривен представлен двумя экземплярами, происходящими из сар-
матских комплексов Кубани: первый – из кургана у хутора Элитный (И.Н. Ан-
фимов отнес его ко II в. до н.э.26, однако дата этого комплекса была уточнена 
И.И. Марченко и определена в пределах первой-второй четвертей I в. до н.э.27); 
второй – из кургана у поселка Карстовый (датируется в пределах первой полови-
ны – второй четверти II в. до н.э.28).

Характер стилизации, удлиненность пропорций, детали оформления пасти, 
глаз, ушей указывают, по мнению И.Н. Анфимова, на сарматское происхождение 
этих изображений. Сходство настолько велико, что позволяет ставить вопрос не 
только об одновременности бытования этих украшений, но и об изготовлении их 
в одном производственном центре29. Серия подобных украшений происходит из 
Ахтанизовского кургана, их сарматское происхождение и генетическую преем-
ственность от украшений савроматской эпохи отмечал еще К.Ф. Смирнов30.

Тип III. Его представляет гривна из тонкой золотой трубки, концы плоские, 
широкие, оформлены в виде лежащих грифонов. Происходит из сарматского по-
гребения кургана у станицы Старонижестеблиевской и датируется в пределах 
II–I вв. до н.э.31. 

Все типы трубчатых гривен датируются II–I вв. до н.э.

3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ ГРИВНЫ

Тип I. Гривна этого типа изготовлена из тонкой золотой пластины с отвер-
стиями по краям, очевидно, для нашивания на кожаную основу. Происходит из 
могильника у хутора Городского и датируется в пределах II–III вв. н.э.32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, все гривны изучаемого периода из меотских и сарматских памятников 
Кубани распадаются на две хронологические группы. Первая представлена грив-

25  Марченко 1996, 87.
26  Анфимов 1986, 191.
27  Марченко 1996, 87.
28  Марченко 1996, 87.
29  Анфимов 1986, 196–197.
30  Смирнов 1964, 144.
31  Лесков, Лапушнян 1987, Кат. № 150.
32  Сазонов 1992, рис. 2,5.
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нами, происходящими исключительно из меотских памятников. Их появление как 
знака власти и высокого социального положения в IV в. до н.э. можно связать с 
установлением широких экономических контактов, прежде всего хлеботорговли, 
выразившихся в обогащении местной знати. Об этом также свидетельствует тот 
факт, что гривны встречены не только в богатых погребениях воинов-всадников, 
где они, вероятно, являлись символом власти, но также в женских и даже в дет-
ских погребениях, где они, скорее всего, указывают на высокий социальный (иму-
щественный статус погребенных). 

Гривны этого периода представлены в основном простыми формами, в виде 
гладкого золотого или бронзового прута (отдел 1, тип I) или с расплющенными 
концами, имитирующими змеиные головки (отдел 1, тип III, вариант 4).

Исчезновение гривен из погребальных памятников меотов III–I вв. до н.э. свя-
зано с уничтожением меотской знати в результате вторжения в Прикубанье во вто-
рой половине – конце IV в. до н.э. сарматских племен и переходом степей право-
бережья во владение сираков, так как именно знать составляла передовые отряды 
меотского войска и должна была первой выступить на защиту своих земель33.

Отсутствие гривен в сарматских памятниках IV – конца III в. до н.э. объясня-
ется отсутствием социальной дифференциации, что характерно для кочевников 
периода распада первобытнообщинного строя и сложения раннеклассовых отно-
шений34.

Вторая хронологическая группа представлена различными типами гривен, 
происходящими как из сарматских, так и из меотских памятников Кубани. При 
этом наиболее ранние экземпляры происходят из богатых сарматских погребе-
ний II в. до н.э. – первой половины I в. н.э. с территории Правобережья Нижней 
Кубани и «зубовско-воздвиженской» группы в междуречье Лабы и Кубани. Тогда 
же появляются трубчатые гривны из золота, содержащие украшения в виде жи-
вотных – они относятся к сарматским памятникам. Основная же масса золотых, 
серебряных и бронзовых гривен происходит из курганов «Золотого кладбища» и 
соседствующих с ним меотских грунтовых могильников второй половины I – на-
чала III в. и отражает формирование в меото-сарматской среде групп с высоким 
социальным статусом (воины-дружинники и «жрицы»). В более поздний период 
II–III вв. зафиксированы и пластинчатые гривны.

Таким образом, можно определить гривны из драгоценных металлов на Ку-
бани как важное украшение, подчеркивающее высокий социальный и имуще-
ственный статус их носителей. Исследование гривен в памятниках Прикубанья 
показывает изменение общественного положения меотов на протяжении эллини-
стического и римского времени, а также укрепление политического статуса и со-
циальную дифференциацию в сарматской среде, приходящуюся на период II в. до 
н.э. – I в. н.э. Меоты Кубани как самостоятельные племена процветали в IV в. до 
н.э., пока не были частично уничтожены, частично захвачены и подчинены сарма-
тами в результате вторжения второй половины IV в. до н.э. Правобережные степи 
оказались в подчинении сираков. В римское время наличие множества гривен в 
меотских памятниках указывает на то, что среди меотов постепенно выделялась 
военная конная знать, приближающаяся по статусу к сарматской.

33  Ждановский 1981, 32; Ждановский 1990, 44.
34  Марченко 1996, 118–119.
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Abstract. The author proposes a classifi cation of species and types of neck-rings tor of 
the Sarmatian-Meotian population of the Kuban in the Hellenistic and Roman times. So far, 
these artifacts have not been specially studied by anyone. Since torques were an important sign 
of social and property status, the author draws conclusions about the social diff erentiation of 
the Sarmatians and Maeotians in the period under consideration. The evolution of neck-rings 
refl ects the complex history of the Sarmatian-Maeotian population of the Kuban of this time. 
All torques from the Maeotian and Sarmatian sites of the Kuban fall into two chronological 
groups. The fi rst group, the 4th c. BC, includes torques exclusively from Maeotian sites. Their 
appearance as a symbol of power and high social status can be associated with the establishment 
of extensive economic contacts with the Bosporus, which led to the enrichment of the local 
nobility. Disappearance of neck-rings from the Maeotian burials in the 3rd – 1st cc. BC is 
associated with the destruction of the Maeotian nobility as a result of the Sarmatian invasion of 
the Kuban region in the second half and the end of the 4th c. BC and the transition of the right-
bank steppes into the possession of the Siraces. The second group combines various types of 
torques from the Sarmatian and Maeotian sites in the Kuban. The earliest specimens come from 
rich Sarmatian burials of the 2nd c. BC – the fi rst half of the 1st c. AD, from the territory of the 
right bank of the Lower Kuban and the “Zubovskiy-Vozdvizhenskaya” group. These are tubular 
neck-rings made of gold, decorated with images of animals. The bulk of simple gold, silver 
and bronze torques comes from the mounds of the “Golden Cemetery” and adjacent Maeotian 
ground burials of the second half of the 1st and beginning of the 3rd century BC and refl ects the 
formation in the Maeotian-Sarmatian environment of groups with a high social status (warriors 
and “priestesses”). The study of torques from the Kuban sites shows the change in the social 
status of the Maeotians during the Hellenistic and Roman times, as well as the strengthening of 
the political status and social diff erentiation in the Sarmatian environment in the 2nd c. BC to the 
3rd c. AD.
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