
Problemy istorii, fi lologii, kul’tury Проблемы истории, филологии, культуры
1 (2025), 170– 185 1 (2025), 170–185
© The Author(s) 2025 ©Автор(ы) 2025

DOI: 10.18503/1992-0431-2025-1-87-170–185

О ВРЕМЕНИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЯВЛЕНИЯ ПОДБОЙНЫХ 

МОГИЛ В КРЫМУ В РИМСКИЙ ПЕРИОД

В.К. Максименков

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия;
Институт археологии Крыма Российской академии наук, Симферополь, Россия;

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический», Севастополь, Россия

E-mail: victorskiff @mail.ru

ORCID: 0009-0006-3923-7808

Рассматриваются время и причины появления подбойных могил на варварских 
некрополях Крыма в римский период. Анализируется ряд наиболее ранних подбойных 
могил, датируемых второй половиной I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э., которые 
непосредственно предшествуют времени массового распространения этого типа 
погребальных сооружений на п-ове. Выделены две основные точки зрения на данный 
вопрос, условно названные «миграционной» и «автохтонной». Автор поддерживает 
«миграционную» версию, согласно которой подбойные могилы в Крыму появляются 
вместе с волнами нового населения. Наиболее вероятны дальние миграции сарматов из 
района Нижнего Дона, где число подбойных погребений наиболее высоко по отношению 
к другим.
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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже эр в погребальном обряде варварского населения Крыма 
происходят значительные изменения. Распространяются индивидуальные 
погребения, появляются новые конструкции: плитовые могилы, могилы с 
заплечиками, подбойные могилы. Последние вызывают особый интерес: решение
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вопроса об их генезисе является важным элементом в реконструкции этнических 
процессов на п-ове.

Существует две основные точки зрения на происхождение подбойных 
могил: условно, «миграционная» и «автохтонная». Согласно первой, подбойные 
могилы были привнесены на п-ов сарматами. Автор этой версии И.И. Гущина 
считала подбойные могилы одним из элементов сарматского погребального 
обряда, свидетельствующим о проникновении нового населения на п-ов1. Эту 
точку зрения разделяют Н.А. Богданова2, Д.С. Раевский3, А.Е. Пуздровский4, 
И.Н. Храпунов5 и С.А. Мульд6.

Позже оформилась противоположная версия: подбойная могила являлась 
результатом самостоятельного развития погребальных традиций местного 
позднескифского населения. Идея сформулирована Т.Н. Высотской и 
О.Д. Дашевской. В своих ранних работах Т.Н. Высотская поддерживала тезис о 
сарматском происхождении подбойных могил7, однако в своей монографии 1972 г. 
отмечает, что появлению таких конструкций у скифов предшествуют переходные 
формы погребальных сооружений, например, могила № 26 Усть-Альминского 
некрополя, что предполагает их возможное местное происхождение8. В другой 
работе исследователь выделяет два типа подбойных могил: скифские – небольшой 
глубины, с широкими погребальными камерами; и сарматские – с узкой и глубокой 
входной ямой. Т.Н. Высотская считала, что подбойные могилы являлись местной 
скифской погребальной традицией, сарматские подбойные могилы появляются 
лишь с I в. н.э.; частично на взгляды исследователя повлияли результаты раскопок 
могильника Беляус9.

Изучая подбойные могильники Беляуса, О.Д. Дашевская пришла к выводу 
об одновременном функционировании грунтовых позднескифских склепов 
и подбойных могил во II в. до н.э. – I в. н.э. Население, оставившее данный 
некрополь, она считала монолитным позднескифским, а разницу в погребальных 
сооружениях объясняла не этническими, а социальными различиями10.

Против сарматской версии происхождения подбойных могил выступает 
Ю.П. Зайцев. В совместной статье с В.И. Мордвинцевой, проанализировав варварские 
погребения Крыма II в. до н.э. – I в. н.э., авторы приходят к выводу о том, что 
подбойные могилы появляются в Крыму вследствие трансформации позднескифских 
склепов-катакомб11. В другой работе Ю.П. Зайцев предостерегает от механического 
отождествления всех подбойных могил с сарматами, а также обращает внимание на 
подкурганные скифские погребения в подбойных могилах IV в. до н.э. Составленный 
им список ранних подбойных могил следует рассмотреть отдельно12.  

1 Гущина 1967, 40, 43; 1974, 32–64.
2 Богданова 1982, 31–39.
3 Раевский 1971, 149.
4 Пуздровский 1994а, 117–118; 1994б, 400; 2007, 109–110.
5 Храпунов; 2004, 129–131; 2019, 315; Храпунов и др. 1997, 124–125.
6 Мульд 1996, 280–281.
7 Высотская 1970, 105; 1971, 158.
8 Высотская 1972, 90–91.
9 Высотская 1987, 46, 57–58.
10 Дашевская 1984, 53–60; 2014, 82.
11 Зайцев, Мордвинцева 2004, 176–177, 188.
12 Зайцев 2019, 90–102.
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Усть-Альминский некрополь: могила № 371 – не опубликована, проверить 
дату не удается; № 38/2018 (1168) – опубликованы лишь полевые фотографии, 
судить о ее хронологии также невозможно13; № 469 – датирована А.А. Труфановым 
и отнесена к погребениям I хронологической группы (вторая половина I в. до 
н.э. – 30–50 гг. н.э.), по его периодизации14; № 580 – А.Е. Пуздровский датирует 
серединой – третьей четвертью I в. н.э.15 А.А. Труфанов помещает ее во вторую 
хронологическую группу (30–50 – 70-е гг. н.э.)16. В могиле присутствуют «ранние» 
предметы, схожие с находками из «Резиденции Хрисалиска»: краснолаковый 
кубок с фигурными ручками17 и гончарный кувшин со сферическим туловом и 
высоким узким горлом18. Однако другие предметы, особенно лучковые подвязные 
фибулы 2 варианта и миниатюрная фибула с выпуклой спинкой, не позволяют 
отнести это погребение ко времени ранее второй половины I в. н.э.19; № 855 – 
погр. 2 и 3, вероятно, были совершены во второй трети І в. н.э.20; № 918 – погр. 5 
и 4 в ЮЗ подбое совершены во второй трети I в. н.э., погр. 1 в СВ подбое – в 
I в. н.э.21; № 1026 – в первой-второй трети I в. н.э.22 Кроме перечисленных, к 
погребениям второй половины I в. до н.э. – начала I в. н.э. могут быть отнесены 
комплексы № 1023, 1026, 1038, 1066, 124823.

Подбойные могилы некрополя у с. Кольчугино датированы первой половиной 
I в. н.э.24. Подбойная могила № 11 некрополя Кара-Тобе содержит многократные 
захоронения (5 костяков в 4 яруса); позднейшее погребение датировано серединой 
I в. н.э., остальные – первой половиной столетия25.

Две подбойные детские могилы № 31 и 57 из некрополя Опушки были 
внесены в список Ю.П. Зайцева со ссылкой на работу А.А. Стояновой26. Однако 
могилу № 57 А.А. Стоянова датирует второй половиной I – II в. н.э., что вполне 
соответствует времени массового распространения подбойных могил. В могиле 
№ 31 найдены только бусы, которые можно датировать широко: I в. до н.э. – II в. 
н.э. Вряд ли ее следует уверенно относить к ранним.

Датировка подбойных могил некрополя Беляус спорна. Автор раскопок 
О.Д. Дашевская неоднократно заявляла о том, что подбойные могилы синхронны 
склепам27. В качестве аргументов приводились датировки погребений, а также то, 
что подбойные могилы и склепы чередовались, не перекрывая и не нарушая друг   

13 Зайцев 2019, рис. 1.
14 Труфанов 2009, 306, рис. 82, 2.
15 Пуздровский 2007, 126 и сл. рис. 69.
16 Труфанов 2009, 311.
17 Пуздровский 2007, рис. 69, 1. Аналогия: Сокольский 1976, рис. 48, 3. Новая публикация кубка: 

Журавлев, Ломтадзе 2022, кат. 21.
18 Пуздровский 2007, рис, 69, 2. Аналогия: Сокольский 1976, рис. 53, 11.
19 Кропотов, 2010, 85, 138, 168.
20 Пуздровский, Труфанов 2017, 27–28, рис. 63–66.
21 Пуздровский, Труфанов 2017, 65–66, рис. 275–279.
22 Пуздровский, Труфанов 2016, 58–59, рис. 114–115.
23 Выражаю искреннюю благодарность старшему научному сотруднику ИАК РАН 

А.А. Труфанову, за консультацию по данному вопросу. Пуздровский, Труфанов 2016; Труфанов и 
др. 2020, 394.

24 Храпунов и др. 1997, 124–125.
25 Внуков, Лагутин 2001, 109–110, 119.
26 Стоянова 2012, 23, рис. 31; 43–48, рис. 42, 43.
27 Дашевская 1984, 53–60; 2014, 82.
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друга. Однако большинство открытых подбойных могил детские, а погребальный 
инвентарь скудный и невыразительный, чаще всего это бусы, на основании которых 
и предлагалась датировка. Немногочисленные хроноиндикаторы представлены 
усечено-конической чашкой с прижатыми к бортику ручками, гагатовыми 
стрелковидными подвесками, подвеской в виде топорика, краснолаковым 
канфаром, круглой пряжкой с подвижным язычком, лучковыми подвязными 
фибулами 1 или 2 вариантов, браслетом с зооморфными окончаниями, фибулой-
брошью группы 15, по В.В. Кропотову. Суммарно, инвентарь этих погребений 
относится скорее ко второй половине / концу I в. до н.э. – I в. н.э. Близкую точку 
зрения высказывал и А.Е. Пуздровский28. Следует отметить, что О.Д. Дашевская 
не признавала позднюю датировку подбойных могил некрополя Беляус29.

Курган к северу от с. Некрасовка не опубликован. Согласно информации 
Ю.П. Зайцева, в нем открыто 11 одиночных погребений, 6 из которых совершены 
в подбойных могилах. По краснолаковому пергамскому кубку и фибуле типа 
Аллезия погребения были отнесены ко второй половине I в. до н.э. – рубежу эр30. 
Проверить эту информацию пока невозможно. 

Таким образом, наиболее ранние подбойные могилы появляются в Крыму во 
второй половине I в. до н.э. – начале I в. н.э., причем большинство их открыты в 
позднескифских грунтовых некрополях, что косвенно может свидетельствовать в 
пользу автохтонной версии. Однако обращает внимание, что одновременно они 
появляются и под курганными насыпями. Так, в кургане у Братского кладбища 
открыто 4 подбойные могилы, самая ранняя из которых (№ 1) датируется 
последней четвертью I в. до н.э. – началом I в. н.э.31 К ним присоединяются и 
погребения в кургане у с. Некрасовка, упомянутые Ю.П. Зайцевым. Первыми 
веками н.э. датируется еще ряд погребений под курганными насыпями, открытых в 
Предгорном Крыму: курганы № 3 Кулаковского, 1895 г.32, у совх. «Коминтерн»33, 
колх.  им. Ильича34, п. Железнодорожный35, с. Константиновка36, с. Холмовка37, 
с. Вилино38, Мамай-Оба39. Традиционно, данные погребения напрямую связывают 
с проникновением на п-ов сарматов, а начало этого процесса совпадает со временем 
появления первых подбойных могил. Рассмотрим ниже основные версии.

АВТОХТОННАЯ ВЕРСИЯ
Т.Н. Высотская, считала, что подбойные могилы возникают с самого начала 

функционирования некрополей 40. Между тем время появление первых грунтовых 
  

28 Пуздровский 2007, 49.
29 Дашевская 2014, 82.
30 Зайцев 2019, 96.
31 Журавлев и др. 2021, 98–141.
32 Кулаковский 1896, 117–119.
33 Крис, Веймарн 1958, 65–71.
34 Высотская 1972, 72, рис. 21, 1–9.
35 Пуздровский 2007, 101.
36 Орлов, Скорый 1989, 63–73.
37 Труфанов 2014, 183–209.
38 Лобода 1988, 304.
39 Зубарь, Савеля 1982, 74–83.
40 Высотская 1987, 57.



174 МАКСИМЕНКОВ

варварских некрополей в основном относится ко II в. до н.э. Самые же ранние 
подбойные могилы датируются не ранее второй половины I в. до н.э. – начала I в. н.э. 
Вызывает сомнение также сравнение подкурганных скифских погребений IV в. до 
н.э. и подбойных могил римского времени. Вряд ли существует преемственность 
между этими погребальными сооружениями, учитывая хронологический разрыв 
в два с половиной столетия.

Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева предполагали, что появление подбойных 
могил является следствием трансформации позднескифских склепов-катакомб 41. 
В таком случае, логично было бы видеть обилие переходных форм от одной 
конструкции к другой. Такие формы наблюдаются, например, при трансформации 
более ранних позднескифских катакомб в грунтовые склепы. Наиболее ярко 
этот процесс отражен на материалах позднескифского могильника Левадки. 
А.С. Мульд специально выделяет такие конструкции в отдельную группу42. Но в 
случае с подбойными могилами подобная ситуация отсутствует.

Многократные погребения в подбойных могилах также не могут являться 
доказательством их происхождения из склепов43. Погребения двух или трех 
человек в одной подбойной могиле часто встречаются в грунтовых некрополях 
Предгорного Крыма римского времени. Случаи, когда в одной подбойной 
могиле погребено более трех человек довольно редки. К таким относятся 
могилы № 38/2018 (1168) некрополя Усть-Альма и № 11 Кара-Тобе. Несколь-
ко чаще встречаются многократные погребения в детских могилах, например, в 
некрополях Беляус (могилы № 92, 151) и Опушки (могила № 57). Но не всегда 
такие комплексы являются ранними. Примером служит могила № 307 некрополя 
Нейзац с погребениями III–IV вв. н.э.44 Обряд многократных погребений в 
несколько ярусов действительно является характерной чертой позднескифской 
культуры. Однако в этом случае речь идет скорее о сочетании различных по 
происхождению элементов погребального обряда в одном погребении, что не 
удивительно, учитывая смешанный характер населения Предгорного Крыма.

МИГРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Итак, можно сделать два заключения: во-первых, подбойные могилы 
на варварских некрополях появляются на 100–150 лет позже формирования 
грунтовых некрополей; во-вторых, эти погребальные сооружения возникают уже в 
сформированном виде и вряд ли являются следствием трансформации грунтовых 
склепов. Новая конструкция могла быть привнесена извне с притоком нового 
населения. Предполагается два основных пути проникновения нового населения 
на п-ов: из Северного Причерноморья через степной Крым и с востока через 
территорию Боспорского царства45. Подбойные могилы Предгорного Крыма 
сравнивались с аналогичными погребальными сооружениями в курганах Северного 
Причерноморья, Прикубанья, Подонья, Поволжья и Южного Приуралья46. Для 
определения возможных путей проникновения в Крым подбойного обряда погре-
  

41 Зайцев, Мордвинцева 2004, 188.
42 Мульд 2015, 241; 2016, 309–312.
43 Зайцев, Мордвинцева 2004, 176–177; Зайцев 2019, 94.
44 Храпунов 2014, 80–91.
45 Гущина, 1967, 40; Раевский 1971, 149; Пуздровский 1994, 397–405.
46 Гущина 1967, 43; Раевский 1971, 149; Высотская 1970, 105; 1972, 90–91.
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бения необходимо рассмотреть ситуацию на близлежащих территориях.
В Степном Крыму В.В. Кропотовым собрано 22 сарматских комплекса, дати-

рованных I в. до н.э. – серединой (?) I в. н.э. Это впускные погребения в курганы 
более ранних эпох, с ориентацией умерших в северный сектор, незначительной 
глубиной могилы и скудным инвентарем47. В.В. Кропотов соотносит все 
погребения с раннесарматской археологической культурой. Важно отметить, что 
ни одно погребение не совершено в подбойной могиле.

В Северном Причерноморье в раннесарматское время также не 
зафиксировано ни одного подбойного погребения48. Они появляются лишь 
период среднесарматской культуры, во второй половине I в. н.э. и составляют 
в это время 8,1% от общего числа погребений49. Проводивший подсчеты 
А.В. Симоненко особое внимание акцентировал на том, что большая часть 
подбойных могил (как и других новых типов погребальных сооружений) являлись 
основными погребениями в курганных насыпях, тогда как ранее подавляющее 
число погребений было впущено в курганы предыдущих эпох50. Примерно также 
обстоит ситуация и на памятниках оседлого населения. Подбойные погребения 
некрополя Красный Маяк датированы А.В. Симоненко I–II вв. н.э. Он отмечает, 
что ни раньше, ни позже на позднескифских могильниках Нижнего Днепра так не 
хоронили51. Появление подбойного обряда погребения в этом регионе связывается 
с приходом ранних аланов около середины I в. н.э.52

Появление подбойных могил в долине р. Кубань традиционно связывается 
с сарматским влиянием, так как данная конструкция была не характерна для 
местных меотов53. К сожалению, подсчета процентного соотношения подбойных 
могил к общему числу погребальных конструкций в раннесарматский период не 
произведено, однако вряд ли количество их было значительным. Для среднесар-
матского времени число подбойных могил составляет 2,72%54. В более ранний 
период доля подбойных погребений могла быть еще меньше. Такая ситуация 
объясняется устойчивостью погребальных традиций местного населения.

В Поволжье и Приуралье на заключительном этапе раннесарматской культуры 
количество подбойных могил от общего числа погребений составляет 24%, в 
среднесарматский период – 16,3%55. В Нижнем Подонье во II–I вв. до н.э. – 27%56, 
I–II вв. н.э. – 36,08%57. И.В. Толочко отмечает увеличение числа подбойных могил 
и могил с заплечиками в первые века н.э. в некрополях нижнедонских городищ58.

В европейской части Боспорского царства подбойные могилы встречаются 
редко. М.Г. Цветаева сообщает, что они составляют 13 % от общего числа погре-

  
47 Кропотов 2016, 22–39; 2023а, 115–122.
48 Симоненко 1993, 23–24.
49 Симоненко 1993, 77.
50 Симоненко 2004, 141.
51 Симоненко 2020, 305.
52 Симоненко 2020, 307–308.
53 Марченко 1996, 95–100; Лимберис, Марченко 2010а, 200; 2010б, 267.
54 Мошкова 2002, табл. 8.
55 Скрипкин 2017, 166.
56 Глебов 2011, 35.
57 Мошкова 2002, табл. 8.
58 Толочко 2014, 157–159.
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бальных сооружений некрополя Пантикапея, где подбойные могилы появились 
еще в конце III или в начале II в. до н.э.59 Несколько подбойных могил I–III вв. 
н.э. обнаружено в некрополе Тиритаки60. В некрополе Артезиан открыто 
15 подбойных могил, что составляет менее 5% от общего числа погребений; 
датировки их укладываются в первые века н.э.61 Подбойные могилы открыты на 
позднем участке курганной группы Чистополье-Северное62, который вероятно, 
является частью некрополя Артезиан63. Он датируется I в. до н.э. – I в. н.э. В ряде 
случаев эта дата может быть ограничена временем, близким к рубежу эр. К этому 
участку относятся 11 подбойных могил64. Из них опубликована лишь одна (№ 7), 
инвентарь которой датирован концом I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э.65 
На некрополе Золотое открыто две могилы с подбоями: № 92 датируется второй 
половиной I в. н.э., в № 163 найдена краснолаковая миска второй четверти или 
конца I в. до н.э. – первой четверти I в. н.э.66

Мнения о происхождении подбойных могил на городских и сельских 
некрополях Европейского Боспора расходятся. Ситуация во многом аналогич-
на некрополям Предгорного Крыма. Одни считают их появление результатом 
сарматского влияния67, другие – местной погребальной конструкцией, хотя и не 
распространенной68.

Статистический анализ позволяет сделать несколько важных выводов. Самые 
ранние сарматские подкурганные погребения появляются в степном Крыму в I в. 
до н.э., что примерно коррелирует со временем появления первых подбойных 
сооружений. Однако ни одно погребение в степи не совершено в подбойной 
могиле. В Северном Причерноморье погребения в подбойных могилах относятся 
уже к среднесарматскому времени. Таким образом, можно только полагать, что 
сарматы, проникшие в Крым из Северного Причерноморья, не являлись носите-
лями подбойного обряда погребения.

Маршрут через Боспор также дискуссионен. В этом регионе существова-
ла собственная традиция погребения в подбойных могилах. Определить, какие 
из могил можно соотнести с условными сарматами, а какие являются местной 
погребальной традицией, не представляется возможным.

Можно предложить версию дальних миграций, которые не оставили 
заметных археологических свидетельств по маршруту следования. В таком 
случае первостепенным становится вопрос – не какими путями, а откуда в Крым 
проникают сарматы – носители подбойного обряда погребения. Этим регионом 
могло быть Нижнее Подонье, где процент подбойных могил относительно 
остальных типов погребальных сооружений выше, чем на других территориях. 
Важно учитывать и географическое положение. Из района Нижнего Дона сарматы   

59 Цветаева 1951, 72–74.
60 Зинько, Зинько 2014, 151–154.
61 Винокуров 2015, 362, 370.
62 Колтухов, Кропотов 2019, 154.
63 Винокуров 2023, 73.
64 Кропотов, Колтухов 2019, 327–328.
65 Кропотов, 2023б, 74–77.
66 Корпусова 1983, 110, табл. XXXLIII; Журавлев и др. 2021, 117–119; Журавлев, Ломтадзе 2022, 

70–74.
67 Цветаева 1951, 72–74.
68 Масленников 1990, 26–27, Сударев 2005, 109–110.
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могли проникать в Крым как через Северное Причерноморье, так и Боспорское 
царство. Продвижение нового населения на запад, в том числе и в Крым, может 
быть связано как с внутренними, так и внешними процессами в сарматском 
обществе. Впрочем, это только гипотеза.

Важно отметить, что, согласно статистике, подбойная могила, в исследуемое 
время, не была доминирующим типом погребального сооружения у сарматов. 
Напротив, в Предгорном Крыму, в первые века н.э. эта конструкция становится 
одной из самых распространенных. Такая ситуация может быть вызвана местными 
особенностями развития погребальных традиций.

Этническую атрибуцию не проясняет и погребальный инвентарь: он не 
является ни специфически сарматским, ни позднескифским. Хронологические по-
зиции комплексов часто являются довольно широкими, а узко датируемые вещи, 
представленные в основном импортами из античных центров или предметами, 
широко распространенными на большой территории, также не могут быть 
использованы для этнической атрибуции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, появление первых подбойных могил на варварских некрополях Крыма 
относится ко второй половине I в. до н.э. – первой половине I в. н.э. Такие 
могилы выявлены в Северо-Западном (Беляус, Кара-Тобе) и Предгорном Кры-
му (Усть-Альма, Кольчугино, курган у Братского кладбища). Происхождение 
этой конструкции вряд ли связано с самостоятельной эволюцией местных 
погребальных сооружений из-за отсутствия переходных форм. Ранее основным 
типом погребальной конструкции являлись позднескифские склепы-катакомбы, 
для которых характерен обряд многократных погребений и забутовка входных 
ям камнями. Подбойные могилы связаны с распространением одиночного 
обряда погребения и появляются в Крыму уже в сформированном виде, что 
является основным доводом в пользу их инородного происхождения. Вероятнее 
всего, данная конструкция была привнесена на п-ов волной нового населения – 
сарматами. Дополнительным доводом в пользу этой версии выступают ранние 
подбойные могилы, открытые в курганных насыпях.

Подбойные могилы появляются как в грунтовых могильниках, так и 
курганных некрополях, что может свидетельствовать о различных формах 
расселения мигрантов. Часть нового населения «встраивается» в позднескифское 
общество и начинает хоронить умерших на позднескифских некрополях. В таких 
случаях часто заметно определенное влияние местного населения. В подбойных 
могилах, открытых в позднескифских некрополях, нередко встречаются случаи 
многократных погребений и каменной забутовки входных ям.

Другая часть пришельцев, очевидно, селится на отдельных незанятых или обе-
злюдевших территориях и предпочитает хоронить умерших в насыпях курганов 
предыдущих эпох. Картография подкурганных погребений показывает, что они в 
основном концентрируются в Юго-Западном Крыму, в долинах рек Альма, Кача и 
Бельбек. Со временем, погребальные сооружения начинают выходить за пределы 
курганных насыпей, постепенно превращаясь в грунтовые некрополи. Такую 
динамику ярко демонстрируют Братское кладбище, Мамай-Оба и Холмовка.
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Меняется и динамика распространения подбойных могил: в I в. до н.э. они 
единичны, но уже в первой половине I в. н.э. – это десятки конструкций. Со второй 
половины I в. н.э. подбойные могилы распространяются массово и встречаются 
в большинстве варварских некрополей Предгорного Крыма, свидетельствуя 
о том, что новое население проникало в этот регион постоянно, смешиваясь с 
местным, постепенно меняя внешний облик погребальной культуры Крымского 
Барбарикума.

Тем не менее остаются открытыми многие вопросы, связанные с маршрутами 
миграций нового населения. Пока невозможно определить, из какого региона и 
какими путями носители подбойного обряда погребения проникали в крымские 
предгорья. Отсюда может быть предложена версия дальних миграций, которые 
могут не оставлять заметных следов в археологии. Это открывает перспективы 
для поиска общих черт погребального обряда в ранних подбойных погребениях 
Крыма и других регионов обитания сарматов.
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The article examines the time and reasons for the appearance of undercut graves in the 
barbarian necropolises of Crimea during the Roman period. A number of the earliest undercut 
graves are analyzed, dating from the second half of the 1st century BC to the fi rst half of the 1st 
century AD, which immediately precede the time of the mass distribution of this type of burial 
structures on the peninsula. Two main points of view on this issue are identifi ed, conventionally 
called “migrational” and “autochthonous”. The author supports the “migrational” version, ac-
cording to which undercut graves in Crimea appear together with waves of new population. The 
most probable are long-distance migrations from the Lower Don region, where the number of 
undercut burials is highest in relation to others.

Keywords: Northern Black Sea region, Crimea, Early Iron Age, late Scythians, Sarmatians, 
Roman period, undercut graves, funeral rite


