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Переломным моментом в истории сарматов лесостепного междуречья Дона и Волги
стала сер. III в. н.э. С этого времени в погребальных традициях населения северной части
междуречья не фиксируются черты среднесарматской культуры. Подобных погребений
известно около 20. По типам погребальных сооружений они делятся на две группы: по-
гребения в подбоях (80 %) и погребения в катакомбах (20 %).

Что касается погребального обряда позднесарматского времени, то наиболее значимые
его черты на рассматриваемой территории - ингумации; положение покойников на спине
с ориентировкой в северную половину круга; искусственная деформация черепа покой-
ников. Широко распространяется обычай погребать усопших с перекрещенными ногами -
характерная сарматская традиция первых веков н.э., распространенная в Степном При-
черноморье [15], лесостепном Подонье [8], и даже на Боспорских некрополях [7].

Особый интерес представляют погребения в катакомбах, как своеобразное новшество
погребального обряда населения лесостепного междуречья Дона и Волги финальной фазы
позднесарматского периода (вторая половина III-IV вв. н.э.). Отметим, что здесь встрече-
но четыре катакомбы, тогда как на сопредельной территории Нижнего Поволжья так же
четыре [11; 12], но всего одна из них датируется III-IV вв. н.э. А на территории Донского
Левобережья в среднем течении реки встречена всего одна катакомба [4]. Таким образом
катакомбные погребения северной части Поволжья важны с точки зрения появления здесь
новых этногрупп в эпоху Великого Переселения народов.

Все рассматриваемые погребения входят в курганную группу I у с. Большая Дмит-
риевка Лысогорского района Саратовской области. Могильник изучался на протяжении
конца 80-начала 90-х гг. XX века саратовским археологом А.Д. Матюхиным [5; 6].

По форме могильных ям катакомбы представляют собой два типа подобных сооруже-
ний. Катакомбы типа II (по Смирнову) встречены в курганах 15 и 24. Катакомбы III типа,
производные от II типа [13], представлены в курганах 20 и 21.

Интересным по обряду погребения является захоронение из кургана 24. На краю вход-
ной ямы на древнем горизонте обнаружен меч традиционного позднесарматского типа с
усечено-коническим халцедоновым навершием. В данном случае мы имеем прямую ана-
логию с курганом 14 из курганной группы Центральный-IV на Нижнем Дону [2]. Хотя
данные типы мечей являются неустойчивыми [16], а неметаллические навершия мечей из
халцедона на протяжении всей позднесарматской эпохи встречаются очень редко [9].

Погребальный инвентарь представлен керамикой: лепной глиняный кувшин с округ-
лым туловом, орнаментированным насечками; лепной горшок с «усами»; фрагменты се-
роглиняных и чернолощеных круговых сосудов; курильниц. Лепная посуда с округлыми и
вытянутыми налепами-выступами - типичная позднесарматская. Прямоугльные куриль-
ницы появляются при переходе к позднесарматскому времени и бытуют вплоть до IV в.
н.э.. Малочисленность и фрагментарность импортной керамики - также признак поздне-
сарматского периода [12], связанный с разгромом позднеантичных ремесленных центров,
снабжавших круговой посудой сарматов. Среди датирующего материала стоит отметить
находки бус из сердолика - прямоугольных четырнадцатигранных и круглых плоских.
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Становятся популярными подобные типы бус в сарматских погребениях со второй поло-
вине II в. н.э.

По типам погребальных сооружений, обряду и сопровождающему инвентарю рассмат-
риваемые комплексы близки кругу катакомбных раннеаланских погребений Северного
Кавказа и Нижнего Дона рубежа древности и средневековья. Аналогии известны на Ниж-
нем Дону [3], в среднем Подонье [4]. Исследователи связывают катакомбные погребения
сарматского облика эпохи великого переселения народов с аланами-танаитами Аммиа-
на Марцеллина [1; 4]. Позднеримский историк сообщает о том, что «гунны, пойдя через
земли аланов, которые граничат с гревтунгами и обычно называются танаитами, про-
извели у них страшное истребление и опустошение, а с уцелевшими заключили союз и
присоединили их к себе» (Аmm. Marc., XXXI. 3.1). Вероятно, позднесарматские памятни-
ки второго периода из хопёро-волжского лесостепного междуречья могли принадлежать
группе аланов-танаитов, уцелевших после гуннского погрома и откочевавших на север, в
глубинные районы лесостепи, не затронутые гуннским вторжением.
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