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СИНДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ИХ КУЛЬТУРА

Аннотация: cтатья посвящена исследованию быта древнего племени скифов. Рассматриваются их взаи-
моотношения с соседними народами, их захоронения на территории Северного Причерноморья.
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Summary: the article is devoted to the study of everyday life of the ancient tribe of the Scythians. The Scythians lived 
in the territory of the Taman Peninsula and the adjacent coast of the Black sea to Novorossiysk. Plenty of evidence 
of life of ancient people was found during excavations Semibratnie mounds.
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Племя синдов принадлежало к обширной меотской группе. Это одно из наиболее ранних племен, 
которое в 1-ом тысячелетии до н.э. располагалось на территории Таманского полуострова и прилегаю-
щего к нему побережья Черного моря до Новороссийска. В V в. до н.э. синды создали свое государство 
– Синдику, с центром в городе Синдик (совр. Анапа) [3, с. 57–61].

На территории, населенной синдами, возникли античные города Фанагория, Кепы, Гермонасса. 
Таким образом, с момента своего появления на Таманском полуострове греки вступили в тесное со-
прикосновение с местным народом. Синды активно торговали с Боспорскими городами. На рынках и 
тесных улицах Синдики часто можно было встретить греческих купцов. Горожане продавали им хлеб, 
зерно, овощи, молоко. На рынках греки покупали рабов.

Греки поставляли в Синдику соль, амфоры, вино, ткани. Многие синды перенимали привычки 
греков, греческие одежды, греческое оружие, методы строительства жилищ, учились искусству грече-
ской живописи, скульптуры. В то же время боспорские правители вынашивали планы захвата Синдики 
и превращения ее в греческую колонию. Многочисленные дипломатические интриги и подкуп не дали 
никаких результатов и в 479 году боспоряне предприняли открытое военное вторжение в Синдику. 
Следы пожаров свидетельствуют о том, что присоединение к Боспору не было мирным. Впоследствии 
крупные отряды синдов и других меотов не раз предпринимали попытку отбить у греков Синдику. Во 
время этих войн город был разрушен. На его месте В IV в. до н.э. греки построили свой город-колонию, 
который был назван ими Горгипия.

Это государство существовало до тех пор, пока в III веке в районе Черного моря не появились 
готы, пришедшие из Скандинавии, после чего Боспорское государство было разрушено, на смену ему 
пришло государство Феодосия, с появлением которого название синды исчезло [2, с. 533–547].

   
   

   
   

   
   

   
 Н

а
уч

н
а

я
 п

а
л

и
тр

а
 №

4
 (

1
0

),
 2

0
1

5
 •

S
c

ie
n

ti
fi

c
 p

a
le

tt
e

 №
4

 (
1

0
),

 2
0

1
5

http: //culture.esrae.ru/

Baldina O.V.,
student of the Krasnodar state 

institute of culture.



Ученые-кавказоведы относят синдов к кавказской языковой группе, что дает право присоеди-
нить их к меотам, населявшим в древности бассейн реки Кубань. Существует мнение, что синды были 
культурнее своих соседей. Они чеканили свою монету, правда, на монетном дворе одного из греческих 
городов [4, с.133].

Помимо культуры синды развивали и военное дело. Многочисленные находки, сделанные в 
меотских курганах, свидетельствуют о том, что синдские мечи производились в достаточно больших 
количествах и что они были предметом торговли (обмена) с соседними народами. Такие мечи, напри-
мер, находят и в тех местах, где древние аланы вели завоевательные походы. Согласно легендам, меч у 
синдов был неотъемлемым участником ритуального посвящения юношей в воины.

Со времени присоединения к Боспорскому государству Синдика потеряла свою независимость. С 
этого времени стало прослеживаться выделение господствующей верхушки, которую составляли специ-
альные наместники, управляющие Синдикой. Об этом и о социальном расслоении синдского общества 
говорят Семибратние курганы, названные так местным населением, у которого определенное количе-
ство курганов ассоциируется с захоронением близких родственников, братьев. Под таким названием 
они и вошли в мировую археологическую литературу.

Семибратние курганы находятся в низовьях реки Кубань. Шесть из них цепью вытянуты с за-
пада на восток и только один, самый высокий, стоит отдельно. Назване курганы были раскопаны рус-
ским ученым В.Г. Тизенгаузеном в 1875–1876 гг., но, к сожалению, ни один не был исследован до конца. 
Четыре из них оказались ограбленными. Сохранились только конские могилы и отдельные предметы, 
не взятые грабителями. Один курган подвергся частичному ограблению, но зато два – совсем не были 
тронуты [1, с. 47–48].

Семибратние курганы принадлежат синдам. Погребены в них представители синдской аристо-
кратии, возможно, члены династии местных правителей в период политической самостоятельности 
Синдики. По местному обряду погребения в Семибратних курганах в обязательном порядке включает 
захоронения лошадей (верховых и упряжных).

Соседство боспорских городов Таманского полуострова сказывается в сильном влиянии антич-
ной культуры, особенно в погребальном инвентаре. Наряду с местными вещами много привозных, 
древнегреческих. Как показали раскопки, курганы были насыпаны не одновременно, а сооружены, по 
крайней мере, на протяжении целого столетия.

До настоящего времени на территории, которую в древности населяли синды, проходят археоло-
гические раскопки, открывающие новые свидетельства жизни исследуемого народа [1, с. 49–54].
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