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В Пруто-Днестровском междуречье на сегод-
няшний день отмечены находки четырех стел 
с сарматскими тамгообразными знаками. Все 
они концентрируются в северной зоне регио-
на. Три из них были найдены на левобережье 
Среднего Прута у сел Тецкань (Moroşan 1938, 
fi g. 1), Корпач (Нудельман, Рикман 1968, 177, 
рис. 3), Блештень (Гросу 1983, 43-44, рис. IV). 
Одна из стел, в свою очередь, была выявлена у 
с. Косэуць, на правом берегу р. Днестр (Курча-
тов, Бубулич 2000, 163-168, рис. 1/1). Обраща-
ет внимание, что концентрация местонахож-
дений стел локализуется в одном из самых 
узких мест Пруто-Днестровского междуречья.

В 2004 г. в Институт Археологии и Этнографии 
Академии наук Молдовы поступила информа-
ция о наличии каменной плиты с изображе-
нием загадочного знака, лежащей на одной из 
улиц поселка Тараклия, Республики Молдова. 
Информация поступила от местного краеведа, 
жителя поселка Тараклия, Николая Шаган. В 
2007 г. стела была осмотрена группой сотруд-
ников Национального Музея Археологии и 
Истории Молдовы и Института Культурного 
Наследия АНМ. Каменная плита находилась 
на пересечении ул. К. Маркса и Кирова, на 
обочине дороги, у дома №19, по ул. Кирова. 
Камень был доставлен хозяином дома Н.Х. Ри-
зовым с полей Тараклийского Колхозживпро-
ма в 1978 г. Как удалось выяснить впоследс-
твии, стела была найдена у подножия кургана 
№10 Тараклийского курганного могильника, 
который был исследован в 1983 г. Буджакской 
новостроечной археологической экспедицией 
(рис. 1/6) (Агульников 1985, 402). 

Стела представляет собой каменную плиту 
подпрямоугольной формы, выполненна из 
серо-желтого песчаника (рис. 2). Внешняя по-
верхность грубо обработана. Высота изваяния 
– 1,9 м, ширина посередине – 1,17 м, вверху око-
ло – 0,9 м, у основания – 0,6 м. Нижний край 
плиты закруглен. Здесь следует отметить, что 

плита имела слабовыраженную антропоморф-
ную форму. В верхней части имелись выделен-
ные плечи, размерами 0,10-0,15 м. Высота «го-
ловного» выступа составляла 0,35 м, ширина 
– 0,9 м. Толщина края плиты 0,25-0,33 м.

У левого «плечевого» выступа, на внешней 
поверхности изваяния, имелось изображение 
тамги в виде двух волют, одна из которых, 
верхняя, с несомкнутыми и загнутыми внутрь 
краями, а нижняя с также несомкнутыми, 
разведенными в разные стороны окончания-
ми. Обе детали соединялись прямой линией. 
Тамга выбита на поверхности камня инстру-
ментом типа долота с шириной лезвия около 
1,0-1,5 см. Глубина выбивки до 0,5 см, макси-
мальная высота изображения 36 см (рис. 2) 
(Агульников, Курчатов 2008, 31-33).

Стела, по словам нашедшего ее, происходит 
из насыпи кургана №10, самого высокого в 
курганной группе Тараклия-2. Курган был ис-
следован С.М. Агульниковым в 1983 г. (Агуль-
ников 1985, 402). При дальнейшей обработке 
материалов раскопок 1983 г. выяснилось, что 
в центральном профиле, под репером, доста-
точно четко просматривалось углубление до 
1,2 м, шириной около 1,7 м, которое вполне 
могло являться местом (?), где антропоморф-
ное изваяние могло быть вкопано в вершину 
кургана №10. Также вполне вероятно вторич-
ное использование каменного изваяния, кото-
рое первоначально могло быть связано с захо-
ронениями ямной культуры кургана №10, а в 
дальнейшем было использовано сарматами. 
Возможно, в сарматский период стела была 
вертикально вкопана на вершине кургана 
№10, доминирующего в этом могильнике (на 
момент раскопок его высота составляла 10 м, 
при диаметре более 100 м), откуда она могла 
просматриваться даже с большого расстояния. 
Следует отметить, что первоначальная на-
сыпь кургана была связана с захоронениями 
периода позднего энеолита, а впоследствии, 
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Рис. 1. Карта распространения «сарматских тамг» в Cеверо-Западном Причерноморье. 
 – Каменные стелы: 1 - Заздрость; 2 - Тецкань; 3 - Блештень; 4 - Корпач; 5 - Косэуць; 6 - Тараклия; 
7 - Тасна.  – Находки предметов с изображением «сарматских тамг»: 8 – Пороги; 9 - Грушка; 

10 - Ольвия; 11 - Бугский лиман.

в эпоху ранней бронзы, носителями ямной 
культуры были совершены дополнительные 
досыпки (Агульников 2002, 88-98). Впускных 
сарматских погребений в насыпи кургана №10 
не обнаружено. Вместе с тем, в близлежащих 
курганах №№1-4, 9, 11-13, 15-17, возведенных 
в эпоху ранней и поздней бронзы, имелись 
впускные сарматские могилы I-II вв. н.э. (Гро-
су, Агульников, Хахеу 1983; Савва, Агульни-
ков, Манзура 1984). В первые века нашей эры, 
стела, скорее всего, являлась своего рода пог-
раничным, межевым знаком, закрепляющим 
территорию за определенным сарматским 
племенным образованием. Крупные обрабо-
танные плиты с родовой символикой могли 
отмечать места кочевий отдельных племен, 
либо участки клановых могильников.

По мнению А.Н. Дзыговского, каменное изва-
яние из окрестностей Тараклии с сарматской 
тамгой является самой крайней юго-западной 
точкой государства царя Фарзоя (?). Ближай-
шая аналогия знака-тамги Фарзоя в Пруто-
Днестровском междуречье имеется на сереб-
ряном фаларе из Грушки на Среднем Днестре 
(Гросу 1990, 186, рис. 16; Grosu 1996, fi g. 1/24). 
В Винницкой области Украины предметы с 
тамгами, но, по всей вероятности, более позд-

него периода, происходят из сарматского пог-
ребального комплекса у с. Пороги (Симонен-
ко, Лобай 1991, фото 38, 1-3).

Основной композиционный мотив тамги царя 
Фарзоя представляет собой два несомкнутых 
полуовала, соединенных прямой линией (Си-
моненко, Лобай 1991, 63). Границы царства 
Фарзоя охватывают часть лесостепной терри-
тории современной Украины, где ограничены 
стелой из д. Задрости Тернопольской облас-
ти (Драчук 1967, 243-244 рис. 1/4). На западе 
региона до недавнего времени граница была 
обозначена каменной стелой с тамгой из Кор-
пача, но в 1996 г. в окрестностях с. Танса, Яс-
кого уезда, Румынская Молдова была также 
обнаружена каменная стела с тамгой (Ursachi 
2010). На юго-востоке пограничным пунктом 
является Ольвия, где тамги Фарзоя имелись 
на различных предметах и украшениях (Си-
моненко, Лобай 1991, 63, рис. 32), здесь, счи-
таем необходимым отметить и известняковую 
плиту из Керчи (Драчук 1967, 243, рис. 1/1).

Тамга из Тараклии по ряду аналогий может 
относиться ко времени существования царс-
тва Фарзоя второй половины I в. н.э. Если это 
так, то плита с тамгой из Тараклии является 
крайним юго-западным пограничным столбом 
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царства Фарзоя. Хотя не исключается исполь-
зование данного родового символа и в более 
позднее время. В Тараклийском и Казаклийс-
ком курганных могильниках имелось не менее 
27 основных и впускных погребений сарматс-
кой культуры, определенную часть из которых, 
судя по найденному инвентарю, можно син-
хронизировать со временем правления царя 
Фарзоя. Так, второй половиной I в. н.э. доста-
точно убедительно датируется основное воин-
ское погребение 1 кургана №10 у с. Казаклия 
(Агульников, Бубулич 1999, 10-15; Agulnikov, 
Bubulici 2000, 186-202). Казаклийская группа 
курганов находилась на том же водораздельном 
плато, между маловодными степными реками 
Ялпуг и Лунга, что и Тараклийский курганный 
могильник. Ряд погребений с подобным дати-
рующим материалом были исследованы и в 

центральной части степной зоны Днестро-Ду-
найского междуречья (Субботин, Дзыговский 
1990, 15-21; Дзыговский 2003, 65-76).

Как отмечалось выше, пункты находок сар-
матских стел с тамгами в Пруто-Днестровском 
междуречье, в основном, концентрируются в 
северной зоне региона, заметно тяготея к сред-
нему течению рек Прута (Тецкань, Корпач, 
Блештень) (Гросу 1990, 174, рис. 3; Grosu 1994, 
fi g. 1) и Днестра (Косэуць) (Курчатов, Бубулич 
2000, 163-173). Изваяние из Тараклии на се-
годняшний день является самым юго-запад-
ным. На данный момент остается открытым 
лишь вопрос, на самом ли деле Тараклийская 
стела с тамгой являлась пограничным стол-
бом на границе царства самого Фарзоя или же 
принадлежала какому-то подчиненному Фар-
зою родоплеменному образованию.

Рис. 2. Каменная стела из окрестностей п. Тараклия.
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Stela sarmatică cu tamga din apropierea orăşelului Taraclia

Rezumat

În anul 2007 un grup de colaboratori ai Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM şi al Muzeului de Arheologie 
şi Istorie a Moldovei au cercetat o stelă antropomorfă cu o incizie a unei tamga sarmatice pe ea, descoperită în 
apropierea orăşelului Taraclia, Republica Moldova. După studierea unor analogii, tamgaua încrustată în piatră se 
datează cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. şi este atribuită perioadei domniei regelui sarmatic Farzoi.

Lista ilustraţiilor:

Fig. 1. Harta răspândirii „tamgalelor sarmatice” în Nord-Vestul Mării Negre. Stele din piatră: 1 - Zazdrost’; 2 - Teţ-
cani; 3 - Bleşteni; 4 - Corpaci; 5 - Cosăuţi; 6 - Taraclia; 7 - Tasna. Descoperiri de piese cu „tamgale sarmatice”: 
8 - Porogi; 9 - Hruşca; 10 - Olbia; 11 - Bugskij liman.

Fig. 2. Stela din piatră descoperită în preajma orăşelului Taraclia.

Sarmatian stela with tamga found near Taraclia 

Abstract

In 2007 a group of researches from the Institute of Cultural Heritage of ASM and the National Museum of Archae-
ology and History of Moldova had investigated an anthropomorphic stela with an incised Sarmatian tamga near 
Taraclia town, Republic of Moldova. According to our preliminary research, the tamga belongs to the Sarmatian 
King Farzoi and dates to the second half of 1st century B.C.

List of illustration:

Fig. 1. Map of spread of “Sarmatian tamgas” in North-Western Black Sea. Stone stelae: 1 - Zazdrost’; 2 - Teţcani; 
3 - Bleşteni; 4 - Corpaci; 5 - Cosăuţi; 6 - Taraclia; 7 - Tasna. Discoveries of pieces with „Sarmatian tamgas”: 8 
- Porogi; 9 - Hruşca; 10 - Olbia; 11 - Bugskij liman.

Fig. 2. Stone stela discovered near Taraclia town.
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