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M. M. Kazanski
Sacrifices of Horses in “Princely” Tombs During the Late Phase of the Great Migration Period

The article considers a few graves of the elite of the Great Migration Period, containing several burials of horses. In the 
German context, this is a “royal” burial in Tournai on the territory of modern Belgium, owned by King Childeric (died 481/482) 
and burials in a barrow in Žuráň, in South Moravia, probably belonging to the Lombard royal family. Their parallels in Eastern 
Europe are finds in the necropolis of Sirenevaya Buhta in the Eastern Crimea and Malai in the region of Eastern Azov Sea. 
Horse burials in Western and Central Europe can be associated with the influence of the Huns on aristocratic civilization, and 
reflect the high social status of the buried.

M. M. Kazanski
Sacrificări de cai în mormintele „princiare” din faza târzie a Marii migraţii a popoarelor în Vestul romano-
germanic: paralele estice

În articol sunt cercetate puţinele morminte ale elitei din epoca Marii migraţii a popoarelor, ce conţin câteva înmormântări 
de cai. În contextul germanic, acestea sunt mormântul „regal” din Tournai de pe teritoriul Belgiei actuale, aparţinând regelui 
Childeric (decedat în a. 481/482), şi înmormântările în tumulul din Žuráň, în Moravia de Sud, posibil aparţinând familiei regale 
longobarde. Paralelele lor în Europa de Est sunt descoperirile din necropola Sirenevaya Bukhta în Crimeea de Est şi Malai în 
Azovul de Est. Înmormântările de cai din Europa de Vest şi Centrală, probabil, au legătură cu influenţa hunilor asupra culturii 
aristocratice, şi reflectă statutul social înalt al defuncţilor.

М. М. Казанский
Жертвоприношения коней в «княжеских» могилах поздней фазы Великого переселения народов 
на римско-германском Западе: восточные параллели
В статье рассматриваются немногочисленные могилы элиты эпохи Великого перерселения народов, содержа-

щие несколько захоронений коней. В германском контексте это «королевское» погребение в Турнэ на территории со-
временной Бельгии, принадлежавшее королю Хильдерику (умер в 481/482 году), и погребения в кургане в Журани, 
в Южной Моравии, возможно, принадлежавшие лангобардской королевской семье. Их параллелями в Восточной Ев-
ропе являются находки в некрополе Сиреневая Бухта в Восточном Крыму и Малаи в Восточном Приазовье. Захороне-
ния лошадей в Западной и Центральной Европе, вероятно, связаны с влиянием гуннов на аристократическую культуру, 
и отражают высокий социальный статус погребенных.

М. М. Казанский

Жертвоприношения коней в «княжеских» могилах 
поздней фазы Великого переселения народов 

на римско-германском Западе: 
восточные параллели
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На сегодняшний день в Западной и Цен-
тральной Европе для эпохи переселения наро-
дов имеются два привилегированных погребе-
ния, сопровождавшихся несколькими (более 
трех) захоронениями лошадей. Это «королев-
ские» захоронения в больших курганах в Тур-
нэ (Tournai) в Валлонии и в Журани (Žuráň) 
в Южной Моравии (Müller-Wille 1997). По-
гребения с тремя захоронениями лошадей 
в одной погребальной яме в меровингское вре-
мя в Западной Европе крайне редки и встреча-
ются исключительно в Тюрингии и Вестфа-
лии. Это, например, могилы в таких некропо-
лях, как Мюльхаузен-Альтштадт (Mühlhausen, 
Altstadt) (VI—VII вв.)  1, Грифштедт (Griefstedt) 
(VII в.), Бекум (Beckum) (VII в.) (Müller-Wille 
1971: 127, Abb. 5, Liste I-19, I-26, I-95d). Упомя-
нем и погребение 19 раннемеровингского вре-
мени в тюрингском могильнике Гроссёрнер 
(Grossörner), о котором отдельно речь пойдет 
ниже, а также погребение 1 того же могильни-
ка, сопровождавшееся конскими захоронени-
ями 6, 7 и 8 с четырьмя особями (Müller-Wille 
1971: 141, Liste I-48). Несколько шире рас-
пространены захоронения с парой лошадей 
в одной погребальной яме, их особая концен-
трация приходится на территорию от Тюрин-
гии до совр. Нидерландов (Müller-Wille 1971: 
127, Abb. 5). Здесь будут рассмотрены их вос-
точноевропейские параллели, подтверждаю-
щие, на мой взгляд, восточное происхождение 
этого обычая.

Из двух вышеназванных погребений наи-
большей известностью пользуется погребе-
ние франкскoго короля Хильдерика, умерше-
го в 481/482 г., его могила обнаружена в Тур-
нэ, на территории совр. Бельгии (последняя 
обобщающая работа: Quast 2015) (рис. 1). 
Само погребение найдено очень давно, еще 
в 1655 г. Скорее всего, это была погребаль-
ная камера, которая содержала богатый ин-
вентарь, и, что важно для нашей темы, сопро-
вождалась находкой конского черепа в моги-
ле и элементов ременной гарнитуры, которые 
можно идентифицировать как принадлежа-
щие конскому убору. Это, в частности, пря-
моугольный наконечник ремня (рис. 1: 2), па-
раллели которому имеются в «княжеском» по-
гребении 2 на могильнике Апахида (Apahida) 
в Тран силь ва нии, которые интерпретируются 
как наконечники подвесных ремней конской 
сбруи (Ament 2015: 144, 145, Abb. 12) (рис. 1: 
3, 4). В 1983 г. бельгийский археолог Р. Брю-

1 Здесь даты даны по М. Мюллер-Вилле (Müller-
Wille 1971: 127, Abb. 5, Liste I-19, 26, 95d).

ле начал раскопки вокруг могилы Хильдери-
ка (Brulet 1990—1991). В результате его работ 
выяснилось, что рядом с могилой Хильдери-
ка возникает раннемеровингский некрополь, 
но пространство непосредственно вокруг ко-
ролевского погребения остается не занятым, 
скорее всего, оно было перекрыто большой 
курганной насыпью, от 20 до 40 м в диаметре 
(рис. 1: 1). Вокруг гипотетического кургана 
в этом периметре были обнаружены лишь три 
ямы с костяками забитых на похоронах верхо-
вых коней (присутствует 21 особь), возмож-
но, этих ям было и больше (Казанский, Перен 
2005: 38, 39; Kazanski, Périn 2005: 293—295; 
Périn, Kazanski 2007: 32, 33).

Еще один монументальный курган с кон-
скими погребениями известен в Южной Мо-
равии, в Журань (рис. 2). Он известен также 
тем, что здесь в момент сражения при Аустер-
лице находился Наполеон со своим штабом. 
Курган с каменным покрытием имеет диа-
метр 65 м и высоту 12 м. Под ним обнаруже-
ны две погребальные камеры из дерева, со-
провождавшиеся захоронениями коней. Око-
ло камеры I, раскопанной еще в ХIХ в., было 
погребено не менее пяти коней, а камера II, 
изученная в 1948—1950 гг. И. Поуликом, со-
провождалась двумя захоронениями лошадей 
(рис. 2: 1). По мнению И. Поулика, обе моги-
лы принадлежат представителям лангобард-
ской королевской династии второй полови-
ны V в. (камера I) — первой половины VI в. 
(камера II) (подробнее см.: Poulik 1995). 
Хронология этих двух погребений сравни-
тельно недавно была основательно изуче-
на Я. Тейралом (Tejral 2013: 392—401; 2017: 
122—129). По его мнению, камера I, где пред-
меты погребального инвентаря очень немно-
гочисленны или не сохранились (фактически 
известен один вилообразный железный пред-
мет), относится к позднему VI в., посколь-
ку отсюда происходит деревянный фрагмент 
с плетёным декором, характерным для это-
го времени (Tejral 2013: 396, 397; 2017: 123) 
(рис. 2: 2), а камера II по некоторым призна-
кам также датируется VI в., скорее, временем 
около середины столетия (Tejral 2013: 394, 
397—401; 2017: 123—129). Датировка этой 
камеры остается дискуссионной, посколь-
ку она содержит и предметы позднего IV — 
раннего V вв., в частности, бусы (см. Масты-
кова 2013) (рис. 2: 3, 4), а также стеклянные 
кубки (рис. 2: 6, 7). Однако в том же погребе-
нии была найдена пиксида (рис. 2: 5), которую 
обычно относят к VI в., хотя аргуменация этой 
датировки мне остается непонятной, а кроме 
того, как показывает антропологическое из-
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учение, погребенная здесь женщина получи-
ла смертельную рану каким-то колющим ору-
жием с прямоугольным в сечении наконечни-
ком (рис. 2: 8). Как подчеркивает Я. Тейрал, 
такого типа оружие, в первую очередь анго-
ны, распространяются в среднедунайском 
Барбарикуме только в VI в. (Tejral 2013: 394; 
2017: 128, 129). Последний аргумент, на мой 
взгляд, требует более развернутого обосно-

вания, поскольку оружие с квадратным в се-
чении наконечником известно на Среднем 
Дунае уже в V в., как это показывают наход-
ки из разрушенных погребений на могиль-
нике Лауриакум-Цигельфельд (Lauriacum-
Ziegelfeld) (рис. 2: 9, 10) (Kloiber 1957: Taf. 54: 
2, 4). Как бы то ни было, особо нас интересу-
ющая камера I с несколькими захоронениями 
лошадей явно относится уже ко времени до-

Рис. 1. Погребение короля Хильдерика в Турнэ: 1 — план погребения; 2 — наконечник ремня; 3, 4 — анало-
гичные наконечники из Апахиды (1 — по Müller-Wille 1997: fi g. 3; 2 — по Kazanski, Périn 2005: рис. 4; 3, 4 — 
по Ament 2015: Abb. 12: 2).

Fig. 1. Burial of King Childeric in Tournai: 1 — burial plan; 2 — belt cap; 3, 4 — similar caps from Apahida (1 — after Müller-Wille 
1997: fig. 3; 2 — after Kazanski, Périn 2005: fig. 4; 3, 4 — after Ament 2015: Abb. 12: 2).
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Рис. 2. Погребения в Журани: 1 — план погребений; 2 — деревянный фрагмент с плетёным декором, камера I; 
3—8 — находки из камеры II; 9, 10 — наконечники с квадратным сечением из Лауриакума (1 — по Müller-Wille 
1997: fi g. 6; 2 — по Tejral 2017: fi g. 18: 2; 3, 4 — по Tejral 2017: fi g. 19: 3, 4; 5 — по Poulik 1995: Abb. 49; 6, 7 — 
по Tejral 2017: fi g. 20: 1, 2; 8 — по Tejral 2017: fi g. 21: 1; 9, 10 — по Kloiber 1957: Taf. 54: 2, 4).

Fig. 2. Burials in Žuráň: 1 — burial plan; 2 — a wooden fragment with wickerwork, chamber I; 3—8 — finds from the chamber II; 
9, 10 — spears and javelins with a rectangular cut from Lauriacum (1 — after Müller-Wille 1997: fig. 6; 2 — after Tejral 2017: fig. 18: 
2; 3, 4 — after Tejral 2017: fig. 19: 3. 4; 5 — after Poulik 1995: Abb. 49; 6. 7 — after Tejral 2017: fig. 20: 1, 2; 8 — after Tejral 2017: 
fig. 21: 1; 9, 10 — after Kloiber 1957: Taf. 54: 2, 4).
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минирования лангобардов в Южной Моравии. 
Захоронения пары коней, сопровождавших 
погребения, также хорошо известны у ланго-
бардов на Дунае. В этом смысле показатель-
ны находки в некрополе Шаквице (Šakvice) 
в Южной Моравии (рис. 4). Здесь, в запад-
ной части могильника обнаружено привиле-
гированное захоронение в погребальной ка-
мере (№ 17), 5,6 × 3,9 м, глубиной 7,6 м, а во-
круг него, с севера, запада и востока выявлены 
могилы, сопровождавшиеся конскими остан-
ками, в том числе погр. 4 и 28 с двумя лошадь-
ми (Tejral 2017: 120—122, fi g. 13). не исклю-
чено, что такая планиграфия отражает некую 
структуру социума, оставившего некрополь 
Шаквице, включавшего предводителя и его 
окружение.

В уже упомянутом некрополе Гроссёрнер 
в Тюрингии детское погребение 19 (рис. 3), 

в яме значительных размеров, практически 
в погребальной камере 3,06 × 2,8 м, с золотым 
«королевским» браслетом из массивного золо-
та (рис. 3: 4), сопровождалось отдельными за-
хоронениями животных (погр. 20 и 21). В них 
в общей сложности найдено три коня и два 
охотничьих пса (Müller-Wille 1971: Abb. 18, 
Liste I-48; L’Or des princes barbares 2000: n° 34, 
там же библиография). Погребение датирова-
но концом V в. Здесь особое внимание привле-
кает золотой браслет — явный признак очень 
высокого социального статуса (о них см. Вер-
нер 2013).

Находки конских захоронений в герман-
ском контексте принято объяснять древнегер-
манскими верованиями — на коне умерший 
воин въезжал в Валхаллу (Werner 1991: 19; 
Müller-Wille 1997: 248), тем более что в Запад-
ной и Центральной Европе по погребальному 

Рис. 3. Вещи из погребения в Гроссёрнер (по L’Or des princes barbares 2000: № 34).

Fig. 3. Items from the burial in Grossörner (after L’Or des princes barbares 2000: No. 34).
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инвентарю (оружие) основая часть могил с ло-
шадьми определена как мужская, хотя у ланго-
бардов и франков имеются и женские захороне-
ния с конями. Помимо Журани, это захороне-
ния в Верс (Vörs), Хаускирхене (Hauskirchen), 
Крефельд-Геллепе (Krefeld-Gellep) (Müller-
Wille 1971: Tab. 1, Liste I-198, 212, 214). Не со-
всем понятно, уместным ли в Валхалле, чер-
тоге павших воинов, было бы пребывание 
этих дам. Скорее всего, их появление в этом 
чисто мужском клубе выглядело бы столь же 
дико, как, к примеру, присутствие спецназов-
цев «Альфы» на демонстрации высокой моды 
где-нибудь у Диора. Кроме того, на меровинг-
ском Западе погребения с конями появляют-
ся только начиная с Хильдерика (Ghenne-
Dubois 1991). То ли франкские воины, умер-
шие раньше него, добирались до Валхаллы 
пешком, то ли этот обычай был инспирирован 
не только древнегерманской мифологией — 
захоронение коня играло и роль статусного 
маркера (Dierkens, Le Bec, Périn 2008: 281). 
В принципе, кремации коней вместе со знат-
ными покойниками у германцев, с их после-
дующим подкурганным захоронением отме-
чено уже Тацитом в конце I в. н. э. (Tacite, La 
Germanie, XXVII). Однако археологически 
конские захоронения в Барбарикуме зафикси-
рованы для позднеримского времен в основ-
ном в зоне расселения сармат, а не германцев 
(Müller-Wille 1971: 169—176, Abb. 39, Liste IV- 
12—15). Столь же немногочисленны и гер-

манские погребения с конями, датированные 
эпохой переселения народов. Практически, 
это лишь захоронение в Луги (Кенигс брух) 
(Lugi/Königsbruch) в Силезии (Petersen 1934; 
La Baume 1934, 136, 137, Bild 66; Müller-Wille 
1971: Liste IV-16) (рис. 5) и, возможно, захо-
ронение в Уйхартьян (Újhartyán) на террито-
рии Венгрии, к востоку от Дуная (Bóna 1961; 
Müller-Wille 1971: Liste IV-41). Для второй по-
ловины V — первой половины VI вв. погре-
бения с конями у германцев становятся более 
распространенными, они концентрируются 
в Тюрингии-Саксонии, в Моравии-Нижней Ав-
стрии (возможно, за счет мигрантов из регио-
на Эльбы) и на Среднем Рейне (Ghenne-Dubois 
1991: 50, 52, fi g. 31). В основном это одиноч-
ные захоронения лошадей (235 из 287 учтен-
ных на 1991 г.), захоронения двух и более ло-
шадей в общей могиле наиболее распростра-
нены в VII—VIII вв., особенно на территории 
Северо-Западной Германии и Нидердандов 
(Ghenne-Dubois 1991: 55, 57).

На статусный характер конских захороне-
ний указывают и некоторые находки вне гер-
манской зоны. Напомним, что в восточной по-
ловине Европы обычай погребения коня из-
вестен и ранее. В римское время захоронения 
коней отмечены у западных балтов (Jaskanis 
1966; Müller-Wille 1971: 176—180), в Север-
ном и Восточном Причерноморье (Храпунов 
2004: 101, 134, 150; Казанский, Мастыкова 
2009а; Медведев 2915), реже у северокавказ-
ских алан (см. напр. Абрамова 1997: 27).

В Восточной Пруссии, на памятниках 
самбийско-натангийской культуры, принад-
лежавших эстиям письменных источников 
(напр. Тацит, Кассиодор, Иордан) захороне-
ния коней хорошо известны не только в рим-
ское время, но и в раннем средневековье. При 
этом наличие в могиле двух и более коней, 
вместе с богатым инвентарем, в частности, 
с «парадными» седлами и сбруей, подчерки-
вает высокий статус погребенного. Такие по-
гребения известны на могильниках Митино 
(погр. 335, с богатым седлом и двумя коня-
ми), погр. 33/43 (с двумя конями), Шоссей-
ный, погр. 36. 2012 г. (с двумя погребенными 
по обряду кремации и несколькими лошадь-
ми, сопровождавшимися престижным кон-
ским убором). Все эти погребения относят-
ся к позднему V — первой половине VI вв. 
(Скворцов 2016: 151—155). Несколько бо-
лее поздним времением, второй полови-
ной VI — VII вв., датируются «вождеские» 
погребения с конями уже ставшего знамени-
тым некрополя Алейка-7. Здесь погребения-
кремации в деревянных камерах сопро-

Рис. 4. План некрополя Шаквице (по Tejral 2017: fi g. 
13).

Fig. 4. Plan of the necropolis of Šakvice (after Tejral 2017: fig. 
13).
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Рис. 5. Луги/Кенигсбрух (по La Baume 1934: Bild 66).

Fig. 5. Lugi/Königsbruch (after La Baume 1934: Bild 66).
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вождались погребениями коней, от двух 
до четырех особей, часто с роскошной гар-
нитурой конской сбруи (Скворцов и др. 2018: 
350—353). Захоронения коней известны 
и у восточных балтов, в частности, на тер-
ритории Литвы, где на Куршском побережье 
они появляются еще в эпоху позднего лате-
на (Müller-Wille 1971: 178) и широко распро-
страняются в римское время (Bliujienė et al. 
2017). В раннем средневековье, скорее всего, 
под влиянием какого-то балтского импульса, 

конские захоронения появляются еще север-
нее, в культуре псковских длинных курганов 
(Михайлова 2014: 177—179; 2018: табл. 1) 

Упомянем и более близкие по хронологии 
степные гуннские находки. Скелеты лоша-
ди отмечены в Солончанке на Южном Ура-
ле и в Зеленокумске в Предкавказье. В ряде 
погребений гуннского времени был засвиде-
тельствован обычай помещения шкуры ло-
шади, когда сохраняются лишь череп и кости 
конечностей животного. Это находки в Беля-

Рис. 6. Склеп 23/11 в некрополе Сиреневая Бухта и вещи из конских захоронений (по Масленников 1997: 
рис. 50; 54).

Fig. 6. Tomb 23/11 in the necropolis of Sirenevaya Buhta and things from horse burials (after Масленников 1997: рис. 50; 54).
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усе, погр. 1, Покровске, курган E25 и Верхне-
Погромном. Наконец, кости черепа и зубы ло-
шади были зафиксированы и в погребени-
ях Алешки (находка 1902 г.), Старая Игрень, 
Павловка-Сулин, Совхоз Калинина, Воз-
движенская (Здвиженское), а также в Стра-
же (Stráže) в Словакии (Müller-Wille 1971: 
Liste IV –17), или в Канаттасе и Кара-Агаче 
в Казахстане. Наконец, лошадиные кости при-
сутствуют в гуннских погребениях Будапешт-
Зугло (Budapest-Zúgló), Алешки-Саги, Проле-
тарка, Мелитополь, Богачевка, Кызыл-Адыр, 
где мы не располагаем подробной информа-
цией о характере костных лошадиных остат-
ков (Kazanski 2009: 99; Казанский, Мастыко-

ва 2009б: 116, там же библиография). Конские 
захоронения имеются и в степных погребе-
ниях постгуннского времени, середины V — 
середины VI вв. — например, в Дмитриевке-
Вольная Вода в Северном Приазовье, Лисьих 
Могилах на Нижнем Днепре, в Нейзаце, погр. 
114, в Крыму, в Малаях, курган 1, погр. 12, 
в Прикубанье (о нем см. ниже), в Ясыреве-1, 
курган 2, погр. 1 на Нижнем Дону (Храпунов, 
Казанский 2016: 205). Несомненно, под влия-
нием степняков конские погребения при захо-
ронениях в конце IV — первой половине V в. 
появляются и у германского населения Цен-
тральной Европы, об этом свидетельствует 
уже упомянутое погребение в Луги. Таким 

Рис. 7. Малаи, курган 1, погр. 12 (по Лимберис, Марченко 2011: рис. 3—5).

Fig. 7. Malai, mound 1, burial 12 (after Лимберис, Марченко 2011: рис. 3—5).
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образом, у нас есть все основания полагать, 
что престижный погребальный обряд, засви-
детельствованный в Турнэ и в Журани, имеет 
корни в восточной половине Европы.

Еще более яркую параллель представляют 
собой две восточноевропейские находки кол-
лективных захоронений лошадей. В некро-
поле Сиреневая Бухта в Восточном Крыму 
они связаны со склепом 23/11 (рис. 6). Это 
большой двухкамерный склеп, одна камера 
ограблена, во второй камере, не ограбленной, 
обнаружено не менее 5 ингумаций. К северу 

от склепа найдено пять конских захоронений 
в ямах, ориентированных по оси З-В (одна — 
С-Ю). Одна лошадь находилась на боку, 
остальные — спиной вверх. При погребениях 
лошадей найдены удила, бронзовые пряжки 
(Масленников 1997: 22—25, рис. 50). Неболь-
шие пряжки с овальными рамкой и шитком 
(рис. 6: 10, 12), обнаруженные также в скле-
пе, имеют параллели в знаменитой «княже-
ской» могиле Смолин (Smolin) в Южной Мо-
равии (L’Or des princes barbares 2000: n° 22,9). 
Последняя датируется периодом D2/D3, т. е. 

Рис. 8. Малаи, курган 1, погр. 12 (по Лимберис, Марченко 2011: рис. 6—12).

Fig. 8. Malai, mound 1, burial 12 (after Лимберис, Марченко 2011: рис. 6—12).
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430/440—460/470 гг. по хронологии европей-
ского Барбарикума (Tejral 2011: 15—17, 355), 
что в некоторой степени и указывает на дату 
захоронений конских захоронений в Сирене-
вой Бухте. Судя по характеру склепа, он, как 
и весь некрополь, принадлежит местному эл-
линизированному населению Боспора Ким-
мерийского.

Еще один курган с коллективным захо-
ронением жертвенных лошадей обнаружен 
в Малаи, курган 1, погр. 12, в Восточном При-
азовье (рис. 7; 8). Ингумация «воинского пред-
водителя» с набором оружия, включавшим па-
радный меч, лук с стрелами и панцырь была 
совершена в кургане более раннего времени. 
Захоронение было окружено ровиком диа-
метром около 30 м и глубиной 2 м. В нем нахо-
дились останки тринадцати коней, кости коро-
вы, фрагменты керамического кувшина, часть 
железных удил и ритуально испорченные ме-
таллические котлы. Непосредственно в погре-
бальной яме, в засыпке подбоя и на ступеньке, 
обнаружены кости еще двух лошадей, взрос-
лой особи и жеребенка. По составу инвента-
ря погребение было датировано первой поло-
виной — серединой VI в.  2 (Лимберис, Мар-
ченко 2011: 420—439), о чем свидетельствует 
одновременное присутствие в погребальном 
инвентаре меча с инкрустированной гардой, 
Р-образной портупейной скобы и пояса ран-
негеральдического стиля (подробнее о датах 
см. Казанский 2019: 106—107). Вне всяко-
го сомнения, погребение принадлежит пред-

ставителю гуннской знати пост-аттиловского 
времени.

Как уже отмечалось выше, находка в Ма-
лаях — далеко не единственное погребение 
с останками лошадей у степных кочевников 
второй половины V — середины VI вв. Распро-
страняется обычай захоронения коней и у осед-
лых варваров, соседивших со степняками, на-
пример у готов-тетракситов Черноморского 
побережья Северного Кавказа. Такие захоро-
нения обнаружены на могильнике Дюрсо близ 
Новороссийска, они датируются второй поло-
виной V — первой половиной VI вв. и связа-
ны с погребениями «воинских предводителей» 
с парадными мечами (Дмитриев 1979).

Можно предполагать, что готы-тетракситы 
имели некоторое представление о Валхал-
ле (хотя и были православными христиана-
ми), чего нельзя сказать о гуннах-степняках 
или греках Бспора Киммерийского. Скорее 
всего, захоронения коней в разных частях Ев-
ропы дожны были отражать не только рели-
гиозные представления древнего населения, 
но и общепринятую знаковую систему соци-
альной градации. Именно в таком виде гунн-
ский по происхождению обряд погребения 
и был усвоен германцами, добавившими к его 
осмыслению и свои воинские культы, благо-
даря которым восточный обычай получил по-
лучил широкое распространение, в том числе 
на меровингском Западе (Ghenne-Dubois 1991; 
Dierkens, Le Bec, Périn 2008) и у англо-саксов 
(Fern 2007).

2 По недосмотру редакции тома, в публикации па-
мятника на стр. 439 была указана неверная дата.
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СГАИМК — Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. Ленинград.
СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет. Самара.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГЭ — Сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
СИААМЗ — Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Старая 

Ладога.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина. Самара.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СУАК — Саратовская учёная архивная комиссия. Саратов.
СУГ — сжиженные углеводородные газы.
СХА — Сообщения Херсонского Музея. Херсон.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург.
ТюмНЦ СО РАН — Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук. Тюмень.
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УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
ХНМУ — Харьковский национальный медицинский университет. Харьков.
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР. Москва.
ЦКП — центр коллективного пользования.
ЭО — Этнографическое обозрение. Москва.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
ACSS — Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports. International Series. Oxford.
BerRGK — Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main.
CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum.
CRFB 4, 2002 — Erdrich M. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Deutschland. Bd. 4. Han-

sestadt Bremen und Bundesland Niedersachsen. Bonn: Dr. Rudolph Habelt, 2002.
CRFB 6, 2006 — Becke M., Bemmann J., Laser R., Leineweber R., Schmidt B., Mühlemeier E., Schunke T. Cor-

pus der römischen Funde im europäischen Barbaricum –Deutschland. 6. Land Sachsen-Anhalt. 
Bonn: Dr. Rudolph Habelt, 2006.

ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki.
IGLN — Inscriptions grecques et latines de Novae.
IOSPE — Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli.
ISM — Inscripţiile din Scythia Minor.
Jahrbuch RGZM — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz.
JahrRGZM — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz.
JRS — Journal of Roman Studies. London.
La vaisselle 
tardo-républicaine — Feugère M., Rolley C. (eds.). La vaisselle tardo-républicaine en bronze. Actes de la table-ronde 

C.N.R.S., Lattes, avril 1990. Dijon: Université  de  Bourgogne, Centre de recherches sur les tech-
niques gré co-romaines, 1991.

LIBS — laser induced breakdown spectroscopy.
PIXE — Particle Induced X-ray Emission.
RES — Revue des études slaves. Paris.
RGK — Römisch-Germanischen Kommission. Mainz.
RGZM — Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz.
RIB — Roman Inscriptions of Britain. Oxford.
RIC — The Roman Imperial Coinage. London.
s. n. — serie nouă.
SEG — Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden; Boston.
SNG — Sylloge Nummorum Graecorum. Athens; Berlin; Bern; Braunschweig; Brussels; Copenhagen; 

Helsinki; Istanbul; Jerusalem; London; Louvian; München; New York; Oxford; Paris; Stock-
holm; Zurich.

UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
VV — Vizantijskij vremennik. Moscow.
XRF — X-ray fluorescence.
ZPE — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn.

StratumPlus4_sait.indb   403 Чт 02.09.21   16:09:01


