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M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Dogs in the Burial Rite of the Sambian-Natangian Culture of the Great Migration Period and the Early 
Middle Ages and Warriors-Werewolves

Two “military” burials of the Sambian-Natangian culture are considered — Dollkeim-Kovrovo No. 269 and Kleinheide-
Guryevsk No. 21 of the Great Migration Period, where there are burials of dogs. Burials with dogs in the early Middle Ages 
were widespread in the Germanic area, but extremely rarely found among the Balts. Apparently in Sambia, their appear-
ance is associated with the influence of the funerary customs of the Germans, most likely from Central Europe. It is possible 
that these customs reflect military rituals associated with warriors-werewolves (wolves/dogs).

M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Câinii în ritul funerar al culturii Sambian-Natangiane din epoca Marii migraţii a popoarelor și medievală 
timpurie și oștenii-vârcolaci

Sunt discutate două morminte de „oșteni” ale culturii Sambian-Natangiene — Dollkeim-Kovrovo nr. 269 și Kleinheide-
Guryevsk nr. 21 din epoca Marii migraţii a popoarelor, unde sunt prezente înmormântări de câini. Mormintele cu câini în evul 
mediu timpuriu sunt larg răspândite în zona de locuire a germanicilor, dar sunt foarte rar întâlnite la baltici. Probabil, apariţia 
lor în Sambia este legată de influenţa riturilor funerare ale germanicilor, mai degrabă din Europa Centrală. Nu este exclus că 
aceste obiceiuri reflectă riturile oștenești legate de oștenii-vârcolaci — lupi/câini.

М. М. Казанский, А. В. Мастыкова
Собаки в погребальном обряде самбийско-натангийской культуры эпохи Великого переселения 
народов и раннего средневековья и воины-оборотни
Рассматриваются два «воинских» погребения самбийско-натангийской культуры — Доллькайм-Коврово  

№ 269 и Кляйнхайде-Гурьевск № 21 эпохи Великого переселения народов, где присутствуют захоронения собак. По-
гребения с собаками в раннем средневековье широко распространены в зоне расселения германцев, но крайне редко 
встречаются у балтов. Видимо в Самбии их появление связано с влиянием погребальных обычаев германцев, ско-
рее всего из Центральной Европы. Не исключено, что эти обычаи отражают воинские ритуалы, связанные с воинами-
оборотнями — волками/псами.

М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

Собаки в погребальном обряде 
самбийско-натангийской культуры 
эпохи Великого переселения народов 

и раннего средневековья и воины-оборотни
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Захоронения с собаками в некрополях 
самбийско-натангийской культуры (Дол-
лькайм-Коврово), соотносимой с эстиями 
письменных источников, в эпоху Великого 
переселения народов и меровингского вре-
мени встречаются крайне редко. Всего нам 
известны два введенных в научный оборот 
погребения, оба датируются в рамках V — 
начала VI в. Исследователи связывают эти 
погребения либо с влиянием скандинавских 
престижных погребальных обрядов (Сквор-
цов 2016: 151), либо с распространением 
древнегерманского культа Водана и с реми-
нисценциями кельтских традиций, засвиде-
тельствованных в южной части Балтийского 
региона у населения пшеворской культуры 
римского времени, в частности, в нидзицкой 
группе на юго-западной периферии Мазур-
ского По озерья (Кулаков 2007: 16). Наша за-
дача — рассмотреть самбийско-натангийские 
находки на общем фоне погребений с собака-
ми в Европе в эпоху Великого переселения 
народов и начала средневековья, попытать-
ся понять социальный смысл этого обряда 
и определить возможный источник его заим-
ствования.

Захоронения с собаками 
на могильниках самбийско-
натангийской культуры

Одно погребение, № 269, было найде-
но на могильнике Доллькайм (Dollkeim)-
Коврово (рис. 1). Остатки кремации, вместе 
с фрагментами керамики, интерпретирован-
ными как остатки урны, находились в грун-
товой яме, а сверху кремации находился ске-
лет собаки. Из погребения происходят копье 
и два ременных наконечника, лежавшие око-
ло скелета собаки. Последнее обстоятельство 
позволило автору находки даже утверждать, 
что наконечники происходят как раз от ре-
мешка, которым был удавлен пес (Кулаков 
2007: 15, 16, рис. 47, 48). Один из наконеч-
ников, сделанный из пластины, с двумя про-
дольными фасетками, выделенной площад-
кой для заклепки и прорезью для крепления 
ремня (рис. 1: 2), несомненно датируется пе-
риодом D, согласно хронологии европейского 
Барбарикума, скорее всего его фазой D2, т. е. 
380/400—440/450 гг. Он принадлежит типу, 
широко распространенному от Урала до Бри-
танских островов, при том что основная кон-
центрация находок таких наконечников при-
ходится на южную часть Восточной Евро-
пы и на Среднедунайский регион (Kazanski, 
Akhmedov 2007: 255, fi g. 1: 5; 6: 1—5). Из 
находок, территориально наиболее близ-

ких Юго-Восточной Прибалтике, надо на-
звать наконечники из могильников вельбарк-
ской культуры Гродек (Gródek) на Западном 
Буге (Kokowski 1993: ryc. 23: d) и Ясёнова 
Долина (Jasionowa Dolina), впрочем, послед-
ний не имеет заостренного конца (Madyda-
Legutko 2011: 91—97, Tabl. XLIII: 9).

Второе погребение, № 21, из могильни-
ка Кляйнхайде (Kleinheide)-Гурьевск, опу-
бликовано лишь частично (рис. 2). Это кол-
лективное захоронение — безурновые кре-
мации в деревянном ящике под каменной 
кладкой — содержавшее кальцинированные 
останки не менее трех человек и собаки. В 
погребении обнаружено пять лепных сосу-
дов, два боевых ножа-скрамасакса, пять мест-
ных «крестообразных» фибул типа Сквор-
цов IIа (Скворцов 2010: 44—47) (рис. 2: 2), 
золотой тордированный «статусный» брас-
лет (рис. 2: 3). По мнению К. Н. Скворцова, 
исследовавшего данный памятник, материал 
относится к началу VI в., т. е. к периоду Е1 за-
паднобалтской хронологии (приблизительно 
450—520-е гг.) (Скворцов 2016: 151)  1.

Захоронения с собаками
в эпоху переселения народов 

в Европе

Погребения с собаками у балтов для изу-
чаемого здесь периода являются крайне экзо-
тическими. Они отсутствуют на могильниках 
соседних западнобалтских культур/групп — 
таких, как богачевская, ольштынская, эль-
блонгская и пр.  2 У восточных балтов жерт-
воприношения собак в реках и озерах 
по этнографическим и фольклорным мате-
риалам зафиксированы в литовских обрядах 
(Vaitkevičius 2004: 38). Но захоронения с со-
баками на территории Литвы для V—VI вв. 
пока не найдены, они появляются в неболь-
шом количестве позже, в эпоху викингов 3 и су-

1 По мнению исследователей, это захоронение 
в своем погребальном обряде отражает какие-то скан-
динавские импульсы. В. И. Кулаков полагает, что очер-
тания каменной кладки в этом погребении имитируют 
форму судна (Kulakov 2000: 267). Впрочем, судя по ма-
териалам раскопок, в данном случае речь идет о кладке 
овальной формы, не ладьевидной, подобной тем, что 
мы лично могли наблюдать в Южной Швеции. Поль-
зуемся случаем поблагодарить К. Н. Скворцова за лю-
безно предоставленную возможность ознакомиться 
с рукописью его монографии об этом памятнике, под-
готавливаемой к печати.

2 Благодарим Анну Битнер-Врублевску за любез-
ную консультацию.

3 Пользуемся случаем поблагодарить Аудроне Блю-
ене за эту информацию.
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туре псковских длинных курганов, в могиль-
никах Лезги, курган 12, погр. 4; Шихино, кур-
ган 1 и курган 25, погр. 1 (Михайлова 2018: 
177, 178).

У славян пражской культуры на терри-
тории Центральной Европы нет захороне-
ний с собаками, и вообще кости животных 
в славянских погребениях V—VII вв. встре-

Рис. 1. Погребение 269 могильника Доллькайм-Коврово (по Кулаков 2007: рис. 47, 48).

Fig. 1. Burial 269 of the Dollkeim-Kovrovo burial ground (after Кулаков 2007: fig. 47, 48).

ществуют до конца средневековья — литов-
ский князь Кейстут, сын Гедемина, в 1382 г. 
был кремирован вместе с конями, птицами, 
собаками (Гимбутас 2004: 192). В последнем 
случае очевиден явно «статусный» характер 
жертвоприношений животных и птиц. Еще 
дальше, в лесной зоне Восточной Европы по-
гребения с собаками зафиксированы в куль-
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Рис. 2. Некоторые вещи из погребения 21 могильника 
Кляйнхайде-Гурьевск (по Kulakov 2000: fi g. 3).

Fig. 2. Some things from burial 21 of the Kleinheide-Guryevsk 
burial ground (after Kulakov 2000: fig. 3).

чаются редко  4. Для эпохи переселения на-
родов и раннего средневековья погребения 
с собаками лучше известны у германцев, где 
они уже стали предметом специального из-
учения (Prummel 1992). Здесь останки со-
бак встречены как в кремациях, так и в ин-
гумациях. Для V—VIII вв. на континенте и 

4 Благодарим Дагмару Елинкову за подробную 
консультацию. Из указанных ею находок отметим 
погребение пражского типа (№ 2) с костями лошади 
на могильнике Паусниц (Paussnitz) (Brachmann 1983: 
59, N° 15). Как известно, захоронения с конями очень 
хорошо представлены в балтских культурах раннего 
средневековья. Привлекают внимание и славянские за-
хоронения № 7, 8, 9 баварского могильника Гросспрю-
фенинг (Großprüfening) с когтями медведя (Losert 2011: 
488). Находки когтей медведя могут иметь отношение 
к теме воинов — оборотней/берсерков, о которых речь 
пойдет далее.

на Британских островах на 1992 г. было учте-
но 55 могильников (всего 86 погребений), за-
тем, в каролингское время, этот обряд исче-
зает. В Северной Европе (Фенноскандия) для 
того же периода отмечено 17 могильников 
и соответственно 57 погребений, здесь захо-
ронения с собаками совершаются и позднее, 
в эпоху викингов (Prummel 1992: 133—136; 
см. также Öhman 1983). При этом на конти-
ненте и в Англии, за некоторыми исключения-
ми такими как Плотиште (Plotiště nad Labem) 
на территории Чехии, погр. 1296 — кремация 
трех женщин с ингумацией собаки (Prummel 
1992: № 46) или Иллингтон (Illington) в Ан-
глии — детская кремация с собакой (Prummel 
1992: № 55), в изученной выборке доминиру-
ют ингумации. Зато в Северной Европе для 
довикингского времени преобладают крема-
ции, сопровождавшиеся захоронениями псов. 
Так для эпохи переселения народов на 1992 г. 
все 7 учтенных погребений с собаками нахо-
дятся в Средней Швеции и представляют со-
бой трупосожжения. Впрочем, к их числу 
В. Прюммель отнесла и явно более поздние 
памятники. Это большой уппландский кур-
ган «Ottarshögen» (Prummel 1992: 184, № 91), 
который относится ко времени не ранее вто-
рой половины — конца VI в., т. е. к последу-
ющей вендельской эпохе, поскольку из него 
происходит поясная гарнитура позднего VI в. 
(Straume 1987: 112, 113; Казанский 2010: 38). 
Вендельским временем, точнее второй по-
ловиной VI в., датируется и Западный боль-
шой курган Старой Упсалы (Västhögen, 
Gamla Upsala) (Ljungkvist 2008: 272—275), 
также отнесенный в сводке 1992 г. к эпо-
хе переселения народов (Prummel 1992: 
187, № 86). К раннему вендельскому перио-
ду могут принадлежать и кремации могиль-
ника Варби (Vårby-Vårberg) (Prummel 1992: 
179, № 81). Таким образом, из списка нахо-
док 1992 г. в Cредней Швеции к эпохе пере-
селения народов может принадлежать лишь 
погребение с собакой из могильника Уппгер-
ден (Uppgården) в Уппланде. Впрочем, кон-
текст и этой находки остается неизвестным, 
речь, скорее, идет об общей дате могильни-
ка (Prummel 1992: 185, № 95). В вендельскую 
эпоху, т. е. с середины VI в., помимо крема-
ций появляются и ингумации, сопровождав-
шиеся захоронениями псов, хотя кремации 
в этом типе захоронений по-прежнему пре-
обладают (Prummel 1992: 134, 135, Tabl. 1).

Больше всего на 1992 г. погребений с со-
баками V—VIII вв. на континенте было от-
мечено у тюрингов (17 памятников), саксов 
(10 памятников) и в меровингской зоне (10 па-
мятников). В Скандинавии погребений с соба-
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ками довикингской эпохи больше всего най-
дено в Швеции (Prummel 1992: 137, Tabl. 2). 
Ингумации и кремации собак, насколько мож-
но установить по костным останкам, «пол-
ные» (то есть целой особи), отдельных мо-
гил псов мало, как, например, в некрополе 
Прага-Зличин (Prahа-Zličín) (Nohálová, Vávra, 
Kuchařík 2016: 74—79, 83, 84). Надо упомя-
нуть изолированное погребение волка на ба-
варском некрополе VI—VIII вв. Кляйнланг-
хайм (Kleinlangheim), пока единственное 
в раннесредневековой Европе (Prummel 1992: 
155, 156). Как известно, в индоевропейской 
мифологии волк обычно ассоциируется с со-
бакой (см. ниже). Чаще всего собаки захоро-
нены по одной особи и обычно сопровождают 
одного погребенного, хотя, как мы уже убеди-
лись, имеются и исключения (Кляйнхайде-
Гурьевск, Плотиште и др.). Отмеченное в Сам-
бии сочетание — останки человека и собаки 
в одной могиле, очень широко распростра-
нено в раннем средневековье, особенно в ме-
ровингской зоне (франки и аламанны) (см.: 
Dierkens, Le Bec, Périn 2008: 283—285; Putelat 
2013: 426, 427, tabl. 5), у англо-саксов, на тер-
ритории Швеции и Финляндии (Prummel 
1992: 137, Tabl. 4).

Итак, псы сопровождают мужские, жен-
ские и детские погребения, такие как Плей-
дельсхайм (Pleidelsheim) в Южной Германии, 
погр. 198 — ингумация девочки с собакой 
(Koch 2001: 157). Однако чаще всего захоро-
нения собак связаны с мужскими захороне-
ниями, особенно в Фенноскандии (Prummel 
1992: 137, 141). При этом мужские погребе-
ния часто содержат оружие, в том числе пре-
стижное, такое как мечи, как например в ду-
найских захоронениях (см. ниже).

Для V — раннего VI в. погребения с соба-
ками на континенте концентрируются между 
Средней Эльбой и Везером, т. е. преимуще-
ственно в тюрингской зоне (Koch 2001: 157), 
есть они и между Верхней Эльбой и Дуна-
ем, на территории экспансии и расселения 
лангобардов. Ряд лангобардских погребений 
с собаками конца V — середины VI в. в ду-
найском регионе опубликован после 1992 г., 
т. е. после выхода обобщающей публикации 
В. Прюммель. Это, например, могилы в Хедь-
кё (Hegykő-Mező utca) погр. 70 (Bóna, Horváth 
2009: 52, 53, Abb. 27) и погр. 262 в Менфё-
чанак (Ménfocsanak) (Bartosiewicz 2015: 
251, fi g. 3) на территории Венгрии; Боро-
тице (Borotice), курган 11, погр. 1 в Мора-
вии (Stuchlík 2011: 86, 108, Abb. 14); Лужице 
(Lužice), погр. 9, 25, 65, 96 также в Моравии 
(Klanica, Klanicova 2011: 231—233, 239, 240, 
266, 289 290, Abb. 5, 11, 41), и наконец, погре-

Рис. 3. Распространение погребений с собаками в V — 
первой половине VI в. (по Prummel 1992: fi g. 1, 6, с мо-
дификациями).

Fig. 3. Distribution of burials with dogs in the 5th — first half 
of the 6th centuries (after Prummel 1992: fig. 16, with modifica-
tions).

бение в Конобржи (Konobrží), в Чехии, к со-
жалению, не учтенное в сводке В. Прюммель 
(Svoboda 1965: 249, 250). Западнее, в меро-
вингской зоне, наиболее ранние захоронения 
с собаками известны на Рейне, в некрополях 
Иттенхайм (Ittenheim) и Нидернэ (Niedernai) 
(Putelat 2013: tabl. 5). В Скандинавии для эпо-
хи переселения народов погребения с собака-
ми пока засвидетельствованы, как уже гово-
рилось, только в Средней Швеции (Prummel 
1992: 137, fi g. 1, 6), при этом их дата требует 
уточнения (рис. 3).

В предшествующее время изолированные 
захоронения собак встречаются на террито-
рии Польши и Среднего Дуная на памятни-
ках римского периода (из сравнительно недав-
них публикаций: Daróczi-Szabó, Bartosiewicz 
2018). Они обычно интерпретируются как за-
кладные жертвы или как символические за-
хоронения «сторожей» (Gräslund 2004: 170; 
Nohálová, Vávra, Kuchařík 2016: 83, 84). Из-
вестны такие захоронения и на античных по-
селениях, и в культовых комплексах Северно-
го Причерноморья (см., например: Журавлев, 
Саблин, Строков 2020), но они вряд ли связа-
ны с захоронениями собак эпохи Великого пе-
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Рис. 4. Вещи из погребения 280 могильника Доллькайм-Коврово (по Кулаков 2007: рис. 70).

Fig. 4. Hang their burials 280 from the Dollkeim-Kovrovo burial ground (after Кулаков 2007: fig. 70).

реселения народов. Наконец, погребения с со-
баками, в том числе детские, имеются и в рим-
ской Галлии (Lepetz 1993: 39, 40).

Исследователями самбийско-натангий-
ской культуры поставлен вопрос — отража-
ют ли упомянутые здесь погребения с соба-
ками какие-то внешние связи эстиев, прежде 
всего со Скандинавией? На первый взгляд 
такое предположение кажется обоснован-
ным. Ведь именно в Скандинавии в дови-
кингское время среди погребений с собака-
ми доминируют кремации, как и в Самбии, 
в то время как на континенте это преимуще-
ственно ингумации (см. выше). Впрочем, два 
обстоятельства не позволяют присоединить-
ся к мнению калининградских коллег. Во-
первых, для V — первой половины VI в. по-

гребения с собаками для Скандинавии еще 
более экзотичны (рис. 3), чем для территории 
самбийско-натангийской культуры — речь 
по сути идет об одном погребении с неяс-
ным контекстом, остальные находки при-
надлежат к вендельскому времени и позднее 
(см. выше). Во-вторых, все без исключения 
скандинавские кремации с собаками эпо-
хи переселения народов и раннего вендель-
ского времени сосредоточены, как уже гово-
рилось, в Средней Швеции (Prummel 1992: 
fi g. 6), то есть в той части Скандинавии, с ко-
торой у эстиев было в это время очень мало 
контактов, если судить по археологическим 
данным. Действительно, карты распростра-
нения западнобалтских фибул и ременных 
гарнитур, надежно фиксирующие внешние 
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связи эстиев, показывают, что контакты Сам-
бии со Скандинавией осуществлялись пре-
жде всего с островами Балтийского моря — 
Эландом, Готландом и Борнхольмом (Bitner-
Wróblewska 2001: fi g. 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 
28, 30), где погребения с собаками для эпохи 
переселения народов не выявлены. Впрочем, 
в Средней Швеции была найдена формочка 
для отливки арбалетных фибул типа Даумен-
Тумяны, что свидетельствует о реальности 
контактов эстиев и с этим регионом (Bitner-
Wróblewska 2001: fi g. 17).

Второй регион заметной концентрации по-
гребений с собаками находится на континен-
те, в тюрингско-лангобардской зоне, меж-
ду Верхней Эльбой и Дунаем (рис. 3). Прав-
да свидетельств заимствований из этой зоны 
у эстиев в V — раннем VI в. также немного. 
Можно назвать, пожалуй, лишь пару фибул 
эльбско-германской-тюрингской традиции 
из погребения 280 могильника Доллькайм-
Коврово (Hilberg 2009: 276, Taf. 14: 104) 
(рис. 4: 3, 4), её прототипы датируются фа-
зой 3 среднегерманской хронологии, т. е. вре-
менем около 470/480—530 гг. (Hansen 2004: 
Abb. 136: BFZange2). Стоит также вспомнить 
параллели между удилами из привилегирова-
ных захоронений: погр. № 1 могильника Вар-
никам (Warnikam)-Первомайское в Натан-
гии (рис. 5: 1) и Гроссорнер (Grossörner) погр. 
19 в Тюрингии (рис. 5: 2). Эта форма удил, из-
вестных также в гепидском «княжеском» по-
гребении 2 трансильванского могильника 
Апахида (Apahida) (рис. 5: 3), видимо харак-
терна для элитной воинской культуры поздней 
фазы Великого переселения народов. Возмож-
но по той же схеме распространялись в Евро-
пе и некоторые престижные обряды, вроде за-
хоронения псов?

Возможные интерпретации 
помещения собак в погребения

Исследователями уже предложены раз-
личные, дополняющие друг друга объяс-
нения появления псов в погребениях эпо-
хи переселения народов. Одно из наиболее 
очевидных — присутствие собаки в захо-
ронении имеет отношение к социальному 
статусу погребенного. Показательно, что 
у германцев захоронения собак более всего 
распространены в тех же регионах, что и за-
хоронения коней, в частности в тюрингской 
и лангобардской зонах, видимо эти обряды 
как-то связаны (Prummel 1992: 148). Наи-
более распространенной является гипоте-
за, что собаки в погребениях — охотничьи, 
но есть мнение, что это боевые псы (по ана-

логии с захоронениями боевых коней вместе 
с всадником), или же что это псы-волкодавы, 
те и другие в погребальном обряде являют-
ся символом престижа и власти (Prummel 
1992: 153—155; Gräslund 2004: 167, там же 
библиография). Особенно это хорошо вид-
но в античной традиции, где, судя по лите-
ратурным источникам, погребения социаль-
но значимых персонажей сопровождались 
захоронениями собак (Журавлев, Саблин, 
Строков 2020: 107).

В целом такую гипотезу подтверждает и 
погребальный контекст некоторых находок. 
Напомним, что погребение 21 в могильни-
ке Кляйнхайде-Гурьевск содержало золотой 
тордированный браслет (рис. 2: 3), а погре-
бение 19 в уже упоминавшемся тюрингском 
могильнике Гроссорнер сопровождалось 
«королевским» браслетом из массивного зо-
лота (L’Or des princes barbares 2000: N° 34,1; 
о браслетах см.: Вернер 2013). В дунайском 
регионе захоронения с собаками иногда со-
держат такое престижное оружие как мечи, 
например, вышеназванные могилы — по-
гребение 70 в Хедькё или погребение 9 в Лу-
жице. Впрочем, повсюду, как в Центральной 
Европе, так и в Скандинавии, захоронения 
собак встречены и в могилах с рядовым ин-
вентарем (Gräslund 2004: 168).

Поэтому вполне приемлемой представля-
ется и гипотеза о связи собак в захоронени-
ях с религиозными представлениями древ-
него населения. C эпохи бронзы в Скандина-
вии собака являлась жертвенным животным 
(Gräslund 2004: 167) как и у восточных бал-
тов (см. выше). При этом подчеркивает-
ся «пограничная» роль собаки как связу-
ющего звена между двумя мирами, живых 
и мертвых (Gräslund 2004: 171, 172). На наш 
взгляд, оба аспекта, «социальный» и «рели-
гиозный», играли свою роль и могли легко 
сочетаться в погребальном обряде различ-
ных народов.

Некоторые эпизоды германского эпо-
са свидетельствуют, что в каких-то ситуаци-
ях погребенная собака «заменяла» реального 
покойника. Так, в «Саге о Герварде и Гейдре-
ке» («Hervarar saga) рассказывается: « [Гей-
дрек]… спросил, известно ли что-нибудь о 
его сыне. Его жена утверждала, что тот вне-
запно скончался. Он попросил ее провести 
его к его могиле. И когда она сказала, что это 
только усугубит его горе. Он же ответил, что 
не возражает против этого. Когда курган был 
открыт и в нем была найдена собака, заку-
танная в саван. Гейдрек заметил на это, что 
его сын не изменился к лучшему» (цит. по: 
Сеничев 2021: 285).
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Рис. 5. Удила из погребений элиты поздней фазы эпохи Великого переселения народов: 1 — Варникам-Перво-
май ское, погр. 1 (по Скворцов 2018: рис. 2: 7); 2 — Гроссорнер, погр. 19 (по L’Or des princes barbares 2000: N° 34:  3); 
3 — Апахида, погр. 2 (по L’Or des princes barbares 2000: N° 29: 17, 18).

Fig. 5. Bit from the burials of the elite of the late phase of the era of migration of peoples: 1 — Warnikam-Pervomaiskoe, burial 1 
(1 — after Скворцов 2018: fig. 2: 7); 2 — Grossörner, burial 19 (after L’Or des princes barbares 2000: N°. 34: 3); 3 — Apahida, burial 2 
(after L’Or des princes barbares 2000: N° 29: 17, 18).

Видимо, стоит вспомнить хорошо извест-
ный в балтийском регионе (Северная Герма-
ния, Дания, Швеция) мотив «дикой охоты», 
где вместе с всадниками-призраками (у гер-

манцев — свита Одина или богини Хол-
де) присутствуют и охотничьи псы. В эпоху 
Средневековья считалось, что таких потусто-
ронних охотников на черных конях или оле-
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Рис. 6. Изображение воина-волка/пса на ножнах меча из Зигмаринген-Гутенштайн (по Menghin 2007: Cat. VI.2.1.1).

Fig. 6. The image of a warrior — a wolf/dog on a sword sheath from Sigmaringen-Gutenstein (after Menghin 2007: Cat. VI.2.1).

нях сопровождают черные собаки (подроб-
нее см.: Höfl er 1936; Schmitt 1994; Hell 1997; 
Lecouteaux 2013, там же библиография).

Хотелось бы обратить внимание еще 
на одну деталь погребений с собаками. Как 
уже говорилось, это чаще всего мужские за-
хоронения, многие их них сопровождались 
предметами вооружения, что мы наблюдаем 
и в обоих случаях, зафиксированных у эсти-
ев — это копье в Доллькайм-Коврово (рис. 1: 
6) и скрамасаксы в Кляйнхайде-Гурьевск. 
Обычно присутствие оружия в могиле счита-
ется признаком мужских захоронений. Одна-
ко антропологические исследования на мо-
гильниках самбийско-натангийской куль-

туры V—VII вв. Митино и Заостровье-1 
(Добровольская 2010; 2018; Мастыкова, До-
бровольская 2013; Mastykova, Dobrovol’skaya 
2013) показали, что далеко не все погребе-
ния, определенные как мужские, сопрово-
ждались оружием. Скорее всего оружие в за-
хоронениях соответствовало определенно-
му социальному статусу покойного (см.: 
Казанский, Мастыкова, Скворцов 2017; Ка-
занский, Зальцман, Скворцов 2018: 33—35). 
Всего нами учтено около 180 погребений 
с оружием самбийско-натангийской культу-
ры периодов D — E1 западнобалтской хро-
нологии (т. е. с 350/460 по 520-е гг.), введен-
ных в научный оборот. Среди них численно 
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Рис. 8. Изображение воина-волка/пса на плас-
ти не из Бьорнховда (по Stenberger 1977: Abb. 251).

Fig. 8. The image of a warrior — a wolf/dog on a plate from 
Björnhovda (after Stenberger 1977: Abb. 251).

Рис. 7. Изображение воина-волка / пса на ножнах меча 
из Обригхайма: 1 — пластина; 2 — реконструкция 
(по Samson 2011: fi g. 4).

Fig. 7. The image of a warrior — a wolf / dog on a sword sheath 
from Obrigheim: 1 — plate; 2 — reconstruction (after Samson 
2011: fig. 4).

доминируют погребения со скрамасаксами 
и копьями, как в рассматриваемых здесь мо-
гилах Кляйнхайде-Гурьевска и Доллькайм-
Коврово. Трудно сказать, пытались ли здесь 
наличием оружия подчеркнуть принад-
лежность покойника к некоей воинской ка-
сте/страте, но, видимо, следует рассматривать 
присутствие собак в этих могилах и с точки 
зрения их «воинского» характера.

Вспомним, что уже довольно давно, в том 
числе и в русской историографии, поднят во-
прос о воинских/мужских союзах, зафикси-
рованных у разных архаических социумов. 
Для нас особенно интересна тема «оборот-
ни — воины — псы/волки» (úlfhéðnar в ста-
ронорвежском, «волчьи шкуры», «воины 
в волчьих шкурах» согласно «Haraldskævði»: 
Samson 2011: 62—66, 127, 280)  5, когда по по-
верьям члены таких мужских корпораций 
или отдельные воины на какое-то время 
превращались в волков/псов, или, по край-
ней мере, считали себя таковыми (подробно 
о «воинах-зверях»: Samson 2011, там же об-
ширная библиография; в русской историо-
графии: Иванчик 1988; Рабинович 1997; Шу-
валов 2001; 2021; Философов 2010: 9; Коз-

5 В некоторых текстах «Haraldskævði» úlfhéðnar 
ассоциируются с berserkir, т. е. с «воинами-медведями» 
(Samson 2011: 133), рассмотрение последних не входит 
в нашу задачу.

лов 2014: 124—126; 2015: 108, 111, 112). 
Оборотни-волки хорошо известны в фоль-
клоре различных европейских народов в том 
числе и у балтов, как об этом свидетельству-
ют, например, Олай Магнус в XVI в. для 
Пруссии, Литвы и Ливонии (Olaus Magnus, 
Histoire et description des peuples du Nord, 
XVIII, 45)  6, или народные поверья в Курземе 
(Ridley 1976).

Показательно, что в индоевропейской ми-
фологии пес и волк тесно переплетены и ча-
сто заменяют друг друга. Так у германско-
го бога войны Одина псами служат два вол-
ка, Geri и Freki («жадный» и «прожорливый»). 
Прямое отношение к Одину у германцев име-
ли и воины-псы/волки: «Один мог сделать 
так, что … его воины бросались в бой без 
кольчуги  7, ярились, как бешеные собаки или 
волки, кусали свои щиты, и были сильными, 
как медведи или быки. Они убивали людей, 
и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. 

6 Если верить Олаусу Магнусу, зловредные при-
балтийские оборотни не только пожирают животных 
и людей, но и опорожняют в погребах бочки с пивом 
и медовухой, что и отличает их от настоящих волков.

7 По Тациту (конец I в. н. э.), германцы вступа-
ют в бой обнаженными или в легкой одежде (Tacite, 
Germania, VI). Согласно Прокопию Кесарийскому 
(VI в.), герулы (Прокопий, Война с персами, Кн. II, 
XXV.28), склавины и анты (Прокопий из Кесарии, 
Война с готами, Кн. III, 14.25, 26) также идут в бой 
без защитного вооружения, за исключением щитов, 
а то и с обнаженными торсами. Наверняка это общий 
для индоевропейских народов священный «воинский 
транс», об этом феномене см., в частности: Speidel 
2002; Wade 2016.
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Такие воины назывались берсерками» (Снор-
ри Стурлусон, Круг земной. Сага об Инглин-
гах, VI). По скандинавским источникам эти 
психопаты часто входили в окружение воин-
ских предводителей, составляя в нем всё же 
отдельную группу, учитывая их повышенно 
агрессивный и часто бесконтрольный харак-
тер. В определенных ситуациях (например, 
праздник jól, особенно на закате дня: Samson 
2011: 165, 178) они проявляли особую актив-
ность и олицетворяли умерших героев, осу-
ществляя, таким образом, связь между ми-
ром живых и миром мертвых (Samson 2011: 
339—341). Среди воинов-«зверей» в скан-
динавской устной и письменной традиции 
популярность получил Торир Собака и его 
одиннадцать бойцов в магическом одеянии 
из волчих шкур (в «Olafs saga hins helga»; 
в других версиях, в частности в «Круге Зем-
ном» фигурируют оленьи шкуры), произве-
денном колдунами-саамами (Samson 2011: 
261—285). По всей вероятности, «воины-
псы» имелись и среди других германских 
племен, как об этом косвенно свидетельству-
ет сообщение Павла Диакона о лангобардах, 
имитировавших присутствие в их войске 
воинов-псоглавцев (Paul Diacre, Histоire des 
Lombards, I, 11; видимо речь идет о бойцах 
в собачьих масках: Samson 2011: 262). Кста-
ти, древнее имя лангобардов — Vinnili — 
может означать «бешеные собаки» (Samcon 
2011: 262, там же историография вопроса). 
Смешение волков и псов и их связь с ми-
ром воинов хорошо известны и у других ин-
доевропейских народов, в частности у сла-
вян (подробнее см.: Рабинович 1997; Шува-
лов 2001; 2021: 143—145; Samson 2011: 187; 
Козлов 2014; 2015). Пожалуй, наиболее ран-
нее упоминание оборотней-волков в Восточ-
ной Европе содержится в рассказе Геродота 

о неврах: «Эти люди, по-видимому, оборотни. 
Ведь скифы и эллины, которые живут в Ски-
фии, говорят, что раз в год каждый невр стано-
вится волком на несколько дней и затем сно-
ва возвращается в прежнее состояние» (Ге-
родот, История. Кн. 4,105, цит. по: Доватур, 
Каллистов, Шишова 1982: 142, 143). Обыч-
но невров относят к балтским или протосла-
вянским (балто-славянским) народам и сопо-
ставляют с подгорцевско-милоградской ар-
хеологической культурой раннего железного 
века (см.: Мельниковская 1967: 170—188; 
Рассадин 2005: 60—76).

Помимо хорошо изученных фольклорных 
и эпических источников, воины-оборотни, 
конкретно волки/псы, засвидетельствова-
ны и в археологическом материале. Имеют-
ся в виду изображения воина-волка/собаки 
на ножнах аламаннского меча позднего VII в. 
из могильника Зигмаринген-Гутенштайн 
(Sigmaringen-Gutenstein) на территории зем-
ли Баден-Вюртенберг (рис. 6), предположи-
тельно на аламаннской же пластине из Об-
ригхайма (Obrigheim), закрепленной на де-
ревянной основе и происходящей из погр. 
139 в некрополе на территории земли Пала-
тинат (рис. 7). Процитируем также пластины 
вендельского времени из Бьорнховда/Тоорс-
лунда (Björnhovda/Torslunda), вероятно с по-
селения, на острове Эланд (рис. 8). В по-
следнем случае, где возможно, изображен 
Один с одним из своих волков/псов (об архе-
ологических свидетельствах и интерпрета-
ции изображений см. подробно: Samson 2011: 
287—304). Надо также отметить, что челове-
ческая фигура с оружием в собачьей/волчьей 
маске представлена для эпохи Великого пере-
селения народов на знаменитом золотом роге 
из Галлехус (Gallehus) в Южной Ютландии 
(Samson 2011: 320—322, fi g. 6) (рис. 9). Поэто-

Рис. 9. Изображение вооруженного человека в собачьей/волчьей маске из Галлехуса (по Samson 2011: fi g. 6).

Fig. 9. Picture of an armed man in a dog/wolf mask from Gallehus (after Samson 2011: fig. 6).
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му мы вправе осторожно поставить вопрос — 
не является ли присутствие собак в погребе-
ниях с оружием, в том числе и в самбийско-

Мастыкова А. В. 2016. О происхождении янтарных 
грибовидных бус-подвескок римского времени 
в Понто-Кавказском регионе. Stratum plus (4), 
173—190.

Мельниковская О. Н. 1967. Племена Южной Белоруссии 
в раннем железном веке. Москва: Наука.

Михайлова Е. Р. 2018. «Балтский след» в культуре псков-
ских длинных курганов? В: Егорейченко А. А. 
и др. (науч. ред.). Этнокультурные процессы 
на территории Беларуси в І — начале ІІ ты-
сячелетия нашей эры. Материалы междунар. 
науч. конф., посвящ. 90 летию проф. Э. М. За-
горульского, Минск, 6—7 декабря 2018 г. Минск: 
Белорусский Государственный Университет, 
173—184.

Прокопий из Кесарии. 1950. Война с готами. Перевод 
с греческого С. П. Кондратьева, вступительная 
статья З. В. Удальцовой. Москва: АН СССР.

Прокопий Кесарийский. 2001. Война с персами. Война 
с вандалами. Тайная история. Перевод с гре-
ческого, вступительная статья, комментарии 
А. А. Чекалиной. Санкт-Петербург: Алетейя.

Рабинович Р. А. 1997. «Волки» русской летописи (о то-
темическом происхождении этнонима уличи). В: 
Ткачук М. Е., Манзура И. В., Мосионжник Л. А. 
(ред.). Стратум: структуры и катастро-
фы. Сборник символической индоевропейской 
истории. Кишинев; Санкт-Петербург: Нестор-
История, 178—199.

Рассадин С. Е. 2005. Милоградская культура: ареал, хро-
нология, этнос. Минск: Институт истории НАН 
Беларуси.

8 Показательно, что в «Hervarar saga» упомина-
ется король Gudmunðr, властитель страны Glasisvellir /
Glæsisvellir («янтарное поле», другой предлагаемый 
перевод «сверкающее/блистающее поле»), который, 
по некоторым другим сагам, является сыном Ulfheðin 
(«воин в волчьей шкуре») и отцом Heiðrekr Ulfhamr (тот, 
кто обладает обличьем/душой волка) (Samson 2011: 
177, 178, там же библиография). Представляется, что 
янтарная мифическая страна Glasisvellir / Glæsisvellir 
скандинавских саг с некоторой долей вероятности мо-
жет быть соотнесена с янтароносным Самбийским по-
луостровом, а стало быть «воины-звери» из местной 
королевской династии могут иметь отношение и к но-
сителям самбийско-натангийской культуры. Впрочем, 
в античной традиции (Плиний Старший) также изве-
стен янтарный остров с похожим названием Glaesaria 
(от германского названия янтаря gles), но он находил-
ся, скорее, в Северном море, на побережье Фризии, 
а не на Балтике (подробно см.: Мастыкова 2016: 185, 
186, там же библиография). По «Hervarar saga», cap. 
5—6, эта страна Glasisvellir / Glæsisvelli находилась 
в области великанов Йотунхайме, где-то на северной 
окраине Финмарка (см. русский перевод: Сеничев 
2021: 264), что тем более не соответствует местополо-
жению Самбийского полуострова. Впрочем, мы имеем 
дело с мифами, где быссмысленно искать географиче-
ские и исторические реалии.

натангийской культуре  8 эпохи переселения 
народов, отражением каких-то представлений 
о воинах-оборотнях?
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АН РМ — Академия наук Республики Молдова. Кишинёв.
АН РТ — Академия наук Республики Татарстан. Казань.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АН УзССР — Академия наук Узбекской ССР. Ташкент.
АН УССР — Академия наук Украинской ССР. Киев.
АНА — Академия наук Абхазии. Сухум.
АО — Археологические открытия. Москва.
АС  — Археологический съезд.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа, Ленинград / Санкт-

Петербург.
АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
БашГУ — Башкирский государственный университет. Уфа.
ВГПИ — Волгоградский государственный педагогический институт. Волгоград.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВСМ — Верхне-Салтовский могильник.
ВЯ — Вопросы языкознания. Москва.
ГАЗ — Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск.
ГАИМК — Государственная академия материальной культуры, Ленинград.
Географгиз — Государственное издательство географической литературы. Москва.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМЗ — государственный музей-заповедник.
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДГУ — Днепропетровский государственный университет. Днепропетровск.
ДНЦ РАН — Дагестанский научный центр Российской Академии наук. Махачкала.
ДонНУ — Донецкий национальный университет. Донецк.
ЕГПИ — Елецкий государственный педагогический институт. Елец.
Записки ИИМК — Записки Института истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург.
ЗГУ — Запорожский государственный университет. Запорожье.
ИА — Институт археологии.
ИА АН РТ — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Ка-

зань.
ИА им. А.Х. Маргулана — Институт археологии имени А.Х. Маргулана. Алматы.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАК — Известия Императорской Археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК — Императорская археологическая комиссия. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. 

Новосибирск.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК РАН —   Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-

Петербург.
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Ил — Ильинский раскоп.
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам АН СССР / РАН. Москва.
ИПЦ СОИГСИ 
ВНЦ РАН и РСО-А — Издательско-полиграфический центр Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований Владикавказского научного центра Российской академии 
наук и Республики Северная Осетия–Алания.

ИрГУ — Иркутский государственный университет. Иркутск.
ИРИ РАН — Институт российской истории Российской Академии наук. Москва.
ИЯЛИ — Институт языка, литературы и истории. Москва.
ИЯЛИ АН РТ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан, Казань.
ИЯЛИ КНЦ АН СССР — Институт языка, литературы и истории Казанского научного центра Академии наук 

СССР. Казань.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
КазГУ — Казахский Государственный университет им. аль-Фараби. Алматы.
КАЭЭ ПГГПУ — Камская археолого-этнографическая экспедиция Пермского государственного гума-

нитарно-педагогического университета. Пермь.
КГУ — Казанский государственный университет. Казань.
КИГИТ — Камский институт гуманитарных и инженерных технологий. Ижевск.
КИО — культурно-историческая общность.
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии Ака-

демии наук СССР / Российской академии наук. Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР 

/ Российской академии наук. Ленинград / .
КСПДК — культура смоленско-полоцких длинных курганов.
КФАН СССР — Казанский филиал Академии наук СССР. Казань.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛОИА — Ленинградское отделение института археологии АН СССР. Ленинград.
МАИАСП — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 

Нижневартовск.
МАО — Московское археологическое общество.
МАР — Материалы по археологии России. Санкт-Петербург; Москва.
МарНИИ — Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 

Йошкар-Ола.
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской 

академии наук. Санкт-Петербург.
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва.
МИИКВАЭ — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск.
Мих — Михайловский раскоп.
МИЦАИ — Международный институт центральноазиатских исследований. Самарканд.
МНИИЯЛИЭ — Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и эконо-

мики. Саранск.
МОН РК — Министерство образования и науки Республики Казахстан. Астана.
МОН РК, НАН РК — Министерство образования и Науки, Национальная Академия наук. Алматы; Астана.
МПСИ — Московский психолого-социальный институт. Москва.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
НА ИИМК РАН. РО — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии 

наук. Рукописный отдел. Санкт-Петербург.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАИМ БАН — Национален археологически институт с музей, Българската Академия на науките. Со-

фия.
НАН — Национальная Академия наук.
НАЭ — Новгородская археологическая экспедиция.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
Нер — Неревский раскоп.
Ник — Никитинский раскоп.
НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Мо-

сква.
НМЗ — Новгородский музей-заповедник. Великий Новгород.
НМІУ — Національний музей історії України. Київ.
ННЗИА — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
НовГУ — Новгородский государственный университет. Великий Новгород.
ОАК — Отчет Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ООА ИИМК РАН — Отдел охранной археологии Института истории материальной культуры Российской 

Академии наук. Санкт-Петербург.
ООО «ЦИКР «Рифей» — Общество с ограниченной ответственностью «Центр историко-культурных рекон-

струкций «Рифей». Челябинск.
ПА — Поволжская археология. Казань.
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ПАН — Польская Академия наук. Варшава.
ПВЛ — Повесть временных лет.
ПГПУ — Пермский государственный педагогический университет. Пермь.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РАН — Российская Академия наук. Москва.
РВВ ДНУ — Редакційно-видавнічій відділ Дніпропетровського національного универсітету. Дні-

пропетровськ.
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Рязань.
РИО БГУ — Редакционно-издательский отдел Брянского государственного университета имени 

академика И.Г.Петровского. Брянск.
РО НА ИИМК РАН — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры Рос-

сийской академии наук. Санкт-Петербург.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия. Рязань.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет. Самара.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
СИААМЗ — Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Ста-

рая Ладога.
СО — Сибирское отделение.
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии наук. Новосибирск.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований. Владикав-

каз.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СтавГУ — Ставропольский государственный университет. Ставрополь.
ТАС — Тверской археологический сборник. Тверь.
ТГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
ТГУ — Томский государственный университет. Томск.
ТКАЭЭ — Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Москва.
Тр — Троицкий раскоп.
Труды ГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
Труды ИИМК РАН — Труды Института истории материальной культуры АН СССР — РАН. Ленинград / 

Санкт-Петербург.
тур. — турецкий язык.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УдИИЯЛ —Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Ижевск.
УфНЦ РАН — Уфимский научный центр Российской академии наук. Уфа.
Фед — Фёдоровский раскоп.
ФИА им. А.Х. Маргулана — Филиал Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Астана.
ФО НА ИИМК РАН — Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры АН СССР — 

РАН. Санкт-Петербург.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦОДПА — Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської 

областної державної адміністрації. Полтава.
ЦП НАНУ і УТОПІК — Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури. Київ.
ЧелГУ — Челябинский государственный университет. Челябинск.
ЭО — Этнографическое обозрение. Москва.
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
ЯД — Ярославово Дворище.
AV ČR — Akademie věd České republiky. Praha.
AW CR — Akademie der Wissenschaften der Czechische Republik. Prag.
BAR IS — British Archaeological Reports International Series. Oxford.
DC — Dumbarton Oaks Collection.
GWZO — Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Leipzig.
IA UR — Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
IAE PAN — Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii nauk. Warszawa.
IHCM — Institute for the History of Material Culture. Saint Petersburg.
PAU — Polska Akademia Umiejętności. Warszawa.
PWN — Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
RA — Revista arheologică, Chişinău.
RAS — Russian Academy of Sciences. Moscow.
SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti.
SMA — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki.
UMK — Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń.
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