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В статье рассматриваются гендерные индикаторы и показатели социальной стратификации по-
гребений поздней фазы самбийско-натангийской культуры (середина V – VII  в.), принадле-
жавшей эстиям. Данные антропологии позволяют выявить разницу в погребальном инвентаре 
между мужскими, женскими и детскими погребениями. По составу погребального инвентаря 
и некоторым чертам погребального обряда условно выделяются три уровня погребений: при-
вилегированные могилы, содержавшие относительно богатый погребальный инвентарь, в том 
числе престижные элементы костюма, предметы вооружения, конского снаряжения, питьевые 
рога; погребения “среднего класса” с устоявшимся набором инвентаря, включающем предме-
ты личного убора из недорогих цветных металлов, отдельные предметы вооружения; и захороне-
ния “низов”, практически без погребального инвентаря или же сопровождаемые керамически-
ми сосудами. Выявляются территориальные группы, возможно соответствующие политическим  
объединениям эстиев.
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ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ У  НАСЕЛЕНИЯ 
САМБИЙСКО-НАТАНГИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В  НАЧАЛЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (середина V – VII в.)

 

Статья посвящена выявлению гендерных ин-
дикаторов и показателей социальной стратифи-
кации погребений поздней фазы самбийско-на-
тангийской культуры (период Е западнобалтской 
хронологии, соответствующий примерно 450–
675 гг.: Скворцов, 2010. С. 9, 10), принадлежавшей 
раннесредневековым эстиям1.

Гендерные признаки. До недавнего времени по-
ловозрастное определение погребенных в  мо-
гильниках на территории Калининградской 
обл. базировалось исключительно на археологи-
ческих критериях, т.е. на составе погребального 
инвентаря. Считается, что широко распростра-
ненные здесь захоронения коней являются мар-
керами мужских могил. Исследования М.В. До-
бровольской на могильниках Митино (2010), 

1  Для второй половины V – начала VIII в. здесь исполь-
зуется условный термин “меровингское время”, как это 
делается и для других территорий, не входивших в со-
став меровингского королевства (например, Чехия, Нор-
вегия, Финляндия, Ленинградская обл. РФ), но где про-
слеживается меровингское культурное влияние.

Заостровье 1 (раскопки Э.Б. Зальцмана, 2010 г.; 
материал готовится к публикации) и Шлакаль-
кен 5 (Schlakalken) (Mastykova, Dobrovolskaia, 2013.  
Р. 277) позволили определить некоторые зако-
номерности распределения погребального ин-
вентаря в  зависимости от половозрастной при-
надлежности погребенных (рис. 1) (Мастыкова, 
Добровольская, 2013; Mastykova, Dobrovolskaia, 
2013).

Оказалось, что по набору вещей и погребаль-
ному обряду детские погребения сходны с  за-
хоронениями взрослых людей. Количество 
безынвентарных погребений, подвергнутых ан-
тропологическому анализу, у мужчин и женщин 
также сопоставимо. Многие предметы погребаль-
ного инвентаря общие для мужских, женских 
и детских захоронений, однако неравномерное 
количество находок с этими предметами позво-
ляет выявить некоторые тенденции в составе по-
гребального инвентаря. К числу предметов и при-
знаков, общих для мужских, женских и детских 
погребений, относится наличие одной или двух 
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фибул, разрозненных бус, пряжек, ножей (пряж-
ки и ножи лучше представлены в погребениях 
взрослых людей), кусков необработанного янтаря 
(рис. 1, А) (Мастыкова, Добровольская, 2013. С. 77; 
Mastykova, Dobrovolskaia, 2013. Р. 273–275). Муж-
ские погребения отличаются наличием шпор, ре-
менных наконечников, браслетов (гривен?), ору-
жия, предметов конского снаряжения (рис. 1, В). 
Ножи также чаще встречаются в мужских моги-
лах. Признаки женских захоронений выступают 

не так четко. Можно полагать, что наличие трех 
арбалетных фибул, булавок и керамических пряс-
лиц является скорее индикатором женских мо-
гил (рис. 1, С) (Мастыкова, Добровольская, 2013. 
С. 77; Mastykova, Dobrovolskaia, 2013. Р. 273–275).

Сложнее обстоит дело с погребениями, сопро-
вождавшимися захоронениями коней. В Митино 
этот признак связан в первую очередь с мужскими 
могилами (девять случаев, т.е. приблизительно 30% 
от общего числа определенных как мужские, и три  

Рис. 1. Гендерные признаки погребений позднего этапа самбийско-натангийской культуры. А – вещи, типичные для муж-
ских и женских могил; В – вещи, типичные для мужских могил; С – вещи, типичные для женских могил. 1 – бусы; 2 – пряж-
ки; 3 – одиночные фибулы; 4 – пары фибул; 5 – ножи; 6 – ременные наконечники; 7 – браслеты (гривны?); 8 – шпоры; 9 – 
конское снаряжение и погребения коней; 10 – булавки; 11 – пряслица; 12 – три фибулы (по: Mastykova, Dobrovolskaia, 2013).

Fig. 1. Gender markers of burials of the late phase of the Sambian-Natangian culture (after Mastykova, Dobrovolskaia, 2013)
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женских, т.е. 14%) (Мастыкова, Добровольская, 
2013. С.  77). Но на Заостровье 1 остатки коней 
найдены в  одном мужском захоронении, а  так-
же в пяти других захоронениях, по антропологи-
ческим данным отнесенных к мужским условно. 
В то же время конские захоронения здесь сопро-
вождали четыре женских погребения, а также че-
тыре детских, что не зафиксировано на могиль-
нике Митино.

Признаки социальной стратификации. В “вар-
варской” археологии давно принят принцип 
выявления социальной дифференциации по 
степени богатства, редкости и престижности по-
гребального инвентаря, а также по особенностям 
погребального обряда (Hedeager, 1992. P. 285 и сл.). 
Базовым считается исследование Р. Кристляйна 
по меровингским могильникам, где по признакам 
ценности и  редкости предметов выявлены три 
уровня, или “качественные группы” захоронений, 
в целом соответствующие делению меровингского 
общества на некие социальные страты (Christlein, 
1973; Казанский, Перен, 2014. С.  264, 265). Его 
методика, с  разными модификациями, успеш-
но применяется для самых разных варварских 
социумов (Bierbrauer, 1980. S. 138–140; 1989а, b;  
Харке, Савенко, 2000а, б; Мастыкова, 2008; 2009. 
С. 159–164, там же библиография; Пинар Жил, 
2016).

Социологические дефиниции Р. Кристляйна 
встретили возражения (Steuer, 1982, 1989; Brather, 
2006)2, но его археологическая классификация, 
тем не менее, не оспаривалась, хотя и имеются 

2  По Х. Штойеру, меровингское общество было организо-
вано по принципу “вертикальной мобильности”, когда 
престиж, богатство и социальное положение конкрет-
ной семьи зависели прежде всего от ее близости к ко-
ролевской власти. Анализ же взаимовстречаемости по-
гребальных вещей демонстрирует “горизонтальную” 
иерархию и отражают личную зажиточность погребен-
ных индивидумов (Steuer, 1982. S. 517–532). Кроме того, 
по антропологическим данным, у меровингов богатство 
погребального инвентаря зависит от возраста погребен-
ных (Stauch, 2008). Но судя по многочисленным этногра-
фическим параллелям, в архаических обществах личное 
богатство обычно соответствует комфортабельной со-
циальной позиции. Несомненно и в меровингском ко-
ролевстве многие могилы с богатым инвентарем при-
надлежали местной социальной верхушке, сильным 
и  “благородным” кланам и  фамилиям, традиционно 
сохранявшим на местах власть и авторитет, независимо 
от близости к королевской власти. Как показал Ж. Пи-
нар Жил на визиготском и частично меровингском ма-
териале, уровень личного богатства погребенного пря-
мо соотносится с “привилегированной” топографией 
могилы, а в ряде случаев его высокое социальное поло-
жение подтверждается письменными источниками (Пи-
нар Жил, 2016).

работы, отрицающие возможность социальных 
реконструкций по археологическому анализу по-
гребального инвентаря (см. подробнее: Харке, Са-
венко, 2000а). Разумеется, не следует искать в ар-
хеологическом материале прямого отражения 
социальной шкалы, выявленной по письмен-
ным свидетельствам, – соотношение данных раз-
ных дисциплин нуждается в отдельном изучении 
(Périn, 1998. P.  169, 170, 180, там же библиогра-
фия). Поэтому все попытки прямолинейно “при-
клеить” к археологическим стратам дефиниции, 
полученные из анализа письменных источни-
ков, остаются не убедительными. Представляет-
ся, что принципы стратификации, предложенные 
Р. Кристляйном, вполне применимы и к древно-
стям западных балтов, поскольку письменные 
источники, правда более поздние, указывают на 
связь между социальным статусом умерших и бо-
гатством вещей, задействованных в  погребаль-
ных ритуалах (Орозий короля Альфреда, цит. по: 
Матузова, 1979. С. 26; Петр из Дусбурга, III.5).

Для самбийско-натангийской культуры прин-
ципы, отработанные на общеевропейском мате-
риале, уже применялись (Скворцов, 2010. С. 35, 
36)3. В  целом на памятниках заключительной 
фазы этой культуры по степени значимости по-
гребального инвентаря и некоторым деталям по-
гребального обряда удается выявить три основ-
ных уровня погребений. Какие группы населения 
стоят за ними, можно установить лишь при нали-
чии прямых свидетельств письменных источни-
ков, а их практически нет. При этом очень опасно 
переносить социальную модель или терминоло-
гию, выработанную на материале других социу-
мов, поскольку все они имели свои структурные 
особенности. Надо также учитывать, что в погре-
бальном обряде могут отражаться не только соци-
альная позиция погребенных, но и обстоятель-
ства и время их смерти, возраст, происхождение, 
род занятий, конфессиональные различия, куль-
турные традиции и пр. Поэтому социальная ре-
конструкция на основе только погребального об-
ряда при отсутствии письменных свидетельств 
всегда сугубо гипотетична.

3  Cоциальная стратификация для западных балтов I–
VI вв. по богатству погребального инвентаря и особен-
ностям обряда была предложена В.И. Кулаковым (2005. 
С. 341–366). Но необоснованное использование римской 
терминологии, создающее ложное впечатление о соци-
альной структуре балтов, отсутствие антропологических 
данных и четко сформулированных критериев выделе-
ния социальных страт, а также чрезвычайно малая вы-
борка погребений V–VII вв., привлеченных для исследо-
вания, не позволяют использовать схему В.И. Кулакова.
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Уровень 1. Привилегированные погребения. В Ев-
ропе эпохи переселения народов и меровингского 
времени к привилегированным относят отдель-
ные погребения или небольшие кладбища, отли-
чающиеся неординарным, богатым по местным 
рамкам инвентарем, иногда особым погребаль-
ным обрядом, и в ряде случаев особой топогра-
фической позицией. Для данного уровня, опира-
ясь прежде всего на хорошо изученный материал 
восточногерманских народов (Bierbrauer, 1989b), 
можно выделить две страты.

Уровень 1а. Это так называемые королевские 
и  княжеские погребения и  клады. Разумеется, 
социальная терминология здесь условна (Steuer, 
1987, 2006). Эти находки отличаются не толь-
ко экстраординарностью инвентаря и особыми 
деталями обряда, но и “статусными” предмета-
ми – регалиями власти (Bierbrauer, 1989b. S. 77; 
Quast, 1993. S. 107, 108). Для середины V – ранне-
го VI в. особо значимы такие памятники, как по-
гребение франкского короля Хильдерика в Тур-
нэ (Tournai) в Валлонии (Казанский, Перен, 2005; 
Kazanski, Périn, 2005; Périn, Kazanski, 2005; Das 
Grab…, 2015), погребение Пуан (Pouan) в Шампа-
ни (L’Or des princes barbares, 2000. № 27), камер-
ные погребения в монументальном кургане в Жу-
рани (Žuráň), захоронение в  Блучине (Blučina) 
в Моравии (Poulik, 1995; Tihelka, 1963; L’Or des 
princes barbares, 2000. № 33), небольшое “коро-
левское” кладбище в Апахиде (Apahida) в Тран-
сильвании (Harhoiu, 1998. S. 157–161. Taf. 58–69; 
L’Or des princes barbares, 2000. № 29–31), подкур-
ганное захоронение в Хегом (Högom) в Норрлан-
де (Ramqvist, 1992).

В несколько более позднее время, VI–VII вв., 
в циркумбалтийском регионе к числу таких по-
гребений относятся знаменитые “королевские” 
курганы в Уппсале (Duczko, 1996; Ljungkvist, 2008). 

Среди женских находок особым богатством 
выделяются клады в  Клуж-Сомешени (Cluj-
Someşeni) в Трансильвании (Harhoiu, 1998. S. 171. 
Taf. 70, 71; L’Or des princes barbares, 2000. № 32) 
и в Доманьяно (Domagnano) в Италии (Bierbrauer, 
1975. S. 272–281. Taf. 18–21; I Goti a San Marino…, 
1995). Погребения данного уровня имеют следу-
ющие характеристики:

– Богатый инвентарь, как правило, с золотыми 
и импортными вещами. Мужские погребения – 
с “парадным” оружием, такими как мечи, бога-
тым конским снаряжением. Женский убор, как, 
например, в Клуж-Сомешени, имитирует костюм 
византийской/позднеримской знати (Казанский, 
Мастыкова, 2014) или же, как “орлиные” фибулы 

в Доманьяно, опосредованно отражает имперское 
влияние (von Rummel, 2007. S. 331–337; 2012).

– Регалии – символы власти. Это массив-
ные золотые браслеты с расширенными конца-
ми (Турнэ, Пуан, Блучина, Апахида и др.) (Вер-
нер, 2013), посох или скипетр (Хегом, возможно, 
Турнэ) (Arrhenius, 1995. P. 317. Fig. 5; Quast, 2010). 
Встречаются и статусные вещи, связанные с рим-
ской иерархией: Т-образные фибулы высших рим-
ских чиновников, носившиеся на “форменном” 
плаще (Апахида, Турнэ, имитация в  Блучине) 
(Theune-Grosskopf, 1995), именные перстни (Апа-
хида, Пуан, Турнэ).

– Часто особый погребальный обряд: нали-
чие больших курганов (Хегом, Журань, Уппсала, 
возможно, Турнэ) (Müller-Wille, 1997), захороне-
ния нескольких коней (Турнэ, Журань) (Kazanski, 
Périn, 2005; Périn, Kazanski, 2005).

– Иногда фиксируется изолированность “ко-
ролевских” и “княжеских” погребений (Журань), 
подчас формирующих отдельные небольшие 
кладбища (Апахида) или же их привязанность 
к большим культовым и/или политическим цен-
трам (Уппсала). Такие погребения могут зани-
мать в некрополе особую, центральную позицию, 
вокруг которой и формируется кладбище (Турнэ).

На территории самбийско-натангийской 
культуры в  V–VII  вв. погребения уровня 1а не 
выявлены4.

Уровень 1в. Иногда погребения этого уровня 
называются “вождескими” (например, les tombes 
des chefs в меровингской археологии Франции). 
Могилы уровня 1в имеют следующие признаки:

– Богатый инвентарь, подчеркивающий особое 
положение погребенного. В мужских могилах это 

“парадный” меч или скрамасакс с декором, шлем, 
сопровождающие конские погребения с богатым 
снаряжением, или его отдельные элементы – сед-
ло, декорированные удила и сбруя, а  также по-
суда пиршественного набора (стеклянные куб-
ки, питьевые рога с  металлическим декором) 
(Vaitkunskienė, 1995. Р. 104). Для женских могил 
характерен особо богатый набор украшений из 
золота или позолоченного серебра.

– Такие погребения могут занимать обособлен-
ную позицию (участок) в некрополе, и/или иметь 

4  Найденные в  Хаммерсдорф-Млотечно (Hammersdorf-
Mloteczno) клады и погребения (?) соответствуют выс-
шему социальному уровню (Кулаков, 1998; Cieśliński, 
2008. S. 124–127). Однако данные находки обнаружены 
близ устья р. Пасленка, на западном пограничье самбий-
ско-натангинской культуры, и их культурная принад-
лежность до конца не ясна (Cieśliński, 2008. S. 124–128). 
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особую погребальную конструкцию (например, 
погребальная камера, оградка, курган).

В качестве примера таких погребений в  Се-
верной Европе можно назвать “богатые” захо-
ронения с мечами: Снартемо (Snartemo), погр. 2 

и 5; Эвебе (Evebø) в Норвегии; Лове (Lovö); Бру-
цебо (Brucebo), погр. 23; Туна (Tuna), погр. 14 
в Швеции или Тетеров (Teterow) в Северной Гер-
мании (Menghin, 1983. № 24–27, 30, 105, 106). На 
территории самбийско-натангийской культуры 

Рис. 2. Уровень 1в. Варникам-Первомайское, погр. 1. Без масштаба
(по: Hilberg, 2009).

Fig. 2. Level 1в. Warnikam-Pervomayskoe, burial 1. Scaleless drawing 
(after Hilberg, 2009)
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Рис. 3. Уровень 2а. Лаут-Большое Исаково, погр. 52. Без масштаба
(по: Skvorzov, 2007).

Fig. 3. Level 2а. Laut-Bolshoe Isakovo, burial 52. Scaleless drawing
(after Skvorzov, 2007)
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рассматриваемого времени к данной категории 
могут быть отнесены погребения с “парадным” 
оружием и/или конским снаряжением: Варни-
кам (Warnikam)-Первомайское, погр. 1 (рис.  2) 
и 4; Тенген (Tengen); Экриттен (Ekritten)-Ветро-
во и, вероятно, Коддин (Koddien)5; погр. 14. Та-
кие погребения уже идентифицированы исследо-
вателями как привилегированные (Кулаков, 1997; 
Hilberg, 2009. S. 311–342; Skvorzov, 2013a; Сквор-
цов, 2016).

К этой же категории могут быть причислены 
находки без парадного оружия, но с  престиж-
ным конским убором (узда, седла), отражаю-
щие скандинавскую моду, такие как Варенген 
(Warengen)-Котельниково, Митино, погр. 335 
(Hilberg, 2009. S. 331. Abb. 9, 19; Skvorzov, 2013a; 
Скворцов, 2016) и недавно обнаруженные погре-
бения могильников Шоссейное и  Кляйн Ме-
денау (Klein Medenau)-Логвино (Skvorzov, 2013a; 
Скворцов, Хохлов, 2014; Скворцов, 2016). От-
носится к  этому уровню и  погр. 21 могильни-
ка Кляйнхайде (Kleinheide)-Гурьевск, содержав-
шее помимо оружия золотой браслет или гривну 
(Скворцов, 2010. С. 35). Если это гривна, то мож-
но предположить ее связь с римской воинской 
модой (Soupault, 2003. P. 71), проявившейся в по-
гребениях варварских вождей c V в. в разных ре-
гионах Европы. Погребение 65 могильника Вар-
никам-Первомайское (Tischler, Kemke, 1902. S. 45;  
Кулаков, 1997. С.  147) с  обычным оружием, но 
с золотой обкладкой, возможно, от ритона, и со 
стеклянным импортным кубком, также может 
быть отнесено к этому уровню. Наконец, следу-
ет упомянуть и находку погребения с питьевым 
рогом в  серебряной позолоченной оправе в  Га-
утен (Gauten)-Путилово 1 (Скворцов, 2016). Что 
же касается женских погребений уровня 1в, то 
они для самбийско-натангийской культуры пока  
не известны.

Уровень 2. Погребения “среднего класса”. К это-
му “народному” уровню, соответствующему зна-
чительной части населения, так называемому 
среднему классу варварского общества, обыч-
но относят рядовые могилы со сравнительно не-
дорогими металлическими украшениями и  де-
талями костюма (Амброз, 1968. С. 22; Christlein, 

5  Здесь обнаружена пара лошадей, захороненных под ка-
менной кладкой с богатым снаряжением, состоявшем из 
многочисленных элементов сбруи, железных удил, на-
кладок, пряжек и наконечников ремней, изготовленных 
из бронзы. Один из наконечников был украшен с лице-
вой стороны золотой фольгой с  зооморфным оконча-
нием, некоторые накладки также частично декориро-
ваны серебряными, а четверики золотыми пластинами 
(La Baume, 1944. S. 16, 17).

1973. S. 153–156. Abb. 11; Bierbrauer, 1989a. S. 152–
155; Пинар Жил, 2016). Данный уровень хорошо 
представлен материалами могильников самбий-
ско-натангийской культуры V–VII вв., в частно-
сти, Митино (Скворцов, 2010. Т. 2. С. 35, 36), Долль- 
кайм (Dollkeim)-Коврово (Кулаков, 2004, 2007), 
Лаут (Lauth)-Большое Исаково (Skvorzov, 2007), 
Варникам-Первомайское (Tischler, Kemke, 1902. 
S. 41–45; Кулаков, 1997), Зопфен (Zopfen)-Суворо-
во, Хюненберг (Hünenberg)-Гора Великанов (Ку-
лаков, 1990, 2014) и др. К этому уровню относят-
ся погребения с металлическими украшениями 
из недорогих цветных металлов или даже желе-
за (фибулы, браслеты, элементы ременной гарни-
туры, булавки), в мужских захоронениях присут-
ствует оружие и/или всадническое снаряжение, 
чаще всего копья, скрамасаксы, шпоры. Харак-
терно также наличие сопровождающего конско-
го захоронения.

По характеру инвентаря такие могилы можно 
разделить на три страты.

Уровень 2а. Погребения, выделяющиеся своим 
инвентарем, – мужские захоронения с оружием 
или всадническим снаряжением, таким как шпо-
ры: Доллькайм-Коврово, погр. 279; Митино, погр. 

Рис. 4. Уровень 2а. Кляйн Оттерн, клад. Без масштаба (по: 
Hilberg, 2009).

Fig. 4. Level 2а. Klein Ottern, hoard. Scaleless drawing (after 
Hilberg, 2009)
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29, 226. Типичный набор оружия этого уровня – 
копья и скрамасаксы – представлен на могиль-
никах Митино (погр. 287), Доллькайм-Коврово 
(погр. 69, 75а, 119, 191, 325а), Лаут-Большое Иса-
ково (погр. 35, 39, 46, 52), Грейбау (Greibau)-Лю-
блино-Краснополье (погр. 1.1992 г.), Зопфен-Су-
ворово (погр. 392) и др. (рис. 3). К этому уровню 
стоит отнести и  погребения, сопровождавшие-
ся двойными захоронениями коней с  серебря-
ной гарнитурой оголовий (Митино, погр. 119, 
259), а  также находки с  серебряными витыми/
тордированными браслетами и гривнами: Мити-
но, погр. 208, 300, 319, 326, 336, Гросс Саусгардене 
(Gross Sausgarden), погр. 32 или клад Кляйн От-
терн (Klein Ottern) (рис. 4) (Скворцов, 2010. Т. 2. 
С. 36; Hilberg, 2009. S. 324. Abb. 9.16a, 9.17).

Из женских погребений к уровню 2а следова-
ло бы отнести могилы с особо богатым убором, но 

пока надежно их выделить не удается. Теоретиче-
ски можно предположить, что к этой категории от-
носятся женские могилы с пальчатыми фибулами 
особо крупных размеров, известными в виде изо-
лированных находок (Hilberg, 2009. Taf. 22, 186, 188).

Уровень 2в. Погребения с довольно устойчивым 
набором вещей или его составляющими: фибу-
лы, бронзовые браслеты и гривны, пряжки, бусы, 
ножи, пряслица, керамика (рис. 5). Они часто со-
провождаются конскими захоронениями. Эти по-
гребения довольно многочисленны, назовем по-
казательные находки:

– Митино: погр. 27, 28, 30, 57, 60, 61, 65, 76, 84, 
86, 97, 167, 206, 207, 209, 217, 253, 257, 259, 262, 266–
268, 271, 273–275, 279, 296, 300–304, 307, 309, 316, 
318, 321, 332, 344, 354, 355, 358, 361, 364, 365, 378, 
381, 386, 390, 396;

Рис. 5. Уровень 2в. Митино, погр. 30 (1–8). Лаут-Большое Исаково, погр. 33 (9–18). 9–18 – без масштаба. 1–8 – по: Сквор-
цов, 2010; 9–18 – по: Skvorzov, 2007.

Fig. 5. Level 2в. Mitino, burial 30 (1–8). Laut-Bolshoe Isakovo, burial 33 (9–18). 9–18 – Scaleless drawing. 1–8 – after Скворцов, 
2010; 9–18 – after Skvorzov, 2007
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– Зопфен-Суворово: погр. 15, 94, 131, 138, 140, 156, 
157, 171, 179, 186, 192, 198, 200, 204, 213, 222, 237, 264, 
284, 286, 303, 307, 317, 319, 342, 381, 384, 386;

– Лаут-Большое Исаково: погр. 33, 34, 38, 41, 43, 
56, 61;

– Доллькайм-Коврово: погребения и связанные 
с ними конские захоронения 92, 114, 116, 147, 150, 
183, 209, 270, 272, 273, 275, 276, 280, 282, 284, 288, 289, 
291, 294, 298, 304, 308, 325, 327, 336, 342, 355, 364, 366;

– Кляйнхайде-Гурьевск: погр 15;
– Детлевсру (Detlevsruh): погр. 7, 13, 20, 22, 23, 25, 

26, 28с, 29;

– Айслитен (Eisliethen)-Геройское: погр. 43, 197, 
210, 241;

– Хюненберг-Гора Великанов: погр. 15, 42, 51, 57, 
106, 185;

– Вакерн (Wackern)-Елановка: погр. 3;
– Варенген-Котельниково: погр. 18;
– Попелкен (Popelken)-Гвардейск: погр. 37;
– Шлакалькен III: погр. 39.
Сюда же, возможно, следует отнести и малоин-

вентарные могилы, сопровождавшиеся конским 
захоронением, содержавшим бронзовые элемен-
ты сбруи, например Митино, погр. 216.

Рис. 6. Уровень 2с. Митино, погр. 314 (1, 2), погр. 366 (3, 4), погр. 97 (5) (по: Скворцов, 2010).

Fig. 6. Level 2с. Mitino, burial 314 (1, 2), burial 366 (3, 4), burial 97 (5) (after Скворцов, 2010)
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Уровень 2с. Погребения с единичными веща-
ми, не считая керамики, а также безынвентарные 
погребения с конями (с удилами и подпружными 
пряжками или без них) (рис. 6), например:

– Митино: погр. 1, 8, 12, 17, 18, 34, 35, 40, 45, 47, 49, 
52, 59, 63, 67–71, 78, 89, 90, 92, 99, 101, 102, 104, 106, 112, 
116, 118, 121, 123, 125, 129, 137, 146, 153, 155–158, 160, 
161, 164, 166, 168, 169, 181, 183, 193, 197–199, 212, 244, 

245, 266, 272, 279, 282, 284, 288, 289, 292–294, 297, 298, 
305, 311, 314, 320, 322–324, 329, 330, 340–342, 346–351, 
353, 366, 373, 375, 380, 385, 388;

– Доллькайм-Коврово: погр. 107, 262, 310, 315а, 
316, 319;

– Кляйнхайде-Гурьевск: погр. 16, 29с,

– Зопфен-Суворово: погр. 18, 13, 123, 216, 387.

Рис. 7. Уровень 3. Митино, погр. 13 (1, 2), погр. 41 (3, 4), погр. 46 (5)
(по: Скворцов, 2010).

Fig. 7. Level 3. Mitino, burial 13 (1, 2), burial 41 (3, 4), burial 46 (5)
(after Скворцов, 2010)
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В целом граница между уровнями 2в и 2с до-
вольно расплывчата, тем более что погребальный 
инвентарь часто очень фрагментирован.

Уровень 3. Погребения “низов”. К данному уровню 
относятся погребения без инвентаря, за исключе-
нием керамики, без конских сопровождающих за-
хоронений (рис. 7). Скорее всего они принадлежа-
ли социальным группам, которые рассматривались 
в древности как “низшие”. Их количество, как пра-
вило, велико для любой варварской археологиче-
ской культуры, а подчас и доминирует, как, напри-
мер, у германцев V в. в Карпато-Дунайском бассейне 
(Bierbrauer, 1989a. S. 76). На могильниках Митино, 
Заостровье 1, Доллькайм-Коврово и др. зафикси-
ровано значительное число безынвентарных погре-
бений, при этом для Митино они составляют боль-
шинство антропологически изученных погребений, 
как мужских, так и женских (Мастыкова, Добро-
вольская, 2013. С. 76).

Надо подчеркнуть, что в ряде случаев соотне-
сение бедного погребального обряда и “низкой” 
социальной позиции может быть ложным. Мно-
гое зависит от культурных и погребальных тради-
ций конкретного населения. Так, в поздней Рим-
ской империи представителей социальных верхов 

хоронили чаще всего без сопровождавшего ин-
вентаря – здесь социальное положение погребен-
ного выражалось богатством погребальной архи-
тектуры (Пинар Жил, 2016).

Разумеется, количество могил разных уровней не 
отражает их реального процентного соотношения. 
Действительно, ряд членов социума мог быть захо-
ронен в другом месте или по археологически неу-
ловимому обряду (подвешивание на деревьях, по-
топление в воде и т.д.), или вообще не подвергаться 
захоронению (например, новорожденные младен-
цы). Наконец, для самбийско-натангийской культу-
ры пока нет полностью раскопанных могильников.

При сравнении материала из разных погре-
бальных памятников выявляется неравномер-
ность в богатстве погребального инвентаря. Эта 
разница отчетливо выступает при сравнении, на-
пример, Митино и  Заостровья 1 с  некрополем 
Варникам-Первомайское. Скорее всего проявит-
ся разница и  в  богатстве инвентаря на разных 
участках одного и того же некрополя, принадле-
жавших разным группам (семьям, кланам).

В целом погребальные памятники финальной 
части эпохи переселения народов и меровингско-
го времени в самбийско-натангийском регионе 

Рис. 8. Распространение памятников поздней фазы самбийско-натангийской культуры (период E) и география приви-
легированных погребений. 1 – Гаутен-Путилово 1; 2 – Кляйн Меденау-Логвино; 3 – Варенген-Котельниково; 4 – Экрит-
тен-Ветрово; 5 – Митино; 6 – Кляйнхайде-Гурьевск; 7 – Коддин; 8 – Шоссейное; 9 – Тенген; 10 – Варникам-Первомайское;  
М – Xаммерсдорф-Млотечно.

Fig. 8. Spread of sites of the late phase of the Sambian-Natangian culture (period E) and the location of privileged burials
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выглядят беднее, чем могильники конца римско-
го времени и начальной фазы эпохи переселения – 
погребений с металлическим инвентарем меньше, 
набор вещей беднее, при этом ярко выступают 
подражания литовским или мазурским образцам 
(Okulicz, 1973. S. 472, 474). Наблюдается отчетли-
вый контраст между самбийско-натангийским 
скромным и богатым погребальным инвентарем 
других западно-балтских групп – эльблонгской 
и ольштынской (Okulicz, 1973. S. 471)6. В самбий-
ско-натангийской группе в конце V в. практиче-
ски полностью исчезает обычай класть в могилы 
оружие (Okulicz, 1973. S. 384) в отличие от рим-
ского времени и Великого переселения народов 
(Okulicz, 1973. S. 342, 344, 362). При этом разрыва 
традиций ни в погребальном обряде, ни в компо-
зиции инвентаря не наблюдается. Видимо наблю-
даемые изменения имели социальную или обще-
политическую подоснову при сохранении общих 
культурных традиций.

География привилегированных погребений. Мо-
гильники Самбийского п-ова эпохи пересе-
ления народов и  меровингского времени на 
полуострове по состоянию исследований на се-
годняшний день распадаются на две террито-
риальные группы: северную и  южную, разде-
ленные гребнем Самбийской возвышенности 
(рис. 8)7. Памятники северной группы занима-
ют северо-восточный склон Самбийского мо-
ренного плато, а  южная – находится соответ-
ственно на его южном склоне и на прилегающей 
заболоченной приморской низине. Учитывая 
высокую степень исследованности полуострова, 
можно предполагать, что эта карта отражает ре-
альную ситуацию.

Вне пределов Самбии памятников известно 
гораздо меньше, и поэтому зоны их концентра-
ции, выявленные при картировании находок, 
пока чисто условны. Компактная группа памят-
ников выделяется в Натангии, от р. Преголя до 
бассейна р. Мамоновка. Западнее, за р. Паслен-
ка располагаются уже памятники эльблонгской 

6  Интересно, что погребальный инвентарь могильни-
ков V–VI вв. Нижнего Немана также становится весьма 
скудным (Tautavičius, 1996. P. 77, 82).

7  Особое значение имела и сама Самбийская возвышен-
ность (Alk-Gebirge), упоминаемая в  многочисленных 
местных легендах и  связанная, судя по названию, со 
священными для древних балтов местами (Schlicht, 1922. 
S. 153–155; Pėteraitis, 1997. Р. 48). Престижные находки, 
маркирующие центры власти римского времени и эпо-
хи переселения народов, тяготеют либо к местам сбора 
янтаря, либо к путям его доставки к устью Вислы, что 
показывает важную роль элиты эстиев в янтарной тор-
говле (Skvorzov, 2013a. Р. 360. Fig. 6; 2013b. P. 176; Сквор-
цов, 2016).

группы. Провести реальную границу между па-
мятниками самбийско-натангийской и  эль-
блонской культур затруднительно, поскольку те 
и другие обладают очень близкими культурны-
ми характеристиками.

Возможно, выявленные территориальные 
группы имели социально-политическую обо-
собленность. Они могли представлять собой 
относительно замкнутые коллективы с  четко 
разграниченной территорией, разделенной пу-
стующими зонами, – ситуация, многократно 
описанная для варваров античными и  средне-
вековыми авторами. На такую мысль наводит 
карта распространения престижных погребе-
ний уровня 1 (рис.  8). Это уже называвшие-
ся погребения в  Экриттен-Ветрово, Митино, 
Кляйнхайде-Гурьевске, Варенген-Котельни-
ково, Гаутен-Путилово 1, Кляйн Меденау-Лог-
вино, Шоссейном, Варникам-Первомайском, 
Тенгене. Как видно, каждой значительной тер-
риториальной группе памятников соответству-
ет некоторое количество “вождеских” захо-
ронений. Сложно сказать, соотносятся ли эти 
группы с так называемыми малыми варварски-
ми королевствами, известными по историче-
ским и  археологическим данным как в  Скан-
динавии (Ramqvist, 1991), так и  в  Восточной 
и  Южной Прибалтике (Ramqvist, 1991, 1992; 
Wyszomirska-Werbart, 1992; Näsman, 1999, 2006; 
Кулаков, 1998)8. Отметим, что на территории 
самбийско-натангийской культуры пока не-
известны “княжеские” находки уровня 1а (см. 
выше), которые обычно маркируют такие коро- 
левства.

Но, судя по погребальному обряду, эстии, но-
сители самбийско-натангийской культуры, в на-
чале средневековья обладают достаточно разви-
той, “трехступенчатой” социальной структурой, 
типичной для варваров того времени и  в  дру-
гих регионах Европы (Bierbrauer, 1989b; Ма-
стыкова, 2008; 2009. С.  159–177). При этом на 
материале мужских погребений эта стратифи-
кация выявляется четче, чем среди женских  
захоронений.

8  Показательно, что 15 археологически выявляемых цен-
тров власти Феннскандии (Ramqvist, 1991. S. 46. Fig. 1) 
соответствуют числу королевств у скандинавских на-
родов, которое указывает Прокопий (Прокопий. Война 
с готами, II.15.15).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 16-06-00058-А.
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This paper deals with gender indicators and markers of social stratification yielded by the burials of the 
late phase of the Sambian-Natangian culture of the Aestians of the mid-5th–7th centuries AD. The data 
of physical anthropology enable us to differentiate male, female, and children’s grave goods. Three lev-
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from cheap non-ferrous metals, and some weapons; (3) tombs of lower classes either practically lacking 
in grave goods or containing but pottery. Territorial groups probably corresponding to Aestian policies 
can be revealed.
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