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M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Armed Children: Burials of Boys with Ceremonial Weapons in the Black Sea Region and on the Rhine (Late 
4th — First Half of the 6th Centuries) and the First Battle of Prince Svyatoslav

Burials of children with weapons in the pre-state and early state societies of the era of the Great Migration Period — the 
beginning of the Middle Ages are rare. Still rarer are children’s burials, where archaeologists come across the burials of boys 
with prestigious weapons. These graves reflect the burial customs of the nobility. For the end of the 4 th — the first half of 
the 6 th centuries, two burials are distinguished — Tsibilium 1, burial 61 in Abkhazia and burial 809 in St. Severin’s Cathedral 
in Cologne. They are distinguished by a particularly rich and complete set of weapons. Undoubtedly, they belong to individu-
als who occupied the highest position in these societies. There are cases when armed children appeared on the battlefield, 
where they did not participate in the battle, but had to perform some ritual actions or symbolically replace their dead fathers 
(946, Prince Svyatoslav). 

M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Copii înarmaţi: mormintele de băieţi cu armament de paradă în zona Mării Negre şi pe Rin (sfârşitul sec. 
IV — prima jumătate a sec. VI) şi prima bătălie a cneazului Sviatoslav 

Mormintele de copii cu arme se întâlnesc foarte rar în societăţile prestatale şi statale timpurii din epoca Marii migraţii a 
popoarelor — începutul Evului Mediu. Și mai rar se întâlnesc morminte de copii în care arheologii se ciocnesc cu înmormântări 
de băieţi, însoţite de armament „de paradă”. Aceste morminte reflectă obiceiurile de înmormântare ale nobilimii. Pentru 
sfârşitul sec. IV — prima jumătate a sec. VI se evidenţiază două înmormântări — Tsibilium 1, mormântul 61, în Abkhazia, şi 
mormântul 809 din catedrala Sfântului Severin din Köln. Ele se evidenţiază îndeosebi prin setul bogat şi complet de arme. 
Fără îndoială, ele aparţin unor indivizi ce ocupau cea mai înaltă treaptă socială în comunităţile respective. Sunt cunoscute ca-
zuri când copiii înarmaţi apăreau pe câmpul de luptă, unde ei nu participau la bătălie, dar trebuiau să execute careva acţiuni 
rituale sau să-i înlocuiască pe taţii lor căzuţi în luptă (a. 946, cneazul Sviatoslav).

М. М. Казанский, А. В. Мастыкова
Вооруженные дети: погребения мальчиков с парадным вооружением в Причерноморье 
и на Рейне (конец IV — первая половина VI в.) и первый бой князя Святослава
Погребения детей с оружием в предгосударственных и раннегосударственных социумах эпохи Великого пересе-

ления народов — начала Средневековья встречаются редко. Еще реже встречаются детские захоронения, где архео-
логи сталкиваются с захоронениями мальчиков, сопровождавшихся «парадным» вооружением. Эти могилы отражают 
погребальные обычаи знати. Для конца IV — первой половины VI веков выделяются два захоронения — Цибилиум 
1, погребение 61 в Абхазии и погребение 809 в соборе Святого Северина в Кёльне. Они отличаются особо богатым 
и полным набором оружия. Несомненно, они принадлежат индивидумам, занимавшим наиболее высокое положение 
в данных социумах. Известны случаи, когда вооруженные дети появлялись на поле боя, где они в сражении не участво-
вали, но должны были совершать какие-то ритуальные действия или символически замещать своих погибших отцов 
(946 г., князь Святослав).
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Погребения детей с оружием в предгосу-
дарственных и раннегосударственных соци-
умах эпохи Великого переселения народов — 
начала Средневековья встречаются редко. 
Еще реже археологи сталкиваются с захоро-
нениями мальчиков, сопровождавшихся «па-
радным» вооружением, как правило мечами 
и паноплией (щит, боевой нож/кинжал, копье 
и пр.). Совершенно очевидно, что такие моги-
лы отражают погребальные обычаи знати, по-
скольку и во «взрослых» захоронениях пре-
стижные мечи с богатым декором и полный 
набор вооружения встречаются нечасто. Здесь 
мы рассмотрим находки таких детских погре-
бений на границах позднеримского/ранневи-
зантийского мира конца IV — первой полови-
ны VI в., и постараемся уточнить некоторые 
аспекты этого погребального обычая  1.

Собственно, для интересующей нас эпохи 
в зоне римско/византийско-варварских кон-
тактов таких погребений всего два — в Ци-
билиуме, на восточном побережье Черного 
моря, и на Рейне, в Кёльнском соборе Св. Се-
верина  2.

Причерноморье

Первое из этих погребений обнаружено 
на территории Абхазии, на могильнике т. н. 
цебельдинской культуры, принадлежавшей 
древним апсилам, союзникам и вассалам Вос-
точной Римской империи (см. Воронов 2006; 
2010).

Погребение 61  3 на могильнике Циби ли-
ум-1 представляет собой ингумацию мальчи-
ка 10—12 лет (рис. 1: 1). Она сопровождалась 
богатым набором вещей, включавшим кера-
мические и стеклянные сосуды, серебряные 
и бронзовые фибулы, золотой перстень, оже-
релье из бус (возможно, заупокойное прино-

1 Детские погребения с оружием, соотносимые 
с социальными элитами, известны и в других регио-
нах, например, у обских угров кулайского времени (II/
III—IV вв.): Борзунов 2022: 291—295.

2 К несколько более позднему времени — 550—
600 или 560/570—600/610 гг., относится знаменитый 
«королевский» Восточный курган (Östhögen) в Старой 
Уппсале, находящийся севернее рассматриваемой здесь 
зоны. В нём обнаружены остатки кремации двух ин-
дивидумов — подростка 10—14 лет и женщины 20—
30 лет, сопровождавшихся захоронением кремирован-
ных останков двух собак, коня и пернатого хищника. 
В кургане были найдены, помимо других вещей, фраг-
менты шлема и скрамасакса (Ljungkvist 2008; 2013).

3 В первый раз данное захоронение публиковалось 
как Цибилиум-1, погр. 43: Воронов, Шенкао 1982: 
148—154.

шение), около десятка лесных орехов, а также 
прямоугольный деревянный щит с железны-
ми элементами, в частности с умбоном (рис. 1: 
6—8), «парадные» меч (рис. 1: 2) и кинжал 
(рис. 1: 3) с богатым декором на ножнах и ру-
кояти и с портупейными пряжками, желез-
ный наконечник копья (рис. 1: 4), железный 
нож (рис. 1: 5) (Воронов 2003: 22, 23). По со-
вокупности найденных здесь вещей погребе-
ние относится к стадии III абхазской хроноло-
гии (380/400—440/450 гг.) (Voronov 2007: 22, 
23). Отметим, что среди воинских погребений 
Абхазии II—VII вв. эта могила является одной 
из самых богатых (см. о привилегированных 
погребениях данного региона: Казанский, Ма-
стыкова 2009; Казанский 2016).

В целом детские могилы поздней антично-
сти — раннего стредневековья на территории 
Абхазии не были предметом специального из-
учения. К сожалению, антpопологические ис-
следования на памятниках интересующей 
нас эпохи практически не проводились, поэ-
тому чаще всего половозрастные данные для 
большинства многочисленных опубликован-
ных захоронений отсутствуют. Впрочем, для 
могильников, где определения пола и возрас-
та были сделаны, хотя бы предварительно (на-
пример, Цибилиум), ясно, что детские захоро-
нения либо вообще не сопровождались погре-
бальным инвентарём, либо он был довольно 
скромным. Нам достоверно известна лишь 
одна детская могила с предметами вооруже-
ния. Это разрушенное погребение 114/21  4 мо-
гильника Цибилиум 1, представляющее собой 
ингумацию мальчика. В сохранившейся части 
сопровождающего инвентаря, помимо кера-
мики, имеется железный подток или дротик 
(Воронов 2003: 32). По керамике погребение 
принадлежит, скорее всего, стадиям II или III 
абхазской хронологии (320/330—440/450 гг.) 
(Voronov 2007: 34).

Погребение 61 в некрополе Цибилиум 1, 
пожалуй, является в Причерноморье для рас-
сматриваемого здесь периода единственным 
захоронением подростка с «парадным» набо-
ром оружия. Впрочем, для нашей темы пред-
ставляет интерес еще одна могила — погре-
бение гуннского времени в степном Крыму, 
около античного городища Беляус (погр. 1). 
Здесь была обнаружена ингумация мальчика 
13—15 лет (рис. 2: 1), помещенная в античный 
каменный склеп более раннего времени. Че-

4 Ранее вещи из этого комплекса публиковались как 
происходящие из погр. 101 могильника Цибилиум-1: 
Воронов, Шенкао, 1982: 143.

2023_5Kazanski_Mastykova.indd   38 Сб 28.10.23   11:17:06



Stratum plus

№5. 2023

39Вооруженные дети: погребения мальчиков с парадным вооружением

 

Рис 1. Цибилиум-1, погр. 61. План погребения и предметы вооружения (по Воронов 2003: рис. 27, 28).

Fig. 1. Tsibilium-1, burial. 61. Burial plan and weapons (after Воронов 2003: рис. 27, 28).
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Рис. 2. Беляус, погр. 1. План погребения и погребальный инвентарь (по Ajbabin 1995: fi g. 6).

Fig. 2. Belyaus, burial. 1. Burial plan and grave goods (after Ajbabin 1995: fig. 6).
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реп мальчика имел следы искусственной де-
формации, заметны черты монголоидности. 
В захоронении обнаружен довольно богатый 
набор сопровождающих вещей, в частности, 
золотая серьга (рис. 2: 6), массивная серебря-
ная пряжка с гравированным декором (рис. 2: 
2), деревянная фигурка лошади или осла в зо-
лотой обкладке (рис. 2: 16), серебряная обу-
вная гарнитура (рис. 2: 3, 4, 8—11), предме-
ты конского снаряжения (рис. 2: 13, 15, 17). 
Здесь не найдены престижные предметы во-
оружения, однако у ног покойного находил-
ся наконечник стрелы (рис. 2: 14) (Дашев-
ская 1969; Засецкая 1994: 178—180; Ajbabin 
1995: 208; Айбабин 1999: 73). Он попал сюда 
явно не случайно, тем более что стрелы, как 
мы увидим ниже, у некоторых варварских 
социумов играли особую символическую 
роль. Последнее обстоятельство может ука-
зывать на связь погребенного с воинской сре-
дой. По массивной серебряной пряжке это 
погребение, несомненно, принадлежит гунн-
скому времени, и вероятнее всего — перио-
ду D2 хронологии европейского Барбарику-
ма (380/400—440/450 гг.).

Меровингское королевство

Второе погребение мальчика с парадным 
оружием было найдено на Рейне, и оно полу-
чило широкую известность. Речь идет о захо-
ронении в Кёльнском соборе Св. Северина, 
в специальной часовне, располагавшейся в ал-
тарной части собора. Очевидно, это захороне-
ние принадлежит представителю семьи очень 
высокого социального статуса, поскольку за-
хоронения в церквях на романо-германском 
Западе в меровингскую эпоху относятся 
к числу наиболее привилегированных (об ие-
рархии погребений этого времени см. Пинар 
Жил 2016).

В часовне обнаружены две могилы, совер-
шенные, по данным дендрохронологии, око-
ло 530—540 гг., с исключительно богатым ин-
вентарём. Одно принадлежит взрослой жен-
щине (погр. 808), второе — мальчику (погр. 
809) (рис. 3: 1) (Päffgen, Ristow 1999). Осо-
бое место этих захоронений и богатство со-
провождающего инвентаря даже позволили 
предполагать, что здесь погребены предста-
вители «кёльнской» ветви королевской семьи 
меровингов — лангобардская принцесса Ви-
зигарда, обрученная с королем Теодебертом 
(534—548 гг.), и Хлодерик, сын Сигиберта 
Старого. Впрочем, такая идентификация при-
нята не всеми исследователями и нуждается 
в дополнительных аргументах (см. подробнее 

Lenerz-de Wilde 2017; Prien 2022). Погребен-
ному мальчику было примерно 6 лет. В моги-
ле обнаружена деревянная мебель (что и по-
зволило провести дендрохронологическую 
датировку) — кровать, стул, а также сосуды 
из бронзы, стекла, деревянное ведро с метал-
лической оковкой. Найденное здесь оружие 
по типам и набору типично для меровингских 
«вождеских» погребений (tombes de « chefs »: 
см. Périn 1995) того времени. Шлем (рис. 3: 2), 
щит (рис. 3: 7) и скрамасакс сделаны по раз-
мерам специально для ребенка, в то время как 
меч (рис. 3: 5), топор-франциска (рис. 3: 8), 
ангон (рис. 3: 6), копье (рис. 3: 4), кинжалы 
и стрелы (рис. 3: 3) взяты из «взрослого» ар-
сенала (Doppelfeld 1964; Périn 1995: 251, fi g. 
&’; Die Franken 1996: 931—933; Périn, Feffer 
1997: 202—204; Päffgen, Ristow 1999; Lenerz-
de Wilde 2017). Показательно, что и для пред-
шествующего времени, третьей четверти V в., 
в соборе Св. Северина известны погребения 
подростков из знатных семей, сопровождав-
шиеся оружием (топоры — франциски) (погр. 
64 и 65) (Bierbrauer 1996: 114, 115, Abb. 83).

Значимость оружия как социального ин-
дикатора  5 в погребениях меровингов показа-
на еще Р. Кристляйном (Christlein 1973: Abb. 
11) — самые богатые мужские могилы (груп-
па С) сопровождались наиболее полной пано-
плией, обычно включавшей меч, скрамасакс, 
копья, ангон, топор, щит, иногда шпоры. При 
этом престижными элементами являются меч 
(о них см. подробно: Menghin 1983) и ангон 
(Martin 1993: 395). Гораздо реже в меровинг-
ских могилах и только в погребениях знати 

5 Впрочем, для некоторых других социумов при-
сутствие или отсутствие оружия в погребениях, а так-
же его количество и качество не играли такой знаковой 
роли. Например, оружие практически полностью от-
сутствует в могилах остроготов и визиготов в течение 
всей их истории, документированной археологически-
ми источниками. Оно также редко встречается в VI—
VIII вв. в славянских погребениях, хотя военные вож-
ди и профессиональные воины — наемники известны 
у славян со второй трети VI в. (Казанский 2019). У дру-
гих варварских народов роль оружия и конского снаря-
жения в погребальном обряде со временем меняется. 
Так, у эстиев самбийско-натангийской культуры нали-
чие и характер предметов вооружения и всаднического 
конского снаряжения в могилах римского времени явно 
соответствуют некоей погребальной иерархии (см. Ма-
стыкова, Юганов 2019). Но в эпоху Великого пересе-
ления народов типы оружия, представленные в по-
гребальном контексте, играют ограниченную роль как 
социальный маркер и присущи значительной, если 
не основной части мужских захоронений, хотя по неко-
торым признакам и можно выделить захоронения во-
инских предводителей и «профессиональных» воинов 
(Казанский 2021: 93—96).
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Рис. 3. Кёльн, собор Св. Северина, погр. 809. План погребения и предметы вооружения (по Périn, Feff er 1997: fi g. 
sur la p. 212, 213).

Fig. 3. Cologne, St. Severin Cathedral, burial. 809. Burial plan and weapons (after Perin, Feffer 1997: fig. sur la p. 212, 213).
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встречаются предметы защитного вооруже-
ния — шлем, доспех, а также конское снаря-
жение.

Однако в детских погребениях у меровин-
гов оружие встречается редко, при этом его 
присутствие связано с высоким социальным 
статусом, хотя предметы вооружения встре-
чаются и в «рядовых» погребениях. В Гал-
лии для позднеримского и раннемеровинг-
ского времени IV—VI вв. оружие в детских 
погребениях более характерно для сопрово-
ждающего набора вещей в могилах герман-
ской традиции, типично оно и для соседних 
аламаннов. Это миниатюрные копии топо-
ров, иногда другие виды оружия — стрелы, 
копья, мечи, скрамасаксы (Vallet 1996: 712, 
713, 715). В целом для раннего средневеко-
вья предметы во ору же ния в детских могилах 
в Галлии составляют 6 % от общего количе-
ства предметов. При этом надо помнить, что 
в Галлии погребальный инвентарь в могилах 
более всего типичен для V—VII вв. Во вто-
рой половине VII в. он становится редким, 
а вскоре и совсем исчезает. При этом оружие 
встречается в могилах детей начиная с 4 лет, 
а особенно с 8—12 лет, его частота падает 
в могилах подростков 13—17 лет. Практиче-
ски всё оружие «взрослое», редко встречают-
ся миниатюризированные копии — скрама-
саксы, топоры (Perez 2013: 498, 499, 504, 510, 
536—543).

Исследователи уже отмечали, что наличие 
миниатюрного оружия у детей из знатных 
фамилий в романо-германских королевствах 
Запада подтверждается и письменными ис-
точниками (см. Perez 2013: 539, 540, там же 
библиография). Так, например, по рассказу 
Павла Дьякона, Гримоальд, сын герцога Фри-
ульского, захваченный в плен аварами и сбе-
жавший от них, «вынул из ножен свой корот-
кий меч, адаптированный для его возраста, 
и изо всех сил ударил по голове авара, кото-
рый пытался его догнать, удар достал до моз-
га, так что враг упал с лошади» (Paul Diacre, 
Histoire des Lombards, IV, 37). Иными слова-
ми, уменьшенные копии оружия, найденные 
в детских могилах, вроде погребения мальчи-
ка в Кёльнском соборе, носились этими деть-
ми при жизни, а не изготовлялись специаль-
но для погребения.

* * *
Общеизвестно, что оружие служило знако-

вым символом в древних социумах и у варва-
ров, часто напрямую связывалось со статусом 
свободного человека. Так, галлы в конце III — 
первой половине II в. до н. э. (Тит Ливий, Исто-

рия, XXI.20) и германцы в I в. н. э. (Тацит, О 
происхождении германцев, § 11) присутство-
вали на народных собраниях вооруженными. 
У славян-поморян в начале XII в., по «Жи-
тию Св. Оттона», участники народных сходов 
должны были являться с копьями, что подчер-
кивало равенство собравшихся (Гильфердинг 
2013: 158). Скорее всего и в погребальном об-
ряде оружие использовалось как социальный 
индикатор, что, собственно, уже давно счита-
ется общепризнанным. Впрочем, в реальной 
жизни доступ к оружию могли иметь даже 
рабы (и военнопленные), принимавшие уча-
стие в военных действиях вместе с хозяином, 
как это было, например, у склавинов (Проко-
пий, Война с готами, Кн. III,14.1.9—11) и ге-
рулов (Прокопий, Война с персами, Кн. II, 
XXV.28). При этом у герулов, по свидетель-
ству Прокопия, наблюдается и иерархия пред-
метов вооружения — рабы имели право но-
сить щит лишь в качестве награды за боевые 
заслуги (Там же). Известны и прямо противо-
положные примеры — в I в. н. э., если верить 
Тациту, а точнее его информаторам, сканди-
навские свионы имели доступ к оружию толь-
ко в период военных действий, в мирное же 
время складированное оружие охранял раб, 
поскольку «… руки пребывающих в праздно-
сти вооруженных людей сами собой подни-
маются на бесчинства …» (Корнелий Тацит, 
О происхождении германцев, § 44). У ланго-
бардов, при совершении обряда предостав-
ления свободы рабам, некую символическую 
роль играли стрелы — их прижимали к телу 
вольноотпущенника (Paul Diacre, Histoire des 
Lombards, I.13) (вспомним погребение в Беля-
усе), что, на наш взгляд, также свидетельству-
ет о знаковом значении оружия в социальной 
иерархии германцев.

Итак, и при жизни, и в погребальном обря-
де наличие оружия у детей (и в детских захоро-
нениях) служило индикатором их социально-
го статуса, при этом чем выше был этот статус, 
тем богаче и полнее был набор оружия в захо-
ронениях. Есть все основания интерпретиро-
вать погребения в Цибилиуме и в Кёльне как 
принадлежавшие индивидумам, занимавшим 
наиболее высокое положение в иерархии дан-
ных социумов.

Интересно, что в римской среде похожую 
роль мог играть детский костюм. Так, на из-
вестном диптихе из Монцы (рис. 4), приписы-
ваемом Стилихону (Killerich, Torp 1989), изо-
браженный там мальчик, вероятнее всего, сын 
Стилихона, имеет плащ с Т-образной фибулой 
римского функционера высокого ранга, како-
вым он в силу возраста не мог быть, и это да-
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леко не единственный случай в позднерим-
ской/ранневизантийской иконографии.

Понятно, что в боевом отношении воору-
женные дети никакой ценности не представ-
ляли. Тем не менее, известны случаи, когда их 
выводили на поле боя, где мальчики из знат-
ных семей совершали символические дей-
ствия с оружием. Сразу вспоминается из-
вестный эпизод из «Повести временных лет» 
о первом бое юного князя Святослава «В лето 
6454 [946 г.]. Ольга с сыном своим Святосла-
вом собра вои много и храбры, и иде на Де-
ревьску землю. И изидоша Деревляне проти-
ву. И сънемъшемася обема полкома на скупь, 
суну копьем Святослав на Деревляны, и ко-
пье лете сквозь уши коневи, и удари в ноги ко-
неви, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: 

“Князь уже почал; потягнете, дружина, по кня-
зе”» (Лаврентьевская летопись, ПСРЛ: Т.1, 
24). Налицо засвидетельствованный у ряда 
древних народов обычай, когда представите-
ли знатных семей первыми начинают бой  6. 
Видимо, таким акциям на поле боя придавал-

6 «Среди массагетов был человек, отличавшийся 
исключительной храбростью и силой, но командовав-
ший небольшим отрядом. От отцов и предков он по-
лучил почетное право первому нападать на врагов во 
всех походах гуннов. Любому другому массагету было 
запрещено первому нападать в сражении или убивать 
врага прежде, чем кто-либо из этого дома начнет бой с 
неприятелями» (Прокопий Кесарийский, Война с ван-
далами, I.XVIII.13,14). Не правда ли, это может объ-
яснять появление маленького Святослава на поле боя 
против древлян?

Рис. 4. Монца, диптих Стилихона (по Die Schraube 1995: Abb. 154).

Fig. 4. Monza, diptych of Stilicho (after Die Schraube 1995: Abb. 154).
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мальчиков в Цибилиуме и Кёльне отражают 
одно и то же же явление — эти дети в какой-то 
момент оказались, согласно иерархии, «стар-
шими» мужчинами в роду. Разумеется, это 
лишь рабочая гипотеза, которая в дальнейшем 
может быть опровергнута или подтверждена 
новыми данными.

ся некий ритуальный смысл. А может быть, 
Святослава вывели на поле сражения потому, 
что после гибели Игоря он вместо отца олице-
творял главу знатного рода, в некотором роде 
замещал его?

Совсем не исключено, что описание перво-
го боя Святослава и погребения вооруженных 
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ВААЭ — Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень.
ВГПУ — Воронежский государственный педагогический университет. Воронеж.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва; Ленинград.
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Петербург.
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ДонНУ — Донецкий национальный университет. Донецк.
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ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук. Москва.
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ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Ново-

сибирск.
ИГАИМК — Известия Государственной академии истории материальной культуры. 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.
ИПЦ — издательско-полиграфический центр.
ИЭ АН СССР — Институт этнографии академии наук СССР. Москва.
ИЭА РАН — Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук. Москва.
ІА АН УРСР — Інститут археології Академії наук Української РСР. Київ.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
ІІУ НАНУ — Інститут історії України Національної Академії наук України. Київ.
КазГУ — Казанский государственный университет. Казань.
КарНЦ РАН — Карельский Научный центр Российской академии наук. Петрозаводск.
КИЯЛИ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова академии наук Республики Татар-

стан. Казань.
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии академии 

наук СССР / Российской академии наук. Москва.
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КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры Российской академии наук. 
Ленинград / Санкт-Петербург.

КСПДК — культура смоленско-полоцких длинных курганов.
КузГТУ — Кузбасский государственный технический университет. Кемерово.
ЛОИА АН СССР — Ленинградское отделение Института археологии академии наук СССР. Ленинград.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МарГУ — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 

наук. Санкт-Петербург.
МГТУГА — Московский государственный технический университет гражданской авиации. Москва.
МГУ —  Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва.
НАН — Национальная Академия наук.
НГПИ — Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
ННЗИА — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
ОмГПУ — Омский государственный педагогический университет. Омск.
ПАЭАССТ — Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Но-

восибирск.
ПВЛ — Повесть временных лет.
ПетрГУ — Петрозаводский государственный университет. Петрозаводск.
ПМА — Полевые материалы автора.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология. Москва.
РАТКГА  — Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации. Рыльск.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. Москва.
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РО — Рукописный отдел.
РО ИИМК РАН — Рукописный отдел Института истории материальной культуры Российской академии наук. 

Санкт-Петербург.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РФСОН — Русский фонд содействия образованию и науке. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва.
СГСПУ —  Самарский государственный социально-педагогический университет. Самара.
сиц. — сицилийский.
СНЦ РАН — Самарский научный центр Российской академии наук. Самара.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева. 

Владикавказ.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия. Санкт-Петербург.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТГУ — Томский государственный университет. Томск.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УООП  — Украинское общество охраны памятников истории и культуры. Киев.
ЭО — Этнографическое обозрение. Москва.
IA UMCS — Instutyt Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
IH PAN — Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
Ovid. Fast. — Овидий, «Фасты» («Календарь»).
PAU — Polska Akademija Umiejętności.
Plin., N.H. — Plinii Maioris «Hisroria Naturalis» (Плиний Старший, «Естественная история»).
SMYA — Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki.
UMK — Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Toruń.
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