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Погребальный обряд и инвентарь латгальских 

захоронений 10-13 веков 

Арнис Радиньш 

Латгалы бьши одной из тех этнических единиц бал

тов, которая принимала существенное участие в про

цессе формирования латышского народа. Без всеохва

тывающего представления об этом упомянутом объе

динении племён, позже народностей, невозможно по

нимание многих проблем древней истории балтов и 

их соседей. 

Название латгалы - ,,летъгола" впервые упомянуто 

в письменных источниках на рубеже 11 и 12 веков в 
Древнерусской хронике ,До весть временных лет", при 

написании которой была использована "Начальная ле

топись" и другие более ранние источники. В состав

ленных на территории современной Латвии хрониках 

и документах 1 3 века их называют "Lethigalli", "Letti", 
"Letten". Возможно, что эти этнонимы не имели оди
накового значения и отражали какие-то сложные эт

нические события. 

В 10-13 веках населённая латгалами территория, 
которая в Восточной Латвии занимала нынешнюю во

сточную часть Видземе и Латгале, не была объедине

на политически и, думается, также этнически не была 

однородна. Как свидетельствуют материалы� археоло

гических исследований и письменные источники, в 

упомянутом периоде здесь происходили качественные 

перемены - постепенно формировалось феодальное об
щество. 

Памятники населённой латгалами территории одни 

из наиболее хорошо изученных археологических 

объектов Латвии. Всё же, несмотря на большой объём 

и значение полученного материала, обобщающих ра

бот немного. Многие вопросы - как, например, проис

хождение и распространение латгалов, влияние мате

риальной культуры латгалов на другие этнические 

группы, общее и различное между латгалами и селами 

- ещё не решены до конца и требуют уточнения. Боль
шое значение при поиске необходимых ответов при

надлежит именно анализу погребальных памятников. 

Количество известных латгальских грунтовых мо

гильников превышает 200 (LA, 1974, р. 222). Архео
логические исследования проходили на 80 из них, при 
этом бьшо вскрыто около 2000 захоронений (рис. 1). В 

западном направлении эти могильники достигают Ай

зкраукле, Цесис, в северном - Триката, Алуксне, в во

сточном Зилупе, а их южную границу намечает река 

Даугава. 

Каждый отдельный памятник занимает довольно 

большую площадь и часто содержит несколько сотен 

погребениЙ. Так в могильнике Лудзас Одукалнс на 

площади в 4700 м- было обнаружено около 400 захо
ронений (Спицын, 1893, с. 3), в могильнике Пилдас 
Нукшас соответственно - 3000,218 (Шноре, 1957, с. 
13], в могильнике Аглонас Кристапини - 2000, 302 
(Briede, 1978,р.20-22; 1979,р. 17-19; 1980,р.29-31; 
1982, р. 52-54; Kuniga, 1986, р. 80-83; 1988, р. 89-92], 
в могильнике Звиргзденес Кивти - 3500, 175 (Snore, 
1987, р. 1 О), в могильнике Драбешу Лиепиияс - 4770, 
168 (Apals, 1986, р. 80). 

Встречаются три вида погре6ений - трупоположе

ния, трупосожжения и символические захоронения. 

Среди них доминируют первые. Количество трупопо

ложений обычно превышает 90% от общего числа по
гребений, вскрытых на одном памятнике. Умершие в 

них захоронены в могильных ямах прямоугольной, 

реже овальной формы. их контуры почти всегда хоро

шо выделяются в материке более тёмной, зачастую пе

ремешанной с золой и углём землёЙ. Могильные ямы 

достигают 3 м в длину, 1,5 м в ширину, 1 м в глубину. 
Обычно их длина - 1,9-2,2 м, ширина - 0,6--0,8 м, глу
бина - 0,3-0,6 м. Разница между мужскими, женскими 
и детскими могильными ямами констатирована толь

ко в их длине. Это связано с различием в росте умер

ших. 

Большое значение в погребальных традициях име

ли огненные ритуалы. Об этом свидетельствует не ТОЛЬКD 

смешанная с углями земля в заполнении могильных ям, 

угли и пепел, обгоревшие камни на дне могильных ям, 

но также места кострищ, которые констатированы как у 

отдельных захоронений, так и их концентрация в опре

делённых местах на периферии могильника. 

В трупоположениях умершие положены на кору, 

дощатую подстилку, в колоде, а иногда в дощатый гроб. 

Умершие обычно расположены на спине в вытянутом 
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Рис. 1: Археологически исследованные грунтовые могильники 8-13 вв. на территории обжитой латгалами 
а - ранее 8 века, в - с 8 века, с - с 9 века, d - с 10 века и позже 

положении. Голова повёрнута в одну или другую сто

рону. Положение рук весьма различно. Среди них 

нельзя выделить положение характерное только для 

мужчин или женщин (RadiQs, 1993, р. 21- 22). Всё же 
известные закономерности намечаются в хронологи

ческом аспекте. В 10-11 веках доминируют такие по
ложения, где обе руки подняты к голове, расположены 

на груди, положены на талию. В 12 веке традиция на
чинает изменяться. Уже не так часто руки подняты к 

голове. В 13 веке таких захоронений ещё меньше. Что 
касается положения ног, то здесь наблюдается посто

янное единообразие. Они обычно расположены парал

лельно одна другой. Трупоположениям характерна ди-
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аметрально противоположная ориентация мужских и 

женских захоронений. У первых она головой на В, у 

вторых - головой на З. Встречаются и отклонения. 

Трупосожження констатированы в 23 грунтовых 
могильниках на населённой латгалами территории. 

Почти всегда кремация проходила вне территории па

мятника. Только на могильнике Лудзас Одукалнс, воз

можно, констатированы случаи, где она происходила 

непосредственно на месте захоронения. Количество 

трупосожжений редко превышает 10% от всех захоро
нений одного памятника. Они разбросаны среди ос

тальных могил и не концентрируются в какой-то опре

делённой части могильника. Более 40% могильных ям 
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Рис. 2: Карта распространения латгальских курганных могильников 
а - в группе до 100 насыпей, в - в группе до 200 насыпей, с - в группе более 200 насыпей, 

d - восточная граница распространения грунтовых могильников 

трупосожжений по форме, размерам и ориентации не 

отличаются от наблюдаемых в трупоположениях. В них 

также констатирован настил погребальной ямы корой, 

дощатые подстилки, колоды. В этих трупосожжениях 

предметы и кальцинированные кости также могут быть 

расположены в небольшой коробочке. Кальцинирован

ные кости чаще всего зафиксированы в концах или 

середине могильной ямы. Тут в известной мере также 

соблюдена диаметрально противоположная ориента

ция женских и мужских захоронений. Если кучка каль

цинированных костей находится в конце могильной 

ямы, то она расположена в вероятном изголовье тру

поположения соответствующего пола. Погребальный 

инвентарь обычно положен над кучкой кальцинирован

ных костей или же рядом с ней, нередко в последова

тельности характерной для трупоположениЙ. В первом 

случае древности часто сломаны и обгорелые, что не

характерно для второго и третьего случая. В большин

стве остальных трупосожжений констатированы мо

гильные ямы окруrnой формы, размеры которых 0,25-
1 х 0,25--0,9 м. В их заполнении пепел, угли, кальцини
рованные кости, сломанные и обгоревшие предметы, 

в расположении которых чаще всего нет никакой сис

темы. 

На населённой латгалами территории трупосожже

ния встречаются в грунтовых могильниках с 8 (Snore, 

67 



А. Радuньш 

1987, р. 13,37) по 15 (Веrgа, 1986, р. 38; 1988, р. 41, 
42) век. Наблюдаемые среди них отличия определены 
не столько хронологически, сколько вызваны возмож

ностью различного происхождения этого явления. Так 

как часть трупосожжений - это женские захоронения, 

то высказывались мнения, что таким образом хорони

лись взятые в жены литовки или славянки (RiekstiQ.s, 
1935, р. 56, 57; Шноре, 1957, с. 22, 23). Возможны так
же JШВские захоронения, особенно в пограничных рай

онах между ними и латгалами. Всё же несомненно, что 

хотя бы те ТРУПОСО)Юl(ения, где форма и орнаментация 

одинакова с зафиксированными у трупоположений, 

могут быть связаны с латгалами. Надо отметить, что 

кремация значительно облегчает доставку на родину 

останков погибшего или умершего на чужбине воина. 

В определении символических погребений, т. е. где 

в погребальной яме инвентарь размещен в обыкновен

ном порядке для трупоположений, но отсутствуют ко

сти, существуют известные трудности, так как в силу 

разных обстоятельств кости скелета могут полностью 

исчезнуть. Во всех известных случаях констатирован 

характерный для мужчин инвентарь и ориентация за

хоронения. 

Существуют различные миения о толковании сим

волических захоронений. их объясняют и символичес

кими захоронениями погибших или умерших на чуж

бине воинов (Спицын:, 1893, с. 13, 14; Шноре, 1957, с. 
24), или расценивают как дополнительную могилу к 
основному захоронению (Куликаускене, 1952, с. 116), 
или их связывают с попытками откупиться таким об

разом от смерти (Шноре, 1957, с. 24). Имеющийся 
материал свидетельствует, что меньше всего обосно

вано представление о символических захоронениях как 

дополнительной могиле к основному захоронению. 

Число известных латгальских курганных могиль

ников достигает 50. В них зафиксировано более 4000 
насыпей. Археологические раскопки проходили на 15 
могильниках и число исследованных курганов дости

гает 200 (RadiQ.S, 1993, р. 13). В западном направлении 
эти памятники достигают Лиепкалне, Яунпиебалга, на 

севере - llлани, озеро Аугулиенес, Балви, на востоке

Зилупе, а на юге - Дагда, Гравери. их расположение 

неравномерно. Большинство курганов находится в во

сточной части населённой латгалами территории. По 

своему численному составу могильники сильно раз

личаются (рис. 2). Количество курганов в одном па
мятнике колеблется от нескольких десятков до несколь

кихсотен. 

На территории могильника курганы обычно распо

ложены вплотную друг к другу. Часто они как бы фор

мируют несколько небольших групп. Насьшь кургана 

имеет круглую или немного овальную форму. их диа

метр обычно 5-7 м, высота 0,3--0,8 м. Курганы редко 
превышают 1 О м в диаметре и 1 м в высоту. Насыпь 
сделана из песка. Нехарактерны какие-либо каменные 

конструкции. как показывают исследования, на вер

шине кургана обычно наблюдается небольшое углуб

ление, которое принято рассматривать как характер

ную черту описываемых курганов и связывать с по

гребальным ритуалом; на самом деле оно является 

следом, оставленным разорителями могил. На различ

ной глубине курганных насыпей находят угли, а в ос

новании - слой серой земли толщиной в O,O~, 1 О м 
со следами угля и пепла. это частично можно объяс

нить древним уровнем земли, частично огненными 

ритуалами. На этом сером слое земли возможны дере

вянные конструкции. Такая конструкция была откры

та в кургане N!!23 могильника Макашену Куцини 
(Rad.iQ.S, 1984, р. 76). Конструкция состояла из 4 брё
вен. Они располагались так, что углы прямоугольника 

размерами в 4,6 х 5 м ориентированы по сторонам све
та. Брёвна сильно обгорели. это не единственное до

казательство тому, что огненным ритуалам в курган

ных захоронениях придавалось не меньшее значение, 

чем в грунтовых могильниках. Например, иногда на 

слое серой земли констатируют места кострищ. 

Курганы часто опоясывает ровик, который невсег

да виден до проведения археологических раскопок. Его 

ширнна 0,8-1,4 м, rnубина 0,15--0,35 м. Ровик не везде 
одинаково ясно вырисовывается: В нём наблюдаются 

перерывы. Ровик нельзя рассматривать только как ис

точник песка для насыпи кургана, ему принадлежит 

известное ритуальное значение. Иногда вместо рови

ка курган опоясывают ямы круrnой или овальной фор-

Рис. 3: Фибулы и булавки из женских погребений 
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1, 2, 17, - Лудзас Одукалнс (А 12000 : 401, 402, 1), 3, 14, - Скайстас Сгирнас 
(А 10089 : 8, 10099 : 9), 4 - Ливану Ерсика (А 10357 : 6,), 5, 9, - Мердзенес Дзервес (А 1 О 13 1 : 1 О, 821 О : 17), 

6 - Вишкю Маскава (А 9451 : 23), 7, 21, 23, 24 - Карлю Айнава (А 3265, 3398, 3397, 3290), 8, 12, 19, - Кокнесе 
(А 12694 : 105,12764 : 99,12776: 126), 10 - Пилдас Нукшас (CVVМ 65260: 9), 

11, 18 - Айзкалне (А 10573 : 2, 10562: 5), 13 - Тауренес Лаздини (А 3436), 15 - Плявиню Радзес (А 10459 : 2), 
16 - Нирза (А 8847: 9), Варакляну Шкели (А 8130: 6),22,27,28 - Цибла (А 7781 11,6,2),25,30 -Дзелзавас 

Стугукалнс (А 8308 : 3,4),26 - Галгаускас Тицени (RDM 1 1309w), 29 - Вецгулбенес Думпъи (А 563) 
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Рис. 4: Месторасположение подковообразных фибул в жеиских погребениих 

1 - одна, 2 - все, 3 - разные могильники, 4 - 3внргзденес Кивти, 5 - Пилдас Hyкmac, 
б - Лудзае ОДУКRЛнс, 7 - Аглонас Кристапини, 8 - Кокнесе, 9 - Плявиню Радзес 
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мы 0,9-2,5 м длиной, глубиной в 0,15-0,40 м. В запол
нении как рвов, так и ям - смешанная земля с мелкими 

угольками. 

Курганы содержат обычно одно, в редких случаях 

два захоронения в углублённых в материк на 0,2 -1 м 
могильных ямах. По своим размерам, форме и напол

нению они не отличаются от наблюдаемого в грунто

вых могильниках. Так же виды захоронений, размеще

ние умершего, ориентация точно такие же. Таким об

разом, разница между курганными и грунтовыми мо

гильниками выражается только в песчаной насыпи 

поверх захоронения и мероприятиями, связанными с 

этим. 

Начало курганных могильников относится к концу 

1 О века. Возможно, что определённая роль при их воз
никновении принадлежала тем восточным балтам, ко

торые под давлением восточных славян продвинулись 

на запад. При одинаковой или почти одинаковой мате

риальной и духовной культуре объединение обоих этих 

видов - курганных и грунтовых могильников - вполне 
возможно. В упомянутом процессе возможны также 

какие-то дополнительные мотивы. В этой связи надо 

отметить, что те воины - торговцы, среди которых вна

чале доминировали скандинавы, создавшие в течение 

9 века систему торговых дорог вдоль рек Восточной 
Европы, позволившую соединить Балтийское море с 

Каспийским и Чёрным морями, своих умерших хоро

нили в курганных могильниках. Одно из ответвлений 

пути "из варяг в греки" связано с рекой Великая. Важ

нейшим центром на её берегах бьш Псков. Вблизи этого 

города известны несколько латгальских грунтовых 

могильников 10-11 века (Ершева, 1991, с. 124-133). 
Как известно первоначальная торговая активность 

скандинавов привела к существенной перемене эконо

мической, политической, этнической ситуации на очень 

обширной территорни. В любом случае нельзя отри

цать, что это не могло не затронуть также территорию, 

населённую латгалами. Конец использования латгаль

ских курганных могильников приходится на первую 

половину 14 века. 
До сих пор нерешённой проблемой остаются отно

шения хронологически одновременно существовавших 

грунтовых и курганных могильников латгалов в основ

ном регионе распространения последних. Имеющий

ся материал позволяет высказать предположение, что 

они могли сосуществоватть в одном месте одновремен

но. Но в то же самое время надо отметить, что в конце 

11 века часть возникших в предыдущий период грун
товых могильников прекращает своё существование. 

Характерной чертой рассматриваемых памятников 

является довольно богатый могильный инвентарь. 

Могилы без инвентаря не являются широко распрост-

ранённым явлением. Например, в могильнике Эрглю 

Яунакени таких было 13,5% (Graudonis, 1973, р. 38), в 
могильнике Кокнесе - 11,6%, причём 60% этих захо
ронений без инвентаря составляли детские погребения 

(:leiere, 1986; 1987; 1988Ь; 1989], в могильнике Пил
дас Нукшас - 5% (Snore, 1957, с. 67-94), в могильнике 
Звиргзденес Кивти - 4,9% (Snore, 1987, р. 33-57), в 
могильнике Лудзас Одукалнс - 1,7% (Спицын, 1893, с. 
1-35]. Это определили существующие в обществе по
гребальные Традиции. Очевидно, мы похороны можем 

в какой-то мере сравнивать с Юрьевым днём, т. е. с 

таким случаем, когда человек со всеми вещами пере

ходит жить в другое место - в данном случае - загроб

ный мир. В этом процессе надо выделить с, одной сто

роны, права и притязания покойного на своё имуще

ство и с, другой стороны, фактическую реализацию 

этого (дача или не дача имущества в могилу), что осу

ществляют близкие покоЙного. Здесь находится ответ 

на вопрос - в какой мере могильный инвентарь умер

шего отвечает его общественному положению при 

жизни. Возможно, что традиция, которая определяет 

установленный инвентарь захоронения, может в изве

стной степени стереть отличия между людьми с раз

личным социальным статусом. Вместе с изменением 

тех религиозно-идеологических норм, которые опре

делили представление общества о смерти и умершем, 

меняются и погребальные традиции. Так, на кладби

ще 13-14 века Драбешу Упланти, где умершие захоро
нены согласно нормам, определённым христианской 

религией, число захоронений без инвентаря достигает 

42,5% (Араlа, 1987, р. 95-103]. Конечно, это не явля
ется единственны�M условием перемен в наличии или 

отсутствии могильного инвентаря. 

Как уже было отмечено, могильны�й инвентарь на 

населённой латгалами территории как на грунтовых, 

так и в курганных могильниках состоит из празднич

ного наряда и украшений умершего, в мужских захо

ронениях также орудий труда и оружия, в женских -
орудий труда. В инвентаре не наблюдается принципи

альной разницы между женскими трупоположениями 

и трупосожжениями, между мужскими трупоположе

ниями, трупосожжениями и символическими захоро

нениями. Естественно, что в символических захоро

нениях и трупосожжениях намного реже встречаются 

остатки текстиля, хотя среди последних, в женских за

хоронениях, часто констатированы шерстяные наплеч

ные накидки - виллайне, которые были туда положены 
во время захоронения кремированных останков. Рас

смотрим один такой случай в могильнике Драбешу 

Лиепиняс. Здесь яма погребения N!!5 была выложена 
ориентированой в северо-западном - юго-восточном 

направлении куском коры (Apals, 1986, р. 80]. По се-

71 



А. Радuньш 

+++ 
+

6 

~
. 

14 15 • ' 
.. ·UL' , + + .. ~ •. 

',' 2+ ~~. 

$ 2. 26 

;~. : "~.' .~.\ ~.' ~ :~.'<> .. ' I .' ~ ........ :.. ~~" 
n I J ] 

72 

26 , 
"~ , 

7!.6) {Тl' 
,~ u...и 

++ 
++ 

'. 



Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

редине куска размещена кучка кальцинированых кос

тей, а поверх неё - виллайне с завёрнутыми в неё пор

чеными предметами: выпрямленными и сломанными 

шейными гривнам, фибулами. Рядом с ней находилась 

вторая - положенная на зеМJЮ кучка кальцинирован
ных костей с несколькими небольшими предметами. 

Ещё виллайне в женском трупосожжении констатиро

вана в могильнике Лудзас Одукалнс (Спицын, 1893, с. 
18), в могильнике Аглонас Кристапини (Briede, 1980, 
р. 31), в могильнике Пилдас Нукшас (Шноре, 1957, с. 
22) и др. 

Полученные археологические данные позволили 

сделать вывод, что женщины носили венок, виллайне, 

возможно кофту, юбку, рубаху, обмотки ног, обувь. Осо

бое место среди данных умершему предметов занимал 

венок. Как известно, девушки по традиции носили ве

нок, а женщины в свою очередь головные платки и 

шапки. Но в могильниках населённой латгалами тер

ритории известны только венки. Они давались даже 

женщинам пожилого возраста. В двух захоронениях 

могильника Пилдас Нукшас, где найдены венки, бъши 

погребены 45-50 летние, а в двух других - 60-70 лет
ние женщины (Шноре, 1957, с. 35). Всего на этом па
мятнике венки известны в 44 из 78 исследованых жен
ских захоронений. для сравнения приведём ещё числа 

из некоторых других могильников: в могильнике Эрг

лю Яунакени - в 6 из 20 (Graudonis, 1971; 1972Ь), в 
могильнике Кокнесе - в 13 из 36 (Zeiere, 1986; 1987; 
1988Ь; 1989). Упомянутые данные свидетельствуют, 
что примерно половине из захороненных женщин дан 

венок. Возможно, в могильнике Лудзас Одукалнс даже 

больше - двум третим. Это всё же не значит, что жены 

не носили других головных уборов. Высказано мне

ние, что, возможно, головные платки просто не сохра

пились, так как они не бъши украшены бронзой (ZariQ.a, 
1970, р. 112). Однако, учитывая традиции изготовле
ния и украшения виллайне, это предположение не выг

лядит убедительным. Иногда у головы женского захо

ронения констатированы бронзовые спиральки, значе

ние которых неясно, что не исключает возможности 

их связи с головными платками. До сих пор древней-

шие шапки получены только из захоронений 14-15 века 
(Зариня, 1986, с. 174,178). Эти находки позволяют пред
положить, что ИХ МОГЛИ носить также несколькими 

веками раньше. О том, что это возможно, свидетель

ствует факт, что в конце 1 - нач. 2 тыс. шапки были 
широко распространены к югу от населённых латга

лами земель на территории нынешней Литвы (Волкай

те-Куликаускене, 1986, с. 155). В то же время надо ука
зать, что не металлические венки также невозможно 

констатировать во всех случаях и вместе с тем, число 

этих головных украшений фактически больше упомя

нутого. Вероятнее всего, что ответ на вопрос, почему 

из женских головных уборов 10-13 века в захоронени
ях констатированы только венки, надо искать в погре

бальных традициях. Очевидно, соmасно погребальной 

традиции как замужней, так незамужнй латгалке надо 

было явиться в загробный мир украшенной именно 

венком. 

Среди рассматриваемых головных украшений мож

но выделить несколько видов - ленточный, жгутовый, 

матерчатый и др. Ленточный венок на могильниках 

населённой латгалами территории констатирован на

чиная с 8 века (Snore, 1987, р. 16). Он состоит из четы
рёх параллельных рядов бронзовых спиралек, надетых 

на лыко, и бронзовых обоймиц, которые скрепляют 

между собой упомянутые ряды в зависимости от дли

ны спиралек. Эта форма в дальнейшем принципиаль

но не менялась. В 9 веке число спиралек увеличивает
ся до пяти и сзади иногда привешиваются подвески. В 

10-12 веках у ленточного венка пять или шесть рядов 
спиралек, в свою очередь подвески становятся более 

пышными. В 10-11 веках последние состоят из приве
шенных к бронзовой цепочке бубенчиков и гребневид

ных подвесок. В 11-12 веках к прикреплённому к вен
ку цепедержателю крепятся несколько цепочек, на кон

це которых подвешены уже упомянутые бубенчики, а 

так же бронзовые трапециевидные язычки. В рассмат

риваемый период рядом с ленточным венком, но зна

чительно реже, встречаются венки из спиралек, у ко

торых обоймицы заменены бронзовыми цилиндрами 

Рис. 5: Шейные украшения и подвески 
1,5 -Ливану Ерсика(I0340: 3,10336: 6),2, 3,15 - 18,21,24,25,28-31 - Карлю Айнава 

(А 3393,3395,3410,3352,3409,3353,3354,3283,3285, 3279, 3395, 3355, 3284),4 - Мердзенес Дзервес 
(А 9004 : 30), 6, 22 - Цибла (А 7781: 12, 19),7 - 11 - Скайстас Стирнас (А 10089 : 15, 13), 12, 13 - Вишкю Пипери 
(А 8854: 6, 7), 14 - Каунатас Рикополе (А 7753: 8),19 - Макашену Грейвули (А 8994 : 1),20 - Галгаускас Тицени 

(RDM 1 1309u), 23 - Тилжа (А 2708), Aroнас Кристапини (А 12444 : 7) 
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Рис. 6: Браслеты из женских погребений 
1 - Плявиню Радзес (А 10459 : 15),2, 4 - Лудзас Одукалнс (А 7709: 6,4),3 - Лиезерес Озолмуйжа 

(А 8001: 22),5,12 - Вишкю Маскава (А 9464: 6,9451 : 10),6,8- Мердзенес Дзервес (А 12181 : 10,8210: 15), 
7 - Варакляну Цакули (12597: 10),9,10,13 - Пилдас Нукшас (Cyvм 65338: 2, 3, 65267: 5), 

JJ - Карлю Айнава (А 3423), 14 - Балву Салмини (А 10127 :6),15 - Алсвикю Пидики (А 3049) 



Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

или кружками. Этим видом головных украшений 

прекращают пользоваться в 13 веке. 
Второй металлический венок - жгутовый, встреча

ется с 9 века (Snore, 1987, р. 18). Он бывает двух ви
дов. В основе одного лубяной жгyr или прyr обмота

ный пряжей, вокруг которой обогнyrы пластинки риф

лёной жести, а у другого - шерстяные нити, на кото

рые надеты бронзовые спиральки. Существует мнение, 

что последние несколько более поздние (ZariQa, 1960, 
р. 81). Так же как и у ленточного венка, к жгутовому 
сзади прикреплялись подвески. В 10-11 веках извест
ны жгутовые венки, у которых два цилиндровых или 

один цилиндровый и один спиральный венки бьши сза

ди вместе скреплены. Поиски ещё более роскошной 

формы привели к варианту с расширенной передней 

частью. Конец использования жгутовых венков при

ходится на рубеж 12-13 века. 
Одновременно с этими широко используемыми 

металлическими венками в 10-12 веках констатирова
ны несколько реже встречаемых видов. Надо сказать, 

что фиксация некоторых из них в археологических рас

копках затруднена в связи с их слабой сохранностью. 

Например, интересная находка получена в могильни

ке Приекулю Гюгери. Здесь в погребении N~ 157 под 
ленточным веиком бьш зафиксирован венок, плетёный 

из мелких корней дерева шириной в 1,5 см (Араlа, 1992, 
р. 12). Вряд ли бьшо бы правильно рассматривать это 
как уникальное явление. Так, на могильнке Лудзас 

Одукалнс констатирован венок, шерстяной жгут кото

рого с помощью фибул прикреплён к соломенной пле

тенке. Среди не столь часто встречаемых головных 

уборов ещё надо упомянуть венок из колечек. Они со

стоят из орнамента из бронзовых колец, нанизанных 

на от трёх до пяти параллельных жгутов из конского 

волоса или нитях шерстяной пряжи. В свою очередь в 

основе венка из конского волоса несколько жгутиков 

конского волоса или лыка, которые соединены плете

нием, орнаментированым цветной нитью. Подобно 

венкам из колечек, в основном в захоронениях 13 века, 
известны венки из окованных ремешков (ZariQa, 1970, 
р.118). Они изготовлены из берестяной полоски, кото

рая обогнута кожей или просто из кожи с бронзовыми 

оковками. Как это бьшо констатировано в могильнике 

Лубанас Личагалс (Sturrns, 1927) сзади у этих венков 
может быть прикреплена подвеска. 

12 век - это время не только самых пышных форм 

металлических венков, но так же начало их замены 

матерчатыми венками. Они часто встречаются одно

временно в одном захоронении. В 13 веке матерчатый 
венок - уже единственный вид рассматриваемых го

ловных уборов. Смена многих других украшений в 

интересующий нас век есть не только результат пере-

мен тенденций моды, но так же и процесс, связанный 

с теми событиями, которые были вызваны крестовы
ми походами. 

Матерчатые венки изготовляли, пришивая к ткано

му одноцветному или реже полосатому поясу в зигза

гообразный орнамеит бронзовые спиральки или жёл

тые стеклянные бусинки. Концы тканого пояса сшива

лись вместе, но задняя часть оформлялась по-разному 

- прямо, косо и Т.Д. Некоторые венки, которые сделаны 

большими, чем окружность головы, соединены сзади, 

вшитой частью верхнего края (ZariQa, 1970, р. 124, 125). 
Ранние матерчатые венки узкие. В 13 веке их чис

ло значительно уменьшается, но полностью они не 

исчезают. В это время уже доминируют широкие ма

терчатые венки. Переходной формой считаются не

сколько вместе сшитых узких матерчатых венков. От

носительно размеров, узкие венки обычно шириной в 

1-2 см, а широкие - 4-7 см. Сзади как к первым, так и 
ко вторым прикреплялись подвески-косы, к тому же 

по нескольку сразу. При их изготовлении чаще всего 

использовали текстиль и бронзовые спиральки. Как 

тесёмки для подвесок использовался тканый пояс или 

плетение, украшенные звеньями из спиралек. Завер

шение их концов обычно образовывали решётковид

ные переплетения спиралек с вплетённой цветной тесь

мой с бахромой (ZariQa, 1970, р. 126). Часто у матерча
того венка были также подвеска-коса из бронзовой 

цепочки с подвескам". 

Венки встречаются также на христианских кладби

щах 13 века. Но их количество небольшое. Широкие 
матерчатые венки найдены на кладбище Дзелзавас 

Стругукалнс (Sturrns, 1930), кладбище Драбешу Уплан
ти (Apala, 1987, р. 106) и т. Д. К сожалению, количе
ство вскрытых захоронений этих отдельных памятни

ков недостаточно, чтобы анализировать женские захо

ронения с венками и без них. для сравнения с язычес

кими могильниками могут быть использованы только 

данные из кладбища Драбешу Упланти, где в 4 из 17 
женских захоронениях констатированы венки. 

хотя распространение венков на интересующей нас 

территории анализировано (ZariQa, 1960, р. 79-95; 
1970,р. 112-127;Зариня, 1986,с. 178-180),например, 

подмечено, что жгутовые венки больше всего распро

странены в восточной части населённой латгалами 

территории, а в западной части наоборот их найдено 

меньше, всё же в этом вопросе необходимы некоторые 

дополнения и уточнения. В целом местонахождений 

жгутовых венков к востоку от реки Айвиексте, хотя и 

только немногим, известно больше. Очень интересные 

данные показывает материал отдельных памятников. 

Сравним отношения найденных на них жгутовых и 

ленточных венков. В таком памятнике, как грунтовой 
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Рис. 7: Браслеты с концами в виде головы зверя из женских погребений 
1- Яунпиебалга (А 1099),2 - 5, 9 - Скайстас Стирнас (А 10089: 6, 10088: 7, 10087: 7, 10, 

10088 : 5), 6 - Аглонас Кристanини (А 12508 :203),7 - Каунатас Рикополе (А 7764 : 9),8- Берзаунес Каркли 
(RDM 1 1236),10 - Звиргзденес Иснауда (А 7733 : 3) 
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могильник Лудзас Одукалнс отношение равно 35 к 14 
(Спицын, 1893, с. 1-35), в могильнике Пилдас Нук
шас - 29 к 11 (Шноре, 1957, с. 67-94), в могильнике 
Драбешу Лиепиняс - 13 к 11 (Apals, 1971; 1972/1973), 
в могильнике Эрглю Яунакени - 5 к 4 (Graudonis, 1971; 
1972Ь), и только в могильнике Кокнесе 1 к 9 (Zeiere, 
1986; 1987; 1988Ь; 1989). В свою очередь в курганных 
могильниках преобладают ленточные венки - 11 к 2. 
Так же требует объяснение тот факт, что на грунтовых 

могильниках в женских трупосожжениях подавляющее 

преобладание имеют жгутовые венки. Анализируя 33 
захоронения из 11 памятников - Виесиенес Межарес 

(Аронский карьер), Плявиню Радзес, Пилдас Нукшас, 

Балтинавас Пунцелева (Лукстениеки), Лубанас Лича

галс, Аглонас Кристапини, Кокнесе, Эрглю Яунакени, 

Лудзас Одукалнс, Драбешу Лиепиняс, Приекулю Гю

гери - получен следующий результат- 23 к 3. Возмож
но, что ответы надо искать в этнических процессах 

Восточной Латвии. 

Как свидетельствует материал, полученный в тру

поположениях, женщины зачастую носили на голове 

по нескольку венков. В погребениях N!!45, 62, 66 мо
гильника Приекулю Гюгери их число достигало четы

рёх (Apala, 1990, р. 21). Как уже бьшо отмечено, они 
могли быть как одинаковыми, так и разными. Напри

мер, в погребении N!! 12 могильника Плявиню Радзес 
на голове констатирован ленточный венок из 6-ти ря

дов, матерчатый и венок из окованного ремешка 

(Мugurёviсs, 1977, р. 107), а в погребении N!!4 могиль
ника Карлю Айнава - ленточный и 3 матерчатых венка 
(ZarЦla, 1960, р. 88]. Многие из описываемых женских 
головных уборов также известны по женским трупо

сожжениям. Так в погребении N!!132 могильника Аг
лонас Кристапини найден ленточный и 2 жгутовых 
венка (Briede, 1980, р. 31). 

Характернейшей частью женского гардероба явля

ется наплечное покрывало - ВИJШаЙне. Оно имело не 

только практическое значение, но и являлось элемен

том украшения. Именно последним - ВИJШайне как наи
более роскошной и орнаментированной частью одеж

ды - латгальская женщина выделялась среди своих 

соседей. Не зря в написаиной в конце 13 века Древней 
Рифмованной хронике находим следующие строчки: 

"Ещё есть такая страна, где/ Народ латгалы живут.! Два 

принято у них обычая,! Так: вместе они не живут,! А 

строят дома в лесу;/ Их жёны прекрасны, особенны,! 

И странная одежда их покрывает,! Они скачут, как ощы 

их скачут.! У них предостаточно сил,! Когда зовут со

браться их вместе" (АН, 1936, р. 9). 
ВИJШайне, размеры которой бьши 60-90 х 11О-13О 

см, обычно изготавливалась из тёмно-синей шерстя

ной ткани. Древнейшие их находки относятся к 7 веку, 

так как тогда при их украшении начинают исползовать 

бронзовые дужки (Snore, 1987, р. 14), которые в свою 
очередь позже помогли ткани сохраниться в земле. 

Поначалу виллайне украшал ась довольно скромно. 

Немногочисленные ряды дужек располагались по кон

цам, краям или вокруг окантовки. В 10-11 веке орна
мент вдоль краёв становится уже, а по концам шире. В 

11-12 веке он зачастую покрывает уже всю поверх
ность ВИJШайне. Тогда они наиболее роскошны (ZariQa, 
1970, р. 59-108). С 12 века встречаются клетчатые и 
узорчатые ВИJШайне, где вместе с шерстью использо

ван лён. С 13 века постепенно уменьшается и исчезает 
украшение бронзой. Его сменяет вышивка цветными 

нитками, используются стеклянные и оловянные бусы. 

В захоронениях остатки одежды у скелета чаще 

всего констатируют в таком положении, как их носят 

при жизни. Исключение составляет виллайне, которую 

обычно находят накинутой на плечи умершей, но её 

также использовали, чтобы накрыть похороненную. 

Несколько таких случаев известно по могильнику При

екулю Гюгери (Apala, 1992, р. 9). Так же надо отме
тить могильники Аглонас Кристапини (Briede, 1978, 
р. 21), Кокнесе (Zeiere, 1988а, р. 167), Мадона (Urtans, 
1953), Циргалю Яунбембери (Сirnепnапе, 1971), Эрг
лю Яунакени (Graudonis, 1971), Марциенас Олини 
(Urtans, 1951) и др. В могильнике Пилдас Нукшас кон
статировано, что ею чаще накрывали умершую, неже

ли она бьша накинута на плечи и закреплена фибулой 

- 16 к 11 (Шноре, 1957, с. 34). Ещё раз надо напомнить, 
чro виллайне использовалась для накрытия WIИ подстил

ки в трупосожжениях. Возможно, их так же носили на 

голове как плЮ'Ок. Сложеиной ВИJШайне так же пользо

вались как изголовьем в трупоположениях, как это бьшо 

в могильнике Кокнесе (Zeiere, 1988а, р. 168). 
О рубахе до сих пор не получено достаточно много 

материала. Найдены только мелкие фрагменты льня

ной ткани под браслетами, шейными гривнами. Дума

ется, что это были туникообразные рубахи с длинным 

рукавом, без воротника и с разрезом, спереди который 

застёгивался булавкой или фибулой (ZariQa, 1970, р. 56; 
1988, р. 22, 23). 

Подобным образом не хватает находок, которые 

могли бы свидетельствовать о юбке и кофте, особенно 

о последней. Приемлемо, что были распространены 

нешитые юбки из шерстяной или полушерстяной тка

ни. В отдельных случаях в 12-13 веках использовали 
и шитые юбки (ZariQa, 1970, р. 57). Как первые, так и 
вторые держались при помощи пояса, который чаще 

всего был тканым. 

Обмотки ног из шерстяной ткани в женском захо

ронении констатированы в могильнике Лудзас Оду

калнс. Они бьши намотаны от ступни кверху и вместе 
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с краем обмоток ног наматывались также узкие тесем

ки, которыми обмотки ног бьmи завязаны под коленом 

(ZariQa, 1970, р. 108). Обмотки ног с тесёмочками были 

найдены также в могильнике Приекулю Гюгери (Apala, 

1992, р. 12). Здесь они констатированы положенными 

в сложенном виде на колени умершей. 

О кожаной обуви свидетельствуют немногочислен

ные находки её остатков. В могильнике Приекулю 

Гюгери также получены шнурки, украшенные бронзо

выми спиральками (Apala, 1990, р. 24). На носках жен

ской обуви часто бьmи бубенчики или спиральки. Так, 

например, у женщины, захороненной в кургане N'l7 
могильника Варакляну Цакули, у обеих ступней нахо

дилось по бубенчику (RadiQs, 1984, р. 79). Обувь име

ла мягкую подошву и состояла из одной или несколь

ких деталей. 

Материал, полученный на могильниках 10-13 ве

ков населённой латгалами территории, указывает на 

определённый комплекс женских украшений. В нём 

одни предметы, такие как фибулы и булавки, обьеди

ияют в себе функциональное и украшающее значение, 

в то время как другие (такие как нагрудные, шейные и 

украшения рук) предназначены только для украшения. 

Несмотря на такое разделение по назначению, все ук

рашения бьmи непосредственно связаны с одеждой и 

взаимодействуя с ней, дополияли друг друга. 

Полученный при археологических раскопках мате

риал свидетельствует, что в соответствии с погребаль

ными традициями умершие хоронились в праздничной 

одежде с украшениями. Определить, которые из них 

НОСИЛИ в будни, невозможно. Несомненно большое 

число украшений могло мешать работе. Но всё же 

нельзя отрицать их присутствия в будничном наряде и 

это относится не только к женщинам, занимающим 

высокое положение в обществе. 

Так как булавками и фибулами скрепляли рубахи, 

виллайне, кофты, то их местонахождение в захороне

ниях имеет прямую связь с одеждой и несёт в себе ин

формацию о них. В начале рассматриваемого периода 

в основном прекращается использование булавок. Всё 

же железные посоховидные булавки с намотанной на 

НИХ бронзовой проволкой И бронзовые посоховидные 

булавки известны в 1 О, а иногда и в 11 веке (рис. 3 

1 О). Их полностью заменяют подковообразные фибу

лы, которые встречаются с 8 века. Надо отметить по

давляющее господство именно этой формы украшения 

среди других фибул. 

Известны случаи, когда в женских захоронениях 1 о-

11 веков, но только в грунтовых могильниках, как, на

пример, Мадона (Urtans, 1953), Лиезерес Салнаскрогс 

(RadiQs, 1980, р. 85), Пилдас Нукшас (Шноре, 1957, с. 

35), Плявиню Радзес (Мugurёviсs, 1977, р. 114), Мар

циенас Олини (Urtans, 1951), Звиргзденес Кивти (Snore, 

1987, р. 41), булавки и фибулы использовались одно

временно. Использование только одной булавки кон

статировано редко. В погребении N'l11 О 1 О века могиль
ника Пилдас Нукшас на кости правого бедра погре

бённой женщины найдена посоховидная железная бу

лавка с бронзовой обмоткой (Шноре, 1957, с. 82), а у 
захоронненой в 11 веке женщины из погребения N'l8 
могильника Кокнесе такое же украшение получено в 

области талии. У похороненной в погребении N'l1 это
го же могильника женщины одежда бъша застёгнyra 

одной бронзовой посохообразной булавкой (Zeiere, 

1986). Судя по остаткам льияной ткани у железной 

посоховидной булавки нз могильника Пилдас Нукшас, 

можно сделать вывод, что в погребениях N'l85, 151, 156 

ею бьmа застёгнута рубаха. Подковообразные фибулы 

в упомянутых захоронениях бъшы приколоты к вил

лайне, которой бъша накрыта умершая. Булавки, о чём 

свидетельствует их размещение в могилах, несомнен

но использовались, хотя и реже, также для скрепления 

виллаЙНе. Анализированые захоронения, где одновре

менно использовались булавки и фибулы, раскрывают 

разнообразие месторасположения находок этих укра

шений, что связывается в основном с расположением 

виллайне в могиле. Как уже бъшо отмечено, оно часто 

не отвечает способу ношения при жизни, так как вил

лайне часто использывалось для накрывания умерше

го и не только для этого. Возможно, имелись и другие 

способы ношения упомянутого элемента одежды, ко

торые отличаются от того, когда виллайне накинута на 

Рис. 8: Перстни из женских и мужских погребений 
1 - 19 - Раунас Леясруньги (А 10280 : 8, 13),2,4,5, 10,21, 34 - Галгаускас Тицени (RDM 1 13080, 

р, q, 13 16, 13 15, 1309q), 3 - Раунас мацитаймуйжа (А 1593),6, 13,26 - Карлю Айнава (А 3375, 3378, 3423), 
7 - Плявиню Радзес (А 10455 : 2),8, 9, 20, 28,37- Кокнесе (А 12704 : 61,168,12764: 15, 12704: 233,12764: 119), 

11 - Калснавас Дактини (А 2776), 12, 14,27 - Яунпиебалга (А 1109,837, 1083),15 - Мердзенес Дзервес 
(А 8210: 19),16 - Трикатас Лубу муйжа (А 2773), 17,24 - Ливани (А 7910: 6,7790: 7),18- Биесиенас Межарес 

(А 9959: 2),22 - Карздабас Грантсканс (А 10480: 9),23,33,39 - Каунатас Рикополе (А 7760: 6, 7753; 5,4), 
25 - Эзерниеку Нипери (А 8186: 3),29 - Цибла (А 7781 : 13),30,35,36,39- Аглонас Мадалани 11 
(А 12351 : 11, 8, 12863 : 24, 25),32 - БИ.llякас Бидучи (А 9796 : 4),40 - Ливану Ерсика (А 10346 : 7), 

41 - Баракляну Шкели (А 8130: 10),42 - Бецгулбенес Капениеши (RDM 1 2109) 
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Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

плечи и спереди скреплена фибулоЙ. Также не исклю

чена какая-то связь украшений, предназначенных для 

застёгивания одежды с возможными кофтами. 

Вышеупомянутое подтверждают результаты, полу

ченные при анализе захоронений грунтовых могиль

ников, в которых для скрепления одежды использова

лась только одна фибула, или же их тут присутствова

ло несколько и упомянутые фибулы найдены рядом все 

вместе (рис. 4). В указанных случаях, это 93 погребе
ния из 21 памятника - Аглонас Кристапини, Лудзас 

Одукалнс, Кокнесе, Звигзденес Киоти, Пилдас Нукшас, 

Плявиню Радзес, Каунатас Шлякатас, Мадона, Карз

цабас Грантскални, Яунпиебалгас Ушури, Аглонас 

Мадалани II, Вецпиебалгас Райскуми, Приекулю Кам
пи, Эрглю Яунакени, Калупес Лаздани, Каугуру Бей

гес, Балву Салмини, Марциенас Олини, Мердзенес 

Цзервес, Лиезерес Салнаскрогс, Цесвайнес Калнапа

укши - 59,1 % из этих украшений получены в области 

грудной клетки умершего, что не противоречит тради

ционному представлению, когда одной или несколь

кими фибулами застёгивалась рубаха, а виллайне дру

гой - более круrшой фибулоЙ. Но всё же то, что 32,2% 
)тих украшений найдены в области бёдер и талии, не 

\fОЖет быть объяснено только предположением, что 

~сли у захороненной было несколько фибул, то они 

5ыли заколоты в ткань виллайне (ZarilJ.a, 1970, р. 129). 
Кажется, не исключены случаи скрепления ими несши

rblx юбок. Подобный вывод позволяет сделать оценка 

Jасположения двух и более подковообразных фибул из 

\fОГИЛЬНИКОВ Пилдас Нукшас, Лудзас Одукалнс, Алю

fac Кристапини, Плявиню Радзес, Каугуру Бейтес, 

;алву Салмини. Интересно, что по отношениям мес

roрасположения находок фибул отдельные памятники 

Iсё-таки отличаются. Всё же цифры сильно не меня

отся, если рассматривать все женские захоронения с 

lОдковообразными фибулами из того же 21 могильни
са. 53,7% упомянутых украшений получено в области 
-рудной клетки, а 35,9% - в области бёдер и талии. 

lолученный в курганных могильниках материал, не

:мотря на свой небольшой объём - 7 захоронений из 

могильников Каунатас Батари, Каунатас Рикополе, 

Макашену Грейвули, Яунпиебалга - принципиально не 

отличается от констатированого на грунтовых могиль

никах. Излюбленным украшением женщин бьши под

ковообразные фибулы с подвёрнутыми концами (рис. 

3 1-9, 11). Они имеют тордированное, треугольное, 
ромбовидное круглое сечение дуги. Особенно надо 

отметить концентрацию местонахождений подковооб

разных фибул с подвёрнутыми концами и тордирован

ной дугой именно в Восточной части Латвии (Snore, 

1987, р. 16). Подковообразных фибул с выполненны
ми по-другому концами в женских захоронениях най

дено мало. Они более характерны для памятников за

падной части населённой латгалами территории. Так, 

если на могильнике Пилдас Нукшас в женских захо

ронениях констатированы только подковообразные 

фибулы с подвёрнутыми концами (Шноре, 1957, с. 82), 
то на могильнике Кокнесе это не так. Здесь в 5 из 17 
женских захоронений с интересующим нас видом ук

рашений найдены подковообразные фибулы с конца

ми в виде маковки (рис. 3 12), а в 1 - подковообраз

ная фибула с колотушковидными концами (Zeiere, 

1986; 1987; 1988Ь; 1989) (рис. 3 : 19). Могильник Кок
несе выделяется также полученными в двух могилах 

пластинч;пыми фибулами. Они более характерны для 

земель земгалов. 

Среди фибул других типов ещё следует упомянуть 

звездовидные фиБулы� (рис. 3 : 15-18). Они в женских 
захоронениях наиболее часто встречаются после под

ковообразных фибул с подвёрнутыми концами. Но если 

первые исчисляются многими сотнями, то вторых толь

ко несколько десятков. Звездовидные фибулы извест

ны с 1 О века, но, думается, использовались главным 

образом в 11-12 веках (Vilcane, 1983, р. 63--65). Кроме 
территории, населённой л;пгалами, они в то время были 

известны на землях к востоку от сегодняшней Латвии 

(Седов, 1982, с. 156). Звездовидные фибулы найдены 
как в грунтовых, так и в курганных могильниках. 

Как подковообразные, так и звездовидные фибулы 

и другие украшения данного вида обычно изготовле-

Рис. 9: Орудия труда и предметы быта из женских и мужских погребений 
1, 6, 11- Аглонас Кристапини (А 12404: 174, 12768: 50, 12404: 179),2 - 4, 10, 14 - Вишкю Маскава 

(А 9464: 13,9451 : 24, 9447 3,9467: 11),5 - Лудзае Одукалнс (А 12000 : 224),7 - Айзкалнес Маскевицишки 
(А 7460 : 1),8 - Айзкалне (А 10557 11),9 - Аглонас Мадалани II (А 12703 : 57),12, 18, 19 - Кокнесе 
(А 12694: 271,12704 182,181),13. 17 - Плявиню Радзес (А 10455 6,10452: 9),15 - Ливану Ерсика 

(А 10353 10),16 - Пилдас Нукшас (CWM 65381; 11) 
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Рис. 1 О: Месторасположение подковообразных фибул в 
мужских погребениях грунтовых могильников в 

случаях с одним этим украшением 

ны из бронзы, но среди них известно несколько сереб

ряных экземпляров. Возможно так же использование 

олова. 

Появившиеся в конце 12 века круглые фибулы (рис. 
3 : 27-30) в 13 веке ещё не смеияют подковообразные 
фибулы. Последние всё ещё сохраняют своё домини

рующее положение в застёгивании одежды (рис. 3 : 20--
2б). В 13 -14 веков на кладбище Драбешу Упланти из 
четырёх женских захоронений с фибулами только в 

одном рядом с бронзовой подковообразной фибулой с 

гранёныи концами констатированы 2 круглые фибу
лы (Араlа, 1987, р. 95-103). Надо отметить, что в это 
время, особенно в западНой части населённой Лlnта

лами территории, где быстрее начались перемены в 

политической, экономической и духовной жизни, про

исходила дегенерация форм подковообразных фибул. 

Также наблюдается сокращение количества фибул. 

Большее значение круглые фибулы небольших разме

ров с плоской или немного выгнутой дугой получают 

начиная с конца 13 века. Этот процесс, хотя и в разное 
время, охватывает всю населённую латгалами террито

рию. Так, упомянутые круглые фибулы получены как 

на вышеупомянутом кладбище Драбешу Упланти, так и 

в курганах начала 14 века могильника Цибла (LЛ, р. 30б). 
Круглые фибулы обычно изготовлены из бронзы. 

Самым характерным женским шейным украшени-
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ем бьша шейная гривна. Они давались умершим в мо

гилу не только по одной, но иногда даже по нескольку 

сразу. Число этих шейных гривен находится в извест

ной зависимости от хронологии захоронения. Если в 8 
и 9 веке количество шейных гривен одного захороне
ния не превышает двух, а чаще всего она только одна 

и такое положение в целом сохраияется в 1 О веке, то в 
11-12 веках известны случаи даже с шестью и семью 
упомянутыми украшениями (Спицын, 1893, с. 25, 2б; 
Мugurёviсs, 1977, р. 1 Об). Использование шейныx гри
вен продолжается в 13 веке, когда они постепенно ис
чезают и замеияются бусами и раковинами каури. 

Анализируя 214 захоронений 10--13 века из 30 IJIYH
товых могильников - Эрглю Яунакени, Кокнесе, Пля

виню Радзес, Лудзас Одукалнс, Пилдас Нукшас, Звир

гзденес Кивrи, Ливану Ерсика, Каугуру Бейтес, Мадо

на, Приекулю Кампи, Цесвайнес Калнапаукши, Лие

зерес Салнаскрогс, Марциенас Олини, Каунатас lIIля

катас, Балву Салмини, Скайстас Стирнас, Мердзенес 

Дзервес, Аглонас Мадалани 11, Калупес Лаздани, Ин
драс Кошковци, Карлю Айнава, Карздабас Грантскал

ни, Капиню Реленьги, Эзерниеку Нипери, Яунпиебал

гас Ушури, Циргалю Яунбембери, Вецпиебалгас Рай

скуми, Раунас Леясруньги, Айзкрауклес Леясжагари, 

Драбешу Лиепиияс - получен следующий результат: в 
36% случаев число шейных IJIивен было 1, в 28% - 2, 
в 22%-3, в 9,3%-4, в2,8%-5, в 1,4%-6, bO,5%-7. 
Что касается трупосожжений, то здесь доминируют 

захоронения с двумя шейными гривнами. Могил, где 

их больше, намного меньше, чем в трупоположениях. 

Но есть также трупосожжения, которые выделяются 

богатством своего инвентаря. Так, в погребении N2132 
могильника Аглонас Кристапини констатировано пять 

шейных гривен - одна со сплющенныии концами, одна 

с седловидным и крюкообразным концами, три с пет

левидныи концами (Briede, 1980, р. 31). В курганных 
могильниках во всех известных автору захоронениях 

с этим украшением констатировано не менее двух шей

ных гривен. Это, учитывая ранее сделанныe выводы, -
подтверждающее доказательство высказанной дати

ровки начала этих памятников. 

В рассматриваемый период времени на населённой 

латгалами территории были распространены несколь

ко видов шейных IJIивен. ПЯть из них доминируют -
шейные гривны со сплющенныии концами, шейная 

гривна с седловидным и крюковидным концами, шей

ная гривна с четырёхуroльными концами, шейная грив

на с петлеобразными концами и шейная IJIивна с ко

ническими концами, происхождение которых относит

ся ко времени, предшествующему 1 О веку. Всё же надо 
отметить, что в 8-9 веках, а также ещё первой полови
не 1 О века чаще всего использовали две из них - это 
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Рис. 11: Месторасположение подковообразной фибулы в мужских погребениях грунтовых могильников 
1 - все, 2 - Лудзас Одукалнс, 3 - Плявиню Радзес, 4 - Звиргзденес Кивти, 5 - разные могильники, 

б - Пилдас Нукшас, 7 - Кокнесе, 8 - Аглонас Кристапини 

шейная гривна со сплющеными концами и шейная 

гривна с седловидным и крюковидным концами. На

пример, в могильнике Звиргзденес Кивти в захороне

ниях 1 фазы первые составляют 50% от общего числа 
этих украшений, а вторые 42,3% (Snore, 1987, р. 33-
57). В свою очередь в могильнике Айзкрауклес Леяс
битени соответствено 59,3% и 33,3% (Umns, 1961а, 
1962, 1963, 1964). 

За исходную форму шейной гривны со сплющен

ными концами приията распространённая в 6 веке у 
земгалов шейная гривна с утолщёнными и перекрещи

вающимися концами (Snore, 1994, р. 106). На населён-

ной латгалами территории их переняли и преобразо

вали, сплющив концы. Изначально в 7-8 веках эти 
сплющенные концы были узкими и достаточно толсты

ми, треугольными в разрезе. Шейные гривны рано стали 

украшать ромбическими фасетками. Концы так же ста

новятся сегментовидными в разрезе. В дальнейшем раз

витии шейной гривны наметилась тендеIЩИЯ продолжать 

расширять концы, создавая при этом больше гладкой по

верхности, которая уже украшается насечками, напоми

нающими ромбы фасеток. Какое-то время оба упомяну

тых вида орнамента существуюг одновременно, причём 

последний сохраняется до юнца 1 О века. 
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Рис. 12: Подковообразные фибулы из мужских поrpебений 
1, 3, 6, 8, 10 - Пилдас Нукшас (СУУМ 65456 : 48, 65434 6,65405: 4, 65379 7, 65273 10), 

2,11- Приекулю Кампи (А 629, 609), 4, 7,12, /3 - Лудзас Одукалнс (А 12000: 413, 244, 381, 235), 
5 - Аглонас Кристапини (А 12404 : 77), 9 - Виесиенас Межарес (А 9959 1), 14 - Плявиню Радзес (А 10451 1) 
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в 10-12 веках способ украшения сплющенных кон
цов шейных гривен - это геометрический орнамент. Он 
весьма многообразен. Орнамент создаётся с помощью 

одного или нескольких элементов. Так знак "ёлочка" 

может быть направлен в разные стороны и располо

жен рядом друг с другом, симметрически повторяясь. 

Часто это двойной крест, который сливается с ромбом 

или уrnоватым солнцем. Один из основных элементов 

геометрического орнамента в рассматриваемый пери

од - зигзаг - вначале был круто ломаным, а с рубежа 

1 О и 11 веков он всё больше плавно округляется. В зиг
заге часто можно обнаружить другие знаки узора. Чаще 

всего это кружочек - "солнышко". Также наблюдается 

тенденция переплетать два зигзага в одном узоре. В 

ломаный зигзаг и косой крест иногда включается так 

же знак "кровли". Интересно, что в знаках узора ярко 

выражаются этнические особенности. Например, по

хожие шейные гривны со сплющенными концами у 

ливов, хотя они их носили редко, орнаментированы по

другому. Продолжая об описываемом украшении на 

территории, населённой латгалами, надо отметить, что 

сплющенные концы без орнамента - редкое явление. 

Но их нижний (не видимый) из перекрещивающихся 

концов не всегда был орнаментирован полностью. 

Иногда он даже вообще неукрашен. Сплющивание кон

цов шейной гривны, изменения в орнаменте - ещё не 

всё, что сделали ювелиры в поисках лучшей формы и 

внешнего вида. Около 1000 года к шейным гривнам 
начинают привешивать язычки. Число этих трапецие

видных подвесок может достигать 40 и никакие зако
номерности при этом не прослеживаются. Около 1100 
года начинают привешивать бубенчики. Известны по

пытки совершенствования завершения сплющенных 

концов шейных гривен, перенимая их у шейных гри

вен другого типа, например, у шейных гривен с седло

видным и крюковидным концами, с петлевидными кон

цами. Широкое распространение эти украшения не 

получают. Среди шейных гривен со сплющенными 

концами сравнительно часто констатированы починен

ные эюемпляры, что может свидетельствовать об их 

долгом использовании. 

Главной территорией распространения рассматри

ваемого украшения бьmа Восточная Латвия (Snore, 1994, 
р. 105, 106). Оно также часто встречается в Восточной 
Литве. Отдельные эюемпляры шейных гривен со сплю

щенными концами ещё найдены на землях к востоку от 

указанного основного ареала их распространения. 

Происхождение шейных гривен с седловидным и 

крюковидным концами связывается с областью верх

него течения реки Днепр (UItins, 1977Ь, р. 21). Не ис
ключено и их местное происхождение из шейных гри

вен с крюковидным и петлевидным концами. 

На населённой латгалами территории древнейшие 

формы рассматриваемых шейных гривен датируются 

7 веком. У ранних шейных гривен тордирована или же 
имеет фасетки вся дуга или хотя бы её концы. В то вре

мя дуга была одинакового диаметра и заканчивающее 

один конец сёдлышко, заканчивающий второй конец 

крюк были маленькими по своим размерам. Концы 

зачастую бьmи обмотаны проволокой. При дальнейшем 

развитии украшения эта обмотка появляется реже, к 9 
веку она исчезает. В свою очередь, концы становятся 

толще и их покрывают ромбические фасетки. Также 

навершения в виде седла и крюка увеличиваются в 

своих размерах. Особенно в 12 веке эти шейные грив
ны увеличиваются в размерах и весе. Шейные гривны 

с седловидным и крюкообразным концами встречают

ся rnавным образом в Восточной Латвии и Восточной 

Литве (LAA, 1978, р. 25-27, zem. 16). 
Шейные гривны с четырёхугольными концами ха

рактерны для памятников восточной части населённой 

латгалами территории. Они имеют ровную и круrnую 

в сечении дугу, которая ближе к концам становится 

тордированной и заканчивается окантовкой. В 10-11 
веках грани четырёхугольных концов ровные, а по

здние имеют глубокие рубцы (Мugurёviсs, 1977, р. 112). 
Часто эти концы ещё и орнаментированы солнышка

ми и полосками. В небольших количествах шейные 

гривны встречаются также вне Восточной Латвии. Так, 

например, они найдены в нынешней Литве (LAA, 1978, 
р. 24-25) и Белоруссии (Сергеева, 1985, с. 126). 

Шейные гривны с коническими концами известны 

в Восточной Литве и Западной Белоруссии уже с 8 века 
(UItins 1977Ь, р. 22). На населённой латгалами терри
тории они получают более широкое распространение 

в 10-12 веках. для шейной гривны характерна витая 
из трёх проволок дуга, которая в одном конце заканчи

вается закреплённым на каждой про волоке конусом, а 

на втором конце только на средней проволке закреп

лён конус, в то время как концы обеих других про во

лок сплющены. 

Распространение последней из рассматриваемых -
шейной гривны с петлевидными концами - не ограни

чивается территорией какой-то определённой этничес

кой единицы. Она бьmа известна и широко использо

валась многими. Дуга шейной гривны свита из трёх 

про волок и концы заканчиваются петлёй из одной про

волки, в то время как две другие про волки создают 

обмотку. Часто создающая петлю про волка сплющена 

и орнаментирована, например, солнышками. Иногда 

шейные гривны этого типа могуг создавать спираль, т. е. 

их дуга идёт в несколько витков. 

Шейные гривны обычно изготовлены из бронзы. 

Изредка используют серебро. Интересно, что в 12 и 
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Рис. 13: Инвентарь мужского погребеия N~ 76 могильника Аглонас Кристапини 
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начале 13 веков часть шейных гривен с седловидным 
и крюковидным концами, с четырёхугольными конца

ми, с коническими концами, с петлеобразными конца

ми становится очень больших размеров, массивными 

и тяжёлыми, как будто их владельцы соревновались в 

количестве затраченного металла. 

Как свидетельствует материал, полученный в ши

роко исследованных памятниках, в каждом отдельном 

могильнике встречаются все виды вышеописанных 

шейных гривен. Зато численное отношение между 

ними различно. это определяет как хронология памят

ника, так и местонахождение могильника - в западной 

или восточной группе населённой латгалами террито

рии. Так в трупоположениях могильника Пилдас Нук

шас 41 % всех шейных гривен - гривны с плоскими 

концами, 22% - гривны с плоскими концами и под

весками, 16% - гривны с четырёхугольными концами, 
12% - гривны с петлеобразными концами, 7% - грив
ны с коническими концами, 1 % - гривны с седловид

ным и крюкообразным концами, 1 % - шейные гривны 

других типов (Шноре, 1957, с. 35, 36), в могильнике 
Аглонас Кристапини соответствено - 39,6%, 3,8%, 
22,6%, 17%, 1,9%, 13,2%, 1,9%, в могильнике Звиргз
денес Кивти (захоронения 11 фазы) - 40%,5%, 15%, 
10%,5%,25%,0%, в могильнике Ерглю Яунакени-
31,3%,6,3%,6,3%,37,5%,0%,0%,18,6%, в могильни
ке Кокнесе - 2,3%, 33,3%, 2,3%, 44,4%, 0%, 13,3%, 
4,4%, в могильнике Плявиню Радзес - 15%, 15%, 10%, 
35%, 5%, 20%, 0%. Анализируя в целом в уже отмече
ных 214 трупоположениях из 30 грунтовых могильни
ков, получены следующие результаты: шейные грив

ны со сплющенными концами - 33%, гривны со сплю
щенными концами и подвесками - 15,7%, гривны с 
петлевидными концами - 27%, гривны с четырёхуголь
ными концами - 1 0,7%, гривны с с~овидным И крю
кообразным концами - 7,4%, гривны с коническими кон
цами - 2,7%, гривны других типов - 3,5%. Упомянугые 
цифры показьшают, что сравнивая с предыдущим перио

дом, в 10-13 веках с появлением шейных гривен новых 
форм уменьшается удельны�й вес именно гривен с седло

видны�M и крюкообразным концами. 

Анализируя находки женских захоронений курган

ных могильников Каунатас Батари, Каунатас Рикопо

ле, Макашену Грейвули, Галгаускас Тицени, Зилупе, 

Цибла, отмечено, что в них не найдены шейные грив

ны со сплющенными концами без подвесок. В то же 

самое время эти гривны с подвесками составляют 

13,7% из общего числа этих украшений. Другие типы 
представлены следующим образом: шейные гривны с 

петлеобразными концами - 27,3%, гривны с четырё
хугольными концами - 22,7%, гривны с седловидным 
и крюкообразным концами - 13,6%, гривны с кони-

ческими концами - 9,1 %, гривны� других типов - 13,6%. 
Вышеупомянутые шейные украшения не един

ственные, которые использовались на населённой лат

галами территории в 10-13 веках. Наряду и одновре
менно с шейными гривнами носили бусы из стекла, 

янтаря и других материалов, которые нередко допол

ияли подвески (рис. 5 1-31) - бубенчики, крестики, 

монеты и др. Пронизи из раковин каури были более 

излюблены, чем из бус. Интересно, что в 12-13 веках 
значительно возрастает их использование (Apala, 1987, 
р. 104). Например, в погребении N!! 4 13 века могиль
ника Циргалю Яунбембери умершей даны три ожере

лья - первое из 18 бронзовых бубенчиков со спираль
ками в промежутках, второе составлено из 132 раковин 
каури, которые нанизаны вперемежку с бусами, а тре

тее - из стеклянных бус (Cimennene, 1972, р. 59). Про
низи из раковин каури вместе с бусами, как уже было 

отмечено, сменили шейные гривны, тогда как в 10-12 
веках они не конкурировали между собой, а наоборот

в захоронениях того времени, как бусы, так и каури вме

сте с шейными гривнами бьmи дополнительным шей

НbIM украшением в погребениях с шейными гривнами. 

На населённой ла'П'алами территории в рассматри

ваемый период также характерны украшения из брон

зовых цепочек, которые прикреплялись к особому ду

гообразному цепедержателю. Чаще всего он встреча

ется в 11-12 веках, но известен уже с 1 О века. Часто к 
цепочкам крепились язычки, бубенчики, зубы живот

ных и др. подвески. Так, в могильнике Приекулю Гю

гери в одном случае такое украшение состояло из брон

зового дугообразного цепедержателя, к которому бьmи 

прикреплены четыре бронзовые цепочки с привешен

ными к ним бронзовыми бубенчиком, розетками, кос

тями бобра, клыком медведя, подражанием Западно

европейского серебряного денария (Араlа, 1990, р. 21). 
Дугообразный цепедержатель с цепочками обычно 

находят в тех женских захоронениях, которые и так уже 

выделяются богатым инвентарём, в том числе несколь

кими шейными гривнами. Ещё среди шейных украше

ний встречаются ожерелья, которые составляют брон

зовые колечки или цилиндры рифлёной жести. Надо 

отметить, что по-разному изготовленные цепочки с 

подвесками могут быть прикреплены к цепедержате

лю, который в свою очередь или пришит, или закреп

лён на одежде с помощью фибулы (Zaril,1a, 1970, р. 133). 
Такое украшение найдено прикреплённым даже к шей

ной гривне. 

Завершая обзор шейных украшений, ещё несколь

ко слов надо посвятить их взаиморасположению в мо

гиле. Как это уже было отмечено, в отдельных случаях 

умершей давалось в могилу даже несколько шейных 

гривен, а также пронизи из бус и раковин каури, дуго-
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Рис. 14: Браслеты с концами в виде головы зверя из мужских погребений 
1,2,8,9- Кокнесе (АI2694: 130,12704: 78, 75,12764: 122),3 - Виесиенас Тропелес (А 2331), 

4 - Извалтас Лиелие Мурани (А 11942), 5 - Звиргзденес Иснауда (А 7735 : 15),6 - Аглонас Кристапини (А 12404 : 
116),7- Тилжа (А 2715), 10 - Каунатас Рикополе (А 7751 1) 
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образный цепедержатель с цепочками и др. предметы. 

Шейные украшения располагались сообразно их раз

мерам так, чтобы не заслоиять друг друга, и чтобы они 

дополняли друг друга. Они включались в общий кон

текст одежды. Думается, что упомянутые принципы 

соблюдались также при ношении шейных украшений 

при жизни. Но всё-таки в отдельных случаях, которые 

выделяются очень большим числом украшений, их 

расположение может быть подобрано именно по слу

чаю похорон. 

Известные закономерности наблюдаются в распо

ложении браслетов. В женских захоронениях обычно 

их находят на обеих руках, причём они одинаковые и в 

одинаковом количестве. Браслеты только на одной руке 

встречаются очень редко. В могильнике Аглонас Кри

стапини это констатировано только в 10% из всех за
хоронений с браслетами; похожие данные получены в 

могильнике Кокнесе - 10%, а в могильниках Пилдас 
Нукшас и Плявиню Радзес таких нет вообще. В таких 

случаях, когда браслет находится на одной руке, ею 

может быть как правая, так и левая. Число браслетов 

тогда ограничивается чаще всего одним. Редко, если 

браслеты носились на одной руке, их найдено два. Так 

у женщины, похороненной в захоронении N!!2 могиль
ника Кокнесе на правой руке бьш полый браслет, там 

же в погребе нии N!!90 - браслет с концами в виде голо

вы зверя (Zeiere, 1986, 1989). Как пример с двумя брас
летами можно привести погребение N!! 1 могильника 
Аглонас Мадалани 11, где у похоронениой на левой руке 
зафиксированы два браслета с концами в виде головы 

зверя (Urtans, 1977а). Реже всего только на одной руке 
находят спиралевидные браслеты. 

Что касается женских трупоположений, где рас

сматриваемые украшения констатированы на обеих 

руках, то здесь правит принцип симметрии. Он не от

носится только примерно к 10% случаев, и достаточно 
сильно варьируется в каждом памятнике в отдельнос

ти. Надо отметить, что случаев захоронений 1 О века и 
предшествующего периода, где на обеих руках найде

но одинаковое число браслетов, ещё больше. Принцип 

симметрии, "чтобы одна рука не обиделась на другую", 

распространяется и на форму браслетов. Чаще всего 

они одинаковы. Судя по размерам, орнаменту, качеству 

исполнения, они изготавливались уже по парам. Чис

ло браслетов на каждой руке обычно колеблется от од

ного до четырёх. Как ИJШюстрация - данные 93 захо
ронений могильников Плявиню Радзес, Звиргзденес 

Кивти, Пилдас Нукшас, Цесвайнес Калнапаукши, Скай

стас Стирнас, Аглонас Кристапини, Аглонас Мадала

ни 11, Кокнесе, Раунас Леясруньги, Каунатас Шляка
тас, Калупес Лазданы, Каугуру Бейтес, Мадона, При

екулю Кампи, Леизерес Салнаскрогс, Марциенас Оли-

ни, Эрглю Яунакени, Вецпиебалгас Райскуми, Лудзас 

Одукалнс. Примерно в 70% случаев на каждой руке 
находилось по одному браслету, в 20% - по два брас

лета, в 8% - по три браслета, в 2% - по четыре брасле
та. Самыми распространёнными были спиральные 

браслеты. Они, например, в вышеупомянутых могиль

никах составляли 60% всех браслетов. Вместе с ними 
носили браслеты со звериными головами на концах, 

плетёные из проволки браслеты, полые браслеты и др. 

В трупосожжениях естественно нельзя определить 

связь браслетов с руками похороненных. Имеющийся 

в распоряжении автора материал свидетельствует, что 

относительно видов этого украшения здесь по сравне

нию с трупоположениями нет явно выраженной раз

ницы. Спиральные браслеты преобладают. В трупосо

жжениях также соблюдается принцип симметрии. 

К сожалению, в женских захоронениях курганных 

могильников не получено достаточного количества 

материала, чтобы его можно бьшо бы сравнить с грун

товыми могильниками. Но всё же он достаточен, что

бы утверждать, что принцип "одинаковые браслеты в 

одинаковом количестве" - соблюдался. Только надо 

ещё отметить, что здесь констатировано меньшее ис

пользование спиральных браслетов. 

Браслеты изготовлялись из бронзы. Серебро ис

пользовали редко. В целом в рассматриваемый период 

у женщин наиболее излюбленными бьши спиралевид

ные браслеты (рис. 6 9, 10, 12, 13). На населённой 
латгалами территории они бьши широко распростра

нены уже в 8-9 веках. У ранних браслетов (в том чис
ле 1 О века) лента в сечении бьша треугольной, а число 
витков колебалось от трёх до шести. Позже, в 11-12 
веках используется сегментовидная лента, а число вит

ков в свою очередь увеличивается. Средняя часть лент 

спиральных браслетов и завершение концов часто бьши 

орнаментированы. Встречаются экземпляры с подвес

ками. для их привешивания концы спиральных брас

летов или заворачивались, или же в них делались от

верстия. В отличие от спиральных браслетов исполь

зование многих других популярных в предыдущем 

периоде браслетов в 1 О веке прекращается или про
должается ещё недолгое время. Как таковые надо упо

мянуть манжетовидные браслеты (рис. 6: 4). В своём 
развитии из узкого и массивного браслета с треуголь

ным сечением (вначале) они в конечной фазе превра

тились в широкий браслет с полой гранью посереди

не. Манжетовидные браслеты выделяются богатым 

орнаментом - ёлочками, солнышками, линиями разных 
видов (Vaska, 1996, р. 137-146). Они известны также у 
земгалов, и не только. К этому виду также принадле

жэ:г полые браслеты с сужающимися концами, кото

рые были распространены в 7-8 веках (рис. 6 2). За 
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Рис. 15: Месторасположение топора в мужских погребениях грунтовых могильников 
J - один, 2 - все, 3 - разные могильники, 4 - Пилдас Нукшас, 5 - Кокнесе, 6 - Аглонас КриС'п 

7 - Звиргзденес Кивти, 8 - Лудзас Одукалнс, 9 - Плявиню Радзес 



Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

исходную форму для них принято считать круглые в 

сечении браслеты с промежуточными полосами $nore, 
1987, р. 21). Всю поверхность полого браслета покры
вают поперечные канавки, которые прерываются от 

пяти до девяти раз. Эти свободные от канавок зоны 

чаще всего украшены формирующими зигзаг насеч

ками, реже рядом из солнышек, ещё реже - сетью. Брас

лет с момента его появлення в 7 веке с течением вре
мени почти не меняется. У поздних эюемпляров по

лость дуги лучше выражена, а канавки в свою очередь 

менее рельефны. Следующий интересующий нас брас

лет - полый браслет с расширенными концами и орна
ментом плетення (рис. 6 : 5). Важно, что их распрост
ранение ограничивается только памятниками восточ

ной части населённой латгалами территории, где они 

встречаются в захоронениях 9-10 веков (Snore, 1987, 
р. 22). Полые браслеты не исчезают совсем. Напри
мер, такой получен в захоронении второй половины 

12 века кургана N27 могильника Варакляну Цакули 
(рис. 6: 7). Так же используются полые браслеты, рас
пространённые уливов. 

Браслеты с концами в виде головы зверя, которые 

появляются с начала II века, бьши как женским (рис. 
7), так и мужским украшением. Они бьши широко рас
пространены в 12-13 веках и не только в Восточной 
Лш-вии. Здесь они, как на то указывает материал, по

лученный в женских захоронениях, постепенно заме

няют спиралевидные браслеты. Интересно, что этот 

процесс замены возможно и повлиял на расположение 

рук захороненных. Вместе с исчезновением спираль

HblX браслетов, уменьшается число захоронений, в ко

торых руки подняты к голове, плечам. Понятно, что во 

время похорон одежда и украшения умершей распо

лагались так, чтобы их бьшо бы повозможности луч

ше видно. Спиральный браслет, как очень широкое ук

рашение, тем более дополненный другими браслета

ми, требовал одно расположение рук, в то время как 

узкий со звериными головами на концах - другого. 
В рассматриваемый период в женских захоронени

ях встречаются также некоторые браслеты, не столь 

широко распространённые, как уже описанные. Сре

ди них следует упомянуть браслеты с прямыми конца

ми и сегментовидной или треугольной в сечении рав

номерной дугой. Ещё надо отметить характерные для 

куршей лентообразные браслеты (рис. 6 : 3), встреча
ющиеся у славян браслеты с отогнутыми концами и 

расширенной средней частью дуги и др. 

Во второй половине 13 века излюбленные до этого 
браслеты на рассматриваемой территории примитиви

зируются и начинается процесс их исчезновения. Но в 

то же время появляется также один новый вид брасле

тов. это щитовидные браслеты, которые носили в 13-

14 веках (рис. 6: 14-15). Щитовидные браслеты изве
стны по памятникам северной части населённой лат

галами территории (Vaska, 1992, р. 104). Они были 
широко распространены на юге Эстонии. В интересу

ющих нас памятниках щитовидные браслеты получе

ны в женских захоронениях с инвентарём, характер

ным для латгалов. Это украшение так же носилось по 

одному на каждой руке. Браслет весьма роскошен. 

Широкая поверхность его дуги богато орнаментиро

вана. Для щитовидного браслета характерно, что вдоль 

его края и посередине имеется профилированная вы

пуклость. Концы обычно украшает знак "кровли" с 

солнышками на вершине и внутри его. От середины 

браслета они отделены линиями поперечных полосо

чек, между которыми размещён зигзаг. В центре брас

лета доминируют горизонтальные полосы, которые 

состоят из треугольников с точечками внутри. Они рас

положены так, чтобы по краям получились зигзаговид

ная линия и знак в виде буквы "S". Богатый орнамент 
в то же время является однообразным и повторяется 

из браслета в браслет. 

Перстни были непременным женским украшени

ем (рис. 8). их в женских захоронениях обычно нахо
дят на пальцах обеих рук. Число перстней может даже 

достигш-ь 10. Принципы симметрии при их ношении 
соблюдались реже, чем это наблюдалось у браслетов. 

Анализируя 67 трупоположений из грунтовых могиль
ников Звиргзденес Кивти, Пилдас Нукшас, Кокнесе, 

Раунас Леясруньги, Каунатас Шлякатас, Калупес Лаз

дани, Каугуру Бейтес, Мадона, Аглонас Кристапини, 

Лиезерес Салнаскрогс, Марциенас Олини, Лудзас Оду

калнс, в KOТOPblX бьшо возможно определить располо

жение перстней на пальцах, получены следующие ре

зультаты - примерно в 70% захоронений они были на 
обеих руках, в около 18% только на правой руке, в 12% 
- только на левой руке. Что касается женских трупо

положений, где перстни констатированы на пальцах 

обеих рук, надо отметить, что в 46,8% случаев их чис
ло было одинаковым, в 29,8% их больше найдено на 
левой руке, а в 23,4% - больше на правой руке. Общее 

количество всех перстней так же подтверждает упо

мянутую закономерность - 57,2% к 42,8% в пользу ле
вой руки. Как известно, последнюю человек меньше 

использует и нагружает работая, что в основном по

влияло и определило ношение описываемых украше

ний. Также в тех случаях, когда перстни носили на паль

цах только одной руки - их общее количество на левой 
руке немного больше, чем на правой. В среднем на 

первой констатированы 1,8, а на второй 1,2 перстня. 
Зато, если умершей дано только одно из нас интересу

ющих украшений, то оно чаще всего констатировано 

на правой руке. Возвращаясь к захороненням, где пер-
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7 - Атонас Кристапини, 8 - Лудзас Одукалнс 



Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

стни У умершей констатированы на пальцах обеих рук, 

надо отметить, что комбинация "один" и "один" не яв

ляется наиболее распространённоЙ. Она констатиро

вана в 14,9% анализированных женских захоронений. 
Самую большую группу составляет комбинация ,,два" 

и ,,два" - 23,5%. По три перстня на каждой руке кон
статировано в 10,6% захоронений. Интересные данные, 

подтверждающие уже отмеченное, дают остальные 

комбинации. На правой руке два, а на левой в свою 

очередь один перстень - 12,8%, одно и два - 8,5%, один 
итри-12,8%, один и четыре-2,1%, два итри-2,1%, 

два и четыре - 2,1%. В заключении ещё раз следует 

подчеркнуть, что при ношении нескольких перстней 

их число на левой руке женщины чаще бьmо большим, 

чем на правой руке. Интересно, что у женщины, захо

ронненой в погребении N!!3 могильника Каугуру Бей
тес, на пальцах левой руки найдены четыре перстня, 

два из которых были надеты на один палец (Cimennane, 

1962). 
Перстни также были констатированы в трупосо

жжениях. женщин грунтовых могильников. По сравне

нию с трупоположениями их количество меиъше, что 

моrnо быть связано со спецификой этого вида захоро

нений. Например, на могильнике Пилдас Нукшас из 

пяти констатированных там женских трупосожжений 

только в одном было найдено 2 спиралевидных кольца 

(Шноре, 1957, с. 68, 70, 79,83,90). 

Относительно женских захоронений курганных 

могилъниI<Dв - то здесь кольца констатированы на паль

цах как одной, так и обеих рук. К сожалению, как это 

уже неоднократно бьmо отмечено, материал слишком 

немногочисленен, чтобы сделать более широкие вы

воды. 

В рассматриваемый период наиболее широко бьmи 

распространены спиральные перстни. Обычно они 

изготовлены из проволки сегментовидного или круг

лого сечения. Часто к спиральным перстням при креп

ляли подвески - трапециевидные язычки. При изготов

лении упомянутых перстней использовали также ви

тую про волку. В женских захоронениях 11-12 веков 

спиральные перстни находят рядом с перстнями с пла

стиичатой средней частью (LA, 1974, р. 232). После

дние являются одним из красивейших украшений та

кого рода на населённой латгалами территории. Цент

ральный виток в его намотке - пластинъчатая средняя 

часть, которая может быть с гранью посередине или 

без неё - орнаментирована солнышками, треугольни

ками, полосками. Как перстни носили цилиндры из 

про филированной жести. Ещё носили перстни с во

лютами, с витой или плетёной передней частью и др. 

Кроме бронзовых, встречаются оловянные и серебря

ные перстни. В 13 веке появляются щитовидные пер-

стни, перстни с расширенной или псевдотордирован

ной передней частью. Также как и у остальных укра

шений, у перстней в 13 веке намечается упрощение 
форм. 

Вышеупомянутый процесс хорошо прослеживает

ся на примере материала кладбищ 13-14 веков. На 
кладбище Циргалю Яунбембери перстни констатиро

ваны только в женских захоронениях (Cimermane, 
1971). Здесь не встречаются спиральные кольца. Сре

ди этих украшений доминируют щитовидные перстни 

и перстни с витой передней частью. В женских захо

ронениях на кладбище Драбешу Упланти констатиро

ваны щитовидные перстни, перстни с витой передней 

частью, а так же кольца с имитацией тордирования на 

передней части. В отличие от могильника Циргалю 

Яунбембери здесь констатироваиыl спиральные перст

ни. Центральный виток у них обычно утолщён и орна

ментирован солнышками, зигзагами, сложенными в 

ёлочку полосками (Apala, 1987, р. 104-105]. Кроме 
того, рассматриваемые украшения здесь встречаются 

и в мужских захоронениях. 

В этих памятниках число перстней в отдельных за

хоронениях не превышает одного. Но перстни своё 

значение не теряют. Не зря они являются одними из 

наиболее часто упомянутых украшений в латышских 

народных песнях (Elksnite, 1930, р. 263-300): Все паль

цы на обеих ручкаxl В из злата точеных колечках:/ По 

одному слетели,! Когда в деревне встретила парней 

(LTD, 1930, р. 301, Nr. 1488); Три годочка парень/ Но

сит моё колечко.! По любви ли носит,! Или зло тая? 

(LTD, 1930, р. 309, Nr. 1546). 
Инвентарь женских захоронений не ограничивает

ся только одними украшениями. Хотя и редко, всё же 

среди данных предметов встречаются орудия труда 

(рис. 9). При их размещении в могиле наблюдается 

большое разнообразие. Чаще всего их находят в но

гах, но они констатированы как у правого и левого бока, 

так и в изголовье. Так, у женщины, похороненной в 

погребении N!!7 могильника Кокнесе в ногах конста
тированы железные ножницы и серп, а так же прясли

це из розового шифера, а у похороненной в погребе

нии N!! 1 нашли размещённые у левой ноги железные 

ножницы и шило (Zeiere, 1988а, р. 168). 

В могильниках Плявиню Радзес и Приекулю Гюге

ри констатированы не только серпы, но и косари 

(Mugurevics, 1977, р. 107., 111; Араlа, 1992, р. 10). 

Интересно, что серп в погребениях 8-12 веков могиль

ника Кивти зафиксирован только один раз и при том в 

мужском погребении 8 века (Snore, 1987, р. 29). В хро
нологически соответствующем могильнике Айзкраук

лес Леясбитени в свою очередь это является очень ча

стой находкой именно в женских могилах. Серп най-
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ден в примерно 38% от этих погребениЙ. В могильни
ке Пилдас Нукшас среди погребений 10-12 веков серп 
(рис. 58 : 16) известен только в одном мужском симво
лическом захоронении 10 века (Шноре, 1957, с. 30), а 
в могильнике Лудзас Одукалнс в одном женском и од

ном мужском погребении (Спицин, 1893, с. 46). Мате
риал имеющийся в нашем распоряжении свидетель

ствует, что находки серпов и орудий труда вообще в 

женских погребениях обозреваемого времени концен

трированы в западной части памятников территории 

обжитой латгалами. Это является одним из отличий от 

восточной группы этих памятников и происхождение 

его относится к предыдущим периодам. Надо отметить 

добытые на могильнике Кокиесе миниатюрные изде

лия серпов и ножниц (Zeiere, 1988а, р. 168). 
Пряслица для веретена из различных материалов -

не единственные связанные с изготовлением текстиля 

предметы, которые бьши найдены в женских захоро

нениях. На могильнике Приекулю Гюгери во многих 

захоронениях под голову умершей клали деревянную 

палочку или веретено с намотанными на него нитками 

(Apala, 1990, р. 21). Такой же случай известен по мо
гильнику Драбешу Лиепиняс (Apals, Apala, 1973, р. 8). 
Так же в могилу клали дощечки для тканья и т. д. 

Железные ножи нехарактерны для рассматривае

мых захоронений 10-12 веков, а в 13 веке они фикси
руются уже чаще. Так на кладбище Драбешу Упланти 

в женских захоронениях получено 19% всех ножей 
(Apala, 1987, р. 103), а на кладбище Циргалю Яунбем
бери - 37% (Сirnепnапе, 1971). 

В интересующих нас трупосожжениях в грунтовых 

могильниках найдены теже самые орудия труда, что и 

в трупоположениях. Например, в погребении И!!23 мо

гильника Эрглю Яунакени получен железный серп и 

шило (Graudonis, I 972а, р. 73), в захоронении И!!2 мо
гильника Лубанас Личагалс - бронзовая игла и желез

ный нож (Sturrns, 1927), в погребении N!!152 могиль
ника Приекулю Гюгери - деревянное веретено (Apala, 
1992, р. 12). 

В женских захоронениях курганных могильников 

из орудий труда известны только железные ножи. Это 

обстоятельство связано не только с местоположением 

упомянутых памятников в восточной части населён

ной латгалами территории, но и с их хронологией. 

В женских захоронениях в отдельных случаях за

фиксированы совсем нехарактерные для них предме

ты. В погребении И!!5 могильника Крустпилс Оглени

еки констатированы фрагменты кольчуги, которая мог

ла быть пожертвована (LA, 1974, р. 245). Такая же на
ходка получена в одном богатом захоронении девочки 

на могильнике Драбешу Лиепиняс (Apals, 1986, р. 83). 
Известны и находки топоров. Например, в погребении 
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И!!5 могильника Цесвайнес Калнапаукши он был 

расположен у ступни левой ноги (Nore, 1921). 
В заключение, говоря об инвентаре женских захо

ронений, надо отметить, что в могильниках 13-14 ве
ков, которые не находятся вблизи крупных центров, 

новые нормы христианской религии не смогли сильно 

повлиять на традиции состава погребального инвен

таря. Так на могильнике Савиенас Иоксти у женщин 

того времени зафиксированы матерчатые венки, шей

ные украшения из бус, подвесок и бубенчиков, спираль

ные браслеты и другие предметы - т. е. сравнительно 

богатый инвентарь (Urtaпs, 1990. Р. 164). Похожая си
туация констатирована в таких памятниках, как Дзел

завас Стрyryкалнс, Аннас Бундзени и др. 

Если говорить о мужчинах, то материал, получен

ный как в грунтовых, так и в курганных могильниках, 

свидетельствует, что они носили шапки, на плечи на

кидывался плащ, носили рубаху, кафтан, штаны, на 

ноги наматывали обмотки ног и надевали обувь из кожи 

или других материалов. Остатки одежды в мужских 

захоронениях обычно ещё более ничтожны, чем в жен

ских. Чаще всего о ней свидетельствуют мелкие фраг

менты ткани, которые приоксидировались к таким по

ложенным в могилу предметам, как железные топоры, 

копья, бронзовые фибулы и браслеты. 

Мужчины носили плотно прилегающие к голове 

шерстяные, кожаные или обшитые кожей шапки. от 

них чаще всего сохраняются остатки ткани или мех, 

бронзовые украшения. Приведём несколько примеров. 

Так, в погребении И!!99 I О века могильника Звиргзде
нес Кивти украшение головного убора мужчины со

стояло из бронзовых спиралек, нанизанных на кожа

ные полоски (Snore, 1987, р. 14). Часто такие пронизи 
изготавливали, используя разновидности шерстяной 

пряжи. Упомянутые пронизи спиралек нашивались по 

краям в один или несколько рядов вокруг или спереди 

шапки. (ZariQa, 1970, р. 167). Известны (правда только 
в нескольких случаях) также украшения другого вида 

- бронзовые пуговки. Ими был украшен головной убор 

мужчины, захороненного в погребении И!!34 1 О века 
на могильнике Вишкю Маскава. Интересный головной 

убор констатирован в могильнике Приекулю Гюгери. 

Здесь передняя часть шапки мужчины, похороненного 

в 1 О веке в погребении И!!30, была украшена двумя 
пришитыми лентами серебряной парчи одинаковой 

ширины и декоративным шнурком между ними (Ара1а., 

ZariQa, 1991, р. 24). Остатки похожего головного убо
ра также констатированы в погребении И!!22 упомяну

того могильника. Естественно, шапки не всегда были 

украшены. Например, на могильнике Пилдас Нукшас 

из 118 захоронений МУЖЩЧИН и детей только у 27 за
фиксированы украшенные головные уборы (Шноре, 
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Рис. 17: Узколезвийные топоры 
1-Вишкю Маскава (А 10001 16),2 - Аглонас Кристапини (А 7093 15),3, 7 - Мердзенес Дзервес 

(А 8209: 12,8205 17),4, 8 - Лудзас Одукалнс (А 12000 : 172, по: Спицын 1893, таб. ХУ : 4), 
5,6- Пилдас Нукшас (СУУМ 65293 1,65436 1) 
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Рис. 18: Широколеэвийные топоры 
J - Приекулю Кампи (А 425), 2,4 - Каунатас Рикополе (А 7751: 7,7756: 2), 

3 - Аглонас Кристапини (А 7085 : 9),5 - Ливану Ерснка (А 10365 1),6- Каунатас Батнн (А 12653 : 6), 
7, 8 - Пнлдас Нукшас (СУУМ 65355: 1,65313: 1),9 - Дэелэавас Стругукалнс (А 7З73 1) 
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1957, с. 36). Возможно, что кроме шапок носили так
же капюшоны (ZariQ.a, 1970, р. 167). 

Свидетельств наличия плаща получено очень не

много, так как его не всегда можно отличить от кафта

на. Известны случаи, когда они (схоже с виллайне жен

ских захоронений) использовались, чтобы накрыть 

умершего. Например, в погребении N!!30 могильника 
Приекулю Гюгери, прежде чем закрыть крышку гро

ба, умершего накрыли шерстяным плащом тёмного 

цвета (Ара1а, ZariQ.a, 1991. р. 13). Размеры описывае
мой части гардероба до сих пор невозможно опреде

лить (ZariQ.a, 1970, р. 166). Надо думать, что плащ был 
больше, чем женское виллайне. Зимой могли исполь

зовать также плащи из шкур животных или шубы. Воз

можно, что с ними могут быть связаны встречающие

ся иногда в мужских и женских могилах подстилки из 

шкур животных. 

от рубах сохранились только мелкие фрагменты 

льняной ткани. Вместе с тем по крой этого элемента 

гардероба нельзя ближе охарактеризовать. Всё же в 

нашем распоряжении есть материал об отдельных де

талях рубахи. Так, многократно бьшо констатировано 

застёгивание разреза передней части рубахи фибулой 

или булавкой. В погре6ении N!! 1 02, датированным 11 
веком, могильника Пилдас Нукшас края упомянутого 

разреза бьши ещё обшиты плетением из шерстяной 

пряжи (Шноре, 1957, с. 37,38). Там же получены све
дения о рукавах рубахи. У мужчины, похоронненого в 

10 веке в погребенни N!!16 могильника Пилдас Нук
шас, сохранились концы рукавов. Чтобы они были 

крепче, на конец рубчика бьша при шита кожаная по

лоска. Думается, что у рубах бьши длинные рукава 

(ZariQa, 1970, р. 152). 
Материала о штанах имеется ещё меньше, чем о 

рубахах. Единственно надо заметить, что ниже колен 

они обматывались обмотками ног. 

от кафтана в мужских захоронениях сохранились 

как фрагменты ткани, так и украшения. Кафтаны име

ли открытый и запахивающийся или закрытый с раз

резом (надевались через голову) перед (ZariJ;ta, 1970, 
р. 153). Они спускались до колен. Кафтан опоясывал
ся на талии, собирая в складки лишнюю ткань. Их из

готовляли из шерстяной или полушерстяной ткани. 

Кафтан обычно не украшен, но известны также рос

кошные эюемпляры. Отличное представление об этом 

элементе гардероба даёт погребение N!!30 могильника 
Приекулю Гюгери: "Особенно важная находка - укра

шенный кафтан. От ткани кафтана сохранилась укра

шенная нагрудная часть - 30х30 см - и небольшой 

фрагмент под мечом. Ткань соткана саржевым пере

плетением на основе в четыре нити (2/2) пряными од
нослойными шерстяными нитками с северного направ-

лен ия (примерно 8 основ х 6 уток на 1см2). В складках 
ткани местами наблюдается синеватый оттенок. В бо

ковой части ткани мешковидная кромка шириной в 

0,5см, которая сделана из семи нитей. У выреза воро

та прорезь длиной в 27 см. В нижней части около 15 
см она прямая. У шеи идет косо, подшита с левой сто

роны (ширина загиба в 0,7 см) двумя вместе сложен
ными нитями однослойной шерстяной пряжи. Также 

были обработаны и другие швы, на что указывают 

многие фрагменты похожих косичек различной толщи

ны, сохранившихся от кафтанов. 

Судя по кромке края ткани и шейному разрезу, каф

тан сшит из ткани одной ширины, по туникообразной 

выкройке, со вшитыми рукавами. Так как в могиле 

найдена и украшенная обмотка рук, вероятно, что ру

кава кафтана были немного ниже локтей, дабы не зас

лонять украшение обмотки. Ширина ткани была при

мерно 60 см. Боковой шов в нижней части мог быть не 
сшит на протяжении 10-20 см или же имел вшитую 
вставку. Длина кафтана - около 1 О см выше колен -
высчитана по фрагменту под мечом. 

Около 30 см ниже плечей - разукрашенная нагруд

ная часть кафтана. В качестве украшения использова

ны бронзовые колечки, которые бьши изготовлены из 

слегка профилированного отрезка шириной в 4-5 мм 
и длиной в 15 мм. В процессе тканья он по орнаменту 
обогнут 5-6 основами. Обогнутые колечки имеют дли
ну 3-7 мм. Узор составляют небольшие группы по че
тыре колечка - крестика, где между колечек затканы 

2-3 утка. Вырез разделяет украшенную площадь на 
правую и левую симметричные части. С каждой сто

роны по 10-11 чередующихся рядов по 4-5 крестов в 
каждом, местами их расположение нерегулярно. В пле

чах украшенную часть заканчивают два ряда колечек. 

Колечки продеты и в край прорези. К нижнему концу 

шейного разреза пришит цепедержатель, цепочки ко

торого спускаются ниже пояса. Способ украшения каф

тана идентичен украшению латгальских виллайне; 

похож и орнамент - группы крестиков, которые кон

статированы также у виллайне 11 века могильника 
Гюгери." (Араlа, ZariJ;ta, 1991, р. 21-22). 

Как видим, описанный принцип украшения кафта

на такой же, как у виллайне латгальских женщин того 

времени. Отмечено и совпадение орнамента. Упомя

нутый случай является не единственным, где зафикси

рован узор, покрывающий поверхность нагрудной ча

сти кафтана. Кафтан с украшенной продетыми в ткань 

бронзовыми колечками нагрудной частью констатиро

ван в погребении мальчика N!!32 могильника Плявиню 
Радзес, которое датируется второй половиной 1 О века 
(Мugurёviсs, 1977, р. 110, 115; ZariQa, 1970, р. 156). 
Описанный приём зафиксирован также в погребе нии 
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Рис. 19: Секиры и топоры-чеканы 
1 - Ликснас Янушани (А 8102 : 4),2- Пилдас Нукшас (CVVМ 65434 : 2), 

3 - Лаункалнес Яунпиенини (А 5612),4 - Звиргзденес Иснауда (А 7735 : 17) 

N!!63 11 века могилъникаПилдас Нукшас (Шноре, 1957, 
с. 37). У мужских кафтанов 11- 12 веков возможна 
обшивка краёв кафтана бронзовыми спиральками или 

подвесками. Украшение такого рода констатировано у 

мужчины, похороненного на рубеже 1 О и 11 веков в 
могильнике Звиргзденес Иснауда (Balodis, 1925а,р. 31). 
Здесь рубаховидный разрез кафтана украшен двумя 

расшитыми рядами спиралек и подвесками. Кафтан 

мужчины, похороненного в погребении N!!1 рубежа 12 
и 13 веков кургана N!!3 могильника Шкилбену Дани
ловка, застёгивался, возможно, 5 бронзовыми бубен
чикообразными пуговицами (ZariQa, 1970, р. 153). 
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Нарукавники и обмотки получены в захороненИJIX 

9-11 веков по всей территории, населённой латгала
ми. Если нарукавники находят на левой руке умерше

го, то обмотки встречаются как на левой, так и на пра

вой или на обеих руках. Последние - это бронзовые 

спиральки, которые надеты на кожанную полоску или 

нить шерстяной пряжи, и намотанные на конец рукава 

рубахи в несколько рядов, создавая плотное покрытие 

из спиралек. Обмотки встречаются главным образом в 

1 О и 11 веках (ZariQa. 1970, р. 165). В свою очередь 
нарукавник - это украшенная бронзовыми колечками 

лентовидная ткань длиной в 150 см, шириной 7 см. 
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Один её конец украшен по всей ширине, в то время 

как центральная часть украшена только с одного края, 

а второй конец вообще не украшался. Орнамент нару

кавников 10-11 веков, хотя особенно и не отличается 
от известного в 9 веке, выделяется тщательностью 
выделки (ZariQa, 1970, р. 163). Украшение завершения 

концов самых роскошных экземпляров состоит из на

детых на концы основ бронзовых спиралек с бахро

мой. На экземпляре из погребения N230 могильника 
Приекулю Гюгери ряд спиралек и тканый пояс с бах

ромой расположен также на неорнаментированном 

конце. это позволило создать ещё более роскошную 

намотку (Apala, ZariQa, 1991, р. 23). 
Нарукавник наматывали на левую руку выше лок

тевого сустава. Вначале шёл неорнаментированный 

конец, который при намотке нарукавника оказывался 

внутри и был невидим, т. к. при дальнейшей намотке 

снаружи оставался только орнаментированный край 

нарукавника.Обмотказаканчиваласьорнаментирован

ным концом. Таким образом, снаружи намотки оста

валась только орнаментированная бронзой часть на

рукавника. Думается, что у описанного аксессуара гар

дероба было не только декоративное, но и практичес

кое и сиволическое значение. Например, нарукавник 

мог защитить руку от ранения во время битвы. Часто 

вместе с ним на левой руке мужчины находят браслет 

воина. Не каждый мужчина носил нарукавник. В захо

ронениях 10-11 веков его фиксируют в среднем в двух 

случаях из ста. 

Интересно, что известны исключения, когда нару

кавник был найден не на своём обычном месте на ле

вой руке умершего, а где-то ещё. Так, у мужчины, по

хороненного во второй половине 1 О века в погребении 
N25 могильника Друсту Скрипсти, нарукавник зафик
сирован вокруг головы (Vilka, 1992, р. 92). 

Рубахи и штаны иногда были опоясаны ремнём. 

Они изroтaвливались из ткани и кожи. от последних 

зачастую остаются только металлические пряжки, но 

чаще всего свидетельств больше. Среди кожаных рем

ней констатированы некоторые очень роскошные эк

земпляры. из таковых надо упомянуть, например, по

лученные в погребенин N2136 11 века могильника Аг

лонас Кристапини (Briede, 1984, р. 19), в погребении 
N230 11 века могильника Приекулю Гюгери (Араlа, 

ZariQa, 1991, р. 19), в погребении N2140 12 века мо

гильника Пилдас Нукшас (Шноре, 1957, с. 38). Эти 
ремни окованы бронзовыми оковками квадратной, тра

пециевидной, узкопрямоугольной или ещё какой-либо 

другой формы. К их нижнему краю иногда присоеди

няли бронзовое кольцо с подвесками. В 11-12 веках 
встречаются также небольшие оковки поясов в виде 

розетки, креста, пуговицы. К кольцам, присоединён-

ным К вышеупомянутым оковкам, часто прикрепляли 

надетые на кожаные отрезки ряды бронзовых спира

лек. Они могут заканчиваться бронзовой пинцетовид

ной оковкой и бубенчиком. У этих спиралевидных под

весок обычно 5-9 рядов. Они использованы так же для 

подвешивания ножен ножа. Ремни иногда особыми 

разделителями - кольцами с прикреплёнными к ним 

оковками - делятся на несколько звеньев. Кольца так

же использовались для подвешивания различных, все

гда необходимых и носимых с собою предметов. 

Пряжки ремней весьма различны по своей форме. 

Чаще встречаются экземпляры четырёхугольной фор

мы или четырёхугольные с закруглёнными углами. 

Конец ремня мог быть окован. Так как кожаные ремни 

фиксируют не особенно часто, надо принять, что у 

большинства мужчин были тканые пояса (ZariQa, 1970, 
р. 160). Они, как известно, могут сохраниться в земле 

только при особо благоприятных условиях. Фрагмен

ты узорчатого пояса, тканого на трёх различных до

щечках, найдены в погребении N230 могильника При
екулю Гюгери у перекинутого через правое плечо око

ванного кожанного ремня (Араlа, ZariQa, 1991, р. 19). 

Фрагмент одного узорчатого тканого пояса найден под 

украшенным оковками ремнём в могиле второго кур

гана могильника Лиепкалнес Кестери, в области талии 

похороненного (RiekstiQs, 1939, р. 73). 

Если говорить о размещении ремней в мужских 

захоронениях, что даёт представление о том, как их 

носили при жизни, то перекидывать ремень через пле

чо не был широко распространённый способ их ноше

ния. Ремень, перекинутый через правое плечо, найден 

только в нескольких захоронениях. Кроме уже упомя

нутого случая на могильнике Приекулю Гюгери, он 

констатирован в погребении N221 О 1 О века на могиль
нике Аглонас Кристапини (Kuniga, 1986, р. 83), а так

же в других местах. Интересные свидетельства полу

чены в могильнике в Кокнесе. Здесь, в датированом 11 
веком погребе нии N272, кроме кожаного ремня с оков
ками в два ряда ещё констатированы несколько идущих 

через плечи и грудь кожаных ремешков с оковками, ко

торые застёгивались пятью пряжками (Zeiere, 1988а, р. 
168). Единственный известный автору случай с похо
жей находкой зафиксирован в могильнике Селпилс Ле

ясдопелес - памятнике, причисляемом селам (LA, р. 

229). В заключение надо отметить что, чаще всего в 

могилах ремни находят в районе пояса умершего, что 

отвечает традиционному способу его ношения. 

В течение 13 века окованные ремни исчезают. В 

могильном инвентаре больше не находят оковки, а 

только бронзовые и железные пряжки, а также кольца, 

изготовленные из тех же материалов. Последние про

должали использоваться для разделения ремня на не-
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Рис. 20: Черешковые наконечники копий 
1- Каунатас Рикополе (А 7756: 1),2 - 4, 7 - Ливану Ерсика 

(А 10351 1,10365: 2,10358: 5, 10356: 6),5, б -Лудзас Одукалнс (А 12000: 174, 173) 
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сколько частей. Это связано с уже описанной необхо

димостью носить на поясе такие предметы, как нож, 

кошелёк и др. 

О обмотках для ног в мужских захоронениях полу

чены только отдельные свидетельства (ZariQa, 1970, 
р. 161). Судя по материалу, полученному в могильнике 
Лудзас Одукалнс, зто была длинная лентовидная ткань. 

Обмотку ног наматывали с лодыжки до колена. Иногда 

её окончание было украшено бронзовыми спиральками 

и язычками. Упомянyrые обмотки ещё держала тесёмоч

ка, которая тоже могла быть украшена бронзой. 

Что касается мужской обуви, то отдельные её фраг

менты получены, например, в могильнике Каунатас 

Рикополе (Balodis, 1925а, р. 31). Среди них, возмож
но, констатирован сапог с подошвой. 

Украшения были неотъемлемой составной частью 

мужского гардероба. Так же как у женщин, у мужщин 

одни из них объединяли функцию украшения с прак

тической, в то время как вторым присуща только фун

кцня украшения. Возможно, что они имели ещё какое

то символическое значение. 

для застёгивания одежды в рассматриваемый пе

риод использовались главным образом подковообраз

ные фибулы. До того - в 9 веке - было большее разно

образие. Тогда, например, мужчины носили арбалето

видные фибулы с макообразными пуговками на кон

цах. Так в Звиргзденес Кивти, Айзкрауклес Леясбите

ни и других могильниках вышеупомянутое украше

ние зафиксировано не только в 9 веке, но и в 8 и 7 
веках (Snore, 1987, р. 15; Urtans, 1970, р. 41-45). Ран
ние формы арбалетовидных фибул с макообразными 

пуговками на концах известны на территории сегод

няшней Литвы (LAA, 1978, р. 44-45, zem. 31). Далее, 
следует упомянуть совообразную фибулу, которую но

сили только мужчины. Если использование первой 

затрагивает ещё 1 О век, то использование второй ог
раничивается 8-9 веками (Urtans, 1961 Ь, р. 46-48; 
Atgazis, 1994, р. 38). 

Подковообразные фибулы, изготовленные из брон

зы и железа вместе с арбалетовидными фибулами с 

макообразными пуговками на концах встречаются уже 

в 9 веке. Считается, что в то время одними застёгива
ли рубаху, а другими верхнюю одежду (Snore, 1987, р. 
15). Но надо отметить, что они редко встречаются в 
одной могиле одновременно - зто в свою очередь мо

жет означать, что их использование нельзя так чётко 

разделять. Удельный вес подковообразных фибул в 

мужских захоронениях 9 века уже значителен. Напри
мер, в могильнике Звиргзденес Кивти в мужских захо

ронениях того времени они найдены только в немно

гим менее половины всех захоронений с фибулами 

упомянутого пола (Snore, 1987, р. 15). Начиная с 10, 

века для застёгивания одежды пользуются единствен

но подковообразной фибулоЙ. 

В трупоположениях грунтовых могильников под

ковообразные фибулы находят расположенными в раз

личных местах, но среди них доминирует область гру

ди и пояса. Причём эти показатели примерно одинако

вы как анализируя могилы, где зафиксирована только 

одна фибула, так и учитывая все захоронения с подко

вообразными фибулами (рис. 1 О, 11). Также в отдель
ных памятниках наблюдаются те же закономерности. 

для анализа использованы 285 мужских захоронений 
из могильников Плявиню Радзес, Пилдас Нукшас, 

Звиргзденес Кивти, Кокнесе, Лудзас Одукалнс, Лива

ну Ерсика, Аглонас Кристапини, Марциенас Олини, 

Карздабас Грантскални, Приекулю Кампи, Сайкавас 

Капуркалнс, Мадона, Паткуле, Виесиенас Межари (ка

рьер Аронас), Цесвайнес Калнапаукши. Таким обра

зом, в 40% случаев у умершего была одна подковооб
разная фибула, а соответствено в 60% - две и более. 

Возникает вопрос, что тогда застёгивали в первом слу

чае? Рассматривая размещение подковообразных фи

бул в могиле было уже отмечено, что выделяются два 

главных места, где их находят: в области шеи - груди, 

и пояса - бёдер соответствено в 45,9% и 50% из всех 
случаев. Ещё подковообразная фибула зафиксирована 

у головы - 0,8%, у правого колена - 0,8%, у ног - 1,7%. 
Эти числа свидетельствуют, что в более чем половине 

мужских захоронений с одной фибулой ею застёгива

лась не рубаха. Принимая во внимание обстоятельство, 

что часть фибул в районе груди определённо связаны с 

кафтаном, возможно ношение и застёгивание на од

ном из плечей плаща. Можно предположить, что в муж

ских захоронениях с одной подковообразной фибулой, 

ею чаще застёгивалась верхняя одежда. 

Как свидетельствуют данные о всех интересующих 

нас захоронениях, то захоронения с двумя и более под

ковообразными фибулами численно не увеличивают 

разнообразие их месторасположения. Как новое мес

торасположение зафиксирован один случай с подко

вообразной фибулой на правом бедре, и на два случая 

увеличилось их нахождение у ног. Надо сказать, что 

такое расположение частично связано с той тканью, 

часто плащом, которая была использована, чтобы на

крыть умершего. Относительно находок в районе шеи 

- груди и пояса - бёдер, то на этот раз небольшой пре

вес у первых - 54,1% к 42,9%. это может свидетель
ствовать о более частом (по сравнению с захоронения

ми с одной фибулой) застёгивании рубах. Кажется, что 

легче всего объяснить использование описываемых 

украшений в захоронениях с тремя подковообразны

ми фибулами таким образом - одна для рубахи, одна 

для кафтана, одна для плаща, но познакомившись с 
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Рис. 21 : Вryльчатые наконечники копий 

1- Калснавас Дактини (А 1048),2. 10 - Кокнесе (А 12694: 301, 12704: 173), 
3 - Приекулю Кампи (А 423), 4 - Раунас Леясруньги (А 10277 1),5 - Дзелзавас Стругукалнс (А 7373: 2), 

6 - Андрупенес Шкрабъи (А 11636: 12),7 - Вишкю Маскава (А 10001 : 5), 
8 - Айзкалнес Маскевицишки (А 7339 : 16),9 - Вецгулбенес Лаздукалнс (А 8824 : 2) 
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комбинациями их расположения, всё же следует отка

заться от этого упрощённого представления. Напри

мер, почему у мужчины, похороненного в погребении 

N!!47 могильникаПилдас Нукшас (Шноре, 1957, с. 73), 
по одной подковообразной фибуле зафиксировано на 

обоих плечах, и ещё одна получена на груди посереди

не? Что было пристёгнуто упомянутыми украшения

ми к плечам? Кажется, это не была рубаха. Может, фи

булами был украшен кафтан? Может, ими к плечам был 

пристёгнут плащ? Также надо напомнить, что фибулы 

не всегда использовались именно для застёгивания 

одежды. Их использование было более широким. К 

фибулам часто прикрепляли цепочкообразные украше

ния с подвесками. Так, например, у мужчины, похоро

ненного в погребении N!! 161 могильника ПlШДас Ну к
шас, одна подковообразная фибула найдена у правого 

плеча, а вторая с подвешенными к ней цепочками в 

шесть рядов с колокольчиками в навершении концов

констатирована у левого плеча (Шноре, 1957, с. 58). 
Интересно, что те или иные украшения, в том числе 

подвески-птички с язычками, привешенными к клюву 

и хвосту, таюке пришивались к одежде. Украшенные 

таким образом подковообразные фибулы как застёги

вали, так и просто украшали одежду. 

Рассматривая мужские захоронения с тремя и бо

лее интересующими нас украшениями, надо отметить 

ещё некоторые наблюдения. По мнению автора можно 

увидеть несколько случаев, когда, возможно, плащ бьm 

накинут и прекреплен на одно плечо. Полученные дан

ные также подтверждают, что несколькими подково

образными фибулами мог быть застёгнут один пред

мет гардероба. это характерно для захоронений с очень 

большим числом фибул. У мужчины, похороненного в 

погребении N!! 192 могильника ПlШДас Нукшас, конста
тировано 5 подковообразных фибул, 4 из них малень
кого, но неодинакового размера, получены в области 

груди (Шноре, 1957, с. 58). 
Среди захоронений с несколькими подковообраз

ными фибулами чаще всего встречаются случаи с дву

мя украшениями такого рода. Надо сказать, что прове

дённый анализ показал значительное разнообразие их 

размещения на одежде, среди которого количественно 

выделяются следующие комбинации - одна подково

образная фибула в области груди, а вторая в области 

живота. это позволяет предположить, что когда носи

ли несшитый кафтан с запахиваемым передом, он зас

тёгивался не прямо на груди, а ниже. Так же нельзя 

отрицать, что описываемое украшение в районе живо

та зачастую связано с тканым поясом. Она (фибула) 

могла его застёгивать. В этих захоронениях обычно нет 

свидетельств о кожаном ремне и его частях - металли

ческих пряжках, оковках и др. 

Материал о расположении в могилах подковообраз

ных фибул и их использовании для застёгивания одеж

ды, полученные из трупосожжений и символических 

захоронений грунтовых могильников, а таюк'~ в тру

поположениях и символических захоронеюых курган

ных могильников, только подтверждает и дополняет 

вышеописанное. 

По сравнению с женщинами среди используемых 

мужчинами фибул наблюдается большее разнообразие 

форм и богатство орнамента. Различие наблюдается 

также в размерах фибул. Мужские подковообразные 

фибулы, особенно предназначенные для застёгивания 

верхней одежды, выделяются своими размерами и мас

сивностью (рис. 12). Надо отметить, что есть только 
ими носимые формы. Как таковые следует упомянуть 

массивные подковообразные фибулы с четырёхуголь

ными или многогранными концами и шестиугольной, 

реже ромбовидной в сечении дугой (рис. 12: 1-5,7,8, 
10-13). Концы иногда покрыты серебряной плакиров
кой (рис. 12: 2). Они украшены солныIками,' свасти
ками и др. элементами. Дуга упомянутых подковооб

разных фибул часто орнаментировалась. Эти очень 

роскошные украшения использовались главным обра

зом в 1 О и, возможно, ещё начале 11 века (LA, 1974, р. 
229; Mugurevics, 1977, р. 116). Существуют параллели 
между вышеописанными фибулами, полученными на 

населённой латгалами территории, и известными в 

Скандинавии, особенно на о. Готланд (Carlsson, 1988, 
р. 20-27]. Ещё надо отметить, что в отдельных случа
ях также среди подковообразных фибул с подогнуты

ми концами встречаются очень массивные экземШIЯ

ры (рис. 12: 6, 9). 
11 век характеризуется известными переменами. 

Более широкое распространение, как это было уже от

мечено, получают подковообразные фибулы с конца

ми в виде маковки, которые, хотя и встречаются в жен

ских захоронениях, всё же определённо более харак

терны именно для мужчин (рис. 12: 14). Достаточно 
часто констатированы подковообразные фибулы с кон

цами в виде головы зверя. Среди них тоже надо отме

тить некоторые очень массивные экземпляры. Ещё 

известны широко распространённые у куршей подко

вообразные фибулы с шипами на концах. Также встре

чаются подковообразные фибулы с колотушковидны

ми концами и др. 

В мужских захоронениях рассматриваемого пери

ода редко констатированы какие-либо другие фибу

лы, кроме как подковообразные. Одна из них - это 

уже упомянутая арбалетовидная фибула с макообраз

ными пуговками на концах. Ещё определённо надо 

отметить арбалетовидные фибулы с перекладинами. 

Они обнаружены, например, в могильниках Пилдас Нук-

103 



А. Радuньш 

шасиЛудзасОдукалнс(Шноре, 1957,с.38;Сшщьш, 1893, 
с.31). 

Как известно, в конце 13 века подковообразные 
фибулы начинают вытесняться кругообразными фибу

лами. Они были малопригодны для застёгивания муж

ской верхней одежды (ZariJ.1a, 1970, р. 169). Поэтому 
кругообразные фибулы использовались главным обра

зом для застёгивания рубах. В это время отмечается 

сокращение количества фибул в мужских захоронени

ях. Это, например, хорошо видно по кладбищам Драбе

шу Упланти и Циргалю Яунбембери (Apala, 1987, р. 105; 
Cimennane, 1972, р. 58-60). для застёгивания верхней 
одежды вводятся путовицы (ZariJ}a, 1970, р. 169). 

Иноземное происхождение имеет бронзовая булав

ка, найденная в трупосожжении N!!I 22 1 О века могиль
ника Лудзас Одукалнс. Её головка украшена выполнен

ными в скандинавском стиле Борре-Эллинг зверины

ми головами. Возможно, что она изготовлена Готланд

скими ювелирами, которые использовали как образец 

широко распространённую у Курземских ливов треу

гольную булавку с двойными плоскими дисками 

(Jansson, i995, р. 90). Доказательством этому, кроме 
орнамента, может служить то, что точно такая же бу

лавка, только незаконченная, была найдена на упомя

нутом острове. Интересно, что в трупоположении N!!III 
53 1 О века могильника Лудзас Одукалнс также получе
на одна фибула, украшенная в скандинавском стиле 

Борре (Спицын, 1893, рис. УI : 15). В этой связи надо 
указать на уже упомянутое: ответвление пути из варяг 

в греки по реке Великая и контактах в системе Вос

точноевропейских торговых путей. Такие фибулы, в ко

личестве более 60, распространены от сегодняшней 
Норвегии до России (Лехтосало-Хиландер, 1979, с. 86-
88, рис. 5). На территории последней их местонахож
дения концентрируются в таких центрах как, напри

мер, Гнёздово в междуречье верховья рек Даугавы и 

Днепра. Существовало несколько центров по произ

водству упомянутых фибул, причём одним из них не

сомненно был остров Готланд. В любом случае, связи 

между латгалами и скандинавами проходили как с за

пада, так и с востока. 

Мужчины, так же как и женщины, носили брасле

ты. Рассматривая их использование, можно выделить 

два периода. В первый, который датируется концом 9 
- началом 11 века, но главным акцентом в 1 О веке, до
минируют бронзовые браслеты воина и массивные 

браслеты с сегментовидными в сечении или какими

то другими концами (рис. 13 : 14, 16). Во втором пери
оде, который охватывает вторую половину 11 - пер

вую половину 13 века, их сменяют бронзовые брасле
ты с концами в виде головы зверя (рис. 14), к которым 
позже присоединяются бронзовые витые браслеты. 
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Интересно, что различные украшения определяли раз

личные принципы их ношения. 

Браслет воина обычно носили один на левой руке. 

Он, вместе с каким-либо другим браслетом на одной 

руке, встречается очень редко. Один из таких извест

ных автору случаев зафиксирован в погребении N!!47 
могильника Пилдас Нукшас. Здесь, у захороненного в 

1 О веке мужчины на левой руке вместе с браслетом 
воина, имеется спиральный браслет (Шноре, 1957, 
с. 73). Второй-такой же спиральный браслет (оба со
ответствуют тем, что носили женщины) был также на 

правой руке. В любом случае эти браслеты нетипичны 

для мужчин. 

В их захоронениях находят используемые мужчи

нами массивные трёхвитковые спиральные браслеты. 

Таковой найден в могиле N!!III 98 на могильнике Луд
зас Одукалнс (Спицын, 1893, с. 25). Упомянутые брас
леты считаются характерным для земгалов украшени

ем, которые были в употреблении в 10 веке (LA, 1974, 
р. 216). Массивные трёхвитковые спиральные брасле
ты находят именно в захоронениях с богатым ~огиль

ным инвентарём. Если описание вышеупомянутой 

могилы правильно (как известно, достоверность пуб

ликации материала могильника Лудзас Одукалнс интер

претируется по-разному), то у похоронешюго там муж

чины, кроме уже отмечениого браслета на правой руке 

и массивного браслета с сегментовидными в разрезе 

концами на левой, ещё бьши констатированы подково

образная фибула с прикреплённым к ней украшением 

из цепочек, 7 перстней и совообразная фибула 9 века. 
Возвращаясь к захоронениям с браслетом воина, 

надо отметить, что они в более половины случаев - един

ственные браслеты в этих могилах. Если в погребаль

ном инвентаре мужчины наряду с браслетом воина есть 

и другой браслет, то чаще всего на правой руке находят 

массивный браслет с сегментовидными в сечении кон

цами. Последний также на этой руке обычно один. 

Вместе с браслетом воина также встречаются брас

леты с концами в виде головы зверя. Их число уже не 

ограничивается одним. Например, у мужчины, похо

роненного в погребении N!!6 11 века могильника Рау
нас Леясруньги, кроме браслета воина на левой руке 

констатированы 4 браслета с концами в виде головы 
зверя на правой руке (StepiJ}s, 1937). Надо отметить, 
что упомянутое число - четыре браслета на одной руке 

-- у мужчин встречается нечасто. 
Массивные браслеты с сегментовидными или ка

кими-то другими концами также встречаются на ле

вой руке. В таком случае на правой руке может быть 

такой же или какой-либо другой браслет. Иногда инте

ресующее нас украшение, как это известно по погре

бению N!!135 мужчины 10 века могильника Приекулю 
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Гюгери, констатировано в двух эюемплярах на одной 

руке (Ара1а, 1992, р. 10). Но в целом именно первому 
из выделенных периодов характерно несоблюдение 

принципа симметрии. Во втором периоде, вместе со 

сменой видов браслетов представление "одинаковые 

браслеты на обеих руках" - имеет большее значение. 

Браслеты с концами в виде головы зверя, витые брас

леты и др. носились уже именно так. Если браслеты 

этого вида констатированы только на одной руке, то 

это могла быть как правая, так и левая рука. Если на 

одной руке бьшо два браслета, то они чаще всего бьши 

одинаковые. 

Чтобы получить представление о браслетах из кур

ганных могильников и одновременно символических 

захоронений, надо упомянуть датированный 12 веком 
курган Х!!3 1 могильника Макашену Куцини. Здесь бьши 
найдены 2 браслета с концами в виде головы зверя 
(Radi1J.s, 1984, р. 78). Такие и другие рассматриваемые 
в связи с трупоположениями украшения получены так

же в трупосожжениях и символических захоронениях 

грунтовых могильников. Так, в трупосожжении Х!!95 

11 века могильника Драбешу Лиепиняс вместе с брас
летом воина найдены витые браслеты (Apa1s, Ара1а, 
1973, р. 8), а в трупосожжении Х!!14 11 века могильни
ка Кокнесе констатированы 4 браслета с концами в виде 
головы зверя (Zeiere, 1986). 

Возможно, что происхождение браслета воина свя

зано не с населённой латгалами территорией как это 

бьшо принято раньше, а с землями земгалов, где изве

стны все возможные его исходные и параллельные 

формы (Atgazis, 1994, р. 37). Упомянутый браслет вы
деляется среди других своей особенной формой. Он 

плоский и широкий, в разрезе в начале трапециевид

ный, затем "I"-образный с высоко поднятыми краями. 

Браслет воина выделяется своей массивностью - вес 

обычно 200-500 г (Daiga, 1974, р. 174). Кроме того, 
поверхность браслета богато орнаментирована. Орна

мент располагается по краям браслета, по концам дуги 

и в центральной части. Центральная часть только у 

ранних браслетов иногда не имеет орнамента (Daiga, 
1974, р. 175). Вдоль края внутренней и внешней сто
роны дуги между рядами чёрточек и точек размещал

ся ряд косых крестиков. На концах браслета обычно 

располагались знаки "кровли" с лучами, которые в 

свою очередь заканчивает косой крестик или солныш

ко. Они расположены очень плотно друг к другу, со

здавая зигзагообразную линию. Похожий орнамент 

выплнялсяя и в центральной части. Как исключение 

здесь ещё встречается солнышко. 

Не исключено, что происхождение массивного 

браслета связано с районами к юго-западу от населён

ных латгалами территорий. Наряду с сечением концов 

в виде сегмента также встречается полукруг или тра

пеция. Дугу браслета покрывает орнамент. Часто это 

плотно расположенные ромбы с точками и треуголь

ники. Встречается также орнамент в виде плетения или 

глубокого зиг.зага. Использование этих браслетов кон

статировано в 10-11 веках (Мugurёviсs, 1977, р. 113). 
Как это бьшо уже отмечено, вышеупомянутые брас

леты у мужчин в 11 веке сменяют браслеты с концами 
в виде головы зверя (рис. 14). Надо напомнить, что в 
женских захоронениях они заменили спиральные брас

леты. Уже само название украшения свидетельствует, 

что концы дуги браслета завершают головы зверя. Они 

так сильно стилизованы, что изображённое животное 

невозможно определить. У голов зверя ранних брас

летов конца 1 О и в 11 веке уши рельефны и приподня
ты, на конце утолщёное рьшьце. Зато глаза очень ред

ко выделялись. Это делал ось при помощи одного или 

нескольких солнышек. Кажется, они больше имели, 

орнаментирующее значение. В конце 12-13 веке голо
ва зверя упрощается. Вместо ушей теперь только два 

небольших выступа с графическим крестом между 

ними. Невыразительное, но штрихованное рыло не 

имеет утолщения на конце. Таким образом, оно всё 

одной толщины. Зачастую о голове зверя свидетель

ствует только крест и идущее следом штрихи. 

У браслетов с концами в виде головы зверя бывает 

разная дуга. Она может быть тордированой, с rnyбо

ким профилированием бороздок, с треугольным, сег

ментовидным, ромбовидным, круглым, четырёхуголь

ным сечением, с про филированием посередине. Дуга 

браслета почти всегда орнаментирована. В его распо

ложении намечаются известные закономерности. 

Обычно он не покрывает всю дугу, а состоит из одной 

или нескольких групп одинаковых элементов, и рас

положен по краям, оставляя посередине браслета не

большое неорнаментированное пространство. Наибо

лее распростраиённые его элементы - это треугольник 

с одной или тремя точками внутри него, ромб с точ

кой, солнышко, чёрточка и др. Обычно орнамент со

здают треугольнички, которые расположены в четыре 

параллельных ряда, где треугольник одного ряда на

ходится точно напротив треугольника из второго ряда 

или напротив промежутка между ними. для того, что

бы разнообразить этот основной блок, при помощи 

комбинации других элементов варьируются его завер

шения или соединения. 

Надо отметить, что не только мужские, но и женс

кие браслеты с концами в виде головы зверя были бо

гато орнаментированы. Узор обычно был похожим и 

со временем стал единообразным. Но констатируются 

также некоторые различия у соответствующих полов. 

Так, мужские браслеты с концами в виде головы зверя 
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унаследовали от своих предшественников - массивных 

браслетов - покрытие дуги плотно расположенными 

ромбами и точками (рис. 14 : 8,9). 
Интересно, что хотя для женских браслетов харак

терны более лёгкие формы, всё же и у них встречают

ся довольно массивные браслеты (рис. 7 : 3-5). После
дние обычно являются хронологически более поздни

ми. Это, кажется, можно объяснить как тенденциями 

"моды", так и стремлением демонстрировать свои воз

можности в использовании материала. Это, как извес

тно, вообще характерно для 12 века и наблюдается не 
только на примере браслетов, но и у других украше

ний, особенно это касается шейных гривен. Надо от

метить, что именно в женских захоронениях достаточ

но часто встречаются массивные браслеты с концами 

в виде головы зверя и с тордированной дугой. 

В отличие от массивного и браслета воина, для из

готовления браслетов с концами в виде головы зверя 

кроме бронзы, хотя это и случалось редко, использо

валось также серебро. Что касается витых браслетов, 

то существует мнение, что жители населённых латга

лами территорий переняли их от соседей-славян (LA, 
1974, р. 232). Но всё же их происхождение нельзя 
объяснять так упрощённо. Витые браслеты были очень 

широко распространены и невозможно однозначно 

определить, какие кoнтaкrы были определяющими. для 

некоторых найденных в мужских захоронениях экзем

пляров характерна большая массивность, что несом

ненно является результатом местного развития. Такие 

витые браслеты получены на могильниках Лиепкал

нес Кестери, Пилдас Нукшас и т. Д. 

Среди браслетов, реже встречаемых в мужских за

хоронениях, стоит упомянуть лентовидные браслеты 

с суженными концами (Араlа, ZariQ.a, 1991, р. 13), брас
леты, изготовленные из шейных гривен (Араlа, 1992, 
р. 1 О), браслеты с прямыми концами и в сечении с ром
бовидной или шестиугольной дугой и др. 

По сравнению с женщинами, мужчины в течение 

13 века быстрее отказываются от традиции носить 
браслеты. Например, их не было у похороненных в 13-
14 веках на кладбище Драбешу Упланти (Араlа, 1987, 
р. 102-103). 

Мужчины так же носили перстни (рис. 13 : 6-13). 
Их носили как на пальцах только правой или левой 

руки, так и на обеих руках. Рассматривая 105 захоро
нений, где было возможно определить расположение 

перстней на руках, из могильников Кокнесе, Раунас 

Леясруньги, Аглонас Кристапини, Каугуру Бейтес, 

Мадона, Цесвайнес Калнапаукши, Мердзенес Дзервес, 

Аглонас Мадалани 11, Лиезерес Салнаскрогс, Пляви
ню Радзес, Звиргзденес Кивти, Пилдас Нукшас, Вие

сиенас Межарес (каръер Аронас), Карздабас Грантс-
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кални получены результаты, которые сильно не отли

чаются от известных по женским захоронениям. Но всё 

же есть и свои отличия. Итак, в мужских захоронени

ях в 73% случаев перстни были на пальцах обеих рук, 
в 15% - на левой, 12% - на правой. В первом случае 

чаще всего на каждой руке было по два перстня - 25%, 
далее один перстень - 17,1 %, три перстня - 15,8%, два 
на правой руке и три на левой - 13,2%, два и один со
ответственно - 9,2,%, один и два - 6,6%, три и четыре 
- 5,3%, один и три - 2,6%, три и два - 1,6%, три и один 
- 1,3%, пять и три-l,3%. Как ВИДИМ, число перстней 
неустоЙчиво. их число на правой руке было обычно 

от одного до трёх, а на пальцах левой руки - от одного 

до четырёх. Но если подсчитать все перстни, то они 

примерно в одинаковом количестве зафиксированы на 

каждой руке. В около 60% случаев соблюдён прИlЩИП 
симметрии. Что касается ношения перстней на паль

цах одной руки, то надо отметить, что в случае, когда 

он был один или два - то немного чаще ими украша

лась левая рука. 

Относительно видов перстней, у мужчин встреча

ются те же, что и у женщин. Интересно, что мужчины 

чаще всего пользовались именно спиральными перст

нями, среди которых так же известны экземпляры с 

подвесками. Ещё надо упомянуть перстни с витой, тор

дированной, псевдотордированной, утолщённой пере

дней частью и др. Среди них некоторые экземпляры 

выделяются своей массивностью. для изготовления 

перстней кроме бронзы использовалось серебро и оло

во. Редко, но встречаются также экземляры из золота 

(Urtans, 1977Ь, р. 39). 
В мужских захоронениях на кладбищах 13 века пер

стни уже не встречаются так часто. Здесь исчезает тра

диция носить несколько перстнеЙ. Но они сохраняют

ся как важное мужское украшение, которое обычно 

носили на пальцах правой руки. 

Важной составной частью мужского могильного 

инвентаря несомненно были орудия труда и особенно 

оружие (рис. 13 : 1,2,15,17,18). Среди первых прежде 
всего следует упомянуть нож. Он, хотя и появляется в 

захоронениях 9 века, более широкое распространение 
получает начиная с 1 О века (Snore, 1987, р. 29). Надо 
отметить, что тогда, когда остальной могильный ин

вентарь исчезает, нож не теряет своего значения. Он 

после 13 века зачастую является единственным пред
метом в мужских захоронениях. 

В 10-13 веках ножи делают с черенком. У них обыч
но прямая спинка и как загнутое, так и приподнятое 

остриё. Черенок по сравнению со спинкой и лезвием 

без- или со слабым иневыразительным выс1)'ПОМ. Ру

коятка ножа чаще всего была из дерева. Так же исполь

зовалась кость и рог. У ножа могли быть ножны. Так, в 
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памятниках западной части населённой латгалами тер

ритории, начиная с 11 века, встречаются возможно у 
ливов перенятые ножны с трапециевидным чехлом из 

бронзовой жести (Мugшёviёs, 1977, р. 111). 
Нож в мужских захоронениях находят почти всегда 

в области пояса. Свидетельство тому даёт анализ 146 
захоронений из могильника Лудзас Одукалнс, Ливану 

Ерсика, Arnонас Кристапини, Звиргзденес Кивти, Пил

дас Нукшас, Раунас Леясруньги, Мадона, Марциенас 

Олини, Аглонас Мадалани 11, Плявиню Радзес, Кокне
се, Виесиенас Межарес (карьер Аронас), Сайкавас 

Капуркалнс. Таким образом, в этом случае 94% всех 
ножей получено непосредственно в районе пояса умер

шего. К тому же с левой стороны и по-середине за

фиксированы более 80% из них. Судя по расположе
нию в могиле, нож носили у пояса, обычно с левой 

стороны. Его местонахождение у головы и ног вероят

нее всего связано с пожертвованиями близких умер

шему. 

Что касается мужских захоронений курганных мо

гильников, то полученные здесь результаты идентич

ны с констатированы ми в грунтовых могильниках. Из 

этих памятников представлялось возможным исполь

зовать данные 11 захоронений из могильников Мака
шеиу Грейвули, Каунатас Батни, Каунатас Батари, Кау

натас Рикополе, Балтинавас Пунцелева, Яуипиебалга. 

Посередине и с левой стороны пояса зафиксировано 

около 55% всех ножей. 
Ситуация не меняется также на кладбищах 13-14 

веков. Так, в Драбешу Упланти интересующее нас рас

положение было примерно в 66% мужских захороне
ний. Остальные ножи тоже зафиксированы здесь в об

ласти пояса, но только с правой стороны (Apala, 1987, 
р.95-103). 

Кроме этих обыкновенных или хозяйственных но

жей в могильном инвентаре мужчин констатированы 

боевые ножи или кинжалы. Так в погребении Х!! 15 11 
века могильника Плявиню Радзес он бьш расположен 

у левого бока умершего. Упомянутый боевой нож на

ходился в кожаных ножнах с бронзовыми оковками 

(Мugurёviёs, 1977, р. 111). Рядом с ним, тоже в нож
нах, зафиксирован ещё и хозяйственный нож. Оба ин

тересующих нас предмета также найдены у похоронен

ного в погребенни Х!!30 11 века могильника Приекулю 
Гюгери. Боевой нож в этом случае констатирован вдоль 

правого бока. У его кожаных ножен, украшенных брон

зовыми оковками, частично сохранилась решётка из 

обмотанной бронзовой проволкой железной прутико

вой цепочки, которая использовалась для прикрепле

ния этого оружия К поясу (Apala, ZariQa, 1991, р. 18). 
Там же, ближе к середине, находился другой нож, так

же в окованных ножнах. Для его прикрепления к рем-

ню очевидно использовался какой-то шнурок; для того, 

чтобы его продеть в центре одной боковой оковки сде

лано отверстие. Интересно, что на конце острия этого 

ножа так же была спиральная завязка. 

Украшенные бронзой ножны на территории, насе

лённой латгалами, бьши известны уже в предыдущем 

периоде. Так, в могильнике Звиргзденес Кивти они 

получены в погребении Х!!97 8 века (Snore, 1987, р. 28). 
В них носили однолезвийнный меч. Боевые ножи по

являются во второй половине 1 О века, но более широ
ко внедряются в 11 веке и не только на населённой лат
галами территории (LA, 1974, р. 241). Их обычно но
сили в ножнах, привешенными с левой стороны к по

ясу, но они фиксированы также и с правой стороны. В 

интересующих нас памятниках боевые ножи ещё най

дены в могильниках Приекулю Кампи (Lietgalietis, 
1928, р. 69~99), Лудзас Одукалнс (Спицын, 1893, с. 
45), Савиенас Йоксти (1. Urtans, 1990, р. 164), Драбе
шу Лиепиняс (Apals, 1972, р. 37), Кокнесе (Zeiere, 1990, 
р. 190) и др. 

Нож не только как орудие труда, но и как оружие 

сохраняется, когда исчезает остальное оружие. На клад

бищах 13-14 веков получены некоторые эюемпляры 
больших размеров, которые зачастую были помещены 

в кожаные ножны. Например у мужщины, похоронен

ного в погребении Х!!72 13 века на кладбище Драбешу 
Упланти, констатирован железный кинжал с деревян

ной рукояткой, размещённый в инкрустированных 

бронзой ножнах (Apala, 1987, р. 104). 
Ремень служил для привешивания многих различ

ных предметов. В могильнике Кокнесе констатирова

но (рис. 9 : 12), что на ремне носили костяные гребни 
(Zeiere, 1988а, р. 168). В погребении Х!!30 11 века мо
гильника Приекулю Гюгери в области пояса получен 

железный замок и ключ, а также кресало, брусок 

(Apala, ZariQa, 1991, р. 17-18), У похороненного в 11 
веке кургане Х!!2 могильника Лиепкалнес Кестери, 

бьши привешены железный замок и ключ, клык мед

ведя и костяной гребешок (RiekstiQs, 1939, р. 68). 
Такие предметы как кресало (рис. 9 13-14), кре

мень, гребешок, брусок могли быть положены в коше

лёк, который в свою очередь прикреплён к поясу. Ко

шельки изготовлялись как из кожи, так и из ткани. 

Последние обычно не сохраняются, хотя, кажется, ими 

пользовались наиболее часто. Например у мужчины, 

похороненного в погребении Х!!2 12 века могильника 
Каугуру Бейтес, думается, именно в тканом кошельке 

находился гребешок, шейное украшение из бус и бу

бенчиков, два перстня (Cimermane, 1963, р. 5). Кожа
ные кошельки часто были довольно пышными. Они 

украшены бронзовыми оковками, бронзовыми или 

оловянными украшениями. Рассмотрим находку из 
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погребения N!!30 могильника Приекулю Гюгери. Ко
шелёк здесь имеет продолговатую форму с расширен

ной верхней частью, окованной бронзой. В свою оче

редь, края его нижней части украшены бронзовыми 

спиральками (Apala, ZariQa, 1991, р. 20). Кошелёк но

сили у пояса при помощи бронзовой цепочки, которая 

была при креплена к одной из его сторон. Похожие ко

шельки получены, например, в могильнике Тауренес 

Лаздини (Берга, 1988, с. 59, 60). Упомянутые кожан

ные кошельки изготовлены так, что положить и вынуть 

какой-либо большой предмет затруднительно. Дума

ется, что они имели больше декоративный характер. В 

погребе нии N!!30 могильника Приекулю Гюгери весы, 
гирьки и монеты находились в мешковидном кошель

ке. В захоронении кургана N!!2 могильника Лиепкал
нес Кестери у пояса с левой стороны констатирован 

кожаный кошелёк неопределённой формы с завязыва

емым концом. для его прикрепления к ремню исполь

зована железная цепочка (RiekstU;ts, 1939, р. 68). В дан
ном случае в кошельке находились три Западноевро

пейские серебряные монеты, железные гирьки с брон

зовым покрытием. Такие захоронения с весами, гирь

ками и монетами принято считать захоронениями тор

говцев (Берга, 1988, с. 31). Кроме выше уже упомяну

тых двух случаев, интересующие нас предметы ещё 

были найдены в захоронении 11 века из кургана N!!5 
могильника Яунпиебалга (ElksnIte, 1935, р. 18), в по

гребении N!!72 11 века могильника Кокиесе (Zeiere, 
1988а, р. 170), в погребении N!! 156 11 века могильника 

Приекулю Гюгери (Ара1а, 1992, р. 1 О), в погребении 
N!!99 1 О века могильника Звиргзденес Кивти (Snore, 
1987, р. 44), в погребении N!!28 II века могильника 
Эрглю Яунакени (Graudonis, 1972а, р. 74), в погребе
нии N!!1 11 века могильника Лубанас Вевераи (R. Snore, 
1933), в погребении N!!4 II века могильника Виесие
нас Межарес (карьер Аронас) (Snore, Berga, 1992, р. 
10), в могильнике Лудзас Одукалнс (Спицын, 1893, с. 
10) и др. 

Чаще всего в отдельном мужском захоронении на

ходят весы и гирьки, а монеты - это уже более редкий 

их спутник. Если принадлежности торговца констати

рованы в области пояса, то они могут быть как с ле

вой, так с правой стороны умершего. Но рассматрива

емые предметы не всегда расположены в могиле в ука

занном месте. Так, весы, гирьки и монеты в погребе

нни N!!7 могильника Кокнесе констатированы справа 
от головы (Zeiere, 1988а, р. 170). Интересное располо
жение этой находки зафиксировано в могильнике Луд

зас Одукалнс. У погребения N!!II 32, но немного ниже 
него, весы вместе с наконечником копья находились 

на деревянной подставке (Спицы н, 1893, с. 47). К со
жалению нельзя точно установить, связаны ли они с 
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названным захоронением, которое выделяется очень 

боГlПЫМ могильным инвентарём. Надо упомянуть, что 

весы и гирьки, независимо от расположения возле 

умершего, могут быть положены в коробочку, как это 

констатировано в кургане N!!5 могильника Яунпиебал
га (Elksnlte, 1935, р. 18), в погребении N!!99 могильни
ка Звиргзденес Кивти (Snore, 1987, р. 28), в погребе
нии N!! 156 могильника Приекуmo Гюгери (Apala, 1992, 

р. 1 О) и др. Коробочки изготовляли из дерева, но также 

использовался металл. это было необходимо не толь

ко чтобы защитить весы от повреждений, но и для их 

более рационального хранения и ношения. 

Очень важная находка - весы из могильника Вие

сиенас Межарес - одни из двух известных в Восточ

ной Европе весов с арабской надписью (Snore, Berga, 
1992, р. 13). Ещё одни найдены в могильнике Тимерё

во у Волжского торгового пути в захоронении второй 

половины 1 О века. Обе эти находки свидетельствуют, 
что, возможно, первые весы для взвешивания серебра 

были экспортированы с Востока. Но нет сомнений, что 

по этим образцам началось местное изготовлёние ве

сов (Snore, Berga, 1992, р. 13). Весы из Виесиенас 
Межарес изготовлены в 1 О веке в Средней Азни, на 

территории Ирана. Погребение N!!4, где они были най
дены, датируется второй половиной 11 века (Snore, 

Berga, 1992, р. 1 О). 

Отдельные монеты в мужских захоронениях нахо

дят очень редко. Один из таких случаев - куфический 

дирхем, найденный в погребении N!! 1 могильника Дра

бешу ЛИепиняс под позвонком в районе пояса. Все вы

шеопис3.шIыe находки монет, гирек и весов конcтэ:rи

рованы в трупоположениях. Единствеиное трупосожже

ние, где зафиксирована монета - это погребение N!!67 
могильника Драбешу Лиепиняс (Берга, 1988, с. 57). 

Традиция давать умершему с собой в загробный 

мир монеты встречается в западной грyrше памятников 

населёиной латгалами территорни и возникла, вполне 

вероятно, под влиянием ливов. Отдельные монеты в 

могильном ИlШентаре объясняются как ритуальные мо

неты, или "обол мёртвого" (Берга, 1988, с. 57). 
Нехарактерные для мужских захоронений предме

ты обнаружены в погребении N!!102 12 века могильни
ка Аглонас Кристапини (Вriеdе, 1979, р. 18). Здесь в 
районе левого плеча захороненного было найдено же

лезное шило с костяной рукояткой и костяной игольник 

с бронзовой иголкой для шитья (рис. 9 : 1, 11). Может 
быть э1О связано с попыткой близких умершего обеспе

чить его всем необходимым? Может, упомянутые пред

меты были пожертвованы? К этому мы ещё вернёмся. 

Среди нетрадиционных для мужских захоронений 

находок ещё надо упомянуть железный серп, получен

ный в символическом погребе нии N!!138 10 века мо-
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гильника Пилдас Нукшас (Шноре, 1957, с. 85). Также 
только в могильнике Приекулю Гюгери констатирова

ны железные втульчатые долота-ледорубы (Apala, 
1990а, р. 23). Редкой находкой является полученная в 
том же памятнике бронзовая оковка края ритона. Надо 

отметить, что в присутствии среди могильного инвен

таря именно этих широко нераСПРОС1ранённых пред

метов выражаются локальные различия отдельных 

могильников. 

На населённой шrrгалами территории предметов 

конской сбруи в погребальных памятниках получено 

немного. У мужчины, похороненного в погребении 

К!!91 1 О века могильника Аглонас Кристапини, вместе 
с топором и копьём У ступни правой ноги были распо

ложены железные удила. (Briede, 1979, р. 18). В этом 
могильнике они ещё бьmи констатированы в погребе

ниях К!!141, 211 и 280 рубежа 10 и 11 веков (Briede, 
1980, р. 31; Kuniga, 1986, р. 81; 1988, р. 90). В двух 
первых случаях вместе с удилами получены железные 

колокольчики (рис. 13 15, 18). В погребении К!!211 
сбрую дополняет железная рукоять кнута. Он получен 

также в погребении К!!5 могильника Айзкалнес Мас

кевицишки (LA, 1974, р. 245). Из принадлежностей 
всадника известны также находки шпор. Так, в захо

ронении 11 века из кургана К!! 1 О могильника Каунатас 
Рикополе зафиксирована бронзовая шпора (Balodis, 

1925Ь, р. 363), а в захоронении 13 века из кургана Х!!2 
могильника Яунпиебалга в свою очередь железные 

шпоры (Elksnlte, 1935, р. 16). Ещё они найдены в мо
гильнике Карздабас Грантскални (234). Железное С1ре
мя как случайная находка получено в могильнике Рез

насЮси. 

Из орудий 1руда в мужских захоронениях в интере

сующих нас памятниках чаще всего констатируют то

пор. это универсальное орудие, которое имеет боль

шое значение и как оружие. Среди последних в мужс

ких захоронениях наиболее часто ВС1речаются копья. 

Как известно, двулезвийный меч является редкостью. 

Они получены в захоронениях начала 1 О - первой по

ловине 11 века в могильниках Аглонас Кристапини 
(Kuniga, 1988, р. 90), Приекулю Гюгери (Apala, 1990, 
р. 23; 1992, р. 12), Лудзас Одукалнс (Спицын, 1893, с. 
45], Айзкрауклес Леясбитени (Urtans, 1977с, р. 18-20), 
Сайкавас Капуркалнс (Oss, 1939) и др. Это дорогое 
боевое оружие обычно находилось в деревянных или 

кожаных ножнах с бронзовыми оковками. В 1рупопо

ложен иях для него характерно расположение вдоль 

правого бока умершего. Но всё же это не может слу

жить доказarельством тому, что мечи носили у пояса с 

правой стороны. Здесь мы сталкиваемся со случаем, 

когда констатированое в захоронении отличается от 

положения, существующего при жизни. Кажется, что 

размещение меча у правого бока объясняется именио 

погребальными 1радициями. Интересно, что в преды

дущем периоде, когда в рассма1риваемых памятниках 

частой находкой бьm однолезвийный меч, он почти 

всегда располагался поперёк таза с рукояткой в райо

не правой руки. В этой связи надо указать на уже опи

санный способ ношения ремня - через правое плечо. 

Это могло быть теснейшим образом связано с описы

ваемым оружием. Меч с ножнами весил много и к тому 

же не являлся единственным предметом, который но

сили на ремне, поэтому, чтобы предотвратить сполза

ние ремня с талии, пользовались ремнём, пере кину

тым через плечо. Такой перекинутый через правое пле

чо ремень мог держать на правом боку ножны меча. 

это позволяло быС1рО и удобно "надеть" и "снять" ору

жие. Надо отметить, что в погребении К!!30 могильни

ка Приекулю Гюгери зафиксированы как меч в нож

нах, так и ремень, пере кинутый через плечо (Apala, 
ZariQa, 1991, р. 14, zem. 2). 

Что касается находок двулезвийных мечей в 1ру

посшюкениях и символических захоронениях, то в пер

вых он найден только в одном случае. Экземпляр, полу

ченный в погребении К!!95 11 века могильника Драбе
шу Лиепиняс, был согнут и обгорел. Среди предметов 

инвентаря упомянутого погребения также найдена оков

ка окончания ножен (Apals, Apala, 1973, р. 8). 
У рассма1риваемых мечей было прямое перекрес

тье и 1реугольный набалдашник рукоятки. Они укра

шены серебрянной плакировкой и инкрустацией. Та

кие мечи считаюt;ся привозными и не изготовлялись 

на месте. Возможно, что они могли быть приобретены 

при посредстве скандинавов. Это, естественно, не оз

начает, что не было местных 1радиций изготовления 

оружия. Под влиянием боевого ножа в 11-12 веках 
создаётся длинный однолезвийный меч. Он зафикси

рован в могильнике Лубанас Вевераи. Этот однолез

вийный меч имеет своеобразное волютообразное на

вершение рукояти. 

Надо отметить, что во второй половине 11-13 веке 
в могильниках на населённой латгалами территории 

находок двулезвийных мечей по-прежнему очень мало. 

Они как случайные находки получены в могильниках 

Вецгулбенес Ладзукалнс, Резекне и др. (LA, 1974, р. 
242). Возможно, что упомянутое оружие привезено из 
земель куршей (Мугуревич, 1965, с. 50), изделия мас
теров - оружейщиков которых бьmи широко известны 
(Kazakevicius, 1996, р. 50), и в могильниках которых 
двулезвийные мечи в свою очередь ВС1речаются весь

ма часто. 

В расположении топора в могилах отмечаются из

вестные закономерности. Его обычно находят с пра

вой стороны и у ног умершего. Рассма1рИВая 146 за-
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хоронений (рис. 15 1) из могильников Лудзас Оду
калнс, I1лявиню Радзес, Пилдас Нукшас, Кокнесе, Эр

глю Яунакени, Калупес Лаздани, Мадона, I<aрздабас 

Грантскални, Аглонас Кристапини, Приекулю I<aмпи, 

Цесвайнес Калнапаукши, Звиргзденес Кивти, Лиезе

рес Салнаскрогс, Аглонас Мадалани 11, Айзкалнес Мас
кевицишки, где топор зафиксирован один, без своего 

обычного спутника копья, почти в 90% случаев для него 
характерно вышеупомянутое расположение. Как глав

ные следует выделить следующие места - у ног, У ступ

ни правой ноги, у правого колена, с правой стороны 

талии. Учитывая также захоронения, где топор полу

чен вместе с копьём, существенные изменения не кон

статированы (рис. 15: 2). Единственно надо отметить, 
что в этих случаях топор не столь часто положен у ног 

и вместе с тем растёт число его размещения у ступни 

правой ноги вместе с копьём. 

Размещение копья схоже с размещением топора. 

Анализируя 21 захоронение (рис. 16 : 1) из могильни
ков Аглонас Кристапини, Лиезерес Салнаскрогс, Сай

кавас Капуркалнс, Кокнесе, Лудзас Одукалнс, Эрглю 

Яунакени, I<aрздабас Грантскални, Цесвайнес Кална

паукши, где из интересующих нас предметов получе

но только копьё, немногим больше 60% из них найде
но с правой стороны и у ног похороненного. Наиболее 

часто копьё зафисировано у ступни правой ноги - не

многим менее 40%. Учитывая все захоронения с копь
ём, число их месторасположений увеличивается (рис. 

16 : 2), но не достигает известного топору разнообра
зия. Теперь таюке доминирует расположение копья у 

правой ноги - более 40%. Схоже с топором, оно редко 
фиксируется у головы. Таких случаев около 6%. 

Количество топоров в одной могиле обычно не пре

вышает одного. Оно было большим не более чем в 2% 
случаев. Что касается копий, то широко распростра

нённая в предыдущем периоде традиция давать умер

шему их по паре сохранилась, но встречается редко и 

ещё только в 1 О веке. Топор и копьё в рассматривае
мый период располагалнсь в могиле вместе. Все ком

бинации, где они зафиксированы в одном захоронении 

в разных местах, немногочислены. 

Топоры и копья также являются неотъемлемой ча

стью трупоположений и символических захоронений 

грунтовых могильников. Существенной разницы здесь 

нет. Расположение этих предметов в символических 

захоронениях чаще всего отвечает вышеописанному. 

Что касается материала курганных могильников, то 

он, несмотря на свою незначиrельностъ, также подтвер

ждает констатированное в грунтовых могильниках. В 

могильниках Яунпиебалга, Макашену Грейвули, Ли

епкалнес Кестери, Балтинавас Пунцулева, Каунатас 

Батари, Каунатас Батни, Шкилбену Даниловка, Мака-
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шену Грейвули, Макашену Куцини примерно 40% всех 
топоров и копий зафиксировано у ступни правой ноги. 

Только в нескольких случаях они бьши расположены у 

головы. 

Материал, полученный как в курганных, так и в 

грунтовых могильниках, свидетельствует, что топор и 

копьё были расположены непосредственно близко к 

похороненному. Те из этих предметов, что зафиксиро

ваны в других местах, объясняются какими-то особы

ми обстоятельствами. 

В 1 О веке ещё встречаются как узколезвийные, так 
и широколезвийные топоры. Первые из них преобла

дают. Узколезвийиый топор, хотя он и стал более мас

сивным, сохраняет черты предшествующего периода 

- удлинённые торцы обуха и овальную проушину (рис. 

17 1-2, 4-8). В своём дальнейшем развитии лезвие 
становится шире, а проушина - округлой (Atgazis, 1964, 
р. 109). Узколезвийные топоры этого типа иногда встре
чаются также в 11 веке. 

В восточной группе памятников населённой латга

лами территорин известен ещё один, отличающийся 

от описанного тип узколезвийиых топоров (Atgazis, 
1964, р. 11 О). Он имеет спущенные торцы обуха и тре
угольные пропуски по краям проушины (рис. 17 : 3). 
Найденные эюемпляры относятся к 1 О и 11 векам и 
параллели им можно найти в землях славян и финнов. 

Ранние широколезвийные топоры датируются 10 
веком. для них характерна прямая спинка и торцы обу

ха только со стороны рукоятки (рис. 18 : 1). Эти топо
ры найдены главным образом в западной группе па

мятников населённой латгалами террнторин. Только с 

11 века широколезвийные топоры начинают господ
ствовать. Среди них можно выделить несколько типов. 

Самым распространенным из них был широколезвий

ный топор с удлиненными торцами обуха и дугообраз

ным вырезом под проушиной (рис. 18: 4). для друго
го, более распростаненного вида, таюке характерно 

удлинение торцов обуха, а по бокам проушины - вы

пуски треугольной формы (рис. 18 : 2-3). Намного реже 
встречаются топоры со спущенным обухом и выпус

ками по краям проушины (рис. 18: 7, 8). Хотя топоры 
11-12 веков сохраняются и в 13 веке, всё же тогда на
чинается их замена на массивные широколезвийные 

топоры, проушина и обух которых имеют угловатую 

форму (Atgazis, 1964, р. 116). 
Оружием мог стать любой топор, но не каждый та

ковым являлся. Боевые топоры отличаются от рабоче

го топора меньшими размерами (рис. 18 : 5), тщатель
ностью выделки, чаще украшались. как ещё одну при

мету можно упомянуть отверстие, имеющееся на плос

кости лезвия (рис. 18 : 6), которое предназначено для 
его прикрепления в чехле к поясу или седлу (LA, 1974, 
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р. 241). Также надо отметить узколезвийные топоры 
1 О века, рукоятка которых обмотона бронзовой лентой 

(рис. 17: 7, 8). 
Интерес вызывают некоторые редко встречаемые 

типы топоров, которые свидетельствуют о связях с дру

гими регионами. В грунтовом могильнике Пилдас Нук

шас (Шноре, 1957, с. 28) и курганном могильнике Звир

гзденес Иснауда (Balodis, 1925а, 1925, р. 485) получе

ны топоры-чеканы (рис. 19 : 2, 4). Они характерны для 
районов влияния Хазарского кагоната на северном 

побережье Каспийского и Чёрного моря. Эти топоры 

объединяют как рубящие, так и ударные функции. Это 

связано с внедрением брони. В погребальных памят

никах населённой латгалами территории, к сожалению, 

весьма мало свидетельств об этих принадлежностях 

вооружения. Например, фрагменты кольчуги извест

ны по могильнику Кокнесе (Zeiere, 1988а, р. 168). 

Об уже отмеченных контактах с куршами свиде

тельствуют отдельные находки секир (рис. 19: 1, 3). 
Такая получена в погребении N!!84 12 века могильника 

Кокнесе (Zeiere, 1988а, р. 190), в погребении N!!55 11 
века могильника Эрглю Яунакени (Graudonis, 1973, р. 

37). Секиры как случайные находки найдены также в 

некоторых других памятниках западной группы насе

лённой латгалами территории (Atgazis, 1964, р. 117), в 

то время как в восточной группе только в одном слу

чае - в могильнике Аглонас Кристапини (Atgiizis, 1997, 

р. 56). Происхождение упомянутого типа топоров свя

зывается со скандинавами, они бьши распространены 

в районе влияния их культуры. В то же время надо от

метить, что именно в землях куршей секиры продол

жили своё развитие и получили широкое распростра

нение. 

Имеющийся в нашем расположении материал по

зволяет уточнить представление о том, что копьё на 

территории, населённой латгалами, исчезает как пред

мет мужского захоронения (LA, 1974, р. 243). Если в 
предыдущем периоде оно бьшо в каждом захоронении, 

то во второй половине позднего железного века поло

жение меняется. Например, в могильнике Пилдас Нук

шас в рассматриваемый период копьё констатировано 

только в нескольких случаях (Шноре, 1957, с. 30). Если 

учесть в этом памятнике все случаи с копьями или то

порами, или обоими вместе, то в 97% захоронений за

фиксирован только топор, в то время как топор и копьё 

констатированы только в 3% захоронений. Но матери
ал могильника Кокнесе сильно отличается. Здесь в 

мужских захоронениях с упомянутыми предметами 

только топор получен примерно в 14%, только копьё
внеполных 10%, топор и копьё - примерно в 76%. 

Интересно, что также в могильнике Плявиню Радзес 

последний показатель равняется примено 67%. Как 

видно, памятники могут значительно отличаться друг 

от друга и в некоторых из них копьё по-прежнему яв

ляется важной и значительной частью могильного ин

вентаря. 

Ясно, что решение проблемы находится не только 

в каких-то локальных особенностях, но и в обществен

ных структурах. 

В 1 О веке всё ещё встречаются популярные с 8 века 

черешковые наконечники копий с листовидным пером. 

Если вначале их клали в могилу по два, то начиная с 9 
века эта традиция начинает исчезать (Snore, 1987, р. 

27), и, как уже бьшо отмечено, позже встречается ред
ко. Упомянутые наконечники копий в 10 - 11 веках из

меняются (рис. 20 : 5-7). их перо приближается к фор
ме ромба, а черешок укорачивается. Более продолжи

тельное использование наконечников копий с черешком 

является особеностью мужского вооружения именно на 

территории, населённой латгалами (LA, 1974, р. 243). 
Копьё главным образом бьшо оружием ближнего 

боя и использовалось для нанесения колющих ударов. 

Без сомнения, его использовали также для дальнего 

боя. Для наконечников копий с черешком, которые ис

пользовались как метательное оружие, характерно перо 

меньших размеров (рис. 20 1,2). Оно имеет форму 
листа, или же острые углы в нижней части. Использо

вались гарпунообразные наконечники копий с торди

рованием на шейке (рис. 20 : 4). Как локальное отли

чие могильников можно отметить, что в курганном 

могильнике Каунатас Рикополе больше всего найдено 

именно таких копий. 

В 10-13 веках господствующими были втульчатые 
наконечники копий (рис. 21 1-1 О). Среди них выде

ляется несколько типов - наконечники копий со строй
ным и ромбовидным в сечении пером, наконечники 

копий с ромбовидным в нижней части и вытянутым к 

острию пером, наконечники копий с листовидным пе

ром (LA, 1974, р. 243). Как метательное оружие могли 
быть использованы втульчатые копья меньших разме

ров. В 13 веке в связи с широким введением защитных 
доспехов, главными становятся массивные, короткие 

или средних размеров наконечники копий с ромбовид

ным в сечении пером и гранёной втулкой. 

В большинстве своём наконечники копий были из

готовлены на месте. Можно отметить только несколь

ко эюемпляров, происхождение которых имеет значе

ние для изучения связей. В могильнике Лудзас Оду

калнс бьш найден наконечник копья с вытянутым и 

ромбовидным в сечении пером, втулку которого укра

шает орнамент из расположенных под острым углом 

параллельных линий. Таковые считаются импортом из 

Рейнских оружейных мастерских (LA, 1974, р. 243). В 

погребении N!! 11 могильника Драбешу Лиепиняс полу-
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чен наконечник копья с вытянутым и ромбовидным в 

сечении пером, втулка которого украшена орнамен

тированной серебряной плакировкой, а шейка - рель

ефной орнаментированной бронзовой оковкой (Apals, 
1972, р. 37). В погребении N!!155 могильника Приеку
лю Гюгери найден наконечник копья с длинным и ши

роким ромбовидным пером, втулку которого украша

ет орнаментированная серебряная плакировка (Apala, 
1992, р. 12, 13). В Латвии они получены главным об
разом на территории Гауйских ли вов. Эти наконечни

ки копий так же встречаются в Эстонии и Скандина

вии (Мiigе-Lбugаs, 1993, р. 212-221). 
В отличие от мест жительства в интересующих нас 

могильниках наконечники стрел получены очень ред

ко. Как один из таких случаев можно упомянуть по

гребение N!! 158 могильника Драбешу Лиепиняс. Здесь 
констатировано три ланцетовидных наконечника стрел 

(Apals, Apala, 1973, р. 7). 
В течение 13 века оружие исчезает только в тех па

мятниках западной части населённой латгалами тер

ритории, которые находятся вблизи важных центров 

крестоносцев. В могильниках восточной части они 

встречаются ещё в 14 веке и даже позже. 
Расположение могильного инвентаря детских захо

ронений не отличается от известного во взрослых. Но 

в его составе надо отметить некоторые особенности. 

Прежде всего предметы, положенные в могилы совсем 

маленьких детей, одинаковы, независимо от пола. Чаще 

всего встречаются нашейные украшения - бусы, бу

бенчики, подвески - язычки. Только иногда вместе с 

ними зафиксированы фибулы, браслеты, перстни. И это 

понятно, ведь использование некоторых украшений 

или других предметов, встречающихся в захоронени

ях взрослях, в таком возрасте невозможно или затруд

нительно. Кажется, что дальнейшее развитие состава 

инвентаря связано со многими переходными периода

ми в становлении ребёнка взрослым. Достигнув опре

делённого возраста, данныIe в могилу предметы ста

новятся разнообразнее. В захоронении девочек полу

чают все те же самые украшения, которые фиксиру

ются в женских могилах. Так, например, часто встре

чаются шейные гривны. Но внимание привлекает тот 

факт, что в могилах девочек редко находят венок. Нет 

ли какого-то рубежа для права ношения этого голов

ного убора? В захоронениях мальчиков получены спе

цифические мужские браслеты, даже оружие. Всё же 

отдельные могильники отличаются друг от друга. Это 

определяется как хронологией памятника, так и значе

нием того центра, жители которого захоронены в кон

кретном памятнике. В могильнике Звиргзденес Кив

ти, где большинство могил относится к 8-1 О векам, 
почти в каждом захоронении мальчика был топор, но 
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не было копий (Snore, 1987, р. 27). В свою очередь в 
могильнике Пилдас Нукшас обычно не было ни того, 

ни другово В интересующих нас захоронениях 10-11 
века (Шноре, 1957, с. 67-94). Соответственно в захо
ронениях мальчиков 11-12 веков могильника в Кокне
се зафиксированы как топоры, так и копья. Надо отме

тить, что нож встречается во всех упомянутых памят

никах. 

В рассматриваемых памятниках как в заполнении 

ям, так и вместе с соответствующим погребальным 

инвентарём, данным умершему, находят предметы, 

которые объясняются пожертвованием. Так, в могиль

нике Эрглю Яунакени во многих могилах были найде

ны бронзовые перстни, железные топоры и наконеч

ники копий (Graudonis, 1973, р. 38). Упомянутые пред
меты констатированы в ногах могилы на 0,15-0,20 м 
выше инвентаря соответствующего захоронения. Оче

видно, они были размещены на крышке гроба. Упомя

нутые предметы можно рассматривать как дар род

ственников, близких, участников похорон ушедшему. 

Кажется, отражение этой традиции можно видеть в 

более поздних описаниях похоронной церемонии: 

"После первого отпевания или молитвы гости похо

рон шли к усопшему прощаться, тогда закрывали гроб 

и всем надо было жертвовать. Так клали на крышку 

гроба деньги, варежки, носки, тесёмки и разную одеж

ду. Кто не жертвовал, на того "находило", т. е. прили

пал какой-нибудь UDКeЛолечимый HeдyI: Эrnденъrn обыч

но получал хозяин за поминки, а вещи раздавали вырыв

llШМ могилу и другим похоронешlЫМ" (Pmits, 1932,р. 775). 
Среди пожертвований, которые констатированы 

вместе с инвентарём умершего, можно выделить как 

отдельные предметы, так и группы предметов, в со

ставе которых - женскне украшения. Определить пер

вые не так просто, так как предметы по разным причи

нам могут быть смещены и не находятся на своём ме

сте. Всё же наличие пожертвований отдельных пред

метов несомненно. У мужчины, похороненного в по

гребении N!!53 могильника Пилдас Нукшас, кроме 
браслета воина на левой руке, ещё констатирован вто

рой такой же, положенный рядом с первым. Он при

знан пожертвованием друга или боевого товарища 

умершему (Шноре, 1957, с. 39). Также известны на
ходки погребалъного инвентаря, который нехарактенен 

для соответствующего пола. Уже была упомянута на

ходка кольчуги в женском захоронении могильника Ог

лениеки. В свою очередь, у мужчины погребения N!!44 
могильника Кокнесе на голени левой ноги был найден 

спиральный браслет и второй такой же на ступне той 

же ноги (Zeiere, 1986). Кажется, во всех этих случаях 
также применительно традиционное объяснение -
дары родственников, близких и участников похорон. 



Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков 

в археологической JШТераrypе мало внимания уде

ляется находкам с "пожертвованием" комплекса женс

ких украшений. Объясняются только находки этого 

вида в мужских захоронениях. Автору известны 11 за
хоронений из 7 памятников с "пожертвованием" комп
лекса женских украшений. В могильнике Лудзас Оду

калнс (Спицын, 1893, с. 21, 24) - в погребение N!!III 28 
(мужщина, трупоположение - у бёдер с правой сторо

ны расположен жгутовый венок, более конкретно нео

писанная шейная гривна, бронзовая шейная гривна со 

сплющенными концами) и в погребе ни е N!!III 84 (муж
чина, трупосожжение - у ног констатирована бронзо

вая шейная гривна со сплющенными концами, брон

зовый браслет воина, более конкретно неописанный 

бронзовый браслет, фибулы и др. фрагменты; древно

сти сломаны, расплавились), в могильнике Марциенас 

Олини (Urtfu1s, 1951) - погребе ни е N!!3 (мужчина, тру
поположение - у правой ноги расположено 2 бронзо
вых спиральных браслета, бронзовый перстень с во

лютами, раковины каури, 2 пряслица из розового ши
фера), в могильнике Каугуру Бейтес (Cimennane, 1963, 
р. 5) - погребение N!!2 (мужчина, трупоположение - у 

бёдер положенное в кошелёк или завёрнутое в шер

стяную ткань ожерелье из стеклянных бус и бронзо

вых бубенчиков, бронзовый перстень с пластинчатой 

средней частью и спиральны�й перстень, возможно, что 

к группе предметов ещё принадлежит костяной гребе

шок) и погребение N!!3 (женщина, трупоположение - у 

правой ноги расположены завёрнутые в шерстяную 

ткань шейная гривна с четырёхугольными концами, 

ожерелье из стеклянных бус и бронзовых бубенчиков, 

железные ножницы и шило), в могильнике Драбешу 

Лиепиняс (Apa1s, 1986, р. 83) - погребе ни е N!!6 (жен
щина, трупоположение - под головой в лубяном лу

кошке с берестяным дном бьши размещены 3 шейные 
гривны с петлевидными концами, сквозь которые про

дет бронзовый жгутовый венок с косой, бронзовая под

ковообразная фибула с подвёрнутыми концами, лукош

ко бьшо накрыто ВИJШайне), погребение N!!65 (мужчи
на, трупоположение - у ног расположены бронзовая 

шейная гривна с петлеобразными концами, 2 бронзо
вых лентовидных браслета) и погребение N!! 163 (жен
щина, трупоположение - под спиной похороненной в 

лукошке размещены бронзовый жгутовый венок, 6 
бронзовых шейных гривен с петле видными концами, 

бронзовая подковообразная фибула с подвёрнутыми 

концами и спиральное кольцо), в могильнике Эрглю 

Яунакени (Graudonis, 1973а, р. 38) - погребение N!!42 
(мужщина, трупоположение - у правого колена в лу

кошко из бересты положен бронзовый жгутовый ве

нок с косой, бронзовое спиральное украшение, ожере

лье из раковин каури, бронзовая посоховидная булав-

ка, 3 бронзовых шейных гривны с петлевидными кон
цами, бронзовая шейная гривна со сплющенными кон

цами, язычками и бубенчиками, 2 бронзовых спираль
ных браслета, 7 бронзовых спиральных перстней, 2 
бронзовых перстня с волютами, ВИJШайне с 3 заколо
тыми в неё бронзовыми подковообразными фибулами, 

одна из которых имеет концы в виде маковки, 2 с от
вёрнутыми концами), в могильнике Приекулю Гюгери 

(RadiQs, 1996, р. 99) - 22 захоронение (мужчина, тру
поположение - в районе груди с левой стороны рас

положены замотанные в ткань (ВИJШайне?) бронзовые 

жгутовый и ленточный венки, бронзовые шейные грив

ны с седловидным и крюковидным концами, бронзовая 

подковообразная фибула с подвёрнутыми концами и 

спиральный перстень, раковины каури, возможно, что 

к группе предметов также принадлежит пряслице из 

розового шифера), в могильнике Варакляну Цакули 

(RadiQs, 1984, р. 79) - захоронение кургана N!!7 (женщи
на, трупоположение - у правой ноги расположены за

вёрнутые в украшенную бронзовыми спиральками ткань 

ВИJШайне бронзовая шейная гривна с четырёхуголоны

ми концами, бронзовая шейная гривна со сплющенны

ми концами и язычками, 2 бронзовых браслета с конца
ми в виде головы зверя, 2 бронзовых полых браслета, 
бронзовый перстень с пластинчатой средней частью, 

ожерелье из раковин каури, стеклянных бус и бронзо

вых бубенчиков, бронзовые спиральки от венка). 

Возможно, что ещё одна интересующая нас находка 

получена в могильнике Айзкалне. Здесь в ногах мужс

кого трупоположения погребения N!!1 констатирована 
компактная группа предметов, состоящая из орнамен

тированой ВИJШайне, бронзового ленточного и жгуто

вого венка, 3 бронзовых подковообразных фибул с ото
гнутыми концами, 2 бронзовых спиральных браслетов, 
железного шила с костяной рукояткой. К сожалению, 

имеющаяся информация недостaroчна, чтобы достовер

но отвергнуть высказанную интерпретацию - двойное 

захоронение (Snore, 1940). Ещё надо упомянуть погре
бение N!!28 могильника Айзкрауклес Леясжагари. У по
хороненной здесь женщины (у которой небьшо черепа, 

в то время как остальные кости скелета сохранились 

хорошо) с левого бока в лукошке из бересты бьши кон

статированы шейная гривна со сплющенными концами 

и язычками, 2 шейные гривны с петлевидными конца
ми, часть ожерелья из стеклянных и янтарных бус 

(Urtfu1s, 1973, р. 70). Очевидно, украшеlШЯ нельзя бьшо 
расположить в обычном месте, и поэтому для их раз

мещения использовали лукошко. 

Упомянутые захоронения свидетельствуют, что на

ходки групп предметов этого вида встречаются на всей 

территории, населённой латгалами. Они известны как 

по грунтовым, так и по курганным могильникам. Сре-
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ди захоронений с "пожертвованиями" комплексов жен

ских украшений 6 мужских и 4 женских трупоположе

ния и 1 мужское трупосожжение. Большинство из них 
(10) из грунтовых могильников, что, очевидно, явля
ется результатом более широкого изучения памятни

ков этого вида. Хронологически рассматриваемые за

хоронения относятся к 11-13 векам. "Пожертвования" 
комплексов женских украшений того времени в Лат

вии известны также на населённой селами территории. 

Они констатированы в могильнике Селпилс Леясдо

пелес (LA, 1974, р. 239; Snore, 1997, р. 70, 72) - захо
ронение N!!1 кургана N!!5 (мужчина, трупоположение
у ног расположены бронзовая шейная гривна с седло

видным и крюкообразным концами, 2 бронзовых спи
ральных браслета, 2 бронзовых браслета с концами в 
виде головы зверя, бронзовая фибула с отогнутыми 

концами) и в захоронении N!!7 кургана N!!3 (мужчина, 
трупоположение - у ног в лукошко из бересты вложе

ны бронзовый браслет с концами в виде головы зверя, 

2 бронзовых перстня). 
Рассматривая расположение интересующей нас 

группы видно, что они встречаются у ног как в мужс

ких (4), так и в женских (2) захоронениях, чаще всего с 

правой ·стороны. В мужских захоронениях они также 

констатированы у бёдер (2), на груди (1). В женских 
захоронениях "пожертвования" ещё обнаружены под 

головой (1), под спиной (1). Предметы бьши завёрну
ты в ткань, положены в лукошко, кошелёк. В мужских 

захоронениях каждый из ЭТИХ способов констатирован 

в одном случае, а в женских захоронениях таких слу

чаев соответственно - два, два и ноль. 

Сравнивая между собой состав комплексов "пожер

твований" женских украшений (из мужских и женских 

захоронений) надо отметить, что эти предметы в сво

ей основе одинаковы. Единственно - у первых нет 

орудий труда, которые в свою очередь известны по 

вторым. Правда, в мужских захоронениях были най

дены пряслица из розового шифера, но меньшие по 

размерам экземпляры использовались в ожерельях. 

Венки в женских захоронениях составляли 1 0,7% из 
всех предметов интересующей группы, а в мужских 

захоронениях - 8,3%, шейные гривны соответствен
но 42,9% и 25%, ожерелья из раковин каури, бус и 
бубенчиков -7,1% и 8,3%, фибулы -7,1% и 10,4%, 
перстни - 7,1% и 27%. Эти числа могут означать, 
что "пожертвования" в захоронениях как одного, так 

и другого пола имеют один источник комплектации. 

Каково происхождение "пожертвований" комплек

сов женских украшений? Находки такого рода в женс

ких захоронениях не объяснены, в то время как в муж

ских захоронениях их принято рассматривать как дар 

жены или какой-то близкой умершему (LA, 1974, р. 229; 
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Graudonis, 1973, р. 38). Также и в женских захороне
ниях не исключены подобные мотивы: дочь - матери, 

мать - дочери и т. д. Возможно И другое объяснение -
упомянутые предметы - собственность умершей, ко

торые по какой-то причине (например, очень большое 

число предметов - праздничные украшения, буднич

ные украшения) таким образом даны в загробный мир. 

Косвенно об этом свидетельствует то обстоятельство, 

что среди украшений "пожертвования" женщине, по

хороненнной в захоронении N!!3 могильника Каутуру 
Бейтес, констатированы орудия труда, которые всегда 

считаются собственностью умершей. Также для муж

ских захоронений можно найти подобные мотивы. Так 

у мужчины, похороненного во захоронении N!!2 могиль
ника Каутуру Бейтес интересующие нас предметы на

ходились в кошельке у пояса. Интересно, что гребни 

не являются редкостью в мужских захоронениях и их 

чаще всего находят в районе пояса. 

Как уже бьшо сказано, в трёх случаях описанные 

предметы были расположены в лукошке. Оно, несом

ненно, бьшо широко распространённой ёмкостью, в 

том числе для хранения украшений. как девушки и жен

щины получали свои украшения? В народной песне 

об этом говорится: Лебедь свои белые перья IВ озере 

мьш; /Боярин своих красивых дочерей IВ серебро за

ковал. (LTD, 1929, р. 460, Nr. 2412), Покупай жених 
чего надо, !Мне брошек не надо: IY меня самой мате
ри брошь, !Матери подвески-талеры. (LTD, 1929, р. 
463, Nr. 2440), Веночек, мой веночек, /Больше злата, 
чем серебра: /Его мне пять зятев купило, /Его девять 

молодцев. (LTD, 1929, р. 455, Nr. 2351), Я не буду боль
ше братец 1П0 твоей грязи ходить; lПусть невеста твоя 

ходит /Которой серебро ты покупал. (LTD, 1929, р. 
366, Nr. 1837), Помолвилась - размолвилась /С жени

хом неуклюжим; / Сломала, тогда отдала, 1П0дарен
ное колечко. (LTD, 1929, р. 470, Nr. 3900), Папы, па
пина я дочка /Больше папина, чем мамочки: /Больше 

папы серебра, /Не маминых виллайне. (LTD, 1929, 
р. 464, Nr. 2453). 

Таким образом, здесь появляются отец, мать, 

брат, жених или муж, жених или муж сестры. 

Украшения изготовляются или же покупаются, а также 

наследуются. Вышеупомянутое может сви

детельствовать о том, что при благоприятных 

обстоятельствах этих украшений могло накопиться 

довольно много. Также надо отметить ещё одно 

возможное объяснение "пожертвований" комплексов 

женских украшений - непереданное наследство, 

неподаренный подарок, что бьшо сделано во время 

похорон. Интересно, что лукошко в народных 

песнях упоминается в связи с приданым: По речке 

приплыло /Новое лубяное лукошко. /Дай бог мне 
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этой осенью /Плетельщика лукошек. (LTD, 1929, р. 

371, Nr. 1886) 
Имеющийся в нашем распоряжении материал 

свидетельствует, что однозначное толкование как 

мужских, так и женских захоронений с ,,пожертвованием" 

комплекса женских украшений - невозможно. Если в 

первом случае их можно (хотя не исключены и дрyrие 

мотивы) связать с пожертвованиями, то во втором эти 

находки вероятнее всего надо рассматривать как данную 

таким образом в загробную жизнь собственность 

умершей. Украшения были важной частью женского 

имущества (Svabe, 1921, р. 79, 80). 
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X-XIII AMŽiŲ LATGALlŲ KAPŲ LAIDOSENA IR lKAPĖS 

Arnis RaditJš 

Santrauka 

Rašytiniuose šaltiniuose latgalių vardas "nerLroJla" pir
mą kartą paminėtas XI ir XII amžių riboje Senosios Rusios 
kronikoje "nOOeCTL BpeMeHHLIX ner", kurios pagrindą su
darė "Pradinis metraštis" ir kiti ankstyvesni šaltiniai. Kroni
kose ir dokumentuose, XIII a. sudarytuose dabartinėje Latvi
jos teritorijoje, jie vadinami "LethigaliU , ,.Letti i

', "Letteni
'. 

Galimas daiktas, kad šie etnonimai nebuvo vartojami ta pa
čia prasme, bet atspindi kokius nors sudėtingus etninius pro
cesus. 

X-XIII amžiais latga1iųgyvenamoje teritnrijoje aptinkami 
plokštiniai kapinynai ir pilkapynai. Žinoma per 200 kapiny
nų, iš kurių 80 tyrinėta, atidengta apie 2000 kapų. Vakaruose 
šie kapinynai siekia Aizkrauklo<, Cesį šiaurėje - Trikatą, 

Aluksnę, rytuose - Zilupo<, pietino< ribą žymi Dauguvos upė. 
Atskiri paminklai užima gana didelę teritoriją, ir dažnai 

kapinyne yra keli šimtai kapų. Pasitaiko trys kapų tipai: griau
tiniai, degintiniai ir simboliniai kapai. Vyrauja nedegintų mi-

rusiųjų palaidojimai, kurių skaičius viršija 90 proc. visų ati
dengtų kapų. Mirusieji laidoti keturkampėse, rečiau ovaliose 
duobėse. Vyrai ir moterys laidoti priešingomis pasaulio šalių 
atžvilgiu kryptimis: vyrai laidoti galva i rytus, moterys - i 
vakarus. 

Degintiniai kapai kapinynuose retai viršija 10 proc. visų 
ištirtų kapų skaičiaus. Daugiau kaip 40 proc. sudegintų mi
rusiųjų laidoti duobėse, kurių forma, dydis bei kryptis nesi
skiria nuo griautinių kapų duobių. 

Atskirti simbolinius kapus, t. y. kapus, kur duobėje ika
pės išdėstytos jprastine griautiniams kapams tvarka, tačiau 
nėra mirusiojo kaulų, yra sunku, kadangi dėl ivairių aplinky
bių mirusiojo griaučiai gali būti sunyko<. Vis dėlto visais ži
nomais atvejais buvo aptiktos vyrų kapams būdingos ikapės 
ir pastebėta vyrų kapams būdinga kryptis. 

Žinoma daugiau kaip 50 latgališkų pilkapynų, kuriuose 
yra per 4000 sampilų. Tyrinėta 15 pilkapynų, ištirta daugiau 

117 



A. PaOUHblU 

nei 200 pilkapių. Pilkapynai vakaruose siekia Liepkalnę, Jaun

piebaigą, šiaurėje Plani vietovę, Augulienes ežerą, Balvus, 

rytuose - ZiluPę, pietuose Dagdą, Graverius. Dauguma pil

kapynųyra latgaliųgyventos teritorijos rytuose. Sampilųskai

čius viename pilkapyne ivairus - nuo kelių dešimčių iki kelių 

šimtų. 

Pilkapyno teritorijoje sampilai paprastai yra labai arti vie

nas kito. Pilkapių sampilai yra apskriti ar šiek tiek ovalūs. 

Sampilų skersmuo - 5-7 m, aukštis - 0,3-0,8 m. Tik kai ku

rie sampilai yra daugiau kaip 10 m skersmens ir daugiau kaip 

I m aukščio. Sampilai supilti iš smėlio, neturi kokių nors kon

strukcijų iš akmenų. 
Pilkapiuose paprastai aptinkamas vienas, retais atvejais 

du kapai po sampilu iškastose iki 0,2-1 m gylio duobėse. 

Šios duobės savo dydžiu, forma, sandara nesiskiria nuo lai

dojimo duobių plokštiniuose kapinynuose. Panašūs ir kapai, 

mirusiųjų laidoj imo kryptis. Taigi vienintelis pilkapių ir plokš

tinių kapinynų skirtumas yra tik sampilas viš palaidoj imų ir 

veiksmai, susiję su sampilo supylimu. 

Aptariamų latgališkų paminklų pradžią galima nukelti i 

X a. pabaigą. Galimas daiktas, kad atsirandant šiems pamin

klams tam tikrą vaidmeni suvaidino rytiniai baltai, tie, kurie 

spaudžiami rytinių slavų pasislinko i vakarus. Vienodomis 

materialinės ir dvasinės kultūros sąlygomis yra gana realus 

pilkapynų ir plokštinių kapinynų susijungimas - supanašėji

mas. Tačiau šiame procese galėjo būti ir kai kurių papildomų 

motyvų. Reikia pažymėti, kad IX a. susiformavo prekybinių 

Įteikta 2000 m. gegužės mėn. 

kelių Rytų Europos upėmis sistema, kuri sujungė Baltijos 

jūrą su Kaspijos ir Juodąja jūra. Prekybos keliais naudojosi 

kariai-prekybininkai, kurie savo mirusiuosius laidojo pilka

piuose. Pradiniu etapu tarp karių-pirklių vyravo skandinavai. 

Viena kelio .. iš variagų i graikus" atšakų ėjo Velikaja upe, 

kurios krantuose buvo vienas iš svarbiausių prekybos centrų 

- Pskovas. Netoli šio miesto žinoma keletas latgalių X-XI 

amžių plokštinių kapinynų. Skandinavų prekybinė veikla pa

skatino esmines ekonominės ir etninės situacijos permainas 

didžiulėje teritorijoje. Šių permainų itakos latgalių apgyven

tai teritorijai taip pat negalima paneigti. Latgaliai nustojo pil

ti pilkapius XIV a. pirmojoje pusėje. 

Įdomus ir iki galo neišnagrinėtas klausimas dėl vienalai

kio plokštinių kapinynų ir pilkapynų naudojimo pastarųjųpa

grindinėje paplitimo srityje. Surinkta medžiaga leidžia teigti, 

kad abu laidojimo paminklų tipai buvo naudojami vienu laiku. 

Tačiau kartu pažymėtina, kad XI a. pabaigoje nustoti naudo

ti kai kurie ankstyvesnio laikotarpio plokštiniai kapinynai. 

TIek latgaliųplokštiniuose kapinynuose, tiek pilkapynuose 

įkapes sudaro šventiniai mirusiojo drabužiai ir papuošalai, 

vyrų kapuose - dar darbo irankiai ir ginklai, moterų kapuose 

- darbo įrankiai. Nėra esminių įkapių skirtumų tarp moterų 
griautinių ir degintinių kapų, taip pat tarp vyrų griautinių, 

degintinių ir simbolinių kapų. Aptariamųpaminklų būdingas 

požymis yra palyginti turtingos įkapės. Įkapių nėra tik apie 

5-10 proc. kapų, skaičiuojant vieno kapinyno visus kapus. 

Vertė M Michelbertas 


