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(Санкт-Петербург)

Новая находка из старых раскопок

В 1932 г. в Эрмитаж из Артиллерийского музея поступила на хранение коллекция 
из раскопок Н. Е. Бранденбурга 1897 г. в б. Курляндской губернии. Это материа-

лы Виндавского могильника, расположенного на берегу р. Венты (старое название —  
Виндава). В литературе он имеет также названия Пасильс, Пассильн, Пасильс-
циемс1. Материалы могильника вызывают непреходящий интерес у исследовате-
лей, правда, особое внимание уделяется предметам вооружения — мечам, наконеч-
никам ножен, копьям (Arne 1913; Paulsen 1953; Корзухина 1950; Кирпичников 1961; 
1966а; 1966б; Антейн 1973; Kazakevičius 1996; Tomsons 2018).

В 2018 г. часть предметов из могильника Пасильс была передана в группу ре-
ставрации археологического металла Лаборатории научной реставрации предме-
тов прикладного искусства Государственного Эрмитажа с целью стабилизации ак-
тивной коррозии и создания микросреды для дальнейшего хранения. Среди этих 
предметов были три обломка неизвестного назначения из железа и бронзы, полно-
стью покрытых почвенно-коррозионными наслоениями (рис. 1). Расчистка прово-
дилась механически при помощи бормашины с различными насадками, щипчиков 
и скальпеля. После расчистки и просушки предметы были законсервированы об-
ратимым полимером.

При расчистке удалось выявить форму каждого из фрагментов. Первый — это 
бронзовый фигурный распределитель ремней и прикипевшие к нему железные де-
тали (т. н. «костыльки» — витые железные стержни с петлями на обоих концах). 
Два других — такие же костыльки из стержней меньшего диаметра длиной 6–6,5 см 
с петлями, через которые продеты бронзовые колечки, скрепляющие их между со-
бой. На этих костыльках частично сохранилась обмотка плоской бронзовой про-
волокой. Все три части стыкуются в местах прежних разломов (рис. 2–3)2. Общее 
количество костыльков и их фрагментов — не менее пяти.

Распределитель ремней (рис. 4) состоит из литого бронзового кольца (сохрани-
лось в обломке, составляющем примерно половину целого изделия) с тремя «пере-
мычками» подтреугольной формы, сходящимися в центре. Диаметр кольца 3 см. По 
окружности на лицевой стороне идет небольшое углубление (канавка); углубления  

1  История открытия и изучения могильника, а также формирования коллекции см.: 
Сениченкова 2015.  

2  Фотографии после реставрации сделаны сотрудником фотолаборатории ГЭ С. В. Суе-
товой, а рисунок распределителя — С. Ю. Скиба, которым выражаем глубокую признатель-
ность.
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Рис. 1. Виндавский могильник. Три предмета неизвестного назначения (до реставрации)

Рис. 2. Виндавский могильник. Бронзовый распределитель ремней с железным 
костыльком (предмет 1 после реставрации)
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подтреугольной формы имеются на каждой из трех «перемычек». На оборотной 
стороне, там, где снаружи проходит канавка, имеется небольшое ребро. Здесь по-
верхность кольца гладкая, без декора. Кольцо было сломано и отремонтировано 
в древности с помощью оловянистого припоя 
(следы его сохранились на месте излома)3. 

Через кольцо была продета бронзовая оков-
ка конца ремня, которая представляет собой 
обоймовидный предмет. На заднем конце его 
имеется заклепка для фиксации ремня. Длина 
оковки 4 см, наибольшая ширина 1,5 см. Ниж-
няя сторона обоймицы плоская гладкая, кончик 
оформлен в виде треугольного выступа, верх-
няя — украшена стилизованной фигуркой жи-
вотного, переданной в характерной для сканди-
навского искусства манере. Можно попытаться 
выделить голову этого существа с «утиным» но-
сом и глазами-«пуговицами» и тулово, образо-
ванное композицией из переплетающихся вось-
мёркообразных узоров с плавными расширени-
ями и сужениями. По краям этих «восьмёрок» 
идут рельефные углубления и мелкие насечки 
«под витьё». 

Эти особенности, по мнению исследователей, 
характерны для стиля Урнес, который в Швеции  

3  Определение было произведено в Отделе научно-технической экспертизы Гос. Эрми-
тажа С. В. Хавриным, за что авторы выражают ему искреннюю благодарность.

Рис. 3. Виндавский могильник. Бронзовый распределитель ремней,  
соединенный с железными костыльками (предметы 1–3 после реставрации)

Рис. 4. Виндавский могильник. 
Бронзовый распределитель ремней 

(обойма с продетым через неё 
кольцом)
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называют также «стилем рунических камней». Возник он «около середины 1000-х гг.» 
и «около 1200 г. полностью исчезает» (Роэсдаль 2001: 156–157).

По типологии Л. Тунмарк-Нюлен, разработанной для материалов о. Готланд, 
наш распределитель относится к типу 5, который исследовательница датирует в ос-
новном XII в. (Thunmark–Nylén 1998: taf. 137, 16; 138, 9; 2006: 692–694). Наибольшее 
количество распределителей этого типа встречено именно на Готланде. В работе, 
посвященной подобной находке из Галича, М. Парчевский указал территорию их 
распространения: о. Готланд. о. Сааремаа, низовья Даугавы, территория Петербург-
ской губернии (Парчевский 2011: 179, там же основная литература). Наша находка 
с полуострова Курземе также входит в этот круг. Учитывая близость этой терри-
тории к Готланду, следует присоединиться к мнению большинства исследователей, 
что распределители ремней подобного типа являются импортом оттуда.

Датируется могильник Пасильс широко. В капитальном издании «Археология 
Латвийской ССР» он отнесен к позднему железному веку и средневековью — от X–
XII до XIII–XVII вв. (Latvijas PSR 1974: 336). В каталоге куршских древностей погре-
бения по обряду кремации отнесены к XI–XIII вв., а ингумации — к XIV–XVII вв. 
(Kuršiai 2009: 450). К сожалению, методика раскопок конца XIX в. не позволяет вы-
делить в материалах могильника Пасильс отдельные комплексы. Об этом писал еще 
Т. Арне в работе, посвященной наконечникам ножен мечей эпохи викингов (Arne 
1913: 388). Датировка распределителя ремней из этой коллекции не противоречит 
времени функционирования могильника. Мы не можем с уверенностью сказать, 
входили ли подобные распределители в состав сложносоставных поясов или яв-
лялись элементами конской упряжи. Более вероятным, в нашем случае, является 
первый вариант, поскольку к распределителю прикреплена цепочка из железных 
витых костыльков. Несомненным представляется, что такие предметы являлись 
статусной вещью, о чем, в частности, говорит факт починки изделия, произведен-
ной в древности. 
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