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женский  восточногермАнский  костюм  
V — нАчАлА  VI вв.  в  северной гАллии:  

ДвА  Поколения

работа  посвящена  эволюции  женского  убора 
восточногерманской  традиции  у  варваров  в  Се-
верной Галлии в раннемеровингское время (середи-
на V — первая треть VI вв.). в первом поколении 
у  варварских  мигрантов  сохраняется  типичный 
восточногерманский женский убор с двумя фибула-
ми на плечах. в следующих поколениях происходит 
постепенная деформация, а затем и исчезновение 
этого костюма.

к л ю ч е в ы е    с л о в а:  восточные  германцы, 
Галлия, раннемеровингское время, женский убор.

в раннемеровингских некрополях Северной 
Галлии среди женских погребений доминиру-
ют ингумации с убором, восходящим к романс-
кой традиции (рис. 1), куда входят, в частности, 
малые фибулы-броши, при полном отсутствии 
арбалетных, пальчатых и двупластинчатых 
фибул, большие поясные пряжки, не сопровож-
дающиеся фибулами 1 [Marti, 1990, S. 49—54; 
Martin, 1991; 1991a, S. 646—652; 1994, S. 567—
574] или же погребения, содержащие лишь 
единичные предметы убора [Martin, 1988]. Хо-
рошо представлены в Северной Галлии и ингу-
мации с костюмом, характерным для западных 
германцев, причем не только для франков, 
но и для аламаннов, тюрингов, лангобардов, 
баюваров (рис. 2; 3,  1,  2). в нем присутствуют 
малые фибулы-броши на груди и пара пальча-

1. Отметим, однако, наличие могил с большими 
пряжками, не сопровождавшимися фибулами, у вос-
точных германцев на среднем Дунае уже в V в. [Ка-
занский, перен, 2013, с. 258]. Также надо отметить, 
что женский костюм романской традиции известен, 
в первую очередь, по погребениям, где, скорее все-
го, были захоронены германские женщины [Marti, 
1990, S. 49—54].

тых фибул в нижней части тулова, возможно, 
прикрепленные к юбке или специальной лен-
те [Clauss, 1987; Périn, Kazanski, 2006, p. 192; 
Казанский, перен, 2013, л. 13, 1,  2]. первый 
убор по происхождению связан с цивилизаци-
ей галло-римлян, составлявщих подавляющее 
большинство населения, второй, очевидно, 
отражает влияние франков, игравших тогда 
в Северной Галлии ведущую военно-полити-
ческую роль. при этом необходимо отметить, 
что, с точки зрения антропологии, популяции, 
оставившие эти могильники, выглядят доволь-
но гомогенно, и погребения с разными типами 
костюма в некрополях отдельных групп не об-
разуют. видимо, процесс ассимиляции «при-
шельцев»- франков зашел очень далеко. Это 
не удивительно, если помнить, что франки на 
территории Римской империи в качестве пос-
тоянного населения фиксируются уже в IV в. 
[Périn, Feffer, 1997, p. 69—77].

На тех же раннемеровингских могильни-
ках выделяются, однако, относительно немно-
гочисленные женские погребения середины 
V — первой трети VI вв. с убором инородного 
происхождения, связанным, в первую очередь, 
с разными регионами германского мира [Périn, 
Kazanski, 2006; Kazanski, Périn, 2009]. при 
этом практически везде, где представлены эти 
захоронения, они образуют очень разнородную 
группу. Так, в некрополе Брени (Breny) в пи-
кардии [Kazanski, 2002] обнаружены погребе-
ния с элементами дунайско-лангобардского, 
аламаннского и восточногерманского (о кото-
ром речь пойдет дальше) уборов (рис. 4). На 
другом пикардийском могильнике, Арси-Сент-
Реститю (Arcy-Sainte-Restitue) [Vallet, 1993], 
найдены погребения с восточногерманскими 
и аламаннскими элементами, а на могильни-© М.М. КАзАНСКИЙ, А.в. МАСТыКОвА, 2014
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ке Нувион-ан-понтье (Nouvion-en-Ponthieu), 
также в пикардии [Piton, 1985], соседствуют 
женские погребения с восточногерманскими, 
аламаннскими, тюрингскими и англо-саксон-
скими вещами. Та же картина наблюдается и 
в других регионах. Так в нормандском некро-
поле Сен-Мартен-де-Фонтене (Saint-Martin-de-
Fontenay) [Pilet, 1994] представлены женские 
могилы с вещами восточногерманской (визи-
готской, остроготской и дунайской) и англо-
саксонской традиций.

На всех этих памятниках доминируют погре-
бения с костюмом романской и западногерман-
ской традиций, о которых говорилось выше, 
захоронения с «иностранными» вещами нахо-
дятся в явном меньшинстве и их дата охваты-
вает только протомеровингское и раннемеро-
вингское время (вторая половина V — первая 
треть VI вв.) 2. Судя по наличию сравнительно 
недорогих массивных украшений из бронзы 
и серебра, данные погребения принадлежат 
«среднему классу» меровингского общества, ко-
торый в меровингской археологии определяет-
ся как «уровень Б» по классификации Р. Крист-
ляйна [Christlein, 1973]. Отсутствие мужских 
могил с подобными инородными элементами 

2. протомеровингская фаза — 440/450—470/480 гг., 
раннемеровингская фаза 1 — 470/480—520/530 гг., 
согласно принятой для Галлии хронологии, см.: 
[Legoux, Périn, Vallet, 2009].

на этих могильниках понятно — мужской кос-
тюм по сравнению с женским в традиционных 
обществах менее консервативен, он всегда ими-
тирует престижный воинский, в данном случае 
меровингский, убор. Женский же костюм, осо-

рис. 1. примеры погребений с убором романской 
традиции: A — Нион-Клементи (Nyon-Clémenty), 
погр. 27 [Martin, 1995]; B — Дуратон (Duratón), 
погр. 75 [Marti, 1990]; C — Фридинген (Fridingen), 
погр. 139 [Marti, 1990]; D — Френувиль (Frénouville), 
погр. 598 [Marti, 1990]

рис. 2. примеры погребений с убором западногер-
манской традиции у баюваров (1, 2) и лангобардов 
(3); 1 — Страубинг-Баюваренштрассе (Straubing-
Bajuwarenstrasse), погр. 150; 2 — Гельтинг (Gelting), 
погр. 24; 3 — варпалота (Várpalota), погр. 5. [Martin, 
1995]

рис. 3. Реконструкция костюмов западногерманской 
(1,  2) и восточногерманской (3) традиций [Казанс-
кий, перен, 2013]
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бенно в средней социальной прослойке, более 
этнографичен, он дольше сохраняет традици-
онные черты [Мастыкова, 2009, c. 7, 8]. поэ-
тому появление в археологическом материале 
какого-либо региона варварской Европы ино-
родных предметов женского убора чаще всего 
обоснованно интерпертируется как перемеще-
ние живых носительниц этого убора [Werner, 
1970, S. 75—80; Стальсберг, 1994, с. 194; Bitner-
Wróblewska, 2001, p. 124, 125].

Можно предположить, что сравнительно 
кратковременное появление гетерогенных 
групп инородного происхождения в составе 
раннемеровингских социумов, оставивших вы-
шеперечисленные некрополи (их список может 
быть продолжен), отражает военную полити-
ку франков — меровингские короли расселя-
ли дружины гетерогенного происхождения на 
контролируемой ими территории [Kazanski, 
Périn, 2009, p. 161—164]. Нечто подобное, кста-
ти, можно наблюдать и на т. н. дружинных 
могильниках Древней Руси IX—X вв., где вос-
точнославянские культурные элементы соседс-
твуют со скандинавскими, фино-угорскими, 

венгерскими, тюркскими, западнославянски-
ми и пр.

в данном контексте нас интересуют погре-
бения с элементами женского убора, восходя-
щего к восточногерманской культурной тради-
ции (рис. 3, 3). Такой убор в V — раннем VI вв. 
включает в себя пару фибул — двупластинча-
тых, пальчатых, арбалетных, птицевидных, — 
размещавшихся на грудной клетке или на 
плечах и часто сопровождавшихся большой по-
ясной пряжкой [Казанский, перен, 2013, 258, 
илл. 13, 3]. Костюм с фибулами на груди извес-
тен у восточных германцев вельбарской и чер-
няховской культур (рис. 5) еще в римское время 
[Tempelmann-Mączyńska, 1989, S. 65—84; Гоп-
кало, 2011; Мастыкова, 2011]. в эпоху переселе-
ния народов в первой половине и середине V в. 
женский восточногерманский убор с большими 
двупластинчатыми фибулами становится осно-
вой для формирования интернационального 
«княжеского» костюма т. н. горизонтов Унтер-

рис. 4. вещи инородного происхождения из некропо-
ля Брени (Breny) в пикардии: 1, 2 — погр. 277; 3—
6 — погр. 704; 8—11 — погр. 167 [Kazanski, 2002]

рис. 5. погребения черняховской культуры с жен-
ским убором восточногерманской традиции: 1 — 
Бырлад-валя-Сякэ (Bîrlad-Valea-Seacă), погр. 279; 
2 — Александру Одобеску (Alexandru Odobescu), 
погр. 11; 3 — Сумы-Сад, погр. 5; 4 — Гаврилов-
ка, погр. 88; 5 — Ранжевое, погр. 14; 6 — Тыргшор 
(Tîrgşor), погр. 107 [Мастыкова, 2011]
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зибенбрунн и Смолин (рис. 6), получившего 
широкое распространение от пиренейского 
полуострова до Северного Кавказа [Bierbrauer, 
1975, S. 71—78; Kazanski, Mastykova, 2003; 
Казанский, Мастыкова, 2005]. Разносимый 
престижными группами мигрантов восточно-
германского происхождения, например, пред-
ставителями знатных родов, довольно легко 
перемещавшимися от одного королевского дво-
ра к другому (см., напр.: [Périn, 1993; Kazanski, 
1996; Казанский, 2011, с. 47, 48]), костюм знати 
начинает имитироваться представительница-
ми «среднего класса» различных восточногер-
манских групп.

Обычно эта «демократическая» реплика пре-
стижного убора включала пару больших двуп-
ластинчатых фибул из низкопробного сереб-
ра или бронзы, восходящих к типу Смолин, а 
также очень часто большую поясную пряжку с 
прямоугольным щитком. Этот костюм хорошо 
представлен в рядовых могилах Крыма (рис. 7) 
[Амброз, 1968; Айбабин, 1999, с. 107; Фура-
сьев, 2009] и пиренеев (рис. 8) [Bierbrauer, 
1994, S. 155—164; Ebel-Zepezauer, 2000; López 
Quiroga, 2010, p. 99—268], реже он встречается 
у визиготов в Южной Галлии [Казанский, пе-
рен, 2013, с. 247, илл. 5]. Кроме того, на терри-
тории визиготского королевства в Южной Гали-
ии и Испании известны и женские погребения с 
большими парными птицевидными фибулами 
(рис. 9) [Казанский, перен, 2013, с. 247, илл. 6, 
1,  2], явно восходящие к знаменитым застеж-
кам в виде хищных птиц из румынского клада 
петроаса (Pietrasa) (рис. 10) первой половины 
V в. [Harhoiu, 1998, S. 92] и к женскому «кня-

жескому» костюму восточных германцев второй 
половины V в., известному по находке в Дома-
ньяно (Domagnano) в Италии [Bierbrauer, 1994, 
144, 145].

рис. 6. «Княжеские» на-
ходки с двупластинчаты-
ми фибулами V в.: 1 — 
Хохфельден (Hohfelden) 
(Эльзас); 2 — Тиссалёк 
(Tiszalök) (бассейн Тис-
сы) [Bierbrauer, 1975]

рис. 7. погребения с двупластинчатыми фибулами 
из могильника Суук-Су в Крыму: 1 — погр. 91; 2 — 
склеп 56, погр. 5 [Фурасьев, 2009]

рис. 8. погребения с двупластинчатыми фибула-
ми из испано-визиготского могильника Дуратон 
(Duratón) в Старой Кастилии: 1 — погр. 190; 2 — 
погр. 525 [Kazanski, Mastykova, Périn, 2008]
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в Галлии, к северу от Луары, на территории 
раннемеровингского королевства 3 также извес-
тен ряд женских погребений с парой больших 
двупластинчатых фибул явно восточногерман-
ского происхождения (рис. 11—13), явно чуж-
дых как галло-римской, так и западногерман-
ской традиции (о них см. выше), но зато очень 
напоминающих испано-визиготские могилы. 
Имеется в Северной Галлии и некоторое ко-
личество женских захоронений с пальчатыми, 
арбалетными (рис. 14) и птицевидными фибу-
лами (рис. 15), имеющими параллели в погре-
бениях испанских визиготов, а также с частыми 
у восточных германцев большими пряжками 
с прямоугольным щитком [Bierbrauer, 1997; 
Kazanski, Mastykova, Périn, 2008; Pinar Gil, 
2010; Казанский, перен, 2013, с. 252—260].

На наш взгляд, эти погребения могут прина-
длежать как выходцам из визиготской Испании 
и Южной Галлии, так и дунайским германцам 
и их потомкам. Какие-то группы с Дуная могли 
попасть в Северную Галлию еще в эпоху, когда 
Северная Галлия входила в состав Римской им-

3. Напомним, что до 507 г. территория Галлии к югу 
от Луары входила в состав визиготского королевс-
тва со столицей в Тулузе. в 507 г., в битве при вуйе 
(Vouillé), около г. пуатье визиготы были разбиты 
армией Хлодвига и Южная Галлия была присоеди-
нена к меровингскому королевству. визиготы были 
вынуждены отступить за пиренеи, и столица их ко-
ролевства была перенесена в Толедо.

перии, но на самом деле управлялась военными 
предводителями, такими как Аэций, Эгидий, па-
вел, Хильдерик или Сиагрий, фактически Риму 

рис. 9. вещи из погребения Кастельсагpат (Castel-
sagrat) в Аквитании [Казанский, перен, 2013]

рис. 10. птицевидные фибулы из клада петроаса 
(Pietroasa) в Мунтении [Kazanski, 2009]

рис. 11. погребение 359 могильника Сен-Мартен-
де-Фонтене (Saint-Martin-de Fontenay) в Нормандии 
[Pilet, 1994]
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не подчинявшимися. Опору их власти составляла 
варваризованная армия, где выходцы из восточ-
ной и Центральной Европы документально за-
свидетельствованы письменными источниками. 
Интересно, что могилы с восточногерманским 
костюмом встречаются только на территории к за-
паду и юго-западу от территории, занятой фран-
ками до 486 г. (рис. 16). Их нет в ареале ранне-
меровингских королевств ранее эпохи Хлодвига 
[Bierbrauer, 1997, fig. 1]. похоже, это подтвержда-
ет сравнительно раннюю дату расселения восточ-
ногерманских выходцев в Северной Галлии, до 
486 г., видимо, еще в составе контингентов римс-
кой армии, как всегда, сопровождаемой семьями 
солдат, что и обьясняет присутствие здесь могил 
с восточногерманскими фибулами и пряжками 
[Kazanski, Périn, 1997; Kazanski, Mastykova, Périn, 
2008; Казанский, перен, 2013, с. 252—260].

Среди погребений с восточногерманскими ве-
щами, по позиции фибул можно выделить две 
группы. в первую мы обьединяем могилы, где 
фибулы помещались на груди или плечах погре-
бенной, как это и принято у восточных германцев, 
а на поясе находилась большая пряжка. К ним 
относятся, например, погребение 756 в вик (Vicq) 
(рис. 12) в парижском бассейне [Servat, 1979], пог-
ребение 359 в Сен-Мартен-де-Фонтене (рис. 14) 
[Pilet, 1994, p. 411] и погребение 529 во Френу-
виль (Frenouville) в Нормандии [Pilet, 1980, vol. 2, 
p. 262, 263], погребение 1094 в Арси-Сент-Реститю 
в пикардии [Vallet, 1993, p. 116, 117], погребение 1 
в вильнев-о-Шатело (Villeneuve-au-Chatelot) в 
Шампани [Joffroy, 1976, fig. 1]. Иногда фибулы 

не сопровождались поясной пряжкой. подобные 
случаи отмечены в пикардийских погребениях 
Арси-Сент-Реститю (погр. 127) [Vallet, 1993, p. 111, 
112], Брени (погр. 167) (рис. 4, 167) [Kazanski, 
2002, р. 94], Нувион-ан-понтье, (погр. 303) [Piton, 
1985, p. 135], Шассми (Chassemy) (погр. 5.1888) 
[Clauss, 1987, S. 602], может быть, Лавуа (Lavoie) 
(погр. 182) в Лотарингии [Joffroy, 1974, p. 120].

рис. 12. погребение 756 из могильника вик (Vicq) в 
парижском бассейне [Servat, 1979]

рис. 13. погребение 300 из могильника Сен-Мар-
тен-де-Фонтене (Saint-Martin-de Fontenay) и карта 
распространения фибул Майнц-Бретценхейм [Pilet, 
1994]

рис. 14. погребение 919 из могильника Гриньи 
(Grigny) в парижском регионе [Betrhelier, 1994]
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Наблюдается постепенное «размывание» 
восточногерманского убора, выразившееся пре-
жде всего в его сочетаемости с инокультурными 
элементами. Так вышеупомянутая могила 756 
могильника вик под парижем содержала, по-
мимо обычной для восточных германцев пары 
фибул, еще и две малые птицевидные броши 
галло-римской традиции, характерные для ро-
манцев и франков (рис. 12).

Еще один пример постепенной аккультура-
ции носителей восточногерманских традиций 
демонстрирует могила 741 из нормандского не-
крополя Сен-Мартен-де-Фонтене (рис. 17) [Pilet, 
1994, p. 456, l. 93]. погребенная здесь женщина 
имела в своем уборе две пальчатые фибулы 
на плечах и в области таза большую поясную 
пряжку с прямоугольным щитком, украшенным 
декором в стиле перегородчатой инкрустации, 
т. е. костюм типичен для восточных германцев. 
Однако если пряжка имеет параллели у испан-
ских визиготов, то пальчатые фибулы использо-
вались местные, меровингские, с прямой нож-
кой, причем не составлявшие пару. видимо, для 
совершения погребальных действий настоящих 
восточно-германских фибул уже не нашлось.

в некоторых случаях типичные восточногер-
манские фибулы, в том числе визиготские, иногда 
сопровождавшиеся большой пряжкой, помещают-
ся на костяках «по меровингски», то есть на тазо-
вых и бедренных костях. Это, например, захоро-
нение 859 в Кютри (Cutry) в Лотарингии (рис. 15) 
[Legoux, 2005, pl. 93], погребение 919 в Гриньи 
(Grigny) в парижском регионе [Berthelier, 1994, 
p. 80], погребения 270, 282, 300 (рис. 13) в Сен-
Мартен-де-Фонтене в Нормандии [Pilet, 1994, 
p. 365, 367, 368, 372], погребение 472 в Редингене 
(Redingen) на Рейне [Jannsen, 1993, S. 304, 305], 
погребение 118 в Кельн-Мюнгерсдорфе (Köln-

Mungersdorf), также в Рейнской области [Clauss, 
1987, S. 602], погребение 140 в Нувион-ан-понтье 
в пикардии [Piton, 1985, p. 75]. Эти случаи ясно 
свидетельствуют об аккультурации восточных 
германцев в романо-франкскую среду.

рис. 15. погребение 859 из могильника Кютри 
(Cutry)в Лотарингии [Legoux, 2005]

рис. 16. Находки восточногерманского характера на 
раннемеровингских могильниках (по: [Bierbrauer, 
1997]) и зона франкских королевств ранее 486 г.

рис. 17. погребение 741 из могильника Сен-Мартен-
де-Фонтенe (Saint-Martin-de Fontenay) [Pilet, 1994]
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Стоит подчеркнуть, что в могиле 300 Сен-Мар-
тен-де-Фонтене череп погребенной имел выра-
женные признаки искусственой деформации 
[Pilet, 1994, p. 372]. Этот обычай хорошо известен 
у восточных германцев на Дунае, но он совершен-
но чужд как западногерманским франкам, так и 
визиготам [Buchet, 1988]. Можно со значительной 
долей уверенности утверждать, что женщина, 
погребенная в этой могиле, родилась и провела 
детство в семье выходцев из восточной или Цен-
тральной Европы. впоследствии она была пог-
ребена с парой восточногерманских фибул типа 
Майнц-Бретценхейм (рис. 13, 1,  2), но помещен-
ных в могилу на меровингский манер, когда погре-
бающие уже, видимо, не четко представляли, как 
выглядит восточногерманский женский костюм. 
Интересно и происхождение фибул этого типа. 
Они имеют общую морфологию и пропорции вос-
точногерманских двупластинчатых фибул позд-
него V — раннего VI вв., но при этом их пластины 
украшены рельефным декором, имитирующим 
кербшнитт, тогда как практически все, за ред-
чайшими исключениями, двупластинчатые фи-
булы у восточных германцев имеют гладкие щит-
ки. при этом зона распространения фибул типа 
Майнц — Бретценхейм четко ограничивается 
Северной Галлией и Рейнской областью (рис. 13), 
где массового расселения восточных германцев не 
было [Kazanski, Périn, 1997, fig. 12]. Скорее всего 
это элемент субкультуры местной воинской среды 
времени конца Империи и начала меровингско-
го королевства, сильно варваризированной и с 
заметным включением дунайско-германского и 
визиготского компонента [Kazanski, Périn, 1997, 
p. 211; Казанский, перен, 2013, с. 254, 255].

К сожалению, даже относительно хорошо раз-
работанная хронология меровингских древнос-
тей не позволяет надежно выделить узкие хроно-
логические страты внутри протомеровингского и 
раннемеровингского периодов 1, охватывающих 
время от 440/450 до 520/530 гг., что не позволяет 
уточнить конкретную позицию закрытых комп-
лексов «внутри» этого периода. Лишь отдельные 
могилы по типологическим признакам найден-
ных в них предметов могут быть более или ме-
нее надежно определены как наиболее ранние 
[Kazanski, Périn, 1997, p. 205—207; Kazanski, 
Mastykova, Périn 2008, S. 153—158] 4.

Можно, однако, предположить, что погребе-
ния с достаточно полным женским убором вос-
точногерманского происхождения принадлежат 
первой генерации выходцев из германско-дунай-
ской или визиготской среды, когда материаль-
ная культура, в частности женский костюм, со-

4. впрочем, надо всегда помнить, что археологичес-
кая типологическая эволюция от «ранних» вещей к более 
«поздним» далеко не всегда пригодна для хронологических 
построений. Естественно, все понимают, что копия какой-то 
вещи не может быть ранее оригинала, однако промежуток 
времени, их разделяющий, может быть очень небольшим, 
буквально в несколько часов, что делает крайне ненадеж-
ными все хронотипологические построения.

храняют свои традиционные черты. погребения 
же, где предметы восточногерманского женского 
убора заменены на «местные» или же находятся 
в позиции, не характерной для восточных гер-
манцев, могут принадлежать уже второму, а то и 
третьему поколению мигрантов. все восточногер-
манские черты исчезают в меровингской культу-
ре к середине VI в., когда, видимо, и происходит 
полная ассимиляция их носителей.
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М. М.  к а з а н с ь к и й,  А. в.  М а с т и к о в а

жіночий схіДногермАнський 
костюм V — ПочАтку VI ст.  

в Північній гАлії:  
ДвА Покоління

Робота присвячена еволюції жіночого вбрання 
східногерманської традиції у варварів в північній 
Галії у ранньомеровінзький час (середина V — перша 
третина VI ст.). У першому поколінні у варварських 
мігрантів зберігалося типове для східногермансь-
ких мігрантів жіноче вбрання з двома фібулами 
на плечах. У наступних поколіннях відбулася пос-
тупова деформація, а потім і зникнення цього кос- 
тюму.

К л ю ч о в і  с л о в а: східні германці, Галія, ран-
ньомеровінзький час, жіноче вбрання.

M. M.  K a z a n s k i, A. V.  M a s t y k o v a

the east gerMan feMaLe 
CostuMe of the V — earLy 

VI cc. In northern gauL: two 
generatIons

The article presents the evolution of the costume 
tradition among the East German barbarian women 
in northern Gaul during the early Merovingian period 
(from the middle of the fifth to the first third of the sixth 
century). The first generation of barbarian migrants 
kept the traditional female costume with two brooches 
carried on the shoulders. In the next generations, this 
costume changed then disappeared.

K e y w o r d s: Eastern Germans, Gaul, ancient 
Merovingian period, female costume.
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