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60-летию
Олега Васильевича Шарова

посвящается

This issue is dedicated to 60th anniversary of Oleg V. Sharov
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M.M. Kazanski
Vandals, Suebi and Alani in the Roman West during the Great Migration Period by Archaeological Data

This article addresses archaeological finds from the earliest stage of the Great Migration Period (late 4th to the first half 
of the 5th century AD) in the territory of the Western Roman Empire related to Central and Eastern Europe by origin, which 
could testify to the migration of the Vandals, the Suebi and the Alans to the Roman West in 406 AD. These finds comprise 
different types of crossbow brooches discovered in the Roman provinces in Gaul, Spain, and North Africa, which parallels 
originate from the lands to the north of the Danube, in the zone where the Vandals and the Suebi lived by the moment of the 
migration to the West in 406 AD. Besides, some features of the funerary rite discovered in the early Great Migration Period 
in Eastern Gaul, particularly ritually destroyed weapons, are met with analogies in the cemeteries of Central European bar-
barians, particularly in the Przeworsk culture. On the other hand, certain customs, such as artificial cranial deformation and 
some objects, such as metal mirrors or gold plates and plaques, attest to the influence of the Alans.

M.M. Kazanski
Vandalii, suevii şi alanii din Vestul roman în epoca Marii migraţii a popoarelor în baza datelor arheologice 

Sunt discutate descoperirile arheologice din faza de început a epocii migraţiei popoarelor (sfârşitul sec. IV — prima 
jumătate a sec. V) pe teritoriul Imperiului Roman de Apus, legate după provenienţă cu Europa Centrală şi de Est, care pot 
servi mărturie a migraţiei vandalilor, a suevilor şi a alanilor în Vestul roman în anul 406. Acestea reprezintă diferite tipuri de 
fibule în formă de arbaletă, descoperite pe teritoriul provinciilor romane în Galia, Spania şi Africa de Nord, care au paralele 
pe teritoriile de la nord de Dunăre, în zona locuită de vandali şi suevi către momentul migraţiei lor spre Vest în a. 406. În 
afară de aceasta, unele particularităţi ale ritului funerar, observate la începutul epocii migraţiei popoarelor în Galia de Est, în 
particular, deteriorarea rituală a armelor, au analogii în necropolele barbarilor central-europeni, în special, cultura Przeworsk. 
Pe de altă parte, unele obiceiuri, precum deformarea artificială a craniului, şi obiecte aparte, cum ar fi oglinzile de metal sau 
plachetele-aplice de aur, sunt mărturie a influenţei alanilor.

М.М. Казанский
Вандалы, свевы и аланы на римском Западе в эпоху Великого переселения народов 
по археологическим данным
Рассматриваются археологические находки начальной фазы эпохи переселения народов (конец IV — первая по-

ловина V вв.) на территории Западной Римской империи, связанные по происхождению с Центральной и Восточной 
Европой, которые могут свидетельствовать о миграции вандалов, свевов и алан на римский Запад в 406 г. Это раз-
личные виды арбалетных фибул, найденные на территории римских провинций в Галлии, Испании и Северной Африке 
и имеющие параллели на землях к северу от Дуная, в зоне проживания вандалов и свевов к моменту их миграции 
на Запад в 406 г. Кроме того, некоторые черты погребального обряда, обнаруженные в начале эпохи переселения 
народов в Восточной Галлии, в частности, ритуальная порча оружия, имеют аналоги на могильниках центральноев-
ропейских варваров, в частности, в пшеворской культуре. С другой стороны, некоторые обычаи, как, например, искус-
ственная деформация черепа, и отдельные вещи, такие как металлические зеркала или золотые бляшки-аппликации, 
свидетельствуют о влиянии алан.

М. М. Казанский

Вандалы, свевы и аланы на римском Западе 
в эпоху Великого переселения народов 

по археологическим данным
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Здесь представлен обзор археологических 
находок начальной фазы эпохи переселения 
народов (конец IV — первая половина V вв.) 
на территории Западной Римской империи 
(Gallia, Hispania, Africa), связанных по про-
исхождению с Центральной и Восточной Ев-
ропой. Очень часто эти находки интерпре-
тируются как свидетельство миграции ван-
далов, свевов и алан в 406 г. Однако, как мы 
увидим далее, возможны и иные решения.

В Барбарикуме позднеримского времени 
и эпохи Великого переселения народов вы-
явлены группы древностей, территориаль-
но соответствующие gentes, известным нам 
по письменным источникам, таким как ван-
далы, свевы или аланы. Эти археологические 
группы, несмотря на возможную гетероген-
ность варварских «народов», являются до-
вольно монолитными в культурном плане, что 
обьясняется совместным проживанием оста-
вивших их популяций в рамках единых поли-
тических, экономических, культурных и ре-
лигиозных систем, что и проявляется в одно-
образии археологического материала той или 
иной группы. Это единство впоследствии за-
крепляется созданием этногенетических ле-
генд о некогда общем происхождении того 
или иного «народа», оно позволяет выявить 
культурные признаки конкретных варварских 
групп. К числу показательных черт относятся 
погребальный обряд, некоторые археологиче-
ски фиксируемые обычаи и элементы тради-
ционного женского костюма — факт, хорошо 
известный этнографам. Культурные особен-
ности, характеризующие население Барбари-
кума, частично сохраняются и у отдельных 
групп мигрантов, продвинувшихся на тер-
риторию Западной Римской империи в эпо-
ху переселения народов (Kazanski, Périn 2008; 
2017; Périn, Kazanski 2009; 2011). Однако при 
этом культура мигрантов подвергается глубо-
кой трансформации и в конечном итоге приво-
дит к аккультурации и ассимиляции варваров. 
Это обьясняется, во-первых, инкорпораци-
ей в эти группы самых разнородных элемен-
тов, и во вторых потерей многих культур-
ных черт, несовместимых с новым образом 
жизни и новым окружением мигрантов. Ког-
да же речь идет о вандалах и свевах, надо пом-
нить, что на территории Империи они превра-
щаются из «народа» с устойчивой цивилиза-
цией в «бродячую армию» (ср. готы: Rouche 
1986; Kazanski 1991: 64—66). При этом сле-
дует принимать во внимание нивелирую-
щую роль римской воинской культуры, имев-
шей огромный престиж среди варваров, что 
не могло не отразиться на их материальной 
культуре.

Считается, что вандалы около 400 г. за-
нимали земли к востоку от Среднего Дуная, 
на территории современных Восточной Вен-
грии и Словакии (Tejral 2000: 11, 24; Kulcsár, 
Istvánovits 1999; 2017: 380—397, там же би-
блиография). Присутствие вандалов здесь 
проявляется со II в. в распространении эле-
ментов пшеворской культуры, скорее все-
го, под натиском готской экспансии, развора-
чивающейся в это время к северу и востоку 
от Карпат (Godlowski 1984; Kulcsár, Istvánovits 
2017: 255, 256). Свевы в это время находи-
лись на территории современных Моравии, 
Северо-Восточной Австрии и Западной Сло-
вакии (Tejral 2000: 12, 13; 2011: 91—125). Ло-
гично предположить, что археологические 
артефакты начала эпохи Великого переселе-
ния народов, происходящие с этих террито-
рий и найденные на римском Западе, равно 
как и некоторые особенности погребально-
го обряда этих регионов, могут быть связаны 
с переселением вандалов и свевов. Что каса-
ется алан, то под их эгидой ко второй поло-
вине IV в. в степях понто-кавказского региона 
возникает крупное объединение кочевых на-
родов. Около 370 г., под ударами пришедших 
с востока гуннов, часть алан, заселявшая се-
верокавказские степи, была выброшена на За-
пад. В конце 406 г. обьединенные силы ванда-
лов, свевов и алан преходят Рейн и вторгаются 
на территорию Галлии и Испании (Кузнецов 
1994: 62—84).

Находок, связанных с миграцией ванда-
лов, свевов и алан, на Западе очень немно-
го (аланы — см. Кузнецов 1996; Казанский 
2013; вандалы и свевы — Kazanski 1990; 
1997; 2000; 2009b, там же библиография), 
еще меньше их на территории Барбарику-
ма, вдоль гепотетической трассы мигра-
ции этих народов. К числу таких находок 
прнадлежит погребение, открытое в 1937 г. 
в Требур (Trebur) в Гессене, и содержавшее 
пару фибул, ожерелье из бус, костяной гре-
бень, наконечник ремня, пряжки, керамиче-
ский сосуд (рис. 1А) (Möller 1987: Taf. 104; 
Tejral 2000: 24—26, fi g. 11: 2—15). Одна 
из фибул, соотносимая с типами Альмгрен 
158 и 173 (рис. 1А: 2) происходит, скорее 
всего, из Моравии или Словакии, где ее па-
раллели хорошо известны в контексте око-
ло 400 г. (Tejral 2000: 26). Янтарные бусы 
(рис. 1А: 7—11), некоторые из них с грави-
рованным линейным декором, также име-
ют центральноевропейское происхождение 
и в эпоху переселения народов распростра-
няются в первую очередь в бассейне Сред-
него Дуная, а также на территори между 
Карпатами и Балтикой (Mastykova 2001). 
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Наконечник пояса (рис. 1А: 14), имеет па-
раллели, датированные периодами C3—D1 
хронологии европейского Барбарикума 
(300/330—360/370 и 360/370—400/410 гг.) 
на территории пшеворской и вельбаркской 
культур в бассейне Вислы, а также в древ-
ностях западных балтов (Madyda-Legutko 
2011: 91, Mapa 23). Наконец, костяной гре-
бень типа Томас III, и фибулы типа Аль-
мгрен 162 — Амброз 16/2-1-2 (рис. 1А: 1, 
13), связанные по происхождению с восточ-
ногерманской культурной традицией, ши-
роко распространяются на Запад, вплоть 
до Атлантики (Kazanski 1999; 2000; Казан-
ский 2016, там же библиография).

В другом рейнском погребении того же 
времени, Альтлюссхейм (Atlussheim), в пар-
ном погребении обнаружены престижный меч 
и скрамасакс (Garscha 1936; 1960). У гермацев 
этого времени обычно могилы военачальни-
ков сопровождаются паноплией, включаю-
щей, помимо меча, копье, щит, топор и пр. 
Но зато присутствие меча как единственно-
го предмета вооружения довольно обычно 
в степных сармато-аланских погребениях. Из-
вестна и особая магическая роль меча у ира-
ноязычных степных народов, поэтому я пред-
ложил отнести эти вождеские погребения 
к сармато-аланской погребальной традиции 
(Казанский 2010). Разумеется, ни одна из этих 

Рис. 1. Находки в захоронениях на Рейне: A — Требур (по Tejral 2000: fi g. 11: 2—15); B — Вольфсхайм 
(по Bernhard 1982: Abb. 15).

Fig. 1. Finds from burials in the Rhine area: A — Trebur (after Tejral 2000: fig. 11: 2—15); B — Wolfsheim (after Bernhard 1982: 
Abb. 15).
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могил на Западе не может быть идентифици-
рована как аланская — речь идет лишь о пре-
стижной «вождеской» моде. Впрочем, Я. Тей-
рал привел примеры воинских погребений 
германского круга, относящихся к позднерим-
скому времени, где меч является единствен-
ным оружием (Tejral 2014: 41—43, Abb. 1). 
Поэтому вопрос атрибуции могил воена-
чальников с мечами в Барабарикуме остает-
ся пока открытым. Интересно, что погребение 
в Вольфс хейме (Wolfsheim) на Рейне, с моне-
той 378 г. (рис. 1В: 3) (Behrens 1924: 73—74; 
Bernard 1982; L’Or des princes barbares 2000: 
N° 15) на другом берегу Рейна (см. ниже), ско-
рее всего, также сопровождалось единствен-
ным предметом вооружения — «парадным» 
мечом, от которого сохранилась подвеска 
(рис. 1В: 7).

Северная и Восточная Галлия 
и римская Германия

Вещи центральноевропейского происхо-
ждения, датированные концом IV — началом 
V вв., хорошо известны на территории Север-
ной и Восточной Галлии, а также в римской 
Германии вдоль левого берега Рейна (Kazan-
ski 1997: 285—292; 2000; Kleemann 2008: 
91—93) (рис. 6А), где присутствие выходцев 
из Центральной Европы, вандалов и свевов, 
в 406—409 гг. засвидетельствовано письмен-
ными источниками. Однако было бы неосто-
рожно связывать все эти находки с нашестви-
ем 406 г., поскольку не надо забывать и воз-
можность инфильтрации отдельных групп или 
даже отдельных людей из Центральной Евро-
пы на римскую территорию, например, в ре-
зультате найма на римскую службу — вспом-
ним биографию знаменитого римского воена-
чальника Стилихона.

К числу находок вещей центральноевро-
пейского происхождения следует отнести 
большую центральноевропейскую фибулу 
типа Альмгрен 158 из уже упоминавшейся 
«княжеской» могилы Вольфсхейм (рис. 1В: 
3). Вещи, обнаруженные в Вольфсхейме, 
в целом принадлежат интернациональной 
«кня жеской» моде, распространявшейся 
у варваров в гуннское время (Kazanski 1996; 
Tejral 2011: 126—329), некоторые из них име-
ют сасанидское происхождение (рис. 1В: 6) 
(по дробнее см.: Quast 1999). Что же касает-
ся фибул типа Альмгрен 158, то они, как уже 
говорилось, типичны для германцев Сред-
него Дуная. Стоит подчеркнуть, что дан-
ная могила находится в непосредственной 
близости от римской границы. Это позволя-
ет предположить, что военачальник, погре-

бенный в Вольфсхейме был инкорпориро-
ван в римскую систему обороны рейнской 
границы.

Видимо, и некоторые находки из Восточ-
ной Галлии свидетельствуют о присутствии 
центральноевропейских германцев на рим-
ской службе (Vallet 1993; Kazanski 1997; 
2009a). Это погребения по обряду ингума-
ции, открытые в Нейи (Neuilly), Кримолуа 
(Crimolois) и Бретеньер (Bretenière) в Бургун-
дии. В этих погребениях было представле-
но оружие и предметы конского снаряжения, 
в частности, мечи, копья, умбоны щитов, уди-
ла (рис. 2). Погребения в Бретеньер содержа-
ли также монету Иовина (terminus post quem 
411 г.). Две центральноевропейские большие 
фибулы типа Альмгрен 158, похожие на най-
денную в Вольфсхейме (см. выше), входи-
ли в состав инвентаря погребений в Кримо-
луа (рис. 2: 15, 16). В восточной Галлии такая 
фибула была найдена в Алезии (Alésia), так-
же в Бургундии (рис. 2: 25). Могилы в Восточ-
ной Галлии содержали пряжки периодов D1—
D2 (360/370—400/410 и 380/400—440/450 гг.), 
с круглой рамкой и длинным загнутым вниз 
язычком (рис. 2: 20—24). Такие пряжки встре-
чаются в Галлии редко, зато они хорошо из-
вестны в Восточной и Центральной Европе. 
Наконец, найденные в этих погребениях ум-
боны, были нарочито повреждены (рис. 2: 4, 
13, 14). Обычай преднамеренной порчи ору-
жия перед помещением в могилу хорошо из-
вестен у германцев Центральной Европы, 
и в частности в некрополях пшеворской куль-
туры, частично связанной с вандалами.

Сходство погребений Нейи, Кримолуа 
и Бреттиньер с могилами варваров Централь-
ной Европы очевидно. Среди германских па-
мятников эпохи переселения народов, в част-
ности, могильники Верхней Тисы и Тран-
сильвании очень напоминают галльские 
находки, как по обряду погребения — ингу-
мация, так и по составу погребального ин-
вентаря (Kazanski 1997: 285, 286). Эти сред-
недунайские памятники отчасти принадлежат 
и вандалам, которые, в числе прочих варва-
ров, попадали на римскую службу — возмож-
но, им и поручался контроль некоторых тер-
риторий Галлии (Vallet 1993: 252).

Среди находок в Восточной Галлии, указы-
вающих на влияние алан, надо вспомнить жен-
ский костюм с нашивными золотыми бляш-
ками (рис. 3: 8—10). Такой костюм хорошо 
известен в сармато-аланских степных древ-
ностях римского времени, в Галлии он встре-
чен в привилегированных женских могилах 
варваров в Хохфельдене (Hohfelden), в Эль-
засе (L’Or des princes barbares 2000: N° 13; 
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Kazanski, Mastykova 2018) и Эране (Airan), 
в Нормандии (L’Or des princes barbares 2000: 
N° 12). Впрочем, в гуннское время женский 
«княжеский» костюм варваров, включаю-
щий золотые бляшки-аппликации, имеет ге-
терогенный по происхождению характер. По-
мимо сармато-аланских, или точнее, понтий-
ских черт, он включает элементы римского 
и германского происхождения, например, пар-
ные двупластинчатые фибулы, и не может 
быть этническим или культурным индика-
тором (Kazanski 1996). В самом деле, правя-
щие элиты, от Кавказа до Северной Африки 

(Кишш 1995: 83; Мастыкова, Казанский 2005; 
Mączyńska 2005; Kazanski, Mastykova 2006: 
259), оказываются под сильнейшим воздей-
ствием этой престижной интернациональной 
моды, предназначенной прежде всего показать 
высокий ранг варварских вождей (Kazanski 
1993). В Хохфельдене найден еще один пред-
мет, связанный по поисхождению с сармато-
аланским миром — металлическое зеркало 
типа Чми-Бригецио (рис. 3: 5) (о них см.: Ма-
стыкова, Казанский 2005: 259—261). Как и зо-
лотые аппликации, зеркала были прочно ин-
тегрированы в интернациональный элитный 

Рис. 2. Находки в Восточной Галлии: A — Бретеньер; B — Нейи; C — Кримолуа; D — Алезия (по Kazanski 1997: 
fi g. 1—3).

Fig. 2. Finds from Eastern Gaul: A — Bretenière; B — Neuilly; (3—10); C—Crimolois; D — Alésia (after Kazanski 1997: fig. 1—3).
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костюм гуннского времени и потеряли в нем 
всякую этнокультурную окраску.

Пожалуй, самым ярким проявлением 
сармато-аланского влияния на Римском Запа-
де является обычай искусственной деформа-
ции черепа. В римское время этот обычай за-
фиксирован в первую очередь для населения 
сармато-аланских степей и также в позднеан-
тичных центрах Северного Причерноморья. 
Вместе с экспансией гуннов и уходом алан 
и других понтийских варваров на запад в конце 
IV в. обычай искусственной деформации голо-
вы распространяется на Запад вплоть до Гал-
лии, где он отмечен исключительно на жен-
ских черепах (рис. 4) (Буше 2006; Казанский 
2006; Alt 2006; Kazanski 2009a). Характерно, 
что в Галлии, в погребениях времени ранее се-
редины V в. надежные случаи искусственной 
деформации черепов не зафиксированы, этот 
обычай характерен для погребений второй по-
ловины V — первой трети VI вв., когда ухо-
дит из жизни поколение, родившееся в пер-
вой половине V в. и получившее эту искус-

ственную деформацию в раннем детстве. При 
этом в некоторых погребениях с деформиро-
ванными черепами присутствует восточно-
германский костюм, с парой фибул на плечах 
(напр. Казанский 2013: рис. 8). Поэтому мож-
но утверждать, что когда обычай искусствен-
ной деформации черепа укореняется на Запад, 
он уже не специфически аланский, а в целом 
восточноевропейский.

Наконец, надо упомянуть находки клинков 
с вырезами у рукояти (рис. 5), понто-кавказское 
происхождение которых не вызывает особых 
сомнений. Их стали находить в последнее 
время как в Северной, так и в Южной Галлии 
(Lebedynsky 2012: fi g. 19).

Южная Галлия

Еще одна концентрация вещей, происхо-
дящих из Барбарикума к северу от Дуная, от-
мечена в Юго-Западной Галлии (рис. 6В). Ар-
балетные фибулы (рис. 7: 1—3) происходят 
из виллы Монморен (Montmaurin) и из вил-

Рис. 3. Женское погребение в Хохфельден (по Kazanski 1997: fi g. 7).

Fig. 3. Female burial in Hochfelden (after Kazanski 1997: fig. 7).
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лы Валентин (Valentinе), в бассейне Гаронны, 
а также из Сент-Этьен де Гурга (Saint-Etienne 
de Gourgas), в Лангедоке. Эти застежки были 
идентифицированы как происходящие с тер-
ритории Моравии или Словакии и были да-
тированы началом V в. (Schulze-Dörrlamm 
1986: 693—694; Kazanski 1995: 168—171; 
1999: 17; Pinar Gil 2917: 538—544). Действи-
тельно, они имеют аналоги на германских па-
мятниках Среднего Дуная, аттрибутируемых 
свевам и вандалам. Однако, насколько мож-
но судить по известиям древних авторов, пре-
бывание свевов и вандалов в Южной Галлии 
было очень недолгим и вряд ли могло оста-
вить заметные археологические следы. По-
этому можно предположить, что здесь речь 
может идти о какой-то группе вандалов или 

свевов, примкнувшей к визиготам, надолго за-
крепившимся в Аквитании в 419 г.

Испания  1

Археологические следы присутствия ван-
далов и свевов здесь, как и в Галлии, представ-
лены немногочисленными отдельными наход-
ками (рис. 6В). Аланы же, как и в Северной 
Галлии, фиксируются лишь отдельными эле-
ментами варварской «княжеской» цивилиза-
ции. Серия центральноевропейских арбалет-
ных фибул была найдена на Пиренейском по-

1 Здесь и далее имеется в виду римский диоцез, 
включавший и территорию современной Португалии.

Рис. 4. Карта распространения черепов со следами искусственной деформации (по Buchet 1988 fi g. 4).

Fig. 4. Map of the distribution of skulls with traces of artificial deformation (after Buchet 1988: fig. 4).
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луострове, где, как известно, вандалы и свевы 
расселились в 409 г. (Pérez Rodríguez Aragón 
1998: 633, 634; 2008: 256; Kazanski 2000; Pinar, 
Ripoll 2008: 109; In tempore Sueborum 2017: 
Kat. 70—72) (рис. 7: 4—7). Выделяются четы-
ре варианта этих застежек.

Две фибулы первого варианта имеют при-
емник иглы, равный по длине ножке. Одна 
из них происходит из Санта-Витория ду Амей-
шиал (Sta.-Vitoria do Ameixial) в Южной Пор-

тугалии (рис. 7: 4). Другая найдена в антич-
ной Конимбриге (Conimbriga) в Центральной 
Португалии, в верхнем слое улицы, ведущей 
на форум, датированном V в. (рис. 7: 6). Эти 
фибулы имеют многочисленные параллели 
в древностях позднеримского времени и эпо-
хи переселения народов на территории совре-
менных Моравии, Словакии и Нижней Ав-
стрии (Kazanski 2000: 189, там же библиогра-
фия по португальским находкам).

Второй вариант представлен фибулой, про-
исходящей из Конимбриги (рис. 7: 5). У нее 
ножка имеет большую ширину, чем дужка. 
Подобные фибулы также характерны для тер-
ритории Моравии, Нижней Австрии, Слова-
кии и Восточной Венгрии для периодов C3, 
D1 и D2 (соответственно 300/330—360/370, 
360/370—400/410 и 380/400—440/450 гг.) 
(Istvánovits, Kulcsár 1999: fi g. 11: 1; Pollak 
1999: Taf. 3: 5; Kazanski 2000: 189, 190, там же 
библиография по португальским находкам).

Еще одна фибула из Конимбриги принад-
лежит третьему варианту. У нее ножка расши-
рена в верхней части и приемник иглы коро-
че ножки (рис. 7: 7). Она близка уже упоми-
навшейся фибуле из Южной Галлии, из виллы 
Монморен (fi g. 7: 1). Дунайское происхожде-
ние этих фибул не вызывает сомнений, наибо-
лее близкие параллели происходят с террито-
рии Восточной Венгрии и Словакии (Kazanski 
1999: 17; 2000: 190, там же библиография).

Итак, можно отметить, что параллели ар-
балетным фибулам приведенным выше, со-
средоточены в первую очередь на территории, 
занятой в начале эпохи переселения народов 
свевами (совр. Моравия, Верхняя Австрия, 
Словакия) и вандалами (Восточная Венгрия 
и Словакия). Таким образом, можно обьяс-
нить их появление на Пиренейском полу-
острове миграцией свевов и вандалов на За-
пад в 406—409 гг. (Kazanski 2000: 190).

Сложнее дело обстоит с «вождеским» по-
гребеним в Бежа (Beja) в Южной Порту-
галии (рис. 7В). Эта ингумация совершена 
в некрополе римского города Pax Iulia, в мо-
гиле из черепицы. В погребении найдены меч 
и две золотые пряжки с декором в стиле пе-
регородчатой инкрустации (Raddatz 1959; 
Dannheimer 1961; Koenig 1981: 346—350; 
Palma Santos 2008). Это захоронение было 
отнесено к числу вандальских (Koenig 1981: 
346—350). По наличию меча «азатского типа» 
с железным перекрестьем (Menghin 1995) 
погребение может быть датировано перио-
дом D2/D3 (430/440—460/470 гг.), посколь-
ку именно в это время мечи с железным пе-
рекрестьем распространяются в Централь-
ной и Западной Европе (Tejral 1997: 147). Но 

Рис. 5. Кинжалы с вырезами у рукояти, найден-
ные в Галлии: 1, 2 — Вильнев сюр Ло; 3 — Флан 
(по Lebedynsky 2012: fi g. 19).

Fig. 5. Daggers with cutouts at the handle, found in Gaul: 
1, 2 — Villeneuve-sur-Lot; 3 — Flins (after Lebedynsky 2012: 
fig. 19).
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Рис. 6. Находки среднеевропейского происхождения в Галлии и Испании: a — находки; b — погребения.
A — Рейнская область и Восточная Галлия: 1 — Требур; 2 — Вольфсхайм; 3 — Алезия; 4 — Кримолуа; 5 — 
Нейи; 6 — Бреттеньер; 7 — Альтлюссхейм; 8 — Хохфельден; 9 — Эран; 10 — Флан.
B — Южная Галлия и Испания: 1 — Сент-Этьен де Гурга; 2 — Монморен; 3 — Валентин; 4 — Коимбра 
(Conimbriga); 5 — Санта-Виториа ду Амейшиал; 6 — Бежа; 7 — Мерида; 8 — Вильнев-сюр-Ло; 9 — Гранада-
Альбайсин.

Fig. 6. Finds of the Central European origin in Gaul and Spain: a — finds; b — burials.
A — Rhine area and in Eastern Gaul: 1 — Trebur; 2 — Wolfsheim; 3 — Alésia; 4 — Crimolois; 5 — Neuilly; 6 — Brettenière; 7 — 
Altlussheim; 8 — Hochfelden; 9 — Airan; 10 — Flins.
B — Southern Gaul and Spain: 1 — Saint-Etienne de Gourgas; 2 — Montmaurin; 3 — Valentine; 4 — Coimbra (Conimbriga); 5 — 
Sta.-Vitoria do Ameixial; 6 — Beja; 7 — Mérida; 8 — Villeneuve-sur-Lot; 9 — Granada-Albaicín.
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Рис. 7. Находки среднеевропейского происхождения в Южной Галлии и Испании.
A — броши центральноевропейского происхождения в Южной Галлии и Испании: 1 — Монморен; 2 — Валентин; 
3 — Сент-Этьен де Гурга; 4 — Санта-Виториа ду Амейшиал; 5—7 — Конимбрига (по Kazanski 2000: fi g 4: 8—12, 
14); B — артефакты из захоронения в Бежа (по Pérez Rodríguez-Aragón 1997: fi g. 5).

Fig. 7. Finds of the Central European origin in Southern Gaul and Spain.
A — brooches of the Central European origin in Southern Gaul and Spain: 1 — Montmaurin; 2 — Valentine; 3 — Saint-Eteinne de 
Gourges; 4 — Sta.-Vitoria do Ameixial; 5—7 — Conimbriga (after Kazanski 2000: fig 4: 8—12, 14); B — artifacts from the burial in 
Beja (after Pérez Rodríguez-Aragón 1997: fig. 5).

в этом случае данное погребение оказывается 
по времени более поздним, чем уход вандалов 
из Испании в Африку в 429 г. (Kazanski 2009b: 
432). В целом «вождеские» погребения с па-

радными мечами в V в. широко распростра-
няются от Кавказа до Атлантики, они име-
ют сопоставимый погребальный инвентарь, 
типичный для интернациональной «княже-
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ской» моды гуннского и постгуннского вре-
мени, что не позволяет определить этниче-
скую принадлежность погребенных (Kazanski 
1996; Казанский 2010). Что касается женских 
«княжеских» погребений на Пиренейском по-
луострове, то следует вспомнить сравнитель-
но недавно обнаруженное «княжеское» за-

хоронение в некрополе Мериды (Mérida, ан-
тичн. Augusta Emerita), в Эстремадуре (рис. 8: 
1—3), где, как и в вышеупомянутых галль-
ских могилах в Хохфельдене и Эране, поми-
мо «германских» двупластинчатых фибул, 
встречены и нашивные золотые аппликации, 
восходящие к сармато-аланским традициям 

Рис. 8. Находки из погребения 1 в Мериде (1—3) и ожерелье из Гранада-Альбайсин (4) (по: А — Kazanski, López 
Quiroga, Périn 2018: fi g. 12: 1—3; В — Tempelmann-Mączynśka 1986: Taf. 73).

Fig. 8. Finds from burial 1 in Merida (1—3) and a necklace from Granada-Albaicín (4) (after: A — Kazanski, López Quiroga, Périn 
2018: fig. 12: 1—3; В — Tempelmann-Mączynśka 1986: Taf. 73).
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Рис. 9. Находки центральноевропейского и понтийского происхождения в Северной Африке.
A — карта памятников: 1 — Кудтат-Затер и Дуар-эш-Шот (Карфаген); 2 — Тубурбо-Майус; 3 — Джамиля 
(по Eger 2008: Abb. 5).
Находки: B — Кудиат-Затер (по Eger 2001: Abb. 4, 5); C — Джамиля (по Eger 2008: Abb. 3).

Fig. 9. Finds of the Central European and Pontic origin in North Africa 
A — location of the sites: 1 — Kudiat-Zateur and Douar-ech-Chott (Carthage); 2 — Thuburbo-Majus; 3 — Djamila (after Eger 2008: 
Abb. 5).
Fpnds: B — Kudiat-Zateur (after Eger 2001: Abb. 4, 5); C — Djamila (after Eger 2008: Abb. 3).

(Heras Mora, Belén Olmedo Gracera 2015; Heras 
Mora, Belén Olmedo Gracera 2018; In tempore 
Sueborum 2017: Kat. 56—60; Kazanski, López 
Quiroga, Périn 2018: 63). Здесь они принад-
лежали головному убору. Луновидные золо-

тые бляшки известны и в Гранада-Альбайсин 
(Granada-Albaicín), в Южной Испании (рис. 8: 
4). Убедительно показано их понтийское про-
исхождение (Mączyńska 2005; Kazanski, López 
Quiroga, Périn 2018: 63).
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Рис. 10. Артефакты из захоронений в Дуар-эш-Шотт (A), Тубурбо-Майус (B) и брошь из Алжира (C) (по: 1—6 — 
Eger 2001: Abb. 9; 6—11 — Koenig 1981: Abb. 6; 12 — Eger 2008: Abb. 2: 3).

Fig. 10. Artifacts from burials in Douar-ech-Chott (A), Thuburbo-Majus (B), and a brooch from Algeria (C) (after: 1—6 — Eger 
2001, Abb. 9; 6—11 — Koenig 1981, Abb. 6; 12: — Eger 2008, Abb. 2: 3).
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Северная Африка

Как известно, в Северную Африку ванда-
лы и сопровождавшие их остатки алан, выко-
шенных эпидемиями, перебираются в 429 г.  2 
Здесь известен ряд находок (рис. 9А), в пер-
вую очередь погребения V в. с престижным 
инвентарем, которые обычно аттрибутиру-
ют как вандальские или по крайней мере от-
носящиеся к эпохе вандальского королевства 
в Африке (Koenig 1981; Rummel 2000; 2008: 
158—164; Eger 2001; 2008; Quast 2005; Ben 
Abed 2008; Ghalia 2008). В нашу задачу не вхо-
дит их рассмотрение, остановимся лишь на ве-
щах центральноевропейского и северопри-
черноморского происхождения, входивших 
в состав этих находок. Это, как и на Пиреней-
ском полуострове, арбалетные фибулы и золо-
тые аппликации, обнаруженные на территории 
совр. Северного Туниса в женских могилах 
Тубурбо-Майус (Thuburbo-Majus/Henchir-Kas-
bat), Кудиат-Затер (Koudiat-Zateur) и Дуар-эш-
Шот (Douar-ech-Chott) (рис. 9В; 10А,  В). Бо-
гатый инвентарь этих погребений является 
характерным для интернациональной «кня-
жеской» культуры первой половины V в., о ко-
торой уже шла речь, и не может быть привя-
зан к какому-то конкретному народу. Однако 
наличие большого количества предметов убо-
ра не позволяет отнести эти могилы к захоро-
нениям римской знати, для которой характер-
но практически полное отсутствие украшений 
и элементов одежды, а наличие пары фибул 
указывает на принадлежность этих захороне-
ний восточным германцам (см. Tempelmann-
Mączynśka 1989), вероятно, вандалам. В по-
гребениях Тубурбо-Майус и Кудиат-Затер 
встречены и золотые геометрические бляшки 
понтийского/сармато-аланского происхожде-
ния, о которых уже говорилсь выше (рис. 9В: 
10, 11,  10В: 6).

Две из этих могил, в Тубурбо-Майус 
(Merlin 1912: 360; Merlin, Lantier 1922: 115; 
Koenig 1981: 310—312; Ghalia 2008) и в Дуар-
эш-Шот (Eger 2001: 371—376; Eger 2009) со-
держали литые арбалетные фибулы с длин-
ным держателем иглы. У одной пары фибул 
окончание дужки завернуто в петлю для удер-
жания пружины иглы (рис. 10В: 8, 9), у другой 

2 Интересно, что, находясь в Северной Африке, 
вандалы продолжали поддерживать прямые контакты 
со своими родственниками, оставшимися в Централь-
ной Европе, и даже настаивали на своих правах на вла-
дение землей в местах своего исхода (Прокопий Кеса-
рийский, Война с вандалами, Кн. I, XXII, 3—11).

пары пружина является продолжением корпу-
са фибулы (рис. 10В: 4, 5). Кроме того, из Ал-
жира происходит еще одна такая же арбалет-
ная фибула (Eger 2008: Abb. 2: 3) (рис. 10С: 
12). Арбалетные фибулы этих типов известны 
для позднеримского времени и эпохи пересе-
ления народов в Центральной Европе, в част-
ности, в Моравии (Kazanski 2000: 190, 191; 
Eger 2008, 187—189), что позволяет связать 
африканские находками с варварами — вы-
ходцами со Среднего Дуная.

Еще одна арбалетная фибула была найдена 
в Кудиат-Затер (Merlin, Lantier 1922: 114—116; 
Koenig 1981: 308, 309; Ben Abed 2008). Она 
из золота, и её дужка украшена рифленым де-
кором (рис. 9В: 13). Ее параллели известны 
на территории Словакии (Kazanski 2000: 190).

Наконец, надо упомянуть крестообразную 
фибулу, происходящую из Джемила (Djémila) 
в Северо-Восточном Алжире (рис. 9С: 14). Ее 
можно отнести к дериватам германского типа 
Висбаден, первой половины V в. Среди воз-
можных параллелей можно назвать фибулу 
из Майнца (Mainz-Kastel), найденную в кладе 
с монетами 408—411 гг. (Radnó ti-Alföldi, Quast 
2018, 155: Taf. 1: 4a), а также фибулы, найден-
ные в Ксинна (Ksinna) и Сельце (Selce), в Сло-
вакии. Система пружины фибулы из Джеми-
лы напоминает застежки из Швилчи (Swilcza), 
в Польше, и Вульфена (Wulfen), в Германии. 
Дужка африканской фибулы близка дужкам 
фибул типа Ульм, из Юго-Западной Герма-
нии, датированных первой половиной V в. 
(Kazanski 2000: 192; Еger 2008: 189, 190; 
Radnó ti-Alföldi, Quast 2018: 88—92). В целом 
этот подбор параллелей позволяет связать фи-
булу из Джемилы с вандалами.

* * *
Итак, вещи центральноевропейского 

и понтйского/аланского происхождения 
на римском Западе концентрируются в пер-
вую очередь в Галлии, Испании и Северной 
Африке. Предметы женского убора и некото-
рые обычаи, вроде ритуально испроченного 
оружия или искусственной деформации чере-
па, идентифицируются легче, поскольку, как 
уже говорилось, речь идет об «этнографи-
ческих» признаках традиционных обществ. 
Находки этих вещей рассеяны в большой 
зоне. Можно предполагать, что их появле-
ние связано с конкретными историческими 
событиями и процессами, таким как мигра-
ция вандалов, свевов и алан на Запад, а так-
же их участие в обороне Западной Римской 
империи.
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