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КРЫМ – ДУНАЙ – ЮТЛАНДИЯ: БРАСЛЕТЫ И ЦЕПИ 

С ЗООМОРФНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В «КНЯЖЕСКОЙ» 

КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

 

 

 

 

         эпоху Великого переселения народов формируется 

«княжеский» общеевропейский убор, проявляющийся в 

схожих формах на огромном пространстве от Понта до 

Скандинавии. Об этом, например, свидетельствует распространение 

золотых массивных браслетов с расширенными концами [Kyhlberg 

1986: 66–73], вещей полихромного стиля [Arrhenius 1985], а также 

изделий с гравированным декором типа Сёсдала-Качин [Fabech, Näsman 

2013; 2017]. В данной работе будет рассмотрен один из элементов этой 

интернациональной культуры – женские украшения с зооморфными 

элементами, представленные в элитных комплексах Южной 

Скандинавии и имеющие параллели в Северном Причерноморье и на 

Среднем Дунае. 

К их числу относится браслет, украшенный звериными головами – 

болотная находка Теббеструп (Tebbestrup) в Северной Ютландии 

[Munksgaard 1953: 71, fig. 7; Gesslinger 1967: Taf. 2A,140, Fundliste 1,13] 

(Рис. 1,1). Уже давно установлено, что данный браслет, не имеющий 

прямых параллелей в Скандинавии, скорее всего, изготовлен в одном из 

местных ателье, но под влиянием восточногерманских и 

провинциально-римских традиций – об этом свидетельствуют 

параллели в Восточной, Центральной Европе и в Галлии [Munksgaard 

1953: 77–79] (Рис. 1,2, 3; 2,1–5). Действительно, браслеты эпохи 

Великого переселения народов, украшенные звериными головами, 
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хорошо известны на широком пространстве от Тамани до Пикардии 

(Рис. 3). Они входят в состав «княжеских» находок гуннского времени, 

таких как Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn) в Нижней Австрии 

[L’Or des princes barbares 2000: nr. 9,11; Tejral 2011: Abb. 118] и Регей 

(Regöly) в Западной Венгрии [Tejral 2011: Abb. 158,2]. По времени к 

ним, возможно, примыкает и браслет из Фанагории (Сенная) [Засецкая 

1994: табл. 18,1; Kiss 1994: Abb. 4].  

Скорее всего, к постгуннскому времени относятся браслеты из 

погребения Бакодпуста (Bakopduszta) в Венгрии [Kiss 1983: Abb. 5,3, 8; 

Tejral 2011: Abb. 159,7, 8] (Рис. 1,3) и из клада, происходящего из 

Киевской губернии, что примерно соответствует территории 

Среднеднепровского Правобережья от региона Киева до Черкасс [Kiss 

1983: Abb. 17; Ахмедов, Казанский 2004: рис. 1,1] (Рис. 1,2). Это самые 

сложные по конструкции и наиболее богатые экземпляры. Наконец, 

браслеты из Франции, Бельгии и Германии, относящиеся, в основном, 

уже к раннемеровингскому времени, представляют собой поздние 

дериваты данного типа. Наиболее показательны находки в Маршелепо 

(Marchélepot) [Bertram 1995: Taf. 19], Фламикур (Flamicourt) [Eck 1895: 

pl. 16.2], погр. 10 Турнэ (Tournai) [Brulet 1990: pl. 7,i], Хорб-Альтхейм 

(Horb-Altheim) [Rabold 1999: Abb. 104], Бовэ (Beauvais) [Picardie 1986: 

168, nr. 110, fig. 139], Версиньи (Versigny) [Picardie 1986: 138, nr. 71, fig. 

98], Вильер-деван-Орваль (Villers-devant-Orval) [Wührer 2000: Kat. Nr. 

030b], Вёррштадт (Wörrstadt) [Wührer 2000: Kat. Nr. 425b] (Рис. 2,1–5). 

Известны такие браслеты и в средиземноморском мире, такие как, 

например, роскошный экземпляр из Египта [Ross 1965: nr. 47, pl. 38] 

(Рис. 1,4). При этом необходимо учитывать, что находки украшений из 

надежного археологического контекста в Средиземноморском бассейне 

в принципе не часты, поскольку погребальные обычаи местного 

населения не предполагали помещения вещей личного убора в могилы. 

Важно отметить, что египетский браслет, как и некоторые европейские 

украшения, имеет отчетливые признаки средиземноморского 

производства – наличие шарнира или его имитации (Бакодпуста, Киев, 

Маршелепо, Тиббеструп, Фламикур, Хорб-Альтхейм) и, особенно, 

наличие винтового замка (Бакодпуста, Киев: рис. 1,2, 3). Винтовой 

замок известен с конца IV в., если судить по датировке хорошо 

изученных Т-образных фибул римских высших чиновников с таким 

замком [Theune-Grosskopf 1995: 77–112], и является надежным 

признаком римского/средиземноморского происхождения артефакта, 

поскольку варвары не владели техникой изготовления винтовой нарезки 

[Krause 1995]. Остальные вышеперечисленные браслеты с 
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зооморфными головами без винтового замка, в том числе и экземпляр 

из Тиббеструп, являются, скорее всего, местным подражанием 

престижным средиземноморским украшениям. 

Еще одно украшение этой «княжеской» группы происходит из 

клада V в. в Хесселагер (Hesselager) с острова Фюн (Рис. 4,1). Это 

пекторальная цепь с замком в виде двух львиных голов [Voss 1951: fig. 

1,3; Gesslinger 1967: 146, Fundliste 1,63]. Принадлежность этой цепи к 

кругу римских ювелирных изделий сомнений не вызывает [Voss 1951: 

157, 163]. Хорошо известно, что подобные цепи существуют в 

Средиземноморье уже в эллинистическое и римское время [см. напр.: 

Засецкая и др. 2007: рис. 7,1, 2, там же библиография]. Золотые цепи с 

зооморфными окончаниями представлены в ряде варварских 

«княжеских» находок эпохи Великого переселения народов в Восточной 

и Центральной Европе, таких как знаменитый клад Клуж-Сомешени 

(Cluj-Someseni) в Трансильвании [L’Or des princes barbares 2000: nr. 

32,1] (Рис. 4,3), «княжеская» могила Большой Каменец (браслеты) в 

Днепровском Левобережье [Мацулевич 1934: табл. Х; Kazanski, 

Mastykova 2016: fig. 5,1] (Рис. 5,1, 2), а также в Ольвии (место находки 

сомнительно) в Северном Причерноморье [Ross 1965: nr. 166, pl. 79A, 

80] (Рис. 4,2). Важно отметить, что, по крайней мере, в двух случаях, в 

Клуж-Сомешени и в Ольвии (Рис. 4,2, 3), эти цепи входят в состав 

женского аристократического убора, явно имитирующего престижный 

костюм ранневизантийской знати [Казанский, Мастыкова 2014: 97, 98]. 

Скорее всего, этому византийскому образцу подражали и владельцы 

вещей из клада Хесселагер (Рис. 4,1). 

Феномен Imitatio imperii, в частности, в женском уборе, уже давно 

отмечен для Скандинавии начала средневековья [см. напр.: Vierck 

1981]. Часто полагают, что «южные», в том числе, и византийские 

культурные влияния распростанялись в Северной Европе благодаря 

функционированию трансевропейских путей между Балтикой и Черным 

морем. В их реальности для эпохи Великого переселения народов 

сомневаться не приходится [из последних работ: Kazanski 2013; 

Казанский 2016]. Но при это стоит учитывать, что не менее тесные 

связи существовали уже в римское время также и между Скандинавией, 

с одной стороны, и римским Западом, с другой [см. напр.: Grane 2007]. 

Средиземноморско-скандинавские связи в эпоху Великого переселения 

народов и «варварских» королевств также хорошо известны [Arrhenius 

1967; Arrhenius 1990]. О них, в частности, свидетельствует наплыв 

позднеримских – ранневизантийских золотых монет в Скандинавию 

[см. напр.: Fagerlie 1967; Kyhlberg 1986; из последних работ: Fischer et 

https://uppsala.academia.edu/SvanteFischer
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al. 2011; Fischer 2014; Fischer, López, Sánchez 2016]. Интересно 

отметить, что примерно в то же время, в VI в., в позднеантичной 

литературной традиции появляются подробные описания европейского 

Севера (Иордан, Getica, 17–24; Прокопий, Bel. Got. II. 15. 4–26), а 

представители скандинавской знати, такие как принц Родульф, 

появляются при дворе остроготов в Равенне (Иордан, Getica, 24). 

Наконец, династические связи варваров византийского пограничья с 

правящими династиями Скандинавии фиксируются в рассказе 

Прокопия Кесарийского о герулах (Прокопий, Bel. Got. II. 15. 27–30). 

Вполне возможно, что археологической иллюстрацией таких связей 

является находка элементов золотого скандинавского торка в Удовице в 

Северном Иллирикуме [см. подробнее: Fischer, 2008; Popović, 2008; 

Иванишевич, Казанский, 2010: 154–156]. Скорее всего, контакты между 

герулами Южной Скандинавии и Средним Дунаем осуществлялись по 

хорошо известной дороге Средний Дунай – Моравские Ворота – Одер – 

Померания – Мекленбург – Дания [Казанский 2010: 21–24]. 

Наличие средиземноморских импульсов в Скандинавии нельзя 

сводить только к балтийско-черноморским контактам, как это иногда 

делается. Скорее, распространение престижных украшений на Севере 

отражает общую «средиземноморскую вуаль», покрывшую весь 

европейский Барбарикум. Она отразилась, прежде всего, в культуре 

вождеской аристократии, как самой мобильной социальной группы того 

времени. Конкретные пути и способы распространения элементов 

интернациональной «княжеской» культуры того времени могли быть 

самыми различными. При этом не последнюю роль могли играть 

дипломатические подарки, в состав которых, как мы знаем из 

сообщений авторов VI в. (Иоанн Малала), входил и престижный 

женский убор [Мастыкова 2009: 144]. Независимо от конкретных 

механизмов распространения модных вещей, их наличие в широкой 

полосе от Понта до Дуная и Ютландии свидетельствует о 

существовании общеварварской «княжеской» моды, инспирированной 

ранневизантийским влиянием. 
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THE CRIMEA – DANUBE – JUTLAND: BRACELETS AND CHAINS 

FEATURING ZOOMORPHIC DESIGNS IN THE “PRINCELY” 

CULTURE FROM THE GREAT MIGRATIONS PERIOD 

 

Abstract. In the Great Migration Period, international “princely” 

fashion appeared to spread through the Black Sea to Scandinavia. It 

comprised ornaments featuring zoomorphic designs, such as bracelets and 

decorative chains. These rather rare but precious artefacts occurred through a 

wide geographical zone, in the Northern Black Sea Area, Middle Danube 

Area, and in the territories of modern Denmark, Germany, and Northern 

France. These chains and bracelets followed the late Roman / early Byzantine 

tradition. It reflected primarily in the culture of warlord aristocracy as the 

most mobile social group of the time. There probably were different ways by 

which elements of the international “princely” culture distributed throughout 

the period. Moreover, particular role belonged to diplomatic gifts including 

prestigious women’s attire. Independently of particular distribution 

mechanisms of fashionable artefacts, their presence in a wide zone from the 

Blacks Sea to the Danube and Jutland testifies to the existence of the 

common barbarian “princely” fashion, inspired by the late Roman / early 

Byzantine influence. 

Key words: Great Migration, “princely” fashion, Byzantine influence, 

zoomorphic ornaments, Northern Black Sea Area, Middle Danube Area, 

Southern Scandinavia. 

 

Аннотация. В эпоху Великого переселения народов возникает 

интернациональный «княжеский» убор, распространившийся от 

Черного моря до Скандинавии. В его состав входят украшения с 

зооморфным декором – браслеты и декоративные цепи. Это престижные 

и довольно редкие вещи, но известные в широкой географической зоне 

– в Северном Причерноморье, на Среднем Дунае, на территории Дании, 

Германии и Северной Франции. Эти цепи и браслеты сделаны в 
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позднеримской/ранневизантийской традиции. Она отразилась, в первую 

очередь, в культуре вождеской аристократии, как самой мобильной 

социальной группы того времени. Конкретные пути и способы 

распространения элементов интернациональной «княжеской» 

культуры того времени могли быть самыми различными. При этом не 

последнюю роль могли играть дипломатические подарки, в состав 

которых входил и престижный женский убор. Независимо от 

конкретных механизмов распространения модных вещей, их наличие в 

широкой полосе от Понта до Дуная и Ютландии свидетельствует о 

существовании общеварварской «княжеской» моды, инспирированной 

ранневизантийским влиянием. 

Ключевые слова: Великое переселение народов, «княжеская» 

мода, византийское влияние, зооморфные украшения, Северное 

Причерноморье, Средний Дунай, Южная Скандинавия. 

 

Об авторе: 

 

Мастыкова Анна Владимировна,  

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

сохранения археологического наследия Института Археологии РАН 

Е-mail: amastykova@mail.ru 

Сфера интересов: позднеримское время, эпоха Великого переселения 

народов, женский костюм. 

 

 

 

 

 
  



 

А.В. Мастыкова  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 44 - 

 

 

 
Рис. 1. Браслеты с зооморфными окончаниями. 

1: Теббеструп (по Geisslinger 1967: Taf. 2,A);  

2: Киевская губерния (по Kiss 1983: Abb. 5,3, 17);  

3: Бакодпуста (по Kiss 1983: Abb. 5,3, 17);  

4: Египет (по Ross 1965: pl. XXXVIII). 
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Рис. 2. Браслеты с зооморфными окончаниями из Галлии. 

1: Маршелепо (по Bertram 1995: Taf. 19);  

2: Бовэ (по Picardie 1986: fig. 98, 139);  

3: Версиньи (по Picardie 1986: fig. 98, 139);  

4: Фламикур (по Eck 1895: pl. 16,2);  

5: Турнэ (по Brulet 1990: pl. 7,i).  
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Рис. 3. Распространение зооморфных браслетов с шарнирами  

и их имитаций:(А) – с винтовыми замками; (Б) – без винтового замка. 

1: Египет; 2: Киевская губерния; 3: Бакодпуста; 4: Хорб-Альтхейм;  

5: Тиббеструп; 6: Фламикур; 7: Маршелепо. 

(учитывая масштаб карты, локализация памятников приблизительна). 
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Рис. 4. Цепи с зооморфными окончаниями. 

1: Хесселагер(по Voss 1951: fig. 5);  

2: Ольвия (по Ross 1965: pl. LXXX);  

3: Клуж-Сомешени (по: L'Or des princes barbares 2000: nr. 32,1) 
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Рис. 5. Браслеты из погребения Большой Каменец, 1927 г. 

(по Мацулевич 1934: табл. Х). 

 


