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ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ВОСТОЧНОГЕРМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
С БОЛЬШИМИ ДВУПЛАСТИНЧАТЫМИ ФИБУЛАМИ 

НА БОСПОРЕ КИММЕРИЙСКОМ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Аннотация: В статье рассматривается женский костюм восточногерманской традиции, который получил рас-
пространение в эпоху Великого переселения народов как на Северном Кавказе, так и в Крыму. Для него характер-
ны одна или две большие двупластинчатые фибулы, носимые на груди или плечах. В Крыму и Тамани костюм 
с  такими фибулами в первой половине V в. имел престижный характер. На Кавказе большинство погребений 
с  этим костюмом найдено на Черноморском побережье Северного Кавказа, прежде всего, в могильнике Дюрсо, 
расположенном около Новороссийска. В VI в. письменные источники фиксируют здесь готов-тетракситов. В V  в., 
как известно, они мигрировали из Восточного Крыма на Северо-Западный Кавказ. Рассматриваемые большие дву-
пластинчатые фибулы и их копии уменьшенных размеров известны на протоадыгских памятниках Кубани и  Се-
веро-Восточного Причерноморья типа Пашковский-Карповка. Костюм с двумя двупластинчатыми фибулами, 
как установлено, являлся престижным, по меньшей мере, у готов-тетракситов, которым принадлежал некрополь 
Дюрсо. Могилы, в которых находился рассматриваемый наряд, обычно имели довольно богатый погребальный 
инвентарь. Костюм с двупластинчатыми фибулами на груди и плечах имел восточногерманское происхождение. 
Его прототип известен на памятниках черняховской культуры, в которой он получил особенное распространение. 
В гуннский период этот костюм с небольшими двупластинчатыми фибулами, распространившийся и в Северном 
Причерноморье, стал базисным в процессе формирования «княжеского» костюма с большими двупластинчаты-
ми фибулами. Во второй половине V в. этот элитный костюм стал типичным для «среднего класса» у восточных 
германцев и получил распространение в Барбарикуме. Археологически наблюдаемые процессы трансформации 
и адаптации престижного германского костюма с двупластинчатыми фибулами на значительных пространствах 
Евразии от Атлантики и Прибалтики до Прикаспия и Приаралья происходили на фоне и в контексте широко-
го распространения различных компонентов материальной культуры (в том числе костюма) различных племен 
и  народов в условиях небывалого ранее роста активных и разносторонних этнокультурных связей в эпоху Вели-
кого переселения народов.

Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов; Боспор Киммерийский; Северный Кавказ; готы-те-
тракситы; фибулы; женский костюм
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FEMALE COSTUME OF THE EAST GERMANIC TRADITION
FEATURING LARGE TWO-PLATE BROOCHES 

IN THE CIMMERIAN BOSPORUS AND NORTH CAUCASUS
IN THE MIGRATION PERIOD

Abstract. This article examines the female costume of the East Germanic tradition, which became widespread during 
the Migration Period in both the North Caucasus and Crimea. This costume is characterized by one or two large two-plate 
brooches worn on the chest or shoulders. In Crimea and Taman, this style was considered prestigious in the first half of 
the 5th century. In the Caucasus, most burials featuring this costume were found along the Black Sea coast of the North 
Caucasus, primarily at the Dyurso burial ground near Novorossiysk. In the 6th century, written sources document the 
presence of the Tetraxite Goths in this region. It is known that in the 5th century, these groups migrated from Eastern 
Crimea to the Northwestern Caucasus. The prominent two-plate brooches and their smaller versions have been identified 
at Proto-Adyghe sites in the Kuban and Northeastern Black Sea areas, specifically of the Pashkovsky-Karpovka type. The 
costume featuring two two-plate brooches has been established as prestigious, at least among the Tetraxite Goths, who are 
associated with the Durso necropolis. The graves containing these outfits typically had a rich assortment of burial goods. 
The costume featuring two-plate brooches on the chest and shoulders has its origins in the East Germanic tradition. Its 
prototype is known from sites of the Chernyakhov culture, where it was particularly widespread. During the Hunnic period, 
this costume, adorned with small two-plate brooches, spread to the Northern Black Sea region and laid the foundation 
for the development of the “princely” costume distinguished by large two-plate brooches. By the second half of the 5th 
century, this elite costume had become typical for the East Germanic “middle class” and was prevalent in Barbaricum. The 
transformation and adaptation of the prestigious Germanic costume with two-plate brooches across vast areas of Eurasia 
– from the Atlantic and Baltic to the Caspian and Aral Sea regions – occurred in the context of a significant dissemination 
of various components of material culture, including costume elements of different tribes and peoples. This transformation 
unfolded against the backdrop of an unprecedented growth of active and diverse ethnocultural ties during the Migration 
Period.

Keywords: Great Migration Period; Cimmerian Bosporus; North Caucasus; Tetraxite Goths; brooch; female costume
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Женский костюм восточногерманской традиции в эпоху Великого переселения народов характе-
ризуется наличием в одежде одной или двух фибул-застежек, которые играли как утилитарную, так 
и  эстетическую функции, и которые носили на груди или плечах. Особенно показательны большие 
(более 10 см) фибулы, чаще всего из металлического листа, с полукруглой или многоугольной голов-
кой, сравнительно короткой дужкой и вытянутой пластинчатой ножкой. В данной работе будет рассмо-
трен механизм появления и распространения этого костюма на Боспоре Киммерийском (Восточный 
Крым и Тамань) на Северном Кавказе (рис. 1).

Германские элементы, в частности в женском костюме, распространяются в материальной культуре 
Боспора Киммерийского и Северного Кавказа уже на ранней стадии эпохи Великого переселения на-
родов, в последней трети IV и в первые десятилетия V в. [подробнее см.: 1; 2]. Но в Восточном Крыму 
и на Северном Кавказе, как и повсеместно в Европе, убор с большими двупластинчатыми фибулами 
появляется немного позднее [3, с. 51, 52; 4].

Костюм с большими двупластинчатыми фибулами на груди или на плечах исследователи едино-
душно считают восточногерманским по происхождению, его прототип представлен на памятниках 
черняховской культуры. У носителей этой культуры женский убор включал в себя, как правило, пару 
малых (5–8 см) двупластинчатых фибул и ожерелье из бус, которые нередко сопровождались поясной 
пряжкой, а также гребнем и/или набором туалетных принадлежностей, подвешенных к поясу, под-
весками из ракушек и кости [5, там же библиография]. Этот костюм, являющийся разновидностью 
одежды восточногерманской традиции с двумя фибулами на плечах, известен в римское время, поми-
мо черняховской, и в вельбаркской культуре [подробнее см.: 5], возникновение которой связывается 
с  миграцией готов в южном направлении, и получает свое дальнейшее развитие в эпоху Великого пе-
реселения народов. За пределами черняховской и вельбаркской культур погребения, в которых встре-
чены пары малых и средних двупластинчатых фибул восточногерманской традиции, довольно широко 
распространились в Европе в эпоху Великого переселения народов – от Южного Урала до Пиренеев 
[подробнее о них: 6, с. 76–91; 7; 8].

Именно на основе черняховского костюма с малыми двупластинчатыми фибулами, формируется 
«княжеский» костюм с подобной формы большими фибулами. Появляется он, как сейчас определенно 
представляется на основе археологических данных, в аристократической среде («престижные» погре-
бения) на Дунае около 400 г., в период D2 по хронологии европейского Барбарикума, т.е. 380/400–
440/450 гг., и впоследствии получает распространение на обширном пространстве от Пиренеев до Кав-
каза [6, с. 86–91; 9]. Этот «княжеский» костюм, рассматриваемый как типичный для стиля / горизонта 
Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn), названный так по знаменитому богатому захоронению в однои-
менном могильнике, предстает многокомпонентным. Его элементы имеют своими истоками различ-
ные этнокультурные традиции, а именно: германскую, сармато-аланскую, или вернее понтийскую, 
которая представлена и у степных кочевников, и у оседлого населения Северного Причерноморья, и, 
наконец, римскую традиции [9; 10]. Крайним восточным аналогом ему по многим составляющим эле-
ментам этого богатого костюма (двупластинчатые фибулы, нашивные бляшки, броши, лунницы, зер-
кало, серьги, туалетный набор) выступает «княжеское» одеяние из известной гробницы Ираги в  Гор-
ном Дагестане [11, с. 82–97].

Погребения – Унтерзибенбрунн, Ираги и др. – дают характерные примеры сочетания таких раз-
личных традиций: можно отметить, что использование пары двупластинчатых фибул в костюме типа 
Унтерзибенбрунн выступает заимствованием из убранства женского костюма черняховской культуры 
[12; 9, р. 113–117], тогда как зеркала с центральной петлей и различные мелкие нашивные золотые 
бляшки, предстающие характерными аксессуарами костюма, отражают сармато-аланский вектор вли-
яния [10; 13]. Последние были популярны и у оседлого населения Боспора и Танаиса, отражая тесные 
культурные контакты со степняками, в меньшей степени – у жителей Юго-Западного Крыма. Поясные 
же пряжки больших размеров, получившие достаточно широкое распространение в Северном При-
черноморье с VI в., вероятно, по мнению М. Мартина, демонстрируют заимствование и подражание 
престижному романскому костюму IV–V вв. [14, S. 34–42, 55, 56, 63–79].

Для горизонта Унтерзибенбрунн показательными являются большие двупластинчатые фибулы, 
обтянутые золотым листом, с полихромным декором, или серебряные, гладкие [15; 16, S. 185–190]. 
Последние доминируют в аристократическом костюме восточногерманской традиции к середине V в., 
в  период D2/D3 или горизонт Смолин (Smolin), что соответствует 430/440–460/470 гг. [16, S. 355]. 
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Серия захоронений на территории Боспора Киммерийского, относящихся к горизонтам Унтерзибен-
брунн и Смолин, содержит элементы германского женского костюма «княжеского» статуса, в том чис-
ле небольшие по размерам копии двупластинчатых фибул. Такие захоронения известны в Керчи (погр. 
154, 1904 г. / захоронение 2, погр. 165, 1904 г. / захоронение 3), Фанагории (Восточный некрополь («С»), 
погр. 50, 1937 г. / восточная камера / заполнение1) (рис. 2, 1) [17, S. 78, 79; 18, р. 186; 19; 4; 20]. Для Се-
верного Кавказа большие двупластинчатые фибулы гуннского времени известны единично лишь на 
северо-западе региона – это беспаспортные находки в Майкопе и Масхако [3, с. 197, 208, рис.  24, 1, 2, 
табл. 16, 3, 63, 3].

Однако большинство женских погребений с большими двупластинчатыми фибулами в Европе, 
в  частности у готов Северного Кавказе, Крыма, Дуная, а также в остроготской Италии и в визиготской 
Галлии и Испании, принадлежат более позднему времени, от 470–480-х по 600-е гг. [21]. Их характе-
ризуют большие двупластинчатые фибулы с расширением ножки ближе к дужке (подгруппа Амброз II: 
[6, с. 86–91]), восходящие к дунайским типам середины V в., например, Смолин – с накладками в виде 
пальметты у дужки (рис. 8, 1–3), Косино (Kosino) – с треугольными накладками (ср. рис. 6, 6, 15–17; 8, 
4–6, 11), Бакодпуста (Bakódpuszta) – с полукруглыми накладками (ср. рис. 6, 13, 14, 18; 8, 7–10) [3, c. 51, 
52]. Некоторые фибулы подгруппы Амброз II имеют не полукруглую, а треугольную головку (рис. 7; 8, 
6). Их прототипом, видимо, являлись дунайские двупластинчатые фибулы гуннского времени, напри-
мер, как найденной в Унтерзибенбрунн, длиной 12,5 см [24, Taf. 229. 51,1, 51,164; 22, Cat. № 9, 8], однако 
за пределами Северного Причерноморья для постгуннского времени большие двупластинчатые фибу-
лы с треугольной головкой неизвестны.

Большие двупластинчатые застежки известны в Юго-Западном Крыму у готов страны Дори [напр.: 
25, Taf. 22, 98; 24, Taf. 219. 51,1, 51,6, 51,7; 26, c. 255], а также у визиготов в Южной Галлии и Испании 
[27, fig. 14; 47, fig. 6; 28, S. 16–21; 29], у восточногерманских выходцев в Северной Галлии (подробнее 
см.: [30; 31; 32; 33; 34]). 

В их погребениях представлен характерный костюмный инвентарь, который включает не только 
двупластинчатые фибулы, но также браслеты с расширенными концами, серьги с 14-гранниками, 
зеркала с центральной петлей, большие пряжки, в том числе с прямоугольным щитком и украшен-
ные орлиной головой, пряжки с ромбическим щитком с зооморфным декором и др. Безусловно, этот 
предметный набор представляет собой «демократическую» реплику престижного «княжеского» ко-
стюма середины V в. [29], но теперь он характеризует уже более широкие слои населения, своего рода 
«средний класс»2 эпохи Великого переселения народов и начала Средневековья. В это время, к концу 
V в., у германцев на Дунае и остроготов в Италии происходит определенная смена моды в костюмном 
акссесуаре. Она характеризуется, в частности, тем, что на смену большим двупластинчатым фибулам 
приходят пальчатые фибулы, вошедшие в обиход с середины V в. Причем следует заметить, что в этих 
регионах поздние двупластинчатые фибулы представлены немногочисленными экземплярами, что, 
как представляется, демонстрирует происходивший здесь более быстрый процесс смены моды, когда 
к концу V в. двупластинчатые фибулы сменяются пальчатыми в костюме не только элиты, но и «сред-
него класса».

Конкретные механизмы распространения моды на двупластинчатые фибулы, скорее всего, связаны 
с миграциями каких-то престижных групп среднедунайского населения. В Испанию и Южную Галлию 
эта мода могла быть занесена людьми знатного представителя рода Амалов, Видимера, прибывшего 
со  своей свитой к визиготскому двору в 473 г. [36]. В Севeрной Галлии большие двупластинчатые фи-
булы могли распространяться среди семей выходцев с Дуная, завербовавшихся в позднеримскую / ран-
немеровингскую армию [подробнее см.: 31]. Наконец, в Северное Причерноморье эта мода могла быть 
принесена германскими союзниками гуннов, такими как ангискиры, отступившими на восток вместе 
с  сыновьями Аттилы после разгрома при Недао [37].

Погребений с двупластинчатыми фибулами очень немного на Боспоре Киммерийском после сере-
дины V в. В первую очередь следует назвать два погребения с престижным женским убором в Китее, 

1.  По декору и общей морфологии фибулы из Фанагории относятся к типу Смолин, но от больших смолинских застёжек 
фибула из Фанагории отличается более скромными размерами (рис. 2, 1). Последнее обстоятельство сближает её с парой 
небольших двупластинчатых фибул (длина 8,2 см), также украшенных пальметтой, из  «княжеского» погребения Хохфельден 
(Hochfelden) в Эльзасе, относящегося к периоду D2 (рис. 2, 2, 3) [22, сat. N° 13,3; 23, fig. 1, 1, 2].

2.  К этой социальной категории для восточных германцев эпохи Великого переселения народов принято относить погребения 
со сравнительно недорогими, но довольно крупными по размеру украшениями из цветных металлов [см.: 21, с. 23; 34].
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могильнике Джурга-Оба. Одно из них, женская ингумация в погребении № 29 (рис. 3), содержало две 
фибулы – уменьшенные копии больших двупластинчатых застежек типа Бакодпуста, середины – вто-
рой половины V в. (рис. 3, 11, 12) [18, р. 342–344]. Второе погребение, № 40, было разрушено, но в нем 
была найдена пара небольших двупластинчатых фибул (рис. 4, 6, 7), а также предметы богатого жен-
ского убора – в частности серьги второй половины V в. (рис. 4, 1, 2) [18, р. 346]. 

Помимо захоронений в Джурга-Обе можно назвать лишь погребение 78.1907 г. / захоронение 4, на  се-
верном склоне горы Митридат, в Керчи (рис. 5). В этой ингумации обнаружены две относительно не-
большие двупластинчатые фибулы на плечах погребенной (рис. 5, 1, 2), бусы на груди (рис. 5, 3) и  два 
бронзовых зеркальца за головой (рис. 5, 4, 5) [38, с. 32; 4]. В то же время в Восточном Крыму и  на  Тамани 
имеется большое количество депаспортизованных двупластинчатых фибул крупных размеров. Часто это 
покупки у торговцев древностями или у гробокопателей, поэтому их точная привязка условна. В качестве 
места находок указывались Керчь (рис. рис. 6, 1, 2, 4, 5, 9-12, 18; 7, 3)3, Чокрак на Керченском полуострове 
(рис. 6, 6-8, 16, 17; 7, 4-6), Тамань (рис. 6, 15), а также «Крым» и «Южная Россия» (здесь не учтены)4.

На Северном Кавказе почти все археологически засвидетельствованные случаи присутствия такого 
костюма в погребальном контексте приходятся на Черноморское побережье Северного Кавказа, в  рай-
оне современного г. Новороссийск (рис. 1, 1). Именно в этой зоне письменные источники VI в. помеща-
ют готов-тетракситов, которые, по данным Прокопия Кесарийского, мигрировали сюда из Восточного 
Крыма, где примерно после 429 г. (после утверждения вандалов в Северной Африке) во время вторже-
ния отступающих из Европы гуннов-утигуров по результатам переговоров с последними были вынуж-
дены присоединиться к ним и переселиться «по ту сторону [Меотийского] Болота», т.е. в Восточное 
Приазовье, Нижнее Прикубанье [48, VIII.5.15–22].

Можно полагать, что готы-тетракситы играли немаловажную роль в военно-политической жизни 
Северного Причерноморья в гуннский период. Как сообщает Прокопий, в 21 году правления Юсти-
ниана (527―565), т.е. в 548 г., в Константинополь прибыло их посольство, которое провело с импера-
тором тайные переговоры [48, VIII.4.11–13]. Судя по тому, что во время войны утигуров против гун-
нов-кутригуров в 551 г. готы-тетракситы выставили двухтысячный отряд воинов во главе с Сандилом 
[48, VIII.18.22], они представляли довольно многочисленное племя. Наконец отметим, что на Черно-
морском побережье Северо-Западного Кавказа, у гавани Пагры (Πάγρας; в районе Геленджика?) Псев-
до-Арриан, составивший в конце V в. «Перипл Понта Эвкскинского», упоминает племя Eudousianoi 
(Εὐδουσιανοὶ), которое говорило на готском и таврском языках5 (Continuation du Périple anonyme, Codex 
Londonienses, § 22. Цит. по: [39, p. 139]), см. также [40, p. 130].

С готами-тетракситами исследователи связывают могильник Дюрсо, расположенный близ Но-
вороссийска (рис. 1, 1) [41; 42]. Некрополь Дюрсо, в котором исследовано 525 погребений V–IX вв. 
и  16  захоронений лошадей, опубликован пока частично, однако погребения с двупластинчатыми фи-
булами уже введены в научный оборот [43]. Эти захоронения относятся А.В. Дмитриевым к началь-
ному периоду (фазы 1―3) функционирования некрополя, дата которых сейчас определяется в рамках 
450–530  /  540  гг. (подробнее см.: [44]). Большие двупластинчатые фибулы встречены в ряде жен-
ских и детских захоронений – это погребения 197, 259, 292, 408, 410, 420, 490, 500, 516, 517 (рис. 8). 
Имитации больших двупластинчатых фибул, отличающиеся малыми размерами, присутствуют в по-
гребениях 483 и 510 (ср.: рис. 8, 12, 13). Кроме того, двупластинчатые фибулы в качестве приношений 
присутствуют в мужских погребениях 291 и 300. На памятниках побережья большие двупластинчатые 
фибулы происходят также из погр. 57 могильника Бжид-1 (рис. 1, 2) и в виде упоминавшейся случайной 
находки из Мысхако, которая, очевидно, несколько более ранняя и относится к гуннскому времени [45; 
3, с. 197, табл. 16, 3].

Большие двупластинчатые фибулы и их копии уменьшенных размеров известны также на прото-
адыгских памятниках типа Пашковский-Карповка (рис. 1, 3–7), расположенных вне прибрежной зоны: 

3.  Кроме того, из Керчи происходят фибулы несколько меньших размеров (8.6 и 8,8 см.), имитирующие формы больших 
фибул: [24, Taf. 221.51, 44, 45].

4.  Пользуемся случаем поблагодарить А.А. Строкова за любезно предоставленные фотографии фибул из архива Г. Кюна.
5.  Ἀνονύμου Περίπλους Πόντου Εὐξίνου (Anonymi Periplus Ponti Euxini). §64: «Ἀπὸ οὖν Σινδικοῦ λιμένος ἕως Πάγρας λιμένος 

πρώην ᾦκουν ἔθνη οἱ λεγόμενοι Κερκέται ἤτοι Τορίται, νῦν δὲ οἰκοῦσιν Εὐδουσιανοὶ λεγόμενοι τῃ Γοτθικῇ καὶ Ταυρικῇ χρώμενοι γλώττῃ». 
Cм. перевод А. Подосинова: «<The space> from the Sindian harbour as far as the harbour of Pagras was earlier inhabited by the peoples 
called the Kerketai or the Toritai, but now here live so-called Eudousianoi who are using the Gothic and the Tauric language»: Podossinov, 
Anonymi.
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Хабль, погребение 1; Хутор Ленина-4; Краснодарское водохранилище; Майкоп6; Варнавинское-3, 
погр.  38 (рис. 6, 3, 13, 14; 7, 1, 2) [24, Taf. 221. 51, 52–54; 3, с. 51, 52, кат. 2.1,3,4; 46, рис. 3, 4]7.

Как правило, парные двупластинчатые фибулы фиксируются в могилах на плечах погребенных 
(Дюрсо, погр. 408, 410, 420; Хабль) (рис. 9, 1–3). В погребении 483 некрополя Дюрсо встречены три 
двупластинчатые фибулы: две из них располагались на плечах, и одна была положена поперек, в верх-
ней части груди (рис. 9, 4). В могилах, в которых двупластинчатые фибулы представлены по одному эк-
земпляру, они располагались, как правило, на правом плече погребенного (Дюрсо, погр. 292, 500, 516, 
517; Бжид 1, погр. 57), и лишь однажды зафиксировано положение на левом плече (Дюрсо, погр.  490) 
(рис. 9, 5, 6) [3, с. 147].

Судя по довольно богатому сопровождающему погребальному инвентарю, костюм с двупластинча-
тыми фибулами, несомненно, расценивался у готов-тетракситов, с которыми связывается могильник 
Дюрсо, как престижный (подробнее см.: [45]). В состав аксессуара костюма погребенных с двупластин-
чатыми фибулами входили также дополнительные дуговидные фибулы (Бжид 1, погр. 57; возможно, 
Дюрсо, погр. 410 и 517), гривны (Дюрсо, погр. 292, 483, 500, 516), браслеты (Дюрсо, погр. 292, 408, 410, 
420, 483, 490, 500, 516; Бжид 1, погр. 57), ожерелья из бус (Дюрсо, погр. 292, 408, 410, 483, 490, 516, 517; 
Хабль), серьги (Дюрсо, погр. 292, 410, 483, 490, 517; Бжид 1, погр. 57), поясная (Дюрсо, погр. 408, 410, 
420, 500, 517) и обувная гарнитура (Дюрсо, погр. 408, 410, 483, 490, 500, 516, 517; Хабль), нагрудные 
цепочки (Дюрсо, погр. 408, 410, 483, 516; Бжид 1, погр. 57), цепочка с подвеской-когтем животного 
(Дюрсо, погр. 516), бусы-подвески (Дюрсо, погр. 420, 500) [3, с. 148, 149].

В отдельных случаях затруднительно определить принадлежность того или иного предмета, най-
денного на груди, у рук, на пояснице или на ногах погребенных, к собственно костюму покойника. 
Нельзя исключать, что некоторые вещи, судя по их местоположению в могиле, могли быть ритуальны-
ми подношениями [3, с. 149].

Северокавказские фибулы, вне всякого сомнения, являются репликой дунайских застежек, что 
вполне соответствует веяниям моды того времени (см. выше). Скорее всего, они изготовлялись в ма-
стерских Боспора Киммерийского [3, с. 51]. На Северном Кавказе фиксируется, как представляется 
по  археологическим материалам, начало процесса аккультурации костюма с большими двупластин-
чатыми фибулами, занесенного сюда готами-тетракситами. В некрополе Дюрсо этот костюм отно-
сительно часто сопровождается шейными гривнами (погр. 292, 483, 500, 516), что не свойственно 
для собственно германского костюма. В четырех эпизодах из восьми отмечено нахождение на погре-
бенном пары фибул (Дюрсо, погр. 408, 410, 420, 483) – черта, характеризующая балкано-дунайский 
костюм. Следует отметить и отсутствие в захоронениях некрополя Дюрсо больших поясных пряжек, 
которые часто встречаются в женском восточногерманском уборе того времени и даже считаются для 
него типичными. Выше уже обращалось внимание на наблюдение М. Мартина, который показал, 
что крупные поясные пряжки являются характерным атрибутом романского женского престижного 
костюма IV–V вв. Но при этом следует отметить, что пояса с такими пряжками свойственны одежде 
римлянок без фибул. Римский костюм V в. послужил основой для формирования женского одеяния 
романского населения Бургундии, Аквитании и Северной Галлии позднего VI–VII вв., в который вхо-
дили большие поясные пряжки, иногда сопровождавшиеся небольшими фибулами-брошами рим-
ской традиции [14].

Вместе с тем, некоторые северокавказские погребения с небольшими фибулами (Дюрсо, погр. 490; 
Чми 1, погр. 4 – скелет девочки; Пашковский могильник № 1, погр. 4, 1949 г.), отчетливо демонстриру-
ют происходившую на месте трансформацию германских прототипов двупластинчатых фибул (рис. 8, 
14) при определенном сохранении традиции их парного использования в костюме. Здесь появляются 
свои, местные типы двупластинчатых фибул, но, как уже на то обращалось внимание, в погребении 
4  аланского некрополя Чми 1 «зафиксирована обычная для германцев парность фибул, а в погребении 
490 могильника Дюрсо – их позиция на плече строго соответствует восточногерманским канонам» [3, 
с. 151].

Археологически наблюдаемые процессы трансформации и адаптации престижного германско-
го костюма с двупластинчатыми фибулами за пределами расселения собственно германских племен 

6.  Скорее всего, это место покупки предмета.
7.  Кроме того, на памятниках Западного и Центрального Предкавказья имеются местные имитации двупластинчатых фибул, 

которые здесь не рассматриваются [о них см.: 3, с. 53–55]. 
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на  значительных пространствах Евразии от Атлантики и Прибалтики до Прикаспия (Буйнакский кур-
ган, Ираги, Паласа-сырт) и Приаралья (Джеты-Асар) происходили на фоне и в контексте широкого 
распространения различных компонентов материальной культуры (в том числе костюма) различных 
племен и народов в условиях небывалого ранее роста активных и разносторонних этнокультурных свя-
зей в  эпоху Великого переселения народов.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение 
археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований 2010–2020 
гг.» (№ НИОКТР 122011200265-6).

Рис. 1. Распространение двупластинчатых фибул восточногерманской традиции 
в постгуннское время в Северо-Восточном Причерноморье. 

1: Дюрсо; 2: Бжид-1; 3: Хабль; 4: Варнавинское-3; 5: Хутор Ленина; 6: Краснодарское озеро; 7: Майкоп; 8: Тамань; 9: Керчь; 
10: Чокрак; 11: Джурга-Оба.

Учитывая масштаб карты, локализация археологических памятников приблизительна

Fig. 1. Map of distribution of double-plate brooches of the East Germanic tradition 
in the post-Hunnic period in the North-Eastern Black Sea region.

1 – Durso; 2 – Bzhid-1; 3 – Habl; 4 – Varnavinskoe-3; 5 – Hutor Lenina; 6 – Krasnodar Lake; 7 – Maikop; 8 – Taman; 9 – Kerch; 
10 – Chokrak; 11 – Djurga-Oba.

Considering the scale of the map, the localization of archaeological sites is approximate
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Рис. 2. Фибула из заполнения восточной камеры погребения Фанагория 50.1937 г. 
(1) и фибулы из «княжеского» погребения Хохфельден (2, 3).

1: по Строков 2018, рис. 3, 2; 2: по Kazanski, Mastykova 2018, fig. 1, 1-2

Fig. 2. Fibula from the filling of the eastern burial chamber of Phanagoria 50.1937 
(1) and brooches from the “princely” burial of Hochfelden (2, 3).

1 – after Strokov 2018, fig. 3, 2; 2 – after Kazanski, Mastykova 2018, fig. 1, 1-2
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Рис. 3. Джурга-Оба, погребение 29. Предметы из ингумации женщины. По Ermolin 2012, fig. 3

Fig. 3. Djurga-Oba, burial 29. Items from the inhumation of a woman. After: Ermolin 2012, fig. 3
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Рис. 5. Вещи из погребения 78.1907 г. / ингумация 4, в Керчи. Фото М.М. Казанского

Fig. 5. Items from burial 78.1907, inhumation 4, Kerch. Photo by M.M. Kazanski

Рис. 4. Джурга-Оба, погребение 40. Предметы женского убора из заполнения. По Ermolin 2012, fig. 5

Fig. 4. Djurga-Oba, burial 40. Items of women’s clothing from the burial goods. After Ermolin 2012, fig. 5
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Рис. 6. Большие двупластинчатые фибулы и их уменьшенные копии с территории Боспора Киммерийского и  Северного Кавказа.
1, 2, 4, 5, 9, 10–12, 18: Керчь; 3, 13, 14: Майкоп; 6–8, 16, 17: Чокрак; 15: Тамань. 1, 2: по Kühn 1974, Taf. 220. 51.25; 3: по Kühn 1974, Taf. 

221. 51, 53; 4: по Kühn 1974, Taf. 221. 51, 38; 5: по Kühn 1974, Taf. 220. 51, 33; 6: картотека Г. Кюна; 7, 8: по Kühn 1974, Taf. 224. 51, 99; 9: 
по Kühn 1974, Taf. 221. 51, 39; 10: по Kühn 1974, Taf. 221. 51,40; 11,12: по Kühn 1974, Taf. 220. 51, 30; 13, 14: по Kühn 1974, Taf. 221. 51, 52; 

15: по Kühn 1974, Taf. 224. 51, 93; 16,17: по Kühn 1974, Taf. 224. 51, 100; 18: по Kühn 1974, Taf. 220. 51, 35

Fig. 6. Large two-plate brooches and their smaller copies from the territory of the Bosporus of the Cimmerian and Northern Caucasus.
1, 2, 4, 5, 9, 10-12, 18 – Kerch; 3, 13, 14 – Maykop; 6-8, 16, 17 – Chokrak; 15 – Taman. 1, 2 – after Kühn 1974, Taf. 220.51, 25; 3 – after Kühn 1974, 
Taf. 221.51, 53; 4 – after Kühn 1974, Taf. 221. 51.38; 5 – after Kühn 1974, Taf. 220. 51, 33; 6 – card index of G. Kühn; 7, 8 – after Kühn 1974, Taf. 224. 
51, 99; 9 – after Kühn 1974, Taf. 221. 51, 39; 10 – after Kühn 1974, Taf. 221. 51, 40; 11, 12 – after Kühn 1974, Taf. 220. 51, 30; 13, 14 – after Kühn 1974, 

Taf. 221. 51, 52; 15 – after Kühn 1974, Taf. 224. 51, 93; 16, 17 – after Kühn 1974, Taf. 224. 51, 100; 18 – after Kühn 1974, Taf. 220. 51, 35
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Рис. 7. Большие двупластинчатые фибулы с треугольной головкой и их уменьшеные копии с территори Боспора 
Киммерийского и Северного Кавказа. 1, 2: Майкоп; 3: Керчь; 4–6: Чокрак.

1, 2: по Kühn 1974, Taf. 221. 51, 54; 3: Керчь: по Kühn 1974, Taf. 220. 51, 34; 4–6: Чокрак: по Kühn 1974, Taf. 224. 51, 101, 102

Fig. 7. Large two-plate brooches with a triangular head and their smaller copies from the territory of the Bosporus of the Cimmerian and 
Northern Caucasus. 1, 2 – Maikop; 3 – Kerch; 4-6 – Chokrak.

1, 2 – after Kühn 1974, Taf. 221. 51, 54; 3: Kerch: after Kühn 1974, Taf. 220. 51, 34; 4–6: Chokrak: after Kühn 1974, Taf. 224. 51, 101, 102
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Рис. 8. Примеры двупластинчатых фибул постгуннского времени из могильника Дюрсо.
1, 12: погр. 483; 2, 3: погр. 300; 4: погр. 197; 5: погр. 292; 6: погр. 420; 7: погр. 259; 8: погр. 517; 9: погр. 410; 10: погр. 291; 11: 

погр. 500; 13: погр. 510; 14: погр. 490. По Дмитриев 1982, рис. 1

Fig. 8. Examples of double-plate brooches of the post-Hunnic period from the Durso burial ground.
1, 12 – burial 483; 2, 3 – burial 300; 4 – burial 197; 5 – burial 292; 6 – burial 420; 7 – burial 259; 8 – burial 517; 9 – burial 410; 10 – 

burial 291; 11 – burial 500; 13 – burial 510; 14 – burial 490. After Dmitriev 1982, fig. 1
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Рис. 9. Местоположение двупластинчатых фибул в погребениях могильника Дюрсо.
1: погр. 408; 2: погр. 410; 3: погр. 420; 4: погр. 483; 5: погр. 517; 6: погр. 516. По Дмитриев 1982, рис. 7, 1–6

 Fig. 9. Double-plate brooches arrangement in the burials of the Durso burial ground.
1 – burial 408; 2 – burial 410; 3 – burial 420; 4 – burial 483; 5 – burial 517; 6 – burial 516. After Dmitriev 1982, fig. 7, 1–6
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