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Цели и задачи проектной работы
Цель: на основе письменных и вещественных источников дать общее 
представление о женском костюме Скандинавии IX-XI вв. в контексте 
отражения социально-экономической и этнокультурной истории 
региона.
Задачи в ходе реализации проекта: 

1. Реконструировать скандинавский женский костюм (по материалам 
погребальных памятников Бирка, Хедебю), на основе полученной 
информации изготовить одежду на куклу;

2. Развить ключевые социально-трудовые образовательные 
компетенции; социальною активность, умение анализировать, 
сопоставлять информацию, делать выводы и своими руками создавать 
то, что задумано;

5. Формировать эстетические потребности и ценности.



Данные о женском костюме эпохи викингов IX-XI вв. фрагментарны. 
Это объясняется тем, что на раннем этапе археологического изучения 
(в XIX веке) исследователей в большей степени интересовали "яркие" 
находки: мечи, фибулы и т.д., в то время как "обычные" находки, такие 
как остатки тканей, оставались зачастую вне поля зрения. Находки 
фрагментов одежд поэтому либо просто исчезали, либо надолго 
попадали в фонды музеев.
Агнес Гейер (Agnes Geijer) первой проявила академический интерес к 
находкам тканей из Бирки. К моменту начала ее исследований всякая 
надежда на точную реконструкцию одежд уже исчезла. В то же время 
слои ткани сохранялись на черепаховидных и иных фибулах, поэтому 
было известным сколько слоев одежды носилось, но ни малейшего 
представления о том, как выглядел индивидуальный костюм. В итоге 
ее работа увидела свет только в 1938 году.
Гейер реконструировала нижнюю рубаху, поверх которой носился 
"передник" (pinafore arrangement) с лямками, которые скреплялись 
черепаховидными фибулами. Многие известные исследователи, 
такие как М.Хальд (M.Hald) в 1950 и Инга Хегг (Inga Hagg) в 1974 
продолжили работу Гейер, и их реконструкции женского 
скандинавского костюма эпохи викингов поступили в печать.

История изучения скандинавского костюма эпохи 
викингов



Одежда знати

Нижняя рубахи оставались в IX 
веке без складок, но в X столетии 
чаще были плиссированы. Они 
достигали длиной до щиколоток и 
застегивались (в X веке) у горла 
обычной круглой фибулой. 
Предполагается, что это было 
одеяние со складками во всю 
длину тела, к которому 
пришивались складчатые рукава.
Эти "складчатые рубахи" 
затягивались вокруг шеи шнурком. 
Плиссированные рукава 
реконструированы как с 
продольными или поперечными 
складками. Инга Хегг показала на 
основании анализа коррозии на 
тыльных сторонах фибул, что 
складки шли горизонтально, вокруг 
рук.



Остатки нижнего платья обнаружены 
также в Хедебю, крупном торговом 
датском центре. Они также были 
плиссированы, или, в более простом 
варианте, с подолом, расширенном 
клиньями. Одна из находок была очень 
длинной, подбитой пухом и украшенной 
пуговицами от лодыжки до края подола. 
Возможно, это местный вариант, 
характерный для Дании.
Нижняя рубашка с клиньями из Бирки



.

Плать
еИсходя из материалов Бирки предполагалось, что эта одежда была 

длиной до колена и украшалась тесьмой. Также предполагалось, что 
верхнее платье обычно шилось из шелка, а обшлага рукавов украшались 
дорогой вышивкой. Однако, четкая картина все же отсутствует. Не все 
женщины были погребены в полном костюме, ткань различных предметов 
костюма отличается, и не все материалы сохранились в различных 
могилах.
В некоторых случаях платье (если оно было надето) шилось из шерсти с 
ромбическим переплетением или из шелка. Это же наблюдение может 
быть применено к передникам (apron), хотя в некоторых случаях их лямки 
делались из полотна. Такая же неопределенность наблюдается и в длине 
одеяния. При столь небольшом количестве сохранившихся материалов 
определить длину одежды можно только по сохранившимся фрагментам 
тесьмы. 



Следовательно, платье можно рассматривать и как довольно 
короткое одеяние с ценными вышивками по сторонам, а также 
обшлагам рукавов. 



Передник (apron)

Поверх платья носился передник (apron). 
Исследуя количество петель, которые 
застегивались черепаховидными 
фибулами, Флеминг Бау выявила по 
меньшей мере четыре различных 
комплекса. При сравнении с "фигурками 
валькирий" было предположено 
следующее.
Передник оборачивался вокруг тела, причем 
передняя часть оставалась открытой. К верхним 
углам пришивались петли, к которым крепились 
черепаховидные фибулы. Две дополнительных 
петли пришивались сзади к середине верхнего 
края и, будучи перекинутыми через плечи, 
скреплялись с передними петлями фибулами.

Во втором варианте к переднику добавлялся 
длинный нагрудник, который пристегивался к 
фибулам. Прекрасную иллюстрацию можно видеть 
на золотой фигурке для Хнефатафля из Тузе (Tuse, 
Дания).





Третий вариант добавлял к 
предыдущему (передник и 
нагрудник) длинный шлейф сзади, 
который также крепился петлями к 
черепаховидным фибулам. 
Иллюстрацию такого варианта 
можно обнаружить на серебряной 
фигурке валькирии из Туны (Tuna, 
Швеция).

Четвертый вариант включал передник и 
плиссированный шлейф, но без 
нагрудника.
Варианты расположения петель могли 
быть следующими (слева направо): Одна 
петля сверху и две петли снизу для 1 
варианта (передник и нагрудник). Две 
петли сверху и две петли снизу для 2 
варианта (передник, нагрудник и шлейф). 
Две петли сверху и одна петля снизу для 
3 варианта (передник и шлейф)
Передники шились из шерсти или 
шелка, иногда отделывались вышивкой 
или шерстяной или шелковой каймой. 
Информация о материале шлейфа 
неизвестна, однако поскольку шерсть 
плохо сохраняет складки, то наиболее 
вероятными будут шелк или льняное 
полотно.





Пояса
В женских погребениях Бирки поясов не обнаружено, что можно 
рассматривать как особенность погребения знати, поскольку 
предполагалось наличие служанок и работниц для выполнения 
различных работ по дому: просторный передник и цепочки будут только 
мешать в этом случае.
Однако отсутствие поясов можно интерпретировать как характерную 
черту погребального обряда. Так, мужчин хоронили с мечами, что 
указывало на то, что они были воинами и могли войти в Вальгаллу. В 
этом случае отсутствие поясов в женских погребениях должно было 
указывать на их достаточное благосостояние, чтобы иметь служанок и 
работниц для выполнения повседневных домашних нужд.
Практически, традицию ношения тканых поясов было широко 
распространено. Более того, серебряные наконечники ремня с остатками 
шелка обнаружены в некоторых погребениях Бирки. Они могли 
принадлежать к шелковым тканым поясам, и некоторые могли носиться 
женщинами.



Верхняя 
одеждаПоверх некоторых передников, как 

показывают находки, носился еще 
один предмет одежды. У него были 
рукава, но, в отличие от мужского 
кафтана, это одеяние не 
застегивалось на пуговицы. В качестве 
застежки использовалась фибула, 
либо трехлистная, либо дисковидная 
круглая. Вероятно, верхняя одежда 
шилась из шелка или шерстяного 
твида.
Учитывая наличие различного рода 
украшений на предметах женского 
костюма, верхняя одежда, более чем 
вероятно, была украшена вышивкой 
или тесьмой. Вполне возможно, что 
именно верхняя одежда была 
интерпретирована как платье. В 
центре показан вариант оформления 
верхней одежды вышивкой из 
погребения 735 Бирки.



Завершением 
комплекса костюма 
была накидка, что четко 
прослеживается на 
фигурках валькирий. 

Накидк
а

Накидки или покрывала делались из 
шерсти или шелка и иногда окаймлялись 
мехом. Накидки застегивались около 
шеи фибулами различных типов. Они 
должны были быть довольно открытыми 
спереди, поскольку на некоторых 
фигурках валькирий (Туна, вверху первая 
слева) и вышивках (гобелен из Осеберга 
(Oseberg, Норвегия), четвертая слева 
показаны нагрудные фибулы даже при 
одетой накидке.







Головные 
уборы

Согласно всем сагам замужние 
женщины ходили с покрытой головой. 
Однако, ни на одной из фигурок нет 
головного убора. Фрагменты 
головных покрывал также были 
найдены в достаточном количестве в 
Дублине, и расшитый капюшон 
найден на Оркнеях. Кроме того, 
существуют дорогие шелковые 
образцы находок из Йорка и 
Линкольна.
В то же время, в некоторых 
языческих погребениях 
прослеживаются следы головного 
убора. На гобелене из Осеберга (8 в. 
н.э.) головы женщин покрыты, в то 
время как в христианских 
погребениях следов головных уборов 
не обнаружено. Можно только 
заключить, что если скандинавские 
женщины могли выбирать носить им 
или нет головной убор, то замужние 
христианки были обязаны покрывать 
голову.



Украшения и 
драгоценностиМногие женские погребения содержат ценные украшения и предметы, 

которые необходимы умершей в загробной жизни. Многие из них являются 
предметами повседневного быта, иные - разового использования. Список 
довольно велик, однако обычно включает: ключи, гребень, игольник с 
иглами, маленький нож и оселок. Все эти предметы привешивались к поясу 
или к цепочкам или лентам фибул. Некоторые предметы расположены 
специфически: так, нож и игольник подвешиваются горизонтально. Многие 
из перечисленных вещей богато украшены. Цепочки отличаются от 
современных: часто использовались витые звенья. Так же, как и личные 
вещи, маленькие фибулы нижнего платья иногда присоединялись 
цепочками к черепаховидным фибулам. Сами черепаховидные фибулы 
нередко соединялись цепочками. Эта особенность имеет смысл в том 
случае, если отсутствовал нагрудник, поскольку без него или цепочек 
передник получается чересчур развевающимся.
Иногда вместо цепочек носились ожерелья из стеклянных, янтарных или 
гагатовых бусин. Необходимо отметить, что все янтарные и гагатовые 
бусины были полированы или украшены резьбой.







Обувь

Женщины носили обычные кожаные туфли, 
найденные в различных археологических 
памятниках. Шерстяные носки плохо 
сохраняются в погребениях, 
однако обнаружены при раскопках Йорка. 
Носки вязаны крючком



Мужчины очень любили красиво одевать своих жен и дочерей 
согласно их достоинству и происхождению.
Бывали отцы, находившие это столь важным, что, выдавая дочь 
замуж, заключали о том особенные условия, подобно исландцу 
Освивру. При обручении своей дочери Гудрун с Торвальдом сыном 
Халльдора он, в числе разных условий, выговорил для нее такое 
количество платьев, которое было и у других женщин равного с ней 
происхождения и состояния. Торвальд обещал невесте, что ни у 
одной женщины не будет таких прекрасных нарядов, как у нее. Гудрун 
же после свадьбы обнаружила такое усердие к собиранию нарядов, 
что не было драгоценности в западной четверти Исландии, которой 
не желала бы она иметь.



Спасибо за внимание


