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АБЛАЕВ Э.Д.
(ИАКр РАН, КИПУ им. Февзи Якубова, Симферополь)

ТИТУЛАТУРА ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ХАНОВ 
НА НУМИЗМАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ И В 

ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

На протяжении более трех столетий характерной чертой золотоор-
дынских монет являлось помещение в поле картуша титулов эмитента. 
По всей территории Золотой Орды за всю ее историю было выпущено 
большое количество монет с огромным разнообразием титулов ханов и 
их наместников. Исходя из этого, территориальные рамки данной рабо-
ты затрагивают лишь эмиссии Крымского полуострова. Целью данной 
работы является поверхностное сопоставление титулов правителей ха-
нов Улуса Джучи, то есть то, как именовали они себя на поле монет, с 
тем, как их именовали в официальных документах, нарративных источ-
никах и т.д. 

Непосредственно важной проблемой является ограниченное коли-
чество сохранившихся письменных источников государственных адми-
нистраций [Фаверо, 2018, с. 43]. В большинстве своем, конечно, письмен-
ные источники именуют правителей именно как «каан» - хан. И данный 
титул, конечно, является самым основным для правителя улуса. Чтобы 
иметь титул хана, необходимо было являться Чингизидом. Собственно, 
поэтому данный титул не могли себе официально приписать наместни-
ки улусов, не являющиеся джучидами. Однако, в период 1280-1299 гг. 
фактическая власть в улусе принадлежала темнику Ногаю. Но даже так 
Ногай лишь ограничивался выпуском монет, с припиской себе данного 
титула [Лебедев, 2000, №1, с. 20]. Так же, в данный период междуцар-
ствия, после явного укрепления Ногая, русские источники упоминают его 
в качестве хана [ПСРЛ, 2001, с. 136-137]. Подтверждает это и тот факт, 
что Ногай выдал ярлык на княжение Дмитрию во Владимире [Камалов, 
2016, с. 68].
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(CNRS, UMR 8167 « Oreient et Méditerranée »; КФУ им. В.И. Вернадского, 

лаборатория «Византийский Крым»; ИА РАН)

БОЛЬШИЕ ПАЛЬЧАТЫЕ ФИБУЛЫ ИЗ КЕРЧИ: 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДАТИРОВКА

Здесь будут рассмотрены большие (длиной более 10 см) пальчатые 
фибулы с полукруглой головкой и ромбической ножкой, украшенные ре-
льефным растительным и зооморфным декором, происходящие из Керчи1. 
Они уже привлекали внимание [Kazanski, 1996, р. 327; Засецкая, 1998, с. 
408, 409, 455, 456; Казанский, 2017, с. 54; Казанский, 2019, с. 21; Казанский, 
2020], здесь мы еще раз остановимся на их происхождении и датировке.

Большие пальчатые фибулы представляют особый интерес, по-
скольку они являются наиболее ранними в огромной категории паль-
чатых фибул, повсеместно распространеннных в Европе в середине V 
– второй половине VII вв. Они возникают как престижный элемент жен-
ского убора в германской среде Подунавья в период D3 по хронологии 
европейского Барбарикума (450/470/480 гг.) [Tejral, 1988, S. 286; Tejral, 
2005, S. 121-123]. Пальчатые фибулы в костюме правящих варварских 
элит Центарльеой Европы приходят на смену большим двупластин-
чатым фибулам типа Смолин – Косино. В течение второй половины V 
в. большие пальчатые фибулы распространяются в первую очередь в 
среднедунайском бассейне - назовем такие находки как Клуж – Напока 
(Cluj-Napoca) [Harhoiu, 1998, Taf. 101,A, 1] (рис. 2,3), Берегово (Beregszász 
/ Beregvid) [Csallány, 1961, Taf. CCIV, 14,15; Bierbrauer, 1991, Abb. 21,2; 
Bierbrauer, 1992, Abb. 8,2], Тирнава (Tîrnava) [Harhoiu, 1998, Taf. 101,B], 
Шейка-Мика / Кисселик (Şeica Micǎ / Kisseliyk) [Kühn, 1974, Taf. 265, 

1 This work was financially supported by the Russian Ministry of Education and Science, Megagrant 
project No. 075-15-2022- 1119; Работа поддержана Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119 « Этнокультурные 
трансформации во владениях Восточной Римской империи в Крыму».

67,18 ; Csallány, 1961, Taf. CCXII,1; Harhoiu, 1998, Taf. 101,C,1] (рис. 2, 5), 
Мариенсдорф (Mariensdorf) [Kühn, 1974, Taf. 244, 4,29 ; Harhoiu, 1998, 
Taf. 101,F] (рис. 2, 4), «Трансильвания» [Csallány, 1961, Taf. CCVI; Kühn, 
1974, Taf. 244,4,30; Harhoiu, 1998, Taf. 101,E] (рис. 1, 6), Орадя (Oradea) 
[Csallány, 1961, Taf. CCVIII, 5,6; Harhoiu, 1998, Taf. 101,D], Надбкемезё / 
Проштя Маре (Nagyekemezö / Proştea Mare) [Csallány, 1961, Taf. CCXII,1], 
Домолошпушта (Domoloszpuszta) [Bierbrauer, 1991, Abb. 19,1,2; Bierbrauer, 
1992, Abb. 6,1,2] (рис. 1, 1,2), Репцелак (Répcelak) [Bierbrauer, 1991, Abb. 
19,4 ; Bierbrauer, 1992, Abb. 6,4] (рис. 1, 3), Сёрег (Szőreg) [Csallány, 1961, 
Taf. CLXVIII, 19], « Венгрия» [Csallány, 1961, Taf. CVIII, 3],  Белград - Чука-
рица (Belgrad-Čukarica) [Bierbrauer, 1991, Abb. 20,1; Bierbrauer, 1992, Abb. 
7,1,2], Сремска Митровица (Sremska Mitrovica) [Bierbrauer, 1991, Abb. 21,1; 
Bierbrauer, 1992, Abb. 8,1]. В то же время большие пальчатые фибулы по-
являются и в Италии, занятой разноплеменными дунайскими германца-
ми под управлением Одоакра (о проблеме выделения древностей этого 
времени в Италии см. Menke, 1986), напр. в Реджо Эмилия (Reggio Emilia) 
(рис. 1, 4,5) и в Кьюзи (Chiusi) [Bierbrauer, 1975, Taf. 48,1,2, 56,1].

При этом очень трудно выявить типологические серии ранних паль-
чатых фибул, поскольку группа немногочисленна и каждая пара таких 
застежек явно делалась по индивидуальному заказу. В Керчи, да и вооб-
ще в Восточной Европе, большие пальчатые фибулы очень немногочис-
ленны и принадлежат двум сериям (типам).

Фибулы серии Клуж
Две довольно большие (14,6 и 14,9 см) пальчатые фибулы находят-

ся в Эрмитаже, куплены у Е. Запорожского в 1891 г. (рис. 2,1,2). Они из 
позолоченного серебра, с растительным декором и ромбом на ножке, с 
зооморфным окончанием ножки, с альмандиновыми вставками на вы-
ступах по углам ножки, бордюр декора ножек украшен штампованным 
орнаментом, т.н. волчий зуб. Головка украшена растительным декором 
в виде волют «на стебле».  У одной из фибул крайние пальцы на голов-
ке подвижны, поскольку представляют собой концы оси пружины – для 
пальчатых фибул  это очень архаический признак [Засецкая, 1998, с. 408, 
409, 455, 456, табл. VIII, 112,113]. Судя по размерам и общей морфологии, 
эти застежки принадлежат ранней группе пальчатых фибул второй поло-
вины - конца V в. Более всего керченские изделия напоминают уже цити-
рованную фибулу из Клужа, в Трансильвании (рис. 2, 3).  Можно видимо 
выделить вещи из Клужа и Керчи в одну небольшую серию. лизки им и 
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фибулы из  Мариенсдорфа  (рис. 2,4), и в меньшей степени из Шейка-Ми-
ка / Кисселик (рис. 2,5) (о них см. выше), но их отличает растительный 
декор на головке в виде гирплянды волют. Возможными прототипами яв-
ляются фибулы из Репцелака, в Западной Венгрии и из «Трансильвании» 
(рис. 1, 3,6) (см. выше).

Дунайское происхождение этих керченских фибул признвется всеми 
исследователями. Было высказано предположение, что они попадают 
в Северное Причерноморье во второй половине V в. вместе с герман-
цами - ангискирами, уходившими в 460е гг. на восток вместе с сыновья-
ми Аттилы, после падения гуннской «империи» с центром в Подунавье 
[Kazanski, 1996, р. 327]. По мнению И.П. Засецкой данные фибулы яв-
ляются «остгото-дунайскими» [Засецкая, 1998, с. 425]. Однако, с учетом 
трансильванской параллели, более логично признать данные фибулы 
скорее гепидскими по происхождению  [Казанский, 2017, с. 54; Казанский, 
2019, с. 21], поскольку именно в Трансильвании, по археологическим дан-
ным (знаменитые «княжеские» находки в Апахиде), находился один из 
центров гепидского королевства во второй половине V в.

Фибулы типа Арчар-Истрия
Еще одна фибула, контекст находки которой неизвестен, также 

представляет собой покупку Берлинского музея пре- и протоистории 
(1890 г., коллекция Гремплера) (рис. 3, 14).  Это позолоченная серебря-
ная застежка, длиной 14 см. [Kühn 1974, S. 617, Taf. 244. 4, 39]. Фибула 
принадлежит типу Арчар-Истрия, который уже был предметом изучения 
[Казанский, 2020, там же библиография], поэтому мы лишь кратко повто-
рим выводы нашего предшествующего исследования. Фибулы типа Ар-
чар-История (рис. 3, 1-15) отличаются крупными размерами,  они имеют 
зооморфное окончание ножки, шесть круглых выступов по углам ножки, 
украшенных вставками камней, растительный декор на головке в виде 
ленты завитков, и на ножке, с композиционным центром в её средней 
части. На некоторых фибулах присутствует чеканка по краю – « волчий 
зуб». Такая чеканка имеется в ряде случаев и на дужке. Часто пальцы 
фибул украшены вставными камнями. Можно выделить два варианта 
этих фибул – с расширением ножки в средней части (Керчь, Среднее и 
Нижнее Подунавье), и с расширением ножки у дужки фибулы (Среднее  и 
Нижнее Подунавье, дериваты – южный берег Крыма). Зоны распростра-
нения обоих вариантов очень близки, практически совпадают (рис. 2, 
карта) [Казанский, 2020].

Дата фибул типа Арчар-Истрия устанавливается по двум находкам 
в закрытых комплексах: 

- могильник Сингидунум III (на терр. совр. Белграда, в Сербии), погр. 
55. Фибула первого варианта (рис. 3, 13) с сопутствующими вещами по-
гребального инвентаря последней трети V - начала VI вв. [Казанский, 
2020, с. 48, 49];

- могильник Лучистое (недалеко от Алушты), склеп 229. Две фибу-
лы-деривата второго варианта (рис. 3,7,8). Материал погребения опу-
бликован частично, по зеркалу типа Карповка и по пряжке итало-остро-
готской традиции тип Бирбрауер А2 наиболее вероятной является дата 
в пределах VI в., предположительно его первой половины [Казанский, 
2020, с. 49].

Возможным прототипом застежек типа Арчар-Истрия являют-
ся восточногерманские фибулы горизонта Домолошпушта-Бачордаш 
(Domplispuszta - Bácscordas), второй половины V в., вероятно периода  D3 
(450/470/480 гг.) «варварской» хронологии. Наиболее богато украшенные 
и в то же время архаичные фибулы типа Арчар-Истрия – Ровине-Карлов-
ции (рис. 3, 1), Гиген (рис. 3, 11,12) и Русенски Лом – Красен (рис. 3, 3) в 
Подунавье более всего напоминают ранние фибулы из Домолошпушты, 
в Венгрии (рис. 1, 1,2), и из  Реджо Эмилия, в Италии (рис. 1, 4,5). Полу-
чается, что фибулы типа Арчар-Истрия сформировались в зоне к югу от 
Среднего и Нижнего Дуная, где и получили наибольшее распростране-
ние [Казанский, 2020, с. 50, 51].

Итак, большая часть находок фибул типа Арчар-Истрия происходит 
с территории Империи, к югу от среднего и нижнего течения Дуная. С 
учетом их явно восточногерманской формы можно заключить, что за-
стежки типа Арчар-Истия принадлежат какой-то группе германцев, рас-
селившихся на территории Империи и являвшихся скорее всего визан-
тийскими федератами. Готская атрибуция данного типа фибул особых 
сомнений не вызывает, хотя бы потому, что другие германцы на этой 
территории письменными источниками не зафиксированы. В этом слу-
чае наиболее ранние фибулы типа Арчар-Истрия, вроде найденных в 
Гигене и в  Русенски Лом - Красен, могли бы послужить прототипами для 
некоторых итало-остроготских, поскольку до похода в Италию остроготы 
Теодориха как раз занимали Мезию.

***
Возникает вопрос, как фибулы типа (серии) Клуж и Арчар-Истрия 

попали в Крым? Вряд ли они могут отражать торгово-экономические 
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связи, поскольку у варваров ведущие элементы женского костюма 
носят этнографичекий характер и не являются, за исключением бус, 
предметом купли-продажи [подробнее Мастыкова, 2009, с. 7-9] Воз-
можно, распространение данных фибул показывает наличие экзо-
гамных браков между крымскими готами и балкано-дунайскими гер-
манцами, как это иногда предполагается. Однако, как правило, такие 
браки в традиционных социумах являются составной частью разви-
тых и устойчивых военно-политических, сакральных и экономических 
отношений, сведения о которых для варваров Крыма отсутствуют. 
Очень распространенной является точка зрения, согласно которой 
носители, точнее носительницы дунайских элементов восточногер-
манского костюма прибыли в Крым в составе экспедиционного кор-
пуса, отправленного в 534 г. Юстинианом на Боспор Киммерийский. В 
его состав достоверно входили готы из Мезии, и более чем вероятно, 
что они сопровождались их семьями. Не исключена и последующая 
депортация в Крым восточных германцев - готов и гепидов - захвачен-
ных в плен в ходе Готской войны [подробнее Казанский, 2019, там же 
библиография]. Однако все эти события имели место в эпоху, когда 
фибулы Клуж-Напока и Арчар-Истрия уже вышли из моды, их могли 
донашивать лишь очень пожилые дамы. Поэтому надо искать другое 
объяснение появлению больших дунайских фибул второй половины 
V в. в Керчи. 

У Прокопия Кесарийского в его экскурсе о готах стрны Дори 
(Юго-Западный Крым) есть глухое упоминание о событиях второй 
половины – конца V в,: «Здесь же, на этом побережье есть страна 
по имени Дори, где с древних времен живут готы, которые не после-
довали за Теодорихом направлявшимся в Италию» (перевод С.П. 
Кондратьева) [Прокопий Кесарийский, 1939, c. 249]. Известно, что на 
ряде некрополей (напр. Лучистое или Скалистое) прослежена прямая 
преемственность между населением эпохи Прокопия и более ранне-
го времени. Таким образом к Теодориху, действовавшему на Дунае. 
Балканах и в Италии крымские готы имеют разве что косвенное отно-
шение. Впрочем, нельзя исключать того, что в ходе бурных событий 
второй половины V в., в частности в контексте войн и миграций, вы-
званных деятельностью Теодориха, какая-то часть балкано-дунайских 
германцев могла оказаться и в Крыму, что и нашло искаженное отра-
жение в сообщении Прокопия.
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Рис. 1. Большие пальчатые фибулы дунайско-италийской традиции второй половины V в. 
1,2: Домолошпушта; 3: Репцелак; 4,5: Реджо Эмилия; 6: Трансильвания.

1,2: по Bierbrauer, 1991, Abb. 19,1,2; 3: по Bierbrauer, 1991, Abb. 19,4; 4,5: по Bierbrauer, 1975, Taf. 
48,1,2; 6: по Kühn, 1974, Taf. 244,4,30
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Рис. 2. Фибулы серии Клуж и их параллели.
1,2 : Керчь; 3 : Клуж;  4: Мариенсдорф; 5: Шейка-Мика / Кисселик. 

1-3; по Казанский, 2017, рис. 2, 5-7; 4: по Kühn, 1974, Taf. 244, 4,29; 5: по Kühn, 1974, Taf. 265, 
67,18

Рис. 3. Фибулы типа Арчар-Истрия и их дериваты.
1: Ровине - Сремски Карловци; 2,11,12: Гиген; 3: Русенски Лом - Красен; 4: Истрия; 5,6,10: Ар-
чар; 7,8: Лучистое, погр. 229; 9: Румыния; 13: Сингидунум III, погр. 55; 14: Керчь; 15: Артек.
Карта: А - ранние фибулы, преходные от группы Домолошпушта-Бачордаш; Б - типиные 

фибулы Арчар-Истрия; В - дериваты фибул Арчар-Истрия.
1: Сингидунум; 2: Сремски Карловци  - Ровине; 3: Русенски Лом - Красен; 4: Гиген; 5: Арчар; 6: 

Болгария; 7: Истрия; 8: Румыния; 9: Керчь; 10: Артек; 11: Лучистое.
По Казанский, 2020, рис. 1, 5
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