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D. V. Zhuravlev, M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Collection of Roman Time and the Great Migration Period Artefacts from the Eastern Crimea

The article examines a collection of metal elements of costume from the Roman period and the Great Migration period 
from the State Historical Museum. It comes from Eastern Crimea (Kerch or Theodosia). Among the Roman time artifacts, 
the most numerous are brooches and buckles, bracelets, and pendants of “barbarian” origin, associated with the Sarmatians, 
Germans, and, possibly, the Western Balts. Items from the era of the Great Migrations, including brooches, buckles, and 
bracelets, belong to the Goths of the Cimmerian Bosporus. Their presence in this collection allows us to reiterate the question 
about the population of Theodosia at the beginning of the Middle Ages.

D. V. Zhuravlev, M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Colecţia de obiecte din perioada romană și epoca Marii migraţii a popoarelor din Crimeea de Est

În articol este prezentată colecţia de elemente metalice ale costumului din perioada romană și epoca Marii migraţii a 
popoarelor, din Muzeul de Stat de Istorie. Ea provine din Crimeea de Est (Kerchi sau Teodosia). Printre piesele din perioada 
romană, cele mai numeroase sunt fibulele și cataramele, brăţările și pandantivele de provenienţă „barbară”, legate de 
sarmaţi, germanici și, probabil, balticii de vest. Obiectele epocii Marii migraţii a popoarelor, fibulele, cataramele și brăţările 
au aparţinut goţilor din Bosforul Cimerian. Prezenţa lor în această colecţie permite să revenim la problema privind populaţia 
Teodosiei de la începutul evului mediu.

Д. В. Журавлёв, М. М. Казанский, А. В. Мастыкова
Коллекция вещей римского времени и эпохи Великого переселения народов из Восточного Крыма
В статье рассматривается коллекция металлических элементов костюма римского времени и эпохи Великого пере-

селения народов из Государственного Исторического музея. Она происходит из Восточного Крыма (Керчь или Феодо-
сия). Среди предметов римского времени наиболее многочисленными являются фибулы и пряжки, браслеты и подвески 
«варварского» происхождения, связанные с сарматами, германцами и, возможно, западными балтами. Вещи эпохи 
Великого переселения народов, фибулы, пряжки и браслеты принадлежат готам Боспора Киммерийского. Их наличие 
в данной коллекции позволяет снова поставить вопрос о населении Феодосии в начале средневековья.

Д. В. Журавлёв, М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

Коллекция вещей римского времени 
и эпохи Великого переселения народов 

из Восточного Крыма

DOI: https://doi.org/10.55086/sp244273290

В Государственном Историческом Музее 
хранится старая коллекция предметов рим-
ского и раннесредневекового времени, про-
исходящая из окрестностей Феодосии или 
Керчи. Уже в первой экспозиции Истори-
ческого музея вещи были представлены в 
зале В (витрина 4). Они фигурируют в Указа-

теле па мятников Император ского Российско-
го Исторического Музея 1893 г. (Император-
ский Российский Исторический Музей 1893: 
447, 448, n° 179—196). Эта коллекция при-
влекла наше внимание, поскольку древно-
сти Феодосии в I тыс. н. э. практически неиз-
вестны. Даже если происхождение данной 
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коллекции остается загадочным, она всё же 
должна приниматься во внимание при об-
суждении вопросов древней истории Восточ-
ного Крыма.

Относительно происхождения вещей из 
этой коллекции специалисты высказывались 
только по поводу пальчатых фибул. По мне-
нию хорошо информированного Ж. де Бая, 
проживавшего в годы гражданской войны в 
Москве и работавшего в ГИМ, фибулы про-
исходят из окрестностей Феодосии (рис. 3: 
3). Он уточняет, что речь идёт о предметах, 
происходящих из коллекции Московского 
Университета (de Baye 2022: 262, 737, 754, рl. 
6: 66—68). Однако В. К. Пудовин предпола-
гал, что пальчатые фибулы скорее происхо-
дят из Керчи, поскольку в Феодосии подоб-
ных фибул пока не находили (Пудовин 1962: 
142). Наконец, Г. Ф. Корзухина, оставив под 
сомнением точное происхождение фибул 
(Керчь или Феодосия?), указала, что они яв-
ляются случайными находками, найденны-
ми ранее 1879 г., когда эти вещи находились 
уже в коллекции Московского Университета 
(Корзухина 1996: 423, № 147.14, 15, табл. 110: 
1, 8).

Предметы, в большинстве связанные с 
культурными традициями варварских наро-
дов, делятся на две хронологические груп-
пы: римского времени и начала средневеко-
вья. Помимо них также имеется фрагмент ка-
менного орудия (ГИМ 78607. Оп. Б-2255/18) 
(рис. 1: 1). Его размеры: 3,6 × 3,3 см. В Ука-
зателе 1893 г. он описан как «обломок крем-
ня (орудие?)» (Императорский Российский 
Исторический Музей 1893: 449, № 196). Дан-
ный обломок является фрагментом концевого 
скребка на отщепе.

Вещи римского времени

Бронзовая пряжка прямоугольной 
формы (рис. 1: 2; 3: 1; 4: 1) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/2. Пряжка пояс-
ная с рамкой четырехугольной формы, мас-
сивным отогнутым крючком с левой сторо-
ны. Размеры: длина 5,2 (с крючком — 5,8) см; 
ширина рамки — 2,5 см (с головой льва — 
2,8 см). Нижняя и боковая левая грани рамки 
декорированы рубчатым орнаментом. В цен-
тре пряжки — изображение хищного живот-
ного, видимо, льва, головой налево. Животное 
изображено в профиль, голова en face, задние 
лапы неподвижны, левая передняя изобра-
жена в движении, длинный хвост животного 
приподнят и свисает вниз. Грива и шерсть жи-
вотного на туловище и лапах, а также хвост, 

показаны рубчатыми нарезками. Оборотная 
сторона пряжки плоская.

В Указателе 1893 г. описана как «литая … 
пряжка четырехугольной формы с рельеф-
ным изображением льва грубого стиля, изо-
бражение окаймлено рамкой, покрытой руб-
чатыми нарезками, с левой стороны крючек» 
(Императорский Российский Исторический 
Музей 1893: 447, 448, № 180). Пряжка была 
опубликована в каталоге выставки (Журав-
лев 2002: 82, № 326). Две пряжки с изображе-
ниями животного — льва и, возможно, бара-
на, хранятся в собрании ГИМ (Алексеев и др. 
2020: 568—569, № 200.1, 201.2). До 1945 г. 
они находились в собрании Берлинских му-
зеев и, согласно документации, происходят 
с Тамани и Керченского полуострова. Из-
вестны более сложные пряжки с изобра-
жением Европы на быке из Нимфея (Куни-
на, Сорокина 1972: 165, рис. 9: 44) (Зубарь 
1982: 105—106, рис. 72; Сапрыкин, Дорошко 
2011: 324, табл. 1: 20), датированные второй 
половиной II — началом III в. н. э. В Херсо-
несе найдены и пряжки с иными рельефны-
ми изображениями внутри щитка (Костроми-
чев 2006: рис. 6: 2—3).

Бронзовая ажурная пряжка 
(рис. 1: 3; 4: 3) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/5. Размеры: дли-
на пряжки — 3,3 см; ширина — 2,9 см; длина 
со щитком — 6,1 см, ширина щитка — 1 см. 
Пряжка с овальной рамкой со стреловидны-
ми завитками внутри, подвижным язычком; 
прямоугольный пластинчатый щиток с окру-
глым, частично деформированным отверсти-
ем на конце, крепится к фигурной задней ча-
сти рамки. Возможно, фрагментированный 
щиток пряжки был ажурным. В Указателе 
1893 г. описана как «пряжка продолговатая 
с язычком, с одной стороны имеет форму за-
витка, с другого оканчиваются четырехуголь-
ной пластинкой» (Императорский Россий-
ский Исторический Музей 1893: 448, № 183). 
Находки таких пряжек происходят в основ-
ном с территории Боспорского царства (Трей-
стер 2011: рис. 5: 1, 3—5; 8). По А. А. Труфа-
нову относится к варианту А укороченных ду-
говидных пряжек (Труфанов 2004: 167, 168, 
рис. 5: 2, 3), по Д. А. Костромичеву — к ва-
рианту А1 (Костромичев 2010: 222, рис. 1). 
Подобные пряжки связывают с римским при-
сутствием в регионе (Труфанов 2004: 167, 
168; Костромичев 2010: 222). В Горгиппии 
такая пряжка была найдена в комплексе кон-
ца II — начала III в. н. э. (Шевченко 2004: 197, 
рис. 12: 10).
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Фрагмент ажурной пряжки 
(рис. 1: 4; 4: 2) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/6. Щиток брон-
зовой ажурной пряжки, или, возможно, по-
ясной накладки, с рамкой четырехуголь-
ной формы, внутри которой по краям — две 
пельтовидные фигуры, соединенные в цен-
тре ромбической композицией со стрель-
чатыми орнаментами внизу и наверху. По 
углам — отверстия для крепления к коже, 
в трех из них сохранились бронзовые штырь-
ки; еще два штырька сохранились на одной 
из широких граней рамки. Размеры: длина 
5,3 см; ширина 3,4 см. В Указателе 1893 г. 
описана как «четырехугольная прорезная 
пластинка, со скважинами по углам, в двух 
уцелели гвоздики» (Императорский Рос-
сийский Исторический Музей 1893: 448, 
№ 184). На Боспоре известно множество 
пряжек с тамгообразными знаками как ми-
нимум шести типов (Трейстер 2011: 306, 

рис. 2), но декора, подобного пластине из 
собрания ГИМ, среди них нет. Возможно, 
она является боспорской имитацией рим-
ской поясной пряжки.

Бронзовая пряжка
 (рис. 1: 5; 4: 5) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/4. Пряжка с окру-
глой гладкой рамкой, коротким язычком, за-
ходящим на рамку, в центральной части 
оформленным в виде овального расшире-
ния с двумя сквозными отверстиями; нефа-
сетированный щиток округлой формы. Дли-
на пряжки 3,5 см; ширина — 3,8 см; диаметр 
щитка — 3,7 см. В Указателе 1893 г. описана 
как «Круглая пряжка с язычком с 2-мя сква-
жинами; с одной стороны на шарнире при-
креплена согнутая круглая пластинка, обе по-
ловинки которой склепаны гвоздями» (Импе-
раторский Российский Исторический Музей 
1893: 448, № 182).

Рис. 1. Каменное орудие (1) и вещи римского времени из Восточного Крыма в коллекции ГИМ. Фото ГИМ.

Fig. 1. Stone tool (1) and objects of the Roman Period from Eastern Crimea in the collection of the State Historical Museum. Photo 
by State Historical Museum.
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Форма пряжек может быть сопоставле-
на с пряжками П2а по В. Ю. Малашеву (Ма-
лашев 2000: 195, 199, рис. 2), но они имеют 
иную форму язычка. Датировка публикуемой 
пряжки укладывается в конец I—II вв. н. э. 
Возможно, ближе всего к форме язычка пуб-
ликуемой пряжки-язычки пряжек из некро-
поля Китея (Хршановский 2007: 184, 192, 
рис. 4: а; Шаров 2022: рис. 36: 10) и Херсо-
неса (Костромичев 2006: рис. 3, 5; Сапрыкин, 
Дорошко 2011: табл. I: 19).

Подвеска-сфера
(рис. 1: 6; 4: 8) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/13. Подвеска сфе-
рической формы ажурная в виде четырех вер-
тикальных граней, соединенных в централь-
ной части поперечным пояском; сверху — 
петля для подвешивания. Высота — 3,2 см; 
максимальная ширина — 1,7 см. В Указате-
ле 1893 г. описана как «привеска яйцевидной 
формы, сквозная» (Императорский Россий-
ский Исторический Музей 1893: 449, № 191).

Специальная работа, посвященная под-
вескам в виде сферы, была опубликова-
на Л. А. Рыжовой (Рыжова 2005: 283—290). 
Д. В. Журавлев предположил их связь с коль-
цами с выступами, широко представленными 
на памятниках первых веков н. э. (Журавлев 
2014: 70, 71). В Крыму схематично оформ-
ленные подвески-сферы происходят из ряда 
некрополей позднеримского времени, напри-
мер Чатыр-Даг (Мыц и др. 2006: табл. 8Б: 
3) или Дружное (Храпунов, 2002: рис. 92: 
5). Публикуемая подвеска-сфера по обли-
ку близка, скорее, к ним, чем к подвескам 
первых веков н. э., и может быть датирова-
на III—IV вв. н. э.

Бронзовая пряжка
(рис. 1: 7; 4: 4) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/3. Бронзовая 
пряжка вытянуто-прямоугольной формы 
с прямоугольным щитком на язычке. Рам-
ка уплощенная, язычок слегка выступа-
ет за рамку и загнут вниз. Размеры: рамка 
5,2 × 3 см; длина язычка 3,3 см. В Указателе 
1893 г. описана как «четырехугольная глад-
кая пряжка с язычком в форме пластинки, за-
нимающим всю внутреннюю часть пряжки» 
(Императорский Российский Исторический 
Музей 1893: 448, № 181).

Пряжки этого типа уже неоднократно 
привлекали внимание исследователей, по-
скольку в Северном Причерноморье они счи-
таются чужеродными. Подобные изделия 
были неоднократно обнаружены в Керчи. 

Одна пряжка была найдена на Глинище, в по-
гребении 203.1903 г. Она особенно примеча-
тельна, так как её ажурный щиток имеет цар-
ский знак («тамгу») Юлия Тиберия Евпато-
ра (154—170 гг. н. э.) (Васильев 2005а: 281, 
рис. 2: 2; Шаров 2022: рис. 142: 11). Еще одна 
пряжка этого типа была найдена в погре-
бении 11 кургана 1, раскопанного П. Дебрюк-
сом в 1817 г. (Васильев 2005а: 281, рис. 2: 1). 
Данная могила на основании пряжки от рим-
ской портупеи также датируется серединой — 
второй половиной II в. На Кубани одна пряж-
ка была обнаружена в погребении 16 могиль-
ника у хутора Городской, её относят к тому же 
времени, т. е. ко второй половине II — нача-
лу III в. н. э. (Шаров 2022: 77).

Еще одна пряжка этого типа находит-
ся в ГИМ, в коллекции А. С. Уварова. Судя 
по указанию на планшете, она была найде-
на в кургане на Днепровском Левобережье, 
но эта атрибуция подвергнута сомнению, 
и днепровское происхождение пряжки счита-
ется предположительным (Малашев, Облом-
ский 2002: 112—115, рис. 1: 2).

Пряжки с прямоугольным щитком на языч-
ке, тем не менее, хорошо известны на другом 
конце Барбарикума, в Юго-Восточной При-
балтике, в древностях западных балтов. По 
типологии Р. Мадыды-Легутко пряжки с пря-
моугольным щитком относятся к типам G14 
и G25 (Madyda-Legutko 1986: 48, 51, 223, 224, 
Taf. 14: Typ 14; 15: Typ 25).

Тип G14 в закрытых комплексах не пред-
ставлен, он выделен по случайной находки 
в Книс (Knis) в районе Сувалки и отнесен 
к периоду В2 (70/80—160/170 гг.) по анало-
гии с похожими типами G13 и G14, не имею-
щими щитка на язычке.

Тип G25 представлен находками в погре-
бении 8 могильника самбийско-натангийской 
культуры Грачевка (Craam) Приморско-
го района Калининградской обл. (Madyda-
Legutko 1986: № 838), датированном пери-
одом В2 (см. выше), и в погребении 7 мо-
гильника богачевской культуры Вышемборк 
(Wyszembork)–IV в Ольштынском воеводстве 
(Madyda-Legutko 1986: № 830), датирован-
ном периодами B2/C1 (160/180—200 гг.) и C1 
(160/180—250/270 гг.).

Понятно, что эти пряжки, наряду с наход-
ками других элементов поясной гарнитуры 
и некоторых «северных» предметов вооруже-
ния, стали рассматриваться как свидетельство 
миграции каких-то групп варваров, конкрет-
но германцев. Их появление на Боспоре Ким-
мерийском стало связываться с присутстви-
ем неких германских дружин, пришедших 
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в Северное Причерноморье в период Марко-
маннских войн, т. е. в 166—180 гг. (Васильев 
2005б: 347). Не исключается, что эти гипоте-
тические германцы участвовали в войнах Бо-
спора Киммерийского со скифами Централь-
ного Крыма (Васильев 2005а: 286). Однако 
О. В. Шаров напомнил, что интересующие 
нас пряжки имеют только западнобалтские 
параллели (Шаров 2022: 77, рис. 133: 5, 7; 134; 
136:1; 137: 6, 8; 138: 1—3).

Действительно, эти вещи пока ни разу 
не были встречены в достоверно германском 
контексте, и зона их распространения связана 
только с ареалом расселения западных балтов. 
Кстати, это далеко не единственные балтские 
вещи римского времени, известные в северо-
понтийском регионе. В числе других балтских 
индикаторов можно назвать пряжки типа G45 
по типологии Р. Мадыды-Легутко (Madyda-
Legutko 1986: 54, Кarte 41; Andrzejowski, 
Madyda-Legutko 2013: 8), а также металличе-
ские пластинчатые венчики, некоторые типы 
гривен, украшения круга «варварских» эмалей, 
пирамидальные колокольчики (см. подробнее: 
Гей, Бажан 1993: 52—59; Bitner-Wróblewska 
2011; Martens 2011; Шаров 2022: 17, 18, 51, 60, 
73, 74, 77, 78, рис. 132). Эти находки свиде-
тельствуют о налаженных контактах Северно-
го Причерноморья с населением лесной зоны 
Восточной Европы, в частности, с западными 
балтами. Поэтому, на наш взгляд, не обязатель-
но искать на Северном Понте для II — первой 
половины III в. каких-то германцев и предпо-
лагать здесь их военные акции. Более вероят-
но предполагать наличие в эту эпоху систе-
мы постоянных контактов Север — Юг (или 
Балтика — Черное море), скорее всего осу-
ществлявшихся по речным путям (о них см.: 
Щукин 1988; Ščukin 1988; Bitner-Wróblewska 
2013: 19, 20; Казанский 2016).

Лучковая серебряная фибула 
(рис. 1: 8; 4: 7) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/11. Вероятнее все-
го, это проволочная лучковая подвязная одноч-
ленная застежка с изогнутым корпусом, ко-
роткой пружиной с верхней тетивой, пластин-
чатым приемником иглы, размером не менее 
5 см. Размеры: длина 6 см. В Указателе 1893 г. 
описана как «фибула; игла и часть дужки про-
волочные, другая часть дужки, за которую за-
ходит игла, пластинчатая» (Императорский 
Российский Исторический Музей 1893: 448, 
№ 189).

По типологии А. К. Амброза она соответ-
ствует группе 15, серия I, вариант 3. Эти фи-
булы распространены во II в. в Крыму, Та-

наисе, на Кубани, попадают они и в Ниж-
нее Поволжье (Амброз 1966: 49, 50, табл. 9: 
8). Дальнейшие исследования подтверди-
ли выводы А. К. Амброза. По В. В. Кропото-
ву, эта серия I (основная) является самой мно-
гочисленной из лучковых фибул. Наш экзем-
пляр скорее всего соответствует варианту 3, 
длиной не менее 5 см. Данный вариант по 
В. В. Кропотову по основным признакам со-
ответствует фибулам Амброз-15, серия I, ва-
риант 3 (см. выше). Более всего эти фибулы 
варианта 3 по В. В. Кропотову распростране-
ны в Крыму, на Кубани и на Нижнем Дону, их 
дата совпадает с предложенной А. К. Амбро-
зом (Кропотов 2010: 74—77). Наконец, в от-
носительно недавней работе К. Хелльстрём 
интересующие нас застежки относятся к ва-
рианту подвязных фибул IB.1d, дата которых 
вторая половина II — начало III в. (Hellström 
2018: 53—55) 

«Сарматское» зеркало с боковым 
выступом (рис. 1: 9; 4: 9) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/12. Зеркало брон-
зовое, дисковидной формы, с прямоугольным 
выступом, имеющим отверстие для подвеши-
вания. На одной из сторон имеется рельеф-
ный декор, окруженный небольшим рельеф-
ным валиком. Зеркало сохранилось в четырех 
фрагментах. Размеры: диаметр 5,3 см, с пет-
лей — 6,2 см. В Указателе 1893 г. описано как 
«зеркало с частью ручки, на которой находит-
ся сверлина; покрыто выпуклым орнаментом» 
(Императорский Российский Исторический 
Музей 1893: 449, № 190).

Такие зеркала составляют тип IX 
по А. В. Хазанову. Они появляются к началу 
н. э. и существуют по всему сарматскому миру 
до IV в. Зеркала с рельефным тамгообраз-
ным знаком и производным от него декором, 
как на нашем зеркале, особенно характер-
ны для Прикубанья и «варваризованных» ан-
тичных центров Северного Причерноморья, 
и крайне редко встречаются в степном По-
волжье (Хазанов 1963: 65—67). Добавим, что 
на римском Западе, в закрытых комплексах, со-
держащих «варварские» вещи, зеркала с боко-
вым выступом и рельефным декором встреча-
ются и в начальной стади эпохи Великого пе-
реселения народов (условно 360/370—410 гг.) 
(подробнее: Казанский 2013: 149, 150, рис. 2: 
6, 10, 14, 19).

Браслет 
(рис. 1: 10; 4: 6) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/17. Браслет круг-
лопроволочный с заходящими друг за друга и 
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перевитыми концами. Размеры: диаметр 7,2; 
6,9; толщина проволоки 0,2—0,3 см. В опи-
си, вероятно, описан как «браслет из толстой 
проволоки, концы более тонкие, обвиваются 
спиралью вокруг браслета» (Императорский 
Российский Исторический Музей 1893: 449, 
№ 191), но в экземпляре «Указателя 1893 г.», 
хранящемся в отделе археологии ГИМ, рукой 
Н. П. Сорокиной отмечено, что этого брасле-
та «нет на месте» с датой 1975 г. Менее веро-
ятно, что к нему относится другое описание 
«гладкий браслет из тонкой проволоки» (Им-
ператорский Российский Исторический Му-
зей 1893: 449, № 196) — тогда в реальности 
отсутствует именно этот браслет. Браслеты 
были широко распространены в Крыму (Тру-
фанов 2009: 225, рис. 63: 6—8) и других реги-
онах и датируются первыми веками н. э.

Вещи эпохи Великого 
переселения народов

В первую очередь это пальчатые фибу-
лы. Они относятся к огромной категории за-
стежек, повсеместно распространенных в Ев-
ропе в середине V — второй половине VII в. 
Они возникают как престижный элемент жен-
ского убора в германской среде Подунавья в 
период D3 по хронологии европейского Бар-
барикума (450/470/480 гг.). Из них наиболее 
ранними являются крупные фибулы, которые 
в течение второй половины V в. распростра-
няются прежде всего в среднедунайском бас-
сейне. В то же время большие пальчатые фи-
булы появляются и в Италии, занятой разно-
племенными дунайскими германцами под 
управлением Одоакра. На Среднем Дунае эту 
традицию «продолжают» гепидские фибулы. 
В Северном Причерноморье наиболее ран-
ние пальчатые фибулы, вероятно второй по-
ловины — конца V в., известны в Керчи (под-
робнее: Казанский, Мастыкова 2023: 122, 123, 
там же библиография).

Пальчатая фибула типа Удине Планис 
(рис. 2: 1; 3: 3; 5: 1).

Инв. № 78607, Оп. Б-2255/8. Фибула брон-
зовая, с ромбическим щитком и полукру-
глой головкой, украшенной пятью «пальца-
ми». Поверхность ножки и головки имеет 
растительный рельефный декор в виде завит-
ков, ограниченных по краю изделия неболь-
шим рельефным валиком. На головке завитки 
представляют собой деградированную ленту, 
на ножке — две продольные линии завитков, 
также представляющих собой деградирован-
ные ленты, разделенные валиком. Окончание 

ножки фибулы оформлено в виде зооморф-
ной стилизованной головы. На ножке име-
ется шесть выступов, четыре крайних пред-
ставляют собой стилизованные головы птиц. 
На дужке фибулы — ряд продольных рельеф-
ных линий. На обратной стороне застежки со-
хранились два держателя пружины с желез-
ной осью, бронзовыми пружиной и иглой. 
Длина фибулы — 12,0 см.

Эта фибула неоднократно публиковалась 
(напр.: Пудовин 1962: 143, рис. 1: 2; Корзу-
хина 1996: 423, № 15, табл. 110: 8; de Baye 
2022: 754, pl. VI: 68) (рис. 3: 3). В Указателе 
1893 г. было приведено ее описание: «Фибу-
ла (пряжка) так называемого меровингского 
стиля; с одной стороны дужки находится по-
лукруг, покрытый рельефным орнаментом; 
на окружности пять шипов с округленными 
концами; часть, находящаяся по другую сто-
рону дужки, имеет удлиненную форму, по-
крыта рельефным орнаментом, оканчивается 
острием несколько закругленным; игла фибу-
лы на шарнире» (Императорский Российский 
Исторический Музей 1893: 448, № 186)  1.

Группа пальчатых фибул с раститель-
ным декором типа Удине-Планис (Udine-
Planis) выделена Ф. Бирбрауером среди итало-
остроготских древностей первой трети VI в. 
(Bierbrauer 1975: 89—91). Их дата в Италии 
определяется, в частности, по находке в кладе 
из Реджио-Эмилия (Reggio Emilia) (о его хро-
нологии см.: Baldini Lipolis, Pinar Gil 2010), 
а также по находкам в контексте раннемеро-
вингского времени в погребениях могильни-
ков Сен-Мартен-де-Фонтене (Saint-Martin-
de-Fontenay) и в Лёррах (Lörrach) в рам-
ках 470/480—530 гг. (Гавритухин 2011: 473, 
479—481, там же библиография). Фибулы это-
го типа представлены в Северном Причерно-
морье местными сериями. Обобщающую ра-
боту по изучению фибул типа Удине-Планис 
и их дериватов провел И. О. Гавритухин. 
По его мнению, на базе итало-остроготского 
типа фибул после 530 г. формируются мест-
ные балканские и понтийские серии, в том 
числе боспорская (Гавритухин 2011). Крым-
ские находки были собраны А. И. Айбабиным 
и И. П. Засецкой (Айбабин 1990: 21, 22; Засец-
кая 1998: 401, 405, 406; см. также: Werner 1961: 
Taf. 26: 108, 109; Mehghin et alii 1987: 110, Kat. 
I: 16.f; Andrási 2008: Cat. № 19, 20). В Крыму 

1 В Указателе 1893 г. дана и первая попытка со-
поставления трех фибул с германскими древностями, 
и предложена датировка «не ранее конца IV в. н. э.» 
(Императорский Российский Исторический Музей 
1893: 448).
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Рис. 2. Вещи эпохи Великого переселения народов из Восточного Крыма в коллекции ГИМ. Фото ГИМ.

Fig. 2. Objects of the Great Migration Period from Eastern Crimea in the collection of the State Historical Museum. Photo by State 
Historical Museum.

такие фибулы зафиксированы в юго-западной 
части полуострова и на Боспоре Киммерий-
ском, а также на Тамани и Северном Кавка-
зе (Казанский 2019: 18, 19). В Юго-Западном 
Крыму они представлены только в погребени-
ях взрослых женщин (Айбабин, Хайрединова 
2017: 268).

Дата причерноморских вариантов фибул 
Удине-Планис в целом соответствует вре-

мени от второй трети VI по первые десяти-
летия VII в. Так, фибулы из готских могиль-
ников в Юго-Западном Крыму — Лучистое 
и Алония — крымские исследователи отно-
сят ко второй половине VI в. (Айбабин, Хай-
рединова, 2017: 255). Один из наиболее ран-
них экземпляров происходит из Керчи, из по-
гребения 8 в склепе 78.1907 г., которое, судя 
по внутренней топографии склепа, может 
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быть датировано первой половиной — середи-
ной VI в. Возможно, к тому же времени отно-
сится и керченское погребение 2.1875 г. у Дол-
гой Скалы. Более поздним временем датиру-
ется погребение 7 склепа 180.1904 г. в Керчи, 
где, помимо фибул типа Удине-Планис, най-
дена т. н. геральдическая ременная гарниту-
ра, не ранее второй половины VI в. Отдельные 
фибулы интересующего нас типа могли по-
падать и в более поздний контекст (Kazanski 
1996: 330; Гавритухин, Казанский 2006: 314, 
319; Гавритухин, 2011: 481—484).

Пальчатая фибула с растительным 
декором (рис. 2: 2; 5: 2) 

Инв. № 78607, оп. Б-2255/9. Бронзовая за-
стежка имеет ромбическую ножку и полу-
круглую головку, украшенную пятью «паль-
цами» (один «палец» утрачен). Поверхность 
фибулы украшена растительным рельеф-
ным декором в виде завитков. На головке две 
двойные волюты разделены рельефным тре-
угольником, обрамлены в рамку в виде ре-
льефного валика. На ножке волюты, распо-
ложенные вдоль, разделены декором из трех 
рельефных квадратов. Конец ножки оформ-
лен в виде стилизованной зооморфной голо-
вы. На ножке имеется два округлых высту-

па. На дужке — декор в виде продольных 
рельефных линий. На обратной стороне го-
ловки сохранился обломок одного из держа-
телей пружины. Длина фибулы — 11,2 см. 
Эта фибула уже была опубликована (Пудо-
вин 1962: 143, рис. 1: 3; Корзухина 1996: 423, 
№ 14, табл. 110: 1). В Указателе 1893 г. опи-
сание фибулы лаконично: «фибула, подоб-
ная предыдущей (т. е. Оп. Б 2255/8 — авт.), 
но орнамент другого рисунка» (Император-
ский Российский Исторический Музей 1893: 
448, № 187).

Данная фибула принадлежит серии Кня-
жа Гора-Велыки Будки. Одна такая фибу-
ла была найдена на Княжей Горе, под Ка-
невом, в зоне пеньковской культуры. Фраг-
мент другой застежки, предназначенный 
для переплавки, был найден в «кладе юве-
лира» на поселении Велыки Будки на Дне-
провском Ле вобережье, принадлежащем ко-
лочинской культуре. Есть все основания при-
числить данные фибулы к дунайским. Одна 
похожая фибула происходит из гепидского 
могильника Братеи (Bratei) в Трансильвании 
(Bârzu1991: fi g. 3: 9). На Среднем Дунае из-
вестны и другие фибулы с декором из завит-
ков, но их орнамент несколько иной. Эти ду-
найские фибулы появляются уже во второй 

Рис. 3. Вещи из Восточного Крыма в зарисовках Ж. де Бая. По de Baye 2022: pl. VI: 66—68.

Fig. 3. Objects from Eastern Crimea in sketches by J. de Bay. According to de Baye 2022: pl. VI: 66—68.

4-2024SP_sait.indb   280 Вт 03.09.24   18:20:15



Stratum plus

№4. 2024

281Коллекция вещей римского времени и эпохи переселения народов из Восточного Крыма

 

Рис. 4. Вещи римского времени из Восточного Крыма в коллекции ГИМ.

Fig. 4. Objects of the Roman period from Eastern Crimea in the collection of the State Historical Museum.

половине V в. и являются прототипами засте-
жек серии Княжа Гора-Велыки Будки (Казан-
ский 2014: 191, 192, там же библиография).

Малая гепидская фибула с «цепным» 
декором (рис. 2: 3; 5: 3) 

Инв. № 78607, Оп. Б-2225/10. Фибула се-
ребряная, со следами позолоты, имеет ромби-
ческую ножку и полукруглую головку, укра-
шенную пятью «пальцами» (один — утра-
чен). На головке имеется растительный декор 
в виде двух соединенных волют. Ножка укра-
шена характерным декором в виде вертикаль-
но расположенных звеньев цепи — вероятно, 
реминисценция деградированного раститель-
ного орнамента. На слабо профилированной 

дужке продольная центральная часть в виде 
валика украшена орнаментом, имитирующим 
чеканку (т. н. волчий зуб). Окончание ножки 
представляет собой стилизованную зооморф-
ную голову, на ножке было два округлых вы-
ступа. Сохранился один, инкрустированный 
красным камнем или стеклом. На обратной 
стороне фибулы — два держателя пружины 
с железной осью и приемник иглы на ножке. 
Длина фибулы — 6,0 см. Фибула была опу-
бликована В. К. Пудовиным (Пудовин 1962: 
142, 143, рис. 1: 1). Описание в Указателе 
1893 г. очень коротко: «такая же (т. е. как Оп. Б. 
2255/8—9 — авт.) пряжка меньшей величи-
ны» (Императорский Российский Историче-
ский Музей 1893: 448, № 188).
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Рис. 5. Вещи эпохи Великого переселения народов из Восточного Крыма в коллекции ГИМ.

Fig. 5. Objects from the Great Migration Period from Eastern Crimea in the collection of the State Historical Museum.

Подобные фибулы уже встречались на 
территории Боспора Киммерийского и при-
влекли внимание А. К. Амброза, который 
учел две находки в Керчи. Одна из них неиз-
вестного происхождения, вторая, соглас-
но А. К. Амброзу, найдена в погребении 
66.1905 г., хотя в опубликованном отчете рас-
копок В. В. Шкорпила она не упоминается. 
По В. К. Пудовину подобные фибулы были 
найдены в Керчи, в склепе 33.1894 г. на горе 
Митридат и в погребении 13.1904 г. на ул. 
Эспланадная (Пудовин 1962: 143, 144). Одна-
ко в земляной подбойной гробнице 13.1904 г. 
была найдена малая пальчатая фибула друго-
го типа, с ромбическим концентрическим де-
кором на ножке (Засецкая 1998: табл. VI: 92), 
т. н. типа Гурзуф (см.: Kazanski 1996: 326; 
Гавритухин, Казанский 2006: 311, 313).

Данные фибулы идентифицированы 
А. К. Амброзом как гепидские (Амброз 1968: 

16, 17). Такая идентификация нам кажется 
вполне вероятной (Казанский 2019: 21), тем 
более, что в гепидском контексте известны их 
параллели, например в Трансильвании в мо-
гильнике Морешти (Moreşti) (Csallány 1961: 
Taf. 270: 79; Horedt 1979: Taf. 41: 3, 5; Harhoiu 
1998: Taf. 91: G.9), а также в регионе Сирмия 
в Нови Бановци (Csallány 1961: Taf. 213: 4) и 
на Нижней Тисе в Српски-Крстур (Ivanišević, 
Bugarski 2008: fi g. 4.3).

Фрагмент двупластинчатой фибулы 
(рис. 2: 4; 5: 4) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/14. Сохранил-
ся только фрагмент пластинчатой головки из 
серебра (?) с держателем пружины, а также 
бронзовая пружина с осью и нижней тетивой. 
Размеры: длина 3,1 см. Этот фрагмент не упо-
мянут в Указателе 1893 г., что и не удивитель-
но, учитывая его неэкспозиционный вид.
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«четырехугольная пластинка с выдавленным 
орнаментом в виде треугольников, края за-
гнуты; по углам скважины с тремя уцелевши-
ми гвоздиками» (Императорский Российский 
Исторический Музей 1893: 448, № 185).

Большие пряжки с прямоугольным щит-
ком, орнамент которых имитирует декор 
«Кerbschnitt», отнесены Ф. Бирбрауером к 
типу Любляна-Дравле (Ljubljana-Dravle) 
(Bier brauer 1975: 130—133). Эти пряжки пред-
ставлены в Италии и в Северном Иллирику-
ме, территория которых составляла острогот-
ское королевство (Bierbrauer 1975: Taf. LVIII: 
2; LXVI: 2; LXXVI: 8; XXXII: 1). Помимо на-
ходок, приведенных Ф. Бирбрауером, назо-
вем также пряжку из Книна (Knin) (Menghin 
et alii 1987: 435, Kat. X, 7V; Vinski 1991: Tab. 
IX6 1; XI6 1). Вне пределов остроготского 
коро левства такая пряжка была найдена на 
гепидском могильнике Кистелек (Kistelek) 
(Csallá ny 1961: Taf. CXCV: 10). По находкам 
в Словении, в Крыму и в гепидском контек-
сте эти пряжки датируются концом V — ран-
ним VI в. В Крыму такие пряжки известны 
в Керчи, Херсонесе, а также в могильниках 
Юго-Западного Крыма (Казанский 2019: 16, 
17, там же биб лиография).

В целом же в Крыму и на Тамани, как мы 
уже убедились, засвидетельствована серия 
предметов женского убора, поясных пряжек 
и фибул, которые справедливо считаются ха-
рактерными для итало-остроготского или ге-
пидского костюма VI в. При этом никаких из-
вестий письменных источников о каких-либо 
контактах италийских остроготов и гепидов 
с Крымом нет. Появление оcтроготских ве-
щей в Крыму уже давно считается связанным 
с прибытием сюда византийского воинского 
контингента, частично состоявшего из го-
тов (подробнее: Амброз 1968; Веймарн, Ам-
броз 1980 и др.). Речь идет о военной акции 
Юстиниана в 527/528 или 533/534 гг. против 
гуннов, захвативших Боспор Киммерийский. 
Военная депортация остроготов и гепидов 
в Крым около или после 535 г., вместе с их 
семьями, может быть причиной появления 
в Северном Причерноморье многих элемен-
тов восточногерманской материальной куль-
туры. Вполне возможно, что в депортации 
этих варваров в Северном Причерноморье 
роль перевалочного пункта играла Мезия, 
где формировался воинский контингент для 
отправки на северные берега Понта (Казан-
ский 2019; Казанский 2023). Впрочем, неко-
торые предметы убора восточногерманской 
традиции, например, большие пальчатые фи-
булы, появляются в Северном Причерномо-

К сожалению, по имеющемуся фрагмен-
ту невозможно определить конкретный тип 
дву пластинчатой фибулы. Подобные за-
стежки широко распространены в Крыму в 
V—VII вв. Женский костюм с двупластин-
чатыми фибулами связан с восточногерман-
ской культурной традицией и восходит к убо-
ру «княжеских» элит восточных германцев 
Дуная — Понта — Италии V в. Такой убор 
с гладкими двупластинчатыми фибулами из 
серебряного листа появляется уже в первой 
половине V в., в период D2, или горизонт Ун-
терзибенбрунн, т. е. в 380/400—440/450 гг. 
по хронологии европейского Барбарику-
ма (Синявка, Качин, Бар и др.), и особен-
но хорошо известен для периода D2/D3, 
или так называемого горизонта Смолин, 
430/440—470/480 гг. Эта «дунайская» (а пра-
вильнее понто-дунайская) престижная мода, 
охватившая практически всю варварскую 
Европу от Пиренеев до предгорий Северно-
го Кавказа, является ярким сви детельством 
межрегиональных контактов «княжеских» 
элит в Барбарикуме (из последних работ: 
Kazanski, López Quiroga, Périn 2022, там же 
библиография).

Уборы с поздними двупластинчатыми фи-
булами, являющимися недорогой репликой 
более ранних «княжеских» аграфов, доволь-
но широко распространены в Европе, от Се-
верного Кавказа до Испании и Нормандии 
(Амброз 1966: Рис. 7: 2; Kazanski, Périn 1997: 
Fig. 9). Большие двупластинчатые фибулы до-
вольно редки на Боспоре Киммерийском (см.: 
Werner, 1961: Taf. 23: 101; Kühn 1974: Taf. 220: 
51, 30, 51, 35; 221: 51, 39, 51, 40; 224: 51, 93, 51, 
100, 51, 102; Kazanski 1996: Fig. 8: 8, 12; Засец-
кая 1998: Табл. XIV: 10, 11), зато их поздние 
версии хорошо представлены в готских мо-
гильниках Юго-Западного Крыма (см. напр.: 
Айбабин 1990: 18, 19; Айбабин 1995; Фура-
сьев 2009; Айбабин, Хайрединова 2017: 255, 
256).

Пряжка типа Любляна-Дравле 
(рис. 2: 5; 5: 7) 

ГИМ 78607, Оп. Б-2255/7. Сохранилась 
только прямоугольная бронзовая пластина, 
покрывавшая щиток пряжки. Она украшена 
тисненым геометрическим узором, имитиру-
ющим врезной трехгранно-выемчатый декор 
стиля «Kerbschnitt». Центральная часть ком-
позиции декора обрамлена лентой из треу-
гольников. Пластина прикреплялась к щит-
ку с помощью четырех гвоздиков — закле-
пок, два из которых сохранились. Размеры 
5,1 × 4,0 см. В Указателе 1893 г. описана как 
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рье и ранее этой даты, не позднее конца V в. 
(подробнее: Казанский, Мастыкова 2023). Это 
заставляет предполагать миграцию каких-то 
групп германцев с Дуная и Балкан в Северное 
Причерноморье ранее экспедиции Юстиниа-
на (см. напр.: Казанский 2011).

Боспорская орлиноголовая пряжка 
(рис. 2: 6; 3: 2; 5: 8, 9) 

ГИМ 78607. Оп. Б-2255/1. От бронзовой 
пряжки сохранились рамка, щиток и язычок, 
а также фрагмент пластины, скорее всего при-
креплявшейся к оборотной стороне ремня, 
для ее удержания. Рамка овальная, с пластин-
чатой передней частью и узким стержнем — 
держателем в месте соединения с язычком. 
Пластинчатая часть украшена раститель-
ным декором в виде ленты завитков и стили-
зованными зооморфными головами в месте 
соединения с держателем язычка. Приемник 
язычка в передней части пряжки углублен 
и декора не имеет. Щиток пряжки вытянуто-
прямо угольный, на его окончании — стилизо-
ванная голова орла на усеченно-треугольном 
выступе. Щиток пряжки несет раститель-
ный орнамент — центральная прямоуголь-
ная часть с четырьмя волютами обрамлена 
гирляндой из завитков. В центральной ча-
сти пряжки и по её углам имеется пять окру-
глых выступов, вероятно, имитирующих за-
клепки. Язычок плоский, слегка загнутый, 
без орнамента. Размеры: ширина рамки — 
6,0; длина рамки — 3,9 см; длина язычка — 
4,2 см; длина щитка — 7,7 см; ширина щит-
ка — 4,2 см. Довольно четкий рисунок этой 
пряжки был сделан Ж. Де Баем еще в нача-
ле ХХ в., но опубликован он только недав-
но (de Baye 2022: 754, pl. VI: 66). В Указате-
ле 1893 г. описана как «литая пряжка, состо-
ящая из четырехугольной бляхи, покрытой 
орнаментом из завитков и украшенной пятью 
выпуклыми кружочками, четыре по бокам 
и один в середине; с одной стороны пряжка 
имеет стилизованную птичью (орлиную) го-
лову, с другой на шарнире к ней прикрепле-
на овальная пряжка с язычком, также укра-
шенная по краю завитками» (Император-
ский Российский Исторический Музей 1893: 
447, № 179).

Большие поясные пряжки, украшенные 
орлиными головами, входят в состав женско-
го восточногерманского убора с парными дву-
пластинчатыми или пальчатыми фибулами, 
хорошо известного в Крыму. Крымские орли-
ноголовые пряжки явно производились на ме-
сте (Хайрединова 2000), хотя их самые ранние 
экземпляры, происходящие из Керчи и Тама-

ни, восходят к гепидским образцам первой по-
ловины — середины VI в. (Nagy 2002) и были 
завезены в Северное Причерноморье, воз-
можно, с миграцией какой-то группы гепидов 
(см. выше).

А. К. Амброз выделил две группы местных 
орлиноголовых пряжек, явно производивших-
ся в Крыму — «боспорскую» и «южнокрым-
скую». Пряжки боспорский серии были от-
несены А. К. Амброзом к VI в. (Амброз 1968: 
14—17). Орлиноголовые пряжки Северного 
Причерноморья иаиболее подробно изучены 
И. П. Засецкой, на базе большой эрмитажной 
коллекции (Засецкая, 2005). На основе формы 
и декора И. П. Засецкая так же, как и А. К. Ам-
броз, выделяет две группы: I — боспорскую, 
представленную в нашей коллекции, и II — 
южнокрымскую. Наша пряжка соответству-
ет типу I.А по И. П. Засецкой (Засецкая, 2005: 
60). Их дата определяется в рамках середи-
ны VI — раннего VII в. по находкам в керчен-
ских погребениях 152.1904 г. (верхнее захо-
ронение) и 180.1904 г. (Засецкая 2005: 61, 62; 
Гавритухин, Казанский 2006: 314, 319).

Однако в керченском захоронении 2.1875 г. 
в урочище Долгая Скала орлиноголовая пряж-
ка боспорской серии была найдена вместе с 
пряжкой остроготской традиции типа Бирб-
рауер В (Bierbrauer 1975: 145—149) и с парой 
фибул Удине-Планис (Казанский 2019: 17, 18). 
В некоторых находках пряжки типа Бирбрау-
ер В сопровождались итало-остроготскими 
фибулами группы Бирбрауер II, которые были 
отнесены ко второй трети VI в. (Bierbrauer 
1975: 113, 151), что позволило Ф. Бирбрау-
еру датировать пряжки группы В временем 
после 500 г. (Bierbrauer 1975: 152). В Север-
ном Иллирикуме погребение 1 на могильнике 
Сингидунум-3 (совр. Белград) содержало пару 
фибул типа Реджио Эмилия. Такие фибулы мо-
гут быть датированы 480—500 гг. (Ivanišević, 
Kazanski 2002: 112, 113, fi g. 8). Впрочем в ка-
такомбе 2.1875 г. в Долгой Скале было най-
дено 9 костяков, при этом пряжки и фибулы 
были обнаружены на полу, где находилось 6 
костяков (Gédéonov 1875: XIX—XXI). Эта си-
туация не позволяет рассматривать данное по-
гребение в качестве надежного закрытого ком-
плекса.

Браслеты с расширенными концами 
(рис. 2: 7, 8; 5: 5, 6) 

В коллекции представлено два браслета 
с расширенными концами, типичные для нача-
ла средневековья. Один из них — ГИМ 78607. 
Оп. Б-2255/16 — серебряный, округлого сече-
ния, с декором на концах в виде поперечных 
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каннелюр (рис. 2: 7; 5: 5). Размеры: диаметр — 
6,3; 5,4 см. В Указателе 1893 г. описан как 
«тоже [несомкнутый браслет из толстой про-
волоки], на концах находятся нарезки обручи-
ками» (Императорский Российский Истори-
ческий Музей 1893: 449, № 194).

Второй — ГИМ 78607. Оп. Б-2255/15, 
бронзовый, округлого сечения, без деко-
ра (рис. 2: 8; 5: 6). Размеры: диаметр — 5,9; 
6,4 см. В Указателе 1893 г. описан как «несом-
кнутый браслет из толстой проволоки» (Им-
ператорский Российский Исторический Му-
зей 1893: 449, № 193).

Браслеты с расширенными концами пред-
ставляют собой типичный элемент женского 
костюма восточногерманской традиции в Кры-
му, при этом особенно популярны были брас-
леты с поперечными каннелюрами или нарез-
ками на концах (Айбабин, Хайрединова, 2017: 
260). Такие браслеты очень часто встречаются 
в костюме с орлиноголовыми пряжками. Брас-
леты с нарезным декором на концах составляют 
типы Хайрединова 4—1 и 4—2. Они известны 
в восточногерманском костюме в Подунавье 
и Италии уже в V в. и также типичны для мо-
гильников Юго-Западного Крыма VI—VII вв. 
(Хайрединова, 2000: 103, 104). Изделия же 
с гладкими расширенными концами, круглы-
ми в сечении или слегка уплощенными при-
надлежат типам 3—1 и 3—2 по Э. А. Хайреди-
новой. Они широко распространены в Крыму 
с римского времени и хорошо представлены 
в материалах VI—VII вв. (Хайрединова, 2000: 
102, 103).

* * *
В данной коллекции «варварские» вещи 

эпохи Великого переселения народов привле-
кают особое внимание, поскольку идентифи-
кация их происхождения имеет особо важное 
значение для истории Феодосии. Дело в том, 
что для поздней античности и начала средне-
вековья археологические материалы из Фео-
досии неизвестны. Очень лаконичны и пись-
менные источники. Для III—IV вв. имеются 
надписи, в целом свидетельствующие о кон-
тинуитете городской жизни (Струве 1965: 
529—533, № 947, 951). Особое внимание 
привле кают керченские надписи, где упоми-
наются наместники Феодосии Менестрат, 
сын Госемфлия (?). в царствование Тиберия 
Юлия Тейрана (275—278/279 гг.) (Струве 
1965: 38—43, № 36), и Аврелий Валерий Сог, 
сын Олимпа (надпись 306 г.) (рис. 6) (Струве 
1965: 71—73, № 64; Гаврилов 2004: CIRB 64). 
Они указывают на принадлежность Феодо-
сии в это время Боспорскому царству и под-

Рис. 6. Надпись 306 г. наместника Феодосии Аврелия 
Валерия Сога (по Гаврилов 2004: CIRB 64).

Fig. 6. Inscription of 306 by the governor of Theodosius, 
Aurelius Valerius Sogus (after Гаврилов 2004: CIRB 64).
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черкивают довольно высокий статус города 
(Петрова 2002).

Город Феодосия отчетливо обозначен 
в одном очень важном письменном источ-
нике того времени. Это Анонимный перипл, 
т. н. псевдо-Арриан, который принято дати-
ровать VI в. (Diller 1952: 111—113). В его 
тексте упоминается Кафа, т. е. Феодосия, ко-
торую в то время называют «на языке алан 

или тавров» «Ардабда» (Ἀρδάβδα), т. е. «Се-
мибожная» (Codex Londinensis § 51—52, цит. 
По: Baschmakoff 1948: 146, 147; Diller 1952: 
133). Разумеется, у нас нет уверенности, 
что опубликованные здесь вещи происходят 
именно из Феодосии или её окрестностей, 
а не из Керчи. Будем надеяться, что дальней-
шие исследования смогут подтвердить или 
опровергнуть такую идентификацию.
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ИАИАНД — Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской Археологической Комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК РАН — Институт археологии Крыма Российской Академии наук. Симферополь.
ИАН — Императорская Академия Наук. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. 

Новосибирск.
ИВ РАН — Институт востоковедения Российской Академии наук. Москва.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИ РАН — Институт истории Российской Академии наук. Москва.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-Петербург.
ИКЗ «Бельск» — Историко-культурный заповедник «Бельськ», Котельва.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України, Київ.
КГОМА — Курский государственный областной музей археологии, Курск.
КГПИ — Краснодарский государственный педагогический институт.
КО — коллекционная опись.
КОИХМ — Калининградский областной историко-художественный музей. Калининград.
КС — коэффициент сходства.
КС ОГАМ — Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея. Одесса.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Российской Академии наук, Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. Москва; Ле-

нинград/Санкт-Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛНУ — Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів.
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МАИАСП — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. Мо-
сква; Тюмень; Нижний Новгород; Нижневартовск.

МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики, Симферополь.
МАР — Материалы по археологии России. Санкт-Петербург; Москва.
МарНИИ — Марийский научно-исследовательский институт. Йошкар-Ола.
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской Ака-

демии наук. Санкт-Петербург.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР, Москва; Ленинград.
МИАК — Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар.
МИЦАИ — Международный институт центральноазиатских исследований ЮНЕСКО. Самарканд.
МОПИ — Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. Москва.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НИЦ ИАК КФУ — Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского. Симферополь.
НМБ — Национальный музей республики Беларусь. Минск.
ОАК — Отчет Императорской Археологической Комиссии. Санкт-Петербург.
ПАВ — Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск.
р. — раскоп.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАИМК — Российская Академия истории материальной культуры. Ленинград.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников, Москва, Ленинград.
СКАНИИ — Северокавказская ассоциация научно-исследовательских институтов.
СОИГИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований. Владикавказ.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика.
ХГТУСА — Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры. 

Харьков.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ХСб. — Херсонесский сборник. Севастополь.
ЦНА НАН — Центральный научный архив Национальной Академии наук.
ACHByz — Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance. Paris.
AJA — American Journal of Archaeology. Chicago.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports. International Series. Oxford.
EAA — Eesti arheoloogia ajakiri / Estonian Journal of Archaeology. Tallinn.
ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki.
ex. — excavation.
IAE PAN — Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii nauk. Warszawa.
JAMÉ — Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza.
JAS — Journal of Archaeological Science. Waltham, Mass.
MA — Materialy archeologiczne. Kraków.
PAN — Polska Akademia Nauk. Warszawa.
PMA — Państwowe Muzeum Archeologiczne. Warszawa.
RGZM — Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Mainz.
UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
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