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M. M. Kazanski
Fingered Fibulae of Archar-HistriaType on the Danube and in the Crimea

Big fingered fibulae of the East German tradition, such as Archar-Histria type, are addressed in this article. In the late 
phase of the Great Migration Period, they spread throughout the East Roman Empire, south of the Danube, as well as in 
the Crimea. These fibulae belong to the East German tradition of women's costume and date from the second half of the 
5th — the beginning of the 6th centuries. Most likely, they spread from the northern part of the Balkan Peninsula along with 
migrations of the Goths to the West and the East. Perhaps, the finds of such fibulae in the Crimea (Luchistoe, Artek, Kerch) 
reflect one of the Gothic migrations from the Balkans, not recorded by written sources.

М. М. Казанский
Пальчатые фибулы типа Арчар-Истрия на Дунае и в Крыму
Рассматриваются большие пальчатые фибулы восточногерманской традиции типа Арчар-Истрия. В поздней фазе 

эпохи Великого переселения народов они распространяются на территории Восточно-Римской империи, к югу от Ду-
ная, а также в Крыму. Эти фибулы принадлежат восточногерманской традиции женского костюма и датируются второй 
половиной V — началом VI вв. Скорее всего, они распространяются из северной части Балканского полуострова вместе 
с миграциями готов на запад и на восток. Возможно, находки таких фибул в Крыму (Лучистое, Артек, Керчь) отражают 
одну из миграций готов с Балкан, не зафиксированную письменными источниками. 

М. М. Казанский

Пальчатые фибулы типа Арчар-Истрия 
на Дунае и в Крыму

Пальчатые фибулы типа Арчар-Истрия 
(рис. 1), с полукруглой головкой и ромбиче-
ской ножкой, пожалуй, впервые стали предме-
том специального изучения благодаря наход-
ке в Истрии (рис. 1: 4, кат. № 7) (Petre 1965; 
последний обзор: Станев 2008: 188—193)  1. В 
данной работе хотелось бы охарактеризовать 
состояние исследований этих фибул и поста-
вить вопрос о механизмах их распростране-
ния. Данные фибулы отличаются крупными 
размерами, они имеют зооморфное оконча-
ние ножки, шесть круглых выступов по углам 
ножки, украшенных вставками камней, рас-
тительный декор на головке в виде ленты за-
витков, и на ножке, с композиционным цен-

1 А. Хараламбиева выделила эти фибулы в отдель-
ный нижнедунайский вариант восточногерманских 
фибул типа Аквилея (Хараламбиева 1984: 47; Коваче-
ва, Хараламбиева 1992: 46—48). В свое время Х. Кюн 
также отнес подобные фибулы к типу Аквилея (Kühn 
1974: 615—617, Taf. 243: 24, 25, 28; 244: 31, 39), однако 
впоследствии типология фибул Аквилея была пересмо-
трена Ф. Бирбрауером (Bierbrauer 1975: 102—114).

тром в её средней части. На некоторых фибу-
лах присутствует чеканка по краю, т. н. волчий 
зуб. Чеканка из треугольников имеется в ряде 
случаев и на дужке. Часто пальцы фибул укра-
шены вставными камнями.

Различаются два очень близких между со-
бой варианта. Фибулы первого варианта име-
ют наибольшее расширение ножки в сред-
ней части. Это застежки из Арчара (римск. 
Ratiaria), Гигена (Ulpia Oescus), из коллекции 
Национального исторического музея в Со-
фии, Сингидунума (Singidunum), Керчи (кат. 
№ 1, 4—6, 9) (рис. 1: 2, 4, 6—8, 10—14). Вто-
рой вариант составляют фибулы с наиболь-
шим расширением ножки у основания дуж-
ки. К их числу относятся фибулы из Русенски 
Лом-Красен, Ги гена, Ровине-Сремски Кар-
ловци, Истрии (Histria), одна из фибул из Ар-
чара, дериват из Румынии, фибулы-дериваты 
из Лучистого, а также фи бу ла-дериват из Ар-
тека (рис. 1: 1, 3, 5, 9, 15; 3: 1) (кат. № 2—5, 7, 
8, 10, 11). Возможно, речь идет о продукции 
двух разных ателье, при том, что зоны распро-
странения обоих вариантов очень близки.
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Рис. 1. Фибулы типа Арчар-Истрия и их дериваты: 1 — Ровине-Сремски Карловци; 2, 11, 12 — Гиген; 3 — Русен-
ски Лом-Красен; 4 — Истрия; 5, 6, 10 — Арчар; 7, 8 — Национальный исторический музей, София; 9 — Румыния; 
13 — Сингидунум III, погр. 55; 14 — Керчь; 15 — Артек (по: 1 — Bott 1987: Taf. 22; 2, 11, 12 — Милев 2003: 
рис. на с. 97; 3—8, 10 — Станев 2008: табл. 11: 1, 13: 5, 14: 1—5; 9 — Kühn 1974: Taf. 243: 4, 28; 13 — Ivanišević, 
Kazanski 2002: Fig. 94; 14 — Kühn 1974: Taf. 244: 4, 39; 15 — Репников 1906: табл. 6: 8).

Fig. 1. Archar-Histria fibulae and their derivatives: 1 — Rovine-Sremski Karlovci; 2, 11, 12 — Gigen; 3 — Rusenski 
Lom-Krasen; 4 — Histria; 5, 6, 10 — Archar; 7.8 — National Museum of History, Sofia; 9 — Romania; 13 — 
Singidunum III, burial 55; 14 — Kerch; 15 — Artek (after: 1 — Bott 1987: Taf. 22; 2, 11, 12 — Милев 2003: 
рис. на с. 97; 3—8, 10 — Станев 2008: табл. 11: 1, 13: 5, 14: 1—5; 9 — Kühn 1974: Taf. 243: 4, 28; 13 — Ivanišević, 
Kazanski 2002: Fig. 94; 14 — Kühn 1974: Taf. 244: 4, 39; 15 — Репников 1906: табл. 6: 8).

К сожалению, для большей части этих 
фибул точный контекст находки неизве-
стен, либо они происходят из закрытых ком-
плексов, не содержавших других предме-
тов, как напр. захоронение из Истрии (кат. 
№ 7), что крайне затрудняет датировку дан-
ного типа застежек. Исключение составля-
ет фибула из погребения 55 в некрополе Син-

гидунум III (совр. Белград) (кат. № 1) (рис. 2). 
Здесь помимо фибулы были найдены круп-
ные дисковидные бусы из янтаря (рис. 2: 7, 
8), типичные в данном могильнике для V — 
нач. VI вв. (Ivanišević, Kazanski 2002: 122), 
а также крупные серьги с ажурной полиэдри-
ческой подвеской (рис. 2: 2, 3). Как показал 
Ф. Бир брауер, такие серьги распространены 
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Рис. 2. Инвентарь погребения 55 в Сингидунуме III 
(по Ivanišević, Kazanski 2002: pl. 5: 55).

Fig. 2. Grave goods of burial 55 in Singidunum III (after 
Ivanišević, Kazanski 2002: pl. 5: 55).

Рис. 3. Вещи из склепа 229 могильника Лучистое (по 
Айбабин, Хайрединова 2017: рис. 171: 1—4.

Fig. 3. Items from crypt 229 of Luchistoe cemetery 
(after Айбабин, Хайрединова 2017: рис. 171: 1—4).

у восточных германцев на Дунае и в Ита-
лии в V — нач. VI вв. (напр. рис. 4: 2), хотя 
встречаются и в других регионах варварской 
Европы (Bierbrauer 1975: 162—169). Наибо-
лее ранние находки соответствуют еще пе-
риодам D2 (380/400—440/450 гг.) и D2/D3 
(430/440—460/470 гг.) хронологии европей-
ского Барбарикума, другие датируются вре-
менем варварских королевств постгуннско-
го времени, т. е. 2-й пол. V — 1-й пол. VI вв. 
(Ivanišević, Kazanski, Mastykova 2006: 29—
30, там же библиография). В Северном При-
черноморье такие серьги встречены в кла-
де, происходящем якобы из Ольвии, в наборе 

вещей, типичных для 2-й пол. V в. (Казан-
ский, Мастыкова 2014: рис. 2: 5, 6). На Запа-
де у аламаннов подобные серьги характерны 
для 480/490—510/530-х гг. (Roth, Theune 1988: 
pl. 7: 19; Koch 2001: 72—75, Abb. 13: X9), при-
мерно в тоже время серьги с ажурной поли-
эдрической подвеской в небольшом количе-
стве представлены и в Галлии, у бургундов 
и франков, где они считаются занесенными 
с Дуная или Италии (de Pirey 1995). В целом 
могила 55 в Сингидунуме относится к группе 
погребений данного некрополя, совершенных 
в последней трети V — нач. VI вв. (Ivanišević, 
Kazanski 2002: 124), что подтверждает дату 
фибул Арчар-Истрия, предложенную А. Хара-
ламбиевой, — конец V в. (Haralambieva 1990: 
83).

Пара фибул происходит из склепа 229 мо-
гильника Лучистое, близ Алушты (рис. 3: 1). 
Материал погребения опубликован лишь ча-
стично. Помимо интересующей нас пары фи-
бул, здесь найдены зеркало типа Карповка, 
более всего распространенного в V—VI вв. 
(Мастыкова 2016), а также пряжка итало-
остроготской традиции группы А2, видимо, 
относящейся к последней трети V и ранне-
му VI вв. (Bierbrauer 1975: 130) и бытовавшей 
в Северном Причерноморье в VI в. (Казан-
ский 2019: 17).
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Надо сказать несколько слов и о возмож-
ной дате и принадлежности фибулы из погре-
бения в Истрии (рис. 1: 4) (кат. № 7). Как из-
вестно, она происходит из могилы, открытой 
в городском секторе за крепостной стеной, ко-
торый был заселен до 600—602 гг. и забро-
шен из-за славянских и аварских нападений. 
Крайне маловероятно, чтобы захоронение 
совершалось непосредственно в жилой ча-
сти византийского города. Поэтому румын-
ские археологи обоснованно относят это по-
гребение ко времени после 600 г., когда квар-
тал был заброшен. Здесь же имеются и другие 
погребения с вещами VII в., в частности, 
с пряжками типа Сиракузы. В укрепленной 
части города, где жизнь продолжается после 
600—602 гг., этому периоду соответствуют го-
родские слои с монетой Ираклия (Petre 1965). 
Однако ко времени после 600 г. большие паль-
чатые фибулы уже давно и повсеместно вы-
ходят из моды. В это время в Дунайском ре-
гионе распространяются иные типы пальча-
тых фибул (см. напр. Рябцева 2005). Поэтому 
мне представляется, что в данном случае речь 
идет о вторичном использовании фибулы.

Из всех фибул типа Арчар-Истрия наход-
ки из Ровине-Сремски Карловци, Гигена и Ру-
сенски Лом-Красен (рис. 1: 1—3) (кат. № 2—4) 
выглядят наиболее богато и в то же время наи-
более архаично. Поэтому фибулы из Гигена 
и Ровине-Сремски Карловци считаются наи-

более ранними из застежек этого типа (Станев 
2008: 188). Возможно даже, их следует выде-
лить в отдельную форму, развившуюся из вос-
точногерманских фибул типа Домо лош пус та-
Бачордаш (Domolospuszta-Bácscordas) (о нем 
см. Станев 2008: 178—188) и являвшуюся про-
тотипом для остальных фибул Арчар-Истрия 
(рис. 4: 1, 3). У них растительный декор на го-
ловке располагается в два яруса, а не в один, 
как на остальных фибулах. По этим признакам 
они сближаются с большими фибулами пери-
ода D3 (450/470/480 гг.) (Tejral 1988: 286; 2005: 
121—123), хорошо известными в восточногер-
манской среде. Во вт. пол. V в. большие паль-
чатые фибулы с растительным декором рас-
пространяются преимущественно на Среднем 
Дунае, но также появляются в Италии и в Вос-
точном Крыму, несомненно, в результате кон-
тактов с Подунавьем, или даже благодаря ми-
грациям отдельных групп дунайских герман-
цев на Запад и Восток (Kazanski, Mastykova 
2017: 156, 157). Установить типологию боль-
ших пальчатых фибул непросто, посколь-
ку, вне всякого сомнения, они изготовлялись 
по персональным заказам. По общей морфо-
логии и характеру растительного декора ран-
ние фибулы типа Арчар-Истрия (или их пря-
мые прототипы?) из Ровине-Сремски Карлов-
ци, Гигена и Русенски Лом-Красен более всего 
напоминают фибулы из Домолошпусты (Kühn 
1974: Taf. 244: 4, 33; Bierbrauer 1975: Taf. 83: 

Рис. 4. Находки из Домолошпусты и «Реджио-Эмилия»: 1—4 — Домолошпуста; 5, 6 — «Реджио-Эмилия» (по 
Bierbrauer 1991: Abb. 19: 1—3, 5; 21: 3, 4).

Fig. 4. Finds from Domolospuszta and “Reggio Emilia”: 1—4 — Domolospuszta; 5, 6 — “Reggio Emilia” (after 
Bierbrauer 1991: Abb. 19: 1—3, 5; 21: 3, 4).
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1, 2; 1991: Abb. 19: 1, 2) и «Реджио-Эмилия»  2 
(Bierbrauer 1975: Taf. 48: 1, 2; 1991: Abb. 21: 
3, 4) (рис. 4: 1, 3, 5, 6). В целом они соответ-
ствуют периоду D3 (450—470/480 гг.) или 
фазе Домолошпуста-Бачордаш по терминоло-
гии Ф. Бирбрауера (440/450 — 2-й пол. V в.) 
(Bierbrauer 1991: 572—581).

Что же касается самых поздних форм, име-
ющих отношение к типу Арчар-Истия, то к их 
числу надо, видимо, отнести одну из фибул, 
найденных в Арчаре (рис. 1: 10) (кат. № 5). 
Она имеет меньшие размеры и деградирован-
ный декор на ножке  3. Пожалуй, наиболее де-
градированной и, скорее всего, самой позд-
ней выглядит фибула из Артека (рис. 1: 15) 
(кат. № 10). Зооморфное изображение на окон-
чании ножки практически не читается, сама 
ножка приняла вытянуто-треугольную форму, 
растительный декор очень схематичен. Она 
происходит из могильника в Артеке, где най-
дены вещи VI—VII вв., к сожалению, точный 
контекст находки не восстанавливается (Реп-
ников 1906: 36—37).

Легко убедиться, что большая часть нахо-
док фибул типа Арчар-Истрия происходит 

2 Точная локализация находки сомнительна.
3 По мнению А. Станева, к числу дериватов фибул 

типа Арчар-Истрия относятся и болгарские находки 
из Ятруса и Тушовицы (Станев 2008: 192, обр. 15: 2, 
3), однако сохранившиеся фрагменты фибул, на мой 
взгляд, не позволяют судить об их типологии.

с территории Империи, к югу от нижнего 
течения Дуная (Станев 2007: 192) (рис. 5). 
В то же время сама по себе форма пальча-
тых фибул является, бесспорно, восточногер-
манской по происхождению. Отсюда можно 
заключить, что фибулы типа Арчар-Истрия 
принадлежат какой-то группе германцев, 
расселившихся на территории Империи и яв-
лявшихся, скорее всего, византийскими фе-
дератами. По мнению А. Хараламбиевой, эти 
балканские фибулы принадлежат готам Ме-
зии (Haralambieva 1990: 83; Ковачева, Хара-
ламбиева 1992: 46—48). Готская атрибуция 
особых сомнений не вызывает, хотя бы пото-
му, что другие германцы на этой территории 
письменными источниками не зафиксирова-
ны. В этом случае наиболее ранние фибулы 
типа Арчар-Истрия, вроде найденных в Ги-
гене и в Русенски Лом-Красен, могли бы по-
служить прототипами для некоторых итало-
остроготских, поскольку до прихода в Ита-
лию остроготы Теодориха занимали Мезию 
(Вольфрам 2003: 384—395).

Возникает вопрос: как фибулы типа 
Арчар-Истрия попали в Крым? Вряд ли 
они могут отражать торгово-экономические 
связи, поскольку у варваров ведущие элемен-
ты женского костюма носят этнографический 
характер и не являются предметом купли-
продажи (подробнее см.: Мастыкова 2009: 
7—9). Возможно, распространение данных 
фибул показывает наличие экзогамных бра-

Рис. 5. Карта распространения фибул типа Арчар-Истрия: a — ранние фибулы, переходные от группы 
Домолошпуста-Бачордаш; b — типичные фибулы Арчар-Истрия; c — дериваты фибул Арчар-Истрия. 1 — Син-
гидунум; 2 — Ровине-Сремски Карловци; 3 — Русенски Лом-Красен; 4 — Гиген; 5 — Арчар; 6 — Национальный 
исторический музей, София; 7 — Истрия; 8 — Румыния; 9 — Керчь; 10 — Артек; 11 — Лучистое. Номера на 
карте соответствуют номерам каталога.

Fig. 5. Distribution of Archar-Histria fibulae: a — early fibulae, transient from the (Domolospuszta-Bácscordas) 
group; b — typical Archar-Histria fibulae; c — derivatives of Archar-Histria fibulae. 1 — Singidunum; 2 — Rovine-
Sremski Karlovci; 3 — Rusenski Lom-Krasen; 4 — Gigen; 5 — Archar; 6 — National Museum of History, Sofia; 7 — 
Histria; 8 — Romania; 9 — Kerch; 10 — Artek; 11 — Luchistoe. The numbers on the map correspond to the catalog 
numbers.
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ков между крымскими и балканскими гота-
ми, как это иногда предполагается. Однако, 
как правило, такие браки в традиционных 
социумах являются составной частью раз-
витых и устойчивых военно-политических, 
сакральных и экономических отношений, 
сведения о которых для рассматриваемых 
групп готов у нас отсутствуют. Очень рас-
пространённой является точка зрения, со-
гласно которой носители, точнее, носитель-
ницы дунайских элементов восточногерман-
ского костюма прибыли в Крым в составе 
экспедиционного корпуса, отправленного 
в 534 г. Юстинианом на Боспор Киммерий-
ский (Веймарн, Амброз 1984). В его состав 
достоверно входили готы из Мезии, и более 
чем вероятно, что они сопровождались их се-
мьями. Не исключена и последующая депор-
тация в Крым восточных германцев — готов 
и гепидов — захваченных в плен в ходе Гот-

ской войны (Казанский 2019). Однако все эти 
события имели место в эпоху, когда фибулы 
Арчар-Истрия уже вышли из моды. Вещи ду-
найского происхождения 2-й пол. V — нач. 
VI вв. представлены в Крыму не только фи-
булами типа Арчар-Истрия, но и, например, 
большими фибулами с растительным деко-
ром из Керчи, имеющими близкие параллели 
в Подунавье (см. Kazanski 1996: 327, fi g. 11: 
1, 2). Можно, конечно, предположить, что 
какие-то готские семьи, отправляясь на Бос-
пор Киммерийский, прихватили и своих ба-
бушек, однако, учитывая средний возраст ев-
ропейского населения в ту эпоху, такие слу-
чаи вряд ли были очень распространенными. 
Скорее всего, речь может идти о следах ми-
грации какой-то группы восточных герман-
цев с Дуная в Крым во 2-й пол. V в. Это пере-
движение осталось не замеченным письмен-
ными источниками  4.

4 Если, конечно, не считать намека Прокопия Ке-
сарийского: «Здесь же, на этом побережье, есть страна 
по имени Дори, где с древних времен живут готы, ко-
торые не последовали за Теодорихом, направлявшимся 
в Италию» (перевод С. П. Кондратьева) (Прокопий Ке-
сарийский 1939: 249).

Каталог фибул типа Арчар-Истрия

1. Сингидунум (Singidunum) III, погр. 55 
(г. Белград).

Разрушенное погребение, остатки костяка 
и вещи погребального инвентаря собраны в кучу 
в могильной яме.

Погребальный инвентарь: пальчатая фибу-
ла из позолоченного серебра типа Арчар-Истрия, 
дл. 12,9 см; две золотые серьги с полой поли эдри-
ческой подвеской, диам. 4,1 и 4 см; две крупные 
янтарные бусины дисковидной формы и одна сте-
клянная биконическая; керамическое бикониче-
ское пряслице, диам. 2,8 см; монета Констанция II 
типа VICTORIAE DD AVGG Q NN, чеканеная 
в Сисции (Siscia) в 347/347 гг.

Лит.: Ivanišević, Kazanski 2002: 113, 114, 133, 
pl. 1: 1; fi g. 9.

2. Ровине-Сремски Карловци (Воеводина).
Находка из разрушенного погребения. Серебря-

ная позолоченная фибула с чернью, дл. 17,8 см.
Лит.: Kühn 1974: 616, Taf. 244: 4,31; Bott 1987: 

230, kat. V.19, Taf. 22.
3. Русенски Лом — Красен (окр. Русе).
Случайная находка. Бронзовая позолоченная 

фибула с альмандиновой вставкой, дл. 13,5 см.
Лит.: Хараламбиева 1984: 45—47, обр. 1; Ста-

нев 2008: 373, табл. 13: 5.
4. Гиген (Ulpia Oescus) (окр. Плевна).
1. Погребение — ингумация в грунтовой яме, 

ориентированное головой на восток. В нем обна-
ружены две бронзовые позолоченные фибулы, ин-
крустированные альмандинами, дл. 14 cм.

Лит.: Ковачева, Хараламбиева 1992: 47, табл. II: 
2, 3; Станев 2008: 365, 366, табл. 10: 3, 4.

2. Случайная находка. Бронзовая позолоченная 
фибула, дл. 14,4 см.

Лит.: Ковачева, Хараламбиева 1992: 46—47, 
табл. II: 1; Станев 2008: 373, табл. 13: 4.

5. Арчар (Ratiaria) (окр. Видин).
1. Случайная находка. Две бронзовые позоло-

ченные фибулы, дл. 13,3 и 13,6 см.
Лит.: Kühn 1974: 615, Taf. 243: 4.23, 4.24; Хара-

ламбиева 1984: обр. 2: а, б; Станев 2008: 34, 375, 
табл. 14: 1, 2.

2. Случайная находка. Бронзовая фибула 
дл. 10,6 см, видимо, дериват типа Арчар-Истрия.

Лит.: Хараламбиева 1984: обр. 2: с; Станев 
2008: 375, табл. 14: 3.

6. Национальный исторический музей, Со-
фия.

Происхождение неизвестно. Две бронзовые по-
золоченные фибулы, дл. 10 см.

Лит.: Хараламбиева 1984: 47, обр. 3; Станев 
2008: 375, 376, табл. 14: 4, 5.

7. Истрия (Histria) (Северная Добруджа).
Погребение по обряду трупосожжения, в нем 

обнаружена фибула, бронзовая, с позолотой, 
дл. 19,8 см.

Лит.: Petre 1965: 67—96; fi g. 1—3; Станев 2008: 
366, табл. 11:1.

8. Румыния.
Точное происхождение неизвестно.
Лит.: Kühn 1974: 615, Taf. 243: 4.28.
9. Керчь (Республика Крым).
Контекст находки неизвестен, покупка. Сере-

бряная позолоченная фибула, дл. 14 см.
Лит.: Kühn 1974: 617, Taf. 244: 4.39.
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10. Артек (Республика Крым, Ялтинский 
район).

Некрополь у подножия горы Аю-Даг, где при 
земледельческих работах обнаружены ингумации 
с вещами VI—VII вв. Найдены две литые фибу-
лы «из плохого серебра», длиной 15 см, со встав-
ками альмандинов лилового цвета, видимо, дери-
ват типа Арчар-Истрия. Контекст находок не вос-
станавливается.

Лит.: Репников 1906: 27, 36, 62, табл. 6: 8.
11. Лучистое, склеп 229 (Республика Крым, 

г. Алушта). 
Погребение, сопровождающий инвентарь опу-

бликован частично. Он включал две фибулы типа 
Арчар-Истрия, большую пряжку с прямоугольным 
щитком, зеркало типа Карповка и подвеску.

Лит.: Айбабин, Хайрединова 2017: рис. 171: 
1—4.
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