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УДК 903.25

СЕРЬГИ В ВИДЕ ЗНАКА ВОПРОСА 
ИЗ ДУНАЙСКОЙ БОЛГАРИИ (XIII–XIV вв.): 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

© 2014 г. Г.В. Владимиров

Рассматривается особый тип украшений – серьги в виде знака вопроса из Болгарии. 
Выясняется ареал их распространения, а также вероятные источники их появления в 
культуре Дунайской Болгарии в XIII–XIV вв. Выделяются две стилистические группы: 
с простым стилизованным рисунком и со сложным рисунком. Вторая группа, более 
многочисленная, находит аналогии на территории Золотой Орды. По мнению автора, 
можно утверждать, что появление и распространение этих серег в болгарской среде 
является результатом влияния «надэтничной» культуры степных народов. Эти народы 
(главным образом, куманы) находились в орбите Золотой Орды.

Ключевые слова: археология, Второе Болгарское царство, серьги в виде знака во-
проса, происхождение, куманы, золотоордынская культура.

Серьги в виде знака вопроса от-
носятся к числу малоизученных сред-
невековых артефактов в болгарской 
медиевистике1. Опубликовано только 
одно исследование об этих ювелир-
ных образцах, а также один текст, 

1 Автор выражает свою благодар-
ность Ив. Петринскому (НИМ-София), 
А. Конаклиеву (РИМ-Торговище), Б. Бо-
рисову (НИАР-Мадара), Б. Тотеву (РИМ-
Добрич), В. Пауновой и О. Рачеву (РИМ-
Перник), В. Чомовой (РАМ-Пловдив), 
Г. Атанасову (РИМ-Силистра), Д. Мир-
чевой (ИМ-Каварна), М. Дякову (РИМ-
Плевен), О. Милановой (РИМ-Видин), 
Пл. Мадемову (ИМ-Горна Оряховица), Ст.  
Лазаренко и О. Пелевиной (РИМ-Варна), 
Т. Тихову (РИМ-Шумен), Д. Андоно-
вой, И. Мечкову, Пл. Павлову и К. Поп-
константинову (ВТУ), М. Долмовой, П. 
Христову (ИЕФЕМ-София), П. Георгиеву 
(НАИМ-Шумен), К. Руденко (КГУКИ), 
Silviu Ota (Национальный исторический 
музей Румынии) за помощь и предостав-
ление визуальных и текстовых материа-
лов для настоящего исследования.

связанный с конкретной находкой из 
Велико Тырново (Йосифова, 2001, 
с. 75–84; Владимиров, 2011, с. 272–
279). О серьгах в виде знака вопроса 
некоторые сведения имеются в публи-
кациях болгарских исследователей 
(Миятев, 1926–1931, с. 253; Миков, 
1934, с. 155; Попов, 1936, с. 83; Ми-
това-Джонова, 1958, с. 42; Станчев, 
Начева, 1960, с. 83–86; Вълов, 1974, 
с. 52; Бобчева, 1978, с. 156; Нешева, 
1979, с. 49; Джингов, 1985, с. 111; 
Попов, 1985, с. 9; Овчаров и Хаджи-
ева, 1992, с. 118; Бъчваров, 1993, с. 
24; Михайлова, 1993, с. 200). Тема 
частично затронута и в разработках 
о средневековых нарядах Второго 
Болгарского царства (Долмова-Лука-
новска, 1988, с. 71; Долмова, 1999, с. 
143). Опубликованные тексты очень 
скромные в интерпретации, приве-
денные параллели находок редко вы-
ходят за балканские рамки. Самое 
дальнее прозрение авторов, что такие 
наряды «есть и в Волжской Болгарии 
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и Золотой Орде» (Джингов, 1989, с. 
53; Михайлова, 1993, с. 200), при от-
сутствии более глубокого анализа их 
возникновения и распространения. В 
единственном исследовании с попыт-
кой типологии рассматривается огра-
ниченный эмпирический материал, а 
некоторые наб людения и выводы тре-
буют уточнения (Йосифова, 2001).

После исследований средневеко-
вых коллекций болгарских музеев 
было обнаружено более 40 серег в 
виде знака вопроса (рис. 1). К сожа-
лению, имеются серьезные пробелы в 
информации о местонахождении и их 
датировании. Более чем 1/3 из серег 
являются неопубликованными, а об 
опубликованных часто отсутствуют 
данные in situ, а также и антропологи-
ческие анализы (когда серьги являют-
ся частью погребального инвентаря). 
Все это препятствует точной интер-
претации.

С точки зрения географическо-
го местонахождения, серьги в виде 
знака вопроса локализируются в Се-
верной Болгарии преимущественно 
в Северо-Восточном регионе (рис. 
2). Значительная часть происходит из 
средневековой Калиакры – столицы 
Добруджанского деспотата (8 шт.). 
Есть несколько серег «в неизвест-
ности» – они упомянуты в публика-
циях их открывателей, но отсутству-
ют в коллекциях болгарских музеев 
(рис. 3). Это проблемная ситуация 
более уголовная, чем собственно на-
учная, поэтому не будем ее обсуж-
дать.

Наиболее часто серьги встреча-
ются в погребальном инвентаре мо-
гильников: могильник возле города 
Луковит (7 шт.), с. Янтры Великотыр-
новской области (5 шт.), в могилах 
возле Мадарского всадника (4 шт.) и 
т.д. Из Западной и Южной Болгарии 
известно несколько образцов, среди 
которых внимание заслуживают 5 се-
ребряных серег из района Перника.

Среди серег в виде знака вопроса из 
средневековой Болгарии доминируют 
образцы из серебра (рис. 4). Скудные 
данные о местонахождении серег по-
казывают их преобладание в детских 
и женских погребениях. Находятся, 
прежде всего, единичные образцы, без 
ясности из какой они страны (рис. 5). 
Датировка серег тоже слишком неяс-
ная – наиболее часто украшения отно-
сятся к XIV в. (рис. 6).

С точки зрения стиля, обособля-
ются две группы. К первой категории 
относится небольшое количество се-
рег из золота и серебра с простым, 
стилизированным рисунком (Айто-
ские бани, Калиакра, Велико Тырно-
во, Силистра). Особой интерес среди 
них представляет серьга из Айтоских 
бань (рис. 7) – классический, по Г. Фе-
дорову-Давыдову, кочевой образец 

Рис. 3. Серьги «в неизвестности» 
и их происхождения:

1. Монастырь «Великая лавра» в Велико 
Тырнове; 2. с. Градец возле г. Видин; 

3. Средновековый монастырь г. Кърджали; 
4. Могильник ниже Мадарского всадника; 

5. Средневековой могильник г. Велики 
Преслав; 6. Средневековой Велики Преслав
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Рис. 4. Диаграмма серег с точки зрения материала

Рис. 5. Диаграмма серег с точки зрения местонахождения in situ 

Рис. 6. Диаграмма серег с точки зрения датировки их открывателей
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с длинным вертикальным стержнем 
(Федоров-Давыдов, 1966, с. 39–41). 
Этот предмет является покупкой, и 
отсутствие данных о его происхожде-
нии делает остальные рассуждения о 
нем гипотетическими.

Вторая, более массовая, группа се-
рег, представлена артефактами XIV в. 
со сложным рисунком – результат 
моды, характерной для Золотой Орды, 
на территории которой найдены ана-
логи болгарским образцам с обмот-
кой, металлическим шариком или 
бусиной. Поэтому теза македонских 
археологов об «эволюции» артефакта, 
известного с VIII–X вв., а также точка 
зрения румынских коллег о византий-
ском влиянии должны быть определе-
ны как дискуссионные (Манева, 1992, 
с. 45; Ota, 2012, рр. 123–142).

Артефакт и традиция ношения не 
зарегистрированы в болгарской среде 
до XII в. (Григоров, 2007). Это дока-
зывает гипотезу об их «импортном» 
характере – результате влияния позд-
них кочевников (вероятно куманов), 
среди которых существовал обычай 
носить серьги. 

Роль куманов в истории Второго 
болгарского царства хорошо изучена 

(Павлов, 1992, с. 5–59; Андреев, 1996, 
с. 108–132; Павлов, 2010, с. 308–337). 
Кочевники появляются в Болгарии 
еще в XII–XIII вв., смешиваются с 
местным населением и христиани-
зируются. На элитном уровне даже 
создается новое сословие – болга-
ризующееся куманское боярство, по 
выражению болгарского историка 
Й. Анд реева, – представителями ко-
торого были царские династии Тертер 
и Шишман, добруджанские владетели 
Срацимир и Балик, а также хозяева 
Дрыстыра, Калиакры и Варны.

В результате этого «вторичного 
этногенезиса» формируется среда, в 
которой процветает мода на серьги в 
виде знака вопроса. О присутствии ку-
манов в Плисковском поле свидетель-
ствуют знаменитые каменные бабы 
возле с. Царев брод, западнее Плиски 
(Рашев, 1983, с. 246). Наверное, ста-
рые районы обитания праболгар в тре-
угольнике «Плиска-Преслав-Мадара» 
около XIII в. вторично осваиваются 
кочевниками. Косвенным доказатель-
ством этих процессов являются серь-
ги в виде знака вопроса из Преслава и 
Мадары.

Массовое распространение серег в 
Добруджи (более 40% всех образцов 
из Болгарии – см. рис. 2) подтвержда-
ет резонность гипотезы болгарского 
археолога Г. Атанасова об активном 
обитании этого региона куманами в 
XII–XIII вв., прежде всего его дунай-
ская и черноморская периферия – тер-
ритория очень подходящая для жизни 
кочевников (Атанасов, 2009, с. 420). 
Подобные процессы зарегистрирова-
ны и в средневековом Пернике, где 
антропологи убедительно доказывают 
присутствие куманов (Перник, 1983, 
с. 210). Другой центр распростране-
ния этих артефактов – город Видин – 
исторически также связан с куманами, 
а в XIV в. в источниках зарегистриро-

Рис. 7. 
Серьга из 
Айтоских 
бань, 

серебро, 
длина 68 мм
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вано и золотоордынское присутствие 
татар Каракишека (3000 всадников).

Широкое распространение серег в 
виде знака вопроса в XIV в., наверное, 
является результатом воздействия 
золотоордынской «надэтнической» 
культуры (по определению Р. Каримо-
вой), основным проводником которой 
была как диаспора куманов и татар 
(возможно, и аланов, или ясов) после 
краха улуса Ногая (по свидетельству 
византийского историка Георгия Па-
химера), так и вассалитет Дунайской 
Болгарии, установленный Золотой 
Ордой (см. Руссев, 2009, с. 90–102). В 
конце XIV в. в районе Варны появля-
ются и татары Актава, изгнанные из 
армии Тимура.

После описания серег в виде знака 
вопроса и ареала их распространения, 
остается ряд вопросов: как можно 
интерпретировать их преобладание в 
детских погребениях в Болгарии как 
случайный факт или как результат рас-

пространения кочевых архетипов (в 
золотоордынской среде существовала 
прямая зависимость между возрастом 
похороненного и присутствием серег 
в виде знака вопроса среди погребаль-
ного инвентаря)? Были ли артефакты 
импортными образцами или продук-
том местных ювелиров? Являются 
ли эти украшения идентификаторами 
социокультурной ситуации средневе-
кового болгарского общества? Можно 
ли на основе анализа ареала распро-
странения и датировки серег сделать 
вывод о татарской гегемонии во Вто-
ром болгарском царстве?

Некоторые из этих вопросов, ве-
роятно, не найдут ответа из-за от-
сутствия информации. Очевидно, что 
появление и распространение серег 
в виде знака вопроса в болгарской 
среде является результатом влияния 
культуры степных золотоордынских 
народов. Проявления этого влияния 
отныне предстоит тщательно изучать.
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QUESTION MARK SHAPED EARRINGS FROM DANUBE BULGARIA 
(the XIII–XIV cc.): ORIGIN AND AREA OF SPREAD

G.V. Vladimirov

A special type of jewelry, earrings shaped as question mark from Bulgaria, is considered. 
Their spreading area and possible sources of their emergence in the culture of 13–14th-century 
Danube Bulgaria are made clear. Two stylistic groups are distinguished: those with a simple 
stylized pattern and those with an intricate pattern. The second group, a more numerous 
one, fi nds an analogy in the territory of the Golden Horde. According to the author, it can be 
argued that the emergence and spread of this type of earrings in the Bulgarian environment 
is the result of the infl uence of a “supraethnic” culture of the steppe peoples. These peoples 
(mainly the Cumans) were in the orbit of the Golden Horde.

Keywords: the Second Bulgarian Kingdom, earrings shaped as question mark, origin, the 
Cumans, the Golden Horde culture.
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