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Города, спеси полны,
Кичливый ведут спор – 

Один – от  прибрежной волны, 
Другие – с отрогов гор.

Р.Киплинг  
После завоевания Крыма монголами (1223–1278 гг.) на территории полуострова сложились 

благоприятные условия для формирования новых городских структур. Ввиду того, что в  XIII–XV вв. через 
Крым проходили трансконтинентальные торговые артерии, связывавшие Восток и Запад, Север и Юг, здесь 
отмечено взаимодействие трёх цивилизационных парадигм: поздневизантийской, золотоордынской и 
лигурийской, представленных тремя формами государственных образований. Несмотря на традиционную 
для средневекового городского населения полуострова полиэтничность и поликонфессиональность, 
они обладали существенными различиями. Наиболее чёткими отличительными признаками являлись 
градостроительная структура, архитектурный характер гражданских, культовых, фортификационных и 
жилых строений. Основными городами полуострова являлись  поздневизантийские Херсон и Феодоро, 
золотоордынский Солхат и генуэзская Каффа. Несмотря на длительное изучение  и обилие публикаций, 
современная историография средневекового Крыма лишена работ монографического характера, 
посвящённых Феодоро, Солхату, Сугдее, Каффе и др.
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CRIMEAN CITIES OF THE XIII–XV CENTURIES AND 
SOME FEATURES OF THEIR HISTORICAL AND CULTURAL 

CHARACTERISTICS

V. L. Myts

After the Mongols conquered Crimea (1223–1278), the peninsula had favorable conditions for the forma-
tion of new urban structures. Due to the fact that in the XIII–XV centuries transcontinental trade arteries passed 
through Crimea, connecting East and West, North and South, the interaction of three civilizational paradigms 
was noted here: late Byzantine, Golden Horde and Ligurian, represented by three forms of state formations. 
Despite the traditional polyethnicity and polyconfessional character of the medieval urban population of the 
peninsula, they had signifi cant diff erences. The most distinct distinguishing features were the urban planning 
structure, the architectural character of civil, religious, fortifi cation and residential buildings. The main cities 
of the peninsula were the late Byzantine Cherson and Theodoro, the Golden Horde Solkhat and the Genoese 
Caff a. Despite a long study and a great number of publications, the modern historiography of the medieval 
Crimea is devoid of monographic works dedicated to Theodoro, Solkhat, Sougdaia, Caff a, etc.
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В XIII–XV вв. в Крыму происходило дина-
мичное взаимодействие трёх цивилизацион-
ных парадигм: поздневизантийской, золото-
ордынской и лигурийской, представленных 
тремя формами государственных структур. 
Несмотря на традиционную для средневе-
кового городского населения полуострова 
полиэтничность и поликонфессиональность 

(Байер, 2005. с. 194–228; Якобсон, 1956, с. 
166–191; Крамаровский, 2012, с. 122–163), 
они обладали ярко выраженными различиями 
(Мыц, 1999, с. 170–174). На базе региональ-
ного золотоордынского Улуса Джучи (1240–
1440-е гг.), административным центром кото-
рого являлся город Кырым (Солхат) (Бочаров, 
2021, с. 121–135), к 40-м гг. XV в. возникает 
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Крымское ханство (1443–1783 гг.) с первона-
чальной столицей в Кырк-Йере (Зайцев, 2012, 
с. 97–101; Гулевич, 2018, с. 209). Лигурийской 
республике Св. Георгия (Генуе) удаётся на 
протяжении 1270–1380-х гг. захватить побере-
жье Крыма и создать в Северном Причерномо-
рье систему торговых факторий (состоявшую 
из городов, крепостей и селений), получив-
ших название Генуэзская Газария со столицей 
в Каффе (Бочаров, 2019, с. 741–770). Именно 
Каффа станет крупнейшим торговым портом 
Чёрного моря XIV–XV вв. (Карпов, 2017, 
с. 316–358). В 1360–1380-х гг. лапидарные 
(греческие) и нарративные (латинские) источ-
ники свидетельствуют о появлении на терри-
тории горного Крыма (исторической Готии) 
поздневизантийского государства (княжества) 
со столицей Феодоро (Мыц, 2009, с. 25–37). 
Завоевание Мехмедом II в 1475 г. Генуэзской 
Газарии и Феодоро привело к превращению 
Чёрного моря в «Турецкое озеро» (Орешкова, 
2005, с. 18–35) и со временем способствовало 
установлению протектората Османской импе-
рии над Крымским ханством. 

Византийская Таврика (VI–XIII вв.) унас-
ледовала градостроительную традицию от 
античного периода, оставившего на террито-
рии полуострова только два городских центра 
– Херсон и Боспор (Айналов, 1905; Антонова, 
1976, с. 3–8; Бертье-Делагард, 1907, с. 1–207; 
Домбровский, 1986, с. 535–548; Голофаст, 
2009, с. 275–377; Макарова, 1998, с. 345–362; 
Романчук, 1986, Якобсон, 1950; 1959, с. 
229–244; Яшаева, Денисова и др., 2011; Яшае-
ва, 2017, с. 101–132; и др.). Небольшие города 
Боспора были руинированы в период велико-
го переселения народов IV–VII вв. При импе-
раторе Юстиниане I (527–565) Крым вновь 
оказывается в поле зрения Византии, когда 
восстанавливаются оборонительные стены 
Херсона и Боспора, а на Южнобережье возво-
дятся две сторожевые крепости (фрурионы): 
Алустон и в Горзубитах. Империя продолжа-
ет усиление оборонительной системы горно-
го Крыма и побережья до времени правле-
ния Маврикия Тиберия (582–602). Длинные 
стены Юстиниана, устроенные в горных 
проходах, дополняются сторожевыми крепо-
стями. Кроме того, на побережье возникают 
важные опорные пункты, контролировав-
шие каботажное плавание между Херсоном 
и Боспором: Каламита, Симболон, Сугдея 
(Бертье-Делагард, 1918, с. 1–44; Баранов, 

1986, с. 46–61; Филипенко, 1997; Лопушин-
ская, 1991; Опочинская, 1986, с. 253–265; 
Скржинская, 2006; Секиринский, 1955; Боча-
ров, 2019, с. 321–330). К Х в. византийские 
крепости превращаются в городские центры. 
В Юго-Западном Крыму некоторые из них 
становятся относительно крупными городами 
Эски-Кермен и Кырк-Йер, а в Юго-Восточном 
Крыму – Сугдея. В Горном Крыму и на Южно-
бережье превалируют малые города («полис-
мы» и «кастра» письменных источников): 
Бакла, Тепе-Кермен, Сюйрен, Мангуп, Кала-
мита, Симболон, Ялита, Гурзувий, Партенит, 
Алустон (Сорочан, 2016, с. 91–100; Айбабин, 
2003, с. 277–306; 2022, с. 7–85). Некоторые 
из этих византийских населённых пунктов, 
появившись на исторической карте полуо-
строва в VI в., продолжают существовать и до 
наших дней (Каламита – Инкерман, Симбо-
лон – Чембало – Балаклава, Ялта, Гурзуф, 
Партенит, Алушта, Судак) (Мыц, 2021, 
с. 500–502). 

По своим размерам и предполагаемой 
численности населения византийские горо-
да можно условно разделить на «большие», 
«средние» и «малые». К «большим» визан-
тийским городам (с населением более 3 тыс. 
человек) относились Херсон (Якобсон, 1961, 
с. 154–165) и Сугдея. К числу «средних» – 
города с населением 2–3 тыс. человек (Эски-
Кермен, Кырк-Ер); к группе «малых» – насе-
ление которых совместно с жителями посада 
не превышало 1–1,5 тыс. человек (Сюйрен, 
Бакла, Тепе-Кермен, Алустон, Партенит, 
Гурзуф, Ялта) (Мыц, 2021, с. 505–507).

Распад Византии после завоевания 
Константинополя крестоносцами в 1204 г. 
стимулировал переход бывших владений 
империи на территории Таврики под протек-
торат Трапезунда. Вне подчинения Трапезун-
ду осталась Сугдея, которую завоевали в 1217 
г. сельджуки. Появление в 1223 г. в Северном 
Причерноморье монголов привело к тому, что 
к 1278 г. вся территория полуострова оказа-
лась во власти Орды. Разгром византийских 
городов 1278 г. (предположительно им руко-
водил бек Ногай), оставил наиболее яркие 
следы пожаров и разрушений. После этого 
ряд городов (Эски-Кермен, Сюйрен, Тепе-
Кермен, Бакла) прекратили своё существова-
ние. Повторный погром, предпринятый беком 
(«ханом») Ногаем в 1298/99 гг., города Крыма 
вынуждены были пережить во время граж-
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данской войны в Орде (1298–1300 гг.) (Мыц, 
2021, с. 522–524). 

После погромов 1278 и 1298/99 гг. жизнь 
в некоторых городах Крыма постепенно 
возрождалась. Большую живучесть прояв-
ляли поселения побережья. В начале XIV в. 
поздневизантийский Херсон размещался на 
1/5 территории прежнего города и занимал 
портовую часть. Бухта Херсона использова-
лась для стоянки кораблей и погрузки соли до 
конца XIV и в XV в., когда феодоритами на 
месте «башни Зенона» возводится замок. 

Последствия монгольского завоевания для 
Восточного и Юго-Западного Крыма были 
различными. Если в западной части полуо-
строва отмечается упадок городской жизни, то 
в восточной с конца XIII в. идёт стремитель-
ное формирование новых административных, 
ремесленных и торговых центров – Солхат-
Крым (Крамаровский, 1989, с. 141–157; 1997, 
с. 101–106; 2012, с. 5–254) и Каффа (Карпов, 
2017, с. 316–358). Причиной данного явления 
послужило перемещение международных 
торговых путей в Восточный Крым. В 60-х гг. 
XIII в. город Крым (Солхат) становится столи-
цей Крымского улуса Золотой Орды. Приток 
нового населения из Малой Азии, Закавказья, 
Северного Кавказа, Средней Азии, Балкан и 
Поволжья создаёт благоприятные условия для 
демографического и экономического подъёма 
восточной части полуострова. Для городов 
Восточного Крыма второй половины XIII – 
первой половины XIV вв. характерно быстрое 
развитие всех городских структур. На протя-
жении нескольких десятилетий Солхат 
(Крым) из небольшого посёлка превращается 
в административный центр Крымского Улуса 
Джучи с населением в 10–11 тыс. человек 
(Крамаровский, 1989, с. 141–157). Он занимал 
территорию в 230 га и делился на кварталы 
с проживавшими в них мусульманами, право-
славными, католиками, иудеями, армянами и 
др. Письменные источники 1260–1280-х гг. 
отмечают строительство мечетей, и к началу 
XIV в городе начинает доминировать мусуль-
манское население (Халит, 2014, с. 243–281; 
Айбабина, 2016, с. 510–543; Кирилко, 2016, с. 
420–496). Солхат становится центром мусуль-
манского паломничества, направленного 
к местам захоронения суннитских шейхов 
Кемаль-Ата (1278 г.) и Чобан-Ата. При изуче-
нии города и его окрестностей обнаружены 
надгробия с названиями городов, являвших-

ся центрами суфизма: Бухара, Тебриз, Конья, 
Эрбиль, Алеппо.

С 1270-х гг. активность в Чёрном море 
проявляют купцы латинских стран: генуэзцы 
строят Каффу, а венецианцы временно разме-
щаются в Сугдее. Более прочные позиции в 
Причерноморье смогли завоевать генуэзцы. 
Фактории Генуэзской Газарии на протяже-
нии 1270–1470-х гг. подчинялись строгой 
регламентации. Управление основывалось 
на уставах Каффы. До конца XIV в. консуль-
ство Каффы представляло территориальное 
образование с двойным подчинением. Поми-
мо Генуи консулы признавали сюзеренитет 
ханов, для чего в Орду посылались регуляр-
ные подарки (exenia), составлявшие до 10% 
бюджета города. На строительных плитах 
Каффы генуэзцы помещали изображения 
тамги правящего хана (Яровая, 2010). К 1398 
г. Каффа достигла своего могущества и под 
её управлением находились фактории восточ-
ной половины Чёрного моря: города Чембало 
(1345 г.) (Адаксина, Мыц, 2017, с. 105–141), 
Сугдея и Воспоро (1365 г.), Тана; консула-
ты (Копа, Себастополис, Луста, Партенит, 
Гурзувиум, Ялита), замки (Матрега, Калиера, 
Тассили, Симеиз, Иличе) и не менее 40 сель-
ских поселений (Бочаров, 2019, с. 741–770). 
Наиболее полно административное устрой-
ство факторий отражено в Уставе Каффы 1449 
г. Монголы неоднократно совершали нападе-
ния на Каффу (1307/8, 1344–1346, 1385 гг.), 
что вынудило генуэзцев окружать свои горо-
да и замки каменными стенами с башнями. К 
1474 г. Каффа представляла собой сильней-
шую крепость Причерноморья, оснащённую 
огнестрельным оружием и тремя линиями 
обороны, усиленной рвом и барбаканами 
(Бочаров, 1998, с. 82–116). По своей террито-
рии Каффа примерно вдвое уступала Солха-
ту, но за счёт плотности застройки её насе-
ление достигало 35 тыс. (Халпахчьян, 1976, 
с. 35–49). 

Кризис 1340-х гг., охвативший обширный 
регион Евразии, привёл к распаду монголь-
ских империй и нарушению международно-
го товарообмена (Карпов, 2017, с. 314–362; 
2021; Еманов, 2018). Происходит смена 
вектора коммерческих интересов генуэзцев в 
направлении освоения местных рынков. Во 
второй половине 1340–1380-х гг. Генуя доби-
лась права на владение побережьем Газарии. 
Реализации генуэзцами плана территори-
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альных захватов способствовала длительная 
(1359–1380 гг.) междоусобица в Орде.

На территории Юго-Западного Крыма в 
XIV–XV вв. продолжают существовать два 
города, культурный облик которых резко 
отличался, – это Кырк-Йер (Якобсон, 1964, с. 
80–82; Герцен, Могаричев, 2016) и Феодоро 
(Кирилко, 1997, с. 89–98; Науменко, Герцен, 
Иожица, 2021, с. 255–281). Реальных сведе-
ний XIV в., как архитектурно-археологиче-
ских, так и данных письменных источников, 
об этих городах чрезвычайно мало. В масса-
рии Каффы 1374 г. упоминается анонимный 
правитель Кырк-Йера – diminus Chercharum. К 
1287 г. здесь уже находились францисканцы, а 
в 1346 г. в Кырк-Йере обосновывается мусуль-
манская община, о чём свидетельствует фраг-
мент надписи и руины мечети (13,60×10,65 
м). Перестройка данной мечети датируется 
1454/55 гг. и связывается с деятельностью 
хана Хаджи-Гирея, который в 1449 г. перено-
сит в Кырк-Йер свою резиденцию и возводит 
в пригороде дворец.

Город Феодоро и его правителей в XIV в. 
отмечают эпиграфические и нарративные 
источники. Надпись турмарха (тысячни-
ка) Хуитани 1361/62 г. повествует о восста-
новлении Феодоро и «почтенной Пойки». 
Надпись 1383 г. (?) сообщает о столкновении 
с татарами. Третий эпиграфический памят-
ник (1380/81–1397/98 гг.) свидетельствует о 
строительных работах гекатонтарха (сотни-
ка) Цицикия. В латинском документе 1382 г. 
упоминается господин Феодоро, названный 
по имени Аффендизи, которое, вероятно, 
происходит от греческого аффентис (князь, 
правитель). Наиболее интересным и спор-
ным источником является «Сказание о горо-
де Феодоро», представляющее собой поэму, 
написанную на греческом языке иеромона-
хом Матфеем в 1395/96 г. (?). Автор упомина-
ет город, увиденный им полупустым. Сцена 
семилетней осады «полками агарян» даёт 
учёным повод связать повествование с втор-
жением в 1395 г. на полуостров армии эмира 
Тимура. Но следует признать, что археологи-
ческими раскопками до сих пор не выявлены 
следы гибели Феодоро в 1395 г., какие, напри-
мер, обнаружены раскопками в Тане. Также 
не обнаружены разрушения этого времени в 
Херсоне, Солхате, Сугдее, Каффе и Алуште. 

Город Феодоро занимал плато Баба-даг 
(высота 595 м) площадью 90 га. Доступ на 

вершину преграждали три линии стен с 
башнями. Видимые сейчас развалины отно-
сятся к XV в. Горная фортификация гармо-
нично вписывалась в скальный рельеф и 
дополнялась архитектурными доминантами 
города в виде большой базилики, двухэтаж-
ного дворца, цитадели с донжоном, октаго-
нальным храмом, квартальными и монастыр-
скими (в том числе и пещерными) церквями 
с фресковой росписью. Территория плато 
никогда не заполнялась городской застрой-
кой, т. к. жизнь концентрировалась у источ-
ников воды. Расцвет Феодоро относится к 
середине XV в. Численность жителей города 
не превышала 3–4 тыс. Население княжества, 
по мнению исследователей, приближалось к 
150–180 тыс.

Имеющиеся исторические источники 
позволяют прийти к заключению, что процесс 
возникновения и развития средневековых 
городов Крыма неотъемлемо связан с утверж-
дением на полуострове того или иного госу-
дарственного образования, придававшего 
облику и функциональному назначению горо-
дов вполне определённое культурно-исто-
рическое своеобразие. В XIII–XV вв. можно 
отметить на территории полуострова три 
формы государственных образований, кото-
рым соответствуют и культурные типы горо-
дов: «византийские», «золотоордынские» и 
«западноевропейские». В провинциально-
византийских городах Юго-Западного Крыма 
(Бакла, Кырк-Йер, Тепе-Кермен, Сюйрен, 
Мангуп, Эски-Кермен) в XIII в. население 
преимущественно занималось сельским 
хозяйством. Часть жителей Херсона и Сугдеи 
была инкорпорирована в посредническую 
транзитную торговлю. Малые города «Помо-
рья» (Каламита, Симболон) и Южнобережья 
(Ялта, Гурзуф, Партенит, Алушта) являлись 
эмпориями, в которых проводились местные 
сезонные ярмарки и ими обеспечивались 
условия организации каботажного плавания 
(Адаксина, Мыц, 2015, с. 12–18). Провинци-
ально-византийский характер во второй поло-
вине XIV–XV вв. сохраняет и культура насе-
ления Феодоро. Для византийских городов 
Таврики характерен медленный эволюцион-
ный путь развития с сохранением основных 
культурно-хозяйственных форм. Утрата ими к 
концу XIII в. оборонительной функции ведёт 
к быстрому их угасанию или превращению 
в обычные сельские поселения, т. е. для них 
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важнейшей являлась военно-административ-
ная функция. 

Византийский город Херсон, население 
которого на протяжении нескольких столетий 
существовало в основном за счёт посредниче-
ской торговли, после погромов 1278, 1298/99, 
1345 и 1365 гг. не может возродиться. Послед-
няя попытка восстановить значение Херсо-
на относится ко времени правления в Федо-
ро князя Исаака (1465–1475), построившего 
в портовой части замок. Попытка оказалась 
неудачной ввиду неблагоприятных внешнепо-
литических условий. 

Золотоордынские города возникли в 
результате концентрации в одном месте 
ремесленников и торговцев, переселённых 
из других районов, завоёванных монголами, 
и способных существовать только в условиях 
сильного централизованного государства. С 
изменением в 1360-х гг. военно-политической 
обстановки их общины вынуждены направить 
усилия на создание оборонительных соору-
жений, чтобы избежать грабежей и побо-
ров. Крепостные стены Солхата, Кыр-Йера 
и Феодоро возводятся во время правления 
Тохтамыша, вступившего в борьбу с эмиром 
Тимуром. 

Следует отметить, что ордынские заво-
евания Крыма в XIII в. создали на террито-
рии полуострова благоприятную среду для 
возникновения и развития новых городских 
центров. Даже после завоевания турками-
османами в 1475 г. Генуэзсклй Газарии и 
княжества Феодоро жизнь городов не угасает. 
При содействии крымских ханов в конце XV 
в. растут новые города, стоявшие на торго-
вом пути: Карасубазар, Ак-Мечеть, Гезлёв. 
Из средневековых городских центров XIII–
XV вв. до настоящего времени продолжают 

существовать не менее 14: Воспоро (Керчь), 
Феодосия (Каффа), Солхат (Старый Крым), 
Сугдея (Судак), Карасубазар (Белогорск), 
Ак-Мечеть (Симферополь), Бахчисарай 
(Староселье, Кырк-Йер), Инкерман (Калами-
та), Чембало (Балаклава), Гезлёв (Евпатория), 
Ялта, Гурзуф, Партенит, Алушта, практиче-
ски не изменившие свои названия. Некоторые 
из них покинули узкие пределы средневеко-
вых оборонительных стен. 

Таким образом, после завоевания Крыма 
монголами (1223–1278 гг.) на территории 
полуострова сложилась благоприятная среда 
для формирования новых городских струк-
тур. Ввиду того, что в XIII–XV вв. через Крым 
проходили трансконтинентальные торго-
вые артерии (Шамильоглу, 2009, с. 287–294; 
Еманов, 2018, с. 23–24), связывавшие Восток 
и Запад, Север и Юг, здесь отмечено взаимо-
действие трёх цивилизационных парадигм: 
поздневизантийской, золотоордынской и 
лигурийской, представленных тремя форма-
ми государственных образований. Несмотря 
на традиционную для средневекового город-
ского населения полуострова полиэтничность 
и поликонфессиональность, они обладали 
существенными различиями. Наиболее чётки-
ми отличительными признаками являлись 
градостроительная структура, архитектурный 
характер гражданских, культовых, фортифи-
кационных и жилых строений. Основными 
городами полуострова являлись поздневи-
зантийские Херсон и Феодоро, золотоордын-
ский Солхат и генуэзская Каффа. Несмотря на 
длительное изучение и обилие публикаций, 
современная историография средневеково-
го Крыма лишена работ монографического 
характера, посвящённых Феодоро, Солхату, 
Сугдее, Каффе и др.

ЛИТЕРАТУРА
Адаксина С.Б., Мыц В.Л. Формирование малых городов Генуэзской Газарии (на примере фактории 

в Чембало: 1345-1475 гг.) // Таврические студии. Исторические науки. 2015. № 7. С. 12–18.
Адаксина С.Б., Мыц В.Л. Генуэзская крепость Чембало: этапы формирования оборонительной 

системы и инфраструктуры города в XIV−XV вв. // Византия в контексте мировой культуры: материалы 
конференции, посвященной памяти А.В. Банк / Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXXIX / Отв. 
ред. В.Н. Залесская, Е.В. Степанова. СПб.: ГЭ, 2017. С. 103−139. 

Айбабин А.И. Города и степи Крыма в ХIII – XIV вв. по археологическим свидетельстам // Матери-
алы по археологии, истории и этнографии Таврии (МАИЭТ). Вып. Х. 2003. С. 277–306.

Айбабин А.И. Эволюция городов на Внутренней  гряде Крымских гор в Средние века // Город на 
Внутренней гряде Крымских гор в Средние века и в Новое время / Ред. Д.В. Конкин, Э.А. Хайреддино-
ва. Симферополь: Антиква, 2022. С. 7–85. 



258 МЫЦ В.Л.              АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2024

Айбабина Е.А. Мусульманская каменная резьба Крыма // МИРАС – НАСЛЕДИЕ. Татарстан – Крым. 
Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму в 1923–1929 годах. Т. 1 / Сост. и отв. 
ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. Казань: Издат-Принт, 2016. С. 510–543. 

Айналов Д.В. Памятники христианского Херсонеса. Вып. 1. Развалины храмов. М.: Тов-во типогра-
фии А.И.Мамонтова, 1905. 153с.

Антонова И.А. К вопросу о хронологии оборонительного строительства в средневековом Херсоне-
се // АДСВ. Вып. 11. Свердловск, 1976. С. 3–8.

Байер Х.-Ф. Этнический состав Сугдеи и её хинтерланда в 1253 г. по данным Виллельма ван Рюбру-
ка  // АДСВ. 2005. Вып.36. С. 194–228. 

Баранов И.А. Периодизация оборонительных сооружений Судакской крепости // Северное Причер-
номорье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII–XVI вв. / Отв. ред. Г.А. Фёдоров-
Давыдов. Ростов-на-Дону: Изд-во: Ростовского ун-та, 1989. С. 46–61.

Бертье-Делагард А.Л.  О Херсонесе // Известия ИАК. Вып. 21. 1907. С. 1–207.
Бертье-Делагард А.Л. Каламита и Феодоро // Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии 

(ИТУАК). 1918. № 55. С. 1–44. 
Богданова Н.М. Херсон в X–XV вв. Проблемы истории византийского города // Причерноморье в 

средние века. Вып. 1 / Отв. ред. С.П. Карпов. М.: МГУ, 1991. С. 8–172.
Бочаров С.Г. Фортификационные сооружения Каффы (конец XIII - вторая половина XV вв.) // 

Причерноморье в средние века. Вып. 3 / Отв. ред. С.П. Карпов. CПб.: Алетейя, 1998. С. 
Бочаров С.Г. Балаклава: введение в историческую топографию османского города  1475-1774 годов 

на Крымском полуострове  // Stratum plus. 2019. № 6. С. 321–330.
Бочаров С.Г. Историческая география крымских территорий Генуэзской Газарии (1275–1475 гг.) 

// Генуэзская Газария и Золотая Орда. Т. 2 / Отв. ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. Казань, Кишинев: 
Stratum plus, 2019. С. 741–770.

Бочаров С.Г. Эски-Крым: введение в историческую топографию города Крымского ханства // 
Поволжская археология. 2021. № 2 (36). С. 121–135.

Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Кырк-Ер – Чуфут-Кале. Крепость на краю седьмого климата: Иссле-
дование. Путеводитель. Альбом. Симферополь: Антиква, 2016. 312 с.

Голофаст Л.А. Градостроительный облик Херсона в XIII веке // Материалы по археологии, истории 
и этнографии Таврии (МАИЭТ). Вып. XV. 2009. С. 275–377.

Гулевич В.П. От ордынского улуса к ханству Гиреев: Крым 1399-1502 гг. Казань: Ин-т истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2018. 492 с. 

Домбровский О.И. Херсонес // Археология Украинской ССР. Т. 3 / Отв. ред. В.Д. Баран. Киев: Науко-
ва Думка, 1986. С. 535–548.

Зайцев И.В. Кырк-Йер/Кырккор (Чуфут-Кале) и ранняя история Крымского ханства // Восточная 
Европа в древности и Средневековье. Миграции, расселение, война как фактор политогенеза. XXIV 
Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 18-20 
апреля 2012 / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2012. С. 97–102.

Еманов А.Г. Между полярной звездой и полуденным солнцем. Кафа в мировой торговле XIII–XV 
веков. Санкт-Петербург: Алетея, 2018. 368 с.

Карпов С.П. Генуэзские и венецианские фактории в Крыму // История Крыма. Т. 1 / Отв. ред. 
А.В.Юрасов. М.: Кучково поле, 2017. С. 314–362.

Карпов С.П. История Таны (Азов) в XIII–XV вв.: в 2-х т. Т. 1: Тана в XIII-XIV вв. СПб.: Алетейя, 
2021. 378 с.

Кирилко В.П. Византийская архитектура Мангупа // Археология Крыма. 1997. № 1. С. 89–98.
Кирилко В.П. Архитектура Золотоордынского Крыма // МИРАС – НАСЛЕДИЕ. Татарстан – Крым. 

Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму в 1923–1929 годах. Т. 1 / Сост. и отв. 
ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. Казань: Издат-Принт, 2016. С. 420–496.

Крамаровский М.Г. Солхат-Крым: к вопросу о населении и топографии города в XIII–XIV вв. // 
Итоги археологических экспедиций Государственного Эрмитажа / Ред. Г.И. Смирнова. Л.: ГЭ, 1989. 
С. 141–157.



ГОРОДА КРЫМА XIII-XV ВЕКОВ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ...259

Крамаровский М.Г. Золотоордынский город Солхат-Крым. К проблеме формирования городской 
культуры (новые материалы) // ТА. 1997. № 1. С. 101–106.

Крамаровский М.Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия. СПб.: Евразия, 
2012. 496 с.

Лопушинская Е.И. Крепость в Судаке. Киев: Будивельник, 1991. 104 с.,ил.
Макарова Т.И. Археологические раскопки  в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // Материалы по 

археологии, истории и этнографии Таврии (МАИЭТ). 1998. Вып. 6. С. 345–362.
Мыц В.Л. Некоторые черты историко-культурной характеристики средневековых городов Крыма // 

Культура народов Причерноморья. 1999. Вып. 6. С. 170–174.
Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке: Kонтакты и конфликты.  Симферополь: Универсум, 2009. 

528 с.:ил.
Мыц В.Л. Юго-Западный Крым в XIII-XV вв. // История Севастополя в трёх томах. Том I. Юго-

Западный Крым с древнейших времён до 1774 года / Под общей ред. Ю.А. Петрова. М.; Севастополь: 
Историческая литература, 2021. С. 493–540.

Науменко В.Е., Герцен А.Г., Иожица Д.В. Христианский Мангуп. Современная источниковая база 
и основные этапы // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии (МАИЭТ). 2021. Вып. 
XXVI. С. 255–281.

Опочинская А.И. Судакская крепость // Архитектурное наследство. 1986. № 34. С. 253–265.
Орешкова С.Ф. «Турецкое озеро»: Чёрное море в XV-XVII вв. // Восток. Афроазиатские общества: 

история и современность. 2005. № 3. С. 18–35.
Романчук А.И. Херсонес XII–XIV вв.: историческая топография. Красноярск: Красноярский ун-т, 

1986. 192 с.
Секиринский С.А. Очерки истории Сурожа IX - XV вв. Симферополь: Крымиздат, 1955. 104 с.
Скржинская Е.Ч. Судакская крепость. История – археология – эпиграфика. Киев; Судак; Санкт-

Петербург: Академпериодика, 2006. 380 с., ил.
Сорочан С.Б. К вопросу об облике городищ-полисм и «кастра племён» в окрестностях византийско-

го Херсона во второй половине VII - первой половине IX в. // Ученые записки Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского. Серия «История. Исторические науки». 2016. Том 2 (68). № 3. С. 
91–100.

Филиппенко В.Ф. Каламита – Инкерман: крепость и монастырь.  Севастополь, 1997. 108 с.
Халит Н. Архитектура Крымского ханства // Крымское историческое обозрение. 2014. № 2. С. 

243–281.
Халпахчьян О.Х. Этапы планировки и застройки Феодосии (с древнейших времен до конца XVIII в.) 

// Археологическое наследство. 1976. № 25. С. 35–49.
Шамильоглу Ю. Торговля Улуса Джучи со странами  Средиземноморья // История татар с древней-

ших времен в семи томах. Т.III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. / Науч. ред. М.А. 
Усманов. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 287–294. 

Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес (XII–XIV) / МИА. № 17.  М.; Л.: АН СССР, 1950. 256 с.,ил.
Якобсон А.Л. Армянская средневековая архитектура в Крыму // Византийский временник. 1956. Т. 

VIII. С. 166–191.
Якобсон А.Л. К изучению позднесредневекового Херсонеса  // Херсонесский сборник. 1959. Вып. 

V. C. 229–244. 
Якобсон А.Л. О численности населения средневекового Херсонеса // Византийский временник. 

1961. Т. XIX. С. 154–165.
Якобсон А.Л. Средневековый Крым. Очерки истории и истории материальной культуры. М.; Л.: 

Наука, 1964. 232 с. 
Яровая Е.А. Геральдика генуэзского Крыма. СПб.: ГЭ, 2010. 208 с.,ил. 
Яшаева Т., Денисова Е., Гинькут Н., Залеская  В., Журавлев Д. Наследие византийского Херсона / 

Севастополь: Телескоп, Остин : ИКА Техас. ун-та, 2011. 708 с.
Яшаева Т.Ю. Византийская археология Херсонеса Таврического  // История и археология Крыма. 

Вып. VI / Отв. ред. В.В. Майко. Симферополь: ИП Бровко А.А., 2017. С. 101–132..



260 МЫЦ В.Л.              АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2024

Информация об авторе:
Мыц Виктор Леонидович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Государ-

ственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург, Россия); vic.mytz@yandex.ru

REFERENCES
Adaksina, S. B., Myts, V. L. 2015. Tavricheskie Studii. Istoricheskie nauki (Tauric Studies. Historical 

Sciences) 7, 12–18 (in Russian).
Adaksina, S. B., Myts, V. L. 2017. In Zalesskaya, V. N., Stepanova, E. V. (eds.).  Vizantiya v kontekste 

mirovoj kul'tury: materialy konferencii, posvyashchennoj pamyati A.V. Bank (Byzantium within the Context 
of World Culture. Proceedings of the conference dedicated to the memory of A.V. Bank). Series: Trudy 
Gosudarstvennogo Ermitazha (Transactions of the State Hermitage Museum) LXXXIX. Saint Petersburg: The 
State Hermitage Museum, 103−139 (in Russian).

Aibabin, A. I. 2003. In Materialy po arkheologii, istorii i etnografi i Tavrii (Materials in the Archaeology, 
History and Ethnography of Tauria) (10), 277–306. (in Russian).

Aibabin, A. I. 2022. In Konkin, D. V., Khaireddinova, E. A. (eds.). Gorod na Vnutrenney gryade Krym-
skikh gor v Srednie veka i v Novoe vremya (A city on the Inner ridge of the Crimean Mountains in the Middle 
Ages and in Modern Times). Simferopol: LLC “Antiqua” Publ., 7–85 (in Russian).

Aibabina, E. A. 2016. In Bocharov, S. G., Sitdikov, A. G. (eds.). Miras–Nasledie. Tatarstan–Krym. Gorod 
Bolgar i izuchenie tatarskoy kul'tury v Tatarstane i Krymu v 1923–1929 gg.: v 3 t. (MIRAS – HERITAGE. 
Tatarstan – Crimea. Bolgar Town and the Study of the Tatar Culture in Tatarstan and the Crimea in 1923–
1929: in 3 volumes) 1. Kazan: “Izdat-Print” Publ., 510–543 (in Russian).

Ainalov, D. V. 1905. Pamyatniki khristianskogo Khersonesa. Vyp. 1. Razvaliny khramov (Monuments of 
Christian Chersonesos. Issue 1. Ruins of temples). Moscow: “A. I. Mamontov” Publ. (in Russian).

Antonova, I. A. 1976. In Antichnaya drevnost' i srednie veka (Antichnaya drevnost' i srednie veka) 11. 
Sverdlovsk, 3–8 (in Russian).

Bayer, H.-F. 2005. In Antichnaya drevnost' i srednie veka (Antichnaya drevnost' i srednie veka) 36,194–
228 (in Russian).

Baranov, I. A. 1989. In Fedorov-Davydov, G. A. (manag. ed.). Severnoe Prichernomor’e i Povolzh’e vo 
vzaimootnosheniiakh Vostoka i Zapada v XII–XVI vv. (Northern Pontic area and the Volga Region in East-West 
Relations in 12th–16th Centuries). Rostov-on-Don: Rostov-on-Don State University, 46–61 (in Russian).

Berthier-Delagard, A. L. 1907. In Izvestiia Imperatorskoi arkheologicheskoi komissii (Proceedings of the 
Imperial Archaeological Commission) 21, 1–207 (in Russian).

Berthier-Delagard, A. L. 1918. In Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii (Proceedings of the 
Taurida Learned Archival Commission) 55, 1–44 (in Russian).

Bogdanova, N. M. 1991. In Karpov, S. P. (ed). Prichernomor’e v srednie veka (Black Sea Region in the 
Middle Ages) (1). Moscow: Moscow State University Publ., 8–172 (in Russian).

Bocharov, S. G. 1998. In Karpov S.P. (ed.). Prichernomor’e v srednie veka (Pontic Sea Region in the 
Middle Ages). (3). Saint Petersburg: “Aleteiia” Publ., 82–116 (in Russian).

Bocharov, S. G. 2019. Stratum plus (6), 321–330 (in Russian).
Bocharov, S. G. 2019. In Bocharov, S. G., Sitdikov, A. G. (eds.). Genuezskaia Gazariia i Zolotaia Orda 

(The Genoese Gazaria and the Golden Horde) 2. Kazan, Kishinev: “Stratum Plus” Publ., 741–770 (in Russian).
Bocharov, S. G. 2021. In Povolzhskaya arkheologiya (The Volga River Region Archaeology), 36 (2), 

121–135 (in Russian).
Herzen, A. G., Mogarichev, Yu. M. 2016. Kyrk-Er – Chufut-Kale. Krepost na kraiu sedmogo klimata: Issle-

dovanie. Putevoditel. Albom (Qirq Yer – Chufut-Kale. Fortress at the edge of the seventh climate: Research 
work. Guide. Album). Simferopol: “Antikva” Publ. (in Russian).

Golofast, L. A. 2009. In Materialy po arkheologii, istorii i etnografi i Tavrii (Materials in the Archaeology, 
History and Ethnography of Tauria) (15), 275–377 (in Russian).

Gulevich, V. P. 2018. Ot ordynskogo ulusa k khanstvu Gireev: Krym 1399-1502 gg. (From the Horde ulus 
to the Gireev Khanate: Crimea 1399-1502). Kazan: Institute of History named after Sh. Mardzhani, Tatarstan 
Academy of Sciences (in Russian).



ГОРОДА КРЫМА XIII-XV ВЕКОВ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ...261

Dombrovsky, O. I. 1986. In Baran, V. D. (ed.). Arkheologiia Ukrainskoi SSR (Archaeology of the Ukrai-
nian SSR) 3. Kiev: “Naukova Dumka” Publ., 535–548 (in Russian).

Zaitsev, I. V. 2012. In Mel'nikova, E. A. (ed.). Vostochnaya Evropa v drevnosti i Srednevekov'e. Migrat-
sii, rasselenie, voyna kak faktor politogeneza. XXIV Chteniya pamyati chlena-korrespondenta AN SSSR 
Vladimira Terent'evicha Pashuto. Moskva, 18-20 aprelya 2012 (Eastern Europe in Antiquity and the Middle 
Ages. Migration, settlement, war as a factor of political genesis. XXIV Readings in memory of Correspond-
ing member of the USSR Academy of Sciences Vladimir Terentyevich Pashuto. Moscow, April 18-20, 2012). 
Moscow: Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, 97–102 (in Russian).

Emanov, A. G. 2018. Mezhdu polyarnoy zvezdoy i poludennym solntsem. Kafa v mirovoy torgovle XIII–XV 
vekov (Between the Polar Star and Midday Sun. Cafa in the World Trade of 13th – 15th Centuries). Saint Peters-
burg: “Aleteya” Publ. (in Russian).

Karpov, S. P. 2017. In Yurasov, A. V. (ed.). Istoriya Kryma (The history of the Crimea) 1. Moscow: “Kuch-
kovo pole” Publ., 314–362 (in Russian). 

Karpov, S. P. 2021. Istoriya Tany (Azov) v XIII–XV vv.: v 2-kh t. T. 1: Tana v XIII–XIV vv. (The history of 
Tana (Azov) in the XIII–XV centuries: in 2 volumes. Vol.1: Tana in the XIII–XIV centuries). Saint Petersburg: 
“Aleteiia” Publ. (in Russian).

Kirilko, V. P. 1997. Arkheologiia Kryma (Archaeology of Crimea)1. 1997, 89–98 (in Russian).
Kirilko, V. P. 2016. In Bocharov, S. G., Sitdikov, A. G. (eds.). Miras–Nasledie. Tatarstan–Krym. Gorod 

Bolgar i izuchenie tatarskoy kul'tury v Tatarstane i Krymu v 1923–1929 gg.: v 3 t. (MIRAS – HERITAGE. 
Tatarstan – Crimea. Bolgar City and the Study of the Tatar Culture in Tatarstan and the Crimea in 1923–1929: 
in 3 volumes) 1. Kazan: “Izdat-Print” Publ., 420–496 (in Russian).

Kramarovskii, M. G. 1989. In Smirnova, G. I. (ed.). Itogi arkheologicheskikh ekspeditsiy Gosudarstvennogo 
Ermitazha (Results of archaeological expeditions of the State Hermitage Museum). Leningrad: State Hermitage 
Museum, 141–157 

Kramarovskii, M. G. 1997. In Tatarskaia arkheologiia (Tatar Archaeology) (1), 101–106 (in Russian).
Kramarovskii, M. G. 2012. Chelovek srednevekovoy ulitsy. Zolotaya Orda. Vizantiya. Italiya (Man from 

Medieval Streets. The Golden Horde. Byzantium. Italy). Saint Petersburg: “Evraziya” Publ. (in Russian).
Lopushinskaya, E. I. 1991. Krepost' v Sudake (Fortress in Sudak). Kiev: “Budivelnik” Publ. (in Russian).
Makarova, T. I. 1998. In Materialy po arkheologii, istorii i etnografi i Tavrii (Materials in the Archaeology, 

History and Ethnography of Tauria) (6), 345–362 (in Russian).
Myts, V. L. 1999. In Kul'tura narodov Prichernomor'ya (Culture of the peoples of the Black Sea region) 6, 

170–174 (in Russian).
Myts, V. L. 2009. Kaff a i Feodoro v XV veke: Kontakty i konfl ikty (Kaff a and Feodoro in the XV century: 

Contacts and confl icts). Simferopol: “Universum” Publ. (in Russian).
Myts, V. L. 2021. In Petrova, Yu. A. (ed.). Istoriya Sevastopolya v trekh tomakh (History of Sevastopol 

in three volumes) Vol. 1. Yugo-Zapadnyy Krym s drevneyshikh vremen do 1774 goda (Southwestern Crimea 
from ancient times to 1774). Moscow; Sevastopol: “Istoricheskaya literature” Publ., 493–540 (in Russian).

Naumenko, V. E., Herzen, A. G., Iozhitsa, D. V. 2021. In Materialy po arkheologii, istorii i etnografi i 
Tavrii (Materials in the Archaeology, History and Ethnography of Tauria) (26), 255–281 (in Russian).

Opochinskaya, A. I. 1986. In Arkhitekturnoe nasledstvo (Architectural heritage) 34, 253–265 (in Russian).
Oreshkova, S. F. 2005. Vostok. Afroaziatskie obshchestva: istoriya i sovremennost' (East. Afro-Asian Soci-

eties: History and Modernity) 3, 18–35 (in Russian).
Romanchuk, A. I. 1986. Khersones XII–XIV vv.: istoricheskaya topografi ya (Chersonesos of the XII–XIV 

centuries: historical topography). Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University (in Russian).
Sekirinsky, S. A. 1955. Ocherki istorii Surozha IX–XV vv. (Essays on the history of Surozh in the IX - XV 

centuries). Simferopol: “Krymizdat” Publ. (in Russian).
Skrzhinskaya, E. Ch. 2006. Sudakskaya krepost'. Istoriya – arkheologiya – epigrafi ka (Sudak fortress. 

History – archeology – epigraphy). Kiev; Sudak; St. Petersburg:  “Akademperiodika” Publ. (in Russian).
Sorochan, S. B. 2016. In Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. 

Istoricheskie nauki. T. 3(69) (Scientifi c Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Hystorical scienc-
es. V. 2 (68)) (2), 91–100 (in Russian).



262 МЫЦ В.Л.              АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2024

Filippenko, V. F. 1997. Kalamita – Inkerman: krepost' i monastyr' (Kalamita - Inkerman: fortress and 
monastery). Sevastopol (in Russian).

Khalit, N. 2014. In Krymskoe istoricheskoe obozrenie (Crimean Historical Review). 2. 243–281 (in 
Russian).

Khalpakhchyan, O. Kh. 1976. Arkheologicheskoe nasledstvo (Archaeological heritage) 25, 35–49 (in 
Russian).

Shamiloglu, Yu. 2009. In Usmanov, M. A. (ed.). Istoriia tatar s drevneishikh vremen v semi tomakh. Tom 
III: Ulus Dzhuchi (Zolotaia Orda). XIII –seredina XV (History of the Tatars since Ancient Times in seven 
volumes. Volume 3: The Ulus of Jochi (the Golden Horde). 13th – mid. 15th cc.). Kazan: Institute of History 
named after Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, 287–294 (in Russian).

Yakobson, A. L. 1950. Srednevekovyy Khersones (XII–XIV) (Medieval Chersonese (XII–XIV)). Series: 
Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR (Materials and Research in the USSR Archaeology) 17. Moscow; 
Leningrad: Academy of Sciences of the USSR (in Russian).

Yakobson, A. L. 1956. In Vizantiyskiy Vremennik (Byzantine Yearbook) (8), 166–191 (in Russian).
Yakobson, A. L. 1959. In Khersonesskii sbornik (Chersonesos collection). V. Sevastopol, 229−244 (in 

Russian).  
Yakobson, A. L. 1961. In Vizantiyskiy Vremennik (Byzantine Yearbook) (19), 154–165 (in Russian).
Yakobson, A. L. 1964. Srednevekovyj Krym. Ocherki istorii i istorii material'noj kul'tury (The Medieval 

Crimea. Essays on the History and History of material culture.). Moscow; Leningrad: "Nauka" Publ. (in 
Russian). 

Yarovaya, E. A. 2010. Geral'dika genuezskogo Kryma (Heraldry of the Genoese Crimea). Saint Petersburg: 
State. Hermitage (in Russian).

Yasheva, T., Denisova, E., Ginkut, N., Zalesskaya, V., Zhuravlev, D. 2011. Nasledie vizantiiskogo Khersona 
(The Legacy of Byzantine Kherson). Sevastopol, Austin: “Telrskop” Publ., Texas University (in Russian).

Yashaeva, T. Yu. 2017. In Maiko, V. V. (ed.). Istoriya i arheologiya Kryma (The History and the Archaeology 
of the Crimea). VI. Simferopol: “Brovko A. A.” Publ., 101–132 (in Russian).

About the Author:
Myts Victor L. Candidate of Historical Sciences. State Hermitage. Dvortsovaya Naberezhnaya 

(Embankment), 34, Saint Petersburg, 190 000, Russian Federation; vic.mytz@yandex.ru
Статья поступила в журнал 01.02.2024 г.

Статья принята к публикации 01.04.2024 г.


