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В статье кратко освещены основные подходы к рассмотрению истории Херсонеса на последних 
этапах существования (во второй половине XIII – XIV вв.) и дана критическая оценка некоторых из 
них. Работа разделена на две части. В первой части выполнена попытка уточнить датировку пожара, 
охватившего большую часть города в третьей четверти XIII в. и выдвинута гипотеза о возможности 
наличия двух слоев (в третьей четверти и конце XIII в.), связанных с разрушениями. Во второй части 
работы рассмотрены различные версии о разрушении города в XIV в. На основе анализа письменных 
источников и сопоставлении их с археологическим материалом сделано предположение о разрушении 
Херсона в ходе похода Мамая летом 1365 г. Вероятно, наряду с Херсоном, в значительной степени 
могла пострадать и его округа. Среди мест, которые могли пострадать во время похода Мамая – скит на 
мысе Виноградный.
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CHERSON IN THE SECOND HALF OF THE XIII – XIV CENTURIES: 
TO THE CHRONOLOGY OF THE DESTRUCTION OF THE CITY

M.L. Tsymbal

The article briefl y highlights the main approaches to considering the history of Chersonesus in the last 
stages of its existence (in the second half of the XII – XIV centuries) and gives a critical assessment of some of 
them. The work is divided into two parts. In the fi rst part, an attempt was made to clarify the dating of the fi re 
that engulfed most of the city in the third quarter of the XIII century and a hypothesis was put forward about 
the possibility of the presence of two layers (in the third quarter and the end of the XIII century) associated 
with destruction. The second part of the work examines various versions of the destruction of the city in the 
XIVcentury. Based on the analysis of written records and comparing them with archaeological material, an 
assumption was made about the destruction of Cherson during Mamai’s campaign in the summer of 1365. 
Probably, along with Cherson, its surrounding area could have suff ered signifi cantly. Among the places that 
could have been aff ected during Mamai's campaign is the skete on the Cape Vinogradny.
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К вопросу разрушения Херсона во 
второй половине XIII в.

В истории Херсона одной из наиболее 
«острых» вопросов, вызывающих дискуссии 
исследователей, является финальный пери-
од жизни города. Наиболее значительные 
споры идут о датировке пожара, произошед-
шего во второй половине XIII в., и характере 
жизни Херсона после этой катастрофы. На 
данный момент, учитывая, что опубликована 
только малая часть археологических матери-
алов (подробнее: Ушаков, Байбуртский, 2022; 
Ушаков и др., 2020), мы имеем сравнительно 
полное, хотя и не исчерпывающие представ-
ление о составе комплексов разрушения горо-
да в ходе пожара XIII в. (например, Голофаст, 

Рыжов, 2003). Исходя из различных обосно-
ваний, исследователи предлагают различные 
датировки, среди которых наиболее популяр-
ными являются следующие: 1250–1260-е гг. 
(Сазанов, 2005, с. 211; Алексеенко, 1997, с. 
190), середина – третья четверть XIII в. (Седи-
кова, 2018, с. 428), 1278 г. (Мыц, 1997, 2016), 
1298/9 г. (Айбабин, 2014, с. 245, 249). При 
этом, если первые две предложены в первую 
очередь на основании археологического мате-
риала, то вторые – в большей степени основа-
ны на анализе письменных источников. 

Археологическую датировку пожаров, 
произошедших в большей части городов 
Таврики, на данный момент можно установить 
достаточно точно – в пределах второй поло-
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Рис. 1. Поливная керамика последней трети XIII – первой четверти XIV вв. из раскопок Херсонеса. 
1-2 – поливная керамика из первого слоя (над уровнем выявления помещений) из раскопок внутренней части 
оборонительной стены 1966 г. (по И. А. Антоновой); 3 – красноглиняная поливная керамика из верхних слоев 

засыпи цистерны (по В.А. Нессель).
Fig. 1. Glazed pottery of the last third of the XIII – fi rst quarter of the XIV century from the excavations of 

Chersonesus. 1-2 – glazed pottery of the fi rst layer (above the level of identifying premises) from excavations of the 
inner part of the defensive wall in 1966 (after I.A. Antonova); 3 – red clay glazed pottery from the fi lling upper layers of 

the cistern (after V.A. Nessel).

вины 1250-х гг. – середины/второй половины 
1260-x гг. Нижним хронологическим индика-
тором, предположительно, может выступать 
золотая монета никейского императора Феодо-
ра II Ласкаря (1254–1258), найденная в слое 

разрушения при раскопках Эски-Кермена в 
1936 г. (Репников, 1941, с. 279–280). Верхнюю 
хронологическую позицию можно установить 
на основании появления керамики сграффито 
с концентрическими кругами и спиралями в 
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качестве базового элемента декора (группа 
«SCC», группа 2 по: Бочаров, Масловский, 
2012), которая не встречается в комплексах 
разрушения третьей четверти XIII в. На осно-
вании материалов, проанализированных И.Б. 
Тесленко (Тесленко, 2018, с. 463–468) и вклю-
чающих в себя: комплексы Новосветского 
кораблекрушения (Waksman, Teslenko, 2010; 
Waksman and etc., 2009; Дергачева, Зелен-
ко, 2013), закрытого комплекса из портовой 
части Судака середины XIII в. с находками 
трех пулов 1260-х и 1270-х гг.(Майко, 2013), 
раннего комплекса Азака второй половины 
третьей четверти XIII в. (не ранее 1263–1269 
гг.) (Масловский, 2006) и комплекса Кабарди 
(не ранее 1261 г. и не позднее третьей четвер-
ти XIII в.) (Волков, 2005), – появление груп-
пы «SCC» в Северном Причерноморье можно 
отнести к времени не позднее 1270-х гг. К 
сожалению, мы не имеем письменных источ-
ников, которые можно связать с этими архе-
ологическими комплексами, что и рождает 
многочисленные дискуссии, не завершенные 
и по сей день.

В то же время отдельного рассмотрения 
заслуживают письменные источники, отчет-
ливо фиксирующие разрушение города в 
конце XIII в., наиболее полно рассмотренные 
А.И. Айбабиным (Айбабин, 2022, с. 55–66) 
и В.Л. Мыцом (Мыц, 2016, с. 73–78). Слои 
пожара XIII в., фиксирующиеся на большой 
части городища, с начала XX в. исследователи 
связывали с одним из исторических событий 
того периода, из чего и следовали дальнейшие 
интерпретации событий истории Херсона. В 
рамках данной работы выдвигается гипотеза 
о наличии двух слоев разрушения Херсоне-
са в третьей и четвертой четвертях XIII в. В 
качестве иллюстрации слоев, предположи-
тельно связанных с разрушением 1298/9 г., 
можно предложить первый (после современ-
ных напластований) и второй слои помеще-
ния № III из раскопок И.А. Антоновой 1966 
г. у внутренней стороны оборонительной 
стены портового района. Первый слой пред-
ставлял собой остатки разрушения оборони-
тельной стены над уровнем выявления поме-
щений, и, согласно отчету, представленные на 
иллюстрации сосуды, кроме двух-трех фраг-
ментов, «характерны для самых поздних лет 
существования Херсонеса» (Антонова, 1966, 
л. 20). В иллюстрациях отчета (рис. 2: 1, 2) 
представлены две группы материалов. Первая 

Рис. 2. Поливная керамика из раскопок скита на м. 
Виноградный. 1, 3 – прорисовки 1896 г. 

(по К. К. Костюшко-Валюжиничу); 2, 4 – фото из 
коллекции Государственного Эрмитажа 

(по В. Н. Залесской).
Fig. 2. Glazed pottery from the excavations of the skete 
at the Cape Vinogradny. 1, 3 – drawings of 1896 (after 
K.K. Kostyushko-Valyuzhinich); 2, 4 – photo from the 

collection of the State Hermitage (after V.N. Zalesskaya).

(8 из 9) относится к группе, орнаментиро-
ванной концентрическими кругами и спира-
лями, не встречающаяся в слоях разрушения 
третьей четверти XIII в., – это группа «SCC», 
получившая наибольшее распространение в 
последней трети XIII – первой четверти XIV 
в. Вторая группа, представленная на иллю-
страциях, относится к керамике крымского 
производства (группа ЮВК (?)) с росписью 
белым ангобом (slip-painted decoration), появ-
ление которой относят к первой четверти 
XIV в., а широкое распространение – к сере-
дине – второй половине XIV в. Идентичные 
сосуды происходят из раскопок в Партени-
те (Тесленко и др., 2019, с. 315, 331, рис. 6: 
18–22). Второй слой помещения № III в отче-
те не представлен иллюстративным материа-
лом, но по описанию также может быть иден-
тифицирован. Там было найдено небольшое 
количество амфорного материала и черепицы, 
а число фрагментов глазурованной керамики 
весьма значительно – 38 фрагментов. Полив-
ная керамика описана весьма подробно: все 
фрагменты «принадлежат мискам и тарел-
кам, орнаментированным геометрическими 
врезными широкими линиями, чаще всего с 
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кругом по центру донышка, сделанным двой-
ной широкой линией. Полива желтого, корич-
невого и зеленого оттенков, плохого качества. 
Встречаются фрагменты мисок, выполненные 
в технике «в набрызг» и немногочисленные 
фрагменты поливных кувшинов. В послед-
нем случае, как правило, рисунок состоит из 
широких вертикальных полос, чередующихся 
под поливой из покрытых ангобом и без него» 
(Антонова, 1966, л. 28). Судя по тексту отчета, 
в данном слое присутствовали: 1) поливная 
керамика группы «SCC»; 2) изделия с деко-
ром «брызгами марганца» (группа «MPW», 
группа 3 по: Бочаров, Масловский, 2012, и т. 
д.), получившая распространение в Северном 
Причерноморье в конце XIII – первой трети 
XIV в., причем наиболее массово – в первой 
четверти XIV в. (уже к середине XIV в. импорт 
прекращается); 3) кувшины с росписью поло-
сами белого ангоба (группа 3 по: Зеленко и др., 
2012), характерная для комплексов последней 
трети XIII – первой половины XIV в. К выше-
упомянутым контекстам, вероятно, можно 
отнести и наиболее позднюю часть поливной 
керамики из засыпи цистерны, опубликован-
ной В.А. Нессель (Нессель, 2006) (рис. 2: 3). 
Среди наиболее поздней поливной керами-
ки, являющейся «примесью сверху», можно 
выделить две группы. Первая, наиболее 
многочисленная группа – «SCC», упомянутая 
ранее. Ко второй группе относится керамика с 
разнообразным орнаментом сграффито (Груп-
па «LBSW», группа 3 по: Бочаров, Маслов-
ский, 2012, и т. д.). Рассмотренные комплек-
сы относятся к последней трети XIII – началу 
XIV в., и, исходя из исторического контекста, 
кажется обоснованным предполагать возмож-
ность их появления в связи с походом 1298/9 г.

К вопросу разрушения Херсона в XIV в.
Теория о разрушении Херсона в XIV в., так 

же как и вопрос о двух разрушениях города, 
была предложена А.Л. Якобсоном и представ-
лена в первой его монографии, посвященной 
последнему периоду жизни Херсона (Якобсон, 
1950, с. 42), хотя в последующих его работах 
представления о разрушении города в конце 
XIV в. немного видоизменялись (подробнее: 
Мыц, 2015, с. 99–101). Попытки проиллюстри-
ровать жизнь города после XIII в. предприни-
мались с 1980-х гг. А.И. Романчук. Несмотря 
на достаточно значительную источниковед-
ческую (археологическую) базу, она смогла 
лишь представить отдельные предметы XIV 

в., причем не всегда отделяя их хронологиче-
ски от комплексов разрушения города третьей 
четверти XIII в. Особенно яркой иллюстраци-
ей этого может быть работа 1982 г. «Материа-
лы к истории Херсона XIV–XV вв.», в которой 
А.И. Романчук опубликовала весьма богатый 
керамический комплекс помещения 10 усадь-
бы 3 Портового района Херсонеса (Роман-
чук, 1982), относимого автором к XIV в., но 
впоследствии датированного А.В. Сазановым 
в пределах 1250–1260-х гг. (Сазанов, 2005). 
В данном случае важна, однако, не критика 
предложенных при раскопках и первичной 
публикации датировок, а тот факт, что к 1980-
м гг. исследователям Херсонеса не удавалось 
четко разделить археологический материал 
(в частности, поливную керамику) на корот-
кие хронологические отрезки. Впоследствии 
А.И. Романчук сосредоточилась на обосно-
вании своей точки зрения с использованием 
письменных и нумизматических источни-
ков, а также публикации отдельных предме-
тов, относящихся к XIV в., что за некоторым 
исключением ей удалось сделать. Основы-
ваясь на работах предшественников, Алла 
Ильинична также связывала гибель Херсона в 
ΧΙV в. с событиями 1395–1396 гг. (Романчук, 
1982, с. 90; 1997, с. 280; и т. д.)

Представления своих предшественников 
о разрушении Кафы, Херсона и ряда других 
городов Крымского полуострова в последнем 
десятилетии XIV в. достаточно убедительно, 
на основании пересмотра ряда источников, 
опроверг В.Л. Мыц, которого впоследствии 
поддержали другие исследователи (С.П. 
Карпов, В.В. Майко, И.Б. Тесленко, А.Н. 
Масловский и др.) В то же время следует 
отметить, что источники, позволявшие гово-
рить о «крымском походе» Тимура, тракту-
ются исследователями по-разному. Если В.Л. 
Мыц говорит о том, что данный «поход» явля-
ется «вымыслом историографов» (Мыц, 2015, 
с. 120), то С.П. Карпов находит в арабских 
источниках несостоявшийся поход, который 
Тимур в 1401 г. готовил «в Крым и на Каффу» 
(Карпов, 2020, с. 40). Несколько иную трактов-
ку предлагает С.В. Громенко: говоря о пред-
ложенной В.Л. Мыцом версии, он утвержда-
ет, что мысль об полном отсутствии походов 
«представляется абсурдной» (Громенко, 2015, 
с. 46). По его представлению, в 1397 г. между 
Тохтамышем с одной стороны и Идигеем с 
ханом Тимуром-Кутлугом с другой стороны 
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произошло столкновение «на границах окру-
га Кафы: достаточно далеко от города, чтобы 
генуэзцы не придали бою значения, но доста-
точно близко, чтобы летописцы… смогли 
локализировать сражение» (Громенко, 2015, 
с. 50). Предложенная С.В. Громенко версия 
отчасти была поддержана И.Б. Тесленко 
(Тесленко, 2022, с. 19–20). Однако вне зави-
симости от правоты одной из предложенных 
версий событий «крымского похода Тимура» 
стоит отметить, что данные события никак не 
могли повлиять на разрушение Херсона, так 
что версию о разрушении города в конце XIV 
в. следует исключить. 

Взамен «традиционной» версии о разру-
шении Херсона в конце XIV в. В.Л. Мыц 
предлагает три других события («татарские 
погромы»), приведших к значительному запу-
стению как города, так и его округи. Данные 
события хронологически привязаны к трем 
датам: 1345, 1365 и 1374/5 гг. 

В монографии «Каффа и Феодоро» В.Л. 
Мыц, рассматривая события войны 1344–
1346 гг. между ханом Джанибеком и генуэзца-
ми, отмечает рассказ источников о том, что в 
ходе строительства крепости Чембало татары, 
чтобы не допустить укрепления генуэзцев, 
сжигают все оборонительные сооружения, в 
то время как генуэзцы, «бросив все, бежали в 
горы». Данные письменных источников автор 
подтверждает и археологическими свиде-
тельствами из раскопок Чембало (Адаксина, 
Кирилко, Мыц, 2005, с. 32–35). На основа-
нии этого В. Л. Мыцом было сделано предпо-
ложение о том, что «летом 1345 г., наряду с 
Чембало, от нападения татар мог в какой-то 
степени пострадать и Херсон, где в то время 
находилась генуэзская торговая фактория и 
католическая епископия» (Мыц, 2009, с. 57). 
Впоследствии выдвинутое в работах В.Л. 
Мыца предположение переросло в утверж-
дение, причём если в коллективной моногра-
фии «История Севастополя в трех томах» В.Л. 
Мыц лишь пересказывает данные источников 
о данном событии (Мыц, 2022, с. 527–533), то 
в автореферате своей диссертации он говорит 
уже о том, что «раскопками выявлены следы 
погромов 1345, 1365, 1374/75 гг., приведших 
к запустению Херсона» (Мыц, 2023, с. 15). К 
событиям, произошедшим в Чембало, стоит 
добавить и сведения из Р. Мороццо делла 
Рокка (Morozzo Della Rocca, 1962, p. 288), 
где приводятся данные об участии Херсона в 

данном конфликте: «… Херсон, откуда Каффа 
получала зерно морем, был по приказу хана 
оставлен жителями, чтобы зерно из его порта 
не поступало в Каффу» (Карпов, 2015, с. 29). 
Примечательно, однако, что данный конфликт 
мало затрагивал жителей прибрежных посе-
лений. Исходя из письменных источников, 
стоит предложить несколько иную трактовку 
событий. Вероятно, во время попытки блоки-
ровать Каффу и обострения конфликта между 
Золотой Ордой и Республикой Святого Геор-
гия были сожжены строящиеся защитные 
сооружения в крепости Чембало. Для реали-
зации морской блокады Джанибек приказал 
жителям Херсона временно оставить город, 
однако через небольшое время жители верну-
лись обратно.

Наиболее значительными для Херсона 
стали разрушения из-за похода Мамая в 1365 
г. На данный момент мы имеем достаточно 
много письменных свидетельств, говорящих 
о данном событии. 1) В армянском лекциона-
рии, написанном 23 августа 1365 г., говорится 
о том, что жители Крымского полуострова, 
спасаясь от войск Мамая, бежали в Солхат, 
где искали спасения: «…в (пору) многона-
родного возмущения, ибо вся страна от Кеча 
до Сарук’армана1 здесь собрались – люди 
и скот, и Мамай в Карасу с бесчисленными 
татарами, и сей город (Крым) пребывает в 
сотрясении и содрагании…» (Саргсян, 2010, 
с. 158–160). 2) Во время правления патриарха 
Филофея (1364–1376) начинаются конфликты 
Херсонской митрополии с Готской и Суге-
дейско-Фульской митрополиями за право 
получать каноникон в округах Кинсанус и 
Элис (Богданова, 1986, с. 90–91). Данные 
области были впервые локализованы А.Л. 
Бертье-Делагардом (Бертье-Делагард, 1920, с. 
35–53), а впоследствии эти локализации были 
уточнены С.Г. Бочаровым (Бочаров, 2017, 
2023). Конфликт крымских иерархов начал-
ся не ранее вступления в должность митро-
полита Херсона Игнатия в июле 1365 г., так 
как до этого периода (не ранее 1351 г.) пост 
митрополита Херсона долгое время оставался 
вакантным. На своем посту Игнатий пробыл 
недолго, так как уже в октябре 1368 г. Херсон-
ская митрополия находилась в управлении 
митрополита Готии. Точную дату этого пере-
хода мы не знаем: можно лишь утверждать, 
что это произошло после сентября 1365 г., 
когда митрополит Кирилл участвовал в засе-
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даниях Константинопольского собора, и не 
позднее октября 1368 г., когда Херсонская 
митрополия уже перешла под управление 
митрополита Готского (Богданова, 1991b, с. 
23–25; Байер, 1995, с. 68–72). Очевидно, что 
споры церковных иерархов в первую очередь 
нужно связывать с разрушением Херсона, 
приведшего город и его округу в запустение, 
хотя не исключены и другие, менее значи-
тельные причины. 3) К косвенным свидетель-
ствам, говорящим в пользу разрушения горо-
да в 1365 г., можно также отнести последнее 
упоминание номинального права на владение 
Заморьем (Περατεία) в титуле Трапезунтского 
императора Алексея III в документе, выдан-
ном венецианцам в 1364 г. (Мыц, 2009, с. 31).

Третий «погром» 1374–1375 гг. В.Л. Мыц 
связывает с походом на полуостров Мамая 
осенью 1374 г. из-за эпидемии и сильной засу-
хи в Орде. К 1375 г., несмотря на попытки гену-
эзцев оставить за собой приобретенные обла-
сти на небольшой срок (до 1380 г.), селения 
Сугдеи и Готии были переданы под контроль 
наместника Солхата. В то же время стоит 
признать, что в многочисленных письменных 
источниках по этому событию не упомянуты 
ни военные столкновения, ни разграбления в 
данный период. Судя по известным нам источ-
никам, активное участие Херсона в полити-
ческих играх между Генуей и Золотой Ордой 
кажется маловероятным. Стоит отметить и то, 
что в период с 1365 г. по 1390-е гг. письменные 
источники, упоминающие торговую деятель-
ность в Херсоне, отсутствуют, а нумизматиче-
ский материал представлен лишь одной моне-
той хана Абдуллаха, опубликованной Н.М. 
Богдановой с датировкой 1360-ми гг. (Богда-
нова, 1991а, с. 162) Вероятно, та же самая 
монета представлена в работе Е.Ю. Гончаро-
ва с уточненной датировкой – 770 г. х. (1368–
1369 гг.) (Гончаров, 2009, с. 131). Таким обра-
зом, на данный момент гипотеза о событиях 
1374–1375 гг. (в отличии от событий 1345 и 
1365 гг.) как одном из «татарских погромов», 
приведших к угасанию Херсона, кажется 
обоснованной недостаточно. 

Говоря об археологическом контексте 
разрушении Херсона в XIV в., наиболее 
важным кажется обращение к стратиграфиче-
скому разделению слоев при раскопках Порто-
вого района: «...в слое разрушения найдены 
две монеты Тохты (1290–1313), а в засыпи, 
перекрывавшей его, – Узбека (1313–1339) и 

Джанибека (1339–1357). Всё это, без сомне-
ния, позволяет говорить о том, что пожар, 
приведший к разрушению усадьбы, имел 
место не ранее 60-х годов XIV в.» (Романчук, 
1996, с. 302). Анализируя археологический 
материал из раскопок Алустона и сравнивая 
их с опубликованными материалами из Херсо-
на, И.Б. Тесленко приходит к выводу, что на 
данный момент археологический контекст 
«позволяет лишь ориентировочно очертить 
нижний хронологический рубеж очередного 
разорения Херсона (как и Алушты) временем 
около 60-х гг. XIV в., а верхний определить в 
рамках последней трети XIV в.» (Тесленко, 
2022, с. 19–20). При сопоставлении херсон-
ских аналогий с поливной керамикой Азака 
(Таны) А.Н. Масловский также склоняется 
к более ранней датировке слоя пожара XIV 
в.: «Совершенно исключена датировка слоя 
пожара, предлагаемая А.И. Романчук, – 1395–
1396 гг.» (Масловский, 2017, с. 477). Исходя 
из анализа керамики с раскопок Азака, А.Н. 
Масловский также отмечает, что керамика 
группы ЮВК с изображениями сложных розе-
ток из переплетающихся лент, занимающих 
всё орнаментальное поле, которая в Азаке 
имеет узкую датировку в пределах 1360-
х гг., в Херсоне является одной из наиболее 
поздних (Масловский, 2017, с. 486). В работе 
Н.В. Гинькут, посвященной находкам импорт-
ной поливной западноевропейской керами-
ки конца XIII – XIV в. в Херсоне (Гинькут, 
2023), наряду с введением в научный оборот 
импортной керамики дается характеристика 
верхних слоев, относящихся к последнему 
периоду жизни города. Исходя из сопостав-
ления групп материала, автор склоняется к 
датировке слоев серединой – второй полови-
ной XIV в. К сожалению, данная работа не 
снабжена иллюстративным рядом и остается 
лишь надеяться на скорейшую публикацию 
материалов. В то же время стоит отметить, 
что некоторые упоминаемые в слоях наход-
ки имеют узкие датировки: так, отдельные 
формы группы Elaborate Incised Ware (далее 
– EIW), найденные в слоях двух помещений в 
Причерноморье, имеют датировку в пределах 
1360–1380-х гг., что позволяет предположить 
более позднюю, чем 1345 г., дату слоя. Исхо-
дя из вышеизложенного, есть достаточные 
основания предположить, что именно летний 
поход Мамая 1365 г. наиболее значительно 
повлиял на судьбу Херсона в XIV в.
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Вероятно, что в 1365 г. был разрушен не 
только Херсон, но и в значительной степе-
ни разорена его округа. Среди мест, предпо-
ложительно пострадавших в ходе набегов 
Мамая, – скит на мысу Виноградный, откры-
тый К.К. Косцюшко-Валюжиничем в 1896 г. 
(Костюшко-Валюжинич, 1898). Не останав-
ливаясь на анализе всего археологического 
материала, полученного в ходе современных 
раскопок, стоит обратить внимание на мате-
риал из раскопок конца XIX в. Из него до 
нас дошло лишь две поливные чаши (рис. 
2), представляющие интерес в связи с тем, 
что они позволяют достаточно узко датиро-
вать произошедшие события. Первая чаша, 
константинопольского (?) производства, с 
изображением барса (Группа «EIW», груп-
па 6 по: Бочаров, Масловский, 2012; и т. д.) 
находит множество аналогий в Черноморском 
регионе. Наиболее точную датировку дают 
предметы, найденные в Азаке: все они встре-
чаются в комплексах с монетами 1367–1369 
гг. (Бочаров, Масловский, 2012, с. 33), что 
позволяет датировать данные чаши в пределах 
1360–1370-х гг. Вторая чаша, с двухярусной 
монограммой, вероятно, относится к издели-
ям Юго-Восточного Крыма и по классифика-
ции чаш с монограммами В.В. Майко принад-
лежит к группе 4.2 (Майко, 2019, с. 294). Все 
исследованные чаши с монограммами автор 
относит к хронологическому пределу третьей 
четверти XIV в. – 1475 г., а их производство в 
Юго-Восточном Крыму В.В. Майко связывает 

с периодом не ранее середины XIV в. Исхо-
дя из датировки вышеупомянутой поливной 
керамики, а также письменных источников, 
можно выдвинуть предположение о разруше-
нии данного монастырского комплекса летом 
1365 г. 

Таким образом, из «татарских погромов» 
XIV в. лишь разрушение Херсона в 1365 г. 
опирается как на некоторые археологиче-
ские обоснования, так и на значительный ряд 
письменных источников, прямо или косвенно 
указывающих на данные события. События 
1345 г. на жизнь города, вероятно, повлия-
ли не очень значительно, а связь конфлик-
та между Золотой Ордой и Генуей в 1374–
1375 гг. с Херсоном и вовсе не доказана. На 
данный момент неизвестно, продолжил ли 
существовать город после его разрушения в 
1365 г., однако уже к концу столетия жизнь в 
Херсоне возобновляется. В 1390-х гг. – нача-
ле XV в. на мертвом (?) поселении действо-
вал порт, о функционировании которого на 
данный момент сообщают по крайней мере 
три письменных источника. К сожалению, мы 
имеем весьма ограниченное понимание харак-
тера существования Херсона в XIV–XV вв. в 
связи с тем, что сейчас опубликована только 
малая часть материалов. А изучение послед-
него периода истории Херсона после пожа-
ра третьей четверти XIII в., как и введение в 
научный оборот археологических материалов 
XIII–XV (?) вв., требует особенного внимания 
исследователей.

Примечание:
1 Сарук’арман – армянское название Херсонеса, переводящегося как «гористая и каменистая местность». На 

армянский манер переведена с искажением от арабского названия «Сары Керман».
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