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В статье коротко охарактеризованы основные направления исследований Института археологии 
Крыма РАН, связанные с изучением тюркских культур эпохи средневековья, фиксируемых на Крымском 
полуострове. Хронологические рамки широки и охватывают период праболгарской тюркской салтово-
маяцкой культуры (конец VII – начало Х в.), время пребывания Таврики в составе улуса Золотой Орды 
(последняя треть XIII – первая половина XV в.) и материальную культуру Крымского ханства (XV – конец 
XVIII в.). Во всех этих трех периодах выделены проблемы, связанные с особенностями исторической 
топографии археологических памятников, составе и функциональном назначении разнообразных 
построек, специфике набора артефактов, экономическим и торговым связям указанных тюркских 
культур на территории полуострова. Эти проблемы во многом связаны с влиянием христианской 
Византийской империи и стран Западной Европы, прежде всего, Генуи. Основываясь на этом, тюркская 
культура Таврики, особенно в хазарский и золотоордынский периоды, представляла собой уникальный 
сплав восточных и западных черт и неповторимый религиозный синкретизм и веротерпимость. Они 
проявились и в исторической топографии, и в архитектуре, и в других составляющих материальной 
культуры.
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Изучение тюркских материальных куль-
тур эпохи средневековья одно из важнейших 
направлений исследований Института архео-
логии Крыма РАН на протяжении всей исто-
рии его существования. В данной небольшой 
работе хотелось бы подчеркнуть те проблемы, 
над которыми работают сотрудники нашего 
учреждения в течение последнего десятиле-
тия. Хронологические рамки средневековой 

тюркской проблематики охватывают период с 
конца VII в., времени проникновения тюрко-
язычных праболгар на территорию Крым-
ского полуострова и их переход к оседлости 
и до конца XVIII в., включая проблематику 
археологии Крымского ханства. Отдельного 
рассмотрения заслуживают новые погребения 
печенежского и половецкого времени, а также 
половецкие культовые комплексы, открытые 
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за прошедшие 10 лет. Но это тема отдельной 
масштабной работы.

В настоящий момент надо признать, 
что тюркская в своей этнической основе 
праболгарская салтово-маяцкая культура 
Таврики является, тем не менее, одним из 
вариантов провинциально-византийской куль-
туры (Майко, 2018, с. 79-87). Это лишний раз 
подчеркивает этническое разнообразие окра-
ин Византийской империи. Примерно ясны 
и ее хронологические рамки существования, 
начинающиеся с последней четверти VII и до 
начала Х в. В работах сотрудников Институ-
та была проанализирована история изучения 
салтово-маяцкой культуры Крыма в XXI веке 
(Майко, 2018а, с. 589-614), охарактеризо-
ваны новые открытые объекты. Полностью 
опубликованы древности одного из крупных 
городских центров Сугдеи (Майко, 2020). На 
основании многолетних масштабных раско-
пок поселения Белинское на Керченском 
полуострове и не менее масштабных охран-
ных исследований поселения Отузы-2 в юго-
западном Крыму подготовлены обобщающие 
монографические работы и сельских памят-
ников. Впервые поставлен вопрос о полной 
каталогизации существующих салтово-маяц-
ких памятников Восточного Крыма (Майко, 
2021, с. 243-248). В нескольких работах на 
основании новых материалов подчёркивал-
ся уникальный религиозный синкретизм 
салтовцев Таврики, ставился вопрос о суще-
ствовании крымского рунического алфавита, 
наряду с кубанским и донским (Майко, 2019, 
с. 101-116). В рамках выполнения гранта 
РНФ на основании разработанных критериев 
сделан первый сравнительный анализ салтов-
ских объектов западной, восточной и юго-
восточной частей полуострова (Майко и др., 
2023, с. 93-98). При этом в качестве главного 
критерия предложено географическое распо-
ложение того или иного объекта в конкретном 
регионе полуострова и его связь с крупным 
городским или протогородским центром и 
торговыми путями. Это диктовало и особен-
ности исторической топографии, и способы 
ведения хозяйства.

Важнейшим открытием стало обнаруже-
ние средневековых курганов с величествен-
ными уникальными каменными конструк-
циями, которые чётко датируются третьей 
четвертью VIII в. и связываются с кочевой 
хазарской верхушкой (Колтухов, Майко, 
2024). Появились надёжные аргументы для 

реконструкции взаимоотношений оседлого 
праболгарского населения салтово-маяцкой 
культуры и кочевников хазар с одной сторо-
ны и Византийской администрацией Херсона 
с другой.

Намного больше материалов для анализа 
взаимодействия оседлой городской и кочев-
нической культур в следующий интересую-
щий нас хронологический период последней 
четверти XIII – первой половины XIV в., когда 
происходило формирование крымского улуса 
Золотоордынского государства. Прекрасные 
материалы предоставляют раскопки первой 
столицы крымского ханства – городища 
Солхат. Они позволяют прийти к справедли-
вому заключению о том, что создание сред-
невекового золотоордынского города в юго-
восточном Крыму в полной мере раскрывает 
взаимное проникновение чуждых элементов 
оседлости в кочевую культуру. Город же, как 
ярчайший признак оседлости, в свою очередь, 
вмещает в себя признаки кочевой культуры 
Дашт-и-Кипчака (Сейдалиев, 2018, с. 419-422).

На сегодняшний день не вызывает дискус-
сии положение о том, что стабилизация поли-
тической ситуации после образования Крым-
ского улуса Золотой Орды в последней трети 
XIII в. способствовала возникновению целого 
ряда сельских поселений на территории пусто-
вавшей в течение трех столетий восточно-
крымской степи. Согласно эпиграфическим 
данным, в части из них, тяготевших к Солхату 
(Сейдалиев, 2023, с. 137-150), уже в первой 
четверти XIV в. ощущался процесс мусуль-
манизации. На территории других возникших 
поселений отмечаются христианские черты и 
зафиксированы связанные с ними христиан-
ские некрополи. Несмотря на разный меха-
низм появления поселений, мирное сосу-
ществование населения подтверждается 
отсутствием каких-либо следов катаклизмов в 
стратиграфии напластований. 

Важным направлением исследований стал 
и сравнительный анализ между исторической 
топографией золотоордынского и византий-
ского городов восточной Таврики, взаимов-
лияния и отличительные черты. В качестве 
византийского города была использована 
средневековая Сугдея, где отмечены фиксиру-
емые на сегодняшний день восточные элемен-
ты инфраструктуры, появляющиеся как раз с 
конца XIII в. (Майко, 2022, с. 31-38). 

Отдельным предметом для разнообразных 
штудий как раз и стали постройки, являв-
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шиеся в Солхате и других поселениях полу-
острова золотоордынского времени кварта-
лообразующими. Эти сооружения (баня в 
Георгиевской балке, т.н. мечеть хана Узбека, 
медресе Инджибей Хатун, мечеть Куршун-
Джами) анализировались и с археологиче-
ской, и с архитектурной точки зрения. Послед-
ний аспект справедливо рассматривался и как 
критерий взаимодействия различных архи-
тектурных традиций на территории Таврики 
(Кирилко, 2023, с. 296-314). Среди них особое 
внимание уделялось сельджукской Анатолий-
ской традиции (Крамаровский, Сейдалиев, 
2022, с. 242-249) и т.н. мавзолеям-дюрбе или 
башенным мавзолеям.

Среди других элементов городской инфра-
структуры золотоордынского города Крыма, 
такого, как Солхат, традиционно выделялись 
сохранившиеся элементы фортификации, 
изучение которых продолжается уже не одно 
десятилетие (Крамаровский, Сейдалиев, 2020, 
с. 316-336) и новый крупный некрополь пери-
ода возникновения городища (Крамаровский, 
Сейдалиев, 2022а, с. 198-202).

Не меньше внимания уделялось и сель-
ским поселениям золотоордынского време-
ни в разных частых полуострова, открытым 
в последние годы благодаря масштабным 
охранным раскопкам, связанным с хозяй-
ственным освоением Крыма. Это поселения 
Старый Фонтан и Тобен-Сарай. В истории 
функционирования второго поселения, поми-
мо золотоордынских, выделяется и этап, 
связанный с крымским ханством.

Важным направлением исследований 
стало изучение категорий находок, составля-
ющих своеобразную материальную культуру 
золотоордынской Таврики. Среди последних, 
традиционно, первое место принадлежит 
керамическому комплексу. Анализировались 
показательные закрытые комплексы Солхата 
последней трети XIV в. (Сейдалиева, Майко, 
Сейдалиев, 2022, с. 15-24), вводились в науч-
ный оборот коллекции, полученные в ходе 
довоенных раскопок, публиковались отдель-
ные категории керамических сосудов, таких, 
как копилки, рассматривались граффити на 
фрагментах керамических сосудов из раско-
пок Солхатского городища и арабографичные 
надписи на амфорах. Специально обобщались 
данные о византийской тарной посуде, полу-
ченной в ходе раскопок Солхата и, конечно же 
о группе поливной солхатской посуды, кото-

рая стала предметом диссертационного иссле-
дования Д.Э. Сейдалиевой.

Параллельно велась разработка состава 
керамического комплекса синхронных христи-
анских поселений южного Крыма (Теслен-
ко, 2018, с. 180-186) и средневековой Сугдеи 
(Тесленко, Майко, 2020, с. 291-332). В плане 
сравнительного анализа упомянем и почти 
полную публикацию зооморфных и антропо-
морфных изображений на поливной керами-
ке Солхата, Сугдеи и Каффы, показывающую 
родственные мотивы и специфические харак-
терные черты использованных сосудов. Нельзя 
не сказать и о такой яркой категории керами-
ческого комплекса, как штампованная кера-
мика солхатского и сугдейского производства, 
подробные каталоги находок которой были 
введены в научный оборот (Майко, 2022а, с. 
415-435). Заслуживает внимания и публикация 
археологических материалов о начале произ-
водства в Сугдее в последней четверти XIII 
в. местной поливной керамики. Новаторской 
следует признать и попытку первого рассмо-
трения археозоологии золотоордынского 
Солхата. В данном случае в качестве источни-
ка была использована строительная керамика 
(Сейдалиев, Сейдалиева, 2023, с. 167-172). 

Можно только приветствовать тщатель-
ный подход к обобщению данных об импорт-
ных категориях керамического комплекса 
городища Солхат и поселений его округи, 
представленных и византийской керамикой, 
в том числе с монограммами, и кашинны-
ми и бордовоглиняными с бирюзовой поли-
вой поволжскими изделиями, и продукцией 
гончаров Маджара, и китайским селадоном, 
и штампованной сероглиняной керамикой 
хорезмийского производства.

За прошедший период сделаны и первые 
попытки обобщения огромного массива 
накопленных археологических источников, 
связанных с другими категориями находок, 
составляющих материальную культуру Солха-
та, разнообразных сельских поселений, тяго-
тевших к нему, приморских городов восточ-
ного Крыма и связанных с ними поселений. 
Относительно Солхата, коротко проанализи-
рованы бытовые предметы и некоторые типы 
украшений, зафиксированных при раскопках 
бани в Георгиевской балке (Майко, 2022б, с. 
293-302), детально опубликованы парадные 
категории украшений, такие, как серьги из 
мавзолея на окраине городища (Крамаров-
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ский, Сейдалиев, 2020а, с. 199-205). Нельзя не 
упомянуть и начало каталогизации находок на 
территории полуострова восточного стекла, 
происходящего из раскопок Солхата, Эски-
Кермена, Сугдеи, Мангупа. Совсем недавно 
завершена кропотливая работа по система-
тизации предметов, связанных с ткачеством 
и рукоделием. Основой для этого послужили 
находки, зафиксированные на плато Эски-
Кермен (Хайрединова, 2023, с. 191-195). Они, 
характерные для крымской Готии, служат 
основой и для систематизации этих же пред-
метов и в золотоордынских городах.

Третьим хронологическим периодом, на 
котором хотелось бы остановиться подроб-
нее, является археология крымского ханства, 
которую логично рассматривать, как одно 
из направлений османской археологии. Это 
новое для нашего учреждения направление 
чрезвычайно активно развивается в последние 
годы, прежде всего, благодаря масштабным 
охранным новостроечным работам. Одной из 
ключевых проблем является механизм перехо-
да к оседлости кочевого населения Крымско-
го ханства, время и причины этого перехода 
в различных регионах полуострова (Сейдали-
ев, Кадыров, 2018, с. 415-418). Источниковой 
базой при этом служат письменные свиде-
тельства, подтверждённые археологическими 
реалиями.

Второе важное направление – археоло-
гическое изучение городской материальной 
культуры. Наиболее исследованной является, 
безусловно, Каффа, которая всегда находилась 
в сфере интересов сотрудников Института. За 
прошедшие годы был опубликован перечень 
всех известных на территории города мече-
тей, число которых доходит до сорока (Боча-
ров, 2016, с. 120-137), среди которых особо 
выделена Биюк-Джами, возведённая, возмож-
но, по проекту выдающегося турецкого архи-
тектора Синана (Кирилко, 2023а, с. 196-210). 
Так же введены в научный оборот материалы 
масштабных охранных исследований 2016 
и 2020 гг. (Майко, 2022в, с. 355-383; Лавров, 
2021, с. 165-198), подтвердивших реконструк-
цию оборонительных сооружений внешнего 
яруса обороны, предложенную С.Г. Бочаро-
вым. Помимо этого, собрана информация обо 
всех объектах османского времени исследо-
ванных в Судаке и некоторых наиболее сохра-
нившихся объектах османского времени в 
Гизлёве (Приднев, 2015, с. 437-460).

Пристальное внимание всегда уделялось 
наиболее значимым архитектурным сооруже-
ниям, прежде всего, мечетям. С архитектур-
ной точки зрения, наиболее исследованной 
является мечеть Шейх-Кой в Симферополь-
ском районе. В настоящий момент можно 
считать установленным, что она представляет 
собой постройку османского времени (XVI 
XVII вв.), при возведении которой вторич-
но использовались архитектурные детали от 
более раннего, золотоордынского, строения 
(Кирилко, 2016, с. 138-150). Это вторичное 
использование архитектурных деталей от 
построек золотоордынского времени, обычно 
с сохранением их первоначального назначе-
ния, отмечено и в постройках Эскиз-Крыма, 
Калечь, Чуфут-Кале. Анализировались и т.н. 
мечеть Менгли-Герая в Салачике (Сейдали-
ев, 2016, с. 266-270), составлявшая неповто-
римый ансамбль с другими сооружениями, 
дюрбе Мухаммед шах Бея в Бахчисарае, окон-
чательно продатированное XVIII в. (Кирилко, 
2021, с. 107-120).

Не менее важное направление, которое, 
по сути дела, зародилось в 2015 г. с началом 
беспрецедентных по масштабу охранных 
раскопок по трассам важнейших общегосу-
дарственных инфраструктурных проектов, это 
изучение сельских поселений XVI-XVIII вв. 
Обобщение всей информации важнейшая зада-
ча ближайшего будущего. На сегодняшний же 
день в достаточно большом перечне опубли-
кованных памятников, есть и те (поселение 
Батальное и Батальное Западное 1, Кош-Кую, 
Биели, Аджиэль Южное I) в раскопках кото-
рых и введении в научный оборот принима-
ли участие сотрудники Института археоло-
гии Крыма РАН. Сказанное справедливо и по 
отношению к татарским некрополям. Наибо-
лее известный из них Кырк-Азизлер (Кирил-
ко, Пигарёв, 2018, с. 59-60), исследованный в 
2017 и 2018 гг. с применением всех возможных 
современных методик, ещё ожидает полной 
публикации. Помимо этого, сотрудниками 
Института опубликован наиболее полный 
список известных на сегодня мусульманских 
некрополей Южного берега Крыма (Турова, 
Манаев, Новиков, 2023, с. 173-185).

Что касается материальной культуры 
и категорий археологических предметов, 
наибольшее внимание традиционно уделя-
лось керамическому комплексу. В целом 
была проанализирована проблема влияния 
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османского завоевания полуострова на состав 
керамических комплексов и его характер-
ные отличия от предшествующего време-
ни (Тесленко, Алядинова, 2019, с. 295-320). 
Были полностью опубликованы импортные 
категории тарной турецкой посуды, тщатель-
но разобраны коллекции поливной столо-
вой импортной керамики, представленной 
т.н. толстостенными чашами с бихромной 
расцветкой, выделены характерные отличия 
столовой поливной керамики местного произ-
водств Каффы и Судака, обобщены испанские 
и итальянские керамические импорты, начат 
анализ и типологизация разнообразнейшей 
коллекции кухонной посуды (Алядинова, 
Тесленко, Майко, 2015, с. 482-511). Только 
начато введение в научный оборот бытовых 
предметов и отдельных категорий украшений. 
Основой для этого послужил комплекс, полу-
ченный при раскопках храма у горы Килиса-
Кая (Майко, 2022г, с. 25-26).

Совсем недавно начато и целенаправленное 
антропологическое изучение крымско-татар-
ского этноса, без которого невозможно аргу-
ментированно рассматривать любые теории его 
происхождения. Активное участие принимают 
в этом процессе и сотрудники нашего Институ-
та (Иванов, Васильев, 2019, с. 243-251).

Отдельным традиционным направлением 
исследований является джучидская и гире-
евская нумизматика. Обратим внимание на 
работу, связанную с осмыслением эволюции 
развития и функционирования денежных 
систем Таврики золотоордынского перио-
да. На основании новых материалов, а, глав-
ное, привлечения анализа монет с помощью 
методов естественных наук (Антипенко и др., 
2020, с. 623-630), подтверждены выводы Г.А. 
Федорова-Давыдова о существовании, как 
минимум трех крупных общегосударствен-
ных реформ, вылившихся в четыре периода 
обращения разных вариантов монет (Аблаев, 
2021, с. 5-9). Основное количество работ было 
посвящено, все же введению в научный оборот 
нумизматических комплексов, полученных в 
ходе раскопок того или иного археологическо-
го объекта. Это коллекции монет из раскопок 
нового мусульманского некрополя на южной 
окраине городища Солхат, нововыявленного 
дюрбе у солхатской мечети Куршум-Джами, 
важные для периодизации культурных напла-
стований этого объекта, храма у горы Кили-
са-Кая, сельских поселений Старый фонтан и 
Тобен-Сарай. Рассматривались и редкие кате-

гории монетных находок, такие, как аноним-
ные пулы Азака, а также иноземные монеты 
чеканки Генуи (Майко, 2016, с. 287-299). 

Отметим и работы посвященные новым 
данным по метрологии татаро-генуэзской 
чеканки Каффы, позволяющие решать многие 
дискуссионные на протяжении десятилетий 
вопросы (Майко, 2019а, с. 89-96), а также 
сопоставлению титулатуры золотоордынских 
ханов, читаемых на монетах и приводимых в 
синхронных письменных источниках (Абла-
ев, 2023, с. 5-8).

Впервые на основании четкого распределе-
ния по стратиграфическим горизонтам монет 
из раскопок бани Солхата, хронологическая 
разница между которыми была невелика, 
удалось проследить процентное преоблада-
ние тех или иных типов пулов в слоях Солхата 
на протяжении первых трех четвертей XIV в. 
Появилась и аргументированная возможность 
ставить вопрос о времени появления аноним-
ных анэпиграфных медных монет, чеканен-
ных на городище (Майко, Гончаров, 2021, с. 
139-148). Безусловный интерес представи-
ли и наработки связанные с сопоставлением 
состава металла джучидских монет и монет 
бейликов Анатолии, незаменимые при атри-
буции типологически очень близких изделий 
в случае их плохой сохранности (Антипен-
ко, Сейдалиева, Сейдалиев, 2021, с. 19-22). 
Упомянем и первую публикацию монет-
ных костяных весов из восточной Таври-
ки, происходящих из Сугдеи (Майко, 2023, 
с. 169-174).

В заключение отметим, что нашим Инсти-
тутом совместно с Крымским Инженерно-
Педагогическим Университетом им. Февзи 
Якубова и Крымскотатарским музеем куль-
турно-исторического наследия с сентября 
2022 г. начато совместное проведение двух 
конференций «Солхатские чтения. Причерно-
морье в эпоху глобализации» и «Terra Tatarica: 
Крым и тюркский мир в эпоху Средневеко-
вья и в Новое время». На сегодняшний день 
состоялись две конференции Terra Tatarica 
и двое Солхатских чтений. Первая больше 
направлена на изучение золотоордынской 
цивилизации, вторая – Крымского ханства, но 
в целом, они позволяют оперативно вводить в 
научный оборот новые исследования, связан-
ные с уникальными тюркскими культурами 
Крыма. Изучение последних активно продол-
жается и принесёт в ближайшее время ещё не 
одно открытие.
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