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В статье рассмотрены итоги исследования Средневекового Херсонеса (Херсона) как городской 
структуры во второй половине XIII в. В историографии ранее доминировала точка зрения, что 
Херсон этого времени оставался крупным торговым, ремесленным и культурным центром со 
зданиями монументальной архитектуры. В настоящее время считается, что он оставался обычным 
провинциальным византийским центром. Конкретные археологические комплексы с массовыми 
находками второй половине XIII в., выделены и изучались во всех районах городища и оказались 
связаны со слоями разрушений и пожаров. В Портовом районе зафиксировано два слоя разрушения 
(пожара), которые датируются XIII и XIV вв. Эти слои поздневизантийского времени представлены 
всем комплексов материалов (прежде всего археологических), которые позволяют заключить, что в 
начале второй половины XIII в. Херсон являлся типичным провинциальным византийским городом 
на краю Золотоордынской ойкумены. На рубеже третьей – четвёртой четвертей XIII в. (в 1278 г.) город 
был разрушен и уже не восстановился, за исключением Портового района, который превратился в 
небольшой посёлок XIV в.
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MEDIEVAL CHERSONESUS IN THE SECOND HALF 
OF THE 13TH CENTURY: A CITY, A VILLAGE, A TRADING POST?

S.V. Ushakov, A.M. Bayburtsky

The paper addresses the results of the study of medieval Chersonesus as a municipal structure in the sec-
ond half of 13th century. Historiography was previously dominated by the viewpoint that in that time period 
Chersonesus remained a major trade, craft and cultural center with buildings of monumental architecture. 
Currently, it is considered that it remained an ordinary provincial Byzantine center. Specifi c archaeological 
complexes with frequent fi nds of the second half of the 13th century were identifi ed and studied in all districts 
of the settlement, and were found to be associated with layers of destruction and fi res. Two layers of destruc-
tion (fi re), dated to the 13th and 14th centuries, have been recorded in the Port district. These late Byzantine 
layers are represented by all complexes of materials (primarily, archaeological), which allow to conclude that 
at the beginning of the second half of the 13th century Chersonesus was a typical provincial Byzantine city on 
the edge of the Golden Horde Ecumene. At the turn of the fourth quarter of the 13th century (in 1278), the city 
was destroyed and has not been restored, with the exception of the Port district, which became a small 14th 
century village.

Keywords: archaeology, medieval Chersonesus, second half of the 13th century, archeological complexes, 
amphorae, glazed ceramics.

Во второй половине XIII в. Север-
ное Причерноморье, Крым и Средневеко-
вый Херсонес (точнее, пост-византийский 
Херсон) находились в крайне сложной геопо-
литической ситуации. Теперь можно было 
говорить не только о трёх действующих здесь 
цивилизационных парадигмах – поздневи-
зантийской, золотоордынской и генуэзской 
(Мыц, 2021, с. 496) (последняя из которых 
только начала утверждаться), но фактически 
к ним стала добавляться четвёртая – подни-
мающаяся турецкая (сельджукская, потом 
османская). Положение Херсона крайне 
осложнялось отсутствием серьёзного визан-
тийского государственно-политического 

тыла. «Константинопольская» империя нахо-
дилась в стадии возрождения (с 1261 г.) и о 
прочных связях говорить было невозможно, 
а город по-прежнему находился под патрона-
жем Трапезунда как его «Заморье». О надёж-
ных союзниках на полуострове не стоило 
и говорить. Сам Херсон находился на юго-
западном краю великой евразийской держа-
вы – Золотой Орды (рис. 1: А), и шансов его 
не только на великое будущее, но и просто на 
самостоятельное существование были крайне 
невелики. К тому же в 70-х гг. XIII в. в запад-
ной части Золотой Орды усилился бек-темник 
Ногай (Мыц, 2021, с. 518–519), в союзе с кото-
рым был победитель крестоносцев импера-
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Рис. 1. А – Евразийские степи в XII-XIII вв. (по С.А. Плетнёвой). Б – План херсонесского городища (по В.В. 
Хапаеву). В – Жилой квартал XIII-XVIII в Северном районе Херсонеса: реконструкция (по А.И. Романчук). 

Г – дом в Портовом квартале 1 (по В.Н. Даниленко). Д – слой разрушения в квартале XCVII (пом. 10).
Fig. 1. А – Eurasian steppes in the 12th–13th centuries (after S.A. Pletneva). Б – Plan of Kherson settlement (after V.V. 

Khapaev). В – Residential quarter of the 13th–18th centuries in the Northern district of Chersonesus: reconstruction (after 
A.I. Romanchuk). Г – house in Port quarter 1 (after V.N. Danilenko). Д – destruction layer in quarter XCVII (room 10).
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тор Михаил VIII Палеолог. А Трапезундская 
империя (покровитель Херсона) платила дань 
монголам Ирана Хулагуидам – противникам 
Орды. Конфессионально город подчинялся 
константинопольскому патриарху, который 
заключил в 1274 г. унию с католиками (подр.: 
Мыц, 2021, с. 519–520). Противоречие и 
противостояние для Херсона неразрешимое...

В настоящее время, судя по литературе, не 
совсем ясно, что он представлял из себя на 
протяжении решающего периода его истории 
– второй половины XIII столетия: полноцен-
ный (пост) византийский город или превра-
тившийся (вследствие военных походов 
врагов?) в небольшой посёлок или торговый 
пункт. И когда это произошло? Возможно ли 
эти процессы проследить по данным археоло-
гии? Вот те вопросы, на которые важно полу-
чить ответ. 

До сих пор в историографии доминиру-
ет точка зрения, что Херсон этого времени 
оставался крупным торговым, ремеслен-
ным и культурным центром (Якобсон, 1950, 
с. 99–100) со зданиями монументальной 
архитектуры (Якобсон, 1950, с. 252). А.И. 
Романчук рассмотрела итоги исследования 
его жилых кварталов (рис. 1: Б), начиная с 
Северного района. Она пришла к заключе-
нию, что его характеристика с убогими дома-
ми, характерными для жителей «полуремес-
ленной, полуаграрной окраины города» (по 
словам Г.Д. Белова) нужно серьёзно изменить 
и считать его обычным районом (Романчук, 
2000, с. 147 и сл.). Действительно, на самом 
деле существенных отличий, за небольшим 
исключением, в площади усадеб и техни-
ке строительства в различных частях города 
не прослеживается. Близок и набор керами-
ки. Это можно подтвердить и по результатам 
исследований кварталов С (100) и XCVII (97) 
в Северо-восточном районе города (Золота-
рёв, Ушаков, 2004). 

Археологическая ситуация в Портовом 
районе другая: там зафиксировано два слоя 
разрушения (пожара), которые датируются, 
соответственно, XIII и XIV вв. «Итак, двукрат-
ный слой разрушения на данном участке … 
оказалось возможным датировать. В верхнем 
слое пожарища встретились золотоордын-
ские монеты середины XIV в., а в нижнем 
– монеты XIII в.» (Романчук, 2008, с. 447). 
Подобныее представления ранее распростра-
нялись на весь город, что можно проследить 
в трудах А.Л. Бертье-Делагарда и А.Л. Якоб-
сона (Романчук, 2008, с. 437–444). Возвра-
щением к данному тезису стало мнение Н.М. 

Богдановой, считающей, что археологические 
материалы позволяют говорить о непрерыв-
ном существовании Херсона в XII/XIII – XIV/
XV вв. (Богданова, 1991, с. 23–24). А с разви-
тием в Причерноморье итальянской торгов-
ли ведущее положение стала занимать Кафа 
при сохранении торговых связей Херсона 
с другим центрами Причерноморья и Руси, 
который оставался одним из крупных визан-
тийских провинциальных городов (Богдано-
ва, 1991, с. 84–86). 

Л.А. Голофаст обобщила археологиче-
ские данные о городе XIII в. (Голофаст, 2008; 
2009), который оставался обычным провин-
циальным византийским центром1. Но как 
городской центр он прекратил существование 
в XIII в., а два слоя горения/разрушения в 
Портовом районе относятся как к XIII, так 
и к XIV вв., когда на руинах были отстрое-
ны новые дома (Голофаст, 2009, с. 319). Как 
видно, вопрос о времени датировки двух слоёв 
пожара остаётся одним из важнейших при 
рассмотрении судьбы Херсона на завершаю-
щем этапе его истории, к которому специаль-
но обращались многие авторы (подр.: Мыц, 
2016, с. 73, 75–78; Ушаков, Байбуртский, 2018; 
2020). Так, А.И. Романчук, проанализировав 
монеты в Портовом районе в сопоставлении с 
керамическими находками фактически присо-
единилась к мнению В.Л. Мыца о датировке 
этих двух слоёв разрушения в Портовом райо-
не Херсонеса 1278 и 1299 гг. (Романчук, 2004, 
табл. I–IV).

Археологические комплексы с массовы-
ми находками второй половине XIII в. выде-
лены и изучались во всех районах городища 
(Ушаков, Байбуртский, 2020), где они оказа-
лись связаны со слоями разрушений (рис. 1: 
В) и пожаров в квартальной застройке, кото-
рая уже не возобновилась. Эти слои пред-
ставлены залегающим на полах помещений 
бытовым и производственным инвентарем, 
погребенным сгоревшими деревянными 
балками, «перекрываемые упавшей черепи-
цей кровли и камнем от обрушившихся стен» 
(Романчук, 2008, с. 437). Особенности их 
формирования позволяют собрать и свести в 
целостные комплексы «одновременно быто-
вавший материал» (Рыжов, Голофаст, 2000, 
с. 251). Описанная выше стратиграфическая 
ситуация фиксируется на городище повсе-
местно, за исключением, как было уже отме-
чено, Портового района, где выделены два 
слоя пожарища.  

К настоящему времени из раскопок 1970–
2010 гг. поздневизантийских слоев на горо-
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Рис. 2. А – Поливная керамика из Портового района XIII–XIV вв. (по А.И. Романчук). Б – Керамический 
комплекс из Северного района (квартал Х) (по Л.А. Голофаст, С.Г. Рыжову). В – Керамический комплекс из 

раскопок в «Южном пригороде Херсонеса» 2021–2022 гг. (раскоп 6, объект 22 – колодец).
Fig. 2. А – Glazed ceramics from the Port district of the 13th–14th centuries (after A.I. Romanchuk). Б – Ceramic com-
plex from the Northern district (quarter X) (after L.A. Golofast, S.G. Ryzhov). В – Ceramic complex from the excava-

tions in the “Southern suburb of Chersonesos” of 2021–2022 (excavation 6, object 22 – a well).
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Рис. 3. А-1, А-2 – Керамический комплекс XIII в. из слоя разрушения усадеб 2 и 3 в квартале L (по Л.В. 
Седиковой) (А-1 – амфоры; А-2 – поливная керамика и керамика без покрытия. Сохранена нумерация автора). 
Б-1, Б-2 – Керамический комплекс из Северо-Восточного района (кв. XCVII) (Б-1 – амфоры и простая столовая 

посуда; Б-2 – поливная керамика (по С.В. Ушакову, А.М. Байбуртскому).
Fig. 3. А-1, А-2 – Ceramic complex of the 13th century from the destruction layer of estates 2 and 3 in quarter L (after 
L.V. Sedikova) (A-1 - amphorae; A-2 – glazed ceramics and uncoated ceramics. The author’s numbering is retained). 
Б-1, Б-2 – Ceramic complex from the North-Eastern district (quarter XCVII) (Б-1 - amphorae and common tableware; 

Б-2 – glazed ceramics (after S.V. Ushakov, A.M. Bayburtsky).
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дище опубликованы следующие материалы: 
из Северного района – кварталы VIII, IX, X, 
Xа, ХХ (Калашник, 1989; Голофаст, Рыжов, 
2003; Рыжов, Голофаст, 2000; Рыжов, 2001; 
2005); из Северо-восточного района  – кварта-
лы С, XCVII (Золотарев, Ушаков, 1997; 2004; 
Золотарев, Коробков, Ушаков, 1998; Ушаков, 
2005); из Южного района – кварталы L и на 
месте античного водохранилища (Рабиновиц, 
Седикова, Хеннеберг, 2009; Седикова, 2018); 
из Портового района – портовые кварталы 1, 
2 (Ивашута, 1975; Романчук, 1999; 2000; 2003; 
2004; 2005).

В состав комплексов входят амфоры (рис. 
2Б: 1–5; 3А-1; 3Б-1: 1–4), пифосы, столовая и 
кухонная посуда (рис. 2А: 30–38; 2Б: 6,7; 2В: 
4,11; 3Б-1: 5–12), в их числе глазурованная 
керамика (рис. 2А: 1–29; 2Б: 8–15; 2В: 1–3, 
5–10; 3А-2; 3Б-1: 1–22), монеты, изделия из 
металла и кости. Наборы керамики из отдель-
ных районов Херсона в целом соответствуют 
составу комплексов из синхронных слоев на 
других участков городища, и отражают «весь 
типологический ряд тарной и столовой кера-
мики, найденной в слое разрушения» (Седи-
кова, 2018, с. 403). В равной степени, это 
обобщение относиться и к монетные сборам. 

В качестве «эталонного» комплекса может 
выступать слой разрушения в XCVII квартале 
Северо-восточного района, представленный 
хронологически значимыми находками амфор 
и поливной керамики. Это тарные сосуды 
XXV, XXIII, XXII типов по херсонесской 
классификации 1971 г. (рис. 3Б-1: 1–4) (Анто-
нова и др., 1971, с. 93–94), классов 52, 45, 48 
по публикации 1995 г. (Романчук, Сазанов, 
Седикова, 1995, с. 73–88). Аналогичные сосу-
ды были широко распространены в комплек-
сах Крыма и Причерноморья (типы Günsenin 
3 и Günsenin 4) позднего XII – раннего XIII вв. 
(Günsenin 1989, fi g. 12–13. Р. 271–276). Хроно-
логически амфоры сочетаются с многочис-
ленными находками красноглиняной глазу-
рованной посуды, представленными чашами, 
тарелками, мисками, кувшинами в технике 
«champleve» и «sgraffi  to» или с врезанной 
орнаментацией медальонного стиля, типов 
«Зевксипп» классов I, II (рис. 3Б-2: 1–22). 
Отдельные группы этой керамики датируются 
не позднее начала последней четверти – конца 
XIII в. Простая столовая и кухонная посуда 
представлена сосудами разнообразных форм 
(рис. 3Б-1: 5–11). Обнаружены различные 
предметы из металла (в основном – железный 
сельскохозяйственный инвентарь), культо-
вые предметы личного благочестия и камен-

ные жернова (Ушаков, Байбуртский, 2018, с. 
309–310).

В полевом сезоне 2021–2021 гг. в ходе 
охранных исследований на территории т. н. 
Южного пригорода Херсонеса (нач. эксп. С.Л. 
Соловьев) был открыт ряд объектов второй 
половины XIII в. Среди них – заполнение 
колодцев (объекты 21, 22) на участке раско-
па № 6 (нач. эксп. ИАК РАН В.П. Власов, 
нач. раскопа С.В. Ушаков), представленное 
типичным набором керамических находок (во 
фрагментах) – амфор с дуговидными и высо-
коподнятыми ручками, простыми столовыми 
куманами, кухонной керамикой, поливными 
сосудами (рис. 2: В). По общему характеру 
эти комплексы аналогичны представленны-
ми выше из раскопок на городище, за исклю-
чением обнаруженных в одном из колодцев 
(объект 22) десятка византийских перстней. 
Кроме того, по устному заключению В.Л. 
Мыца, часть поливной керамики может быть 
отнесена к группе ранних сосудов золотоор-
дынского происхождения.

Отдельно исследователями рассматривал-
ся вопрос о центрах производства керамики 
из слоев разрушения второй половине XIII в. 
К примеру, материалы из квартала L отнесены 
как к местному, так и к импортному производ-
ству. Керамика (поливная – вся) привозилась 
в Херсонес «из Константинополя и его окру-
ги, Малой Азии, Эгейского региона и мусуль-
манской Сирии» (Седикова, 2018, с. 428).

Датировку слоев разрушения, также повсе-
местно, уточняют нумизматические находки. 
По наблюдениям Н.А. Алексеенко, «нумиз-
матические комплексы второй половины 
XIII в. по составу резко отличаются от анало-
гичных комплексов начало столетия». С 60-х 
годов XIII в. из них пропадают монеты рубе-
жа XII–XIII вв., сельджукские дирхемы и 
латинские имитации, но появляются монеты 
первых Палеологов, Трапезундских Комни-
нов и джучидские монеты ханов Золотой 
Орды (Алексеенко, 1997, с. 6; Гончаров, с. 
121, 126–127). При этом в комплексах продол-
жают массово встречаться монеты городских 
выпусков с монограммой «Рω».  В квартале 
Xа из 211 найденных в 1987–1988 гг. монет к 
указанном типу было отнесено 82 экземпляра 
(Рыжов, Голофаст, 2000, с. 252). На основании 
приведенных фактов сделано предположе-
ние, «что с последней трети XIII в. преобла-
дающую роль в торговых операциях Херсона 
начинают играть золотоордынские города, 
активным посредником которого становиться 
Восточный Крым» (Алексеенко, 1997, с. 7). 
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Примечание:
1 Последнее описание Херсона XIII в. принадлежит В.Л. Мыцу (2021, с. 507–510).

Благодарность: Выражаем благодарность С.Л. Соловьеву за возможность представить 
неопубликованный материал.
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