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S. G. Bocharov
Historical Geography of the Crimean Territories of the Genoese Gazaria (1275—1475)

The article primarily focuses on the historical geography of the Crimean territories of the Genoese Gazaria. The Genoese 
Gazaria is the totality of the Genoese possessions on the lands of the Golden Horde, especially in the coastal areas of the 
Northern Black Sea, where the medieval toponym “Gazaria” was used to embrace the whole state of the Golden Horde. In general, 
there were no clear state borders in the Genoese Gazaria: those were coastal zones under the rule of the khans of the Golden 
Horde, where the Genoese would be given separate quarters in the cities and would enjoy autonomous rights, or would establish 
their settlements on the coast. The Crimean peninsula was an exception in this system, there the Genoese settled a whole system 
of cities and rural districts, with clear political and administrative borders. The domain of the Genoese on the Crimean peninsula 
developed into independent political and administrative system during a long and gradual process, which took a hundred years: 
from the origin of the main regional center in Caff a (around 1275) to 1387. The author addresses historical geography of the 
various administrative parts of the Genoese Gazaria on the Crimean peninsula: the rural district of Caff a, Consulates of Soldaia, 
Cembalo and Vosporo, and possessions on the Southern Coast of the Crimea, the Kerch Peninsula and the Tarkhankut Peninsula. 
He also analyzes fi ndings of a study into the historical topography of the four fortifi ed Genoese cities — Caff a, Soldaia, Cembalo 
and Vosporo.

С. Г. Бочаров
Историческая география крымских территорий Генуэзской Газарии (1275—1475 гг.)

В статье рассматриваются вопросы изучения исторической географии крымских территорий Генуэзской Газарии. Гену-
эзская Газария — это вся совокупность генуэзских владений на землях Золотой Орды, в особенности на прибрежных се-
веропричерноморских территориях, где под средневековым топонимом «Газария» понимается государство Золотая Орда. 
Чётких государственных границ в прямом смысле у Генуэзской Газарии в целом не было — это прибрежные зоны, нахо-
дившиеся под властью ханов Золотой Орды, где в городах генуэзцы получали отдельные кварталы и пользовались авто-
номными правами или основывали на побережье свои поселения. Крымский полуостров был исключением в этой системе: 
там генуэзцы обустроили целую систему городов с сельскими округами, с чёткими политическими и административны-
ми границами. Владения генуэзцев на Крымском полуострове сложились в единую политико-административную систему 
в ходе длительного и многоэтапного процесса, занявшего период более ста лет от возникновения основного центра ре-
гиона — Каффы около 1275 г. до 1387 г. Рассматривается историческая география различных административных единиц 
Генуэзской Газарии на Крымском полуострове, таких как сельская округа Каффы, консульства Солдайское, Чембальское, 
Воспорское, владения на Южном берегу Крыма, Керченском и Тарханкутском полуостровах. Представлены результаты 
изучения исторической топографии четырёх укреплённых генуэзских городов: Каффы, Солдайи, Чембало и Воспоро.
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Под термином «Генуэзская Газария» в ста-
тье понимается вся совокупность генуэзских 
владений на землях Золотой Орды, в особен-
ности на прибрежных северопричерномор-
ских ордынских территориях, где под сред-
невековым топонимом «Газария» понимает-

ся государство Золотая Орда (Bocharov 2018: 
447). В географическом выражении это тер-
ритория северного побережья Чёрного моря 
(включая крымское) и всё побережье Азов-
ского моря, с близлежащими территориями 
от устья Дуная с городами Килия и Ликосто-
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Рис. 1. Карта Северного Причерноморья с городами, селениями и гаванями Генуэзской Газарии в XIII—XV вв.

Fig. 1. Map of the Northern Black Sea region with towns, rural settlements and harbors of Genoese Gazaria in 13th—15th Centuries.

целую систему городов с сельскими округа-
ми, с чёткими политическими и администра-
тивными границами (рис. 2) (Бочаров 2016а: 
263). В статье будут рассмотрены вопросы 
исторической географии одной из частей Ге-
нуэзской Газарии, а именно владений Генуэз-
ской республики на Крымском полуострове.

Владения генуэзцев на Крымском по-
луострове сложились в единую политико-
административную систему в ходе длитель-
ного и многоэтапного процесса, занявше-
го период более ста лет от возникновения 
основного центра региона — Каффы око-
ло 1275 г. (Balard 1978: 116) до 1387 г., ког-
да все территориальные приобретения Генуи 
в Крыму были окончательно признаны пра-
вителем Золотой Орды (Basso 1991: 25—26). 
Стадии процесса становления торгового го-
рода в Причерноморье выделены С. П. Кар-
повым на примере венецианской Таны (Кар-
пов 1997: 12). Для крымской части Генуэз-
ской Газарии основных этапов становления 
было несколько, выделим здесь только основ-
ные из них. Первый этап — развитие Каф-
фы в 1275—1308 гг. Второй — возрождение 
и развитие города с 1312 по 1364 гг., в итоге 
которого удалось отразить несколько нападе-
ний хана Джанибека в 40-х гг. XIV в. Генуэз-
ские торговцы, затем нотариусы и католиче-
ские церковные иерархи проникают в города 
и сельские округи Чембало, Солдайи и Вос-
поро, завершается это проникновение учреж-
дением консульств. В это время венециан-
цы пытаются укрепиться в гаванях Восточ-
ного Крыма — Провато, Калиере и Солдайе, 
ответными действиями генуэзцы занимают 

мо до Геленджикской бухты (пункт Мавро 
Лако) (рис. 1) (Bocharov 2017: 199—207). Чёт-
ких государственных границ в прямом смыс-
ле у этой территории не было: это прибреж-
ные зоны, находившиеся под властью ханов 
Золотой Орды, а после середины XV в. — под 
властью их преемников, правителей Крым-
ского ханства, где в золотоордынских горо-
дах генуэзцы получали отдельные кварталы 
и пользовались автономными правами или 
основывали на побережье свои поселения. 
В политическом отношении это были авто-
номные образования в Северном Причерно-
морье, подчинённые Генуэзской республике, 
которые по способу управления были опре-
делены М. Баларом как латинократии (Balard 
1998: 17—18). Предметом археологического 
изучения Генуэзской Газарии является вся со-
вокупность материальных свидетельств гену-
эзского присутствия на очерченной террито-
рии: культурные напластования и различные 
виды древностей в городах, селениях, некро-
полях, якорных стоянках, на других памятни-
ках, в хронологических рамках от первого по-
явления в третьей четверти XIII в. до 1475 г. 
(Бочаров 2018а: 71—72). Древности Гену-
эзской Газарии являются составной частью 
Латинской Газарии и возникли в результате 
процесса появления выходцев из Западной 
Европы на землях Золотой Орды. Новые по-
селения располагались на землях золотоор-
дынского государства и на тех условиях, ко-
торые выдвигали правители этой страны (Бо-
чаров 2017а: 57—58).

Крымский полуостров был исключени-
ем в этой системе: там генуэзцы обустроили 
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эти прибрежные территории. Финал процес-
са приходится на период с 1365 г., времени за-
хвата Солдайи и ее сельской округи и при-
брежной Готии, до 1387 г. — окончательно-
го признания всех приобретений Республики 
св. Георгия в Крыму по договору от 12 авгу-
ста 1387 г. с властями Золотой Орды. Этот фи-
нальный период после присоединения новых 
земель был наполнен событиями, связанными 
с постоянной конфронтацией с правителями 
Золотой Орды, которая то затихала, то вспы-
хивала вновь, а также включением всех но-
вых территорий и их населения в админи-
стративную и налоговую системы коммуны 
Каффы. В своём завершённом виде к кон-
цу XIV в. эти владения состояли из четы-
рёх укреплённых городов (Каффы, Солдайи, 
Чембало, Воспоро) и их сельских округ, се-
лений и замков Южного берега Крыма, при-
морских территорий Тарханкутского и Кер-
ченского полу островов с поселениями и соля-
ными разработками (рис. 2) (Бочаров 2016а: 
263). Столицей Генуэзской Газарии был город 
Каффа, глава которого — консул — являлся 

верховным правителем для всей этой терри-
тории (Карпов 2000: 12).

Каффа и сельская округа 
города (campania)

Каффа (совр. Феодосия, Юго-Восточный 
Крым; 1275—1475 гг.) — административный 
и экономический центр генуэзского присут-
ствия в Северном Причерноморье (рис 1; 2). 
В «Византийской хронике» Никифора Гри-
горы приводится дата возникновения генуэз-
ской Каффы — 1266 г. (Gregorae 1830: 684). 
Однако французский историк Мишель Балар 
считает эту дату неверной и относит основа-
ние города ко времени между 1268 и 1275 гг., 
причём более вероятным, по его мнению, вы-
глядит именно 1275 г. Постепенно фактория 
разрастается, оформляется административ-
но, и в 1281 г. впервые упоминается консул — 
глава городского управления. После 1285 г. 
упоминание Каффы в нотариальных генуэз-
ских актах становится частым (Balard 1978: 
116). О раннем периоде городской жизни из-

Рис. 2. Карта части Генуэзской Газарии — владений Генуэзской республики на Крымском полуострове в последней 
четверти XIV в. Условные обозначения: a — генуэзские селения на территории Тарханкутского полуострова; b — 
консульство Чембальское; c — генуэзские владения на Южном берегу Крыма; d — консульство Солдайское; e — 
кампания Каффы; f — консульство Воспорское. 

Fig. 2. Map of a part of Genoese Gazaria: possessions of the Genoese Republic in the Crimean peninsula in the late quarter of the 
14th century. Legend: a — Genoese settlements on the territory of Tarkhankut peninsula; b — Consulate of Cembalo; c — Genoese 
possessions on the Southern shore of the Crimea; d — Consulate of Soldaia; e — Campania of Caff a; f — Consulate of Vosporo. 
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вестно из документов каффинского нотариу-
са Ламберто ди Самбучето (1289—1290 гг.). 
В текстах описывается разделённый на квар-
талы (контрадо) небольшой город, обнесён-
ный рвом и валом с деревянным частоколом. 
Несколько домов располагалось и за предела-
ми изгороди (Balard 1973: 45).

После осады города войсками золотоор-
дынского хана Тохты в 1308 г. Каффа была 
оставлена жителями. После смерти хана ком-
муна Генуи 9 августа 1312 г. направляет по-
сольство к его преемнику — хану Узбеку 
(Balard 1989: 110). Посланцам удалось до-

биться разрешения на восстановление города, 
и 18 марта 1316 г. принимается план восста-
новления фактории (Ordo de Caffa). В соот-
ветствии с этим планом начинается строи-
тельство каменной оборонительной стены, 
которое значительно изменило внешний об-
лик и статус города (Balard 1979: 200). Со вре-
мени её возведения в средневековой Каффе 
появляются две основных градообразующих 
части: городские кварталы, располагавшиеся 
внутри цитадели, и городские кварталы, рас-
положенные за её пределами — бург (burg) 
(Вalard 1978: 118). Площадь укреплённой го-

Рис. 3. План Каффы XV в.: 1 — крепостная стена цитадели; 2 — цивитас;  3 — бург; 4 — крепостные стены внешне-
го оборонительного кольца; 5 — антибург; 6 — центральная рыночная площадь.

Fig. 3. Plan of Caff a in the 15th century: 1 — fortress wall of the citadel; 2 — civitas;  3 — burg; 4 — fortress walls of the outer 
defensive ring; 5 — antiburg; 6 — central market square.
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родской территории составила 11,3 гектаров 
(Бочаров 1998: 87). Фортификационные рабо-
ты были продолжены в 1383—1389 гг. стро-
ительством внешнего оборонительного коль-
ца вокруг бурга (площадь вновь укреплён-
ной территории 82,0 га) (Бочаров 2012а: 115; 
Bocharov, Sitdikov 2014: 418). После этого го-
родской пейзаж Каффы приобрёл свой закон-
ченный вид: квартальная застройка внутри 
цитадели, кварталы внутри оборонительного 
кольца (burg) и неукреплённое предместье — 
антибург (antiburg) (рис. 3) (Бочаров 2006: 
114; 2015а: 182).

В Каффе XIV в. в городских кварталах 
проживали представители разных народов 
и нескольких религиозных групп. В этот пери-
од в городском пейзаже доминировали христи-
анские храмы трёх основных конфессий — ка-
толической (Бочаров 2015б: 815), православ-
ной (византийской) (Айбабина, Бочаров 2002: 
160) и армянской (Бочаров 1996: 220; Айба-
бина, Бочаров 1997: 211—212). Имелись так-
же два иудаистских храма (Бочаров 2000: 12) 
и одна мечеть (Бочаров 2016б: 121).

К концу XIV в. город достиг наивысше-
го расцвета, его общая площадь к этому вре-
мени составляла около 120 га (рис. 3) (Боча-
ров 2014а: 453). На протяжении второй поло-

вины XIV — первой половины XV вв. Каффа 
играла ведущую роль не только в торговой, 
но и в политической жизни Черноморского 
региона.

Во второй половине XIV в. складывается 
сельская округа города (campania) (рис. 2; 4). 
Присоединение генуэзцами обширных при-
брежных территорий к Каффе было вызвано 
активностью в регионе их основных против-
ников — венецианцев. Так, в 1356 г. золото-
ордынский хан Джанибек разрешает венеци-
анцам устроить корабельную пристань в бух-
те Провато (Diplomatarium 1899: 24, № 14; 
Григорьев, Григорьев 1997: 156—157). Через 
два года, в 1358 г., новый хан Бердибек под-
твердил права венецианцев на Провато и раз-
решил использование гаваней Калитра (Ка-
лиера) и Солдайя для создания торговых по-
селений — факторий (Diplomatarium 1899: 
51, № 25; Григорьев 1994: 30; Григорьев, 
Григорьев 2002: 181—182). С целью не до-
пустить своих главных торговых конкурен-
тов на ближайшие к Каффе земли Восточ-
ного Крыма, воспользовавшись «замятней» 
в Золотоордынском государстве, генуэзцы 
в 1365 г. захватывают Солдайю и её сельскую 
округу (Balard 1978: 161). Тогда же были ан-
нексированы земли по побережью от Сол-

Рис. 4. Сельская округа Каффы. Условные обозначения: a — границы кампании Каффы; b — столица; c — города; 
d — селения; e — монастыри; f — замок; g — якорная стоянка (по Бочаров 2011а: рис. 1). 

Fig. 4. Rural county of Caff a. Legend: a — boundaries of the Campania (rural district) of Caff a; b — the capital; c — towns; d — rural 
settlements; e — monastery; f — castle; g — anchorage (ast er Бочаров 2011а: рис. 1).
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дайи до Каффы, на которых расположены га-
вани Провато (Бочаров 2015в: 316) и Калиера 
(Bocharov 2018: 448), ранее использовавши-
еся венецианцами. За время этого затяжного 
конфликта сельские территории неоднократ-
но переходили из рук в руки и были оконча-
тельно закреп лены за коммуной Каффы по-

сле окончания Солхатской войны в 1387 г. 
(Basso 1991: 15).

Кампания Каффы занимала территорию 
вдоль восточного побережья Крыма, 30 км 
в длину и 3,0—9,0 км в ширину (рис. 2; 4). 
В современном географическом описании эта 
территория представляет собой восточную 

Рис. 5. Топографическая съемка армянского монастыря св. Иоанна Предтечи, археологические исследования 
1998 и 2000 гг. (по Бочаров 2015в: рис. 3).

Fig. 5. Topographical survey of the Armenian monastery of St. John the Baptist, archaeological research 1998 and 2000 (ast er Бочаров 
2015в: рис. 3).
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оконечность Главной гряды Крымских гор 
с тремя основными долинами: Двуякорной, 
Коктебельской и Отузской (первую и вто-
рую разделяет хребет Биюк-Янышар, вторую 
и третью — горный массив Карадаг) и бух-
тами: Двуякорной, Провато, Тихой (Енишир-
ской), Коктебельской и Отузской. Кампания 
состояла из шести селений, на этой террито-
рии располагались также два греческих мона-
стыря, один армянский монастырь и один ге-
нуэзский замок (Бочаров 2011а: 144).

Селения Калиера и Посидима возникли 
еще в предшествующий византийский пери-
од (рис. 4). Калиера располагалась в южной 
части Отузской долины у морского берега. 
В настоящее время вся территория средневе-
кового селения находится под современны-
ми строениями пос. Курортное, где при зем-
ляных работах были выявлены участки куль-
турного слоя с керамикой XIII—XV вв. 
(Бочаров 2011б: 254). Селение Калиера от-
мечено на средневековых морских компас-
ных картах-портоланах (Бочаров 2015г: 92). 
Поселение Посидима расположено на юго-
восточном прибрежном склоне холма Теп-
сень, большая его часть попала под совре-
менную жилую застройку населённого пун-
кта Коктебель (Бочаров 2015д: 124; 2016в: 
655; 2017б: 411). Археологические наход-
ки XIV в., вероятно, связанные с якорной сто-
янкой Провато, были зафиксированы в запад-
ной части побережья Двуякорной бухты (Бо-
чаров 2015д: 309; 2017в: 241).

Селение Отуз, находившееся в северо-
западной части одноимённой долины, в 6 км 
от моря и греческой Калиеры, было основано 
в период доминирования Золотой Орды (Бо-
чаров 2011б: 255). Археологические культур-
ные слои, связанные с остатками этого сред-
невекового поселения, фиксируются в юж-
ной части современного поселка Щебетовка. 
В пользу нерядового статуса этого населенно-
го пункта относительно других ордынских се-
лений свидетельствует участие в его основа-
нии, а затем присутствие среди жителей шей-
хов и переселенцев из сельджукской Малой 
Азии (Башкиров 1926: 109; Акчокраклы 1927: 
17; Бороздин 1927: 25).

Селение Тепе-Оба открыто в 2004 года 
в ходе археологических разведок. Находит-
ся на северном склоне горного массива Тепе-
Оба, восточнее асфальтовой дороги Насып-
ное — Виноградное, в 450 м северо-восточнее 
с. Виноградного. В настоящее время террито-
рия памятника занята виноградником (Боча-
ров 2011а: 140).

Селение в Тихой бухте, обнаруженное 
В. И. Веселовым в 1957 году, располагалось 

в Кучук-Янышарской долине, вблизи бере-
говой линии бухты у северного склона при-
брежного безымянного холма. Разведочные 
раскопки проведены в 2000 г. (Бочаров 2011a: 
141). Возможно, поселение известно по вене-
цианским письменным источникам как сто-
янка у мыса св. Иоанна (Бочаров 2015е: 707), 
где галеи линии Таны совершали краткие 
1—3-дневные стоянки с целью пополнения 
запасов воды и провизии в 1396, 1397, 1399, 
1433 гг. (Карпов 1994: 65).

Селение Падилкой располагается у подно-
жия скалы Сююрю-Кая горного массива Ка-
радаг, в 450 м западнее окраины пос. Кокте-
бель (Бочаров 2011a: 142). На территории 
селения сохранились руины армянской церк-
ви Св. Георгия (Гавриил 1844: 327). Из хра-
ма происходят две надписи, первая датиро-
вана 1401 годом, вторая — 1487 (Айвазов-
ский 1867: 330—331). Восточная часть храма 
была частично раскопана в 1998 г. (Тур 1999: 
235—236).

Кроме того, в сельской округе Каффы на-
ходились монастыри: два греческих и один 

Рис. 6. План замка Калиера (по Бочаров 2015г: рис. 7). 
Условные обозначения: a — кладки на известковом рас-
творе; b — кладки на глиняном растворе.

Fig. 6. Plan of the castle of Caliera (ast er Бочаров 2015г: рис. 7). 
Legend:  a — masonry on lime mortar; b — masonry on clay 
mortar.
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армянский (Бочаров 2001а: 10). Греческий 
монастырь Св. Петра располагался в трех 
с половиной километрах северо-восточнее 
селения Калиера у подножия горного масси-
ва Кара-Даг в низовьях ущелья Гяур-Бах (Бо-
чаров 2011a: 140). Разрушенные остатки гре-
ческого монастыря Св. Георгия расположе-
ны на западном склоне горы Килисе-Каясы 
массива Карадаг, в верховьях урочища Мона-
стырчик (Бочаров 2011a: 140). Фундаменты 
армянского монастыря Св. Иоанна Предте-
чи располагаются на восточном склоне хреб-
та Биюк-Янышар (Гавриил 1844: 323). Един-
ственная известная надпись из монастыря 
датирована 1405 г. (Марр 1898: 7). Археоло-
гическое изучение объекта проведено в 1998 
и 2000 гг. Раскопками открыта центральная 
часть монастыря: монастырская церковь (раз-
меры по внешнему контуру 8,20 × 6,40 м), 
имевшая один вход в западной стене и га-
вит (притвор) (длина — 11,16 м, ширина — 
11,06 м), а также участок двора (рис. 5). Сте-
ны строений толщиной 1,00—1,08 м сохрани-
лись на высоту от 1,05 до 2,10 м. Центральный 
вход в притвор, сохранившийся на высоту 
около 1 м, был украшен резным каменным на-
личником с орнаментальным мотивом «сель-
джукская цепь» (Бочаров 2011а: 142; 2015в: 
311).

На территории кампании Каффы был воз-
ведён один замок — Калиера (рис. 4). Он за-
нимал вершину приморского холма Кордон-
Оба и имел полный периметр крепостных 
стен и одну башню (рис. 6). Площадь зам-
ка 0,074 га. Наибольшие размеры крепост-
ной площадки около 28,0 × 35,0 м. Дли-
на крепостных стен около 107,0 м, при тол-
щине 0,85—1,10 м. Характерной чертой 
этого замка является разное начертание пе-
редней и задней частей крепостного полиго-
на. Удалось проследить внутреннюю плани-
ровку объекта, разделенного поперечной сте-
ной (длина 27,0 м) на две части. Южная часть 
в плане близка к форме прямоугольной тра-
пеции и включала в себя крепостную церковь 
(сложена на песчано-известковом растворе, 
размер 8,4 × 5,0 м, стены толщиной 0,8 м из-
нутри были оштукатурены и покрыты фре-
сковой росписью), восемь жилых помеще-
ний гарнизона (сложены на глиняном раство-
ре). Два крепостных двора: восточный двор 
(10,50 × 12,40 м), расположенный за воротами 
в замок, и западный внутренний двор, ограни-
ченный с севера и востока жилыми строени-
ями (10,70 × 13,90 м). В южной части находи-
лась единственная башня-донжон (размером 
8,35 × 10,5 м, толщина стен 1,00—1,15 м, вы-
несенная за линию стен на 4,8 и 5,0 м), которая 

Рис. 7. Реконструкция замка Калиера. Вид с юго-востока (по Бочаров 2015г: рис. 63).

Fig. 7. Caliera castle, reconstruction. View from the south-east (ast er Бочаров 2015г: рис. 63).
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занимала господствующее положение во всем 
комплексе крепостных строений. Ворота в за-
мок, видимо, находились в разрушенной ча-
сти юго-восточной куртины (рис. 7) (Бочаров 
2015г: 73). C возведением замка Калиера ге-
нуэзская администрация Каффы окончатель-
но закрепляет свой контроль над Отузской 
долиной и побережьем и лишает как крым-
ские владения Золотой Орды, так и Венеци-
анскую республику возможности использо-
вать эту гавань в торговых операциях.

Солдайя и консульство 
Солдайское

Солдайя (совр. Судак, Юго-Восточный 
Крым; 1365—1475 гг.) — второй по вели-
чине и значению генуэзский город на Крым-
ском полуострове (рис. 1; 2). C конца XIII в. 
до третьей четверти XIV в. этот город был 
главным торговым конкурентом Каффы в Се-
верном Причерноморье (Balard 1992: 21; 
Νισταζοπουλου 1965: 49). Ликвидировать про-

тивостояние удалось в результате столкнове-
ния с Золотой Ордой в 1365 г., когда генуэзца-
ми была захвачена Солдайя и 18 селений её 
округи (Pistarino 1988: 214). Этот инцидент 
в течение двадцати последующих лет ослож-
нял их отношения с золотоордынскими вла-
стями, которые на Крымском полуострове 
располагались в городе Солхат (совр. Старый 
Крым) (Бочаров 2012а: 114). В 1375 г. эмир 
Мамай вернул 18 селений дистрики Солдайи 
под протекторат золотоордынских властей 
полуострова, но захватить сам город не смог 
(Balard 1978: 161). После этого между Мама-
ем и генуэзской администрацией был заклю-
чён договор, признающий права Республи-
ки Св. Георгия на Солдайю. Текст этого дого-
вора не сохранился, но о его существовании 
свидетельствуют отсылки более позднего до-
говора от 24 февраля 1381 г., четко фиксиру-
ющие, что права на Солдайю были переданы 
лигурийцам именно Мамаем и что впослед-
ствии эти права не оспаривались и не под-
вергались пересмотру (Desimoni 1887: 163). 

Рис. 8. План Солдайи 1365—1475 гг. 1 — предполагаемые земляные укрепления; 2 — крепостная стена цита-
дели; 3 — крепостная стена внешней оборонительной линии; 4 — крепостная стена портового района; 5 — баш-
ня Св. Ильи; 6 — застроенные территории внутри цитадели; 7 — территория городской застройки, защищённая 
крепостными стенами; 8 — территория портового района; 9 — территория неукреплённого городского пригорода 
(по Бочаров 2017г: рис. 4).

Рис. 8. Plan of Soldaia, 1365—1475. 1 — supposed earthworks fortifi cation; 2 — fortress wall of the citadel; 3 — fortress wall of the 
outside defensive line; 4 — fortress wall of the port area; 5 — St. Elijah tower; 6 — built-up areas inside the citadel; 7 — urban area 
protected by fortress walls; 8 — port area; 9 — unfortifi ed suburb territory (ast er Бочаров 2017г: рис. 4).
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Администрация Каффы после захвата не ис-
пользовала Солдайю в качестве международ-
ного морского порта, напротив, роль города 
была сведена к региональному центру зна-
чительной сельскохозяйственной территории 
(Устав 1865: 781).

Разделение генуэзской Солдайи на основ-
ные градообразующие части в первую оче-
редь было обусловлено преемственностью 
от старого византийского, впоследствии зо-
лотоордынского города и, во вторую, новы-
ми фортификационными сооружениями, 
возведёнными генуэзцами (рис. 8). Основ-
ная часть города располагалась на северном 
склоне горы Дженевез-Кая (другое назва-
ние — Крепостная гора) (рис. 9). Сразу по-
сле захвата города в 1365 г. генуэзцы начали 
строительство земляных укреплений в Сол-
дайе (Бочаров 2012а: 114), под прикрытием 
которых в 1371 г. (Skrzinska 1928: 107) на-
чалось возведение каменных стен внешней 
оборонительной линии — в генуэзских до-
кументах «castrum Sancti Cristi» (Устав 1865: 
770), различные фортификационные работы 
на которой продолжались и в первой четвер-
ти XV века (Skrzinska 1928: 110). Укреплён-
ная территория имела плотную застройку, 
обусловленную рельефом скалы Дженевез-
Кая — горным на склоне и равнинным у под-
ножия горы. Площадь этой части города со-
ставляла около 12,9 га. (Бочаров 2016а: 265). 
Портовый район Солдайи находился в про-
странстве между морем, юго-восточным 
склоном горы Дженевез-Кая и юго-западным 
склоном горы Палвани-Оба. Он также был 
защищен каменными крепостными соору-
жениями. Оборонительная линия порта про-
ходила в самой узкой части ущелья между 
двумя этими горами. На востоке она сопри-

касалась с крепостными стенами цитадели 
и внешней линией обороны. Протяжённость 
линии крепостных стен порта около 254,5 м 
(Бочаров 2017г: 109). Оборонительная линия 
порта, вероятно, была возведена в 80-е гг. 
XIV в. (Skrzinska 1928: 112). Этот район го-
рода, площадью около 5,7 га, с горным ре-
льефом имел плотную застройку (Бочаров 
2016а: 265). Несколько городских строений 
находилось под защитой цитадели на площа-
ди 0,21 га (Лопушинская 1991: 25—27; Боча-
ров 2016а: 265). Узкая ровная полоска земли, 
занятая постройками, находилась на ровном 
пространстве, ограниченном стеной цитаде-
ли и южными обрывами горы Дженевез-Кая. 
В целом цитадель Солдайи, именуемая в ге-
нуэзских источниках «castrum Sancti Elie» 
(Устав 1865: 770), располагалась вдоль хреб-
та Крепостной скалы. Как и все крепост-
ные сооружения Солдайи, цитадель не име-
ла полного замкнутого периметра стен. Она 
состояла из линии каменных крепостных 
стен с тремя башнями и четырьмя куртина-
ми, резиденции правителя города — ком-
плекса консульского замка, и отдельно стоя-
щей башни (Санта-Элиа) на самой верхней 
точке Крепостной горы. Боевая сторона обо-
ронительной системы цитадели Солдайи об-
ращена на север. С юга цитадель защище-
на неприступными обрывами и не была укре-
плена. Общая длина линии крепостных стен 
цитадели составляла около 593 м (Бочаров, 
Масловский 2015: 43). Неукреплённый при-
город находился севернее внешней оборони-
тельной линии и занимал площадь примерно 
3,6 га (Бочаров 2016а: 265).

В своем завершенном виде к первой поло-
вине XV в. городская территория Солдайи со-
стояла из жилой застройки цитадели (castrum 

Рис. 9. Цитадель и внешняя оборонительная линия Солдайи. Вид с северо-запада (по Бочаров 2017г: рис. 5).

Fig. 9. The Citadel and the outer defensive line of Soldaia. View from the northwest (ast er Бочаров 2017г: рис. 5).
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Sancti Elie) площадью около 0,21 га; основ-
ных городских кварталов площадью 12,9 га, 
защищённых внешней оборонительной ли-
нией (castrum Sancti Cristi); портового района 
площадью 5,7 га и неукреплённого городско-
го предместья площадью 3,6 га. В целом пло-
щадь городской территории составляла около 
22,4 гектаров (рис. 8) (Бочаров 2018а: 34).

Сельская округа города формируется ещё 
в византийский период (XI—XIII вв.) и пере-
ходит к генуэзцам уже в сложившемся виде 
(рис. 2; 10). При том, что Солдайя после её 
захвата в 1365 г. постоянно оставалась у ита-
льянцев, её сельскохозяйственная округа пере-
ходила из рук в руки. Окончательно за генуэз-
цами она была закреплена договорами 27 но-
ября 1380 г. и 24 февраля 1381 г. (Desimoni 
1887: 162—167) и подтверждена договором 
12 августа 1387 г. (Basso 1991: 25—26). В со-
ответствии с данными письменных источни-
ков сельская округа или территория консуль-
ства Солдайского насчитывала восемнадцать 
селений, как в начале перехода под контроль 
генуэзцев в 1381 г. (Desimoni, Belgrano 1867: 
255), так и в финале их господства в 1474 г. 
(cazalibus decem et octo, qui cazales sunt sub 
jurisdictione consulates Soldaie) (Vigna 1871: 
318, 321; Милицин 1955: 91). Списки этих се-
лений приведены в двух бухгалтерских кни-
гах — массариях Каффы за 1381 г. (Caffa 

Massaria 1381: 27r, 103v) и 1386 г. (Caffa 
Massaria 1386: 51r, 317r): Coxii (Lo Cozo), 
Sancti Johannis (St Iuani), Tarataxii, Lo Volli, 
Sille (Lo Gille), Sdaffo (Lo Sdaffo, Sdaffum), 
La Canecha (Cavecha), Carpati (La Parti), Lo 
Scuto, Bazalega (Bezelega), Buzult, Cara Ihoclac 
(Cara Koklac), Diauollo (Lo Diavollo), Carlo 
(Lo Carlo), Sancti Erigni, Saragaihi (Caragaki), 
Paradixii, Cheder (Lo Cheder) (Бертье-Делагард 
1920: 23—30).

Локализация восьми селений (cazales) — 
Coxii, Tarataxii, Louolli, Sille, Canecha, Carpati, 
Scuto, Saragaihi — в исторической литерату-
ре ни у кого из авторов ни споров, ни затруд-
нений не вызывает (рис. 10). Часть этих то-
понимов с небольшими изменениями сохра-
нилась к XIX в. в названиях существующих 
населённых пунктов: Козы, Таракташ, Ворон, 
Шелень, Ускут, Арпат. В части случаев, если 
такого населённого пункта уже не существо-
вало, топоним сохранялся в связи с географи-
ческими объектами, такими, как Канакская 
балка или Карагачская долина. В отношении 
локализации остальных десяти казалий — 
Sancti Johannis, Sdaffo, Bazalega, Buzult, Cara 
Koclac, Diauollo, Carlo, Sancti Erigni, Paradixii, 
Cheder, — в связи с отсутствием этих назва-
ний в дошедшей до наших дней топоними-
ке, мнения исследователей разделились. От-
носительно географических границ консуль-

Рис. 10. Карта территории консульства Солдайского. Условные обозначения: a — границы территории консульства; 
b — города; c — селения; d — замки.  

Fig. 10. Map of the Consulate of Soldaia. Условные обозначения: a — boundaries of the territory of the consulate; b — towns; c — 
rural settlements; d — castles. 
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ства Солдайского есть две основных точки 
зрения.

Первый вариант локализации десяти се-
лений предложен А. Л. Бертье-Делагардом — 
это территория южного и северного скло-
на восточной части Главной гряды Крым-
ских гор. В современной географической 
номенклатуре это участок от г. Белогорска 
до г. Старый Крым на северном склоне и уча-
сток от Канакской балки до села Солнечная 
Долина (Козы) — на южном склоне. Sancti 
Johannis — долина Ай-Ван у деревни Тарак-
таш, Sdaffo — урочище Ставлухар в пяти вер-
стах севернее деревни Ускут, Bazalega — де-
ревня Бешев юго-восточнее Карасубазара 
(Белогорска), Buzult — деревня Эль-Бузлы, 
Cara Koclac — деревня Каргалык севернее 
деревни Эль-Бузлы, Diauollo — Деве-эли 
в районе лесной дачи Деве-Таш вблизи де-
ревни Эль-Бузлы, Carlo — деревня Юкары-
Тайган, Sancti Erigni — деревня Сартана, 
Paradixii — деревня Орталан, Cheder — дерев-
ня Чердаклы в бассейне реки Карасу (Бертье-
Делагард 1920: 23—30).

Второй вариант локализации селений кон-
сульства Солдайского предложен А. А. Васи-
льевым, по мнению которого, все селения рас-
положены вдоль южного, приморского скло-
на Главной гряды Крымских гор. Полный 
вариант такого размещения — от местности 
Эди-Эвлер в четырех милях восточнее Алуш-
ты (совр. Семидворье) до села Солнечная До-
лина (Vasiliev 1936: 181). Десять сел автор ло-
кализует таким образом: Sancti Johannis — 
долина реки Куру-Узень, Sdaffo — руины 
поселения в долине Эди-Эвлер восточнее 
Алушты, Bazalega — не определена, Buzult — 
деревня Эль-Бузлы (?), Cara Koclac — дерев-
ня Токлук или деревня Кутлак, Diauollo — 
Туак (?), Carlo — возвышенность Кеарли-
Бурун в окрестностях деревни Кутлак, Sancti 
Erigni — не определена, Paradixii — руины 
поселения в гавани в окрестностях Судака (?), 
Cheder — не определена (Vasiliev 1936: 181).

В 2004 г. автор этой статьи попытался 
рассмотреть вопрос о границах Солдайско-
го консульства и спорной локализации деся-
ти селений, в него входящих, привлекая бо-
лее поздние сведения османских перепи-
сей населения этого региона (Бочаров 2004а: 
150; 2005а: 282). После турецкого завоева-
ния 1475 г. генуэзские владения в окрестно-
стях Судака были преобразованы в судебно-
административный округ (qazā), в котором, 
помимо города, насчитывалось 20 селений 
(Veinstein 1986: 223—224). Локализация се-
лений, отмеченных в османских документах, 
особого труда не составляет, большинство 

названий фактически не изменилось до пе-
реименования в 40-х гг. XX в. Важно, что 
ни одно из селений не находилось на терри-
тории северных предгорий Восточного Кры-
ма, все они расположены на приморском юж-
ном склоне Главной гряды Крымских гор 
(Бочаров 2005а: 282). Более того, к судебно-
административному округу Судака были при-
соединены четыре селения Алуштинской до-
лины (Алушта, Шума, Демерджи, Корбеклы), 
при генуэзцах входивших в приморскую Го-
тию (Veinstein 1980: 244; Fisher 1981: 149).

По нашему мнению, те редкие упомина-
ния о деревнях Судакской округи, которые 
имеются в генуэзских и османских источни-
ках, указывают на расположение этих пунктов 
на юго-восточном побережье Крыма. В то же 
время средневековые поселения, располо-
женные на северо-восточном склоне Глав-
ной гряды, никогда не входили ни в Солдай-
ское консульство, ни в генуэзские владения 
вообще, а находились на землях, контроли-
руемых наместником Крымского улуса Зо-
лотой Орды, а с 30-х гг. XV в. — принадле-
жащих крымским ханам из династии Гиреев 
(Бочаров 2002: 59; 2005а: 294). Локализовать 
селения консульства возможно таким об-
разом: Coxii — Козы (Солнечная Долина), 
Sancti Johannis — Куру-Узень (Солнечногор-
ское), Tarataxii — долина Ай-Ван, Louolli — 
Ворон, Sille — Шелень (Громовка), Sdaffo — 
Сотера, Canecha — Канака, Carpati — Арпат 
(Зеленогорье), Scuto — Ускут (Приветное), 
Bazalega — Кучук-Узень (Малореченское), 
Buzult — Туак (Рыбачье), Cara Ihoclac — Кут-
лак (Весёлое), Diauollo — Копсель, Carlo — 
Капсихор (Морское), Sancti Erigni — Улу-
Узень (Генеральское), Saragaihi — Карагач, 
Paradixii — Токлук (Богатовка), Cheder — Ай-
Серез (Междуречье). Солдайское консуль-
ство занимало приморскую территорию юж-
ного склона восточной части Главной гряды 
Крымских гор на протяжении 50 км (рис. 10), 
то есть полосу земли «от Козио до Сдафу-
ма», граничившую на севере с землями Золо-
той Орды, на северо-востоке, в окрестностях 
села Солнечная Долина (Cosio), — с кампа-
нией Каффы, и на юго-западе, за территори-
ей урочища Сотера (Sdafo), — с генуэзским 
Алуштинским консульством (Бочаров 2005а: 
282—294)1.

1 В последнее время вновь появился интерес к вопросу локализации селений округи Солдайи и вопросу определения территории, этой окру-гой занимаемой. В этих публикациях есть отличия в определении границ от предложенных в этой статье, кратко рассмотрим их. Опять ни у кого 
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Генуэзские владения 
на Южном берегу Крыма

Одновременно с захватом в 1365 г. Сол-
дайи и её сельской округи из 18 деревень (Бо-
чаров 2012б: 109), видимо, были присоеди-
нены к генуэзскому домену и селения Юж-
нобережья (Бочаров 2012б: 109) (рис. 2; 11). 
De facto чиновники, направленные из Каф-
фы, уже в 1374 г. проводят инспекцию селе-
ний Готии с целью ревизии населения и опре-
деления всего спектра пунктов налогообложе-

из авторов не вызывает сомнения местонахожде-ние восьми селений, названия которых узнаваемы. Э. А. Черновым размещение Солдайского консуль-ства на южном склоне восточной части Главной гряды Крымских гор воспринимается уже как дан-ность, его крайними западными пунктами объявля-ются Сдафо-Туак-Рыбачье и Базалега-Магапотамо-Генеральское (Чернов 2017: 147). А. В. Джанов также располагает Сдафо в долине, где позднее су-ществовало селение Туак, в связи с тем, что селение Мегапотамо он выносит за пределы Солдайской территории в генуэзские владения на Южном бере-гу Крыма (Джанов 2017: 302; 2018: 89; 130).

ния для побережья (Balard 1978: 160). De jure 
это положение было закреплено договором 
от 27 ноября 1380 г., которым территории 
Южного берега Крыма (ripparia marinа Gotia) 
были выведены из-под протектората Золотой 
Орды и официально перешли под власть ком-
муны Каффы (Бочаров 2004б: 186). Этот ста-
тус подтвердил и договор 24 февраля 1381 г. 
(Бочаров 2009: 109). Список этих селений 
приведен в бухгалтерской книге — массарии 
Каффы за 1381 г. (Caffa Massaria 1381: 27r, 
103v). Властям Каффы были переданы селе-
ния прибрежной Готии (cazallis Gotia): Fori 
(Форос), Chinicheo (Кикенеиз), Symeo (Си-
меиз), Lupico (Алупка), Muzacori (Мисхор), 
Orianda (Ореанда), Jallita (Ялта), Sikita (Ни-
кита), Gorzouium (Гурзуф), Partenite (Парте-
нит), Lambadie (Кучук-Ламбат), Lusta (Алуш-
та), Fomia (Фуна-Демерджи-Лучистое) (Боча-
ров 2017д: 49, рис. 1).

Локализация этих средневековых пунктов 
особого труда не представляет, все эти селе-
ния находятся на Южном берегу Крыма и со-
хранили свои названия до переименования 
в конце 40-х гг. XX в. (рис. 11).

Рис. 11. Карта генуэзских владений на Южном берегу Крыма. Условные обозначения: a — граница в конце XIV в.; 
b — возможное изменение границы в XV в.; c — города; d — селения; e — замки.

Fig. 11. Map of Genoese posessions on the Southern shore of the Crimea. Legend: a — border at the end of the 14th century; 
b — possible change of the border in the 15th century; c — towns; d — rural settlements; e — castles.
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Из Статута Каффы 1449 года извест-
но, что Алушта, Партенит, Гурзуф и Ялта 
были центрами генуэзских консульств. До 
вступления в должность консулы Партени-
та и Гурзуфа были обязаны внести по че-
тыре соммо, а консулы Алушты и Ялты — 
по два серебряных слитка в Оффицию Попе-
чения на фортификационные нужды Каффы 
(Устав 1863: 675). Приморские крепости 
XIV—XV веков в Алуште (рис. 12; 13), Пар-
тените и Гурзуфе интерпретируются как ме-
ста резиденций латинских консулов (Мыц 

1991: 146, 147, 152). К этому списку мож-
но добавить ещё два замка в Ялте (Бочаров 
2011в: 11; 2013б: 32) и Симеизе (рис. 14; 15) 
(Бочаров 2004б: 149).

Административное деление Южнобе-
режья непонятно. По нашему мнению, оно 
состояло из пяти консульств с центрами 
в Алуште, Партените, Гурзуфе, Ялте и Си-
меизе (рис. 11) (Бочаров 2004: 204). Количе-
ство поселений XIV—XV вв. на Южном бе-
регу Крыма значительно больше числа упо-
мянутых в генуэзских источниках селений, 

Рис. 12. План генуэзской крепости Луста (Алушта) (по Мыц 2009: рис. 172).

Fig. 12. Plan of the Genoese castle Lusta (Alushta) (ast er Мыц 2009: рис. 172).
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Рис. 13. Реконструкция генуэзской крепости Луста (Алушта) (по Бочаров 2004б: рис. 5).

Fig. 13. Reconstruction of the Genoese castle of Lusta (Alushta) (ast er Бочаров 2004б: рис. 5).

а состояние их изученности таково, что точ-
но определить административную принад-
лежность каждого из этих пунктов в средние 
века в настоящее время просто невозможно. 
Быть может, ответ следует искать в структу-
ре так называемых обществ (общин) — объ-
единения нескольких деревень вокруг одного 
селения (Мыц 1991: 118—119). Так, в Стату-
те Каффы 1449 г. в качестве «юридического 
лица» в случае займа и других обязательств 
выступают именно общины селений Готии, 
видимо, через своего представителя — про-
тоса (comunitatibus locorum et cazalium Gottie) 
(Устав 1863: 726). Система обществ-общин 
просуществовала в населенных пунктах гор-
ного Крыма до конца XVIII в. (Домбровский 
1986: 534). Так, например, селения Массан-
дра, Дерекой, Аутка могли входить в общи-
ну Ялты (Бочаров 2004б: 191—192). Возмож-
но, что ко второй половине XV в. часть терри-
тории Южного берега Крыма, в особенности 
его северная часть, перешла от генуэзцев 
во владения княжества Феодоро (Секирин-
ский 1955: 54; Веймарн 1968: 80).

На востоке генуэзские владения на Юж-
ном берегу Крыма граничили с Солдайским 
консульством, на западе — с консульством 
Чембальским (рис. 11). Крайний восточный 
пункт Южнобережья — Алушта (Lusta), са-
мое западное селение Солдайской округи — 
Сдафо (Sdaffo), современное урочище Со-
тера (Бочаров 2004а: 149). Самый западный 
пункт Южнобережья — Форос (Fori), восточ-
ный пункт Чембальского консульства — се-
ление Кайту (loco Caiton) (Устав 1863: 791) 
и Ласпинская долина. В целом, генуэзские 
владения на Южном берегу Крыма охваты-
вали прибрежную территорию, протянувшу-
юся примерно на 100 км с запада на восток 
от мыса Сарыч до долины реки Сотера (Боча-
ров 2004б: 204).

Чембало и консульство 
Чембальское

В 1344 г. в административном центре Го-
тии (caput Gotie) городе Чембало (совр. Бала-
клава, Юго-Западный Крым; 40-е гг. XIV в. — 
1475 г.; рис. 2; 18) упоминается генуэзский 
нотарий Роландо Саличето (Rolando Saliceto), 
что свидетельствует о наличии здесь неболь-
шого торгового поселения — фактории 
(Balard 1978: 157). Первое упоминание о ге-
нуэзском официале-консуле в Чембало от-
носится к 1347—1349 гг. (Карпов 2015: 39). 
В 40-х гг. XIV в. город был укреплен земля-
ными рвом и валом с деревянным палисадом 
(Адаксина, Мыц 2015: 14; 2017а: 112—113; 
Бочаров 2017г: 110), а в 1357 г. началось стро-
ительство каменной цитадели на горе Ка-
строн консулом Симоне дель Орто (пло-
щадь 0,16 га) (Heyd 1886: 210; Skrzinska 1928: 
129—130; Balard 1978: 157). В 1386—1388 гг. 
у входа в бухту генуэзцы возвели вторую ци-
тадель площадью 0,18 га (замок Св. Николая) 
(Адаксина, Мыц 2017б: 292—293). Во время 
войны с крымской поствизантийской сеньо-
рией Феодоро в 20—30-х гг. XV в. (Papacostea 
2006: 259—276) городской пейзаж претерпел 
значительные изменения: земляные оборони-
тельные сооружения были заменены камен-
ной крепостной стеной (castrum Sancti Cristi) 
протяжённостью 1080 м (Адаксина, Мыц 
2017б: 295), а общая площадь укреплённой 
городской территории с плотной жилой за-
стройкой увеличилась до 3,3 га (рис. 16) (Бо-
чаров 2018а: 39). На восточном берегу бухты 
находился неукреплённый пригород площа-
дью 2,8 га (рис. 17) (Бочаров 2018а: 39).

Около середины XIV века под контроль ге-
нуэзских официалов вместе с городом пере-
ходит и его сельская округа, что типично для 
всех крымских территорий, присоединяемых 
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коммуной Каффы (рис. 18). Причем сеть по-
селений складывается в более ранний визан-
тийский период, и генуэзцы получают ее це-
ликом и в завершенном виде (Бочаров 2017е: 
226—227). В нашем распоряжении нет точ-
ной даты перехода ни для города Чемба-
ло, ни для его сельской округи, не сохранил-
ся и документ, юридически закрепивший эти 
события, но, исходя из общей исторической 

ситуации, можно предположить, что оконча-
тельно этот процесс был завершён в правле-
ние золотоордынского хана Джанибека, меж-
ду 1344 и 1357 гг. (Бочаров 2017е: 209).

Границы сельской округи Чембало, как 
и других административных единиц, та-
ких как кампания Каффы (Бочаров 2011а: 
138), консульство Солдайское (Бочаров 
2005а: 288—292) и приморская Готия (Боча-

Рис. 14. План генуэзского замка Симео (Симеиз) (по Бочаров 2004б: рис. 12).

Fig. 14. Plan of the Genoese castle of Simeo (Simeiz) (ast er Бочаров 2004б: рис. 12)..
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ров 2004б: 190—191), были естественными 
и имели четкие географические ориенти-
ры — горные хребты, ущелья, реки. Террито-
рия, полученная генуэзцами вместе с Чемба-
ло, также имела четкие границы и проходи-
ла на северо-востоке по реке Чёрной (Мыц 
2009: 149). Косвенным подтверждением это-
го является строительство основного порта 
княжества Феодоро в 20-х гг. XV в. не в исто-
рическом центре региона с греческим населе-
нием — Херсонесе, а в Каламите — на право-
бережье устья реки Чёрной (Мыц 2009: 112). 
Видимо, Херсонес с территорией Гераклей-
ского полуострова также вошел в состав гену-
эзских владений. На юго-западе граница меж-
ду консульством Чембальским и приморской 
Готией была верно определена нашими пред-
шественниками и проходила по хребту Чабан-
Таш, разделяющему крайний западный пункт 
генуэзской Готии — Форос — и Ласпинскую 
долину (Бертье-Делагард 1920: 19; Мыц 2009: 
149). Самый трудный вопрос, на который 
пока нет ответа, — входила ли самая боль-
шая и плодородная Байдарская долина Гор-
ного Крыма в Чембальское консульство. Тут 
возможны три варианта. Первый — вся до-

лина с восемью селениями (Байдары, Биюк-
Мускомья, Сахтлик, Келенджи, Скеля, Урку-
ста, Бага и Саватка) вошла в сельскую округу 
Чембало. Второй вариант — долина вообще 
не вошла в его сельскую округу; и третий, 
как предположил А. Л. Бертье-Делагард, — 
«часть Байдарской долины» (Бертье-Делагард 
1920: 19), с уточнением В. Л. Мыца, что во-
шла часть долины с левым берегом реки Чёр-
ной и селениями Байдары, Биюк-Мускомья 
и Кайту (Мыц 2009: 149). Правда, непонят-
но, почему В. Л. Мыц не упомянул о Скеле, 
Келенджи и Сахтике, также расположенных 
на левобережье реки Чёрной (рис. 18). Какой 
из предложенных вариантов правилен — по-
кажут дальнейшие исследования (Бочаров, 
Неделькин 2017: 39).

Итак, на момент присоединения 
в 40—50-е гг. XIV в. границы сельской окру-
ги Чембало в современной географической 
номенклатуре можно представить таким об-
разом: в нее входит вся территория Гераклей-
ского полуострова с южной скальной частью 
побережья Севастопольской бухты, Черноре-
ченская долина по левому берегу реки, лево-
бережье каньона реки Чёрная, часть Байдар-

Рис. 15. Реконструкция генуэзского замка Симео (Симеиз) (по Бочаров 2004б: рис. 13).

Fig. 15. Reconstruction of the Genoese castle of Simeo (Simeiz) (по Бочаров 2004б: рис. 13).
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ской долины юго-западнее реки (или вся Бай-
дарская долина целиком), Байдарская яйла 
и скалы Чабан-Таш (рис. 18). Сельская округа 
города занимала территорию с северо-запада 

Рис. 16. План крепостных сооружений Чембало (по Адаксина, Мыц 2015: рис. 1, с дополнениями автора). 1 — ци-
тадель; 2 — вторая цитадель (замок Св. Николая); 3 — крепостные стены внешней оборонительной линии; 4 — тер-
ритории укреплённой крепостными стенами городской застройки.

Fig. 16. Plan of fortifi cations of Cembalo (ast er Адаксина, Мыц 2015: рис. 1, with author’s additions). 1 — citadel; 2 — the second 
citadel (Saint Nicholas castle); 3 — fortress walls of the outside defensive line; 4 — urban areas fortifi ed by fortress walls.

Рис. 17. План застройки неукреплённой части Чембало.

Fig. 17. The development plan for the unfortifi ed part of Cembalo.

на юго-восток, протянувшуюся на 30 км от Се-
вастольской бухты до мыса Сарыч и вглубь 
полуострова на 12—16 км от морского бере-
га. На севере и востоке округа Чембало гра-
ничила с бывшими византийскими террито-
риями, подчиненными Крымскому улусу Зо-
лотой Орды (позднее с княжеством Феодоро), 
на юге — с южнобережными владениями ге-
нуэзцев, крайним западным пунктом которых 
был Форос (Fori) (Бочаров 2004б: 191).

Границы претерпели изменения во второй 
четверти XV в. после генуэзско-феодоритской 
войны 1433—1434 гг. Правитель Феодоро 
Алексей захватил Чембало в феврале 1433 г., 
вся территория консульства перешла под его 
контроль более чем на год (Мыц 2009: 150). 
Ответом Республики Св. Георгия была воен-
ная экспедиция под руководством Карло Ло-
меллини, в ходе которой был возвращен го-
род Чембало и территория его консульства, 
а также захвачен главный феодоритский фор-
пост в Юго-Западном Крыму и единствен-
ный морской порт — город Каламита (Ин-
керман) (Мыц 2009: 162). В 1434 г. генуэзцы 
вернули себе не только всю территорию сель-
ской округи Чембало, но и вторглись на зем-
ли Феодоро на правом берегу реки Чёрной. 
Затем в 1434—1441 гг. они значительно уси-
лили каменные крепостные стены Каламиты 
(Мыц 2009: 180). По нашему мнению, поми-
мо укрепления Каламиты, генуэзскими вла-
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Рис. 18. Карта консульства Чембальского во второй половине XIV — XV вв. Условные обозначения: a — границы 
территории консульства во второй половине XIV в.; b — возможные границы территории консульства; c — границы 
консульства в 1441—1475 гг.; d — города; e — селения; f — монастыри; g — Чоргуньская башня; h — мыс Фонарь 
(по Бочаров 2017е: рис. 2; 3). 

Fig. 18. Map of the Consulate of Cembalo in the second half of the 14th — 15th centuries. Legend: a — the boundaries of the territory 
of the consulate in the second half of the 14th century; b — the possible boundaries of the territory of the consulate; c — boundaries of 
the consulate in 1441—1475; d — towns; e — rural settlements; f — monasteries; g — Chorgun tower; h — Fanari cape (ast er Бочаров 
2017е: рис. 2; 3).

стями была построена башня на правом бере-
гу реки Чёрная в селении Чёргунь (вся архи-
тектурная схема башни полностью повторяет 
генуэзские донжоны Солдайи и Чембало), ко-
торая контролировала основную дорогу меж-
ду Чембало и Феодоро и должна была стать 
первым пограничным пунктом в случае ново-
го нападения феодоритов на территорию кон-
сульства Чембальского (Мыц 2009: 203).

В 1441 г. официалы коммуны Каффы, пы-
таясь превратить Алексея из врага в союзни-
ка, заключают с ним мирный договор и воз-
вращают княжеству Феодоро Каламиту (Мыц 
2009: 180), а также значительную часть тер-
ритории Гераклейского полуострова вместе 
с Херсонесом (рис. 18). Пока нет точного от-
вета, были ли тогда же переданы феодоритам 
Чергуньская башня и восемь селений Байдар-
ской долины или они так и остались под ге-
нуэзским контролем. Переходом Херсонеса 
под управление династов поствизантийского 
княжества можно объяснить появление на его 
территории замка, от которого сохранились 
две закладных плиты 1446—1459 и 1462 или 
1472 гг. с греческими надписями (Виноградов 
2010: 220—222), на одной из которых нанесе-

на монограмма феодоритского князя Исаака 
(Мыц 2009: 361). Эта ситуация с изменением 
границ Чембальского консульства нашла от-
ражение в одной из норм параграфа 1 главы 
8 «Об устройстве мест, подчиненных Каффе» 
Статута Каффы, где устанавливаются нормы 
доходов, которые рыночный пристав города 
может брать в свою пользу с рыбаков, если их 
улов был сделан в пределах границ консуль-
ства, на севере между мысом Фонарь (Херсо-
нес) до Чембало и на юге между пунктом Кай-
ту (бухта Ласпи) до города («a Fanario usque ad 
dictum locum Cimbali, et similiter a loco Caiton 
usque ad dictum locum Cimbali») (Устав 1865: 
791). При этом ловлю рыбы за пределами гра-
ниц консульства рыночные приставы нало-
гами не облагали (Устав 1865: 792). Как ви-
дим, новые пределы сельской округи Чемба-
ло по побережью были указаны очень точно: 
от мыса Фонарь (Херсонес) до селения Кай-
ту (бухты Ласпи). Территория консульства 
уменьшилась почти на третью часть, и се-
верная граница между консульством и Фео-
доро прошла в современном описании от Ка-
мышовой бухты по Юхариной балке, затем 
по южным склонам высот Карагач и Федюхи-
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ных высот до реки Чёрной (рис. 18) (Бочаров 
2017е: 2014).

Воспоро и селения 
Керченского полуострова

Точная дата основания генуэзского кон-
сульства в Воспоро (совр. Керчь, Восточ-
ный Крым; 1365 (?) — 1475 гг.) (рис. 2; 21) 
неизвестна. Письменные источники не со-
общают ни о дате возведения крепости в це-
лом, ни о появлении её отдельных оборони-
тельных и городских составляющих. Сред-
невековый город состоял из трех частей: 
застройки внутри цитадели, города, укре-
плённого внешним оборонительным коль-
цом, и не укреплённого предместья (рис. 19) 
(Бочаров 2016а: 165—166). Он располагал-
ся в пределах центральной площади (бывшая 
Привозная) современного города Керчь — 
в пространстве между улицами Адмирал-
тейский проезд, Димитрова и Театральная, 
на выдающемся в море небольшом мысу 
и равнинном прибрежном участке, под вос-
точным склоном горы Митридат. Рельеф кре-
постной площадки практически ровный, пе-
репад высот между северной и южной частя-
ми крепостного полигона — максимум 3,0 м 
(Бочаров 2015ж: 132). На основании ана-
логий из генуэзской фортификации других 

крымских городов и анализа крепостного ан-
самбля самого Воспоро можно заключить, 
что крепостные сооружения этого города воз-
водились в два этапа. Цитадель была постро-
ена во второй половине 60-х гг. XIV в., а в се-
редине 1380 — 1390-х гг. она была усилена 
оборонительной линией и рвом (Bocharov 
2015: 444). Одновременно возводятся внеш-
нее оборонительное кольцо, внешняя кре-
постная линия и городской ров (Бочаров 
2017г: 109). В результате площадь укреплён-
ной городской территории составила 3,52 га 
(Бочаров 2018а: 44). Западнее крепости рас-
полагался не укреп лённый пригород (пло-
щадь 2,4 га) (рис. 19) (Бочаров 2016а: 166). 
Необходимость строительства беспрецедент-
но мощного крепостного ансамбля для защи-
ты столь малого города можно объяснить его 
стратегическим положением на берегу Кер-
ченского пролива. Крепость Воспоро контро-
лировала основную морскую торговую ма-
гистраль в Азовское море и Тану на Нижнем 
Дону, а также все торговые пути с полуостро-
ва на Северный Кавказ (Бочаров 2005б: 146).

Сельскую округу единственного крупно-
го генуэзского города региона — Воспоро со-
ставляли поселения, располагавшиеся на по-
бережье Керченского полуострова (рис. 2; 20) 
(Бочаров 2001б: 157). Эти поселения, помимо 
производства сельскохозяйственной продук-

Рис. 19. Город Воспоро в XV в. (по Bocharov 2015: fi g. 5).

Fig. 19. Vosporo town in the 15th century (ast er Bocharov 2015: fi g. 5)
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ции, были составным звеном в системе обе-
спечения безопасного плавания вдоль берегов 
Чёрного и Азовского морей (Бочаров 2013а: 
38). На картах-портоланах отмечены восемь 
пунктов: Zavida, Conestaxe, Ciprico, Cavalari, 
Aspromiti, Pondico, Zucolai, Carcavoni (Боча-
ров 2016г: 263; 2017ж: 82). В результате ар-
хео логических разведок на Керченском полу-
острове удалось выяснить, что на портоланах 
отмечены поселения XIII—XV вв., в опре-
делённой степени зависимые от города Вос-
поро.

Завида отождествляется с поселением, 
расположенным на юго-западной оконечно-
сти мыса Чауда, у колодца Таш Качик (рис. 20) 
(Бочаров 2013а: 38). Конестаксе размещался 
в 11 км к востоку от мыса Чауда, на примор-
ской террасе западной части мыса Карангат, 
в 700 м к востоку от соленого озера Качик, 
юго-восточнее горы Дюрмень (Бочаров 2013а: 
38). Чиприко — пристань, соотносимая с мы-
сом Опук. На западном склоне горы выявлено 
поселение, связанное с соледобычей на озе-
ре Кояш и торговлей солью (Бочаров 2013а: 
39). Топоним Кавалари принадлежал поселе-
нию, расположенному между селами Завет-
ное, Набережное и берегом небольшого соле-
ного озера, отделявшего поселение от бере-
га Керченского пролива (Бочаров 2017ж: 95). 
Аспромити соотносится с мысом Ак-Бурун, 

где в XIX—XX вв. культурные напластования 
предыдущих эпох были полностью уничто-
жены строениями Керченской крепости (Бо-
чаров 2013а: 39). Пондико размещается в се-
верной части городища античного Мирмекия, 
на небольшом мысу, выступающем в Керчен-
ский пролив (Бочаров 2013а: 40). При работах 
Боспорской экспедиции ИИМК РАН и Мирме-
кийской экспедиции Государственного Эрми-
тажа в 1934—2003 гг. здесь были исследова-
ны остатки домов и хозяйственные ямы с ма-
териалами конца XIII — XV вв. Возвышенная 
часть городища в конце XIII — XV вв. была 
превращена в кладбище, где вскрыто три де-
сятка могил (Бутягин, Виноградов 2006: 43). 
Дзукaлаи располагалось на северной окра-
ине с. Золотое, где в 1969—1973 гг. был ис-
следован культурный слой XIII—XIV вв., 
могильник (143 могилы) и фундамент хри-
стианского храма (Орлов 1979: 117—126). 
К югу от могильника нашими разведками 
2008 г. обнаружен еще один участок поселе-
ния XIV—XV вв. (Бочаров 2016г: 100). Се-
ление Каркавони размещалось на северной 
окраине современного села Мысовое, на юго-
западном берегу мыса Казантип (Бочаров 
2013а: 40).

К восьми пунктам, отмеченным на сред-
невековых морских картах, в ходе археоло-
гических разведок 2018 г. удалось добавить 

Рис. 20. Карта консульства Воспорского. Условные обозначения: a — столица генуэзских владений в Крыму; b — 
город; c — селения.

Fig. 20. Map of the Consulate of Vosporo. Legend: a — capital of the Genoese possessions in the Crimea; b — town; c — rural 
settlements.



Генуэзская Газария и Золотая Орда 2

762

ещё одно поселение XIII—XV вв. Осовины-
Восточное (рис. 20) (Бочаров 2018б: 72). По-
пробуем ответить на вопрос, каково могло 
быть средневековое название этого селения. 
26-м марта 1393 года датирован один важный 
для темы нашего исследования документ. Это 
договор между дожем Генуи Антонио ди Мон-
тальдо, при участии совета старейшин Генуи 
и оффиции Монеты, с патроном и совладель-
цем корабля (навы), жителем Каффы Джо-
ванни ди Сан Донато. В соответствии с этим 
договором в портах Матрега, Воспоро, Кава-
лари, Кубатуба (Cubatuba), Каффа, Чембало, 
Леффети в течении ноября 1393 г. на это суд-
но должно быть погружено зерно и доставле-
но в Геную (Balard 1978: 754; Карпов 1998: 

10). Первые три пункта в этом перечне отно-
сятся к побережью Керченского пролива. Ма-
трега находится в его восточной части, на Та-
манском полуострове, Воспоро — в централь-
ной части западного берега пролива, селение 
Кавалари маркирует южное завершение это-
го пролива. Если предположить, что для по-
грузки на корабль зерно собиралось со всех 
обитаемых берегов Керченского пролива, 
то селение Кубатуба должно находиться в се-
верной части этой территории, именно там, 
где зафиксированы культурные напластова-
ния поселения Осовины-Восточное (Бочаров 
2018: 39—40).

Изучение поселений, расположенных 
на побережье Керченского полуострова, по-

Рис. 21. Карта сельских поселений  Западного Крыма.

Fig. 21. Map of rural settlements in the Northwestern Crimea.
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казало (рис. 20), что международная торговля 
в этом регионе была прекрасно организована 
и ее бесперебойность обеспечивалась целой 
сетью прибрежных поселений, администра-
тивно и экономически инкорпорированных 
в итальянские владения в Северном Причер-
номорье (Бочаров 2013а: 37—40).

Селения Тарханкутского 
полуострова 

С генуэзскими владениями в Крыму были 
связаны селения, располагавшиеся на черно-
морском побережье Западного Крыма (рис. 2; 
21) (Бочаров 2018а: 45). Они отмечены на ком-
пасных картах-портоланах (Бочаров 2008: 
12). Навигация и, как следствие, морская тор-
говля вдоль берегов Западного Крыма обе-
спечивалась этой сетью прибрежных поселе-
ний (Бочаров, Коваль 2009: 45—46). В ходе 
археологических разведок удалось локали-
зовать десять селений: Мега Глосида (Mega 
Glosida), Гросида (Grosida), Варанголимен 
(Varangolimen), Рософар (Rosofar), Калоли-
мена (Calolimena), Салине Триничи (Saline 
Trinici), Триничи (Trinici), Салине (Saline), 
Рофлекам (Rofl ecam), Фети (Feti) (Бочаров 
2016а: 266). Первые три из них размещались 
на северном берегу Тарханкута, Рософар рас-
полагался на западной оконечности полу-
острова, Калолимену можно отождествлять 
с поселением на месте античного городища 
Кульчук (Бочаров, Коваль 2011а: 47), Салина 
Триничи — с поселением на месте античного 
городища «Чайка» (Бочаров 2016д: 196), Три-
ничи находился на месте современной Евпа-
тории, пункты Салине, Рофлекам и Фети раз-
мещались близ соленых озер Сасык и Сак-
ское (рис. 21) (Бочаров, Коваль 2011б: 127).

Заключение 

В середине XV в., с усилением османской 
экспансии, политическая ситуация складыва-
ется неблагоприятно для Генуи. После захва-

та турками Константинополя в 1453 г. мор-
ское сообщение между колониями и Лигу-
рией стало затруднительным, в связи с чем 
начинается постепенный спад городской 
жизни в Крыму и отток населения. В ноябре 
1453 г. коммуна Генуи за сумму в 5500 лив-
ров передала свои владения в Северном 
Причерноморье Банку св. Георгия (Данило ва 
1974: 200). А уже в следующем 1454 г. турец-
кий флот подошёл к стенам Каффы, но воен-
ного столкновения удалось избежать — город 
признал свою зависимость от османского сул-
тана и обязался ежегодно выплачивать дань 
(Данилова 1974: 211; Мыц 2009: 237—238).

В заключение отметим, что к последней 
четверти XIV в. в Северном Причерноморье 
Генуэзской республикой было создано но-
вое государственное образование — Генуэз-
ская Газария, с центром на Крымском полу-
острове в городе Каффа (рис. 1). Это госу-
дарственное образование, наряду с Золотой 
Ордой (позднее Крымским ханством), Визан-
тийской империей и отделившийся от неё им-
перией Трапезундской (позднее — империей 
Османской) определяло политическую ситуа-
цию в регионе и влияло на все исторические 
события (Бочаров 2018а: 40).

Конец генуэзскому присутствию на 
Крымском полуострове положили собы-
тия 1475 года, когда армия и флот османско-
го султана Мехмета II под руководством ве-
ликого визиря Гедик Ахмед-паши при под-
держке татар захватили Каффу и все владения 
Банка св. Георгия на Крымском полуостро-
ве, в Приазовье и на Кавказском побережье 
(Оlgiati 1991: 389; Мыц 2009: 419). Этим со-
бытием заканчивается эпоха генуэзского при-
сутствия в Северном Причерноморье, и поли-
тическое образование Генуэзская Газария ис-
чезает с исторической арены. Все генуэзские 
владения на Крымском полуострове, за ис-
ключением поселений побережья Тарханкут-
ского и Керченского полуостровов, вплоть 
до 1774 г. (Veinstein 1986: 223) вошли в состав 
провинции Османской империи.
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АГПИ  — Астраханский государственный педагогический институт. Астрахань.
АГПУ  — Армавирский государственный педагогический университет. Армавир.
АГУ  — Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова. 
   Актобе.
АГУ  — Астраханский государственный университет. Астрахань.
АДСВ  — Античная древность и средние века. Свердловск / Екатеринбург.
АДУ  — Археологічні дослідження в Україні. Київ.
АЕС  — Археология евразийских степей. Казань.
АИАПМЗ  — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Азов.
АИК  — Археологические исследования в Крыму. Симферополь.
АИМ  — Археологические исследования в Молдавии. Кишинев.
АИППЗ  — Археология и история Пскова и Псковской земли. Москва; Псков.
АКМ  — Армавирский краеведческий музей. Армавир.
АлтГУ  — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АмГУ  — Амурский государственный университет. Благовещенск.
АН  — Академия наук.
АН КазССР  — Академия наук Казахской ССР. Алма-Ата.
АН РБ  — Академия наук Республики Башкортостан. Уфа. 
АН РТ  — Академия наук Республики Татарстан. Казань.
АН СССР  — Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. Москва.
АН ЧР  — Академия наук Чеченской республики. Грозный.
АНИИЭЯЛИ  — Адыгейский научно-исследовательский институт экономики, языка, литературы 
   и истории. Майкоп.
АНСК  — Археологическое наследие Саратовского края. Саратов.
АО  — Археологические открытия. Москва.
АСГЭ  — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
АЭАЕ  — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
АЭМК  — Археология и этнография Марийского края. Йошкар-Ола.
БашГПУ  — Башкирский государственный педагогический университет. Уфа.
БГИАМЗ  — Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Болгар.
БГУ  — Бурятский государственный университет. Улан-Удэ.
БелГУ  — Белгородский государственный университет. Белгород.
БНЦ СО РАН  — Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук. Улан-Удэ.
БНЦ УрО АН СССР  — Башкирский научный центр Уральского отделения Академии наук СССР. Уфа.
БФ СО АН СССР  — Бурятский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Улан-Удэ.
БФАН СССР  — Башкирский филиал Академии наук СССР. Уфа.
ВА  — Вестник антропологии. Москва.
ВААЭ  — Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень.
ВАГС  — Волгоградский филиал Академии государственной службы. Волгоград.
ВВ  — Византийский временник. Москва.
ВГПИ  — Воронежский государственный педагогический институт. Воронеж.
ВГПУ  — Воронежский государственный педагогический университет. Воронеж.
ВГУ  — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ  — Вестник древней истории. Москва.
ВолГПИ  — Волгоградский государственный педагогический институт. Волгоград.
ВолГУ  — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ВСКИ  — Вопросы северокавказской истории. Армавир.
ВУАК  — Воронежская ученая архивная комиссия.
ВУАЭ  — Волго-Уральская археологическая экспедиция АН СССР.
ВФ РАНХиГС  — Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
    службы. Волгоград.
ГАГУ  — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГАСК  — Государственный архив Ставропольского края. Ставрополь.
ГАСО  — Государственный архив Саратовской области. Саратов.
ГВИПМЗ  — Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник.
ГИМ  — Государственный исторический музей. Москва.
ГМВ / ГМИНВ  — Государственный музей искусств народов Востока. Москва.
ГРВЛ  — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГУП  — Государственное унитарное предприятие.
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ГЭ  — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДА  — Донская археология. Ростов-на-Дону.
ДАС  — Донецкий археологический сборник. Донецк.
ДБ  — Древности Биляра. Казань.
ДВНЦ АН СССР  — Дальневосточный научный центр Академии наук СССР. Владивосток.
ДВО РАН  — Дальневосточное отделение Российской Академии наук. Владивосток.
ДГУ / ДонГУ  — Донецкий государственный университет. Донецк.
ДнГУ  — Днепропетровский государственный университет. Днепропетровск.
ДонНУ  — Донецкий национальный университет. Донецк.
ДСПК / ДСПиК  — Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЕНУ  — Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Астана.
ЗабГУ  — Забайкальский государственный университет. Чита.
ЗВОРАО  — Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Санкт-Петербург.
ЗИАН  — Записки Императорской Академии наук. Санкт-Петербург.
ЗКАЭ  — Западно-Казахстанская археологическая экспедиция.
ЗКМ  — Зимовниковский краеведческий музей. Зимовники.
ЗНУ  — Запорожский национальный университет. Запорожье.
ЗООИД  ― Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.
ИА АН РТ  — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИА КН МОН РК  — Институт археологии им. А. Х. Маргулана Комитета науки Министерства образования
    и науки Республики Казахстан. Алматы.
ИА НАНУ  — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН  — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАИАНД  — Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК  — Известия Императорской археологическая комиссия. Санкт-Петербург.
ИАК  — Императорская археологическая комиссия. Санкт-Петербург.
ИАК РАН  — Институт археологии Крыма Российской Академии наук. Симферополь.
ИАН  — Известия Императорской Академии наук. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН  — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук.
   Новосибирск.
ИГ СО РАН  — Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения Российской Академии 
   наук. Иркутск.
ИИ АН РТ  — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИАЭ ДВО РАН  — Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточ-
   ного отделения Российской Академии наук. Владивосток.
ИИМК РАН  — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-
   Петербург.
ИИФФ СО АН СССР  — Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук 
   СССР. Новосибирск.
ИМБТ СО РАН  — Институт буддологии, тибетологии и монголоведения Сибирского отделения Российской 
   Академии наук. Улан-Удэ.
ИМФ АН СССР  — Известия Молдавского филиала Академии наук СССР. Кишинев.
ИНК  — Историческое наследие Крыма. Симферополь.
ИОАИЭ  — Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 
   Казань.
ИПОС СО РАН  — Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской Академии наук.
   Тюмень.
ИРГО  — Императорское Русское географическое общество. Санкт-Петербург.
ИрГТУ  — Иркутский государственный технический университет. Иркутск.
ИТОИАЭ  — Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь.
ИТУАК  — Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь.
ИФЖ  — Историко-филологический журнал. Ереван.
ИЭА РАН  — Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской Академии 
   наук. Москва.
ИЯЛИ КНЦ РАН  — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова, Казанский научный центр
   Российской Академии наук. Казань.
ИЯЛИ КФАН СССР  — Институт языка, литературы и истории, Казанский филиал Академии наук СССР.
   Казань.
ІА НАНУ  — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
ІМФЕ  — Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
   Національної Академії наук України. Київ.
КалмГУ  — Калмыцкий государственный университет. Элиста.
КАЭ  — Кавказская археологическая экспедиция.
КАЭЭ  — Камская археолого-этнографическая экспедиция.
КБИГИ  — Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований. Нальчик.
КГИАМЗ  — Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
   им. Е. Д. Фелицына. Краснодар.
КГПИ  — Куйбышевский государственный педагогический институт. Куйбышев.
КГПУ  — Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. 
   Красноярск.
КГУ  — Куйбышевский государственный университет. Куйбышев.
КГУКИ  — Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Краснодар.
КИУ  — Казанский Императорский университет. Казань.
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ККАЭЭ  — Киргизская комплексная археолого-этнографическая экспедиция АН СССР.
КККМ  — Красноярский краевой краеведческий музей. Красноярск.
КНИИ ИФЭ  — Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики. 
   Элиста.
КСИА  — Краткие сообщения Института археологии АН СССР / РАН. Москва.
КСИИМК  — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-
   Петербург.
КСКДА  — Комитет Ставропольского края по делам архивов. Ставрополь.
КубГУ  — Кубанский государственный университет. Краснодар.
КузГТУ  — Кузбасский государственный технический университет. Кемерово. 
КФ ИА НАНУ  — Крымский филиал Института археологии Национальной академии наук Украины. 
   Симферополь.
КЧНИИ  — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт. Черкесск.
ЛГПУ  — Липецкий государственный педагогический университет. Липецк.
ЛГУ  — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
МАИЭТ  — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МАК  — Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологи-
   ческого общества. Москва.
МАО  — Императорское Московское археологическое общество. Москва.
МарГУ  — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МарНИИЯЛИ  — Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Йошкар-
   Ола.
МАРХИ  — Московский архитектурный институт. Москва.
МАЭ РАН  — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской 
   Академии наук. Санкт-Петербург.
МГИКЗ  — Мангистауский государственный историко-культурный заповедник. Актау.
МГУ  — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА  ― Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИАП  — Материалы и исследования по археологии Поволжья. Йошкар-Ола. 
МИАСК  — Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир.
МИИКН СК  — Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. 
   Ставрополь.
МИТТ  — Материалы по истории туркмен и Туркмении. Москва; Ленинград.
МИЦАИ  — Международный институт центральноазиатских исследований. Самарканд.
МНК  — Международная нумизматическая конференция.
МНПК  — Международная научно-практическая конференция.
МОН РК РК  — Министерство образования и науки Республики Казахстан. Астана / Нур-Султан.
МЮКАЭ  — Материалы Южно-крымской археологической экспедиции. Санкт-Петербург; 
   Симферополь.
НА ИА НАНУ  — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
НА ИИМК  — Научный архив Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-
   Петербург.
НА НЗХТ  ― Научный архив Национального заповедника «Херсонес Таврический». Севастополь.
НАВ  — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАНУ  — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НГУ  — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НИИГН  — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при правительстве Республики
   Мордовия. Саранск.
НИИЯЛИ ЯАССР  — Научно-иследовательский институт языка, литературы и истории Якутской АССР. 
   Якутск.
НМ РТ  — Национальный музей Республики Татарстан. Казань.
ННГУ  — Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Нижний Нов-
   город.
НОА ИА РАН  — Научно-отраслевой архив Института археологии Российской Академии наук. Москва.
НФ МА РТ  — Научный фонд Музея археологии Республики Татарстан. Казань.
НЭ / НиЭ  — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
ОАК  — Отчет Императорской Археологический комиссии. Санкт-Петербург.
ОмГПУ  — Омский государственный педагогический университет. Омск.
ОмГУ  — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Омск.
ПА  — Поволжская археология. Казань.
ПАЭ ИА АН СССР  — Поволжская археологическая экспедиция Института археологии Академии наук СССР.
ПАЭ МарГУ  — Поволжская археологическая экспедиция Марийского государственного университета.
ПГГПУ  — Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Пермь.
ПГПУ  — Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского. Пенза. 
ПСРЛ  — Полное собрание русских летописей.
РА  — Российская археология. Москва.
РАН  — Российская Академия наук. Москва.
РАНХиГС  — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
   Российской Федерации. Москва.
РГГУ  — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РГУ  — Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону.
РИО  — редакционно-издательский отдел.
РМСАЭ  — Российско-монгольская совместная археологическая экспедиция.
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РО НА ИИМК РАН  — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры. 
   Ленинград / Санкт-Петербург.
РЦСЭ МЮ РФ  — региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
   Федерации.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СамГПУ  — Самарский государственный педагогический университет. Самара.
СВ  ― Средние века. Москва. 
СВКНИИ ДВО РАН  — Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного
    отделения Российской Академии наук. Магадан.
СГУ  — Саратовский государственный университет. Саратов.
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