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В истории Мангупа особое место занимает 
период княжества Феодоро (XIV в. — 1475 г.). 
В это время возведенная еще в середине VI в. 
крепость на вершине обширного плато приоб-
рела городские черты и превратилось в столи-
цу независимого политического образования 
на территории всего Юго-Западного Крымского 
нагорья, игравшего важную роль в политике 
региона, о чем свидетельствуют династиче-
ские союзы и дипломатические контакты кня-
жества с Трапезундом, Молдавией и Москвой. 
Справедливости ради, следует заметить, что 
большая часть сказанного находит надежное 
подтверждение в источниках для периода рас-
цвета княжества (около 1425—1475 гг.). Менее 
известна и поэтому является предметом дискус-
сии ранняя история Феодоро, от начала его об-
разования в первой половине — середине XIV в. 
и до разрушительного похода Тимура, очевидно, 
не позднее середины 90-х гг. этого столетия.

На сегодняшний день главная проблема 
изучения ранней истории Феодоро заклю-
чается в отсутствии культурного слоя этого 
времени на Мангупском плато, что связа-
но, очевидно, с масштабным строительством 
в 20—30-е XV в., когда предшествующий куль-
турный горизонт был фактически уничтожен. 
В стратиграфии городища явно доминируют 
комплексы 1425—1475 гг., периода расцвета 
княжества. Находки XIV в. есть, но они, как 
правило, встречаются лишь в переотложенном 
состоянии. В настоящем докладе представлен 
обзор таких артефактов, позволяющий связать 
историю Феодоро XIV в. с золотоордынской экс-
пансией на территории Крыма и поставить в це-
лом вопрос о его политико-административном 
статусе и характере внешних связей.

Как показывают археологические исследо-
вания городища, после почти 300-летней пау-
зы, вызванной до конца не ясной катастрофой 
середины XI в., жизнь на плато окончатель-
но возрождается в первой половине — сере-
дине XIV в. В это время на значительной части 
крепостного полигона начинает формироваться 
поселение городского типа. Не позднее 60-х гг. 
XIV в. строится цитадель на мысе Тешкли-
бурун. В центральной части плато функциони-
рует в своих максимальных размерах Большая 
трехнефная базилика. Вероятно, в это же время 
начинает складываться крупный общественный 
комплекс, переросший к 20-м гг. XV в. в дворец 
правителей княжества Феодоро.

Опираясь на сведения эпиграфики, есть осно-
вания полагать, что в политическом отношении 
княжество XIV в. находилось под протектора-
том золотоордынской администрации в Крыму. 
В то же время основным языком коммуника-
ции оставался греческий. В городе находилась 
резиденция иерарха, управлявшего Готской 
митрополией от имени Константинопольской 
патриархии. Связь Феодоро с Трапезундом 
и с возрожденной «Романией» сохранялась 
в основном в области церковных отношений.

Для понимания особенностей формирова-
ния комплекса материальной культуры, при-
сущего верхушке княжества, важное значение 
имеют два эпиграфических памятника, оба вто-
ричного использования, с территории Ман гуп-
ско го городища. Первым из них является хоро-
шо известная греческая надпись 1361—1362 гг., 
обнаруженная еще в 1913 г. во время раскопок 
базилики. Она сообщает о работах по восста-
новлению Феодоро (это первое достоверное 
употребление топонима в источниках) и стро-

А. Г. Герцен, В. Е. Науменко 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

О золотоордынском периоде в истории Мангупского городища: 
к постановке научной проблемы 

Ключевые слова: Юго-Западный Крым, княжество Феодоро, Мангуп, золотоордынский период, Крымский улус, 
политическая история, археологические и эпиграфические данные, история, археология.
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ительству некоей «Пойки», произведенных 
сотником (гекатонтархом) Хуйтани. Вторым 
эпиграфическим источником является фраг-
мент мраморной плиты, извлеченной в 1890 г. 
из кладки башни османского времени в верхо-
вьях ущелья Табана-дере. Сохранилась пра-
вая половина надписи, смысл текста которой, 
в интерпретации Н. В. Малицкого, сводился 
к сообщению о возведении (реконструкции?) 
при хане Тохтамыше (1376—1395) сотником 
Чичикием, вероятно, еще одной крепостной 
башни.

Анализ текстов указанных эпиграфиче-
ских памятников проводился неоднократно. 
Наиболее обстоятельно их содержание, с точ-
ки зрения известных фактов истории Мангупа 
золотоордынского времени, рассмотрены 
в работах Н. В. Малицкого, А. А. Васильева 
и Г.-Х. Байера. Мы лишь констатируем, что 
обе надписи относятся к первому периоду 
жизни Мангупа, уже в качестве администра-
тивной резиденции княжества Феодоро. Следуя 
буквально содержанию надписи 1361—1362 гг., 
можно сделать вывод о том, что она сообщает 
об активном строительстве на плато, выра-
зившемся в восстановлении города Феодоро 
и строительстве «Пойки». Речь в данном слу-
чае идет, как кажется, во-первых, о ремонтных 
работах на Главной линии обороны крепости, 
во-вторых, о возведении нового фортификаци-
онного комплекса — цитадели на мысе Тешкли-
бурун, которая имела отличное от города назва-
ние. Практически все комментаторы надписи 
отмечали, что титулатура лиц, руководивших 
строительными работами, соответствует тра-
диционной золотоордынской системе деления 
населения на десятки, сотни и т. д., что свиде-
тельствовало об управлении городом админи-
страцией, назначаемой властями Крымского 
улуса Золотой Орды.

Влияние Золотой Орды сказывается на рас-
пространении среди христианского населе-
ния Юго-Западного Крыма, в данном случае 
Мангупа, вещей золотоордынского культурного 
круга. Вряд ли это явление было массовым, ско-
рее, оно затрагивало лишь правящую верхушку, 
включенную в улусную управленческую струк-
туру. Увлечение предметами «золотоордынской 
моды» как выразительных сословных индикато-
ров демонстрирует найденный в 2005 г. в одном 
из погребений в центральном нефе базилики 
серебряный пояс 30—50-х гг. XIV в., изданный 
М. Г. Крамаровским. Автор публикации отме-
чает «статусный» характер поясного набора, 
владелец которого занимал определенное место 
в улусной иерархии, возможно, соответствую-
щее позиции «сотника».

О некоей «татаризации» вкусов правящей 
в XIV в. христианской элиты Мангупа вырази-
тельно свидетельствует также находка типично 
«золотоордынского» зеркала с изображением 
двух драконов из раскопок княжеского дворца 
2008 г. Состояние артефакта свидетельствует 
о его долгом хранении в стабильных бытовых 
условиях и передаче по наследству в пределах 
одной семьи. Типологически зеркало датиру-
ется второй половиной XIV в., то есть ранним 
периодом истории княжества Феодоро. В куль-
турный же слой дворца оно попало значительно 
позднее, в 1450—1475 гг.

Говоря о массовых или, скорее, типичных 
археологических находках, связанных с золо-
тоордынским импортом на Мангупе, следует 
обратить внимание на две группы материалов, 
происходящих, главным образом, из раскопок 
последних лет дворцового комплекса. Прежде 
всего, на данные нумизматики. Из 434 монет, 
обнаруженных в ходе исследований памятника 
в 2006—2010 гг. около 20 % (83 монеты) состав-
ляют номиналы Золотой Орды, датированные 
временем от правления хана Токты (1289—1313) 
до Тохтамыша (1376—1395). Вероятно, именно 
они обеспечивали денежное обращение княже-
ства в XIV в.

Еще одной категорией импортных веще-
ственных находок, важных в контексте взаимо-
отношений Золотой Орды и Мангупа, являются 
фрагменты кашинной полихромной керамики 
и сосудов из селадона под монохромной светло-
зеленой (либо сине-зеленой) глазурью. Если 
в отношении золотоордынского происхождения 
кашинной керамики сомневаться не приходит-
ся, и можно лишь сожалеть о крайней фрагмен-
тарности находок на городище, не позволяю-
щей уверенно восстановить их полный облик, 
то вопросы точной атрибуции и датировки по-
ступления изделий из селадона на Мангуп тре-
буют обсуждения.

Находки селадона на памятниках золотоор-
дынского времени в Восточной Европе хорошо 
известны по раскопкам, главным образом, го-
родских центров Поволжья и Северо-Западного 
Причерноморья, хотя они там и не являют-
ся массовым археологическим материалом. 
В это же время, как считается, в Золотой Орде 
появляются местные подражания китайским 
селадонам, так называемые псевдо-селадоны. 
Отличить их между собой на практике доволь-
но трудно. К примеру, псевдо-селадоны имеют, 
по сути, кашинную подоснову, в остальном же 
(морфологически и по своему внешнему виду) 
ничем не отличаются от своих китайских про-
тотипов. Недавно В. Ю. Ковалем опубликова-
на небольшая коллекция образцов селадонов, 
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найденных на городищах Руси. За пределами 
региона они редко встречаются на памятниках 
Закавказья, Болгарии и Крыма. В этой связи 
многочисленность коллекции изделий из села-
дона на Мангупе (более 100 образцов), усту-
пающей количественно в Восточной Европе 
лишь собранию из Булгара, не может не обра-
щать на себя внимания в контексте темы нашей 
работы.

Несмотря на то, что большая часть мангуп-
ских находок селадона происходит из комплек-
сов 1425—1475 гг., мы не исключаем отнесение 
начального этапа их поступления на городи-
ще и к золотоордынскому времени. Об этом, 
как кажется, свидетельствуют два момента. 
Во-первых, большинство сосудов, в том числе 
почти все археологически целые формы, близки 
по кашинной подоснове, качеству и цвету глазу-
ри псевдо-селадонам Золотой Орды. Во-вторых, 
еще раз отметим относительную массовость на-

ходок этой группы археологического материала 
на Мангупе, сравнимую пока только с золото-
ордынскими крупными городскими центрами 
в Восточной Европе, что делает крайне гипоте-
тичным представление о селадонах на городи-
ще как категории импортных изделий исключи-
тельно китайского происхождения.

В заключение важно отметить, что ранняя 
история столицы княжества Феодоро оставля-
ет пока больше вопросов, чем определенных 
ответов. Тем не менее, постоянно растущее 
на Мангупе число находок, связанных с изде-
лиями золотоордынского культурного круга, 
в том числе статусного характера, делает гипо-
тезу о некоем особом золотоордынском периоде 
в истории городища заслуживающей присталь-
ного внимания. Настоящий доклад в этом кон-
тексте может рассматриваться как постановка 
научной проблемы, требующей серьезного спе-
циального рассмотрения.
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