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Уважаемые читатели, коллеги!

В 2018 году мы отмечаем 80-летний юбилей Болгарской археологической 
экспедиции. Появление экспедиции в 1938 году и её последующая планомер-
ная работа вплоть до 1973 года неразрывно связаны с именем её первого на-
чальника Алексея Петровича Смирнова. Благодаря его научным работам и ис-
следованиям его коллег и учеников Николая Филипповича Калинина, Германа 
Алексеевича Федорова-Давыдова, Ольги Сергеевны Хованской, Александры 
Михайловны Ефимовой, Зулейхи Асфандияровны Акчуриной, Натальи Дми-
триевны Аксеновой были заложены научно-методические основы работы по-
стоянно действующей экспедиции. В результате было получено ясное пред-
ставление о стратиграфии, хронологии, материальной культуре Болгара в 
Х–XIV вв.

За 80 лет работы экспедиции исследования в Болгаре не велись только на 
протяжении тринадцати полевых сезонов. Это три тяжелых года с 1941-го по 
1943-й в период Великой Отечественной войны (но уже в 1944 г. работы вновь 
возобновились) и краткие перерывы в 1955–1956, 1958–1963 и 1999 годах.

После 1973 года археологические исследования Болгарского городища были 
продолжены Тамарой Александровной Хлебниковой, Натальей Дмитриевной 
Аксеновой, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, Мариной Дмитриевной 
Полубояриновой,  Петром Николаевичем Старостиным, Галиной Федоровной 
Поляковой, Людмилой Львовной Савченковой, Леонидом Андреевичем Беляе-
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вым, Джамилем Габдрахимовичем Мухаметшиным, Вячеславом Сергеевичем 
Барановым, Муратом Мазитовичем Кавеевым, Айратом Маратовичем Губай-
дуллиным, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, Ниной Александровной 
Кокориной, Аидой Григорьевной Петренко. 

Постоянный, кропотливый, ежедневный труд двух поколений археологов 
благотворно повлиял на сохранность памятника. С 1960-х годов под эгидой 
Министерства культуры ТАССР началась системная реставрационная и музее-
фикационная работа на памятниках Болгара. В целях усиления охраны памят-
ников в 1962 году в селе Болгары открывается историко-архитектурный музей. 
В 1969 году Болгарское городище получает статус историко-архитектурного 
заповедника, государственным актом были впервые утверждены границы зон 
охраны и режимы содержания его территории. С 2000 года Болгарский ком-
плекс становится музеем-заповедником.

Новый этап в истории Болгарского городища связан с началом реализации 
в 2010 году проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар», который координируется Республиканским Фондом «Возрождение». 
Сегодня Болгарский историко-археологический комплекс находится под защи-
той федерального и регионального законодательств и правительств. 

В 2014 году памятник получил самую высокую оценку международного 
экспертного сообщества, ему присвоили статус Объекта Всемирного Куль-
турного Наследия ЮНЕСКО. Огромный вклад в это знаменательное событие 
внесли именно археологи, исследовавшие Болгар. 

К своему 80-летнему юбилею Болгарская экспедиция подходит в очень хоро-
шей форме. На памятнике вместе с опытными и заслуженными археологами – 
Леонидом Андреевичем Беляевым, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, 
Вячеславом Сергеевичем Барановым, Айратом Маратовичем Губайдуллиным, 
Айратом Габитовичем Ситдиковым, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, 
Владимиром Юрьевичем Ковалём, Игорем Викторовичем Волковым, Ириной 
Игоревной Елкиной, Гульшат Шарипзяновной Асылгараевой, Лилией Вячес-
лавовной Яворской работает молодая, уже третья генерация исследователей – 
Денис Юрьевич Бадеев,  Александр Владимирович Беляев, Ренат Рафаилович 
Валиев, Максим Владимирович Сивицкий, Айназ Ильхамович Хазиев, Радион 
Наильевич Хамзин.

Редакционные совет и коллегия журнала единодушно решили посвятить 
второй номер  журнала «Поволжская археология» этому знаковому событию в 
отечественной археологии. В июне 2018 года, когда этот номер журнала пере-
дается в издательство, уже начинается новый археологический полевой сезон 
в Болгаре, что по нашему мнению является лучшим проявлением жизни и дея-
тельности этой экспедиции.

 Поздравляем всех коллег с 80-летним юбилеем Болгарской экспедиции!

А.Г. Ситдиков, С.Г. Бочаров
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САРЫМАМБАШ-КЕРМЕН – УКРЕПЛЁННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
XIV–XVШ ВВ. БЕКОВ ЯШЛАВСКИХ-СУЛЕШЕВЫХ

© 2018 г. В.Л. Мыц

В статье представлены результаты изучения фортификации городища Сарымам-
баш-Кермен в Крыму. Имеющиеся в распоряжении автора данные позволяют вы-
сказать предположение о том, что городище Сарымамбаш-Кермен построено беками 
Яшлавскими не ранее 60–80-х гг. XIV и использовалось ими в качестве  укреплённой 
резиденции до первой трети XVIII в. Сохранившиеся  оборонительные сооружения 
указывают на то, что крепость предназначалась для защиты от нападений противника 
не обладающего средствами активного штурма крепостей. Особенности фортифика-
ции данного памятника – отсутствие башен, узкий и не глубокий ров, толстая, но низ-
кая заградительная стена, видимо, прикрытая с внешней стороны  турлучным парапе-
том обмазанным глиной – указывает на то, что она могла служить защитой только от 
стремительной атаки конницы, но не предназначалась для долговременной обороны. 

Ключевые слова: археология, городище, Сарымамбаш-Кермен, беки, Яшлавские,  
Золотая Орда, Крымское ханство, резиденция, XIV в., XVIII в.

Городище Сарымамбаш-Кермен1 расположено в междуречье рек Альмы и 
Бодрак, в Юго-Западном Крыму. Находится в 1,5 км к юго-востоку от с. Тру-
долюбовка (бывший Бодрак) в долине р. Бодрак и формирует крутой правый 
берег в среднем течении реки (рис. 1: 1). Впервые о памятнике упоминает 
П.И. Кеппен (1793–1864), который вместе с кратким описанием приводит и 
схематический план крепости (Кеппен, 1837, с. 318–319). П.И. Кеппен пред-
полагал, что это одно из укреплений, построенных в I в. до н. э. Палаком и 
другими сыновьями скифского царя Скилура (Кеппен, 1837, с. 318)2. В свя-

1 Прямой перевод с тюркского затруднителен, т.к. представляет собой 
сложносоставной топоним, где «сары» – «желтый», «баш» – «голова», «кермен» – 
«крепость». Иногда памятник на топографических картах обозначен просто – 
«Кермен», т.е. «крепость».

2 Первоначально высказанное в 30-е гг. XIX в. П.И. Кеппеном предположение 
в значительной степени предопределило интерпретацию истории памятника 
последующими исследователями. Поэтому привожу его полностью: «Сарымамбаш-
Кале, называемое также Сарымамбаш-Кермен, есть одно из укреплений, которые конечно 
принадлежат к старейшим в Тавриде. Должно думать, что оно из числа тех, которые в 
начале первого века до Р.Х., во дни Митридата Евпатора, были построены Палаком и 
другими сыновьями Скифского Царя Скилура. Оно находится на земле деревни Мангуш, 
расстоянием на полчаса пути к СВ. от этого селения и на ЮВ. от деревни Бодрак. Это 
опять край горы (А), пересеченной стеной (EG), которая от крепостных ворот (F), до 
одного скалистого края (E), была длиною в 150, а до другого в 220 шагов. Ныне эта стена 
совершенно развалилась, так что материал, служивший для ее построения, образует 
уже род вала, шириною сажени в три, поросшего густым кустарником, что одно только 
препятствует переправляться через него верхом. Оконечность укрепленного мыса (С) 
лежала против реки Бадрака; из яров же, находящихся по обе стороны этого отрожия, 
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зи с этим В.Н. Юргевич (1818–1898) 
считал возможным локализовать на 
данном месте позднескифское укрепле-
ние Хавон (Юргевич, 1889, с. 24–25). 
Н.Л. Эрнст (1889–1956) также от-
носил городище к числу скифских 
памятников и планировал в 1927 г. 
провести на Сарымамбаш-Кермене 
раскопки. 

В 1946 г. Горный отряд Тавроскиф-
ской экспедиции (рук. Е.В. Веймарн) 
осуществлял в данном районе развед-
ки. Е.В. Веймарном (1905–1990) на 
Сарымамбаш-Кермене была обнару-
жена средневековая керамика. Однако 
начальник экспедиции П.Н. Шульц 
(1900–1983), основываясь на харак-
тере бутовой кладки оборонительной 
стены, отнес время существования 
укрепления к «таврской поре» (т.е. 
VIII–III вв. до н. э. – В.М.) (Шульц, 
1947, с. 65–66). 

один (ЕВ) называется Папас-Баир, другой 
же (GD) Джидаэр-Дере. Водою обитатели 
Сарымамбаша могли пользоваться из 
находящегося тут фонтана. Внутри 
укрепленного места приметны следы 
жилищ» (Кеппен, 1837, с. 318–319). 

Расхождение во мнениях иссле-
дователей в определении датировки 
памятника вызвало необходимость 
дополнительного изучения городища 
на г. Сарымамбаш-Кермен. В ходе ви-
зуального обследования памятника, 
осуществленного автором в 1978 г. 
(Мыц, 1979, с. 7–10, рис. 14–18)3, 
был получен подъемный материал, 
как тогда казалось, не выходящий за 
хронологические рамки XIV–XV вв.4 
Тем не менее в середине 80-х гг. про-
шлого века И.А. Баранов (1946–2001) 
в своем очерке «Памятники раннес-
редневекового Крыма», не приводя 
каких-либо доказательств, время воз-
никновения крепости на плато Сары-
мамбаш-Кермен отнес к V веку н. э. 
(Баранов, 1986, с. 236). 

Укрепление занимает оконечность 
широкого мыса, вытянувшегося с се-
веро-востока на юго-запад на правом 
берегу р. Бодрак и господствующего 
над этой частью речной долины. Мак-
симальная высота возвышенности со-
ставляет немногим более 400 м над 
уровнем моря. Мыс, на котором нахо-
дится городище, имеет естественный 
уклон от 1 до 3º. Понижается с вос-
тока–юго-востока (402,4 м) на запад–

3 В августе 2017 г. мне удалось побы-
вать на укреплении Сарымамбаш-Кермен 
и поэтому пользуюсь современным 
представлением о состоянии памятника. 

4 Хотя наиболее ранние находки 
относятся к IX–XI вв. 

Рис. 1. План-схема долины р. Бодрак. 1 – 
укрепление на плато 

Сарымамбаш-Кермен.
Fig. 1. Layout of the valley of the Bodrak 

river. 1 – fortifi cation on the Sarymambash-
Kermen plateau.



№ 2 (24)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

192

северо-запад (382,3 м). С юго-востока 
плато ограничено глубокой балкой 
Папас-Баир («Монашеский лес»), с 
северо-запада – оврагом Джидаэр-Де-
ре. Со стороны балки Джидаэр-Дере в 
мыс врезается устье балки, по которо-
му выше по склону и на протяжении 
220 м был вырыт ров (рис. 2).

Оборонительная стена, сложенная 
из разномерного бута сарматского из-
вестняка и диорита, отгораживает с 
востока в самом узком месте трапеци-
евидную часть мыса (рис. 2). Толщина 
стены достигает 4,20 м. Сохранилась 
в высоту 1,70–2,10 м. Сложена из двух 
облицовочных кладок, пространство 
между которыми было плотно запол-
нено щебнем, бутом и землей. Лице-
вые кладки сооружены на глине (?) и 
установлены под углом 85–87º. Высо-
та стены, судя по размерам развала, 
достигающего 8,0 м, не превышала 
3,0 м. Вероятно, с внешней стороны 
поверх стены был устроен парапет с 
«мерлонами» (общая высота около 
2,0 м?), за которым могли укрыться 
защитники. Данная надстройка, по-
видимому, состояла из турлучной де-
ревянной конструкции, обмазанной 

глиной. Кроме того, с внешней сто-
роны и лицевые поверхности стены 
покрывались глиняной обмазкой. На 
эти особенности устройства кладки 
указывают натеки и отложения желто-
красной глины у основания стены и в 
донной части рва. 

Перед стеной располагается ров, 
глубина которого в настоящее вре-
мя составляет 1,70–1,75 м, ширина – 
3,50–4,0 м. Земля, вынутая при со-
оружении рва, использовалась при 
сооружении оборонительной стены, 
т.к. вал перед рвом отсутствует. Об-
щая протяженность стены составляет 
327 м. Она тянется с юго-востока на 
северо-запад, доходит до одного из 
ответвлений оврага Джидаэр-Дере, 
глубоко врезавшегося в плато, и по-
ворачивает под углом 120˚к северу 
и, огибая склон оврага, прегражда-
ет доступ в укрепление. Длина этого 
участка 96 м. От поворота до ворот-
ного проема протяженность стены 
составляет 108 м. Таким образом, во-
ротный проем делит оборонительную 
линию на два неравных участка: севе-
ро-западный – суммарная протяжен-
ность 204 м и юго-восточный – 121 м. 
В 121 м от обрыва балки Папас-Ба-
ир находится проем ворот шириной 
2,80 м. Ров перед воротами полно-
стью заполнен землей, а засыпь с бо-
ковых сторон облицована тщательно 
уложенным крупным бутовым камнем 
с относительно ровными гранями. 

Рис. 2. План укрепления Сарымамбаш-
Кермен.

Fig. 2. Layout of the Sarymambash-Kermen 
fortifi cation.
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На юго-западной оконечности кре-
постной площадки находился фонтан, 
который питала линия водопровода, 
состоящего из керамических труб. 
Вода поступала из каптированного 
источника, расположенного примерно 
в 1,5 км к востоку в верховьях бал-
ки Папас-Баир. В 60-е гг. ХХ в. при 
строительстве дороги к карьеру по 
разработке диорита линия водопрово-
да оказалась разрушенной и фонтан 
перестал функционировать5. 

Размеры крепостной площад-
ки составляют 345×325 м, площадь 
укрепления 7,8 га. На территории 
огороженной стенами видны следы ру-
инированных построек (здесь фикси-
руется 62 каменных развала от домов) 
средневекового городища. Юго-запад-
ная часть поселения на 1/3 распахана. 
Из разрушенных при вспашке жилых 
и хозяйственных построек происхо-
дит собранный на памятнике подъем-
ный материал (рис. 3; 4). 

При осмотре памятника в 1978 г. 
на распаханном участке были собра-
ны керамические находки, из которых 
в коллекцию отобрано 18 фрагмен-
тов сосудов (Мыц, 1979, с. 28–30, к.о. 
№№ 69–86, рис. 15–18). В целом ма-
териал хронологически относился к 
двум периодам: 1) IX–X вв. и 2) XIII–
XV вв. Впоследствии памятник интер-
претировался мной как укрепленное 
поселение и датировался XIII или XIV–
XV вв. (Мыц, 1991, с. 15, 23, 127). 

В настоящее время предлагавша-
яся ранее датировка этого материала 

5 Данная информация была получена 
мной в 1978 г. от местного лесника. Имен-
но наличие примерно в 30 м от оконечно-
сти плато непересыхающего родника по-
служило причиной устройства здесь (на 
площади около 2 га) огородов и посадки 
питомника в виде березовой рощи.

явно нуждается в уточнении. Напри-
мер, два фрагмента от высокогорлого 
кувшина с плоской ручкой (рис. 3: 1, 
2) можно датировать в широких пре-
делах IX–XI вв. Место производства 
данного типа сосудов локализуют в 
Таматахе, где они составляют 50% 
всего состава керамики (Чхаидзе, 
2008, с. 161–173, рис. 75: 88–91). Од-
нако, несмотря на многочисленность 
находокэтих сосудов на территории 
средневековых памятников Северно-
го Причерноморья и многочислен-
ности, посвященных им публикаций 
(Плетнёва, 1963, с. 133; Антонова и 
др. 1971, с. 91–92, рис. 20–21; Роман-
чук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 64, 
рис. 30–31, № 138; Sazanov, 1997, p. 
97, fi g. 4.44; Хапаев, 2016, с. 472, табл. 
А. 3 и др.), следует признать, что до 
настоящего времени так и не удалось 
создать их классификационную шка-
лу, разработать морфологию сосудов 
и возможные варианты их хроноло-
гического развития (Чхаидзе, 2008, с. 
167, рис. 91). 

К следующей хронологической 
группе XII–XIII вв. относится об-
ломок прямого венчика с овальной 
ручкой и дно кувшина-амфоры с 
внутренней бугристой поверхностью 
(рис. 2, 3, 7). Обычно данные сосу-
ды сформованы из плотной светло-
красной глины с большой добавкой 
известковой крошки и бурых частиц, 
что придает черепку пестрый харак-
тер. Поверхность покрыта тонким 
слоем светло-серого ангоба. В свое 
время А.Л. Якобсоном было выска-
зано предположение, что данный тип 
амфор генетически восходит к высо-
когорлым кувшинам с плоскими руч-
ками X–XI вв. (Якобсон, 1979, с. 113, 
рис. 69: 6, 7). Однако в ходе раскопок 
последних десятилетий не удалось 
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получить подтверждающих это пред-
положение фактов. Единственное, 
что можно утверждать, так это то, что 
эти амфоры производились в поздне-
византийском Херсоне c рубежа XII–
XIII (?) вв. Финальной фазой их суще-
ствования являются 70–90-е гг. XIII в., 
т.к. они встречены в слоях тотальных 
пожаров памятников (Херсон, Эски-
Кермен, Бакла, Мангуп, Тепе-Кермен, 
Исар-Кая, Алустон, Сугдея и проч.), 
погибших в это время (Мыц, 2016, с. 
69–101).

Неполивная кухонная и столовая 
керамика представлена фрагментами 
красноглиняных и коричневоглиняных 
кувшинов и горшков (рис. 3: 4–6, 8, 9). 
Из этой группы вполне определенно 
можно датировать серединой – второй 
половиной XIV–XV в. (Мыц, 1991,
с. 100; Тесленко, 2014, с. 502, 

рис. 13) только обломок вен-
чика тонкостенного корич-
невоглиняного горшка, укра-
шенного тремя врезными 
горизонтальными линиями 
(рис. 3: 4). Красноглиняная 
поливная керамика в кон-
це 70-х гг. прошлого столе-
тия датировалась по устояв-
шейся (под влиянием работ 
А.Л. Якобсона, Д.Л. Талиса, 
Е.А. Паршиной, А.И. Роман-
чук и др.) к тому времени 
традиции XIII–XV вв. (рис. 4: 
1–6). Этому не противоречат 
и современные данные. Врез-
ной орнамент, выполненный 
по белому ангобу одинарной 
линией в виде дугообразных 
линий, имитирующих ли-
стья растений, появившись 
на поливных сосудах XIII в. 
(Якобсон, 1979, рис. 84: 2–4), 
особое распространение по-

лучают в XIV–XV вв. в художествен-
ном оформлении изделий мастерских 
золотоордынских городов. Весьма 
близкие по характеру декора красно-
глиняные поливные сосуды (блюда, 
тарелки, чаши) происходят из окрест-
ностей Солхата (Крамаровский, Гу-
кин, 2004, табл. 2/2001, № 38, табл. 
20/2002, № 8,9, табл. 25/2002, № 8), 
Чембало (Адаксина, Мыц, Ушаков, 
2010, с. 186. рис. 96, к.о. 95, с. 268, 
рис. 198, к.о. 105) и др. 

Особняком от данной группы стоит 
обломок венчика чаши, изготовлен-
ной из светло-розовой глины (рис. 4: 
7). Изделие покрыто по белому ан-
гобу ярко-зеленой поливой. Подгла-
зурная роспись выполнена в виде 
пятен темно-зеленого и коричневого 
тонов, а графический рисунок нане-
сен одинарной линией в форме сет-

Рис. 3. Фрагменты керамики  X–XV вв. 
с укрепления Сарымамбаш-Кермен. 

Fig. 3. Fragments of 10th –15th century ceramics from 
the Sarymambash-Kermen fortifi cation. 
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ки из штрихов и спиралей. Сосуды с 
подобным украшением характерны 
для османского времени. Они дати-
руются XVI–XVII или серединой 
XVII – началом – первой половиной 
XVIII в. Встречаются на Балканах 
(Плетньов, 2004, с. 132–133, табл. 43, 
№№ 330,331; табл. 89, №№ 785–791), 
в Стамбуле (Hayes, 1992, p. 280–281, 
fi g. 107)и Крыму (Тесленко, Лысенко, 
2004, с. 269, рис. 18: 2, 3; Тесленко, 
2012, с. 241, рис. 10: 4). 

Об активной жизни на террито-
рии городища Сарымамбаш-Кермен 
в османское время свидетельствуют и 
материалы, собранные на памятнике 
в конце 80-х гг. ХХ в. В 1988 г. (по за-
казу отдела архитектуры Крымобли-
сполкома) осуществлялась инстру-
ментальная съемка крепости6. В ходе 
этих работ Ю.С. Ворониным (1948–
2007) был собран подъемный матери-

6 Съемку в М 1:200 выполняли 
Е.Чекалкин и В.Семёнов. На чертежах 
съемки крепость датирована XVI в.

ал, среди которого оказались обломки 
керамической водопроводной трубы, 
железные подковы, четырехгранные 
кованые гвозди, фрагменты брон-
зовых изделий, столовой, кухонной 
неполивной и поливной керамики, а 
также тарных сосудов. Все эти пред-
меты в основном относятся к XVI–
XVIII вв. Среди поливной керами-
ки следует отметить наличие мас-
сивных толстостенных чаш XVI–
XVII вв. с пестрой пятнистой бес-
форменной расцветкой под прозрач-
ной кроющей поливой, а также блюд, 
тарелок и кувшинов XVII–XVIII вв., 
покрытых по плотному белому ан-
гобу монохромной темно-зеленой 
поливой. Тарная керамика пред-
ставлена коричневоглиняными «ур-
нами» (Волоков, 2005, с. 484–485, 
рис. 1–3) с овальными в сечении го-
ризонтальными ручками7. Кроме 
того, по сообщению Ю.С. Воронина, 
на памятнике было найдено пять мо-
нет. Из них две монеты Золотой Орды 
XIV–XV (дирхем хана Узбека – 1313–
1342 гг. – с надчеканкой «хан», что 
свидетельствует об обращении моне-

7 В 2002 г. Ю.С. Воронин передал 
мне копию инструментальной съемки 
крепости Сарымамбаш-Кермен в 
М 1:200 и показал коллекцию находок 
1988 г., собранных на этом памятнике. 
В коллекции находилось 72 артефакта 
(подковы, гвозди, детали бронзового 
сосуда, фрагменты керамики и опись 
монет).

Рис. 4. Фрагменты поливной керамики 
XIV–XVII вв. с укрепления 

Сарымамбаш-Кермен.
Fig. 4. Fragments of 14th –17th century 

glazed ceramics from the 
Sarymambash-Kermen fortifi cation
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ты в начале XV в., пул Джанибека – 
1342–1357 гг., – чеканенный в Сарае 
ал-Джедид в 1350-х гг.), и три Крым-
ского ханства XVI–XVIII вв. (акче 
Девлет Гирея I – 1550–1577 гг., Адиль 
Гирея – 1666–1671 гг., 3-е правление 
Каплан Гирея I – 1730–1736 гг.).

Таким образом, собранный на 
памятнике в 70–80-е гг. ХХ в. подъ-
емный материал датируется в очень 
широких пределах: от рубежа IX–
X до 30-х гг. XVIII в. Поэтому время 
жизни на плато Сарымамбаш-Кермен 
условно (и предположительно) мож-
но разделить на три хронологических 
периода: 1) «византийский» – IX–
XIII вв.; 2) «золотоордынский» – XIV–
XV вв.; и 3) «крымско-татарский» – 
XVI–XVIII вв. 

Первоначально причины возникно-
вения укрепления определялись мной 
следующим образом: после гибели в 
конце XIII в. крепости и поселения 
на Бакле часть населения вынуждена 
была в XIV в. уйти в более безопас-
ные горные районы. Для защиты от 
нападений татар и строится укреплен-
ное поселение Сарымамбаш-Кермен 
(Мыц, 1979, с. 7–10). Однако в насто-
ящее время данная точка зрения нуж-
дается в кардинальном пересмотре. 

Согласно сложившейся еще в 
XIX в. историографической тради-
ции (Хартахай, 1866, с. 220; Завадов-
ский, 1885, с. 77–83; Лашков, 1895, 
с. 83–89; Смирнов, 2005, с. 126–127; 
Зайцев, 2009, с. 209; Умеров, 2013, 
с. 71–72), в Юго-Западном Крыму, в 
основном на территории долин рек 
Булганака и Альмы, после завоева-
ния в XIII в. Таврики монголами, рас-
положился бейлик беков Яшлавских 
(Сулешевых)8. До монгольского заво-

8 П.С. Паллас, совершивший поездку 
по Крыму в 1793-1974 гг. , отмечал, что 

евания на данной территории якобы 
проживали аланы, столицей которых 
являлся город Кырк-Ер. 

Ф.Ф. Лашков (1858–1917), пред-
метно занимавшийся в 80–90-х гг. 
XIX в. изучением крымско-татарско-
го землевладения, следующим об-
разом локализовал местоположение 
владений беков Яшлавских: «бейлик 
яшлавских занимал ту местность, где 
и нынче находятся селения, называю-
щиеся по имени беев Яшлавских. Это 
часть Дуванкойской и Мангушской 
волости с селениями Кучук (Малый) 
Яшлав и Биюк (Большой) Яшлав. 
Принимая во внимание свидетель-
ство родословной, можно полагать, 
что яшлавские в указанной местности 
занимали все пространство между го-
родом Кырком (ныне Чуфут-Кале) и 
рекой Альмой», ибо их предок Абак 
бей, перекочевав со своим родом в 
Крым, поселился, согласно родослов-
ной, «в Яшдаге (иначе Яшлаве), т.е. 
на полянах в молодом лесу, между 
городом Кырком и рекой Альмой» 
(Лашков, 1895, с. 83). Однако не-
которые ярлыки, выдаваемые бекам 
Яшлавским, указывают на то, что их 
бейлик не ограничивался р. Альмой, 
а простирался на запад до р. Бельбек. 
Например, ярлык, выданный главе 
рода Шаган-бею в 1723/4 г. Саадет IV 
Гереем (1717–1724) свидетельствует 
о том, что беки Яшлавские получали 
по 100 акче «…от полной бочки вина, 
доставленной с р. Альма или Бельбе-

«Яшлаув, прежде очень значительный и 
довольно многочисленный род, живший 
вокруг Бахчисарая; старший из них также 
носил имя бея. Надо думать, что именно 
для бывших яшлаув-беев воздвигли две 
из могильных часовен (дюрбе – В.М.), 
видных в Эски-Юрте» (Паллас, 1999, 
с.151).
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ка в ханские города» (Лашков, 1895, 
с. 88–89).

Впервые упоминания владений 
беков Яшлавских отмечены в хан-
ских ярлыках XVI в. Так, в ярлыке от 
1530 г., выданном ханом Саадет I Ги-
реем (1524–1532) некоему Ибрагиму 
Эфенди, отмечается, что принадлежа-
щий ему участок земли простирается 
«от могилы «хан-коган» по южной 
стороне до Большой горы при дерев-
не Яшлав и до Улу-Буруна…до киш-
лы Яшлав Казык-бея…» (Лашков, 
1895, с. 85). Но самыми значимыми (и 
надо полагать доходными) являлись 
права Яшлавских на город Кырк-Ер. 
В ярлыке, выданном Бахадыр I Гире-
ем (1637–1641) в 1637 г., беки Яшлав-
ские названы «древнейшими владете-
лями города Кырка» (Смирнов, 2005, 
с. 126). 

Ф.Ф. Лашков определял бейлик, 
как «удел, которым каждый из пред-
ставителей шести бейских поколе-
ний: Ширинов, Барынов, Мансуров, 
Аргинов, Сиджиутов и Яшлавов вла-
дел на правах политического главы» 
(Лашков, 1895, с. 79). Л.И. Рославцева 
заключает: «Владения «каждого бей-
лика были строго определены. Бей-
лик имел собственную столицу, двор, 
устроенный по типу ханского, совет – 
«диван» (Рославцева, 2003, с. 181)9. 

Имеющиеся источники указывают 
на то, что на протяжении XVI–XVIII 
вв. беки Яшлавские занимали раз-
ные по значению позиции в системе 
управления Крымским ханством. Судя 
по всему, наибольшего могущества 

9 Следует признать, что до 
настоящего времени мы не имеем 
ясного представления о местоположении 
центров шести бейликов крымских беев и 
характере их застройки. 

данный клан достиг в XVI в., когда 
представители рода долгое время за-
нимали пост «министра иностранных 
дел» (Виноградов, 2006, с. 26–74). К 
середине XVIII в. позиции рода, по-
видимому, ослабли. Поэтому Шарль 
де Пейсонель (1727–1790) относит 
беков Яшлавских к второразрядным, 
хотя и отмечает, что Яшлау-бей «в 
числе других почетных прерогатив 
имел также привилегию отправлять 
должность обер-церемонимейстера 
на всех свадьбах дочерей и других 
родственников ханских, причем он 
распоряжался вполне самовластно, с 
правом даже жизни и смерти над все-
ми без различия» (цит. по Смирнов, 
2005, с. 127).

Наиболее вероятным временем 
возникновения укрепления Сары-
мамбаш-Кермен следует считать 60–
80-е гг. XIV в. – период длительной 
смуты («замятни» русских лето-
писей) в Золотой Орде. Например, 
когда в 1363 г. после разгрома трех 
татарских орд (Кутлубуги, Хаджи-
бега и Тимурбега) на Синей Воде, 
Ольгерд предпринял поход на «Бело-
бережье» (в устье Днепра), намест-
ник Крымского улуса Кутлуг-Тимур 
приказывает обнести рвом и валом 
город Солхат (Мыц, 2009, с. 41–42). 
Сарайские ханы, в основном при-
держивавшиеся в 60–70-х гг. XIV в. 
оборонительной тактики, стремясь 
закрепиться в Сарае ал-Джедид, вы-
нуждены были прибегнуть к возве-
дению оборонительных сооружений 
и обносят столицу крепостными сте-
нами, а это было делом неслыханным 
для Золотой Орды, кичившейся сво-
ей силой и не признававшей никакой 
фортификации. Письменные источ-
ники свидетельствуют, что еще один 
крупный городской центр Орды – 
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Хаджитархан – окружили стенами 
(Тизенгаузен, 1884, с. 184). Некото-
рые татарские беки в 60-х гг. XIV в. 
начинают возводить для собствен-
ной защиты укрепления, сходные по 
устройству с европейскими замками 
(Егоров, 1980, с. 195–196). 

Не менее тревожными оказались 
десятилетия конца XIV–XV вв., когда 
Золотая Орда подверглась разгрому 
войсками Тамерлана (1395 г.), а за-
тем на территории полуострова идет 
сложный политический процесс фор-
мирования Крымского ханства. После 
гибели в 1502 г. Большой Орды амби-
ции Крымского улуса часто порожда-
ли конфликты с соседними странами 
и народами, служившими поводом 
для нападения на полуостров. На-
пример, адыги, в ответ на действия 
татар совершали походы в глубинные 
районы нанося оседлому населению 
значительный ущерб. Джорджио Ин-
териано (в книге, впервые опублико-
ванной в Венеции в 1502 г.) сообщал, 
что адыги «Ходят даже за Боспор 
вплоть до Херсонеса Таврического, 
той провинции, где находится коло-
ния Каффа, основанная в древности 
генуэзцами, Охотнее всего соверша-
ют походы в зимнее время, когда море 
замерзает, чтобы грабить жителей – 
скифов (крымских татар – В.М.)» 
(Адыги, 1974, с. 48). В 1518 г. сын 
Мехмеда I Гирея (1515–1523) Баха-
дыр Гирей совершил набег в Кабарду, 
но был разбит (Кагазежев, 2011, с. 12–
13). Как сообщает Ибн Ризван, весной 
1523 г. в стычке с черкесами под Астра-
ханью погиб хан Мехмед I Гирей (Не-
красов, 1990, с. 93). Принято считать, 
что именно к 20-м гг. XVI в. относятся 

события, послужившие основанием 
для написания адыгской песни «Бах-
чисарайский поход». Согласно этому 
эпическому произведению адыгское 
войско во главе с князем Кабарды Та-
лостаном Джанхоевым осадило Бах-
чисарай и якобы даже предприняло 
его штурм. Только получив большую 
дань, адыгские князья возвратились 
домой (Песня, 1986, с. 51–54). 

В самом Крымском ханстве время 
от времени вспыхивали распри, в ко-
торых принимали активное участие 
все аристократические фамилии. На-
пример, борьба за ханский престол в 
1577–1588 гг., получившая в истори-
ографии название «династического 
кризиса Гиреев» (Виноградов, 2010, 
с. 274–299). 

Таким образом, имеющиеся в на-
шем распоряжении материалы позво-
ляют высказать предположение, что 
городище в долине р. Бодрак было 
построено беками Яшлавскими не 
ранее 60–80-х гг. XIV в. и использо-
валось ими в качестве укрепленной 
резиденции до первой трети XVIII в. 
Сохранившиеся оборонительные со-
оружения указывают на то, что кре-
пость предназначалась для защиты от 
нападений противника, не обладав-
шего средствами активного штурма 
крепостей. Особенности фортифика-
ции данного памятника: отсутствие 
башен, узкий и неглубокий ров, тол-
стая, но низкая заградительная стена 
с легким турлучным парапетом (?), 
обмазанным глиной, – указывают на 
то, что она могла служить защитой 
только от стремительной атаки конни-
цы, но не предназначалась для долго-
временной обороны.  
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SARYMAMBASH-KERMEN – A FORTIFIED 14TH–15TH CENTURY 
RESIDENCE OF YASHLAVSKY-SULESHEVY BEKS

V.L. Myts

The paper features the results of studying the fortifi cations of Sarymambash-Kermen 
fortifi ed settlement in the Crimea. The available data allows to suggest that Sarymambash-
Kermen fortifi ed settlement was built by Yashlovsky beks not earlier than the 1360–80s 
and used as their fortifi ed residence until the fi rst third of the 18th century. The surviving 
defencive structures indicate that the fortress was designed for protection against the attacks 
by an enemy who did not possess the means for active fortress attacks. The fortifi cation of 
this monument – characterized by the absence of towers, a narrow and shallow moat, a thick 
but low barrier wall, apparently covered from the outside with a stick banister coated with 
clay – indicates that it could only serve as a defence against swift attacks of the cavalry, but 
was not intended for long-term defence. 

Keywords: archaeology, fortifi ed settlement, Sarymambash-Kermen, beks, Yashlavsky, 
the Golden Horde, Crimean Khanate, residence, 14th century, 18th century.
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