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A Book on Medieval Crimea. 

Недавно, в 2023 вышла из печати книга д.и.н. Аттилы Тюрка: A Krím-félsziget régészete 
a késő antikvitástól a késő középkorig (Kr. u. 6–11. század) / The Archaeology of the Crimean Pen-
insula from Late Antiquity to the Middle Ages (6–11th centuries AD). В книге автор, который 
много раз организовал и совершил научные путешествия в Восточной Европе, в 
том числе и в Крыму, рассматривает средневековую и частично позднеантичную 
археологию полуострова. Стремление автора ясно: он много раз писал статьи и 
книги по теме Восточной Европы и венгерской истории и археологии перед 
завоеванием родины. Эта книга хорошо вписывается в его творчество. 

Данная книга заполняет лакуну, давно возникшую в венгерской археологии. 
Общеизвестный факт, что на историю Карпатского бассейна с давних пор влияют 
народы из степей Евразии. Древние венгры, потомки которых основали Венгер-
ское королевство, также переселились в бассейн из Востока. Но сарматы, аланы, 
гунны, авары, а после венгерского завоевания печенеги, кипчаки и кавказские 
аланы (ясы) тоже переселились туда. Видим, что без осмысления истории евразий-
ской степи невозможно понимать историю Карпатского бассейна. Но дело о том, 
что большинство венгерских исследователей раннего средневековья не может 
читать русскоязычную научную литературу. При этом на русском существуют 
значительные и основные сводные публикации (например: Макарова & Плетнева, 
2003). Именно поэтому книга Аттилы Тюрка считается чрезвычайно важной. 

Книга дает исторический и археологический обзор Крыма. История 
Восточной Европы и евразийской степи интересна. И этот полуостров занимал 
важную позицию в истории этого обширного региона. С того времени, когда греки 
основали их первые города здесь, Крым являлся одним из главных пунктов, где 
народы Восточной Европы могли контактировать с цивилизациями юга. В раннем 
средневековье часть Крыма была под контролем и влиянием Византии. Ранние 
венгры также связаны с Крымом. На сегодняшний день очевидно в венгерской 
науке, что территория „Etelköz”, известная по письменным источникам, 
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располагалась на средних частях современной Украины и Молдавии. Там жили 
венгры в cредней и последней трети IX в. (Türk, 2023). По письменным источникам 
(ибн Руста и Гардизи) известно, например, что венгры часто посещали Крым для 
торговли с византийцами. По этим причинам венгерским ученым так важно 
познакомиться с археологией Крыма. 

Здесь совместно существовали позднеантичная и потом византийская 
культура и культуры степных кочевников. И смесь этих культур: кочевники во 
стадии аккультурации и поселения, медленно ставшие христианами и 
земледельцами. Изучение этих процессов, аккультураций и других событий дает 
возможность более четко понять взаимодействие культур в других местах степной 
полосы, в том числе в Карпатском бассейне. С другой стороны Крым имел широкие 
контакты с другими районами Причерноморья: интенсивная торговля 
продолжалась со столицей империи, Константинополем, и другими городами 
Анатолии и Балкан. Города Крыма имели торговые контакты с севером тоже, как 
это и выяснится из письменных источников. 

Книга разделяется на 3 главы с подразделами, не считая введение, 
заключение и рисунки. В введении мы получим обзор этой темы и объяснение, 
почему эта книга важна. Об этом я тоже писал выше. 

Первая глава („A Krím-félsziget”) книги дает обзор о географии, античной и 
средневековой истории полуострова. Эта глава создает основу лучшего понима-
ния истории и археологии Крыма, так как география всегда играла большую роль 
в процессе исторического развития. На южной части полуострова располагаются 
Крымские горы, и именно здесь было основано большинство греческих колоний. 
Та часть была в основном связана с цивилизациями Средиземного моря. На 
восточной части полуострова располагается Керченский полуостров. Та часть была 
связана со степью, Таманским полуостровом и Кавказом. Здесь было основано в 
античности Боспорское царство, игравшее значительную роль в истории степей и 
Кавказа. На северной части Крыма находится степь, и эта часть была в основном 
занята степными племенами. В описании общей истории Крыма автор отдельное 
внимание уделяет хазарам и болгарам, времени салтово-маяцкой КИО, так как эта 
общность занимала важное место в ранней истории венгров. 

Во второй главе („A Krím-félsziget fontosabb lelőhelyei a közép-bizánci korban”) 
автор подробно рассматривает самые значительные памятники Крыма в 
средневизантийском периоде. Они в основном располагаются на горной части 
полуострова. Среди них особое место занимает византийский город Херсонес, на 
территории современного Севастополя. Город основан греками в VI в. до н. э. На 
конце II в. до н. э. он попал под власть Понтийского королевства, а потом под власть 
Боспорского царства. В конце античности принадлежал Римской империи, а 
потом, в раннем средневековье, Византийской империи, и считался одним из 
важнейших городов северной части Черного моря. Город пережил несколько 
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кризисов (например между VII–IX вв. н. э.), но остался важным местом района до 
XIII в. н. э. После этого итальянские торговцы, в руках которых оказалась торговля 
Черного моря в XIII в., основали свои новые пункты торговли, и поэтому 
экономика Херсонеса начала приходить в упадок. Около середины XV в. жизнь в 
городе Херсонес кончилась. Также значительным считается город Боспор 
(нынешний Пантикапей, современная Керчь), основанный греческими выходцами 
из Милета. Этот город стал столицей Боспорского царства, а потом был 
значительным византийским городом. Имел тесные контакты с Таманским 
полуостровом. После появления хазар в Европе и создания Хазарского каганата 
Боспор попал под власть хазар. В археологическом материале четко выделяется 
хазарский период (построили, например, белокаменную крепость). В X в. город 
снова заняла Византийская империя. 

В истории и археологии Крыма тоже значительны так называемые пещерные 
города на горной части полуострова. Они похожи на памятники в Каппадокии. 
Пещерные города, храмы, монастыри и другие сооружения Челтер-Кобы, Чуфут-
Кале, Эски-Кермена, Качи-Кальона, Кыз-Кермена, Мангупа, Тепе-Кермена итд. 
являются интересными и ценными историческими достопримечательностями 
Крыма. Эти города означают византийское влияние в горной части Крыма. 
Большинство из них укреплено в соответствии со стремлением Византийской 
империи укрепить свою северную границу. Однако их жители не были (или не 
были только) византийцами. Этническая карта Крыма в средневековье была 
пёстра. Во многих городах, описанных в этой главе, жили союзники или 
подданные Византии — аланы и готы, или же они основали эти города. 

Третья глава („A szaltovói kultúrkör krími variánsának kérdése a bizánci 
peremkultúrák tükrében”) посвящена контактам Салтово-маяцкой КИО с Крымом. 
В этой главе находятся подразделы которые, на первый взгляд, только слабо 
принадлежают друг к другу. Они скорее самостоятельные статьи, чем подразделы 
одной главы. Но это естественно, потому что история и археология салтовской КИО 
и Крыма очень сложны. В первом разделе автор описывает проблему 
идентификации крымского варианта салтовской КИО и отдельно рассматривает 
различные районы полуострова. Во втором разделе третьей главы отдельное 
внимание посвящает вопросу болгарского присутствия в районе. Подводя итоги, 
автор суммирует, что болгарские памятники и материалы можно датировать с 
середины VIII в. на полуострове. В этом вопросе особое место занимает 
проблематика группы Тау-Кипчак. В третьем разделе он рассматривает отношения 
Хазарского каганата и северо-восточную часть Черного моря. Это подраздел с 
более широкой темой, чем предыдущие. В нём рассмотрены не только отношения 
с Крымом, но и археология Таманского полуострова с акцентом на городах 
Фанагория и Тмутаракань. 
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Последующий раздел посвящен могильнику Абрау-Дюрсо, эталонному 
памятнику Северного Кавказа, имевшему связи с Крымом. Этот памятник 
интересен для венгров тоже, потому что его последний этап характеризуется 
кремационными погребениями. Эти кремационные погребения в районе 
некоторые исследователи связывали с угорскими группами, переселившимися 
сюда в VIII в. .1 В следующем разделе возвращаемся в Крым. Автор рассматривает 
так называемую византийскую провинциальную культуру в контексте Крымского 
полуострова. В последних двух разделах автор делает более широкий обзор в 
Восточной Европе: в темах раннесалтовских пряжек (которые имеют византийские 
черты, значительная их часть была изготовлена в Крыму) и крепостей Дона VIII–X 
вв. (у которых также известны византийские архитектурные черты). 

В конце каждой главы находится список научной литературы, с 
использованием которой можно глубже, с большей подробностью изучать 
археологию и историю района. И так как археология это визуальная наука, в конце 
книги находится 100 рисунков. Чрезвычайно важно для понятий научного текста 
видеть тот материал, о котором речь идёт в книге. Так как книга состоит из около 
180 страниц, этот масштаб внушительный. 

Таким образом, можно говорить что издана важная книга. Главная цель 
автора — дать подробное введение в историю и археологию Крыма с рассмотре-
нием археологии соседних территорий — исполнилась. Прочитав данную книгу, 
исследователи и студенты получают важнейшую информацию о средневековой 
археологии и истории полуострова. 
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