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Григорьева О.В.1, Медведева М.В.2 
Новые архивные документы по изучению генуэзских колоний Крыма 

в 1920-х гг. из собрания ИИМК РАН3 
 

Изучение итальянской колонизации Северного Причерноморья имеет 
богатые историографические традиции. В отечественной науке наибольшее 
внимание уделялось истории Генуэзской республики, создавшей в X–XIII вв. 
сильное государственное образование в Крыму. «Генуэзская Газария» 
состояла из четырех укрепленных городов: Каффы (Феодосия), Солдайи 
(Судак), Чембало (Балаклава), Воспоро (Керчь), их сельских округ, а также 
отдельных селений и замков южного берега Крыма (Мыц 2009, с. 8–9; 
Бочаров 2016, с. 263–268; 2018, с. 35–48). Значительный вклад в изучение 
этой территории в 1920-е гг. внесли сотрудники Академии истории матери-
альной культуры (РАИМК, с 1926 г. – ГАИМК), организованной в 1919 г. 
в Петрограде на базе Императорской Археологической Комиссии. 

Новое учреждение не только продолжило лучшие традиции дореволю-
ционной археологии, но и значительно расширило сферу научных исследо-
ваний. Одной из первостепенных задач Академия ставила «собирание и 
регистрацию первоисточников» в экспедициях и поездках (Фармаковский 
1926, с. 7). Полученные материалы анализировались, составлялись своды, в 
дальнейшем предполагалось издать фундаментальные труды, однако многие 
из этих планов не состоялись, а добытые сведения, выполненные иллюстра-
ции, чертежи легли на архивные полки. Такая тенденция характерна для всех 
направлений работ Академии 1920-х гг., в том числе и для исследований 
генуэзских памятников Крыма. 

Изучение историко-культурного наследия Северного Причерноморья, 
как и во времена ИАК, стало важным направлением в научных изысканиях 
сотрудников Академии. Средневековыми памятниками Крыма с 1919 по 

                                                           
1 Григорьева Ольга Владимировна – научный сотрудник Института истории 
материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург, Россия). 
2 Медведева Мария Владимировна – кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник 
Института истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург, Россия). 
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00187, 
https://rscf.ru/project/22-18-00187/ «Неопубликованная „Карта по археологии 
Причерноморья“ И.В. Фабрициус (архивные документы, междисциплинарные 
исследования, современные интерпретации)» в ИИМК РАН. 
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1929 гг. занимался Разряд археологии и искусства раннехристианского 
и византийского II Археологического отделения под руководством востоко-
веда и византиниста А.А. Васильева. В подразделении трудились вместе как 
признанные ученые, так и молодые талантливые специалисты: Н.П. Лихачев, 
Ф.И. Успенский, Ф.И. Шмит, Н.В. Малицкий, Е.Ч. Скржинская, А.П. Смир-
нов, Н.В. Измайлова, М.А. Тиханова-Клименко (Фармаковский 1926, с. 26), 
Л.А. Мацулевич1. Разряд успешно работал в составе Академии до рубежа 
1920–1930-х гг., когда структуру учреждения преобразовали в соответствии 
с новыми идеологическими установками. Разряд расформировали, а боль-
шинство специалистов оказались не нужны и даже чужды новой «марксист-
ской» науке2. В результате плодотворной научной деятельности Разряда 
в 1920-х гг. сложилось существенное документальное наследие, до сих пор 
остающееся во многом неизвестным современным исследователям. 

Наибольший вклад в разработку истории генуэзских колоний Крыма 
внесла историк-медиевист и филолог Елена Чеславовна Скржинская (Медве-
дев 1983; Мажуга 1978, 1997; Васильев, Климанов 2004), состоявшая в Раз-
ряде на протяжении всего его существования, с 1919 до 1929 г. Еще в сту-
денческие годы ее научные интересы были связаны со средневековыми 
древностями Южной Италии. В Академии одновременно с основной пору-
ченной ей плановой темой по истории крымских готов исследовательница 
сразу занялась изучением и разбором источников об итальянских колониях 
в Крыму и церковной архитектуре южной Италии в X–XIII вв. Со временем 
генуэзские колонии Крыма, их история и памятники, стали главной темой 
исследований Е.Ч. Скржинской в РАИМК/ГАИМК. 

В период 1920-х гг. она, главным образом, изучала средневековую исто-
рию Судака (Солдайи) и Феодосии (Каффы). Изыскания Е.Ч. Скржинской по 
этой теме подробно рассматривались на материалах ее личного архива из 
хранения Санкт-Петербургского Института истории РАН (Васильев, Клима-
нов 2004, с. 490–500; Климанов 2006). На основе этого же документального 
комплекса в 2006 г. был подготовлен сборник неизданных рукописей 
                                                           
1 Заседания Разряда часто проходили совместно с Разрядом археологии и искусства сред-
невекового Запада. В них принимали участие Д.В. Айналов, С.А. Жебелев, О.А. Добиаш-
Рождественская и другие сотрудники Академии. 
2 К этому моменту эмигрировал заведующий разрядом А.А. Васильев; Ф.И. Успенский 
скончался; Н.В. Измайлова в 1929 г. «снята со штата Академии» по распоряжению 
РАНИОН; в результате чистки 1930 г. уволены Е.Ч. Скржинская, М.А. Тиханова-
Клименко. В 1929–1933 гг. репрессированы А.П. Смирнов, Н.П. Лихачев, Н.В. Малицкий, 
Ф.И. Шмит. 
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Е.Ч. Скржинской и архивные документы к ее биографии, в том числе по 
деятельности в Академии истории материальной культуры (Скржинская 
2006). Некоторые из этих документов дублируются в фонде РАИМК/ 
ГАИМК (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1), однако важно отметить, что 
в личном архиве Е.Ч. Скржинской оказались лишь выборочные материалы, 
тогда как официальный фонд учреждения содержит весь спектр документа-
ции, полученной в результате деятельности сотрудников Разряда археологии 
и искусства раннехристианского и византийского РАИМК/ГАИМК. 

С приходом в РАИМК Е.Ч. Скржинская в первую очередь занялась 
сбором и накоплением информации из литературных и эпиграфических 
источников, чтобы выявить вспомогательные данные для сравнения с 
вещественными остатками материальной культуры генуэзских колоний на 
местах в процессе будущих археологических экспедиций. Тогда же 
Е.Ч. Скржинская составила археологическую карту средневековых памятни-
ков Крыма1 и указатель к ней; подготовила по письменным источникам 
географический обзор южного берега Крыма от Феодосии до Херсонеса и 
прилегающей к нему горной части полуострова; сделала обзор всех находя-
щихся на этой территории укреплений, поселений и отдельных развалин. 
Попутно с этой работой она подготовила словарь латинских и итальянских 
слов, употреблявшихся в генуэзских колониях. О результатах своих исследо-
ваний Е.Ч. Скржинская постоянно докладывала на заседаниях Разряда и на 
открытых собраниях РАИМК. 

От сбора литературных источников и анализа вещественных находок 
Е.Ч. Скржинская перешла к практическим работам, как только это стало воз-
можным. Уже в 1921 г. она разработала и доложила план большой поездки в 
Крым (Симферополь, Севастополь с заездом в Мангуп и Херсонес, монас-
тырь Св. Георгия в Балаклаве, мыс Гурзуф, Алушта, Судак, Феодосия, 
Керчь, 535 верст на 60 дней). Первую поездку удалось осуществить только 
в 1923 г., когда Е.Ч. Скржинская обследовала «все доступные археологичес-
кие остатки на протяжении 60 верст между Симеизом и Алуштой». В 1924 г. 
она отправилась в Феодосию и Судак, где осмотрела генуэзские укрепления 
Каффы и Солдайи. В 1925 г. Е.Ч. Скржинская изучала генуэзские надписи из 
собрания Феодосийского археологического музея, а в Судаке исследовала 
архитектурные конструкции средневековой крепости. В 1926 г. она посетила 
Балаклаву, Алушту, Чобан-Куле, Судак, Феодосию и приняла участие в юби-

                                                           
1 Оригинал карты выявлен в фондах НА ИИМК РАН. 



 
Григорьева О.В., Медведева М.В. Новые архивные документы по изучению генуэзских… 

  50   

лейной керченской конференции с двумя докладами «Латинские надписи из 
Генуэзских памятников в Крыму» и «Судак – памятник западного Средневе-
ковья в Крыму» (Мацулевич 1926, с. 281–282). В 1927 г. Е.Ч. Скржинская 
провела экскурсию для студентов Педагогического института им. Герцена 
(40 чел.) по маршруту Феодосия, Судак, Ялта, Балаклава, Херсонес, 
Севастополь с прочтением ряда лекций в процессе осмотра памятников гену-
эзского владычества в Крыму. В 1928–1929 гг. исследовательница уделила 
много времени работе в Судакской археологической экспедиции и обработке 
полученных результатов (Рис. 1). Одновременно Е.Ч. Скржинская продол-
жала изучать письменные источники и эпиграфические памятники; прораба-
тывала вопросы византийского быта в Южной Италии; изучала частно-
юридические акты и южно-итальянские монеты в нумизматическом отделе-
нии Эрмитажа. Главным итогом ее работ в Разряде археологии и искусства 
раннехристианского и византийского стала публикация монографии «Собра-
ние латинских надписей Генуэзских колоний в Крыму», вышедшая в Италии 
(Skrzinska 1928). 

Все основные этапы работ Е.Ч. Скржинской над темой генуэзских 
колоний в Крыму в рамках ее деятельности в РАИМК/ГАИМК прекрасно 
задокументированы в Научном архиве ИИМК РАН. Материалы содержат 
уже известные факты, но вместе с тем открывают и неизвестные аспекты 
изучения генуэзских памятников в Крыму в деятельности Е.Ч. Скржинской и 
ее коллег в 1920-х гг. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1919. Д. 16, 23; 1920. 
Д. 17; 1921. Д. 17; 1922. Д. 14; 1923. Д. 16; 1924. Д. 17; 1925. Д. 21; 1926. 
Д. 21, 22; 1927. Д. 20, 21; 1928. Д. 23; 1929. Д. 21). 

В ежегодных отчетах Разряда имеется общая характеристика научной 
деятельности подразделения, а также индивидуальные отчеты, содержащие 
более подробное изложение работы каждого сотрудника. По отчетам 
Е.Ч. Скржинской можно проследить, как в ее научном творчестве развива-
лась тема по истории генуэзских «пришельцев» в Крыму; какие методики 
она использовала; с какими источниками работала; в какие командировки 
ездила; какие доклады и публикации готовила. В отчетах приводятся ее 
размышления о внутренней жизни и культуре генуэзских колоний Крыма. 

В Протоколах заседаний Разряда кратко отражены не только все темы 
выступлений, но и задокументированы вопросы и обсуждения, дающие 
представление о научной коммуникации ученых в 1920-е гг. Важно отме-
тить, что в ряде случаев сохранились краткие тексты докладов Е.Ч. Скржин-
ской, информации о которых больше нет нигде. Например, сообщение 
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о генуэзском статуте Каффы-Феодосии 1449 г. (1921); доклады об издании 
источников, посвященных уставам генуэзских колоний в Крыму 1316 и 
1449 г., о содержании и отдельных статьях уставов Генуэзской республики 
1363 и 1403 г.; об уставе Каффы 1316 г. (1922); «Маленькие церкви-базилики 
в Крыму» (1926). Анализируя протоколы заседаний Разряда с 1919 по 
1929 г., можно установить, какое место занимало изучение генуэзских коло-
ний Крыма в общем контексте работы отдела и увидеть динамику иссле-
дований в этом направлении. 

Большую научную ценность для объективной оценки исследований 
генуэзских памятников Крыма в 1920-х гг. составляют материалы из 
экспедиций и поездок, связанные с работами уже не только Е.Ч. Скржин-
ской, но и других сотрудников Академии. В архиве ИИМК РАН хранятся 
дела с перепиской и отчетами о командировании Е.Ч. Скржинской в 1924–
1925 гг. в Феодосию и Судак, где она кратко описывает методы и результаты 
своих работ по изучению генуэзских надписей и укреплений (РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 1. 1924. Д. 62; 1925. Д. 63). 

В 1927 г. начала свою деятельность Судакская археологическая 
экспедиция ГАИМК (1927–1929 гг.) под руководством Ю.В. Готье, в задачи 
которой входило обследование Судакской крепости и связанных с ней соо-
ружений (Археологические экспедиции 1962, с. 52–53, № 134). Полевые 
отчеты экспедиции проанализированы и хорошо известны (Майко 2017), но 
чертежи и богатейший фотографический комплекс документов до сих пор 
остаются вне поля зрения исследователей. Бесспорно, альбом точных обме-
ров с чертежами крупного формата (40 листов) и более 400 снимков, фикси-
рующих процесс работ, общие виды и детали крепостных сооружений 
Судака и Балаклавы (Рис. 2), могут дать новую информацию для современ-
ных ученых, также, как и значительная коллекция эстампажей генуэзских 
надписей и декоративных элементов (более 100 шт.), выполненных в 1925–
1928 гг. Е.Ч. Скржинской, М.А. Тихановой-Клименко и др. 

Кроме того, осенью 1928 г. в ГАИМК на объединенных заседаниях 
Разряда археологии и искусства раннехристианского и византийского и 
Разряда археологии и искусства средневекового Запада была сделана серия 
докладов о работах экспедиции, хорошо задокументированных в архиве 
ИИМК РАН. Первым прозвучал доклад Е.Ч. Скржинской «Итоги и выводы 
относительно Судакской крепости». Произведенные зондажи позволили 
членам экспедиции предположить, что происхождение крепости было пол-
ностью генуэзским, а предшествующие ей конструкции деревянными. 
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Одновременно они попытались установить способ установки крепостных 
сооружений на скале. Е.Ч. Скржинской удалось прочитать две генуэзские 
надписи и осуществить специальное обследование системы водостоков. В 
протоколе заседания сохранились краткие тезисы с описанием методики 
работ Судакской экспедиции и полученных результатов, а также запись 
обсуждения итогов. 

На следующем заседании архитектор Н.Б. Бакланов сделал доклад об 
архитектурных работах 1928 года, вызвавший заинтересованный отклик 
среди слушателей и живой обмен мнениями. Затем были заслушаны доклады 
Н.Д. Протасова1 о его раскопках в Судаке и М.А. Тихановой-Клименко 
с анализом керамики, обнаруженной в процессе археологических 
исследований. В дискуссиях по поводу судакских отчетов приняли участие 
Д.В. Айналов, К.К. Романов, Г.И. Котов, О.А. Добиаш-Рождественская и др. 

Без сомнения, что все эти документы из хранения Научного архива 
ИИМК РАН необходимо как можно быстрее ввести в научный оборот. Их 
публикация позволит значительно расширить наши знания об изучении 
генуэзских памятников Крыма в 1920-е гг. 
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Рис. 1. М.А. Тиханова-Клименко, Ю.В. Готье, Е.Ч. Скржинская 

в Судакской экспедиции в 1928 г. ФО НА ИИМК РАН. Отп. О.160/19 
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Рис. 2. Судак. Вид на верхнюю часть крепостной горы 

и Георгиевскую башню. 1928 г. ФО НА ИИМК РАН. Отп. О.160/61 
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