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Цель статьи: реконструкция истории и культурной жизни еврейских общин 

средневекового Солхата и их места в городской жизни поликультурного и полирели-
гиозного города Золотой Орды.  

Материалы исследования: в статье использованы результаты исторических ис-
следований XIX–XXI вв., a также новых археологических раскопок в Старом Крыму, 
проведенные М.Г. Крамаровским. Важным источником являются также средневеко-
вые еврейские рукописи из Крыма, проливающие свет на историю еврейских (кара-
имской и раввинистической) общин Солхата. 

Результаты и научная новизна: поскольку история иудейских общин Крыма, и в 
особенности, в cредневековом Солхате является малоисследованной областью, обна-
ружение  руин синагоги XIII в. и некоторых других артефактов, связанных с этими 
общинами города М.Г. Крамаровским является важнейшей вехой в изучении еврей-
ской общины Солхата, а также в исследованиях Золотой Орды. Этот новый археоло-
гический материал в сочетании с существующими еврейскими рукописями из Кры-
ма, которые до последнего времени не были систематически изучены, проливает свет 
на малоизвестную страницу истории этого периода. Сопоставление этих важнейших 
источников позволило авторам статьи провести частичную реконструкцию культур-
ной и общественной жизни иудейских общин Солхата, и их места в средневековой 
городской жизни поликультурного и полирелигиозного города Золотой Орды.  
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Abstract: Research Objectives: A reconstruction of the history and cultural life of the 

Jewish communities in Medieval Solkhat in the context of the urban life of the multicultural 
and multiconfessional city of the Golden Horde. 

Research Materials: The article is based on the results of historical research from the 
19th to the 21st centuries, as well as new archaeological excavations in Stary Krym con-
ducted by M.G. Kramarovsky. Medieval Jewish manuscripts from Crimea are also an im-
portant source, shedding light on the history of the Jewish (Karaite and Rabbinic) commu-
nities of Solkhat. 

Results and Novelty of the Research: The history of the Crimean Jewish communities, 
especially in Medieval Solkhat, is a field that has not been thoroughly researched. There-
fore, events such as the discovery by M.G. Kramarovsky of the ruins of the 13th-century 
synagogue, along with associated artefacts related to these communities, are important 
milestones in the research of the Jewish past of Solkhat and the history of the Golden 
Horde. The combination and juxtaposition of the new archaeological material with the 
existing Jewish manuscripts from Crimea, which until recently had not been systematically 
researched, shed light on a little-known aspect of that historical period. Such a combination 
of sources provided the authors with an opportunity to carry out a partial reconstruction of 
the cultural and social life of the Jewish communities of Solkhat and an assessment of their 
place in the context of the medieval urban life of this multicultural and multireligious centre 
of the Golden Horde. 
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Введение 
Весной 1223 г. в Таврике появляются Чингизиды, и всадниками воинской 

разведки монголов был разорен Судак [20, c. 229]. Это случилось за год до 
образования улуса Джучи (от имени владетеля земель старшего сына Чин-
гисхана Джучи (1182–1227)). Спустя три века Улус Джучи в русском источ-
нике получил именование Золотой Орды (впервые это словосочетание, а рав-
но и именование «Великая Златая Орда» появляется в 1566 г.). Полную са-
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мостоятельность Золотая Орда [48] приобретает спустя почти сорок лет после 
смерти Джучи в 1227 г., уже при хане Менгу Тимуре (1266–1282), сохраняя, 
впрочем, формальную зависимость от имперского центра. Таврида, сменив-
шая в монгольскую эпоху свое византийское именование на Къырым, разви-
валась в составе Золотой Орды около 217 лет с 1224 по 1441 гг. 

В XIII–XIV вв. наследники Джучи превратили улус в один из основных 
факторов восстановления северной ветви Шелкового пути на отрезке от столи-
цы улуса Сарая (в нижнем течении Волги) к Северному Причерноморью. Тор-
говые маршруты в 7 000 км оказались одними из самых успешных в системе 
первой Евразийской глобализации. На их путях возникли десятки новых рын-
ков и даже города. Созданные по воле ханской ставки дома Джучи, эти центры 
оседлости в своем большинстве исчезают вместе с властью кочевых элит. Ис-
ключение составляют  лишь немногие и среди них город Солхат/Къырым.  

В арабских письменных источниках Солхат/Къырым1 впервые упомина-
ется Ибн ‘Абд-аз-Захиром, секретарем бахритского султана Бейбарса I ал-
Бундукдари (1260–1277), в 1264 г. в описании первого египетского посольст-
ва к ордынскому «царю Берке» (1257–1267), сыну Джучи и пятому хану Улу-
са Джучи, принявшему ислам еще в сороковые годы. Сведения о Солхате 
дополняются в компендиуме арабского автора аль-Муфаддала, из которых 
мы узнаем, что в 1264 г. египетское посольство во главе с эмиром Фарис ад-
дином Акуша аль-Масуди аль-Асади отправилось в Солхат2 на лошадях йулак 
[23, с. 150], из чего можно заключить, что в это время Солхат/Къырым нахо-
дился на этапе деревенского поселения. Здесь речь идет о яме (почтовой 
станции)3 а это означает, что Солхат, зародившийся еще в период монголь-
ского единства, вырос на стойбище транзитного маршрута.  

В 2014–2015 гг. в ходе археологических работ в центральной части горо-
да были обнаружены руины синагоги, а также некоторые артефакты с надпи-
сями на иврите. Это открытие является важнейшей вехой как в исследовани-
ях Солхата и Крыма в целом в монгольский период, так и в изучении еврей-
ской истории и культуры. Исследование археологических материалов в соче-
тании с письменными еврейскими источниками из Солхата проливают свет 
на почти неизвестную страницу этой истории.  

Данная статья является попыткой реконструкции культурной и общест-
венной жизни иудейских общин Солхата и их места в средневековой город-
ской жизни поликультурного и полирелигиозного города Золотой Орды. 

 
Типология раннего Солхата: от яма к городу  
Солхат как субъект полукочевой империи, чье экономическое и культур-

ное развитие предопределило его связь с Северной ветвью мировой торговли 
XIII–XIV вв., типологически принадлежит к разряду степных городов. По ха-
рактеру организации пространства, эти поселения напоминали европейские 
предгорода, где на ранней стадии своего развития город не имел территори-

                                                           
1 На рубеже XIV–XV вв. тюркский топоним «Солхат», судя по арабским источникам, 

выходит из употребления. В.В. Бартольд, опираясь на текст аль-Кашанди, отмечает, что в 
этот период становится общеупотребительным топоним «Крым» [1, т. 3, 467– 468].  

2 См. анализ контактов Золотой Орды и Каира [18, с. 27–30]. 
3 О чингизидской службе почтовых сообщений, учрежденной в 1229 г., см. [12, 

с. 197–198]. 



Ахиезер Г., Крамаровский М.Г. Еврейские общины средневекового Солхата… 
Золотоордынское обозрение. 2023, 11(1): 79–108 

82 

ального единства и нередко состоял из отдельных обжитых участков, живших 
собственными экономическими и общественными интересами. С ними степ-
ные центры оседлости сближало отсутствие стен, а также градообразующая 
роль рынка, основанного на хождении общегосударственных монетных номи-
налов. В социальном плане главное отличие города Джучидов состояло в от-
сутствии комплекса привилегий и свобод, дарованных в европейских городах 
той части населения, которая находила в себе силы освободиться от феодаль-
ной зависимости сюзерена4. 

Солхат в своем развитии прошел несколько стадий. Первая из них – до-
городская – состояла из двух этапов: почтовой станции – яма и поселения 
деревенского типа – ķарйа (араб.). Границы периода определяются в пределах 
около 1240-х – середины 1270-х гг. Наступление городского этапа связано с 
зарождением местного рынка, отмеченного началом чекана монетным дво-
ром «Къырым» медной розничной монеты – пулов в 674–979 гг. (1275/1276–
1280/1281 гг.). Эта стадия приходится на конец правления хана Менгу-
Тимура (1267–1280). 

Первое упоминание Солхата как города относится к 1286 г. [27, с. 647–
659]. Спустя 47 лет в 1333–1344 гг. арабский путешественник Ибн-Баттута 
называет его «городом Кирам» с эпитетами «большой и красивый» [23, 
с. 209]. Автор второй половины XIV в. египтянин аль-Калкашанди (1355–
1418) характеризует Солхат/Къырым уже как столицу Правого крыла Золо-
той Орды [5, с. 265, 269, 286–287]. 

Феноменально короткое время, за которое Солхат прошел путь от яма к 
городу, обусловлено особенностями формирования его экономики. Состоя-
тельным Солхат сделала транзитная торговля – фискальные сборы от дистри-
буции им товаров и таможенные сборы с оборотов прохождения торговых 
караванов между Азией в Европой. Этому способствовало расположение 
города на линиях купеческих коммуникаций западной ветви Шелкового пути 
из причерноморских степей к грузовым причалам Каффы и венецианско-
генуэзских факторий Азово-Черноморского бассейна. Отдельно отметим ко-
лесный путь Via Tartarica [2, с. 77–89], начинавшийся у северо-восточных 
ворот Солхата. Татарский путь вел из крымского предгорья к западнорусским 
и литовским землям с конечным пунктом во Львове, откуда товары «татар-
ского» импорта перетекали в Краков и Прагу. 

Возникновение «монгольских» городов на западе Евразийских степей 
представляет собой уникальное явление в истории мировой урбанистики5. 

 
Население Солхата 
Солхат, сформировавшийся к концу XIII в., занял ведущее место среди 

ордынских городов Крыма, став перекрестком культур в период монгольской 
глобализации. В состав его населения вошли представители степных народов 

                                                           
4 См. обобщающую характеристику Таврики монгольского периода, в том числе век-

торов торговых маршрутов с Русью и центральной Европой (через Львов), рынками госу-
дарств Средиземноморья – [6, с. 87–94. Здесь же и основные сведения о поселениях Тав-
рики и г. Крым/Солхат, с. 88, 90]. 

5 Города ханского домена Золотой Орды, созданные в регионе Поволжья по инициа-
тиве Джучидов, явились предметом исследования Г.А. Федорова-Давыдова и его школы 
[8; 9; 25; 26]. 
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(монголы и тюрки, прошедшие этап седентаризации), мигранты из Византии, 
Италии, Восточной Европы, Ближнего Востока, Великой Армении и Кили-
кии, представлявшие конгломерат из различных этнических и конфессио-
нальных групп в рамках христианства, ислама и иудаизма. Среди мусульман, 
составлявших в XV в. суннитское большинство с четырьмя мазхабами (бого-
словско-правовыми школами: маликитским, ханафитским, шафиитским и 
ханбалитским), доминировали ханафиты. Часть мусульман-неофитов были 
потомками монгольских родов (кыят и найман) и перешедших к оседлости 
кыпчаков. Христианство было представлено византийским православием, а 
также несторианской, католической и армяно-григорианской конфессиями. 
Это культурное многообразие, характерное для городов Золотой Орды, до-
полняется присутствием в Солхате двух иудейских конгрегаций: раввини-
стов, относящихся к основному течению талмудического иудаизма, и караи-
мов, отвергающих устную традицию Талмуда6. Все три религиозные общины 
появились в городе, по-видимому, с начала его основания из переселенцев по 
принуждению [о перемещении ремесленников см.: 20, с. 208]. Часть из них 
была вынуждена покинуть свои домашние очаги в Византии (например, Кон-
стантинополе), а также городов католического и исламского Средиземномо-
рья в поисках жизненной среды, толерантной в религиозном отношении. 

 
Еврейские общины Солхата по археологическим артефактам 
Из анализа первого инструментального плана городища средневекового 

Солхата 1783 г. следует, что раввинисты и караимы в ХIII–ХV вв. проживали 
в одном квартале, окруженном в конце XIV–XV вв. застройкой исламской 
общины (см. Илл. 1).  

С точки зрения представителей городской администрации (как и в других 
странах и городах, где проживали конгрегации раввинистов и караимов до 
Нового времени) население этого квартала составляло одну, а не две общины. 
Языком ритуала, эпитафий, а также деловой переписки в этих общинах был 
иврит. Языком бытового общения постепенно становится кумано-кыпчак-
ский, который служил лингва франка на территории Золотой Орды, включая 
Крым, и в Мамлюкском Египте [40, 183–203]. Караимские иммигранты, при-
бывшие в Литву и Польшу из Сохата в XIV–XV вв.7, сохранили этот язык до 
наших дней и даже сделали его письменным, тогда как крымские евреи по-
степенно переходили на татарский язык, развивавшийся в Крыму после рас-
пада Золотой Орды [30, c. 339–342]. В надписях на прикладных печатях ис-
пользовался иврит; на одной из находок можно видеть еврейско-арабскую 
билингву (см. далее). 

                                                           
6 Караимизм – версия иудаизма, отвергающая авторитет Талмуда и раввинистиче-

ской литературы, развивался как самостоятельное течение внутри иудаизма в Вавилонии 
в IX–X вв. и пережил Золотой век в Иерусалиме до нашествия крестоносцев в 1099 г. 
Караимские общины в этот период распространились в Персии, Египте и Византии. В 
результате отказа караимов от раввинистической литературы их религиозные законы, 
касающиеся календаря, браков, погребения и др. отличались от практикуемых раввини-
стами [39, c. 73–18]. 

7 У нас нет документальных свидетельств о поселении караимов Солхата (и, возмож-
но, Каффы) в этот период в Литве и Польше, хотя сохранились некоторые устные тради-
ции караимов, записанные в XIX в. 
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Илл. 1. Карта-схема Солхата 
Ill. 1. Map-scheme of Solkhat 

 
 
Исследованная нами синагога по материалам монетных находок из слоев 

раскопок может быть предварительно датирована 1260–1280 гг. Ее стены 
выложены в технике панцирной кладки на известковом растворе; полы сде-
ланы из плоского камня. Длина продольных стен – 18,3 м; поперечных – 
14,8 м, их толщина – 0,9 м. Таким образом площадь объекта в интерьере (с 
учетом толщины стен) составляет ок. 215 кв. м. Строение ориентировано по 
линии с/ю с азимутом 156–157°. Южная стена сохранила следы алтарной 
ниши, предназначенной для арон ха-кодеш (дословно – «ковчег Святыни», 
иврит)8. Возможно, алтарная ниша была украшена мраморной мозаикой. 
План синагоги близок к структуре трехнефной базилики с аркадой. Расчетная 
величина конгрегации этой синагоги, принадлежавшей караимской общине, 
исходя из площади молельного зала, составляет ок. 1070–1100 чел. (из расче-
та 5–6 членов семьи). Присутствие в городе еще одной – раввинистической 
общины (величину которой нет возможности установить) – предполагает 
более высокие общие показатели иудейского населения Солхата. Таким обра-
зом его общая численность составляла не менее 23–25% населения города, 
насчитывавшего ок. 8–9 тыс. человек.  

 

                                                           
8 Арон ха-кодеш, который является символической заменой Ковчегу Завета, служит 

местом хранения свитков Торы. Во всех синагогах он обращен в сторону Иерусалима. В 
Крыму – это южное направление. 
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Илл. 2. Синагога Солхата и алтарная ниша синагоги 
Ill. 2. Solkhat Synagogue and the altar niche of the synagogue 

 
Историческая топография города, как мы уже отмечали, в ХIII–ХIV вв. 

развивалась в рамках жилых кварталов представителей трех монотеистиче-
ских религий. Его планиметрия известна нам по первому инструментальному 
плану 1783 г., сохранившему основные черты второй половины ХV в. [14, 
с. 141–157]. В начале 1360-х гг. общая площадь Солхата несколько сократи-
лась. Наместник Кутлуг-Буга, потерпевший поражение в 1362 г. от войск 
Ольгерда (1345–1377) под Синими водами, принял решение защитить Солхат 
от литовской угрозы оборонительным рвом и валом в связи с ложной, как 
оказалось позднее, опасностью наступления Великого княжества Литовского 
на юго-восточный Крым. К этому времени город выполнял функцию эконо-
мического центра и ставки главы Правого крыла Золотой Орды [5, с. 265]. В 
1375–1380 гг. земляной вал Кутлуг-Буги, оставивший за его чертой часть 
христианской общины, был заменен Мамаем9 системой каменных стен с обо-
ронительными башнями, предназначенными для сдерживания милитарист-
ских устремлений генуэзцев Каффы. В итоге, новая оборонительная система  
окончательно закрепила отказ от части ранних кварталов юго-западного сек-
тора городища, где с середины ХIII в. проживало христианское население, 
оставив в черте города не более 2.2 кв. км от его площади.  

Жизнь горожан Солхата, представлявших три монотеистические религии, 
различные конфессии и этносы, определялась тремя главными факторами: еди-
новластием наместника золотоордынского хана; общим для всех рынком, раз-

                                                           
9 О Мамае см. [17]. 
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витие которого подтолкнуло введение с начала 1260-х гг. монетного чекана, и 
единством форм городского хозяйства, например, системы водопользования.  

Иудейские общины полуострова сложились из мигрантов из стран Ближ-
него Востока и Малой Азии, персо- и грекоязычных раввинистов-романиотов 
из Византии, и евреев-переселенцев из Персии (некоторые авторы ошибочно 
видят в еврейских общинах Крыма потомков хазар, что не имеет докумен-
тального подтверждения). Каждая из групп обладала собственной идентично-
стью. У нас нет прямых данных для установления уровня паритета иудейских 
общин. Исходя из существовующей практики, мы можем с уверенностью 
сказать, что каждая община имела отдельную синагогу. Ядро этих общин, 
возможно, сложилось в догородской период до 1250–1260-х гг. – времени 
начала работы монетного двора, обозначившего переход от поселения к соб-
ственно городу. Примечательно, что в Крыму в этот период серебряный ано-
нимный ярмак с надписью “амир Крыма” сменили монеты с именем эмитента 
Темир Бука (Тука). До сих пор в наших раскопках на городище не обнаруже-
ны домонгольские слои города.  

Авраам Самуилович Фиркович (1787–1874) коллекционер рукописей и 
один из лидеров караимов Восточной Европы и Крыма, утверждал, что най-
денные им в 1839 г. у западного подножия Кемаль Ата пять солхатских над-
гробий относятся к хазарской эпохе и он датирует их Х–ХI вв. [38, с. 209–
210]. Эти караимские надгробия с надписями на иврите, из которых наиболее 
раннее Фиркович отнес к 910 г., однако, датированы, согласно их эпитафиям, 
ХV–ХVIII вв. [46, p. 198–204]10. 

Самое раннее бесспорное свидетельство о присутствии караимской и 
раввинистической общинах в Солхате мы находим в сочинении «Сефер ха-
мивхар» (Книга избранного) караимского автора и врача из Константинополя, 
Аарона бен Йосефа ха-Рофе (1250–1320). Автор упоминает полемику по во-
просам установления еврейского календаря между представителями обеих 
еврейских религиозных конфессий города, состоявшуюся в 1278 г. [29, 14v].  

В соответствии с устной традицией, пересказанной хаззаном (руководи-
телем караимской общины) Чуфут-Кале, Шемуэлем бен Иосефом Калъи (ум. 
1754), в Солхате периода расцвета (т.е. со второй половины ХIII до нач. 
ХV в.) караимская община якобы располагала семнадцатью школами и че-
тырьмя синагогами. Одна из них будто бы могла вместить более 3 000 при-
хожан, а ее своды поддерживались 44 колоннами из дерева и мрамора (!). Нет 
сомнения в том, что эта традиция содержит в себе непомерное преувеличе-
ние, но вместе с тем она отражает представления о навсегда утраченном «зо-
лотом веке» солхатских единоверцев. Мы полагаем, что несмотря на бес-
спорные преувеличения, эта традиция также содержит в себе историческое 

                                                           
10 Важно подчеркнуть, что А. Фиркович, который боролся за эмансипацию караимов 

Российской Империи, создавал абсолютно новый образ караимов, отличный от стереоти-
па в отношении раввинистов, а также иную историю караимов Крыма. Он утверждал, что 
караимы являются потомками десяти потерянных колен, и поселились в Крыму задолго 
до распятия Христа, создав там процветающую культуру уже в VII–XI вв. Свои теории он 
подкреплял «документами» и «артефактами», исправляя даты на караимских надгробьях 
и колофонах на более ранние, а также собственноручно создавая «древние» эпитафии и 
колофоны. Он также пытался связать караимов с хазарами, утверждая, что последние 
приняли караимизм и смешивались с караимами [31, p. 101–117; 38, c. 131–180].  
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зерно: с ХIV по ХVIII в. мы находим многократное упоминание в караимских 
источниках «большой/великой» синагоги (см. ниже), и, по-видимому, речь 
идет именно об упомянутом здании ХIII в. Трудно предположить, что в кара-
имской общине было более одной столь большой синагоги, которая является 
самой крупной из известных нам в Крыму и Восточной Европе, и одной из 
крупнейших в средневековом мире.  

На топографической схеме Солхата 1783 г. обозначена одна синагога. Ее 
руины были впервые исследованы нами в 2015 г. [13, с. 65–87]. Место распо-
ложения синагоги – юго-восток центральной части города. Как и всякая дру-
гая, солхатская синагога должна была располагать центральным мужским и 
женским, боковым входами. Следы главного входа прослеживаются на стыке 
северной и западной стены синагоги. По свидетельству проф. В.Д. Смирнова 
в период его приезда в Крым в 1886 г., женский вход находился у углового 
стыка северной и восточной стен синагоги [22, с. 284]. Он вел на антресоли 
второго яруса (в данном случае, вероятно, у восточной стены). Освещение 
интерьера осуществлялось через узкие окна, подобные бойницам. Часть тако-
го окна сохранилась на западной стене нашего объекта, на высоте 3,7 м от 
уровня пола. Вероятно, каждая из продольных стен содержала по три или 
даже четыре узких окна, и одно-два располагались в южной стене синагоги, 
где сохранились элементы алтарной ниши. Фрагменты вымостки каменного 
пола сохранились у стыка южной и восточной стен, южной и западной стен и 
на стыке северной и западной стен.  

По оси интерьера в центре южной стены сохранились остатки алтарной 
ниши. В ней, согласно предписаниям халахи (еврейскому религиозному зако-
ну), должен был находиться арон а-кодеш. Ниша расположена на расстоянии 
2,35 м от пола (это важный признак, указывающий на синагогальную практи-
ку в геометрии этой стены, отличающий арон ха-кодеш от мусульманского 
михраба, для которого характерно расположение от уровня пола). В процессе 
работ обнаружена каменная капитель, сдвинутая уже после разрушения объ-
екта в юго-западный угол молитвенного зала. Капитель выполнена из мягко-
го известняка и декорирована четырьмя неглубокими вертикальными врезами 
по углам. По-видимому, потолок синагоги поддерживался аркадой, опирав-
шейся на колонны – по три(?) в одном ряду. Интерьер делился колоннадой на 
три нефа. Центральный неф синагоги, несомненно, был ориентирован на ал-
тарную нишу. Размеры алтарной ниши: глубина 0,75 м от лицевой поверхно-
сти стены, ширина – 1,7 м, высота от пола – 2,35 м. Ширина выступа кладки 
обрамления алтарной ниши на уровне пола 5,5 м. Верхний край ниши очер-
чен по дуге с радиусом ок. 0,75 м. В 1902 г. краевед XIX в. А.И. Маркевич 
писал: «Кивотная ниша этой синагоги испещрена надписями с именами по-
сетителей, и евреи говорят, что это все имена карасубазарских крымчаков, 
т.е. евреев, а караимы уверяют, что здесь же было много имен посетите-
лей-караимов, даже Фирковича, но евреи эти надписи уничтожили» [16, 
с. 46]. Следует отметить, что следы граффити с плохо различимыми надпи-
сями сохраняются на обмазке сакральной ниши и поныне. 

Можно предположить, что строение перекрывалось двускатной черепич-
ной кровлей. Ближайшей его аналогией является синагога в Каффе / Фео-
досии. Само здание не сохранилось, но известно по рисунку из альбома де 
Вильнева, хотя оно относится к более позднему периоду.  
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Илл. 3. Караимская синагога Каффы (Феодосия). Литография В.О. Руссена.  
Из альбома: E. Villeneuve. Album historique et pittoresque de la Tauride. Paris,  

1851–1853 (любезно предоставлена д-ром Михаилом Кизиловым) 
Ill. 3. Caraimes Synagogue of Caffa (Feodosia). Lithograph by V.O. Russen.  

From: E. Villeneuve. Album historique et pittoresque de la Tauride. Paris, 1851–1853 
(courtesy of Dr. Mikhail Kizilov) 

 
В структуре плана солхатской синагоги нет ничего необычного. Зона у 

главного входа, называемая на иврите мошав зкеним (дословно – «сидение 
старцев», где сидели наиболее уважаемые члены общины), прослеживается на 
трех участках у северной стены. Галерея второго этажа – эзрат нашим, предна-
значенная для женщин, не сохранилась. Центральная часть синагоги, где распо-
лагались рядовые члены общины, прослежена пока только на одном участке в 
центре помещения. Следы от возвышения – тейва (или бима), с которого хаззан 
вел богослужение, достоверно не обнаружены. Интерьер молитвенного зала, 
судя по следам у стыка западной и южной стены, был оштукатурен.  

В процессе раскопок в районе алтарной ниши в припольном слое нами 
найден мраморный остракон с аккуратно вырезанными четырьмя квадратны-
ми буквами еврейского алфавита (см. Илл. 4).  

Впервые прочитал эту надпись М.Б. Кизилов. На ней написано слово 
«кахал» (קהל) – община. Это пока единственный артефакт подобного рода, 
извлеченный непосредственно из культурного слоя. Остракон, вероятно, яв-
ляется фрагментом мраморной плитки в форме шестиугольника. Из подоб-
ных фигур выкладывалась мозаика, которой, можно полагать, была украшена 
алтарная ниша. 

Идея отождествления остракона с элементами геометрической мозаики 
подсказана нам проф. Ариэльского университета Давидом Кассуто (Иеруса-
лим). К сожалению, данных для достоверной реконструкции рисунка этой 
мозаики нет. Не переоценивая значения находки, нельзя все же не отметить 
(вместе с признаками планиметрии) ее важность для определения памятника, 
как руины синагоги.  
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Илл. 4. Остракон и реконструкция 
звездчатой формы элемента  
декоративной решетки  

(Государственный Эрмитаж) 
Ill. 4. Ostracon and reconstruction  

of the star-shaped element of a decorative 
lattice (State Hermitage Museum) 

 

 

Илл. 5. Надгробие с эпитафией  
из Солхата с именем Йосефа  

бен Авраама, 1551 г. 
Ill. 5. Tombstone with an epitaph  

from Solkhat with the name  
of Yosef ben Abraham, 1551 

 
  

 
 
Отметим также две случайные находки серебряных прикладных печатей 

в Солхате, вероятно, ХIV–ХV вв. Первая из них содержит билингву с надпи-
сью на арабском и иврите. Имя владельца печати на иврите пишется как משה 

]קד['מלכיצ' ר'כ'ב  – Моше [Моисей] бен [сын] достопочтенного раввина 
Малкиц[эдека]. Имя его отца – Малкицедек – сокращено до Малкиц из-за 
нехватки места на печати. Однако то же имя в арабской версии написано в 
полной форме  ملك صادق11موسى بن  (Муса бин Малик Садик).  

                                                           
11 Проф. Бар-Ашер из Иерусалимского универстита отметил, что поскольку слово بن 

выглядит на печати, как بر , то ее можно прочесть вместо ‘bin’, как ‘bar’ – также как и 
распространенная аббревеатура на иврите [bar =ben rav] сын рава בן רב=ר ”ב . 
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Илл. 6. Серебряная печать на иврите и арабском (Государственный Эрмитаж) 
Ill. 6. Silver seal in Hebrew and Arabic (State Hermitage Museum) 

 
В отношении этой печати следует подчеркнуть два важных в историче-

ском плане аспекта. Малкицедек – редкое имя, встречающееся в некоторых 
восточных и итальянских общинах раввинистов, и оно не характерно для 
караимов. Если его владельцем был раввинист, то он должен быть датирован 
концом XIV – началом XV в.: после этого периода большая часть раввини-
стической общины переселилась в Каффу или Мангуп из-за экономиического 
и политического упадка Солхата. Второй аспект связан с использованием 
арабского языка на печати: оно может служить свидетельством о том, что 
некоторые члены солхатских еврейских общин (или одной из них) были во-
влечены в систему местного управления, как это практиковалось в других 
мусульманских и христианских странах, включая Крым. 

В 2014 г. в северо-восточном секторе городища Солхата среди подъемно-
го материала найден серебряный перстень-печать с чернью, украшенный 
розеткой со «звездой Давида» на золоченом поле и зеркальной владельческой 
надписью. Надпись на иврите вокруг розетки, гласит: «Моше, с(ы)н 
п(очтенного) г(осподина) Шаб(тая)» (чтение М.Б. Кизилова).  

 
 

Илл. 7. Перстень-печать со «звездой 
Давида» и с именем Моше бен Шаббтая 

(Государственный Эрмитаж) 
Ill. 7. Ring-seal with the “Star of David”  

and the name of Moshe ben Shabbtai  
(State Hermitage Museum) 

 
 

 
 
Некоторые исследователи считают, что в районе Греческой слободки у 

холма Кемаль Ата, где сегодня не просматриваются следы застроек, находив-
шиеся там в XIX в. руины служили городским объектом, и возможно даже 
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синагогой. Однако такое отождествление более чем спорно. В этом районе в 
первую треть ХIХ в. отмечены находки надгробий с надписями на иврите [46, 
с. 201–202]. Неясно, однако, в какое время предместье слилось с городом. Руи-
ны привлекли внимание А.И. Маркевича (1855–1942), но их никогда не иссле-
довали средствами археологии. Сам холм Кемаль Ата представляет собой на-
сыпь кургана эпохи бронзы с мусульманскими впускными погребениями [15, с. 
38–41]. Однако участок с курганом и могильниками вокруг него до последней 
четверти XIV в. не входили в черту города. У западного подножия Кемаль Ата, 
как указано выше, А. Фиркович обнаружил пять караимских надгробий с эпи-
тафиями на иврите. Раввинистические захоронения были, вероятно, располо-
жены отдельным участком, однако о них нет никаких сведений. Часть караим-
ского могильника, сохранившаяся к екатерининскому времени, отмечена на 
топографическом плане 1783 г., однако, на этой карте нет здания еще одной 
синагоги. Дата здания (IX в.), предлагаемая И.В. Тункиной не имеет под собой 
доказательной базы [24, с. 237]. К сожалению, недавно опубликованный док-
лад Д.А. Прохорова о караимских молельных домах Крыма [19, с. 281–282] не 
внес ясности ни в атрибуцию данного памятника, ни в определение его даты. 
Если исходить из предположения Д.А. Прохорова о том, что речь идет о сина-
гоге предместья, относящейся к XIII–XIV вв., то совокупная численность насе-
ления иудейской общины в начальный период рождения города оказалась бы 
неправдоподобно велика. Караимская принадлежность строения тоже требует 
проверки, основанной на научной аргументации.  

 
Еврейские общины Солхата по рукописным источникам 
Поселение караимов и раввинистов в Солхате и Каффе вызывает множе-

ство вопросов, на которые сложно найти ответы вследствие скудности доку-
ментальных свидетельств: когда именно возникли обе общины в этих горо-
дах, и какая из них, караимская или раввинистическая, появляется раньше? 
Прибыли ли караимы и раввинисты из одних и тех же земель? Говорили ли 
они на одних и тех же языках? Получить частичные ответы на вопросы о 
происхождение иудейских общин Солхата, об их жизни, культуре и духов-
ных лидерах стало возможным лишь с помощью выявления сохранившихся 
рукописей на иврите, и их сопоставления с археологическими данными. Речь 
идет об имеющихся в различных библиотеках и собраниях наиболее ранних 
еврейских рукописях (XIV–XVI вв.), относящихся, в основном, к Солхату и 
Каффе. Эти рукописи были привезены караимами и раввинистами в эти горо-
да из стран исхода, некоторые были переписаны или проданы уже в Крыму. 
Данные, позволяющие получить некоторую информацию о персоналиях, их 
происхождении и статусе в общине, а также сделать выводы относительно 
круга чтения, образовательных предметов, и связей крымских раввинистов и 
караимов с другими общинами, с которыми они обменивались знаниями и 
текстами, мы черпаем также из колофонов, владельческих записей и догово-
ров купли-продажи книг, зафиксированных на страницах рукописей (на по-
лях или на свободных от текста местах). Подчерки этих рукописей (визан-
тийский, персидсий и др.) также дают нам некоторое представление о стра-
нах исхода членов обеих общин. 
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Большинство этих рукописей хранились в синагоге Каффы, в двух ее ге-
низах12, а также в частных библиотеках членов этой общины, куда многие из 
них прибыли вместе со своими владельцами из Солхата и из общин вне Кры-
ма. Десятки рукописей из Каффы были проданы в XIX в. путешественникам 
и исследователям, и попали в библиотеки Европы (Бодлеанская библиотека 
Оксфордского университета, Национальная библиотека Парижа, универси-
тетские библиотеки Лейпцига и Лейдена) и США (Библиотека Еврейской 
теологической семинарии и Объединенного Еврейского колледжа) и др.  

Значительная часть крымских рукописей (часть которых имела отноше-
ние к Солхату) была куплена у частных лиц и конфискована из гениз Крыма 
упомянутым А. Фирковичем. Добытые им материалы были проданы Импера-
торской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, где они хранятся и сего-
дня [32]. 

Общины Солхата были тесно связаны с их единоверцами в соседней 
Каффе, поэтому историю одной из них невозможно рассматривать отдельно 
от другой. Каффа была построена генуэзцами в 1275 г., и еврейские общины 
возникают в ней немногим позже, чем в Солхате. Рабби Давид бен Элиэзер 
Лехно (ум. в 1735 г.), глава общины раввинистов Карасубазара, пишет во 
введении к составленному им молитвеннику Хазания о начале поселения 
раввинистов в Крыму: 

 
…наши праотцы прибыли в святую общину Каффы и город Къырым, называе-

мый Солхат, куда пришли они пешком, прямо из Вавилонии и Персии, вследствие 
гнева притеснителя, готовившего погибель и осуществившего задуманное: был убит 
вельможа (ха-наси) Давид бен Заккай, глава диаспоры, рукой царя исмаильтян13 
Аббасидов… [36, c. 148].  

 
Лехно упоминает далее, что синагога в Каффе была построена в 1309 г. 

[36, 148 – 149; 3, с. 153–156]. Здесь автор указывает на иммиграцию евреев из 
Персии в Крым, хотя приведенная им история произошла с правнуком ука-
занного вельможи, приблизительно за 200 лет до того, как евреи появились в 
Каффе и Солхате. Однако можно предположить, что Лехно привел устную 
традицию, имевшую историческое зерно и соединившуюся позднее с памя-
тью о еврейской иммиграции в Крым из Персии в XIV–XVI вв., а возможно и 
ранее, из различных регионов Монгольской империи14.  

После османского завоевания Каффы (1475), несмотря на разрушения, 
уничтожение и переселение части ее жителей в Константинополь, обе еврей-
ские общины в городе сохранились. Однако в первой половине XVI в. в них 

                                                           
12 Гениза – хранилищe (чаще всего при синагоге) для вышедших из употребления 

текстов, написанных на иврите, содержащих имена или эпитеты Бога. Когда гениза пере-
полнялась, ее содержимое подвергалось захоронению. Самой знаменитой является Каир-
ская гениза, содержимое которой (ок. 400 тыс. документов и литературных источников) 
охватывает период с кон. IX по кон. XIX в. Крымские генизы раввинистов и караимов, 
также содержали множество наиболее древних еврейских рукописей. О генизах каффской 
и других крымских синагог, см. [32]. 

13  Т.е. мусульман. 
14 Петр Кеппен упоминает устную традицию караимов, услышанную им от них, что 

их предки переселились в Крым вместе с татарами, бухарцами и черкесами [10, с. 290]. 
Об истории общины Каффы в ранний период см. также [11, c. 116–117, 177–194]. 
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наблюдается экономический и духовный упадок. В этот период начинается 
миграция этих общин из Каффы, в результате чего постепенно появляются 
новые и развиваются ранее возникшие общины Крыма. Самые крупные из 
них – существовали в Карасубазаре (община раввинистов), в Чуфут-Кале, на 
Мангупе и в Гёзлеве (Евпатория). Важно подчеркнуть, что многие рукописи 
из Каффы (часть из которых происходит из Солхата) были перевезены и со-
хранились в новообразованных общинах. 

Самым ранним свидетельством о существовании караимской общины 
Солхата (после упоминания Аароном бен Йосефом календарного диспута 
1278 г.) является договор купли-продажи Пятикнижия15 (1319 г.), изданный 
еврейским просветителем и коллекционером рукописей Эфраимом Дейнар-
дом (1846–1930). Текст договора проливает свет на некоторые аспекты жизни 
общины: 

 
[Вот] свидетельство, подписанное нами, сегодня, в первый день недели, 18-го 

числа месяца Ияр, 5082 [=1322] года от Сотворения мира, по нашему исчислению, 
здесь в городе Солхат, в земле Къырым. В этот день Элия бен р. Иосиф продал эту 
книгу Элии бен р. Калеба за 280 крымских монет [имеющих хождение в] царстве 
царя Узбека. Он, Элия бен р. Йосеф, получил деньги из рук Элии бен р. Калеба… [и 
нет сделке] ни возмещения, ни отмены, и ничего другого – и всякий, кто обжалует – 
да  будут его слова недействительны, как черепки глиняной посуды, будь то сын, 
дочь, брат, сестра или любой близкий или дальний родственник. Все, что мы слыша-
ли от обеих сторон, мы записали в качестве доказательства для завтрашнего дня и 
послезавтра, чтобы засвидетельствовать для протокола, что [это] свидетельство 
действительно и имеет силу. 

[Свидетели сделки:] Р. Йосеф, сын покойного г-на Авраама, Авраам ха-гер [про-
зелит] Элия бен Хизкия учитель, да почиет на нем Дух Божий [36, c. 129–130].  

 
 
Следует заметить, что упоминание прозелита вполне соответствует си-

туации, сложившейся в период правления хана Узбека (1313–1341), когда 
ислам только начинал распространяться среди крымского населения16 и все 
еще существовали случаи перехода в другие религии. 

Имена некоторых свидетелей, подписавшихся под контрактом, мы нахо-
дим также и в других рукописях. Среди наиболее ранних представителей 
образованного класса караимской общины Солхата следует упомянуть имя 
Хизкии (Хизкияху) бен Элии ха-Леви, жившего в XIV в. Он был перепис-
чиком книг в Солхате, а затем перебрался в Каффу. Самые ранние перепи-
санные им в Солхате тексты (1360 г.) – фрагменты из Пятикнижия, а также 
свиток Торы с колофоном, дают нам некоторую информацию об этом чело-
веке. В этом колофоне Хизкия пишет:  
  

                                                           
15 Сама рукопись Пятикнижия была переписана в городе Фидео (возможно, в Сирии) 

и, вероятно, привезена в Солхат караимскими иммигрантами. На полях рукописи имеется 
колофон переписчика по имени Йицхак бен Шимон, датирующий завершение переписы-
вания книги 1253 г. Договор также написан на полях Пятикнижия. 

16 Cам хан Узбек принял ислам в 1320/1321 г. 
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Я, Хизкия ха-Леви, переписчик сын р[абби] Элии сына Хизкии, сына уважаемого 
р. Элии учителя, сына р. Авраама сына Шмуэля, сына р. Эльазара, переписал эту 
Тору в городе Солхате, на краю Агармыша, и завершил ее в месяце таммуз 26 числа, 
5126 года [1366] от Сотворения [мира]… 17. 

 
Данный колофон является весьма важным свидетельством не только об 

интеллектуальной жизни караимов Солхата, но и об употреблении тюркских 
топонимов. Хизкия сообщает нам, что он переписал Тору на краю горного 
массива Агармыш, примыкающего к Солхату, из чего можно сделать вывод о 
том, что данный тюркский топоним существовал, по крайней мере, в середи-
не XIV в. и уже тогда этот массив представлял собой вполне обжитый район 
города. Результаты раскопок, произведенных М. Крамаровским свидетельст-
вуют о существовании на склоне Агармыша в так называемой Георгиевской 
долине водопровода, ведущего в Солхат. Имеется также свидетельство 
XVIII в. о неком монастыре на Агармыше, следов которого обнаружить не 
удалось. Как указано выше в этом же районе на западном склоне горы был 
найден вышеуказанный перстень-печать, принадлежавший Моше сыну Мал-
кицедека. Другое упоминание Агармыша в караимских рукописях можно 
найти в договоре купли-продажи Пятикнижия: 

 
Мы, нижеподписавшиеся, однозначно свидетельствуем, что к нам явился этот 

человек, по имени Элия, сын покойного Авраама, именуемого [также] Ходжа ибн 
Ибрагим, в понедельник 21 Швата ... 5136 г. от Сотворения мира [1376]… здесь, в 
городе Солхате, на склоне горы Агармыш... и передал ее в руки г-на Элии Коена сыну 
г-на Цадока Коэна ... и получил от него 375 крымских монет... 18 

 
Имя продавца свидетельствует о том, что он был выходцем из мусуль-

манской страны, по-видимому, из Персии. В другой рукописи (договор куп-
ли-продажи от 1399 г. на сохранившемся фрагменте книги Иеремии)19 к име-
ни этого человека присоединяется также титул «шах». Там же мы находим 
имя одного из свидетелей сделки – Сулеймана Парси (персидсдского), сына 
Давида Парси. 

Еще одно раннее упоминание тюркского топонима – Коксю – мы находим 
в приписке, являющейся одновременно колофоном и договором купли-
продажи, составленной Йехудой сыном Элии из Адрианополя [41, c. 220–221]. 

 
Я, писец Йехуда бен Элияху из Адрианополя, блаженной памяти, завершил [пе-

реписывание] сего свитка Торы в среду, в месяце Сиван 17, в 5123 [=1363] г. от Со-
творения мира, и продал ее Элияху, сыну благородного р. Якова, да будет душа его в 
Раю, и сестре его Фусире20 за одну серебряную монету ... и они пожертвовали ее 

                                                           
17 СПб РНБ ЕВР A 6 (Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека). 
18 СПб РНБ ЕВР I A 6, 1r [41; с. 239–241]. 
19 Здесь Ибрагим Ходжа продает книги пророков в трех томах, Пятикнижие, а также 

сочинение по грамматике иврита Сфат Йетер еврейского испанского комментатора и 
философа XII в., Авраама ибн Эзры (Тудела, 1089 – Калаорра, 1164).  

20 Имя Фусира имеет греческое происхождение. В рукописях и надгробных надписях 
на караимских кладбищах Чуфут-Кале и Мангупа встречаются и другие греческие имена, 
такие как Евфросиния, Хурси (Xρυσεη), Кусдини, Каприсино. 
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общине Коксю, чтобы она была святой перед Богом  Израиля, во искупление душ их и 
души отца их…21 

 
Как следует из текста, Йехуда бен Элия переписал свиток Торы для двух 

заказчиков – брата и сестры, вероятно, из еврейской общины Коксю, и это 
единственное упоминание данной общины, о которой у нас нет никаких иных 
свидетельств. Топоним Коксю мы находим, как минимум, в двух армянских 
колофонах того же периода, как «новопостроенный город» «в мире гуннов» 
(Крым), без указания его конкретного местонахождения [21, c. 25]. Вероятно, 
он располагался у какой-то реки, согласно второй половине этого топонима 
(су). Дополнительную информацию о Коксю сообщает руководитель общины 
Феодосии, Йешуа бен Давид в своем письме к А. Фирковичу. Он утверждает, 
что слышал от старейшин феодосийской караимской общины, что Коксю 
находится в Тамани, или в земле черкесов, а также сообщает некоторые све-
дения об упомянутом адрианопольском переписчике Йехуде бен Элияху22. 
Этот же переписчик пишет в колофоне на Пятикнижие, что переписал его в 
1390 г., а упомянутый Элия ха-Коен бен Цадок пожертвовал эту книгу общи-
не от имени своей матери, Малки бат (дочери) Моше «…здесь, в общине Со-
хата, общине Сынов Писания [караимов]», «чтобы она находилась в боль-
шой синагоге»23. По-видимому, речь идет об упомянутой большой синагоге. 

Важно отметить, что пожертвование книг общинам (для использования 
их в синагогах и учебных заведениях) было распространенной практикой, 
особенно в мусульманских странах, включая Крым, а также в Византии. Кни-
ги посвящались мужчинами и женщинами с целью излечения от болезней, во 
искупление грехов, как собственных, так и их умерших членов семьи, или в 
память об этих родственниках. Пожертвования книг служили важным факто-
ром в создании публичных библиотек в синагогах и учебных заведениях24. 
Этими книгами обычно разрешалось пользоваться членам общин, но их вы-
нос с места хранения был строжайше запрещен25. 

                                                           
21 СПб РНБ ЕВР I A 35, 13r. Из рукописи сохранился лишь один лист с этим колофо-

ном. Согласно письму, посланному А. Фирковичу руководителем общины Феодосии, 
Йешуа бен Давидом, он выкопал его под Каффой, где за несколько лет до этого захоронил 
старые рукописи из генизы караимской синагоги, и они по большей части сгнили. Эта 
рукопись не была найдена в РНБ, поэтому, в отличие от большинства других, нам не 
удалось ее исследовать.  

22 Относительно данного писца, Йешуа сообщает (основываясь, по-видимому, на ко-
лофонах имеющихся в его распоряжении рукописей), что Йехуда скопировал два других 
свитка Торы – один в 1365 г. для общины Трапезунда, а второй в 1367 г. – для общины 
Тамани, см.: Йешуа бен Давид. Письмо А. Фирковичу, 1843, f. 946, op. 1, no. 674, 13r. В 
этом же письме он упоминает: «У нас есть [устная] традиция, что на склоне горы Агар-
мыш были синагоги», 12v. 

23 New York – Columbia University X 893 B 4776, 1r. 
24 О публичных еврейских библиотеках см. [34, c. 1–4; 33, c. 441–51]. 
25 Одним из ярких примеров такой библиотеки является большой список книг в рее-

стре (пинкас) общины раввинистов Карасубазара «из освященного имущества святой 
общины Каффы». В нем содержалось предупреждение: «Это книги, пожертвованные 
синагоге и помещенные в ней и в бейт мидраше святой общины Кара Суб. Ни один сын 
Израиля не может вынести их со двора синагоги, кроме как с разрешения [руководства] 
общины». См. [31, c. 322–326]. 
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Существуют и другие  приписки, связанные с Солхатом, среди них – 
договоры купли-продажи, составленные на копии книги «Мидраш ха-
Хохма» (Толкование мудрости). Само сочинение было написано в XIII в. 
Йехудой бен Шломо ибн Матка из Толедо, и является первой еврейской 
энциклопедией научного и философского знания26. Ее копия из Солхата 
была переписана квадратным византийским шрифтом, возможно, в самом 
Солхате, и содержала несколько приписок. Первая из них является догово-
ром о продаже этой книги (1330 г.), написанным на одной из ее страниц, 
который был заключен между Шуламит дочерью Шемарии и ее невесткой 
Малкой. Шуламит купила эту книгу у Малки, вдовы некого Авраама бен 
Шемарии, которому она принадлежала, и заплатила Шуламит 120 монет 
(210v). Это была сделка между двумя женщинами: Шуламит купила книгу 
«Мидраш ха-Хохма» для неизвестных нам целей, возможно, чтобы изучить 
ее самой, что весьма необычно. Хотя место сделки не упоминается, вероят-
нее всего, она тоже состоялась в Солхате, как указано и в другом, более 
позднем договоре купли-продажи этой же книги (от 1389 г.). Согласно до-
говору, книга была продана Йешуа сыном Авраама за 55 монет Йосефу сы-
ну Йехуды Кикарино (возможно итальянского происхождения) «в общине 
Къырыма», т.е. Солхата. В качестве свидетеля сделки подписался вышеука-
занный писец Йехуда бен Элиягу из Адрианополя.  

От упомянутого Хизкии ха-Леви из Солхата сохранилось не менее шести 
копий текстов, переписанных им с 1360 по 1376 г. Один из них, скопирован-
ный в 1376 г., является сочинением по грамматике иврита Давида Кимхи из 
Нарбонны (ок. 1160–ок. 1235) под названием «Книга корней» (Сефер ха-
Шорашим)27. Владельческая запись на этой книге с подписями свидетелей 
была сделана в 1393 г., его сыном Моше бен Хизкией-Леви уже в Каффе, 
после смерти самого Хизкии (247v).  

Хизкия переписал также вышеупомянутую «Книгу избранного» караим-
ского автора Аарона бен Йосефа28. Любопытна судьба этой рукописи. На ней 
можно увидеть договор о ее продаже (129r), из которого следует, что в 1484 г. 
она была продана в Константинополе неким Исааком Црацуром/Чрачуром 
одному из крупнейших караимских ученых Калебу Афендополо (ум. 1509). В 
качестве свидетеля сделки подписался Шабтай бен Мордехай Башъячи, при-
надлежавший, по-видимому, к известной династии адрианопольских караим-
ских ученых (Башъячи). Караимская община, происходившая из Адрианопо-
ля, находилась в этот период в Константинополе вследствие указа властей об 
обязательном переселении (сюргюн, 1453/5) в разрушенную после османско-
го завоевания (1453) столицу с целью ее восстановления. Неясно, каким обра-
зом переписанная Хизкией в Каффе книга попала в Константинополь. Воз-

                                                           
26 Автор написал эту книгу на арабском в 1247 г., а затем сам перевел ее на иврит. Кни-

га содержит обзор аристотелевской натурфилософии и метафизики и их интерпретацию 
Ибн Рушдом. Кроме того, книга посвящена эвклидовой геометрии, астрономии, астрологии, 
алхимии, а также мистическому значению еврейских букв. См. [43, с. 371–389]. 

27 См. колофон Хизкии с указанием своего имени и даты окончания работы: СПб 
РНБ ЕВР I 78, 246v. 

28 Oxford, Bodleian Library MS Opp. Add. Qu. 46. 
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можно, караимские переселенцы утеряли часть своих книг в процессе сюргю-
на и получали книги из других общин, прежде всего – из Каффы29. 

Хизкия переписал также сочинение «Полезное учение» (Леках тов), ком-
ментарии на Пятикнижие и пять свитков, византийского раввиниста, экзегета 
рабби Тувии бен Элиэзера из Кастории (род. ок. 1090). Вместе с этим сочине-
нием сохранилась и переписанная Хизкией книга,  комментарий на Тору ви-
зантийского караимского автора Яакова бен Реувена (XI–XII вв.) «Книга бо-
гатства» (Сефер ха-ошер), (3v–308r), с добавлением к этому разъяснений 
арамейских слов (309r–311r). Этот сборник текстов содержит колофон пере-
писчика, сделанный уже в Каффе, где он указывает свое полное имя30: 

 
Благословен Господь, дающий силу тому, у кого ее нет… Закончил [переписыва-

ние текста] Хизкияху бен р. Элия бен р. Хизкия бен р. Элия бен Авраам бен Шмуэль 
бен р. Эльазар Леви, учитель углубленного понимания; и дописан был мною в первый 
день недели месяца второго адара 21 числа, год 5128 от Cотворения мира [=1368] и 
по селевкидской эре Александра 167931 в городе Каффе, что на берегу моря. Да спа-
сет меня Всевышний от злословия дурных людей, от бедности и от чумы…32 

 
В РНБ, в Первом собрании А. Фирковича имеются две приписки на по-

лях рукописей, также имеющие отношение к Солхату. Они сделаны на копии 
Пятикнижия33 и раскрывают некоторые дополнительные сведения о функ-
ционировании учебных заведений караимов в городе. Из первой приписки мы 
узнаем, что этот кодекс Пятикнижия был пожертвован общине караимов 
Солхата неким Шефи сыном Авраама для того, чтобы «сироты могли исполь-
зовать его для учения». Отсутствующую дату в этой приписке можно при-
близительно воссоздать по именам свидетелей, фигурирующих в приписках к 
другим рукописям из Солхата (1337 и 1350 гг.)34. Одним из свидетелей по-
жертвования этой рукописи был «Авраам ха-Леви законодатель» (ха-меокек). 
Книга, подаренная общине, по-видимому, как это было принято в таких слу-
чаях, хранилась в синагоге. Есть также короткое примечание под этой первой 
припиской, сделанной, вероятно, этим же свидетелем через некоторое время 
после пожертвования на этом же Пятикнижии: «пожертвовано рабби Авраа-
мом сыном рабби Хизкии в его бейт мидраш, в месяц Таммуз, в 5096 [=1336] 
г. от Сотворения»35. Эти слова указывают на то, что в Солхате был караим-
ский бейт мидраш (дом учения), выбранный Авраамом бен Хизкией местом 
для хранения этой книги (куда по-видимому, Пятикнижие было перенесено 
из синагоги). Слова «в его бейт мидраш», вероятнее всего, означают, что 

                                                           
29 Один из важнейших караимских законоучителей Элияху Башъячи (ок. 1420–1490) 

пишет в своей книге «Аддерет Элияху» (Плащ Ильи) о том, что ему не удалось отыскать 
караимские книги на тему раскола между караимами и раввинистами, и его современник 
Шабтай Провато также писал, что в этот период караимы испытывали острую нехватку 
книг [44, с. 298–299]. 

30 Leiden, Universiteitsbibliotheek, Or. 4769, 165v, 312r–329v.  
31 Датировка по обеим системам совпадает. См. о системах еврейского летоисчисле-

ния [4, с. 217–219; 18, с. 11–19]. 
32 Leiden, Universiteitsbibliotheek, Or. 4769, 165v, 312f–329v.  
33 СПб РНБ ЕВР I B 5, 124v [41, № 1; 2, с. 238–239]. 
34 See comment in [41, c. 239]. 
35 СПб РНБ ЕВР I B 5, там же [41, № 2, с. 239]. 
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Авраам ха-Леви возглавлял это учебное заведение. Что касается личности 
этого человека, то его имя и дата приписки могут указывать на то, что он 
являлся дядей нашего писца братом его отца, Элией сыном Хизкии ха-Леви36. 

Имя самого Хизкии, а также членов его семьи можно видеть и на некото-
рых других рукописях в качестве свидетелей сделок купли-продажи книг, 
как, например имя его отца, Элии бен Хизкии учителя, приведенное в выше-
указанном договоре от 1322 г. В этом же качестве имя его отца можно уви-
деть и в договоре годом ранее на недатированной книге пророков, также вме-
сте с вышеупомянутом Авраамом-прозелитом37. 

Одной из активных фигур духовной жизни Крыма был караимский пере-
писчик Йешуа бен Нахаму Къырыми (Солхатский), живший во второй поло-
вине XV – в начале XVI вв., переселившийся, как и Хизкия, из Солхата в 
Каффу38 и переписавший множество текстов.  

Один из сборников рукописей, имеющих отношение к Йешуа бен Наха-
му, содержит фрагменты из книг караимских мудрецов Константинополя, 
Элияху Башъячи и Калеба Афендополо. Цель их переписывания он изложил 
в колофоне (1502 г.), полном резкой критики в адрес своих единоверцев в 
Каффе. Йешуа сообщает, что решил переписать эти тексты, поскольку был 
озабочен духовным состоянием местной общины39: 

 
И завершил эту книгу, я – Йешуа юный, бедный и презренный, сын рава Наха-

му, благословенной памяти, 12 числа месяца таммуза 5662 г. по исчислению от 
Сотворения мира [=1502], которым мы пользуемся здесь, в городе Каффе, общине 
караимов. И оставляют, и бросают они [=караимы] нашу совершенную и верную 
Тору, и занимают их лишь деньги, золото и серебро, и следуют они лишь за своими 
желаниями – едой да питьем, и потому решился распространить я Тору среди них 
[слева вставка его же рукой: и среди всех общин Израиля, и общин Йешуруна…]40. 
К Тебе поднял я глаза мои, Восседающий на небесах [Пс. 123:1], и сел я переписы-
вать книги…    

 
Возможно, данный текст содержит некоторое преувеличение, свойствен-

ное жанру проповедей, к которому он близок по стилю. На основании имею-
щихся рукописей из Каффы можно сделать вывод, что в этот период уровень 
религиозной учености все еще был довольно высоким. Тем не менее, у Йе-
шуа, по-видимому, были причины для столь резкой критики. Вероятно, в это 
время начинается духовный упадок общин, явившийся результатом осман-
ского вторжения и повлекший за собой в последующие десятилетия мигра-
цию из Каффы в другие города Крыма. 

Другой сборник, имеющий отношение к переписчику Йешуа, содержит 
не только копии переписанных им книг, но и некоторые его оригинальные 

                                                           
36 Судя по дате, он принадлежал поколению отца Хизкии, Элии бен Хизкии, и был 

также сыном Хизкии – деда нашего писца (один из сыновей, как правило, получал имя 
деда). 

37 СПб РНБ ЕВР I B 12, 211r, [41, № 1, с. 255–56,].  
38 СПб РНБ ЕВР I 635. 
39 СПб РНБ ЕВР I 635, 8r. 
40 По-видимому, переписчик имеет в виду также и раввинистов. 
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сочинения41. Одно из них посвящено законам шхиты42 (ритульного убоя ско-
та) у караимов, другое – библейской хронологии43. В нем автор пытается вос-
становить промежуток времени между сотворением мира и потопом, исходом 
из Египта и другими событиями библейской и более поздней еврейской и 
общей истории. Автор доходит до правления Хасмонеев и периода римского 
владычества и заканчивает свой краткий исторический обзор упоминанием 
бегства Мухаммеда из Мекки в Медину. Следует отметить, что написание 
хроник по  истории, как других народов, так и собственной общины, появля-
ется в среде крымского еврейства (прежде всего у караимов) с XVI в., и од-
ним из важнейших факторов возникновения этого жанра являются татарские 
хроники этого периода в Крымском ханстве44. Данный текст Йешуа является 
наиболее ранней попыткой историописания в Крыму, а также некоторого 
осмысления исторических процессов. 

В этом же собрании имеются копии фрагментов стихов испанских еврей-
ских поэтов и философов, среди них Давид бен Эльазар ибн Пакуда из Сара-
госы (первой пол. XII в.) и Шломо бен Йехуда ибн Гвироль (Малага, ок. 
1021/2 – Валенсия (?) 1057/8), а также трактат «Слова логики» (Милот ха-
хигайон) р. Моше бен Маймона (Маймонид), (Кордова, 1138 – Тверия, 
1204)45. Йешуа бен Нахаму переписал также энциклопедическое сочинение 
византийского караимского автора XII в., Йехуды бен Элии Хадаси, «Гроздь 
хины» (Эшколь ха-кофер), о чем он упоминает в своей приписке (1504 г.) на 
копии комментария Авраама ибн Эзры на Пятикнижие – рукописи, перепи-
санной другой рукой, но принадлежавшей Йешуа. Сам же текст «Эшколь ха-
кофер» в собрании отсутствует46. 

Последнее упоминание о Йешуа мы находим уже после его смерти, в 
другом собрании текстов, содержащем договор о продаже сочинения Маймо-
нида и, по-видимому, других книг, переписанных вместе с ним. Сделка со-
стоялась между караимами в 1548 г. в Чуфут-Кале47: 

 
Это – ценная книга, Наставник колеблющихся, нашего учителя, гаона уважае-

мого рава Моше, сына уважаемого рава Маймона благословенной памяти […………] 
в Святой общине, общине Кыркера [=Чуфут-Кале], да сохранит ее Господь. Мы 
прио[брели ее] у Бабы, сына рава Рафаэля, благословенной памяти, сына Йешуа, 
сына рава Нахаму, благословенной памяти, за сумму, условленную между нами и 
полученную без какого-либо остатка; и все в силе, и купил ее Моше, сын рава Элии, 
благословенной памяти…1548… 

                                                           
41 СПб ИВ РАН В58. Это собрание текстов было дополнено Моше бен Цадоком, кото-

рый добавил к нему свои пиюты (поэмы, чаще всего литургические), см. 79r. Йешуа в своих 
заметках на полях к текстам, несколько раз обращается к некому Моше, называя его зятем. 
Тот же Моше становится (вероятно, после смерти Йешуа) и владельцем собрания.  

42 Там же, л. 32v–35r. 
43 Там же, л. 35v–36r. 
44 О татарской хронографии в Крыму см. [7], о еврейской [31, с. 165–179.].  
45 СПб СПб ИВ РАН В58, 144v–163v. Последний текст был переписан, по-видимому, 

Моше бен Цадоком. 
46 СПб РНБ ЕВР I 26. См. колофон, л. 253r. Ибн Эзра, Комментрий на Пятикнижие, 

там же, 1r–252v. 
47 СПб РНБ ЕВР I 479, 1v. 
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По-видимому, книга была продана Бабой, внуком Йешуа, после того как 
он (или его отец) переехал из Каффы в Чуфут-Кале, перевезя с собой библио-
теку, собранную в течение своей жизни Йешуа бен Нахаму. Данное собрание, 
являющееся частью библиотеки Йешуа48, содержит заключительную часть 
философского сочинения Маймонида, «Наставник колеблющихся» и коммен-
тарий на него мусульманского философа Аль-Табризи в переводе на иврит, а 
также словарь некоторых слов из Пятикнижия49 Шмуэля ибн Тиббона (Лю-
нель, ок. 1150 – Марсель, ок. 1230)50. Сочинения Маймонида были очень по-
пулярны в караимской среде вплоть до XIX в. и даже изучались в крымских 
батэй-мидраш (религиозных школах). 

Копии этих книг, написанные византийским почерком, были выполнены, 
как свидетельствует колофон51, переписчиком по имени Хавив бен Эльяким 
бен Хавив, в 1331 г. (место не указано). Возможно, Йешуа приобрел их у рав-
винистов Каффы или Солхата, где он проживал ранее.  

Как мы видим из этих, а также многих других рукописей и книг, караимы 
приобретали, переписывали и изучали раввинистическую литературу практи-
чески на любую тему52, отдавая предпочтение сочинениям по философии и 
астрономии.   

Интересно отметить также, что почерк Йешуа, как и упомянутого выше 
Хизкии ха-Леви, относится к византийскому типу. Можно проследить фор-
мирование специфического крымского почерка, модифицировавшегося из 
византийского и характерного, в равной мере для караимов и раввинистов, ко 
второй половине XVI в.  

Наиболее ранним свидельством о существовании духовной жизни равви-
нистов в Солхате является оригинальное экзегетическое сочинение «Сефат 
эмет» (Язык истины), написанный в 1358 г. ученым-раввинистом Авраамом 
Къырыми как комментарий на Пятикнижие53. Из памятной книги (йизкор) 
каффской общины следует, что Авраам Къырыми был известен, как величай-
ший мудрец после Маймонида и Ибн Эзры [35, с. 455–6]. Его зять, рабби Элья-
ким, был одним из каффских ученых, литургические поэмы которого вошли в 
молитвенник Хазания по каффскому обряду, и даже в караимский молитвенник 
в Крыму. Судя по предисловию Къырыми к своей книге и вступительному 
стиху, автор написал ее по просьбе своего ученика-караима Хизкии бен Эльха-
нана, который был, по-видимому, лидером караимской общины Солхата. 

Тот факт, что ученый лидер караимской общины был учеником крупней-
шего экзегета раввиниста, может косвенно свидетельствовать о расцвете рели-
гиозной учености в еврейских общинах Солхата и Каффы того периода. Похо-
жую картину мы наблюдаем в этот период и среди мусульман и христиан этих 
                                                           

48 На л. 22r находится акростих, написанный Йешуа бен Нахаму.  
49 Там же, л. 1v–14r. 
50 Один из ученых и переводчиков еврейской династии Тиббонидов из Испании и 

Прованса, переводчик «Наставника колеблющихся» и некоторых других сочинений Май-
монида с арабского на иврит.  

51 СПб РНБ ЕВР I 479, 1v–14r. 
52 См. об отношении караимов к раввинистической литературе, напр. [31, с. 100–1, 

102–3, 134]. 
53 Сохранилась лишь копия XVII в. Oxford, Bodleian Library MS Opp. Add. fol. 45, и 

XVIII в. СПб РНБ ЕВР I 50 и СПб ИВ РАН D 54. Об Аврааме Къырыми см. [28, с. 97–
101]. 
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городов. Книга Къырыми «Сефат Эмет» выражает рационалистическую тен-
денцию, весьма характерную для византийской-еврейской учености того пе-
риода, делаюшей акцент на философские и лингвистические комментарии к 
тексту. Среди источников, используемых автором, мы находим ссылки на со-
чинения еврейских комментаторов, философов и грамматистов, например фи-
лософский труд «Наставник колеблющихся» и «Сефер ха-мадда» (Книга нау-
ки) Маймонида, комментарии на Тору Раши (Р. Шломо Йицхаки из Труа, 
1040–1105), Шемарии Икрити/Критского (Рим, ок. 1275 – Испания, ок. 1355) и 
Авраама ибн Эзры, включая философские сочинения последнего, труды грам-
матиста Йехуды Хайюджа (Фес, 945 – Кордова, ок. 1012), «Сефер меламед ха-
талмидим» (Книга для учеников по основам науки и философии) рабби Яаако-
ва бен Аба Мари Анатолия из Прованса (1194–1256)54, «Книга камней»55, эн-
циклопедия «Мидраш ха-Хохма» и др. Вполне возможно, что именно выше-
упомянутая копия «Мидраш ха-Хохма» ранее принадлежала Аврааму Къыры-
ми или была переписана с его собственной копии его учениками. 

Более позднее упоминание о присутствии раввинистов в Солхате появля-
ется в контексте истории рабби Моше бен Яаакова ха-Голе – «изгнанника» 
(1449–1520) из Киева, одного из выдающихся мудрецов и каббалистов своего 
времени. Р. Моше, автор книг по астрономии, библейской экзегетике и каб-
бале, был взят в плен в 1506 г. татарами, вторгшимися в Литву. Его достави-
ли в Солхат, где (согласно его собственному колофону в его книге «Оцар 
Нехмад» (Доброе сокровище), суперкомментарий на комментарий на Тору 
Авраама Ибн Эзры), он был выкуплен из плена общими усилиями караим-
ской и раввинистической общин. Исходя из колофона р. Моше о том, что он 
завершил свой супер-комментарий в Солхате в 1515 г., он прожил в этом го-
роде около десяти лет. Как нам известно, после этого он переселился в Каф-
фу, где стал лидером общины раввинистов, проведя там ряд реформ, направ-
ленных на консолидацию общины, состоящую из выходцев различных стран 
и говорящих на разных языках56. Тот факт, что р. Моше жил в Солхате в те-
чение такого длительного срока, может указывать на то, что там все еще су-
ществовала община или, по крайней мере, было некоторое присутствие рав-
винистов. 

Сохранились, по крайней мере, два караимских брачных контракта из 
Солхата, датированных 1610 и 1650 гг., которые в настоящее время хранятся 
в РНБ. В XVIII в. в Солхате все еще продолжала существовать небольшая 
караимская община, о чем свидетельствуют, среди прочего, сохранившиеся 
страницы ее общинной книги (пинкаса), начатой в XVII в., написанной на 
татарском языке, с добавлением слов на иврите. В ней приведены расходы на 
нужды общины, а также размер пожертвований и выплаченных членами об-

                                                           
54 Автор этого трактата в сер. XIII в. стремился побудить читателей к изучению фи-

лософии и точных наук.   
55 Анонимный трактат о минералах, и их магических свойствах, приписываемый 

Аристотелю.      
56 Р. Моше объединил различные раввинистические общины в Каффе, создав единый 

обряд, известный как Обряд Каффы (Махзор минхаг Каффа), который включал молит-
венник на каждый день и на праздники, а также 18 постановлений, касающихся браков, 
разводов, имущественных вопросов и т. д. [44, с. 700–13; 49, с. 315–353; 37, с. 101–102]. 
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щины налогов57. Из двух сохранившихся писем (одно от 1755 г., другое – 
недатированное письмо того же периода), посланные караимами Чуфут-Кале 
в общины Каффы и Гёзлеве, мы узнаем, что эти общины пытались поддер-
жать некого Элию-пашу, планировавшего переселиться из Чуфут-Кале в 
Солхат для исполнения роли главы этой общины58. 

В XVIII в., в упомянутой «большой синагоге», Моше бен Йосеф старец, 
по-видимому, последний караимский ученый Солхата, произнес проповедь 
на свадьбе своего сына Давида59. В дополнение к этому следует упомянуть 
свидетельство караимского ученого Симхи Ицхака бен Моше Луцкого (1716–
1760), перебравшегося из Луцка в Чуфут-Кале, куда он был приглашен в ка-
честве главы местного дома учения. Луцкий приводит краткий отчет о со-
стоянии караимских общин и их институтов в Крыму в его время: около 
1775 г. караимское население Крыма насчитывало 500 семей (ок. 2 500 чело-
век). 300 семей жили в Чуфут-Кале, около 105 – в Гёзлеве, около 50 – в Кефе 
и 40 – на Мангупе. По поводу Солхата он сообщает: [44, p. 1326, doc. 156]60 

 
...в городе Солхате, что рядом с общиной Каффы, раньше была большая общи-

на и самая большая синагога из всех имеющихся. Сегодня же в ней сидит лишь один 
хаззан, чтобы сохранить ее, и он молится там вечером и утром. Все синагоги, дома 
учения и жилые дома наших братьев караимов во всех общинах [Крыма] построены 
из больших камней.  

 
Это свидетельство, очевидно, завершает историю иудейских общин Сол-

хата-Къырыма. 
 
Заключение 
История Солхата не совсем типична для городов, возникших в период 

Золотой Орды. Город вырос из монгольской почтовой станции (яма) на тор-
говом маршруте Шелкового пути из Центральной Азии к северному берегу 
Черного моря и, проходивший через проливы, к Средиземноморью. Стреми-
тельный рост экономики, продолжавшийся около 150 лет, был вызван усло-
виями первой в Евразии глобализации, сопровождавшейся интенсивным раз-
витием культуры, опиравшейся, в значительной степени, на до-солхатские 
традиции интеллектуальной жизни. Ее основой стало взаимодействие разно-
образных этнических и религиозных групп мигрантов, частью которых были 
евреи-раввинисты и караимы. Сохранившиеся рукописи, в сочетании с дру-
гими документальными свидетельствами и, в особенности, с археологиче-
скими материалами, позволяют частично воссоздать картину их духовной и 
общественной жизни, судить об уровне их учености и книжной культуре, 
социальном статусе и о языках, которые они использовали внутри общины и 
вне ее, в своем литературном творчестве и в повседневной жизни. 
                                                           

57 СПб ИВ РАН C 130. 
58 СПб РНБ ЕВР I, Док I D 59; D 29. 
59 Текст этой проповеди философско-этического содержания сохранился в ряде ру-

кописей. См., например, Cincinnati – Hebrew Union College 83. 
60 Из этого свидетельства мы также узнаем, что в Чуфут-Кале в это время существо-

вали семь батей-мидраш, но три из них не действовали. В каждом из городов – Гёзлеве, 
Каффе и Мангупе, оставался один бейт-мидраш. У Симхи Ицхака Луцкого в Чуфут-Кале 
в бейт-мидраше было более 30 учеников. 
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