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Институт археологии Крыма РАН, Симферополь

И.Н. Храпунов

модели германского присутствия в Крыму в сарматское 
время.

Э. Иштванович и В. Кульчар обратили внимание на осо-
бый тип браслетов IV в. н. э., найденных в Альфельде. Они 
предполагают либо влияние восточной ювелирной тради-
ции на мастерские Альфельда, либо импорт из Крыма.

Отдельный блок докладов составили исследования ан-
тропологов. А.И. Нечвалода изучил черепа из первых Ал-
лагуватовских курганов. М.А. Балабанова, А.С. Пилипенко, 
С.В. Черданцев, Р.О. Трапезов привели данные палеоантро-
пологии и палеогенетики о наличии восточного компо-
нента у ранних кочевников Нижнего Поволжья. С.В. Ша- 
рапова, С.В. Черданцев, Р.О. Трапезов, А.С. Пилипенко  
комплексно проанализировали захоронение женщины из 

аристократического могильника саргатской культуры Ка-
расье 9. Палеогенетический анализ не исключает возмож-
ные южные генетические корни данного индивида.

Два доклада были представлены в виде постеров: К.Б. Фир- 
сова о крымских коллекциях сарматского времени в собра-
нии ГИМ и А.И. Нечвалоды, Е.Е. Нечвалоды, Ю.П. Зайцева, 
И.И. Шкрибляк о погребениях в кургане Туак-Оба, располо-
женном в предгорном Крыму.

Участники конференции совершили экскурсии на кре-
пость Ак-Кая и в Неаполь скифский, а также по Херсонес-
скому городищу, осмотрели экспозицию античного отдела 
Херсонесского заповедника. 

Следующую, XI конференцию “Проблемы сарматской ар-
хеологии и истории” решено провести в Воронеже в 2022 г.

Крымский федеральный университет, Симферополь

А.А. Стоянова

В марте 2020 г. отметил свой 80-летний юбилей веду-
щий научный сотрудник Отдела Востока Государственно-
го Эрмитажа доктор исторических наук Марк Григорьевич 
Крамаровский.

М.Г. Крамаровский родился 3 марта 1940 г. в г. Кремен-
чуге. После окончания машиностроительного техникума и 
армейской службы он обучался в 1962–1965 гг. на истфаке 
Уральского государственного университета в г. Свердловске 
под научным руководством В.Ф. Генинга. Еще в годы уче-
бы Марк Григорьевич начал работать лаборантом кабинета 
археологии Урала (в 1962–1964 гг.), в 1965–1966 гг. был ла-
борантом, а в 1967–1970 гг. – ассистентом кафедры истории 
искусств Уральского университета.

Уже первая курсовая работа М.Г. Крамаровского приве-
ла автора к проблемам, которые составили базу открытия 

золотоордынской торевтики как компонента чингисидской 
культуры. Эта студенческая работа, посвященная атрибуции 
серебряной вазы, обнаруженной в составе клада на севере 
Свердловской области, легла в основу совместной с В.Ф. Ге-
нингом научной публикации “Ивдельская находка” (Л.: Ав-
рора, 1973. 30 с.).

Марк Григорьевич участвовал в работах различных ар-
хеологических экспедиций: Уральской в Западной Сиби-
ри (В.Ф. Генинг, 1962–1968 гг.), Пенджикентской (А.М. Бе-
леницкий, Б.И. Маршак, 1969–1972 гг.) и Поволжской 
(Г.А. Федоров-Давыдов, Т.А. Хлебникова, М.Д. Полубояри-
нова, 1973, 1977–1978 гг.).

В 1969–1973 гг. Марк Григорьевич учился в аспиранту-
ре Эрмитажа под руководством Б.И. Маршака. В формиро-
вании молодого ученого трудно переоценить значение вни-
мания выдающейся исследовательницы Византии А.В. Банк.

C 1973 г. М.Г. Крамаровский становится сотрудником 
Отдела Востока Эрмитажа, где трудится и в настоящее вре-
мя. Здесь им пройден путь от младшего до ведущего науч-
ного сотрудника.

В 1974 г. Марк Григорьевич успешно защитил в Ленин-
градском отделении Института археологии АН СССР канди-
датскую диссертацию “Торевтика Золотой Орды XIII–XV вв.  
(по материалам Государственного Эрмитажа)”.

С 1979 г. М.Г. Крамаровский руководит созданной им 
Золотоордынской археологической экспедицией Эрмитажа, 
ежегодными работами которой исследуются городище сред-
невекового Солхата и его сельская периферия. Марком Гри-
горьевичем опубликовано более 250 статей.

Работы М.Г. Крамаровского по изучению чингисид-
ского металла привели к созданию нового направления –  

К 80-ЛЕТИЮ МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА КРАМАРОВСКОГО



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 2 2020

192 НЕДАШКОВСКИЙ, НЕДАШКОВСКАЯ 

торевтики Золотой Орды. До его исследований системно-
го изучения серебра Чингисидов, можно сказать, не суще-
ствовало, были лишь отдельные работы А.А. Спицына и 
Я.И. Смирнова, посвященные изделиям “татарской эпохи”.

Марком Григорьевичем описан и учтен основной массив 
известных артефактов джучидского серебра.

Итоги нескольких десятилетий работ автора по изуче-
нию изделий из драгоценных металлов государства Джучи-
дов и смежных территорий подведены в книге “Золото Чин-
гисидов: культурное наследие Золотой Орды” (СПб.: Славия, 
2001. 364 с.).

Автором обозначены основные вопросы развития всад-
нической культуры монголов конца XII – XIII в. Дана ха-
рактеристика традиций развития художественного металла 
Улуса Джучи, выделены три основных периода в развитии 
культуры: раннеджучидский (первая половина – 50-е годы 
XIII в.), среднеордынский (вторая половина XIII – первые  
две трети XIV в.) и позднеордынский (40-е годы XIV – XV в.).

При рассмотрении снаряжения монгольского верхово-
го коня основное внимание уделено седлу и принципам 
его декора, кратко охарактеризованы элементы конского 
снаряжения и доспеха. Из убранства всадника рассмотре-
на типология головных уборов и кратко охарактеризована 
монгольская бокка. Особое внимание автор уделил ранне-
монгольским воинским поясам. Им выделены и описаны 
две группы статусных поясных наборов. Первая – с изо-
бражением драконов, отражающая, по-видимому, традицию 
чингисидской гвардии, и вторая – поясов с “охотничьими” 
сюжетами. Отдельно охарактеризованы символы власти вер-
ховных правителей и монгольские пайцзы.

Особое внимание автора привлекла тема джучидского 
пира как средства социальных связей. В этом ключе к работе 
привлечена пиршественная и повседневная посуда монголь-
ских нойонов. Серебряные и золотые сосуды конца XIII –  
XIV в. (кубки, ковши, чаши, блюда и пр.) разделены  
на девять групп на основе признаков ремесленных традиций.

Для памятников ордынских городов конца XIV – XV в. 
выделено несколько групп: “крымско-малоазийская”, “сред-
неволжская”, “греческая” и “латинская”. Отдельно рассмот- 
рены привозные итальянские находки в Крыму и на Север-
ном Кавказе.

При анализе женских украшений рассмотрен стиль спи-
ральный филиграни, его монгольские истоки и распростра-
нение в Восточной Европе, в частности в Москве, Визан-
тии, в том числе Константинополе, и ремесленных центрах 
Ближнего Востока. Мимо внимания автора не прошло влия-
ние ордынского серебра на ремесло Балкан и русских земель. 
Приведем всего один пример влияния золотоордынско-
го ремесла на Русь: поля золотого оклада иконы “Бого-
матерь Млекопитательница” (конец XIV – начало XV в.)  
из Новодевичьего монастыря украшены эпиграфическим 
узором из многократно оттиснутого слова “Аллах”, выпол-
ненного почерком “насх”; этот узор прослеживается на ма-
териалах из Белореченских курганов и золотых пластинах 
золотоордынского происхождения.

Десятилетия углубленной работы позволили автору за-
щитить в 2002 г. в Московском государственном универ-
ситете докторскую диссертацию в форме научного доклада  
на тему “Восток и Запад в истории и культуре Золотой Орды 
(по материалам чингисидской торевтики XIII–XV вв.)”.

Следует отметить работы М.Г. Крамаровского, посвящен-
ные керамике: “Изображение человека в керамике Северного 

Причерноморья XII–XIV веков” (Л., 1990. 38 с.; в соавт.  
с В.Н. Залеской), статьи о сельджукской привозной кера-
мике Крыма и солхатской керамической школе (на приме-
ре анализа чаши с изображением пира ремесленников-ахи  
в гранатовом саду). В ряду редких работ для золотоордын-
ской тематики отметим очерки автора о находках стеклян-
ных изделий из Анатолии и Европы (в частности, Север-
ной Италии).

Обращение Марка Григорьевича к характеристике про-
блем жизни Солхата нашло отражение в монографии “Чело-
век средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия” 
(СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. 496 с.). В последние годы в связи  
с новыми раскопками возникла возможность более глубо-
кого анализа культуры городских общин Солхата – хри-
стианской, в которую входили представители православно-
го, католического, несторианского и армяно-грегорианского 
приходов, и иудаистской (в связи с раскопками синагоги-ке-
нассы) с ее раббанитским и караимским населением. Са-
мой многочисленной общиной, определившей культурный 
облик города, стала исламская, в которой одно из ведущих 
мест заняла традиция сельджукидов Рума.

Исследования М.Г. Крамаровского отличает комплекс-
ность подхода к изучаемым материалам, сочетание методов 
археологии, истории, культурологии, геральдики и других 
дисциплин. Пример тому – комментарии автора к несколь-
ким абзацам из письма 1367 г. Ф. Петрарки к его другу ар-
хиепископу Генуи Гвидо Сете, ставшего историческим сви-
детельством о бедах Золотой Орды в 1360-х годах.

Не меньшее научное значение, чем монографии и ста-
тьи, имеют каталоги выставок, отличающиеся высоким ка-
чеством очерков, аннотаций и подбора материалов. Речь 
идет о трех уникальных археологических выставках по зо-
лотоордынской проблематике, проведенных Марком Гри-
горьевичем. Все они созданы на базе собрания Эрмитажа  
с участием различных музеев страны. Выставки и каталоги 
(Сокровища Золотой Орды. СПб.: Славия, 2000. 345 с.; Зо-
лотая Орда. История и культура. СПб.: Славия, 2005. 264 с.;  
Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской им-
перии. М.: Фонд Марджани, 2019. 504 с.) стали заметны-
ми событиями в культурной и научной жизни. Заслугой 
М.Г. Крамаровского является и создание в Эрмитаже первой 
постоянной экспозиции, посвященной истории и культуре 
Золотой Орды. Юбиляр принял участие в организации цело-
го ряда зарубежных выставок: “Монголы. Искусство и куль-
тура древних номадов” (Германия, Хильдесхайм, 1989 г.),  

“Кочевые народы Евразии” (США, Лос-Анджелес – Денвер –  
Вашингтон, 1989–1990 гг.), “Шедевры исламского искус-
ства в Эрмитаже” (Кувейт, 1990 г.), “От тысячелетия к ты-
сячелетию. Сокровища и народы Причерноморья” (Италия, 
Римини, 1995 г.), “Наследие Чингисхана. Дворцовое искус-
ство и культура Западной Азии, 1256–1353 гг.” (США, Нью-
Йорк, 2003 г.), “Чингисхан и его эпоха” (Германия, Бонн –  
Мюнхен, 2006 г.; Австрия, Леобен – замок Шаллабург, 2007 г.),  

“Чингисхан и Монгольская империя” (США, Хьюстон – 
Денвер, 2009 г.).

М.Г. Крамаровский участвовал в основании центра “Эр-
митаж-Казань” (2005 г.) и выступил инициатором создания 
Музея археологии Солхата (Старый Крым, 2019 г.).

Отдельно отметим многочисленные лекции и доклады по 
вопросам археологии и культуры эпохи Чингисидов, прочи-
танные юбиляром в разные годы. В их числе лекции 1990–
1995 гг. в Международной школе по изучению Восточной 
Европы (Италия, Эриче) и Школе восточных и африкан-
ских исследований (Великобритания, Лондон), спецкурсы 
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для студентов кафедры археологии и Восточного факультета 
СПбГУ, участие в работе Крымской музеологической шко-
лы “Museum Studio” (Историко-культурный, мемориальный 
музей-заповедник “Киммерия М.А. Волошина”).

Вклад юбиляра в развитие науки отмечен медалью “В па-
мять 1000-летия Казани” (2005 г.). В годовщину 30-летия ра-
боты экспедиции в Солхате Марку Григорьевичу присвое-
но звание “Почетный гражданин Старого Крыма” (2007 г.).  
В том же году 7 декабря М.Г. Крамаровский объявлен “Че-
ловеком дня” на Радио Свобода. В 2016 г. Марк Григорьевич 

награжден серебряной медалью Монголии “Найрамдал” 
(“Дружба”). В связи с открытием первой очереди Музея архео- 
логии Солхата (15.08.2019), созданного на материалах Золото-
ордынской Экспедиции, юбиляр отмечен благодарственным 
письмом Заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по делам национальностей Р. Бальбека и благодар-
ностью Главы Республики Крым С. Аксенова.

От имени коллег и учеников желаем дорогому юбиляру 
здоровья, творческих сил, новых публикаций и успешной 
работы (в том числе по развитию музея Солхата).

Казанский федеральный университет Л.Ф. Недашковский  

Российский государственный гуманитарный университет, 
Москва

Н.И. Недашковская


