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Аннотация. В статье анализируются особенности правового положения 

Крыма в составе Золотой Орды, нашедшие отражение в записках иностранных 
современников – путешественников (дипломатов, миссионеров, торговцев), а так-
же авторов, опиравшихся на сообщения этих путешественников, включая ино-
странных правителей, создателей исторических и агиографических сочинений. 
Несмотря на то, что Крымский полуостров в рассматриваемый период являлся 
неотъемлемой частью Золотой Орды, специфика его положения (состав населения, 
международные торговые связи, влияние иностранных государств) послужила 
причиной ряда особенностей в правовом регулировании статуса различных групп 
его населения. В статье прослеживаются особенности развития системы ордын-
ского управления в Крыму с учетом особого положения ряда городов (Судак, Кафа 
и др.), религиозной политики Джучидов в отношении представителей различных 
конфессий, существование специфических налогов и сборов. Автор приходит к 
выводу, что хотя на Крымский полуостров в полной мере распространялись прин-
ципы и нормы власти, управления и правового регулирования, применявшиеся в 
Золотой Орде в целом, ее ханы не могли не принимать во внимание особенностей 
полуострова, его стратегического значения, многонационального и поликонфесси-
онального состава населения, что и нашло отражение в специфике его правовых 
реалий.  
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В рамках формирование «историко-правовой карты» Золотой Орды 

большой интерес представляют особенности правового положения отдель-
ных регионов, входивших в состав этого государства. И, несомненно, к 
числу наиболее специфических таких областей следует отнести Крым. 
Учитывая, что до нашего времени дошло совсем немного золотоордынских 
правовых актов, не приходится удивляться, что в распоряжении исследова-
телей не имеется юридических памятников, которые могли бы отразить эту 
специфику1. Но определенные особенности регулирования правоотноше-
ний в золотоордынском Крыму можно выявить на основе анализа сведений 
современников. 

Во второй половине XIII – первой половине XV в., т.е. как раз в «золо-
тоордынский» период в Крыму побывало значительное число путеше-
ственников, имевших разное подданство, происхождение и цели поездок. 
Конечно же, далеко не все из них оставили записки по итогам своих путе-
шествий, поэтому те, которые дошли до нас, представляют значительный 
интерес. Конечно, исследователи истории Крыма (и его отдельных насе-
ленных пунктов) уже обращались к анализу записок путешественников 
[см., напр.: 4; 9], однако, насколько нам известно, в качестве источников по 
истории правового статуса Крыма в составе Золотой Орды они до сих пор 
не рассматривались. 

Естественно, такие авторы не ставили целью дать подробное описание 
правовых реалий в ордынском Крыму, поэтому сведения юридического 
характера в их записках весьма лапидарны. Поэтому считаем целесообраз-
ным дополнить их сведения информацией других современников, которые 
сами в Крыму не были, но писали на основе свидетельств очевидцев. 

Таким образом, источники, анализ которые планируется осуществить в 
рамках настоящего исследования, можно условно разделить на три группы. 

                                                           
1 Сохранилось несколько ярлыков ханов Золотой Орды (Токтамыша, Тимур-

Кутлуга, Улуг-Мухаммада) и актов региональных правителей (Рамадана, Кутлуг-
Тимура, Черкеса Ильяс-бея) относящихся к Крыму, однако, учитывая, что у нас 
нет аналогичных документов, освещающих ханскую политику в других золотоор-
дынских областях, степень специфики регулирования отношений в ордынском 
Крыму на основании этих документов объективно установлена быть не может. 
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Первую группу составляют собственно записки путешественников. В 
XIII в. в Крыму побывали Вильгельм де Рубрук, посланец французского 
короля Людовика IX, венецианские торговцы и путешественники Николо, 
Маттео и Марко Поло, Ладислав, кустодий францисканцев в Каффе. К 
XIV в. относится пребывание в Крыму (или проезд через Крым) неизвест-
ных по имени францисканцев, от которых сохранились письма, датируе-
мые 1323 г., известно арабского (марокканского) путешественника Ибн 
Баттуты, миссионеров Джованни Мариньоли и Иоанна де Галонифонтибу-
са. В XV в. в Крыму побывали баварский солдат-наемник Иоганн Шильт-
бергер, бургундский дипломат Жильбер де Ланнуа, кастильский торговец и 
дипломат Перо Тафур, венецианский дипломат Иосафат Барбаро. К числу 
путешественников XV в., лично не бывавших в Крыму, но проезжавших 
мимо и оставивших некоторые сообщения, можно отнести также кастиль-
ского дипломата Руя Гонсалеса де Клавихо, мореплавателя Антониу Узо-
димаре.  

Вторую группу наших источников составляют дипломатические и 
справочные материалы. К первой категории следует отнести папские по-
слания, которые представляли собой ответы на послания из Крыма и, соот-
ветственно, отражали полученные сведения – например, буллы папы 
Иоанна XXII (1318–1334), в которых он ссылается на информацию от ка-
толических епископов Каффы и т.д. Вторую категорию составляют торго-
вые «пособия», созданные представителями итальянского купечества и ос-
нованные на сведениях, полученных ими от коллег. Исследователи уже 
обращали внимание, что многочисленные торговцы из Венеции, Генуи, 
Пизы, Флоренции и пр. крайне редко обнародовали результаты своих поез-
док, поскольку не желали, чтобы их знания стали известны конкурентам 
[29, р. 168], поэтому такие трактаты не столь многочисленны, что суще-
ственно повышает их ценность. Сведения о Крыме содержатся, в частно-
сти, в торговых руководствах Тосканского анонима (ок. 1320 г.), его земля-
ка Франческо Балдуччи Пеголотти (1320-е гг.), венецианского торговца 
Эммануэле Пилоти (1420–1430-е гг.). 

Наконец, к третьей группе следует отнести различные исторические 
сочинения, сведения которых о Крыме также базируются на сведения оче-
видцев – впрочем, не всегда являвшихся современниками самих авторов. 
Так, например, арабский автор XIV в. ал-Муфаддал писал о поездке в Зо-
лотую Орду египетских послов в 1260-х гг. Целый ряд представителей ка-
толического духовенства – авторов хроник своих монашеских орденов и 
агиографических сочинений – также базировался на документах более 
раннего происхождения, включая свидетельства очевидцев, ранее не пуб-
ликовавшиеся. В подобных случаях они выступают своеобразными транс-
ляторами информации путешественников. 
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В ряде случаев сведения вышеперечисленных источников имеет смысл 
сравнивать с данными других исторических памятников – как для провер-
ки их достоверности, так и для уточнения некоторой информации, которая, 
как уже отмечалось, нередко является весьма краткой и лапидарной. Тем 
не менее, полагаем, что данные источники представляют весьма значи-
тельный интерес для расширения наших представлений о праве и, главное, 
правоотношениях в Золотой Орде и конкретно в таком ее специфическом 
регионе как Крым. 

На Крымском полуострове не сразу после его попадания под контроль 
Золотой Орды была сформирована четко регламентированная и эффектив-
ная джучидская администрация. Сведения голландца Вильгельма де Руб-
рук, оказавшегося в регионе в 1253 г., описывают достаточно пеструю кар-
тину управления, в рамках которой фигурирую и «правители» отдельных 
населенных пунктов, и ордынские владетельные аристократы – в лице не-
коего Скатая, «родственника Бату» [24, с. 90, 102–103]2. Судя по характе-
ристике посланца французского короля, последний был не столько адми-
нистратором, сколько обладателем собственного удела на территории по-
луострова – отсюда и довольно спонтанный прием самого Рубрука в его 
лагере, и меры, принятые для обеспечения дальнейшего следования ди-
пломата в ставки Сартака и Бату. 

Однако уже десятилетие спустя золотоордынская административная 
система в Крыму получает закрепление: согласно ал-Муфаддалю, послы 
египетского султана аз-Захира Бейбарса (1260–1277), отправленные при-
мерно в 1263 г. ко двору джучидского правителя Берке (1257–1266), уже 
официально взаимодействовали в Крыму с двумя представителями ордын-
ских властей – Таюком и Тук-Бугой. В последних, возможно, следует ви-
деть ханских наместников в Кырк-ерском и Крымском (Солхатском) туме-
нах, которые фигурируют и в золотоордынских ярлыках [см., напр.: 23, 
с. 21, 29]. Из сочинения ал-Муфаддаля видно, что эти чиновники, в отли-
чие от вышеупомянутого Скатая, прекрасно представляли свои обязанно-
сти по приему и обеспечению иностранных послов.  

Ибн Баттута, посетивший Золотую Орду в 1334 г., также упоминает 
наличие в Крыму целого ряда золотоордынских администраторов [27, 

                                                           
2 Мы не видим оснований соглашаться с Ж.М. Сабитовым, отождествляющим 

Скатая с Сартактаем (Саргахтаем) – сыном Орду-Ичена, старшего сына Джучи [25, 
с. 54]. Во-первых, характеристика его как «родственника Бату» слишком неопре-
деленна для такого отождествления. Кроме того, незначительность его владений 
(Рубрук сообщает, что в его подчинении было всего 500 воинов) никак не соответ-
ствует статусу сына старшего Джучида, к тому же впоследствии ставшего одним 
из его преемника на троне Синей Орды – восточного крыла Улуса Джучи. 
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с. 280–282], что свидетельствует о дальнейшем развитии регионального 
управления в регионе. Несомненно, эти реалии отражали общие тенденции 
развития системы власти и управления в Улусе Джучи в первой половине 
XIV в, которая, как известно, стала периодом наибольшего расцвета госу-
дарства, его максимальной внутренней стабильности и авторитета на меж-
дународной арене. 

События, связанные с политическим кризисом в Золотой Орде («за-
мятня великая», нашествия Тамерлана и последовавшие смуты), глубоко 
отразились на джучидской административной системе, в том числе и в 
Крыму. На смену ханским наместникам с широкими полномочиями, но 
при этом полностью подконтрольным ханской ставке, уже на рубеже XIV–
XV вв. приходят правители, которых иностранные дипломаты характери-
зуют как «императоров Солхата» [5, с. 442]. Исследователи обоснованно 
проводят различие между «императорами Орды» («Большой Орды») и 
этими крымскими владетелями, не считая последних самостоятельными 
правителями [7, с. 149–150; 17, с. 163; 26, с. 99–100]. Тем не менее, зача-
стую они подчинялись золотоордынским ханам лишь номинально, а порой 
и выступали против них – как, например, во время небезызвестной 
«Солхатской войны» [8, с. 93–102; 18]. И назначение новых крымских пра-
вителей зависело уже не только от ханов: согласно Жильберу де Ланнуа, 
им следовало учитывать позицию крымской аристократии и даже ино-
странного правителя – великого князя Литовского, который был заинтере-
сован в том, чтобы правители Крыма были его «друзьями» [5, с. 442–443].  

Естественно, по мере дальнейшего распада Золотой Орды эти факти-
чески самостоятельные правители со временем превратились в таковых и 
юридически. Венецианец Иосафат Барбаро, побывавший в Крыму пример-
но в середине XV в.3, говорит о правлении здесь уже самостоятельного ро-
да – в лице «Азихарея» (т.е. Хаджи-Гирея) и его сына «Улуби», при этом, 
впрочем, отмечая, что даже бывшие резиденции крымских наместников – 
Солхат и Кырк-ер уже утратили статус крепостей [3, с. 154; ср.: 16, с. 128].  

Спецификой административного устройства Крыма являлось сохране-
ние местного самоуправления в южных районах полуострова, где находи-
лись бывшие византийские владения, к которым со временем прибавились 
также и фактории итальянских торговых республик – Венеции и Генуи. О 
таких правителях «Солдайи» (Судака) упоминает Вильгельм де Рубрук, 
отмечая, что они в период его пребывания в Крыму, находились в ставке 
                                                           

3 Отметим, что хотя сам Барбаро бывал в Крыму и соседних регионах в 1430–
1440-х гг., однако свое сочинение составил уже в 1480-е гг., соответственно, упо-
мянув и правление Гиреев, и переход южного побережья Крыма под власть осман-
ского султана.  
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Бату с данью. Сведения Рубрука соотносятся с сообщением из судакского 
синаксаря, согласно которому в 1249 г. население этого города вытеснило 
ордынских представителей и вернуло самостоятельное управление во главе 
с севастами, ограничив зависимость от Улуса Джучи лишь выплатой дани 
[1, с. 601, 609, 611; ср.: 2, с. 164–165]. 

Аналогичным образом в новообразованных поселениях итальянских 
торговых республик власть принадлежала их собственным органам само-
управления во главе с консулами, и золотоордынские власти в условиях 
формирования свой административной системы в Крыму в течение неко-
торого времени не вмешивались во внутреннюю жизнь таких селений. 
Главным способом напомнить этим полу-самостоятельным населенным 
пунктам о том, что они находятся все-таки во владениях Джучидов, стано-
вились периодические набеги на них отрядов ордынских наместников. Та-
кие нападения, в частности, имели место в Судаке в 1278, 1322 и 1327 гг. и 
в Кафе в 1308 г. [1, с. 611, 614; 28, с. 377].  

По мере укрепления позиций Джучидов на полуострове ханы Золотой 
Орды не только ввели институт наместников-темников в Солхате и Кырк-
ере, но и заставили власти даже такого города как Кафа принять своих 
представителей в городе на постоянной основе. Ибн Баттута упоминает, 
что во время его посещения в Кафе пребывал эмир «Элдемир» [27, с. 279–
280]. Присутствие таких ханских сановников в Кафе подтверждается и 
официальными документами этого города4. Тем не менее, наличие подоб-
ных чиновников не означало ограничение генуэзских институтов само-
управления, которые по мере кризиса ордынской власти с конца XIV в. 
приобретали все большую самостоятельность: и Р. де Клавихо, и И. де Га-
лонифонтибус и И. Шильтбергер, и Ж. де Ланнуа и П. Тафур в своих за-
писках характеризуют Кафу как город, принадлежащий генуэзцам [5, 
с. 443; 12, с. 14; 14, с. 81; 16, с. 127; 22, с. 56]. 

По мере ослабления системы власти и управления в Золотой Орде и 
вышеупомянутого выхода крымских правителей из-под контроля ханов 
Каффа стала не только приращивать собственные владения за счет джу-
чидских владений в Крыму, но и активно участвовать в ханских междоусо-
бицах. Так, в 1380-е гг. они вмешались в противостояние крымского «сепа-

                                                           
4 На основе кафинской документации А.Г. Еманов реконструировал целую 

иерархию ханских представителей в городе, включая бека, судей на основе ордын-
ского суда и шариата, сборщиков налогов и т.д. [11, с. 240–245]. Однако проанали-
зированные им документы не дают окончательного ответа на вопрос, являлись ли 
эти чиновники в большей степени представителями ханских интересов в Кафе или 
же просто возглавляли в качестве администраторов местных жителей из числа 
ханских подданных.  
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ратиста» Бек-Булата с ханом Токтамышем, что нашло отражения в масса-
рии Кафы. А несколькими года позже они, согласно кастильскому дипло-
мату Рую Гонсалесу де Клавихо, приняли у себя одного из сыновей Токта-
мыша, тем самым вступив в противостояние с могущественным ордын-
ским временщиком Идигу (Едигеем) [14, с. 144; ср.: 27, с. 531].  

Не менее интересные сведения содержат записки современников и о 
Судаке, который вплоть до захвата его генуэзцами в 1365 г. являлся круп-
нейшим золотоордынским портом на Черном море и, соответственно, при-
носил большие прибыли за счет взимания в нем торговых налогов. Ал-
Муфаддал сообщает, что «пошлины и другие доходы с Судака делились 
между четырьмя Татарскими царями. Один из них был этот Токтай» [27, 
c. 195]. Смысл этого сообщения становится понятным, если вспомнить, что 
уже в первой половине XIII в. в Монгольской империи сложилась система, 
в соответствии с которой правители каждого из чингизидских улусов име-
ли в других улусах некие населенные пункты, с которых получали доходы 
– в частности, у Золотой Орды владения были в Иране, Средней Азии и 
Китае [21, с. 19–25]. По-видимому, Судак в рамках той же системы мог 
считаться совместным владением Чингизидов. 

Очень интересные сведения содержат записки современников о рели-
гиозной политике золотоордынских ханов в Крыму. Как известно, Джу-
чиды в целом отличались терпимостью в отношении различных религий, 
которым они в более или менее равной степени покровительствовали. Од-
нако на полуострове эта политика проявилась, пожалуй, еще более ярко. 
Итальянские торговые республики широко использовали католические 
миссии как инструмент укрепления своих позиций в Крыму [см.: 13, с. 95–
96; см. также: 28, с. 248], поэтому неудивительно, что уже к началу  
1320-х гг. на территории полуострова появляется целая сеть епархий в Ка-
фе, Солдайе, Чембало, Воспоро и т.д. [28, с. 318, 415–416, 421–422; 457–
458, 630]. 

Рост влияния католиков в Крыму проявилось довольно рано и стиму-
лировало обращаться к него представителей других конфессий. Уже в за-
писках . де Рубрука упоминается о намерении одно «сарацина» принять 
католичество [24, с. 105]. Папа Иоанн XXII в своей булле от 28 февраля 
1322 г. с похвалой отзывается о намерении армянских священников в 
Крыму признать верховенство католической веры [28, с. 344].  

Не только рядовые жители Крыма, но и представители самых высших 
сословий испытывали интерес к католицизму. Кустодий Кафы Ладислав в 
1287 г. сообщал о крещении по католическому обряду Яйлак – старшей и 
самой влиятельной жены золотоордынского временщика [28, с. 125; 30, 
р. 77–79]. А в начале 1320-х гг. другой представитель ханского рода – не-
кий Абушка, сын Кутукана и двоюродный брат самого Узбека, дважды 
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крестился в католическую веру, удостоившись похвалы от вышеупомяну-
того папы Иоанна XXII [28, с. 341–342, 353]. Напомним, что как раз в это 
время в Золотой Орде официальной религией был провозглашен ислам, и 
тот же хан Узбек жестоко расправлялся с его противниками: принятие ка-
толицизма его близким родичем в такой обстановке могло объясняться 
только большим интересом к сотрудничеству с влиятельным в Крыму ка-
толическим духовенством. 

Ордынские власти старались пресекать религиозные конфликты в под-
властных им крымских владениях. Вышеупомянутый кустод Владислав 
сообщает, что в 1286 в Солхате мусульмане напали на христианскую цер-
ковь, сорвав колокола. По воле хана Тула-Буги (1286–1291) и временщика 
Ногая в город прибыли три чиновника, которые провели следствие, при-
влекли виновных к ответственности и приказали вернуть колокола на ме-
сто [28, с. 125–126]. Подобные проявления покровительства порой рожда-
ли у представителей католического духовенства совершенно фантастиче-
ские ожидания – например, францисканцы из Кафы в 1323 г. в своем по-
слании руководству своего ордена выражали надежду на скорое обращение 
Золотой Орды в католичество [28, с. 365–366], вероятно, не очень хорошо 
представляя себе политику хана Узбека за пределами Южного берега 
Крыма.  

Впрочем, бывали и противоположные случаи. Например, согласно по-
сланию тех же францисканцев из Кафы, в 1314 г. в Солхате был убит като-
лический проповедник Петр Малый, причисленный к мученикам [28, 
с. 363]. А в 1322 г. ордынские чиновники Тулук-Тимур и Кара-Булат «взя-
ли Сугдею без войны и сняли колокола все, и соамали иконы и кресты, и 
затворили ворота, и была скорбь, какова не была никогда» [1, с. 621; см. 
также: 28, с. 377]. Полагаем, в данном случае Тулук-Тимур, наместник 
Солхата и родственник хана Узбека, решил продемонстрировать свою рев-
ностную приверженность к исламу, подвергнув преследованиям христиан 
Судака (вероятно, православных, а не католиков).  

Однако такие случаи, по всей видимости, являлись исключениями в 
религиозной политике Джучидов по отношению к населению Крыма. В 
целом же католичество находилось под покровительством ордынских вла-
стей, причем в ряде случаев даже в ущерб исламу. Весьма красноречивым 
в данном контексте представляется рассказ Ибн Баттуты: прибыв в Каффу, 
он остановился при местной мечети и намеревался вместе со своими спут-
никами совершить молитву, однако тут явился местный кади и заявил, что 
испугался за них, услышав чтение Корана и призыв к молитве [27, с. 280]5.  
                                                           

5 Д. Мариньоли также отмечает, что население Кафы составляли преимуще-
ственно «христиане разных сект» [19, с. 197; ср.: 22, с. 56]. 
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С религиозной сферой, как известно, тесно связаны семейные отноше-
ния, и булла папы Иоанна XXII от 25 марта 1318 г. отражает, насколько 
реалии социально-экономического положения Крыма брали верх над рели-
гиозным рвением. Папа получил от Иеронима, епископа Кафы, сообщение, 
в котором тот описывал практику женитьбы католиков на женщинах из 
православных или языческих семейств, которые потом не только сами не 
обращались в католичество, но и отвращали от веры своих мужей. Папе в 
своей булле пришлось призвать этих мужчин помнить о вере и активно 
наставлять на нее своих жен [28, с. 274, 276]. Полагаем, этот эпизод пока-
зывает, насколько тесны были связи местного населениями между собой 
вне зависимости от национальностей, конфессий и пр., и стремление под-
держивать и развивать эти контакты порой шли вразрез с религиозными 
канонами. Думается, не последнюю роль при таком выборе могла сыграть 
и политика религиозной терпимости, реализуемая ордынскими властями. 

В завершение анализа имеет смысл сказать несколько слов об особен-
ностях торгового и налогового регулирования в золотоордынском Крыму. 
Географическое положение полуострова, наличие немалого числа портов и 
крупных торговых и ремесленных центров заставляло ордынские власти 
создавать в регионе режим наибольшего экономического благоприятство-
вания для торговцев.  

В рамках этой политики довольно быстро в Крыму получила развитие 
система ямских станций (с возложением соответствующей повинности по 
их поддержанию на местное население). Если В. де Рубрук ничего не гово-
рит ни о станциях, ни об обязанности местных властей и населения по 
обеспечению проезжающих лошадьми и провиантом [24, с. 90, 102, 105–
106], то уже в сообщении ал-Муфаддаля о египетском посольстве 1263 г. 
упоминаются «лошади улак» [27, с. 192]. Марко Поло, описывая путеше-
ствие своего отца и дяди от Судака в ставке Берке, отмечает: «По дороге с 
ними ничего не случилось» [15, с. 193], тем самым также давая понять, что 
в Крыму в это время функционировали ямские станции и караулы, обеспе-
чивавшие безопасность на дорогах. Естественно, в период упадка Золотой 
Орды ни функционирование ямских станций, ни караульная служба на 
торговых путях властями Золотой Орды не могли быть обеспечены в до-
статочной степени6. 

                                                           
6 Ярким подтверждением тому служит рассказ А. Узодимаре о генуэзском пи-

рате Лукино Тариго, который в 1374 г. беспрепятственно добрался из Кафы через 
Дон в Каспийское море, где успешно пиратствовал, а на обратном пути предпочел 
пеший маршрут, следуя по которому, в свою очередь был ограблен, сохранив, 
впрочем, часть добычи [10, с. 302]. 
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Анонимный флорентийский автор торгового руководства и его коллега 
Ф.Б. Пеголотти упоминают важнейшие торговые порты – Кафу и Воспоро 
(Керчь), отмечая, что в них с торговцев взимается крайне низкая торговая 
пошлина в ханскую казну – всего 3% [28, c. 833, 879, 882]. Эти сведения 
вполне укладываются в политику золотоордынских властей в сфере регу-
лирования торговли: как мы помним, аналогичная пониженная ставка была 
установлена в еще одном важном порту – Азаке (Азове) [6, с. 27, 73].  

В. де Рубрук описывает весьма важный для Крыма и доходный для 
ханских властей соляной промысел на севере полуострова, где «находится 
много больших озер, на берегах которых имеются соляные источники; как 
только вода их попадает в озеро, образуется соль, твердая как лед; с этих 
солончаков Бату и Сартах получают большие доходы, так как со всей Рус-
сии ездят туда за солью и со всякой нагруженной повозки дают два куска 
хлопчатой бумаги, стоящих пол-иперпера. Морем также приходит за этой 
солью множество судов, которые все платят пошлину по своему грузу»7. 
Сборщики этой пошлины произвели не францисканца не самое благопри-
ятное впечатление: «Наконец, мы добрались до края этой области, которая 
замыкается перекопом от одного моря до другого; за нею были пристани-
ща тех, по входе к которым они показались нам все прокаженными, так как 
это были презренные люди, помещенные там, чтобы получать дань с бе-
рущих соль из вышеупомянутых солеварен» [24, с. 91, 106]. По всей види-
мости, на внешность этих сборщиков (скорее всего, из числа местных жи-
телей) оказало влияние постоянно пребывание в солончаке.  

Достаточно противоречивой была позиция золотоордынских властей в 
отношении работорговли – правда, если речь шла о ханских подданных. В 
период расцвета Улуса Джучи такая практика весьма жестко пресекалась 
ханами. Неслучайно поводом для нападения на Кафу хана Токты в 1308 г. 
(результатом которого стало разрушение города и запрет генуэзцам се-
литься и торговать здесь вплоть до смерти хана) стала именно продажа в 
рабство детей подданных хана [27, с. 120]. Но уже в конце XIV – начале 
XV в., когда ханы уже не имели достаточно могущества для реализации 
такой политики, ордынские подданные наряду с иноземцами стали широко 
продаваться в Кафе. Согласно Э. Пилоти, кафинцы продавали огромные 
партии таких работ своим египетским партнерам, и единственным препят-
ствием для продажи могло стать лишь желание раба принять христианство 
– в таком случае его не продавали в Египет [10, с. 298].  
                                                           

7 Эта практика сохранилась и в эпоху Крымского ханства: ханских ярлыков 
XVI в. известно, что по воле Гиреев торговцы солью из Польско-Литовского полу-
чали гарантии безопасности на пути следования от Киева или Луцка и до соляных 
озер [см. подробнее: 20, с. 90]. 
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Проведенный анализ свидетельств современников позволяет сделать 
ряд выводов касательно особенностей правовых отношений в Крыму золо-
тоордынского времени. 

Во-первых, система джучидского управления в Крыму на протяжении 
XIII–XV вв. не была статичной – напротив, она постоянно эволюциониро-
вала с учетом таких факторов, как укрепление (а затем – ослабление) вла-
сти золотоордынских ханов на полуострове, влияние прежних традиций 
самоуправления в крымских районах и населенных пунктах, отношения с 
иностранными партнерами и т.д. 

Во-вторых, ордынским властям приходилось учитывать религиозные 
интересы населения Крыма, что привело к гораздо более терпимой религи-
озной политике в регионе, чем в центральных областях Улуса Джучи и 
нашло отражение даже в обращении в католичество ряда представителей 
правящего семейства. С другой стороны, такая политика не всегда могла 
предупредить религиозные конфликты и расправы с иноверцами. 

В-третьих, особое положение Крыма как стратегически важного торго-
вого региона с удобным географическим положением и некоторыми спе-
цифическими видами торговых ресурсов приводило к появлению специ-
фических видов налогов и сборов или установлению иных ставок налого-
обложения по сравнению с другими ордынскими владениями. 

Однако при этом нет оснований утверждать, что Крым в целом поль-
зовался каким-то совершенно особым правовым режимом: несомненно, на 
него в полной мере распространялись основные принципы и нормы в ос-
новных сферах правоотношений, что и обеспечило его тесную интеграцию 
в политико-правовое пространство Золотой Орды и относительно стабиль-
ное пребывание в ее составе в течение рассматриваемого периода.  
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Abstract. The article is an analysis of specific status of the Crimea as a part of the 

Golden Horde and as it was reflected in the contemporary sources: notes of travelers, 
diplomats, merchants, missionaries, etc., correspondence of rulers, historical chronicles 
and hagiographic works based the information of eye-witnesses. Despite of the fact that 
the Crimean Peninsula was an integral part of the Golden Horde, its specific position, 
including the structure of population, international trade relations and the interest of the 
foreign states, caused the series of specific features in the legal regulations of different 
groups of inhabitants. The system of authorities in Crimea, taking into account the posi-
tion of some cities (such as Sudak or Caffa), is observed as well as religious policy of 
khans towards different confessions, specific taxes and duties. The author finds out that 
although the Crimean Peninsula was completely in the field of the Golden Horde politi-
cal and legal regulations, khans needed to take into consideration its strategic position, 
national and confessional structure of the population and these peculiarities were reflect-
ed in the Crimean legal realities. 
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