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TOPONYM KLIMATA IN THE MEDIEVAL CRIMEA 1

Aleksandr I. Aibabin
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. In Byzantine historical and hagiographic texts of the 9th–10th centuries reporting
on events that took place in  Crimea, the Klimata were repeatedly mentioned (τ¦ κλίματα is a plural number of τÕ
κλίμα – klimata). Κλίμα in Greek means a district in a city or part of a province. Methods. For justifying the
boundaries of the Klimata, it is necessary to analyze all references to the toponym in written sources and
materials of archaeological excavations in the South-Western Crimea. Analysis. During the entire period of its
existence, the Klimata (archontitai) did not have autonomy. In the 7 th century Cherson and Klimata were a
Byzantine border province. Since the early 8th century until 841 Mountain Crimea belonged to the Khazars.
Kagan united the Klimata (archontitai) of Cherson to the province of Gothia with its capital in Doros. Kagan
retained the previous administration and appointed archon Klima Doras as the ruler of Gothia (Klimata). Kagan
subordinated to him the archons of other fortresses and entrusted to him the collection of tribute. From 841 to
the third quarter of the 11th c., the Klimata of Gothia were included into the theme of Cherson. Seals of the
Turmarch of Gothia of the end of the 10th – the early 11th centuries prove the creation the Turma of Gothia within
the theme of Cherson, which was ruled by a Byzantine officer-turmarch. In 1204, the province submitted to
Trebizond. Results. In written sources, the toponym Klimata called only the region neighboring Cherson with
the fortresses of the neighbouring peoples of the city “castris gentium ibidem adjacentium” (the Goths and the
Alans). In the 7th century the Klimata of Cherson were localized on the territory of the country of Dori. In the 8th –
the first half (?) of the 13th centuries Gothia or the Klimata of Gothia were put there.
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Citation. Aibabin A.I. Toponym Klimata in the Medieval Crimea. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd
State University. History. Area Studies. International Relations], 2019, vol. 24, no. 6, pp. 6-17. (in Russian). DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.6.1

УДК 94“04/14” Дата поступления статьи: 31.05.2019
ББК 63.3(0)41 Дата принятия статьи: 07.07.2019

ТОПОНИМ КЛИМАТЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КРЫМУ 1

Александр Ильич Айбабин
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. В византийских исторических и агиографических текстах IX–X вв., сообщающих о событи-
ях, происходивших в Крыму, неоднократно упомянуты Климаты (τ¦ κλίματα – множественное число от τÕ
κλίμα – клима). Κλίμα в переводе с греческого языка означает район в городе или часть провинции.
Для обоснования границ Климатов необходимо проанализировать все упоминания топонима в письменных
источниках и материалы археологических раскопок в Юго-Западном Крыму. На протяжении всего периода
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своего существования Климаты (архонтства) не обладали автономией. В VII в. Херсон и Климаты были ви-
зантийской пограничной провинцией. С начала VIII в. до 841 г. Горный Крым принадлежал хазарам. Каган
объединил Климаты (архонтства) Херсона в провинцию Готия со столицей в Доросе. Каган сохранил пре-
жнюю администрацию и назначил правителем Готии (Климатов) архонта климы Дорас. Каган подчинил ему
архонтов других крепостей и поручил сбор дани. С 841 г. до третьей четверти XI в. Климаты Готии входили в
фему Херсона. Печати турмарха Готии конца Х – начала XI в. доказывают создание в составе фемы Херсона
турмы Готии, которой управлял византийский офицер-турмарх. В 1204 г. провинция подчинилась Трапезун-
ду. В письменных источниках топонимом Климаты называли только соседний с Херсоном регион с крепо-
стями соседних с городом народов «castris gentium ibidem adjacentium» (готов и алан). В VII в. на территории
области Дори локализовывали Климаты Херсона. В VIII в. – первой половине (?) XIII в. там помещали Готию,
или Климаты Готии.

Ключевые слова: Климаты, Крым, Готия, Херсон, Дорос, фема, стратиг, архонты.
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Введение. В византийских историчес-
ких и агиографических текстах IX–X вв., со-
общающих о событиях, происходивших во
владениях Византии в Крыму, неоднократно
упомянуты Климаты (τ¦ κλίματα – множе-
ственное число от τÕ κλίμα – клима). Κλίμα в
переводе с греческого языка означает район
в городе или часть провинции [44, р. 758; 53,
vol. II, р. 1133].

Со второй половины XIX в. ведется дис-
куссия о местонахождении в Крыму Клима-
тов, их границах и взаимоотношениях с Ви-
зантией и Киевской Русью. В 1862 г. А.А. Ку-
ник обратил внимание на фрагмент аноним-
ной записки, изданной еще в 1819 г. французс-
ким византинистом К.Б. Газе в качестве
объяснительного примечания к «Истории»
Льва Диакона, напечатанной по поручению и
на средства русского канцлера графа Н.П. Ру-
мянцева [45, p. 254C–259B; 19, с. 160]. Пуб-
ликация перевода на русский язык сочинения,
названного А.А. Куником «Запиской готского
топарха» [18, с. 61–74], стимулировала актив-
ную полемику о Климатах Готии. А.А. Васи-
льев, вслед за А.А. Куником, считал прави-
теля Климатов топархом Готии и автором
«Записки...». По мнению А.А. Васильева, в ее
тексте идет речь о нападении хазар в 962 г.
на десять городов Готии (Климатов) и опус-
тошении ее главного центра Дороса. Для за-
щиты Готии от нападений хазар топарх в том
же году прибыл в Киев и заключил с князем
Святославом соглашение об установлении
протектората Руси над Готскими Климатами,
или Крымской Готией. Однако русские про-
должали нападать на византийский Херсон [55,

р. 117, 126–131]. По утверждению Н.И. Репни-
кова, город Дорос с резиденцией готского то-
парха до 962 г. находился на плато Эски-Кер-
мен, а после разрушения хазарами укрепле-
ний Эски-Кермена Дорос перенесли на гору
Мангуп [25, с. 116–117, 130, 136, 137, 144, 149–
150; 26, с. 181–211]. С этими суждениями
Н.И. Репникова согласились А.А. Васильев
в «The Goths in the Crimea» [55, р. 52, 72, 73]
и Г.В. Вернадский [16, с. 206–207].

И.И. Шевченко [50, p. 117–188] и И.П. Мед-
ведев [19; 20] убедительно доказали изготов-
ление «Записки готского топарха» его первым
издателем К.Б. Газе. Поэтому я не рассмат-
риваю обширную историографию адептов под-
линности «Записки...». В результате изобли-
чения фальшивки придуманный А.А. Василь-
евым рассказ о протекторате Святослава над
Климатами и набегах хазар на города Готии
в 962 г. превратился в исторический анекдот.
Выводы Н.И. Репникова и А.А. Васильева оп-
ровергают и материалы многолетних раско-
пок на плато Эски-Кермен, в результате кото-
рых установлено, что хазары напали на Эски-
Кермен не в 962 г., а между 784 и 787 годами.
При подавлении антихазарского восстания в
Готии по приказу хазарского военачальника на
плато засыпали оборонительные стены [4,
с. 218–219]. Во второй половине IX в. по пе-
риметру плато восстановили такие ключевые
элементы оборонительной системы, как вы-
рубленные башни, казематы и главные воро-
та [4, с. 222–223; 6, с. 240–241]. В 962 г. город
не опустел, а его жители не переселялись на
плато Мангуп. В X в. в городе в жилых квар-
талах сооружают часовни [5, с. 422]. Архео-
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логические раскопки позволили выявить не-
прерывную разностороннюю экономическую
деятельность горожан вплоть до нападения
Ногая [4, с. 222–223; 6, с. 240–241, 243–245;
10, с. 279, 283; 29].

Однако Н.А. Алексеенко, игнорируя ар-
гументацию И.И. Шевченко, И.П. Медведе-
ва и результаты археологических раскопок, в
своих статьях некритично повторил сочине-
ние А.А. Васильева о деяниях «топарха неза-
висимой» Готии [11, с. 232, 233; 12].

В написанной в 1994–1996 гг. моногра-
фии я предположил, что византийцы имено-
вали Климатами, или архонтствами, админи-
стративные районы соседней с Херсоном
Готии, имевшие крепость или городок с ре-
зиденцией архонта. Таковыми являлись кре-
пости на плато Мангуп (Дорас), Эски-Кер-
мен, Чуфут-Кале, Бакла (см. рисунок) [1,
с. 211]. Со мною согласился и К. Цукерман
[57, p. 219, nr. 32]. Некоторые современные
крымские историки, основываясь на своеоб-
разном толковании византийских письменных
источников, называли Климатами принадле-
жавшие империи «области Таврики, ограни-
ченные с запада Херсоном, а с востока Бос-
пором», то есть весь Крым [21, с. 694–698;
22, с. 580; 30, с. 118].

Методы. Для определения границ Кли-
матов, их политического статуса и проясне-
ния функционировавшей в них административ-
ной системы необходимо следовать информа-
ции письменных источников и учитывать со-
ответствие содержащихся в этих текстах опи-
саний географии местности материалам ар-
хеологических раскопок в Юго-Западном
Крыму.

Анализ. Согласно составленной в 813–
814 гг. «Хронографии» Феофана Исповедника,
уже во второй половине VII в. соседний с Хер-
соном регион называли Климатами Херсона.
Феофан сообщал о высылке императором
Константом II (641–668 гг.) римского папы
Мартина «в Херсон и Климаты – dν Χερσ§νι
καr τοsς κλίμασιν», или «Климаты Херсона –
dν Χερσ§νι τοsς κλίμασιν, или τyς Χερσ§νος
κλίματα» [31, с. 36, 59, 60, 106; 51, p. 462–463,
491; 15, с. 173–176]. В отображении событий
VIII в. уже сказано о Херсоне и соседнем ре-
гионе Климаты. В рассказе Феофана о мести
Юстиниана II херсонцам в 711 г. фигурируют
жители Херсона, Боспора «и других Клима-
тов – καr τ§ν λοιπ§ν κλιμάτων», а также «жи-
тели Херсона и других крепостей – τότε
Χερσ§νος καr τ§ν λοιπ§ν κάστρων» [31, с. 40,
41, 63, 64; 51, p. 520, 527, 528; 57, p. 218–220].

 
Крепости Климатов

Fortresses of the Klimata
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В 776 г. «в Херсон и Климаты – εkς Χερσ§να
καr τN κλίματα» сослали мятежника Никифо-
ра [31, с. 46, 68; 51, p. 621].

В информации о событиях VIII в. появил-
ся топоним Климаты Готии. В 808 г. Феодор
Студит возмущался распутным поведением
нарушившего церковные правила архонта Го-
тии и ее Климатов – «Γουτθίu καr τοsς κλίμ-
ασιν αšτyς» [49, col. 1013; 54, S. 88; 55, p. 106].
В Ватиканской версии составленного после
868 г. «Жития Святого Федора Студита» на-
ряду с королем Лангобардии упомянут rex, или
правитель, Готии – «...¿ τyς FÑxξ
Λογγιβαρδίας, ¿ τyς Γoτθίας...» [56, col. 137,
nr. 3; 34, S. 198–199]. Игнатий (умер вскоре
после 845 г.) в житии патриарха Никифора
(808–815 гг.) возмущался поведением прави-
теля тамошнего народа (¿ γNρ τxν τότε το™
hθνους ½γεμονίαν dπανwρημένος) в Тавричес-
ких Климатах (gν τ§ν Ταυρικ§ν κλιμÜτων) [42,
р. 160; 55, p. 106; 34, S. 198–199].

Стремясь сохранить христианство в
Готии, Константинополь в первой половине
VIII в. образовал Готскую епархию [34,
S. 196]. «Житие Святого Иоанна Готского»
подтверждает ее существование уже в
754 году. В житии идет речь об участии в ико-
ноборческом соборе 754 г. епископа Готии
(Γοτθίας dπίσκοπος), о стране Готов (χώρας
τ§ν Γότθων), господине Готии и его архон-
тах (τ² κυρ² τyς Γοτθίας καr τοsς Tρχουσιν
αšτο™), проходах по горным ущельям – кли-
сурах (τNς κλεισοýρας dκράτησεν) и крепос-
ти, названной Дорос (τ’ κÜστρον αšτ§ν τ’
λεγομένον Δόρος) [37, p. 78–81; 2, с. 617–618].
В Notitia (Нотиции) 3 свода Жана Даррузеса
в росписи епархий Константинопольского пат-
риархата под номером 37 указана епархия
Готии (dπαρχία Γοτθίας) с резиденцией в До-
росе [40, р. 31, 241, 245]. Протоколы VII Все-
ленского (II Никейского) собора 787 г. под-
писаны монахом Кириллом по поручению
епископа Готии (dπισκόπου Γοτθίας) [43,
S. 31.46f; 34, S. 196].

В созданном между 948 и 952 гг. тракта-
те «De administrando imperio» Константин Баг-
рянородный повествует о восстановлении
Феофилом (829–842 гг.) византийской админи-
страции в Климатах Готии. В содержащемся
в трактате докладе Петрона Каматир пред-
ложил Феофилу назначить своего стратига в

Херсон: «Εk θÝλwς Óλως τ’ τyς Χερσ§νος κÜ-
στρον καr το˜ς dν αšτ† τόπους κυρßως
dξουσιÜσαι καr τοýτους μx τyς σyς dκτ’ς γενÝ-
σθαι χειρός, προβÜλλου στρατηγ’ν nδιον, καr μx
τοsς dκεßνων καταπιστεýσwς πρωτεýουσß τε καr
Tρχουσι. – Если ты хочешь всецело и само-
властно повелевать крепостью Херсоном и
местностями в нем и не упускать их из своих
рук, избери собственного стратига и не дове-
ряй их протевонам и архонтам» [39, p. 184–
185; 17, с. 172–173]. По словам Константина
Багрянородного, император присвоил Петро-
не ранг протоспафария и назначил его страти-
гом в Херсон, «...повелев тогдашнему проте-
вону и всем [прочим] повиноваться. С той
поры до сего дня стало правилом избирать
для Херсона стратигов из здешних» [39, p. 183–
185; 17, с. 172–173]. Тем самым император
создал новый военно-административной ок-
руг – фему (θέμα), стратиг которой управлял
крепостью Херсона «и местностью в нем» –
«τ’ τyς Χερσ¦νος κάστρον καr το˜ς dν αšτ†
τόπους...» [39, p. 184–185; 53, vol. III, p. 2034].

В трактате Климаты локализованы по
соседству с Херсоном: «...Χερσ§να καr τN
λεγόμενα κλίματα – Херсон и так называемые
Климаты» [17, с. 36, 37], «...Χερσ¦ν καr τN
κλίματα – Херсон и Климаты» [17, с. 52–53].
В 42-й главе Константин Багрянородный рас-
положил крепости Климатов между Херсоном
и Боспором – «EÁπ’ δc Χερσ§νος μÝχρι
Βοσπόρου εkσrν τN κάστρα τ§ν Κλιμάτων» [39,
p. 182–183, 186–187; 57, p. 220]. В официаль-
ном документе «Тактиконе Успенского», да-
тированном 842–843 гг., фему называли фе-
мой Климатов. В списке стратигов упомянут
«патрикий и стратиг Климатов – ¿ πατρίκιος
καr στρατηγ’ς τ§ν Κλιμάτων» [47, p. 45, 48–
49; 32, с. 311]. Н. Икономидис отождествлял
Климаты с Херсоном: «la mention du stratège
des Klimata, c’est-à-dire de Chersôn – упоми-
нание о стратиге Климатов, то есть Херсона»
[47, p. 45]. В коллекции Дамбартон-Оукс хра-
нится печать с надписью «...τον πέντε ΚλιμÜ-
τ(ων) – пяти Климатов» [38, p. 182.81.1].
В надписи на печати из Херсона И.В. Соко-
лова восстановила «...τ§ν Κλιμάτων τyς Χερσ-
§νος – ...Климатов Херсона» [27, с. 74, 75, 149,
150, № 14]. К. Цукерман предложил иное про-
чтение: «τ§ν Κ(λιμÜτων) (καr) Χερσ(§νος) –
Климатов и Херсона» [57, p. 220]. Однако в



10

ВИЗАНТИЙСКАЯ ТАВРИКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24. № 6

Херсоне, в районе горы Демерджи и в Сугдее
найдены печати стратига Климатов Херсона
(...στρατηγ² τ§ν Κλιμάτων το™ Χερσ§νος) [13,
с. 264–269]. Очевидно, спустя некоторое вре-
мя после создания фему переименовали.

В рассмотренных выше письменных ис-
точниках в описаниях крымских событий тер-
мин κλίματα использовали только как топоним,
обозначающий собственное наименование
соседнего с Херсоном региона. К. Цукерман
считал эквивалентными термины κλίματα,
κάστρα (крепости), πολίσματα (города) и χ§ραι
(области). В приписываемом византийскому
географу VII в. Георгию Кипрскому геогра-
фическом трактате климаты Исаврии и Ли-
ванской Финикии, а также клима Палести-
ны внесены в общий список городов [41, р. 62,
66, 68; 57, p. 218, nr. 28].

По свидетельству входящей в состав
Collectanea Анастасия Библиотекаря (810–
879/80 гг.) схолии о житии Евпрепия (умер в
655 г.) и Феодора (умер в 667 г.), в том же
самом регионе находились подчинявшиеся
византийской администрации крепости. Со-
гласно схолии, при Ираклии (610/1–641 гг.)
Евпрепия и Феодора сослали в Херсон, где
их насильственно разлучили и отправили «в
крепости соседних с городом народов»:
«Chersonem in exsilium missis et illic vi saepius
ab invicem separatis et in castris gentium
ibidem adjacentium deputatis» [36, col. 684;
55, р. 78].

В «Краткой истории» патриарха Никифо-
ра, в описании ссылки и возвращения на трон
Юстиниана II, отсутствует топоним Клима-
ты. По словам Никифора, Юстиниан II
«...скрылся в крепости, называемой Дорос и
лежащей в стране готов – εkς τ’ φρούριον τ’
λεγόμενον Δόροò πρ’ò τy Γοτθικy κείμενον
χώρα Pπέδρασεν» [31, с. 155, 163; 46, р. 100.6–
8; p. 101]. Никифор также упомянул «народ в
Херсоне и Боспоре и других архонтствах –
το˜ς dν Χερσ§νι καr Βοσφόρv καr το˜ς τ§ν
Tλλων Pρχοντι§ν λαο˜ς», архонтов тех облас-
тей «οj δc τ§ν χωρ§ν τούτων Tρχοντες» и «уп-
равляющих другими городами – το˜ς δc τ§ν
eτέρων πρστατεýοντας πολισμÜτων Tνδρας» [31,
с. 156, 164, 165; 46, p. 100–101, 106–109].

Цитируемые источники дают вполне
определенное представление о крымских
Климатах.

В сообщениях о событиях второй поло-
вины VII в. в граничащем с Херсоном регио-
не локализовывали Климаты Херсона и
«castris gentium ibidem adjacentium» – крепос-
ти соседних с городом народов (готов и алан).
Хронология известных в регионе средневеко-
вых крепостей обоснована материалами ар-
хеологических раскопок. Оборонительные
сооружения второй половины VI в. обнаруже-
ны на плато Мангуп. В конце VI в. в процессе
реформирования системы управления визан-
тийские инженеры в населенной аланами и
готами союзной области Дори возвели крепо-
сти на плато Эски-Кермен, Бакла и, видимо,
Чуфут-Кале [1, с. 111, 114, 117, 119; 3, с. 137–
138; 7, с. 160; 8, с. 42]. Несомненно, области
Дори дали имя Климаты Херсона в VII веке.

В отображении происходившего в VIII–
X и XIII вв. Климаты Херсона уже называли
Готией и ее Климатами. В описаниях этой
территории отмечены архонтства, крепости
соседних народов или другие города и прохо-
ды по горным ущельям – клисуры. Админис-
тративный центр Готии и ее епархии находил-
ся в крепости Дорос [2, с. 615]. Очевидно,
византийцы переименовали Климаты Херсо-
на в начале VIII в. после их захвата хазарами
[9, с. 74]. Тождественность границ страны
Дори, Климатов Херсона и Готии доказывает
и выявленная в Горном Крыму (от устья Чер-
ной речки и Балаклавы до склонов Демерджи
и Чатыр-Дага) и на Южном Берегу (в окрест-
ностях Алустона и на южных склонах Глав-
ной гряды близ Гурзуфа, Ялты, Ореанды и
Симеиза) единая археологическая культура,
созданная германцами и аланами, мигрировав-
шими около середины III в., а также аланами,
переселившимися в конце IV века. Некропо-
ли этой культуры непрерывно функционирова-
ли с конца IV или V в. до XI–XII вв., а некото-
рые даже до середины XVIII в. (Лучистое)
[7, с. 160–249].

По мнению К. Цукермана, фему пяти
Климатов на полуострове учредили в 841 г., а
спустя некоторое время ее стали именовать
фемой Климатов Херсона [57, p. 214–215].
Вероятно, пятью Климатами были Херсон и
архонтства соседней Готии с крепостями на
плато Мангуп (Дорос), Эски-Кермен, Чуфут-
Кале и Бакла [1, с. 211]. В.Е. Науменко абсо-
лютно нелогично отождествил пять Климатов



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2019. Vol. 24. No. 6 11

А.И. Айбабин. Топоним Климаты в средневековом Крыму

с крымскими епархиями: Боспорской, Сугдей-
ской, Фульской, Готии и Херсонской [21, с. 698].
Как показано выше, топонимом Климаты на-
зывали только соседний с Херсоном регион с
крепостями: в VII в. – область Дори, или Кли-
маты Херсона, с VIII в. – Готию, или Клима-
ты Готии. Тогда как основанные по инициати-
ве хазар Сугдея и Фулы располагались вне
границ Готии в Юго-Восточном Крыму.

Приведенные письменные источники
весьма скудно информируют о статусе Кли-
матов и администрации региона. Как уже от-
мечалось, населенная соседними народами
«gentium ibidem adjacentium» область Дори в
конце VI в. лишилась автономии и была вклю-
чена в Херсонский дукат. Византийцы разде-
лили ее на архонтства, построили крепости и
назначили архонтов, контролировавших сбор
налогов [7, с. 42].

Вероятно, захватившие в начале VIII в.
Горный Крым хазары объединили Климаты
(архонтства) Херсона в новое администра-
тивное образование Готию со столицей в До-
росе. В «Житии Святого Иоанна Готского»,
в рассказе об антихазарском восстании, слу-
чившемся между 785 и 787 гг. [2, с. 619], упо-
мянуты главная крепость Готии Дорос, гос-
подин Готии и архонты ее крепостей [37,
p. 80–81]. В житии патриарха Никифора упо-
мянуты Таврические Климаты. Очевидно,
сохранив прежнюю созданную византийцами
администрацию, каган назначил правителем
Готии, или Таврических Климатов, архонта
климы Дорас, поручил ему сбор дани и под-
чинил ему архонтов других крепостей [1,
с. 210, 211; 9, с. 74].

По словам Н. Икономидиса, во второй
половине IX – X в. власть стратига Херсона
распространялась на Климаты и их крепости
[48, с. 321, 323]. Климаты Готии входили в
фему Херсона до третьей четверти XI века.
О подчинении Византии городов Корсунской
страны сказано в договорах императоров:
944 г. – с князем Игорем, 971 г. – с князем
Святославом [24, с. 37, 52; 23, с. 65]. Печати
турмарха Готии конца Х – начала XI в. дока-
зывают создание в составе фемы Херсона
турмы Готии, которой управлял византийский
офицер-турмарх [35]. Из рассказа Анны Ком-
ниной следует, что в 1092 г. Херсон принадле-
жал Византии [14, с. 266].

После захвата в 1204 г. крестоносцами
Константинополя и распада Византии на ана-
толийском побережье Черного моря возникла
Трапезундская империя. По свидетельству
составленного Иоанном Лазаропулом до
1364 г. «Синопсиса чудес св. Евгения», Хер-
сон и соседние Климаты Готии были включе-
ны в состав Трапезундской империи. В Синоп-
сисе содержится рассказ о захвате в 1223 г.
сельджукским военачальником Синопы шед-
шего из Херсона корабля, перевозившего еже-
годный государственный налог в Трапезунд с
заморских провинций [33, с. 127]: «Να™ς τις
πεφορτισμένη μετN τ§ν δημοσιακ§ν τελεσμÜτων
τyς Χερσ§νος καr τ§ν dκεsσε κλιμάτων Γοτθίας,
καr δημοσιακο™ Tρχοντος EÁλεξίου το™ ΠακτιÜρη
καr Pρχόντων τιν§ν Χερσωνιτ§ν... – корабль с
грузом сборов, собранных в Херсоне и сосед-
них Климатах Готии и фискальным архонтом
Алексеем Пактиаром и некими Херсонскими
архонтами». Правитель Синопы также отпра-
вил вооруженные корабли против Херсона и
сильно опустошил его Климаты «...καr
κατÜφρακτα μετN τα™τα πλοsα κατN Χερσ§νος
Pπέστειλε καr καθεsλον τNς χώρας αšτyς Tκρως»
[52, p. 310–311]. Очевидно, здесь слово χώρας
(accusative plural от χώρα – страна, край, мес-
тность) является синонимом топонима Кли-
маты. Из Трапезунда к Синопе отправили вой-
ска и флот, которые заставили возвратить ко-
рабль, пленников и награбленное в «...dκ τ§ν
Κλιμάτων Χερσ§νος» [52, p. 310–313].

По предположению В.П. Степаненко, на-
ходки на территории фемы печатей столич-
ной элиты, в том числе и Комнинов, указыва-
ют на сохранение контроля Константинополя
до 1204 года. После краха Византии и обра-
зования Трапезундской империи византийский
Юго-Западный Крым признал власть Великих
Комнинов, выплачивая им ежегодную дань.
Вопреки своему утверждению и процитиро-
ванному тексту Синопсиса В.П. Степаненко
допускает, что Юго-Западный Крым вернул-
ся к системе автономных архонтств, и видит
в местных архонтах (топархах) Херсона и
«климатов Готфии» автономных правителей
данных территорий, а не представителей им-
перской администрации [28, с. 716]. Как аргу-
ментированно отмечал Р.М. Шукуров, на зах-
ваченном сельджуками корабле в сопровож-
дении Трапезундского фискального архон-
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та транспортировали ежегодный государ-
ственный налог с заморских провинций [33,
с. 127]. Скорее всего, Херсон и Климаты Го-
тии являлись заморской провинцией Трапезун-
дской империи.

Результаты. Судя по свидетельствам
рассмотренных письменных источников, то-
понимом Климаты в VII в. именовали область
Дори, а в VIII – первой половине (?) XIII в. –
Готию. На протяжении всего периода своего
существования Климаты (архонтства) не об-
ладали автономией. В VII в. Херсон и Кли-
маты были византийской пограничной про-
винцией. С начала VIII в. до 841 г. Климаты
оказались под властью хазар. С 841 г. Кон-
стантинополь включил Климаты в состав
новой фемы, а в 1204 г. провинция подчини-
лась Трапезунду.
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