
только, что преобладали красный, синий, ж е л т ы й и о р а н ж е в ы й цвета, белые
полосы по красному и синему полю и сохранились две буквы «А», написан-
ные белой краской.
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холме Тепсень.— В кн.: Археологические исследования средневекового Кры-
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4 7 Как отмечает исследователь этого могильника Е. В. Веймарн, хри-
стианская символика в украшениях появляется в VI в., но языческий обряд
захоронения сохраняется и в VIII в.— См.: Веймарн Е. В. Рядом с Византий-
ским Херсонесом.— В кн.: Дорогой тысячелетий. Киев, 1966, с. 91.
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В. Л. МЫЦ
Отдел археологии Крыма Института археологии АН УССР

ЗАГОРОДНЫЙ ХРАМ И НЕКРОПОЛЬ МАНГУПА

Важность изучения Мангупа (Феодоро) для понимания исто-
рии средневековой Таврики в целом уже неоднократно отмеча-
лась в литературе *. В результате проведенных на городище и
в его окрестностях раскопок, начало которым было положено
работами А. С. Уварова в 1853 г.2, накоплен большой фактоло-
гический материал, требующий обобщения3. Но многовековая
история Мангупа (особенно на ранних этапах) пока не ясна во
всей своей конкретности4. Поэтому до настоящего времени явля-
ется актуальным продолжение изучения отдельных вопросов
истории города, в том числе и вопроса о проникновении и укреп-
лении христианской религии в среде местного населения.

Внимание ученых, изучавших Мангуп, в первую очередь при-
влекали (наряду с хорошо сохранившимися здесь оборонитель-
ными сооружениями) руины культовых зданий. И это не слу-
чайно: при узости базы письменных источников, с чем постоян-
но сталкиваются исследователи средневекового Крыма, особое
значение приобретают археологические раскопки, дающие иног-
да единственный материал по истории христианства в Крыму.

Активно проводимая Византией пропаганда и насаждение
христианства вызвали необходимость строительства значитель-
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ного количества храмов и крещален 5. Изучение церковных ком-
плексов и погребений, определение относительно точных их дат,
позволяет в общих чертах проследить процесс укрепления хри-
стианской идеологии среди населения глубинных районов гор-
ного Крыма и, в частности, Мангупа.

В настоящее время на территории плато Мангупа, в скаль-
ных обрывах и на его склонах, известны остатки примерно 17
христианских церквей (причем, надо полагать, что по мере рас-
ширения исследовательских работ их количество будет увели-
чиваться). Церкви можно условно разделить на две группы:
пещерные (3) и наземные (14).

Следует признать, что до настоящего времени храмы и не-
крополи Мангупа изучались слабо. Обобщающие работы по это-
му вопросу отсутствуют, а большинство публикаций, посвящен-
ных исследованию отдельных памятников, в значительной сте-
пени носят описательный характер.

В 1890 г. Ф. А. Брауном в цитадели была раскопана неболь-
шая, восьмигранная в плане, церковь (октагон) 6. А. Л. Бертье-
Делагард отмечал, что открытая постройка «...очень своеобраз-
на, редкого центрального типа, единственная не только на Ман-
гупе, но и во всем Крыму» 7. Время возведения этого здания до
сих пор вызывает споры среди специалистов. А. Л. Якобсон и
М. А. Тиханова датировали его строительство VI в.8, О. И. Домб-
ровский — VIII в. и считал его княжеской капеллой9. Но в
VIII в. Мангуп еще не являлся центром княжества и в этот
пе!риод ничего не известно о каких-либо князьях. На наш взгляд,
строительство октагональной церкви следует отнести к более
позднему времени — XII—XIII вв.— и связать его с деятель-
ностью первых князей из рода Гаврасов.

В 1890 г. Ф. А. Брауном были начаты раскопки большой
базилики Константина и Елены 10, исследования которой с дли-
тельными перерывами ведутся до настоящего времени: в 1912—
1914 гг.—Р. X. Лепером11, в 1938 г.—М. А. Тихановой 12, а в
последние годы — Н. И. Барминой 13. О времени строительства
этого памятника высказывались различные точки зрения. Ран-
нюю дату возведения базилики (VI в.) отстаивали Р. X. Лепер и ,
Л. А. Моисеев 15, А. С. Башкиров 16, А. А. Васильев 17, А. Л. Якоб-
сон 18 и М. А. Тиханова 19. Н. И. Репников время строительства
базилики определял VIII в.20, а А. Л. Бертье-Делагард— X в.21

Раскопки Н. И. Барминой 2 2 подтверждают дату, предложенную
А. Л. Бертье-Делагардом.

На протяжении своего существования (X—XV вв.) базилика
неоднократно подвергалась разрушениям и перестраивалась.
Последнее восстановление этого здания было проведено в конце
XIV —начале XV в.23 При захвате Мангупа турками в 1475 г.
базилика была разрушена и больше не восстанавливалась.

На восточном обрыве Тешкли-Буруна в 1912 г. Р. X. Лепером
был расчищен вырубленный в скале храм. Потолок этого зда-
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ния, видимо, был деревянным24. В 1938 г. в нескольких метрах
к югу от стены цитадели Е. В. Веймарном были зачищены
следы небольшой одноапсидной часовни X в.2 5, от которой на
скале прослеживались -очертания плана здания2 6. В 1967—
1969 гг. им были также обследованы еще несколько церквей,
располагавшихся у южных обрывов Мангупа. Время их строи-
тельства Е. В. Веймарн отнес к IX—X вв. 2 7

Из пещерных церквей Мангупа особый интерес представляет
храм, входивший в монастырский комплекс, который находился
в южном обрыве. В церкви сохранились остатки фрески XIV—
XV вв.28

Рядом с храмами и непосредственно в них устраивались усы-
пальницы или склепы (исключение составляет только октагон,
возле которого погребения не обнаружены). При исследовании
некрополей, расположенных на плато Мангупа, был получен
материал, датируемый в основном X—XVIII вв., что указывает
на длительность их существования. Позднесредневековые погре-
бения (XVI—XVIII вв.) немногочисленны, что говорит об умень-
шении христианской общины после захвата города турками.

В 1938 г. Е. В. Веймарном была сделана попытка определить
местонахождение раннесредневекового некрополя Мангупа29.
С этой целью он провел разведку на юго-восточном склоне горы.
Здесь проходит колесная дорога, ведущая к крепостным воро-
там. По обеим ее сторонам в зарослях кустарника еще до не-
давнего времени были заметны мусульманские надгробия. На-
личие в этом месте позднесредневековых захоронений позволило
предположить, что и в раннесредневековую пору где-то рядом
находился могильник.

Здесь в 1938 г. было заложено семь разведывательных тран-
шей. Две из них на глубине 0,40—0,50 м вскрыли 3 грунтовые
могилы. Погребенные были ориентированы головой на запад и
лежали на спине в вытянутом положении. Только в одной моги-
ле были найдены остатки деревянного гроба и 8 кованых гвоз-
дей.

Проведенные работы не дали ожидаемых результатов. Иссле-
дованные три погребения сочтены мусульманскими и отнесены
ко времени не ранее конца XV в.30 На этом раскопки были пре-
кращены и с тех пор могильник на юго-восточном склоне Ман-
гупа в научной литературе считают турецким кладбищем XV—
XVI вв.31

Весной 1981 г. автором при осмотре террас, 'проложенных на
юго-восточном склоне г. Мангуп для посадок сосны, были обна-
ружены развалины ранее неизвестной церкви (рис. 1-2). Прове-
денными в том же году охранными раскопками был раскрыт
крестообразный храм размером 15,50X15,55 м.

Как показали исследования, храм был построен в IX в., а
в X в. сильно пострадал от пожара. В X в., до пожара, произво-
дилась перестройка этого здания. Первоначально храм пред-
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ставлял собой постройку размером 9,25x11,0 м, с тремя входа-
ми (ширина 0,70—0,80 м), устроенными в щековых стенах. За-
тем к северной и южной ветвям креста были пристроены два
придела, примыкавшие к входам, в виде небольших часовен
(2,5x6,25 м), а к западному входу притвор (4,1X4,95 м). Веро-
ятно, в связи с этими перестройками было произведено утолще-
ние апсиды на 0,3 м. Каждый из приделов имел свой вход: в
северный придел — с запада; в южный — с юга, в притвор вели
два входа — с севера и юга. Такая перемена свидетельствует о
каком-то изменении всей строительной планировочной ситуации
вне храма — не исключено, что при дальнейшем исследовании
вокруг него могут быть открыты и другие постройки.

+ 2

Рис. 1. План-схема городища Мангуп:
1 — оборонительные стены; 2 — храмы; 3 — некрополи; 4 — загородный

некрополь Мангупа и крестообразный храм

Стены храма и его приделов сложены из известнякового бута
с подтесанной лицевой стороной без фундамента и стоят на ма-
териковой глине. Толщина несущих стен — 0,98—1,05 м, щековых
стен, стен приделов и притвора — 0,60—0,80 м. В кладке углов
использованы тщательно отесанные блоки. Некоторые из них
больших размеров — 0,80x0,60x0,40 м и явно вторичного ис-
пользования (на них сохранились кусочки цемянкового раство-
ра). Стены сложены на прочном известковом растворе с добав-
лением песка и сохранились в высоту на 0,40—0,80 м. Изнутри
стены храма были покрыты белой известковой штукатуркой.
В северном приделе штукатурка сохранилась на высоту стен и
нанесена в два слоя. Расписной штукатурки при раскопках не
найдено. Окна храма были застеклены, об этом говорят обломки
оконного стекла, найденные с наружной стороны стен южного
крыла. Полы в храме были выложены плинфой размером 0,40Х
X 0,39X0,03 м. Плинфа укладывалась на жидкий известковый
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раствор. Вымостка полностью сохранилась только в северном
приделе, а в остальных местах сильно повреждена перекопами.
Вымостки из плинфы не было в притворе, здесь пол был гли-
няным.

Несколько позже перестроек, о которых говорилось выше,
южная и северная ветви храма вместе с приделами были отго-
рожены и в них успроены гробницы 4, 5 (рис. 2).

Рис. 2. План раскопа 1981 г. на загородном некрополе по
строительным периодам:

1 — первый (IX в.), 2 —второй (X в.), 3 — третий (XIV в.)

Во время раскопок в кладке стен храма найдены обломки
венчиков амфор VIII—IX вв.32 и кувшинов с плоскими ручками
IX—X вв.33 В северной стене притвора найден фрагмент венчика
грушевидной амфоры X—XI вв.34 На полу северного придела
в слое пожара собраны фрагменты кувшинов и амфор, которые
бытовали до конца X в. 3 5 и на памятниках XI в. неизвестны.
Это и дает нам возможность определить время пожара и раз-
рушения храма — X в.

После разрушения в X в. храм уже не восстанавливался, а
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его стены постепенно были разобраны. В XIII—XIV вв. на его
развалинах была построена, с использованием центральной ап-
сиды, небольшая часовня размером 3,75X5,10 м, которая про-
стояла, видимо, до XVIII в. (об этом говорят позднесредневеко-
вые находки на ее полу). Вокруг часовни на протяжении всего
периода ее существования располагался могильник.

Крыша храма была покрыта черепицей. Керамиды и калип-
теры IX—X вв. довольно больших размеров: 0,34—0,36X0,47—
0,50 м со сливными валиками и без них. Керамиды с крыши
часовни XIV—XVIII вв. несколько меньших размеров: 0,32—
0,36X0,40—0,42 м. На керамидах и калиптерах метки в виде
букв и различных знаков.

У первоначального западного входа в храм (существовав-
шего до сооружения притвора) в слое завала найдено несколько
обломков архитектурных деталей и фрагмент плиты, на кото-
рой сохранилась верхняя ветвь рельефно выполненного креста
с пятистрочной надписью, палеографически датируемой IX в.
и сообщающей о св. Феодоте (видимо, этому святому был по-
священ храм) 36.

Толщина культурного слоя на участке раскопок колеблется от
0,40 до 1,30 м. Исследованные погребальные сооружения (рис.2)
можно разделить на три типа: гробницы, плитовые могилы,
грунтовые могилы.

Гробницы. Шесть исследованных гробниц различаются между
собой размерами, устройством и числом погребенных в них. Они
расположены на разных уровнях, что стратиграфически под-
тверждает их разновременность. Ориентированы гробницы по
оси юго-запад — северо-восток. Сверху гробницы перекрывались
плитами мергеля толщиной от 0,06 до 0,20 м. Плиты перекрытия
гробниц 4, 5 тщательно обработаны и плотно подогнаны. На
гробнице 2 плиты перекрытия отсутствовали. Одна из них про-
валилась внутрь. На двух плитах, лежащих в центре перекры-
тия гробницы 1, процарапаны два знака3 7. Размеры гробниц:
ширина —0,50—0,72; длина—1,65—2,50; глубина —0,50—0,70м.
Стенки гробниц сложены из обработанных плит мергеля и из-
вестняка, поставленных на ребро. Северо-западная и юго-вос-
точная стены гробницы 5 сложены из грубо отесанных камней и
плиток мергеля в «елку».

Гробница 6 (находится в притворе) вырублена в мергеле.
Для установки плит перекрытия по краю гробницы сделаны
заплечики шириной 0,10—0,12 м. В гробницах найдены останки
от 2 до 13 погребенных. В анатомическом порядке лежали кости
погребенных в гробницах 3, 5, 6. Кости рук погребенных в гроб-
ницах 3 и 6 согнуты в локтях, в гробнице 5 — вытянуты.

Ни в одной из гробниц вещей не найдено. Данные стратигра-
фии и архитектурно-ситуационный анализ позволяют гробницы
1, 4, 5 отнести к X в.— времени функционирования крестообраз-
ного храма. Остальные же гробницы, видимо, относятся ко вре-
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мени более позднему, потому что были устроены, когда храм
был разрушен.

Плитовые могилы 3, 7, 12, 16. Ориентированы могилы по оси
юго-запад—северо-восток. Стенки и перекрытия могил сложены
из плиток песчаника. По размерам могилы сильно отличаются:
ширина — 0,27—0,55; длина — 0,60—1,95; глубина 0,15—0,20 м.
В каждой из могил были зачищены останки 1—3 погребенных
(в могилах 7, 16 были совершены одиночные детские погребе-
ния). В могиле 3 не найдено никаких следов погребенного, види-
мо, она представляла собой кенотаф. Эта могила обнаруже-
на под вымосткой пола южного придела, и, очевидно, она синх-
ронна храму X в. Все остальные плитовые могилы более позд-
ние.

Грунтовые могилы 1, 2, 4—6, 8—И, 13—15. Могилы ориен-
тированы по оси запад-восток (1, 4, 8, 13) и юго-запад—северо-
восток (2, 5, 6, 9, 10, 11, 14). Вырыты на глубину 0,20—1,26 м
в слое завала храма X в. и на 0,10—0,20 м в плотной материко-
вой глине. Размеры могил: ширина — 0,45—1,05; длина — 1,50—
1,90 м. Во всех грунтовых могилах совершены одиночные погре-
бения. Кости рук и ног погребенных вытянуты (только в моги-
ле 14 кости рук погребенного сложены в области груди). Все
погребенные лежат головой на запад. Никаких предметов при
погребенных не найдено.

Погребение 15 в апсиде храма представляет собой переза-
хоронение (под полом часовни XIV—XVIII вв. найдены кости
черепа, ног, рук, таза и нескольких позвонков, сложенные вме-
сте). Погребения на участке раскопок ситуационно и стратигра-
фически связаны с часовней, построенной в XIV в. на развалинах
крестообразного храма X в., и в общем могут быть датирова-
ны XIV—XVIII вв.

Из всех исследованных грунтовых могил особый интерес пред-
ставляет могила 14. Она находится в часовне. Могильная яма
прослежена на уровне пола церкви, который она прорезала.
При устройстве могилы был также частично разобран порог
предалтарного возвышения. Сверху могила была перекрыта 4 ке-
рамидами; 5-я керамида поставлена на ребро и образует юго-
западную стенку могилы. Аналогичные черепицы найдены в слое
завала часовни. Керамиды из погребения 14 происходят, видимо,
с крыши часовни. Само погребение, наверное, было совершено
в часовне после того как ее перестали использовать и она раз-
рушилась — т. е. в XVIII в.

Раскопки 1981 г., проведенные на юго-восточном склоне Ман-
гупа, значительно дополняют сведения об исторической топогра-
фии города и его округи. В IX—X вв. на юго-восточном склоне
горы существовало обширное поселение. На невысоком холме,
к которому с севера примыкало поселение, во второй полови-
не IX в. строится крестообразный храм, перестроенный в X в.,
а вокруг него возник христианский некрополь.
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В X в. поселение погибло от сильного пожара. После разру-
шения, которому храм подвергся в X в., он уже не восста-
навливался и его стены были постепенно разобраны. В XIV в.
на развалинах крестообразного храма построена небольшая ча-
совня (она использовалась до XVIII в.).

Погребения на юго-восточном склоне Мангупа были, видимо,
совершены еще на рубеже IX—X вв. при функционировании кре-
стообразного храма и продолжались вплоть до XVIII в., пока го-
род не был покинут немногочисленной христианской общиной.

На открытом участке некрополя площадью около 170 м2 ис-
следовано 22 погребальных сооружения, в которых найдены
останки примерно 47 погребенных. Все захоронения разновре-
менны. Первоначально (конец IX—X в.) хоронят в гробницах
и плитовых могилах. Самыми поздними погребениями являются
захоронения в грунтовых могилах (XIV—XVIII вв.). Одновре-
менно с грунтовыми могилами продолжают использоваться пли-
товые могилы и усыпальницы. Ни при одном из погребенных
не найдено никаких предметов. В отсутствии погребального ин-
вентаря в могильниках XI—XIII вв. (или его бедности) М. А. Ти-
ханова видела «единообразие социально-экономического уровня
населения Таврики в эту пору» 38. Мы же склонны видеть в еди-
нообразии погребального обряда не социальную однородность,
а нивелирующее действие христианской религии. Укоренение
христианского мировоззрения среди населения Мангупа привело
к подобному единообразию погребального обряда.

Насколько можно судить по данным раскопок загородного
некрополя, процесс христианизации Таврики завершился на ру-
беже IX—X вв. Если в VII—IX вв. на городище и его восточном
склоне хоронят в склепах и подбойных могилах (причем погре-
бения сопровождаются инвентарем, позволяющим говорить об
этнической принадлежности умерших), то начиная с конца IX—
X вв. на городище и на загородном некрополе хоронят в пли-
товых могилах и церковных усыпальницах, в которых инвен-
тарь отсутствует.

Формирование христианской идеологии у населения Мангупа
происходило под сильным влиянием и через культурные связи
с Херсоном — местом почитания многих христианских святынь.
Строительство культовых сооружений Мангупа (в том числе и
крестообразного храма на загородном некрополе) велось, види-
мо, при участии византийских мастеровых.

Погребения мусульман на юго-восточном склоне Мангупа
могли появиться не ранее конца XV в., когда город был захва-
чен турками и в его цитадели разместился турецкий гарнизон.
Существование рядом христианского и мусульманского некро-
полей можно объяснить веротерпимостью турецкой администра-
ции; кроме того, возможно, что жители города, принявшие му-
сульманство, продолжали хоронить своих родичей на этом месте,
следуя многовековой традиции.
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ПОНЯТИЯ «NEGOTIUM» И «OTIUM»
В СОЧИНЕНИЯХ СИДОНИЯ АПОЛЛИНАРИЯ

Большинство исследователей творчества Сидония Аполли-
нария отмечает, что этот популярный среди своих современ-
ников галло-римский поэт в своих стихах, панегириках и пись-
мах подражал многим древним авторам, заимствовал у них
форму, стиль, определенные концепции, характеры и сюжеты,
однако, не понимая смысла, интерпретировал их неверно. Дан-
ное положение чаще всего рассматривается как свидетельство
бесплодности творческой мысли Сидония, как факт искусствен-
ности и вымышленное™ его идей, образов и т. п., как доказа-
тельство отсутствия его собственного оригинального мировоз-
зрения 1.

В действительности же большое количество реалий и реми-
нисценций из сочинений знаменитых предшественников в сти-
хах и письмах Сидония приобрели иной смысл и значение, чем
это имело место в контексте сочинений тех авторов, которым
он подражал. В данном случае уместнее говорить не о непони-
мании Сидонием своих предшественников, а об ином их пони-
мании. В связи с этим исследование мировоззрения Сидония
Аполлинария неизбежно требует анализа взглядов и представ-
лений тех авторов, кому он подражал и на кого ориентировал-
ся, а также нормативных концепций, которыми он мог руковод-
ствоваться. В качестве сравнения ограничимся лишь сочине-
ниями Цицерона, Саллюстия и Плиния Младшего.

Выбор обусловлен следующими обстоятельствами: во-пер-
вых, Цицерон, Саллюстий, Плиний Младший и Сидоний Апол-
линарий принадлежали одному классу — все они были крупны-
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