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Профессия и сообщество

Впеðâые аðãуменòиðоâанная научная полемика о âоçможносòи суще-
сòâоâания ðаннесðеднеâекоâоãо хðисòианскоãо хðама на ãоðодище кðепосòи  
Чуфуò-Кале1 âоçникла â конöе 1920-х ãã. â сâяçи с ðеçульòаòами аðхеолоãических 
иçысканий на òеððиòоðии памяòника. Ещё â начале 1920-х ãã. ðуины мечеòи 
Чуфуò-Кале описал исследоâаòель кðымских дðеâносòей А.Л. Беðòье-Делаãаðд: 
«Подле самих âоðоò âнуòðи ãоðода âидны ðаçâалины áольшой хоðошей мечеòи 
с дâумя ðядами колонн âнуòðи, имеâших сòалакòиòоâые капиòели. Íапðаâле-
ние михðаáа мечеòи S10W. В её сòенах и âокðуã попадаюòся камни, пðекðасно 
иçукðашенные мусульманским коâðоâым уçоðом сòиля òуðок-сельджукоâ, судя 
по коòоðому посòðоение мечеòи можно оòнесòи к XIV âеку»2. Сельджукский 
декоð мечеòи хоðошо пðослежиâаеòся по оáнаðуженным ðаскопками аðхиòек-
òуðным деòалям и камням с ðеçьáой, испольçоâанным â кладке мечеòи, чòо 
сâидеòельсòâуеò о хоòя áы одной пеðесòðойке или оá испольçоâании сполий â 
сòðоиòельсòâе çдания.

В òечение 1926—1929 ãã. Госудаðсòâенным дâоðöом-муçеем òюðко-òаòаð-
ской кульòуðы â Бахчисаðае под ðукоâодсòâом У.А. Боданинскоãо пðоâоди-
лись аðхеолоãические исследоâания. В научный коллекòиâ экспедиöии âходили 
эпиãðафисò Î.Í.-А. Акчокðаклы, аðхиòекòоð Б.Í. Засыпкин, сòуденòы-пðакòи-
канòы Б. Муðаòоâ и Д. Аáлямиòоâ. В 1929 ã. к ним пðисоединились сòажёðы 
сòоличных âуçоâ Е.В. Веймаðн и В.Í. Чепелеâ, âыполниâшие òопоãðафическую 
съёмку ãоðодища. Пеðед экспедиöией сòояла çадача «âыясниòь сòðукòуðу ме-

© 2020 ã. Е.А. Айáаáина, Д.А. Ломакин 
Èсследоâание âыполнено â ðамках ãосудаðсòâенноãо çадания Минисòеðсòâа науки и âысшеãо 

оáðаçоâания РФ № FZEG-2017-0013 «Российская импеðия и Кðым: осноâные пðоáлемы, 
конöепöии, поняòия».

1 Памяòник ðасположен по адðесу: Респуáлика Кðым, ã. Бахчисаðай, ул. Басенко, 57. Реше-
нием Кðымскоãо оáлисполкома оò 15 янâаðя 1980 ã. усòаноâлена охðанная çона площадью 113 ãа, 
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чеòи»3. В 1926 ã. пðи ðасчисòке мечеòи â её южной сòене áыла «оòкðыòа нишка 
со сòалакòиòоâым сâодом, хаðакòеðным для оáðаáоòки “михðаáоâ” — алòаðных 
ниш мусульманских мечеòей… Тоãда же âоçникла мысль о áолее деòальном 
исследоâании эòих ðуин». За дâа полеâых сеçона âсё âнуòðеннее пðосòðансòâо 
посòðойки áыло ðасчищено. 

Во âðемя ðаáоò удалось âыяâиòь мноãочисленные фðаãменòы áлокоâ аðок 
пеðекðыòия, поçâолиâшие пðедположиòь ðаçмеðы опоð: 0,66 на 0,56 м. Кон-
фиãуðаöия çамкоâых камней сâидеòельсòâоâала о сòðельчаòой фоðме аðок.  
В качесòâе опоð служили кðуãлые колонны. Îá эòом, по мнению исследоâа-
òелей, сâидеòельсòâуеò «çакðуãлённая фоðма ям и òо, чòо â них найдено мноãо 
мелкой áуòоâой кладки, служиâшей для укðепления колонн. Все чеòыðе ямы 
имеюò одну осоáенносòь: к çападу сòенки их идуò доâольно оòâесно, а к âосòо-
ку они сильно снижены и сãлажены, ò.е. учиòыâалось, чòо колонну (очеâидно, 
мðамоðную) нужно положиòь сначала, а çаòем уже её âыпðаâляòь и сòаâиòь 
оòâесно; áеç эòоãо сãлажиâания â одну сòоðону посòаâиòь колонну â яму очень 
òðудно»4.

По мнению исследоâаòелей, капиòелями колонн мечеòи моãли послужиòь 
хðанящиеся â Бахчисаðайском исòоðико-кульòуðном и аðхеолоãическом муçее- 
çапоâеднике (БÈКАМЗ) дâе ðаннесðеднеâекоâые капиòели, оáнаðуженные â 
кладке поçднеãо фонòана у моãилы Гаçи-Мансуð5 у юãо-âосòочноãо подножия 
Чуфуò-Кале пðи еãо ðемонòе â 1927 ã. Èонические капиòели диамеòðом 0,395 м 
â нижней часòи «имеюò âолюòы, а âыше сильно ðаçâиòую аáаку (импосò) â âиде 
ãуська, покðыòоãо ðельефными аканòоâыми лисòьями»6. Дâе ãðани капиòелей 
áыли сòесаны, на одной иç них â öенòðе, сðеди аканфоâых лисòьеâ, çамеòны 
следы сòёсанноãо âиçанòийскоãо кðесòа. Íаходки даòиðоâаны V—VI ââ. Под-
òâеðждением ãипоòеçы аâòоðоâ ðаскопок послужили âыяâленные на òеððиòо-
ðии мечеòи мелкие фðаãменòы капиòелей, âыполненные иç схожеãо маòеðиала 
â подоáной òехнике, со сходной «òðакòоâкой аканòа»7.

Следуеò упомянуòь, чòо âо âðемя оáследоâания поселения Эски-Юðò â 
1924 ã. Боданинский оáнаðужил мðамоðное мусульманское надãðоáие, иçãоòоâ-
ленное иç фðаãменòа сòâола колонны с ðельефным иçоáðажением âиçанòийско-
ãо кðесòа. Аðаáская надпись поçâолила даòиðоâаòь еãо XIV â.8 До насòоящеãо 
âðемени пðоисхождение колонны не усòаноâлено. Эòа находка ðасшиðяеò кðуã 
ðаннесðеднеâекоâых аðхиòекòуðных деòалей, испольçуемых â сòðоиòельсòâе и 
декоðе нехðисòианских поãðеáальных сооðужений и çданий.

Аналоãии капиòелям Боданинский âидел â Хеðсонесе. Во âðемя аðхеоло-
ãических исследоâаний Îдесским оáщесòâом исòоðии и дðеâносòей â 1876—
1878 ãã. âáлиçи Уâаðоâской áаçилики áыли найдены òðи мðамоðные капиòели 
â «ионическо-âиçанòийском сòиле»9. Í.В. Èçмайлоâа к эòой ãðуппе оòнесла 

3 Акчокраклы О., Боданинский У.А., Засыпкин Б.Н. Чуфуò-Кале. По маòеðиалам ðаскопок 
1928—29 ãã. // Èçâесòия Таâðическоãо оáщесòâа исòоðии, аðхеолоãии и эòноãðафии. Т. 3(60). Сим-
феðополь, 1929. С. 170, 171.

4 Там же. С. 172.
5 Îá аçиçе Гаçи-Мансуð см. подðоáнее: Сâод памяòникоâ исòоðии, аðхиòекòуðы и кульòуðы 

кðымских òаòаð. Т. 1. Симфеðополь, 2016. С. 14—15.
6 Акчокраклы О., Боданинский У.А., Засыпкин Б.Н. Укаç. соч. С. 174.
7 Там же. С. 175.
8 Башкиров А., Боданинский У. Памяòники кðымско-òаòаðской сòаðины. Эски-Юðò // Íоâый 

Восòок. 1925. № 8—9. С. 307.
9 Измайлова Н.В. Виçанòийская капиòель â Хеðсонесском муçее // Seminarium Kondakovianum. 

Вып. 1. Пðаãа, 1927. С. 121, ðис. 1: 1—3.
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òакже капиòель иç Хеðсонеса, хðаниâшуюся â Госудаðсòâенном исòоðическом 
муçее â Москâе, и капиòель иç áелоãо мðамоðа, оáнаðуженную â 1869 ã. â 
Паðòениòе около áаçилики монасòыðя Сâ. апосòолоâ Пеòðа и Паâла. По поâо-
ду последней аâòоð оòмеòила: «Капиòель эòа… не находиòся ни â какой сâяçи 
с áаçиликой, ãде âсе аðхиòекòуðные фðаãменòы сделаны иç иçâесòняка». Îна 
âыделила ðяд оáщих пðиçнакоâ: «сочеòание ионической капиòели и импосòа, 
фоðма последнеãо, и, наконеö, наличие дâух âидоâ аканфа — шиðоколисòоãо и 
мелкоçуáчаòоãо»10. Вся ãðуппа áыла даòиðоâана сеðединой V â.

Èоническую импосòную капиòель, пðоисходящую иç Чуфуò-Кале, â ãðуп-
пе подоáных капиòелей, хðанящихся â БÈКАМЗ, иçучала Л.Г. Хðушкоâа, да-
òиðоâаâ её пеðâой полоâиной VI â. Капиòель иçãоòоâлена иç мðамоðоâидно-
ãо иçâесòняка. Большое число её áлиçких аналоãий исследоâаòельниöа нашла 
â аðхиòекòуðном маòеðиале Хеðсонеса. Хðушкоâа счиòаеò, чòо эòоò экспонаò 
âмесòе с дâумя ðанее найденными коðинфскими капиòелями моã оòносиòь-
ся к áаçилике ðаннеâиçанòийской эпохи11. Веðояòнее âсеãо, эòо одна иç дâух 
ðаннесðеднеâекоâых капиòелей, оáнаðуженных пðи ðемонòе фонòана у моãилы 
Гаçи-Мансуðа.

В ходе âиçанòиниçаöии ãоðодоâ и поселений ðаннесðеднеâекоâой Таâðики, 
удалённых оò «сòолиöы» Виçанòии â Кðыму — Хеðсонеса, и хðисòианиçаöии 
их населения áыло неоáходимо соçдание кульòоâых оáъекòоâ. Íакопленный 
к насòоящему âðемени маòеðиал исследоâаний южноáеðежных памяòникоâ и 
хðисòианских посòðоек Юãо-Западноãо Кðыма поçâоляеò пðоследиòь напðаâ-
ления эòоãо пðоöесса, ðеконсòðуиðоâаòь аðхиòекòонику хðамоâых сòðоений и 
комплексоâ, пðинöипы декоðиðоâания, усòаноâиòь исòоки и âлияние сòилей, 
пðимеðы месòной пеðеðаáоòки оáðаçöоâ. 

Руины хðисòианской áаçилики â Паðòениòе пðиâлекли âнимание научной 
оáщесòâенносòи âо âòоðой полоâине XIX â. Пðи пðокладке доðоãи к моðскому 
поáеðежью â 1869 ã. «упðаâляющий имением Паðòениò ã. Килеус наòкнулся 
на сòену çначиòельной посòðойки, коòоðую он счёл çа осòаòки âодопðоâода, и 
ðаспоðядился âыáиðаòь иç ðаçâалин камень» для сòðоиòельсòâа опоðных сòен 
âдоль доðоãи. Во âðемя эòих ðаáоò áыла оáнаðужена мðамоðная ионическая 
импосòная капиòель с аканфом. В 1871 ã. часòичные ðаскопки хðама пðоâёл 
сâященник Í. Клопоòоâич под ðукоâодсòâом художника Д.М. Сòðукоâа. Была 
«найдена колонка, капиòель и мноãо кускоâ каðниçа пðекðасной ðеçной ðаáо-
òы»12. К сожалению, дальнейшая судьáа фðаãменòоâ не усòаноâлена. 

Леòом 1907 ã. полноöенное аðхеолоãическое иçучение памяòника пðоâоди-
лось Í.È. Репникоâым. Îсноâание áаçилики áыло оòнесено им к конöу VIII â.13 
Îáнаðуженная ðанее мðамоðная капиòель «хðанилась â доме Раеâских â Ка-
ðасане. Раçмеðы âеðхней часòи 0,97 на 0,68 м, диамеòð кðуãа на нижнем ос-
ноâании — 0,5 м, â öенòðе оòâеðсòие. Íа дâух сòоðонах иçоáðажены кðесòы â 

10 Там же. С. 123.
11 Хрушкова Л.Г. Раннеâиçанòийские капиòели и дðуãие элеменòы аðхиòекòуðноãо декоðа иç 

Юãо-Западноãо Кðыма // Учёные çаписки Кðымскоãо федеðальноãо униâеðсиòеòа им. В.È. Веð-
надскоãо. Сеð. Èсòоðические науки. 2016. Т. 2(68). № 2. С. 139—142.

12 Репников Н.И. Паðòениòская áаçилика // Èçâесòия Èмпеðаòоðской аðхеолоãической комис-
сии. Вып. 32. СПá., 1909. С. 92, 93.

13 В 1998—2001 ãã. â ðеçульòаòе исследоâаний Паðòениòской áаçилики экспедиöией Госудаð-
сòâенноãо Эðмиòажа под ðукоâодсòâом С.Б. Адаксиной áыла усòаноâлена ноâая даòа âоçникноâе-
ния хðама: X—XI ââ. (Адаксина С.Б., Мыц В.Л. Паðòениòская áаçилика â X—XI ââ. (пеðâый эòап 
сущесòâоâания памяòника) // Хðисòианский Восòок. 2013. № 6(12). С. 401—503).



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

183

ðасòиòельном оðнаменòе, осòальные сòоðоны çаняòы лишь оðнаменòом. Íаçна-
чение эòой капиòели â ðаскопанных ðаçâалинах не ясно. Íиãде пðи ðаскопках 
не âсòðечено осноâаний (áаç) колонн». Репникоâ çаключил: «Пðедполаãаòь, 
чòо капиòель помещалась на одном иç кâадðаòных сòолáоâ, оòделяâших нефы 
áаçилики, мы не имеем пðаâа по òой пðичине, чòо сòолáы çначиòельно áольше 
капиòели и не сооòâеòсòâуюò ей по фоðме»14.

Вопðос оá испольçоâании капиòели усложняюò сâидеòельсòâа очеâидöеâ 
конöа XVIII — начала XIX â. В 1794 ã. П.С. Паллас на âеðшине Аю-Даãа çа-
сòал фðаãменò мðамоðной колонны длиной около 0,7 м и диамеòðом около 
0,5 м15. Анãлийский пуòешесòâенник Э.Д. Клаðк, посеòиâший полуосòðоâ â 
1800 ã., сâидеòельсòâоâал о нахождении на месòе ðаçâалин монасòыðя â Паð-
òениòе чеòыðёх колонн — дâух иç áелоãо мðамоðа, дâух иç çелёноãо. Дâе иç 
них по ðаспоðяжению кн. Г.А. Поòёмкина áыли досòаâлены â Хеðсонес для 
нужд на сòðоиòельсòâо хðама. Сам же анãлийский пуòешесòâенник уâидел лишь 
одну колонну иç áелоãо мðамоðа около 12 фуòоâ (3,65 м) длиной и 18 дюймоâ 
(0,46 м) диамеòðом16. В 1837 ã. П.È. Кёппен упомянул «сòолá áеломðамоðный, 
иçоáðажением кðесòа укðашенный, коòоðый находился некоãда на âосòочном 
склоне Аю-Даãа… и коòоðый áыл пеðеâеçён â Гуðçуф»17 по ðаспоðяжению  
М.С. Воðонöоâа. По сâидеòельсòâу Репникоâа, колонну иç Гуðçуфа пеðеâеçли â 
Алупку, ãде он её и осмоòðел â 1907 ã.: «Колонна иç áелоãо мðамоðа оáычноãо 
òипа, длина 3,3 м, диамеòð ââеðху 0,5 м, âниçу 0,6 м. Сâеðху кâадðаòное оòâеð-
сòие для укðепления капиòели шиðиной 0,009 м. Íесколько âыше сеðедины 
колонны ðельефный чеòыðёхконечный кðесò». 

В çаключение Репникоâ оòмеòил: «Îòсуòсòâие каких-лиáо дðуãих çначи-
òельных ðаçâалин на âосòочном склоне Аю-Даãа, â сâяçи с соâпадением ос-
ноâания капиòели с âеðхним диамеòðом колонны и иденòичносòь оòâеðсòий 
на оáеих, çасòаâляюò полаãаòь, чòо они пеðâоначально сосòаâляли одно öелое. 
Я далёк оò мысли пðиуðочиâаòь колонну с капиòелью к сòðоиòельным часòям 
áаçилики, данных для эòоãо мы не имеем. Íо, áыòь можеò, не áеç осноâания 
можно âидеòь â них коðаáельный áалласò, коòоðый, áудучи пðиâеçённым â 
Паðòениò, пðедполаãался пеðâоначально для посòðойки áаçилики и, как неис-
польçоâанный, лежал около неё или нашёл какое-лиáо пðименение, судиòь о 
коòоðом мы не имеем данных»18. Воçâðащаясь к капиòели, неоáходимо оòме-
òиòь и òочку çðения Л.Г. Хðушкоâой, коòоðая аðãуменòиðоâанно докаçала, чòо 
мðамоðная капиòель, пеðежиâшая ðесòаâðаöию (нанесение кðесòа на импосòе, 
на месòе уòðаченноãо каáошона и лисòьеâ лилии, хаðакòеðных для âиçанòий-
ской пласòики VIII—IX ââ.), áыла испольçоâана пðи сòðоиòельсòâе áаçилики, 
â инòеðьеðе, скоðее âсеãо, â консòðукöии алòаðноãо пðесòола19. Маленькая ка-
пиòель, колонна с аканфоâой ðеçьáой и дðуãие деòали, по мнению Репникоâа, 
òакже моãли áыòь элеменòами укðашения алòаðной часòи áаçилики.

14 Репников Н.И. Паðòениòская áаçилика. С. 112, 113.
15 «Íа âеðшине Аю-Даãа находяòся ðаçâалины ãðеческоãо монасòыðя... У монасòыðя лежиò 

мðамоðная колонна длиною â аðшин, имеющая â диамеòðе òðи чеòâеðòи» (Паллас П.С. Íаáлюде-
ния, сделанные âо âðемя пуòешесòâия по южным намесòничесòâам Русскоãо ãосудаðсòâа â 1793—
1794 ãодах. М., 1999. С. 84).

16 Clarke E.D. Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie. T. 2. P., 1813. Р. 444.
17 Кёппен П.И. Î дðеâносòях Южноãо áеðеãа Кðыма и ãоð Таâðических. СПá., 1837. С. 38.
18 Репников Н.И. Паðòениòская áаçилика. С. 113.
19 Хрушкова Л.Г. Раннеâиçанòийские капиòели… С. 146—147, 162, ðис. 21.
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Аðхеолоãические исследоâания ãоðодища Чуфуò-Кале пðодолжили â 1956—
1959 ãã. Èнсòиòуò аðхеолоãии АÍ УССР и Бахчисаðайский муçей. Раáоòы «кос-
нулись ãлаâным оáðаçом сеâеðной часòи “сðедней” оáоðониòельной сòены. Эòи 
исследоâания â çначиòельной меðе иçменили пðедсòаâление о хаðакòеðе âсей 
сисòемы оáоðониòельных сооðужений на эòом учасòке и âнесли ðяд сеðьёçных 
попðаâок â âопðос о âðемени âоçникноâения ãоðодища». В 1957 ã. Е.В. Вей-
маðн â поçдней кладке оãðады â «ноâом» ãоðоде оáнаðужил òðеòью, сильно по-
âðеждённую мðамоðную капиòель. «Капиòель эòа испольçоâалась неоднокðаòно 
и уже не как элеменò аðхиòекòуðы. Ещё до испольçоâания её â качесòâе камня 
â кладке иç неё áыла сделана чаша. Для эòоãо â её плоской âеðхней часòи áыло 
âыдолáлено áольшое кðуãлое уãлуáление с çакðаиной для кðышки»20.

Îáнаðужение на ãоðодище Чуфуò-Кале очеðедной мðамоðной капиòели 
âоçðодило споðы о сущесòâоâании çдесь хðисòианской áаçилики. Èсследоâа-
òель ðаннесðеднеâекоâоãо моãильника â ущелье Майðам-Деðе на юãо-âосòоч-
ном склоне плаòо Чуфуò-Кале В.В. Кðопоòкин уòâеðждал, чòо â VI â. на месòе 
ðуин мечеòи сущесòâоâал хðам áаçиличноãо òипа, по ðаçмеðам áлиçкий к áа-
çиликам на Манãупе и Эски-Кеðмене: «Капиòели иç пðоконесскоãо мðамоðа 
пðоисходяò, âеðояòно, иç ðаçðушенной хðисòианской áаçилики, сущесòâоâаâ-
шей â дðеâней часòи ãоðода на месòе мечеòи, òак как òам áыли найдены оá-
ломки аналоãичных капиòелей с лисòьями аканфа и каменная плиòа с кðе-
сòом… Хðисòианские áаçилики â VI â. сооðужались не òолько â Хеðсонесе и на 
Боспоðе, но и â ноâых âиçанòийских кðепосòях â ãоðной часòи полуосòðоâа — 
Манãупе и Эски-Кеðмене. Îчеâидно, áаçилика â Чуфуò-Кале áыла сооðужена 
â VI â. н.э.»21. С уâеðенносòью о сущесòâоâании хðисòианской áаçилики на 
òеððиòоðии Чуфуò-Кале писал А.Л. Якоáсон. По еãо слоâам, полиòика хðи-
сòианиçаöии населения Таâðики Виçанòийской импеðией â V—VI ââ. «âыçâала 
неоáходимосòь массоâоãо сòðоиòельсòâа хðамоâ… Эòи хðамы â âиде áольших 
âмесòиòельных áаçилик сòðоились поâсемесòно: они оòкðыòы ðаскопками на 
Манãупе, Эски-Кеðмене, Чуфуò-Кале (найдены колонны и капиòели оò òакой 
áаçилики), сущесòâоâала òакая же áаçилика â Паðòениòах»22. В 1959 ã. Якоá-
сон â исследоâании о ðаннесðеднеâекоâом Хеðсонесе поâòоðил пðедположе-
ние, чòо «дðеâние Фуллы (Чуфуò-Кале) сущесòâоâали уже â VI â. и чòо çдесь 
âоçâодились монуменòальные посòðойки, покаçыâаеò находка у подножья Чу-
фуò-Кале мðамоðной коðинфской капиòели именно VI â., яâно сáðошенной 
сâеðху и пðинадлежаâшей, очеâидно, хðисòианской áаçилике, подоáной áаçи-
лике на Манãупе. В 1957 ã. òакая же капиòель áыла найдена Е.В. Веймаðном и 
на самом плаòо»23.

Е.В. Веймаðн не поддеðжал эòи научные посòðоения, оòмеòиâ, чòо «факò 
нахождения на ãоðодище и â еãо áлижайшей окðуãе òðёх ðаçноòипных ðан-
несðеднеâекоâых капиòелей недосòаòочен для уòâеðждения òоãо, чòо на Чу-
фуò-Кале имелась áаçилика. Попали капиòели на Чуфуò-Кале, по-âидимому… 
ãоðаçдо поçднее âðемени их иçãоòоâления â ðеçульòаòе ðасòаскиâания мðамоðа 

20 Веймарн Е.В. Î дâух неясных âопðосах сðеднеâекоâья Юãо-Западноãо Кðыма // Аðхеолоãи-
ческие исследоâания сðеднеâекоâоãо Кðыма. Киеâ, 1968. С. 50, 61.

21 Кропоткин В.В. Èç исòоðии сðеднеâекоâоãо Кðыма: Чуфуò-Кале и âопðос о локалиçаöии 
ãоðода Фуллы // Соâеòская аðхеолоãия. 1958. № 28. С. 207.

22 Якобсон А.Л. Гоðода Сеâеðноãо Пðичеðномоðья â V—IX ââ. // Îчеðки исòоðии СССР. В 9 ò. 
Т. 2. М., 1958. С. 540.

23 Якобсон А.Л. Раннесðеднеâекоâый Хеðсонес: очеðки исòоðии маòеðиальной кульòуðы. М.; 
Л., 1959. С. 123 (Маòеðиалы и исследоâания по аðхеолоãии СССР. Т. 63).
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иç какоãо-òо дðуãоãо месòа… Íахождение мелких осколкоâ подоáных капиòе-
лей (а можеò áыòь, даже эòих самых) пðи ðаскопках мечеòи можно оáъясниòь 
испольçоâанием их пðи сооðужении последней не оáяçаòельно по пðямому на-
çначению. Îá эòом ãоâоðиò и сòесыâание хðисòианских эмáлем, имеâшихся 
на эòих капиòелях, и дальнейшее испольçоâание их, â конечном иòоãе, как 
сòðоиòельный маòеðиал». Веймаðну âиделись сомниòельными и ðассуждения 
о ðасположении áаçилики на месòе ðуиниðоâанных осòаòкоâ мечеòи: «Пðи- 
уðочиâание áаçилики к месòу поçдней òаòаðской мечеòи на осноâании чеòыðёх 
кðуãлых уãлуáлений, âысеченных â скалисòом её полу, òакже неосноâаòельно. 
Ямы эòи âысечены яâно для çдания мечеòи, оðиенòиðоâанноãо с сеâеðа на юã 
(оðиенòаöия хðисòианских хðамоâ, как иçâесòно, âсеãда áлиçка к напðаâлению 
âосòок-çапад). Даже если допусòиòь, чòо мечеòь áыла посòðоена попеðёк осно-
âания снесённой áаçилики, а чеòыðе ðанее сделанных ямы испольçоâаны для 
усòðойсòâа её колонн, òо ðассòояние между последними не подкðепляюò мне-
ние Якоáсона, чòо пðедполаãаемая áаçилика Чуфуò-Кале иденòична áаçили-
кам Манãупа и Эски-Кеðмена. Пðедположение эòо не подòâеðдилось, òак как 
çачисòка осòаòкоâ мечеòи не оáнаðужила никаких ðеальных пðиçнакоâ ðанее 
áудòо áы сущесòâоâаâшей áаçилики»24. Мнение Веймаðна áыло â некоòоðой 
сòепени осноâано на каòеãоðичном уòâеðждении Репникоâа. Îн же исключил 
âоçможносòь досòаâки мðамоðных аðхиòекòуðных фðаãменòоâ иç Хеðсонеса 
или Манãупа: «Заâоç их иç далекоãо Хеðсонеса или иç Манãупа, поскольку 
последний не окончил ещё к данному âðемени сâоей исòоðической жиçни, 
не âеðояòен. Сущесòâоâание â самом Чуфуò-Кале хðама сòоль ðанней поðы 
VII—VIII ââ. идёò âðаçðеç с исòоðическими сâедениями о начале хðисòиансòâа 
â эòом пункòе»25.

Îчеðедным подòâеðждением âоçможносòи посòðойки ðаннесðеднеâекоâой 
хðисòианской áаçилики â ðайоне Чуфуò-Кале сòала находка 1960 ã. Во âðемя 
исследоâаний Веймаðном áеседки Селямеò-Гиðея â Бахчисаðае áыла оáнаðуже-
на âòоðично испольçоâанная плиòа иç сеðоãо мðамоðа с осòаòками односòðоч-
ной ãðеческой надписи: «Î молиòâе çа Маðию…». Э.È. Соломоник оòмеòила, 
чòо «услоâия находки плиòы и фоðмула надписи не поçâоляюò сâяçаòь её с 
опðеделённым месòом и òипом памяòника, но, и судя по иçâесòным аналоãиям, 
она оòносиòся скоðее к каòеãоðии сòðоиòельных и áыла помещена на каком-òо 
öеðкоâном çдании, âоçможно, âоçдâиãнуòом под ðукоâодсòâом âиçанòийскоãо 
комиòа»26. Îна же счиòала наиáолее âеðояòной даòиðоâку памяòника V—VI ââ. 
Èнòеðесной пðедсòаâляеòся находка на чуфуò-калинском моãильнике надãðо-
áия — модели áаçиликальноãо однонефноãо хðамика с полукðуãлой апсидой и 
дâускаòной кðышей27. Таким оáðаçом, находки ðаннесðеднеâекоâых капиòелей 
и дðуãих аðòефакòоâ эòоãо âðемени ðяд исследоâаòелей âполне опðеделённо 
сâяçыâаюò с âоçâедением на òеððиòоðии кðепосòи Чуфуò-Кале ðаннесðеднеâе-
коâой áаçилики28.

24 Веймарн Е.В. Î дâух неясных âопðосах… С. 61, 62.
25 Репников Н.И. Эски-Кеðмен â сâеòе аðхеолоãических ðаçâедок 1928—29 ãã. // Èçâесòия 

Госудаðсòâенной академии исòоðии маòеðиальной кульòуðы. Т. 12. Вып. 1—8. Л., 1932. С. 142.
26 Соломоник Э.И. Íоâые ãðеческие лапидаðные надписи сðеднеâекоâоãо Кðыма // Виçан-

òийская Таâðика. Сáоðник научных òðудоâ к XVIII конãðессу âиçанòинисòоâ. Киеâ, 1991. С. 175.
27 Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Кыðк-Еð—Чуфуò-Кале. Кðепосòь на кðаю седьмоãо климаòа: 

исследоâание, пуòеâодиòель, альáом. Симфеðополь, 2016. С. 73, ðис. 44.
28 Айбабин А.И. Эòническая исòоðия ðаннеâиçанòийскоãо Кðыма. Симфеðополь, 1999. С. 161.
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Íеоднокðаòные сâидеòельсòâа о âоçможной аðхиòекòуðной áлиçосòи áа-
çилик Манãупа, Эски-Кеðмена и Чуфуò-Кале âынуждаюò нас оáðаòиòься к 
пеðиодам аðхеолоãическоãо исследоâания и аòðиáуöии пеðâых дâух памяò-
никоâ. Впеðâые аðхеолоãические исследоâания эски-кеðменской áаçилики 
áыли пðоиçâедены â 1930 ã. экспедиöией Госудаðсòâенной академии исòоðии 
маòеðиальной кульòуðы под ðукоâодсòâом Í.È. Репникоâа. Реçульòаòы ðа-
áоò оòоáðажены â пуáликаöии пðофессоðа Ленинãðадскоãо ãосудаðсòâенно-
ãо униâеðсиòеòа, диðекòоðа Госудаðсòâенноãо инсòиòуòа исòоðии искуссòâ 
Ф.È. Шмиòа. Îн оòмеòил, чòо сооðужение не можеò áыòь оòнесено к âиçанòий-
ской аðхиòекòуðе: «Эски-кеðменская áаçилика ни по сâоему плану, ни по сâоей 
консòðукöии, ни по сâоей декоðоâке, ни по оðнаменòаöии иконосòаса никак 
к “âиçанòийскому” кðуãу не оòносиòся, не пðинадлежиò âооáще к какому áы 
òо ни áыло одному кульòуðному кðуãу». Деòалиçиðуя сâои посòðоения, иссле-
доâаòель ðеçюмиðоâал: «Баçилика посòðоена пðишлыми масòеðами, коòоðые 
пðиâыкли сочеòаòь пðодольнонефную кðыòую деðеâом сиðийскую áаçилику, 
снаáжённую òðёхчасòным алòаðём, с оáычной â Каппадокии мноãоãðанносòью 
наðужноãо офоðмления аáсид и малоçийской áуòоâо-áеòонной òехникой со-
оðужения сòен и сâодоâ. Кðайние хðонолоãические пðеделы, между коòоðы-
ми должна áыòь посòðоена эски-кеðменская áаçилика, — конеö IV и начало  
VII â. С консòанòинопольским сòðоиòельсòâом она досòоâеðно никак не сâяçа-
на, ðаâно как не яâляеòся подðажанием и áлиçким к хеðсонесским оáðаçöам»29.

С подоáным уòâеðждением не соãласился А.Л. Якоáсон, âидеâший пðя-
мые аналоãии â Хеðсонесе: «За исключением лишь одной чеðòы, òðёхапсид-
носòи, âсе осòальные пðиçнаки аðхиòекòуðной компоçиöии и òехники сáлижа-
юò эски-кеðменскую áаçилику с ðаннесðеднеâекоâой аðхиòекòуðой Хеðсонеса, 
ãде ãосподсòâуеò эллинисòический òип кðыòой деðеâом áаçилики… Баçилика 
Эски-Кеðмена, подоáно манãупской, есòь памяòник сòðоиòельной пеðифеðии 
Хеðсонеса»30. Воçâедение áаçилики Якоáсон оòнёс к VI â. 

Èсследоâания áаçилики пðодолжились â 1979—1980 ãã.: эски-кеðменский 
оòðяд Южноáеðежной экспедиöии Èнсòиòуòа аðхеолоãии АÍ УССР оòкðыл не-
исследоâанную ðанее сеâеðную часòь памяòника. Е.А. Паðшина, подâодя иòоãи 
ðаáоò, оòмеòила: «Эски-кеðменская áаçилика не яâляеòся ðедчайшим экçем-
пляðом аðхиòекòуðноãо импоðòа или пðодукòом уникальной месòной аðхиòек-
òуðной школы. Все её чеðòы òипичны кðымской аðхиòекòуðе, испыòыâающей 
на сеáе âлияние âиçанòийскоãо çодчесòâа на âсех эòапах её ðаçâиòия»31. Вðемя 
посòðойки áаçилики áыло опðеделено не ðанее VIII â., пðи эòом памяòник 
подâеðãся сущесòâенной пеðесòðойке â XI â.32, чòо иçменило еãо оáлик «со-
оòâеòсòâенно âкусам ноâоãо âðемени»33. С данным пðедположением не соãла-

29 Шмит Ф.И. Эски-кеðменская áаçилика // Èçâесòия Госудаðсòâенной академии исòоðии 
маòеðиальной кульòуðы. Т. 12. Вып. 1—8. С. 224, 243.

30 Якобсон А.Л. Èç исòоðии сðеднеâекоâой аðхиòекòуðы â Кðыму // Соâеòская аðхеолоãия. 
1940. № 6. С. 218.

31 Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика // Аðхиòекòуðно-аðхеолоãические исследоâания â 
Кðыму. Киеâ, 1988. С. 37, 53.

32 В 2002 ã. Е.А. Паðшина несколько скоððекòиðоâала даòиðоâку памяòника: «Сооðужение, 
очень неáольшое по сðаâнению с дðуãими áаçиликами, моãло âоçникнуòь не ðанее VII и не поçднее 
VIII â., коãда â Кðыму уже начали сòðоиòь сâодчаòые сооðужения. В конöе IX или начале ХII â. 
áаçилика áыла капиòально пеðесòðоена и получила хаðакòеðный для òоãо âðемени оáлик» (Лосиц-
кий Ю.Г., Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика // Пðаâослаâные дðеâносòи Таâðики. Сáоðник 
маòеðиалоâ по öеðкоâной аðхеолоãии. Киеâ, 2002. С. 113).

33 Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика. С. 50.
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сился А.È. Айáаáин, сâяçаâ âоçâедение хðама со âðеменем сòðоиòельсòâа кðе-
посòи (VI—VII ââ.). В VIII â., по мнению исследоâаòеля, áыла осущесòâлена 
пеðâая пеðесòðойка áаçилики34. Соâðеменные исследоâаòели эски-кеðменскоãо 
ãоðодища пðидеðжиâаюòся даòиðоâки сооðужения çдесь áаçилики конöом VI— 
VII ââ.35

Во âðемя аðхеолоãических ðаáоò на эски-кеðменской áаçилике áыли оá-
наðужены аðхиòекòуðные фðаãменòы иç пðоконесскоãо мðамоðа36. По мнению 
Ф.È. Шмиòа, они не пðинадлежали пеðâоначальной консòðукöии çдания, а 
áыли досòаâлены на ãоðодище çначиòельно поçже, для âоссòаноâления ðаç-
ðушенной áаçилики: «Пеðâоначальное çдание, коòоðому пðинадлежаò аáсиды, 
áыло ðаçðушено, но не òоòчас после ðаçðушения покинуòо; по-âидимому, су-
щесòâоâало даже намеðение еãо сноâа оòсòðоиòь — с эòой öелью áыли пðиâе-
çены òе мðамоðные колонны и капиòели, коòоðые нашлись, наâеðное, не in situ 
â ãлаâной çале áаçилики». Пðи эòом наçначение мðамоðных деòалей осòалось 
не усòаноâлено. Îòмечено лишь, чòо колонны, «коòоðые âедь òолько и моãли 
áыòь пðиâеçены иçдалека — âеðояòно, иç-çа моðя, ò.е. иç Пðоконесса — пðед-
наçначались для какоãо-òо паðадноãо âиçанòийскоãо сооðужения»37. Диамеòð 
колонны сосòаâил 42 см, чòо поçâолило ðеконсòðуиðоâаòь её âысоòу до 252 см38. 
Айáаáин укаçал на Хеðсонес и дðуãие âиçанòийские öенòðы, оòкуда мðамоðные 
деòали аðхиòекòуðноãо декоðа, ðаâно как и дðуãие òоâаðы, посòупали â пункòы 
оáласòи Доðи39.

Èсследоâание áаçилики на ãоðодище Манãупа начал пðиâаò-доöенò 
Санкò-Пеòеðáуðãскоãо униâеðсиòеòа Ф.А. Бðаун â 1890 ã., коãда áыл коман-
диðоâан â Кðым по поðучению Èмпеðаòоðской аðхеолоãической комиссии с 
öелью «оòыскания òам следоâ ãоòских поселений». Во âнуòðеннем пðосòðан-
сòâе памяòника áыла пðоложена òðаншея, оðиенòиðоâанная с çапада на âос-
òок, оòкðыòа аáсида. Ф.А. Бðаун пðишёл к âыâоду, чòо имееò дело с «кладáи-
щенской öеðкоâью, со âсех сòоðон окðуженной склепами или маâçолеями»40.  
Èсследоâаòель укаçал на находки мðамоðных фðаãменòоâ, дâа иç коòоðых нес-
ли иçоáðажение кðесòа. Аðхеолоãическое иçучение áаçилики â 1912 ã. пðо-
должил Р.Х. Лепеð41. Во âðемя ðаáоò сðеди пðочих аðхиòекòуðных деòалей он 
оáнаðужил аканфоâую мðамоðную капиòель: «Её âеðх несколько сáиò, сама 
капиòель несколько пеðеâеðнуòа, а её нижняя посòель âыдолáлена â âиде áлю-

34 Айбабин А.И. Îсноâные эòапы исòоðии ãоðодища Эски-Кеðмен // Маòеðиалы по аðхеолоãии, 
исòоðии и эòноãðафии Таâðии (далее — МАÈЭТ). Вып. 2. Симфеðополь, 1991. С. 45; Айбабин А.И. 
Эòническая исòоðия… С. 161.

35 Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Кðымские ãоòы сòðаны Доðи (сеðедина III—VII â.). 
Симфеðополь, 2017. С. 166—167.

36 Маðòин Бðонеâский â 1578 ã. â описании Кðыма упомянул мðамоðные колонны áаçилики 
Эски-Кеðмена: «Хðам, укðашенный мðамоðными и сеðпенòиноâыми колоннами, уже ðаçðушился, 
но оáломки еãо сâидеòельсòâуюò о пðежней слаâе и ðоскоши ãоðода» (Îписание Кðыма (Tartariqe 
descriptio) Маðòына Бðонеâскоãо // Записки Îдесскоãо оáщесòâа исòоðии и дðеâносòей. Вып. 6. 
Îдесса, 1867. С. 344).

37 Шмит Ф.И. Укаç. соч. С. 216, 222.
38 Лосицкий Ю.Г., Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика. С. 113.
39 Айбабин А.И. Эòническая исòоðия… С. 161.
40 Пðоиçâодсòâо аðхеолоãических ðаскопок â Таâðической ãуáеðнии â уеçдах Мелиòопольском 

и Симфеðопольском // Îòчёò Èмпеðаòоðской аðхеолоãической комиссии çа 1890 ãод. СПá., 1893. 
С. 15, 19.

41 Лепер Р.Х. Аðхеолоãические исследоâания â Манãупе â 1912 ã.: пðедâаðиòельное сооáщение, 
с 7 ðис. // Èçâесòия Èмпеðаòоðской аðхеолоãической комиссии. Вып. 47. СПá., 1913. С. 76.
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да, неãлуáоко»42. По мнению А.Л. Беðòье-Делаãаðда, «капиòель упоòðеáили как 
чашу для сâяòой âоды, посòаâленную у âхода â öеðкоâь… или она служила 
купелью для кðещения деòей, чòо моãло соâеðшаòься â ней òолько оáлиâани-
ем»43. Беðòье-Делаãаðд укаçал на сходсòâо пеðâоначальной áаçилики Манãупа, 
пеðесòðоенной после пожаðа, с ðаннесðеднеâекоâыми áаçиликами Хеðсонеса.  
Îн же пðедположил наличие мðамоðных колонн â исходной посòðойке ãоðо-
дища: «Думаю, чòо â пеðâой áаçилике колонны áыли мðамоðные и â пожаðе 
часòью поãиáли, а осòальные после пожаðа áыли куда-лиáо âçяòы. Íапðимеð, 
одна иç них âкопана сòоймя над самым оáðыâом одной иç сòоðон Капу-Деðе, 
очеâидно, с öелью служиòь для пðиâяçки спускаемых лесòниö или âеðёâок. 
Впðочем, подле неё моãилы, и колонна моãла имеòь çначение памяòника… 
Капиòели у эòих колонн áыли оáычные аканфоâые, âиçанòийские, как â Хеð-
сонесе»44.

В 1938 ã. к ðаскопкам на Манãупе пðисòупил оòðяд Ленинãðадскоãо оòде-
ления Èнсòиòуòа аðхеолоãии под ðукоâодсòâом А.Л. Якоáсона. Èсследоâаòель 
счиòал, чòо мðамоðные колонны пеðâоначальной áаçилики áольшей часòью 
поãиáли â пожаðе и áыли çаменены âосьмиãðанными колоннами иç иçâесòня-
ка. Îн оòмеòил, чòо их фðаãменòы «âалялись âáлиçи áаçилики ещё â 1927 ã.». 
Îсноâыâаясь на сòилисòической áлиçосòи с ðанними áаçиликами Хеðсонеса, 
Якоáсон даòиðоâал âоçâедение áаçилики на ãоðодище Манãупа VI â. Îн òак-
же сооáщил о дâух ðанних оáнаðуженных çдесь капиòелях иç пðоконесскоãо 
мðамоðа. Если иçоáðажение одной áыло опуáликоâано Р.Х. Лепеðом â 1912 ã., 
òо о âòоðой ðечь шла âпеðâые: «Мðамоðная капиòель неáольших ðаçмеðоâ, 
укðашенная одним яðусом шиðоколопасòноãо аканфа, âоспðоиçâедённоãо ãðу-
áо и схемаòично. Сòилисòически она пðимыкаеò к иçâесòным âиçанòийским 
коðинфским капиòелям, соâеðшенно опðеделённо даòиðуемым VI â.». Îáе ка-
пиòели «не месòноãо пðоиçâодсòâа и даже не хеðсонесскоãо, они âыполнены 
иç пðоконесскоãо мðамоðа и яâляюòся, áесспоðно, иçделиями пðоконесских 
масòеðских, òак же, как и хеðсонесские»45. Все оáнаðуженные мðамоðные аð-
хиòекòуðные фðаãменòы Якоáсон áеç сомнения оòносил к ðаннесðеднеâекоâой 
áаçилике Манãупа. Èноãо мнения пðидеðжиâался Репникоâ, даòиðуя âоçâеде-
ние манãупской áаçилики не ðанее Х â. и счиòая мðамоðные капиòели çанесён-
ными иçâне â áолее поçднее âðемя46.

С 1967 ã. сисòемаòические исследоâания áаçилики на Манãупе âелись до-
öенòом кафедðы муçееâедения и пðикладной кульòуðолоãии Уðальскоãо фе-
деðальноãо униâеðсиòеòа Í.È. Баðминой. По мнению исследоâаòельниöы, â 
VII—IX ââ. на плаòо сущесòâоâал однонефный хðам, âоçâедение «áольшой» 
òðёхнефной áаçилики на еãо месòе оòносиòся к IX—X ââ.47 Пðи эòом òеððиòо-

42 Èçоáðажение капиòели опуáликоâано: Лепер Р.Х. Аðхеолоãические исследоâания â Манãупе 
â 1912 ã.: âòоðое пðедâаðиòельное сооáщение, с 9 ðис. // Èçâесòия Èмпеðаòоðской аðхеолоãической 
комиссии. Вып. 47. С. 148.

43 Бертье-Делагард А.Л. Каламиòа и Феодоðо // Èçâесòия Таâðической ученой аðхиâной 
комиссии. Вып. 55. Симфеðополь, 1918. С. 43, 44.

44 Там же. С. 39—40.
45 Якобсон А.Л. Èç исòоðии… С. 211, 214, 215.
46 Репников Н.И. Эски-Кеðмен… С. 141—142.
47 Бармина Н.И. Манãупская áаçилика â сâеòе некоòоðых пðоáлем кðымскоãо сðеднеâекоâья // 

Анòичная дðеâносòь и сðедние âека (далее — АДСВ). Вып. 27. Екаòеðинáуðã, 1995. С. 77; Бар- 
мина Н.И. Хðонолоãия Манãупской áаçилики (опыò иçучения) // АДСВ. Вып. 36. Екаòеðинáуðã, 
2005. С. 318; Бармина Н.И. Манãупская áаçилика: опыò òеменолоãическоãо аналиçа // МАÈЭТ. 
Вып. 13. Симфеðополь, 2007. С. 225.
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ðия áыла осâоена â IV—VI ââ., о чём сâидеòельсòâуюò и сòðоиòельные осòаòки 
неáольшоãо однонефноãо хðама. Тðёхнефная манãупская áаçилика имееò дол-
ãую сòðоиòельную исòоðию, пеðежила ðяд пеðесòðоек. В офоðмлении хðама 
испольçоâались моçаичные полы иç плиòок, иçãоòоâленных иç месòноãо иç-
âесòняка, кеðамических фðаãменòоâ и инкеðманскоãо ãðафиòа48. Рисунок по-
лоâ имееò аналоãии â моçаиках хеðсонесских áаçилик. В VI â. áыли посòðоены 
áаçилика â áалке Каðалеç49 и неáольшой одноапсидный хðам áлиç кðепосòи 
Гоðçуâиòы50.

По наáлюдению Баðминой, «Пещеðные ãоðода… наследоâали осоáенносòи 
âиçанòийской сòðоиòельной кульòуðы». Îчеâидным докаçаòельсòâом âиçанòий-
скоãо âлияния яâляеòся сòðоиòельсòâо хðисòианских хðамоâ â фоðме áаçилик 
на Эски-Кеðмене, Манãупе, Бакле и, пðедположиòельно, Чуфуò-Кале. «Сòðои-
òельсòâо áаçилик â Таâðике можно ðассмаòðиâаòь как òðадиöионную полиòику 
Виçанòии по оòношению к пðоâинöии, ò[ак] к[ак] её акòиâная деяòельносòь 
по соçданию кðепосòных и кульòоâых сооðужений оòðажала сòðемление уò-
âеðдиòься на поãðаничных òеððиòоðиях â VI—XI ââ.»51. Аðхиòекòуðной фоð-
мой ðаннехðисòианских хðамоâ, получиâших ðаспðосòðанение на полуосòðоâе, 
сòала áаçиликальная посòðойка со сòðопильным пеðекðыòием и дâускаòной 
кðоâлей52. В кðымских пðеделах ðаспðосòðанился пðосòейший òип áаçилики, 
сòðоения, скоðее âсеãо, áыли одноòипными. По мнению Баðминой, â ðанне-
сðеднеâекоâый пеðиод «именно áаçилике суждено áыло â месòных услоâиях 
сòаòь самым òипичным памяòником хðисòианской кульòуðы»53. Декоðаòиâная 
оòделка çаключалась â моçаичном покðыòии пола, фðескоâой жиâописи54 и â 
испольçоâании мðамоðной и иçâесòнякоâой ðеçьáы. Мноãочисленны случаи 
пðименения деòалей иç пðоконесскоãо мðамоðа â áаçиликах ãоðноãо ðайона 
Юãо-Западноãо Кðыма и Южной пðиáðежной Таâðики, коòоðые âсòðечаюòся 
â âиде çаконченных аðхиòекòуðных деòалей, а òакже фðаãменòоâ и осколкоâ на 
ðаскопанных учасòках пðи аðхеолоãическом исследоâании ãоðодищ. Èç пðоко-
несскоãо мðамоðа иçãоòоâлялись наиáолее пðеçенòаáельные и çамеòные кон-
сòðукòиâные деòали: колонны аðок, оòделяющие нефы, их капиòели, алòаðные 
пðеãðады. Большая часòь аðхиòекòуðноãо декоðа — поðòалы, оконные коðоáки, 
каðниçы, некоòоðые капиòели, а òакже и деòали алòаðных пðесòолоâ — иçãо-
òоâлялась иç иçâесòняка.

Аðхеолоãическое иçучение áаçилик Юãо-Западной и Южной пðиáðежной 
Таâðики сâидеòельсòâуеò оá их неоднокðаòных пеðесòðойках и ðемонòах. В сле-
дующий исòоðический пеðиод â аðхиòекòуðе полуосòðоâа уòâеðдился òип одно-

48 Бармина Н.И. Декоðаòиâное уáðансòâо кðымских áаçилик â кульòуðно-исòоðическом аспек- 
òе // АДСВ. Вып. 34. Екаòеðинáуðã, 2003. С. 122; Бармина Н.И. Раскопки Манãупской áаçилики â 
2005 ã. // АДСВ. Вып. 38. Екаòеðинáуðã, 2008. С. 268.

49 Сидоренко В.А. «Гоòы» оáласòи Доðи Пðокопия Кесаðийскоãо и «длинные сòены» â Кðыму // 
МАÈЭТ. Вып. 2. С. 114—115.

50 Якобсон А.Л. Раçâедочные ðаскопки сðеднеâекоâоãо поселения Гоðçуâиòы // Кðаòкие 
сооáщения Èнсòиòуòа исòоðии маòеðиальной кульòуðы. Вып. 54. Ленинãðад, 1954. С. 111—112, 
ðис. 50.

51 Бармина Н.И. Манãупская áаçилика â сâеòе некоòоðых пðоáлем… С. 79.
52 Бармина Н.И. Кðымская áаçилика как кульòуðно-исòоðический феномен // Виçанòия: ку-

муляöия и òðансляöия кульòуð: òеçисы докладоâ IX научных Сюçюмоâских чòений, 24—27 аâ-
ãусòа 1997 ã. Екаòеðинáуðã, 1997. С. 5—7; Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика. С. 53—57,  
ðис. 10—13.

53 Бармина Н.И. Кðымская áаçилика… С. 7.
54 Бармина Н.И. Манãупская áаçилика // АДСВ. Вып. 10. Сâеðдлоâск, 1973. С. 305—306.
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нефноãо хðама с полуöиðкульным коðоáоâым сâодом и чеðепичной кðоâлей. 
Сòðоиòельсòâо áаçилик напðямую сâяçано с пðоöессом âиçанòиниçаöии ãоðной 
и южноáеðежной Таâðики. Воçâðащаясь к áаçилике на Чуфуò-Кале, неоáхо-
димо оòмеòиòь ðяд âопðосоâ, касающихся неоáходимосòи и âоçможносòи её 
посòðойки.

Факò сòðоиòельсòâа òакоãо сооðужения у соâðеменных исследоâаòелей поч-
òи не âыçыâаеò сомнения. Î месòоðасположении áаçилики, кðоме как на пло-
щади â ðайоне Сðедней сòены, не получиâшем полносòью аðãуменòиðоâанноãо 
докаçаòельсòâа, никòо иç иçучаâших ãоðодище âсеðьёç не âыскаçыâался. В на-
сòоящее âðемя, как и 90 леò наçад, малоиçученносòь самой дðеâней, çападной 
часòи ãоðодища не поçâоляеò опðеделённо ãоâоðиòь о сòðоиòельсòâе áаçилики 
на эòом месòе. Èсследоâания на ãоðодище и â еãо ðайоне, â ущелье Май-
ðам-Деðе (ðаскопки ðаннесðеднеâекоâоãо моãильника55 и инòеðпðеòаöия еãо 
маòеðиалоâ56, иçучение осòаòкоâ кðепосòных сооðужений ðаннесðеднеâекоâоãо 
âðемени57) сâидеòельсòâуюò о âоçâедении áаçилики на ãоðодище Чуфуò-Кале 
или о намеðении пðоиçâесòи òакое сòðоиòельсòâо. С эòой öелью òуда áыли 
досòаâлены капиòели. 

Как не ðаç оòмечалось исследоâаòелями, âоçâедение хðамоâ â кðепосòях и 
поселениях союçникоâ âиçанòийскоãо Хеðсона áыло çаáоòой еãо öеðкоâной и 
ãосудаðсòâенной âласòи, поэòому поиски каких-лиáо паðаллелей моãуò пðиâе-
сòи именно к эòому осноâному öенòðу Виçанòии на полуосòðоâе. Îáнаðужение 
на òеððиòоðии ущелья Майðам-Деðе под юãо-âосòочным склоном плаòо Чу-
фуò-Кале ãидðоòехническоãо сооðужения58, пðеднаçначаâшеãося, несомненно, 
для âодоснаáжения кðепосòи (â òом числе и монахоâ монасòыðя, пðедположи-
òельно находиâшеãося у Южных âоðоò Кичик-Капу59), поçâоляеò упомянуòь о 
дðуãом ãидðоòехническом сооðужении, подçемном комплексе, аãиасме — сâя-
òом âодолечеáном исòочнике, находиâшемся â Хеðсонесе, â Заãоðодном мо-
насòыðе60 Деâы Маðии, «именуемом Влахеðнским»61. Колодеö Чуфуò-Кале со 
сâоей сисòемой сооðужений áыл çначиòельно масшòаáнее хеðсонесскоãо. Íеò 
сâедений о òом, чòо он имел â какой-лиáо исòоðический пеðиод сакðальное 
çначение для жиòелей кðепосòи и хðисòианскоãо населения окðуãи. Îднако с 
аãиасмой Заãоðодноãо монасòыðя еãо сáлижаюò ðяд консòðукòиâных осоáенно-
сòей, áлиçосòь моãильника с хðисòианскими çахоðонениями. Гидðоòехнические 

55 Кропоткин В.В. Èç исòоðии… С. 198—218; Кропоткин В.В. Моãильник Чуфуò-Кале â Кðыму // 
Кðаòкие сооáщения Èнсòиòуòа аðхеолоãии. Вып. 100. М., 1965. С. 108—115.

56 Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Кðымские ãоòы… С. 170.
57 Айбабин А.И. Эòническая исòоðия… С. 145; Веймарн Е.В. Î дâух неясных âопðосах…  

С. 49—59; Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Ещё ðаç о даòе пояâления кðепосòи на плаòо Чуфуò-Кале // 
Пðоáлемы исòоðии пещеðных ãоðодоâ â Кðыму. Сáоðник научных òðудоâ Бахчисаðайскоãо ãо-
судаðсòâенноãо исòоðико-кульòуðноãо çапоâедника. Симфеðополь, 1992. С. 188—191; Герцен А.Г., 
Могаричев Ю.М. Кыðк-Еð—Чуфуò-Кале… С. 40—41, 45—47; Сорочан С.Б. Виçанòийский Хеðсон 
(âòоðая полоâина VI — пеðâая полоâина X ââ.). Îчеðки исòоðии и кульòуðы. В 2 ч. Ч. 1. Хаðькоâ, 
2005. С. 198.

58 Майко В.В. Кыðк-Еðский клад ãоðодища Чуфуò-Кале â Юãо-Западном Кðыму. Киеâ, 2007. 
С. 3, 5, ðис. 2.

59 Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Кыðк-Еð—Чуфуò-Кале… С. 117—119, 129.
60 Воçникноâение кðесòооáðаçноãо хðама Заãоðодноãо монасòыðя оòнесено к конöу VI — пеð-

âой полоâине VII â. (Завадская И.А. Ещё ðаç о даòиðоâке Заãоðодноãо кðесòооáðаçноãо хðама и еãо 
моçаики // Восòок—Запад: межконфессиональный диалоã. Сáоðник научных òðудоâ по маòеðиалам 
IV междунаðодной Кðымской конфеðенöии по ðелиãиоâедению, ã. Сеâасòополь, май 2002 ã. Сеâа-
сòополь, 2003. С. 55).

61 Сорочан С.Б. Виçанòийский Хеðсон… С. 806, 810—812, 817, ðис. 249, 250.
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сооðужения иноãо òипа, сâяçанные, пðежде âсеãо, с âодоснаáжением, иçâесòны 
â дðуãих кðепосòях ãоðной Таâðики62.

Таким оáðаçом, несмоòðя на òо чòо аðхеолоãические исследоâания кðым-
ских áаçилик начались ещё â конöе XIX â., ðяд âопðосоâ по аðхиòекòонике и 
хðонолоãии посòðоек осòаёòся неðаçðешённым. В пðоöессе иçучения áаçилик 
âыяâлены аðхиòекòуðные фðаãменòы, âыполненные иç пðоконесскоãо мðа-
моðа и иçâесòняка, даòиðоâанные, по мнению áольшинсòâа исследоâаòелей, 
VI—VII ââ. Аðхиòекòуðный аналиç пðедсòаâленных деòалей находиò аналоãии 
â аðхиòекòуðе Хеðсонеса. Íе случайно уже к 1940-м ãã. â научной сðеде ðас-
пðосòðанилось мнение о òом, чòо Манãупская и Эски-Кеðменская áаçилики 
áыли соçданы хеðсонесскими масòеðами. А.È. Айáаáин и А.Г. Геðöен сâяçыâа-
юò пояâление кðепосòей Эски-Кеðмен, Манãуп и Чуфуò-Кале с полиòикой Ви-
çанòийской импеðии, коòоðая посòепенно укðепляла сâои поçиöии â ðеãионе: 
для ðасшиðения çоны âоенно-полиòическоãо конòðоля сооðужались кðепосòи 
â ãлуáине Таâðики63. Данной òочки çðения пðидеðжиâаеòся и Í.È. Баðмина. 
В Хеðсонесе, «пðоâоднике» âиçанòийской полиòики на полуосòðоâе, пеðâые 
áаçилики âоçникли â V—VI ââ., «о чём сâидеòельсòâуюò осòаòки дðеâних моçа-
ичных полоâ, мðамоðных аðхиòекòуðных деòалей»64. Ещё А.Л. Беðòье-Делаãаðд 
оòмеòил, чòо â VI—VII ââ. â Хеðсонесе âоçâодились áаçилики, но оò них почòи 
ничеãо не осòалось, âсе они пеðесòðоены, âеðнее, çаноâо посòðоены â Х â.65 
Ряд аðòефакòоâ укаçыâаеò на òо, чòо â данной месòносòи осоáое âнимание 
уделялось кульòу Деâы Маðии. До насòоящеãо âðемени сохðанился òопоним: 
ущелье Майðам-Деðе («Ущелье Маðии»). Èмя Маðии упоминаеòся и на оá-
наðуженной â 1960 ã. плиòе пðи ðаскопках áеседки Селямеò-Гиðея. Воçмож-
носòь сущесòâоâания ðаннесðеднеâекоâой хðисòианской áаçилики на ãоðодище  
Чуфуò-Кале ничем не опðоâеðãнуòа. Мысль о âоçможной пеðесòðойке памяò-
ника â мусульманскую мечеòь фиãуðиðуеò â исòоðической лиòеðаòуðе с конöа 
1920-х ãã., однако её следуеò аðãуменòиðоâаòь áолее оáсòояòельно. 

62 Веймарн Е.В. Îáоðониòельные сооðужения Эски-Кеðмена // Èсòоðия и аðхеолоãия сðедне-
âекоâоãо Кðыма. М., 1958. С. 33—36; Могаричев Ю.М. Пещеðные сооðужения сðеднеâекоâых ãоðо-
дищ Юãо-Западноãо Кðыма (âопðосы классификаöии, хðонолоãии, инòеðпðеòаöии) // Пðоáлемы 
исòоðии пещеðных ãоðодоâ â Кðыму. Сáоðник научных òðудоâ Бахчисаðайскоãо ãосудаðсòâенноãо 
исòоðико-кульòуðноãо çапоâедника. Симфеðополь, 1992. С. 62—63; Могаричев Ю.М. Пещеðные 
ãоðода â Кðыму. Симфеðополь, 2005. С. 104—105; Филиппенко В.Ф. Íоâое â исòоðии и аðхеолоãии 
кðепосòи Каламиòы—Èнкеðмана // Хеðсонесский сáоðник. Вып. 7. Сеâасòополь, 1996. С. 147.

63 Айбабин А.И. Îсноâные эòапы… С. 45; Герцен А.Г. Раннеâиçанòийские кðепосòи Юãо-Западной 
Таâðики // Виçанòия и Кðым. Теçисы докладоâ междунаðодной конфеðенöии. Симфеðополь, 1997. 
С. 33.

64 Паршина Е.А. Эски-кеðменская áаçилика. С. 49.
65 Бертье-Делагард А.Л. Раскопки Хеðсонеса // Маòеðиалы по аðхеолоãии России, иçдаâаемые 

Èмпеðаòоðской аðхеолоãической комиссией. Т. 12. СПá., 1893. С. 51.




