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АННОТАЦИЯ. В статье продолжается исследование феномена полиэтничес
кой культуры средневекового города Кафы. Акцент делается на зарождении соб
ственной городской хронистики как фактора осознания не только политико-право
вой, но и культурной суверенности города. Как особая форма историописания 
представлена меморативная традиция увековечивания памяти о выдающихся собы
тиях в жизни города в надписях на каменных плитах.
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До сих пор культура средневекового города рассматривалась в контексте кон
фессиональной самоидентификации урбанистической общности, развития присуще
го ей особого образовательного пространства, складывания специфических форм 
интеллектуальной коммуникации, находившей выражение в ориентированной на 
публичность литературной деятельности. Наличие конфессиональных институтов 
епископского статуса, равно как и образовательных учреждений, приближавшихся 
к университетскому уровню, и, несомненно, интеллектуальной элиты выступают оп
ределяющими критериями конституирования города как такового. Другим, на мой 
взгляд, нормативным критерием городского развития должно выступать складыва
ние собственного историописания в форме городской хронистики. Городские хрони
ки не просто фиксировали происходящие в жизни общины значимые события, не 
просто констатировали их, но и предавали гласности то, что было достоянием не
многих властвующих, выступали своего рода публикацией городских новостей за
долго до возникновения тиражируемых на печатном станке газет и журналов, до 
появления эфирного вещания. В городской хронистике можно провидеть предтечу 
масс-медиа, формирующих определенные идеологии, определенные паттерны, объе
диняющие партикулярный социум в некую общность.

Вопрос о собственной хронистике в Кафе столь же нетрадиционен, как и вопрос о 
создании в этом периферийном городе школы высшей ступени, именно университета.

Хроникальный жанр в Кафе, согласно существующим мнениям [1], обнаружи
вает себя слишком поздно — в XVII в. Для ХШ -ХУ вв. судьбы Кафы оказывались 
частью истории Генуи [2], вновь заставляя говорить о зависимой колониальной орга
низации этого города. Однако подобные оценки, как мне кажется, не учитывают 
всего своеобразия функционирования исторической памяти изучаемой цивитас.

Прежде всего, определенные элементы зарождавшейся самостоятельной хрони- 
стической традиции можно отыскать уже в середине XIV в. Здесь я имею в виду 
деятельность пьячентинца Габриэле де Муссис [3], находившегося в Кафе в 1344- 
1346 гг. в качестве магистра права. Кроме преподавания он вел записи о тех событи
ях, свидетелем которых был, находясь в Крыму. Свое повествование он начал с
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итальянско-татарской войны 1343-1345 гг., когда во всей Татарии, и прежде всего из 
Таны, «потянулись на вооруженных судах христианские купцы, ищ а защ иты своей 
жизни и имущества за стенами города Кафы, некогда основанного генуэзцами в каче- 
стве складского места», «тут внезапно,— продолжал хронист,— стали стекаться со 
всех сторон бесчисленные татары , они окружили город Кафу и осаждали христиан 
почти три года» [4]. В военное противостояние мусульман и христиан вмешалась сти
хия: «В это самое время у татар началась эпидемия, от чего все войско впало в панику; 
ежедневно умирали тысячи. Осажденным казалось, будто стрелы полетели с небес, 
поражая заносчивых т а т а р ...» Габриэле де М уссисс бесстрастностью хрониста опи
сывал симптомы страшной болезни, от которой врачи не могли спасти никого. «Когда 
татары,— повествовал далее автор,—  ослабленные борьбой и чум ой ... должны были 
признать, что их численность становилась вое меньше, и осознать, что обречены уме
реть без надежды на опасение, тогда стали они класть зачумленные трупы на катапуль
ты и метать в город Кафу...». Горожане пытались спастись тем, что топили трупы в 
море. «Вскоре весь воздух был заражен и вода отравлена; поэтому распространилась 
в городе такая смертность, что из тысячи воинов оставался только один. Н о он также 
был заражен и разносил яд повсюду... заражая болезнью многих людей и целые облас
ти. И никто не знал спасения и не мог назвать путь к нему. И так было на всем Востоке 
и в южных странах, а равно у тех, кто жил на Севере...»[5].

Здесь хроника, как и подобает жанру, приобретала вселенский масштаб. Автор пере
числял множество стран и народов— от Китая до Аравии, охваченных великой смертно
стью. «Думали, что наступил «Последний Суд»,— сообщал историк о господствовавших 
умонастроениях. Сам он чудом избежал смерти и поспешил уехать в Италию [6].

В XV в. действия Константина де Сарра, по поручению консула фиксировавш е
го рассказ посла в Персии Катерино Дзено, напоминают действия хрониста, обязан
ного записывать о наиболее примечательных событиях в городе.

Быть может, оговорки и сравнения, скажем с кафскими морозами, генуэзского 
хрониста второй половины XV в. Б. Сенарега [7] вызваны пребыванием в Кафе в том 
же качестве составителя несохранившихся хроникальных записей.

Непрочность писанного на бумаге исторического текста долж на бы ла ощ ущ ать
ся в Кафе, постоянно переживавшей военные вторжения, гораздо острее, чем в евро
пейских городах. Поэтому уже в XIV в. стала складываться традиция фиксирования 
в надписях на камне наиболее значительных достижений городской общ ины —  будь 
то возведение храма или кладка башни, строительство моста или открытие фонтана. 
Таким образом, в Кафе возникла своеобразная «каменная летопись». В ней, пож а
луй, еще отчетливее проявилась общность жизни горожан, принадлежавш их к раз
личным конфессиям и этносам. По-моему, в специальной литературе о Кафе пока не 
отмечалось удивительное наложение готического стиля на еврейскую или греческую 
письменность в камне; только в самое последнее время исследователи стали отме
чать одновременное использование итальянской геральдики (в частности, гербов 
Чигала и Сан Д ж ордж о) и армянского шрифта, «сельджукской орнаментации» и 
латинской эпиграфики [8] и т. д.

К созданию подобных «страниц каменной хроники» привлекались резчики по 
камню ив числа греков и армян или мастера глиптики из Италии, например М икал из 
Падуи, владевший гуманистическим шрифтом [9]. Сочинение надписей поручалось 
профессорам грамматики и порой заказывалось пользовавшимся известностью уче
ным, например К ириако Анконскому [10]. Поскольку эпиграфы, точнее сопутству
ющие им гербы, исполнялись, как правило, в цвете, коммуной нанимались для этой 
деятельности художники, например Бернабо из М одены [11].

Знаком редкого сосуществования различных, почти противополож ны х, образ
ных идеологем является уже сам герб Кафы XIV — первой трети XV вв.: там га Джу- 
чидов на латинском геральдическом щите (рис. 1).
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Рис. 1. Герб с тамгой Рис. 2. Монета Кафы с «Генуэзскими Вратами»
Джучидов и Св. Георгием

Впрочем, в урбанистической символике Кафы еще большее значение имел Св. 
Георгий, являвшийся Святым патроном города (рис. 2). Этот Святой с равным усер
дием почитался всеми христианами, какого бы ритуала они ни придерживались — 
латинского или греческого, армянского или сирийского и т. п. Под именем Джирд- 
жис он глубоко чтился у мусульман. И даже у караимов, на протяжении столетий 
испытывавших тюркское влияние; Св. Георгий обнаруживает аналогии с Тенгри, 
воинственным божеством, восседавшим верхом на коне. Любопытно, что Святой 
изображался как в правостороннем развороте, характерном для генуэзской иконог
рафии, так и в левостороннем, присущем греческой традиции и встречающемся на 
татарско-русской монетной геральдике [12].

Еще одним символом города выступали «Врата», именуемые генуэзскими исто
риками «РогСаПо бе1 &епоуе81» [13]. До сих пор не отмечалось отличия собственно 
кафского символа от того, что создавался в Генуе. Если генуэзский «Порталло» 
разделялся посередине колонной с двумя романскими арками, то внутри «Врат» Кафы 
помещалось изображение трехчастной розетки или трех шаров (рис. 2). И тогда об
щая композиция может восприниматься как сложный крест с тремя вертикалями, 
центральная из которых выше двух крайних, и тремя опорами (или того, что попира
ется). Мне думается, что весь знак «Врат» надлежит воспринимать как «81§пиш 
сотшип18» [14], объединявший три главные христианские конфессии — латинскую 
(центральное положение), греческую и армянскую, возглавлявшиеся епископами, и 
три нехристианские конфессии — исламскую, караимскую и раввинистскую, со сво
ими духовными главами. Приведенная символическая интерпретация «81&пит 
с о т т и т з »  Кафы способна объяснить установившийся в XV в. обычай приобретать 
эа счет коммуны 6 больших свечей на крупнейшие праздники годового цикла.

В целом, отмеченная урбанистическая символика только подчеркивает ту тен
денцию к общности различных социокультурных составляющих города, которая 
выявлялась мною на протяжении всего исследования. Эта общность ощущалась в 
единых нормах языковой коммуникации, с характерным многоязычием и распрост
ранением некоего универсального 1т§иа Ггапса [15], в общегородских празднествах, 
универсальной системе светского образования в городе, к которой были причастны 
латиняне и греки, армяне и другие левантийцы, в способах фиксации в исторической 
памяти общезначимых свершений коммуны и др. По-видимому, эта оформившаяся 
к середине XV в. специфическая хрисгианско-мусульманско-иудаистская целостность 
определила высокую жизнестойкость цивитас Кафы, история которой не прервалась 
с катастрофическими событиями 1453 и 1475 гг., и разнообразные памятники город
ской культуры, включая латинский эпиграфический мемориал, как бы магически 
защищенный «сельджукской» орнаментикой, сохранились до наших дней, несмотря 
на чинимые человеком и временем разрушения [16].
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Основой такой целостности стала культура, которая, несмотря на известные про

явления секуляризации, представляла собой смысловую совокупность средств к осу
ществлению некоей единой ценности, воспринимаемой независимо от конфессиональ
ных и этносоциальных различий в качестве высшей и безусловной и заложенной во 
всяком вероисповедании, той ценности, которая может быть увидена в религиозном 
спасении. Вероятнее всего, этим качеством культуры средневекового города объясня
лась, с одной стороны, толерантность христианской идеологии как доминирующей по 
отношению к другим и ее очевидная тоталитарность— с другой.
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