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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ЭIШГРАФИКЕ 
* 

(на материале генуэзского лапидария Крыма) 

Латинские надписи, оставленные на крепостных стенах и башнях, на храмовых 

постройках и колодезных камнях генуэзских колоний Крыма XIV-XV вв., давно ста

ли предметом изумления и пристального внимания. 

Уже средневековые хронисты отмечали случаи установления памятных плит, свя

занных с возведением того или иного строения как неким неординарным событием, 

достаточно вспомнить Джорджа Стеллу (XIV в.) 1
• Порой эти сведения обогащались 

уникальными данными социально-поведенческого характера: к примеру, после завер

шения строительства башни Константина в Кафе в 1467 г. была осуществлена церемо

ния установления мемориальной плиты и освящения всей постройки. В торжестве 

приняли участие, помимо генуэзцев, греки, армяне и другие левантийцы во главе с 

предстоятелями различных конфессий2
• Однако сообщения хроник не содержали даже 

записи эпиграфической информации; самое большее, что они давали, это указание о 

связи лапидарной мемории с архитектурным объектом. 

Самые ранние сведения о латинских надписях с попытками их фиксации и прочте

ния встречаются в записках дипломатов и путешественников более позднего времени, 

XVI-XVIП вв., когда, однако, уже произошла утрата смысла запечатленного в камне

текста. Известно, что Мартин Броневский (XVI в. )3 отмечал наличие надписей над

вратами генуэзских крепостей.

Первой публикацией эпиграфических памятников с воспроизведением рисунков и 

транскрипцией латинских надписей могут считаться «Lettere Liguristiche» ( «Лигурий

ские письма») аббата Гаспара Луиджи Одерико4
• Им были представлены шесть строи

тельных плит XIV-XV вв. из Кафы и Солдайи, определены гербы некоторых генуэз

ских родов - Дориа, деи Франки. Однако надписи были ему непонятны, он отмечал 

лишь характерные особенности отдельных букв готического шрифта, а порой ограни

чивался просто зарисовкой гербов, впрочем не всегда корректной. 

* Автор выражает признательность А. А. Евсееву, директору Феодосийского краеведческого музея,
А. М. Фарбею, заведующему отделом «Судакская крепость» Национального музея-заповедника «Со
фия Киевская», Л. В. Марченко, генеральному директору Национального музея-заповедника «Херсо
нес Таврический», Н. А. Алексеенко, заведующему филиалом «Крепость Чембало» Национального
музея-заповедника «Херсонес Таврический», за любезно предоставленную возможность работы в фон
дах этих музеев.
Исследование поддержано грантом РГНФ (ОЗ-01-18079е).
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Л. Ваксель, Ф. Дюбуа де Монпере5 также публиковали рисунки эпиграфированных 

плит, обращая внимание на генуэзскую геральдику, изображение джучидской тамги и 

обнаруживая зависимость от Одерико. 

Попытки прочтения и перевода отдельных латинских надписей содержатся в «Крым

ском сборнике» академика П. И. Кеппена6 и в ранней работе Н. М. Мурзакевича7
• Од

нако этими авторами ошибочно раешифровывались сокращения, пропускались испор

ченные места, игнорировались инициалы, помещенные по обе стороны от гербов и 

характерные для надписей XV в. 

Первый свод генуэзской эпиграфики Крыма был опубликован В. Н. Юргевичем8 в 

1863 г. Общее число известных к тому времени надписей составило 3 7. Впоследствии 

этот корпус пополнялся как самим Юргевичем9
, так и другими исследователями: 

О. Ф. Ретовским, Г. К. Шмидом, Ф. И. Шмитом, Э. Р. Штерном, Л. П. Колли10
• Благода

ря Юргевичу уточнился и пополнился список консулов, массариев и других оффициа

лов генуэзских колоний в Крыму, обозначились в первом приближении этапы город

ской застройки и возведения крепостных сооружений. Вместе с тем незнание формуляра 

конструирования лапидарного текста, свойственного Генуе и меняющегося в зависи

мости от времени и места генуэзского влияния, привело к произвольному гипотезиро

ванию и созданию ирреальных интерпретаций. В частности, В. Н. Юргевич связывал 

стихотворный эпиграф с кафской башни Климента 1348 г., прославляющий Христа и

крест, с антитурецким крестовым походом, в котором Кафе должна была отводиться 

решающая роль; порой им приводились никогда не существовавшие имена (Sofia вме

сто Scaffa, Lasanis вместо Lavania и др.), в его прочтении родовые фамилии могли 

превратиться в названия должностей (Yudex - «судья» вместо Джудичи) и т. п. 

Частные коррективы к дешифровке надписей вносились итальянскими историка

ми М. да Канале, К. Десимони, М. Ремондини11
• К примеру, Ремондини было коррект

но прочитано неизвестное прежде имя консула Кафы 1348 г., при котором было завер

шено возведение Климентовой башни, - Эрмирий Мондини. 

Через 65 лет после Юргевича новое, существенно уточненное и на 1/3 расширен

ное издание корпуса средневековой латинской эпиграфики Крыма было предприня

то Е. Ч. Скржинской12, тогда еще начинающей исследовательницей, но сразу же при

обретшей европейскую известность. Ею изданы 55 надписей Кафы, Солдайи и 

Чембало XIV-XVI вв. Прочтение и интерпретация Скржинской эпиграфических 

памятников так или иначе оказали влияние почти на все последующие экзерсисы по 

истории итальянских колоний в Причерноморье, став бесспорно авторитетными 

в области крымской эпиграфики. Это ощущается по работам С. А. Секиринского, 

О. В. Волобуева, К. К. Когонашвили, Е. И. Лопушинской 13
, когда они касаются лапи

дарных надписей. 

Несколько особняком стоит книга Н. Ф. Лапина о крепости Солдайе14, вышедшая 

одновременно с работой Скржинской, и монография Л. А. Маджоротти15, содержащая 

оригинальный фотографический материал по генуэзским крепостям, отснятый в пе

риод Первой мировой войны. 
В дальнейшем ставший классическим корпус средневековой латинской эпиграфи

ки Крыма в презентации Е. Ч. Скржинской постоянно пополнялся новыми находками, 
открытием неизвестных прежде лапидарных памятников, изредка целых, чаще фраг
ментированных, но от этого не утративших научной ценности. 
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Благодаря работам медиевистов современной генерации-И. А. Баранова, Э. В. Даниловой, 

Е. А. Айбабиной, Л. Г. Климанова, М. Г. Крамаровского 16 стали известны латинские 

эпиграфические памятники и более раннего времени, и более разнообразных стилей 

шрифта, и смешанного латинско-греческого, латинско-армянского и латинско-ориенталь

ного характера. За 75 лет, прошедших со времени выхода в свет монографии Е. Ч. Скржин

ской, объем знаний по латинской эпиграфике Крыма значительно увеличился. Стали 

вноситься коррективы в предложенные Скржинской транскрипции и интерпретации. 

Появились статьи, изучающие формуляр лапидарного памятника 17, на этой основе стано

вится возможной реконструкция утраченного текста. Выходят специальные публикации 

по лапидарной геральдике 18• 

Серьезным стимулом к реализации предпринятого нами проекта по своду латин

ской эпиграфики Крыма послужили аналогичные обобщающие эпиграфические ис

следования других регионов Черноморья и Средиземноморья, дающие материал для 

компаративных наблюдений. Здесь следует_выделить монографию немецкой медие

вистки 3. Дюлль по средневековой генуэзской эпиграфике Перы19
, монументальное 

издание румынского эпиграфиста К. Балана по средневековым надписям Северо-За

падного Причерноморья20 и, конечно же, трехтомный корпус средневековых лигурий

ских надписей А. Сильвы21
• 

Несмотря на несомненные достижения, лучщие работы историков-эпиграфистов, 

как отечественных, так и зарубежных, остаются в пределах традиционных методов 

исследования эпиграфических памятников, когда главными инструментами выступа

ют глаз и рука ученого, когда при помощи рулетки осуществляются измерения, затем 

изготавливается эстампаж, делается прорисовка, потом транскрипция и т. д. Подоб

ные методы и приемы оправдывают себя, когда памятник находится в лапидарии, в 

музейных фондах и возможно его непосредственное обследование. Однако эти мето

ды обнаруживают свою ограниченность, когда памятник находится in situ, например 

на башне, на высоте более 1 О метров, в труднодоступных или плохо освещенных мес

тах, где невозможно ни сделать измерений, ни изготовить эстампаж, накладывая бума

гу на лапидарный шрифт, здесь не помогут ни способности альпиниста, ни лестница 

пожарной машины. Судя по некоторым сохранившимся в архивах записям, исследова

телям приходилось пользоваться либо биноклями, либо стереотрубами, при этом в 

считывании и прорисовывании надписи участвовали целые группы специалистов, в 

которые входили эпиграфист, архитектор, художник или чертежник. 

В предпринятом нами исследовании использованы методы современных информа

ционных технологий. Сначала производилась всесторонняя цифровая съемка эпиграфи

ческого объекта, изготавливался электронный имидж каждого памятника, его цифровая 

копия высокой степени аутентичности, затем в лабораторных условиях осуществлялась 

мультимедийная обработка носителя эпиграфической и иконографической информации, 

позволяющая построчно и побуквенно считывать и идентифицировать текст. 

Кроме того, в отличие от предшественников, предпочитавших отдельно осваивать 

эпиграфическую, геральдическую и иную изобразительную информацию одного -ла

пидарного источника22
, мы склонны воспринимать лапидарный феномен целостно, во 

всем единстве его информационной значимости. 

Следуя давней, некогда вербализованной Р. Нотари формуле понимания эпиграфа 

как «мысли, выраженной на твердом материале с помощью фонетических, символи-
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ческих или фигуративных средств»23, мы расширяем круг эпиграфических источни

ков, включая в него и камни с надписями ( от распространенного текста до фрагмента, 

монограммы и даже инициала), и камни без надписей, но с гербами и другими симво

лическими изображениями, которые могут быть определены как латинские (Агнец, 

Дева Мария, св. Георгий, хризматические знаки). Поэтому мы предлагаем несколько 

иную типологию эпиграфического материала: 

- лапидарные надписи ( строительные, эпитафии);

-граффити;

-геральдические плиты;

-иконографические камни.

Граффити, процарапанные на мягком известняковом камне или на штукатурке,

к сожалению еще не привлекавшие внимания исследователей, являются неотъемле

мой составной частью средневекового латинского лапидария. Целая группа смешан

ных латинско-греческих граффити сохраняется на стенах, оконных и дверных обрам

лениях «храма с аркадой» (или т. н. «мечети») в Архитектурно-историческом 

заповеднике «Судакская крепость». Здесь встречаются изображения герба с монограм

мой (ил. 1), кресты различной формы (ил. 2), в том числе русской, знаки хризмы, об

щие и для латинской и для греческой палеографии (ил. 3 ), там обнаруживаются латин

ские инициалы О и М, вписанные в круг и разделенные крестом ( ил. 4 ), которые можно 

расшифровать как молитвенное обращение к Деве Марии - O[ro] М[iserere] (молю 

сжалиться); там есть надписи Deo (Боже!), Gerardi (Джерарди) (ил. 5), герб с восьми

лучевой Вифлеемской звездой (ил. 6) и др. 

Геральдические плиты также имеют все основания для включения в средневеко

вый латинский лапидарий. Все они относятся ко времени латинского (точнее, генуэз

ского) доминирования в северо причерноморском регионе, нередко называвшемся 

Ил.! Ил. 2 
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в латинских источниках «Газарией» и включавшем, помимо Крыма, Приазовье. Изве

стно, что родовые и фамильные гербы порой сопровождались инициалами, их нали

чие позволяет относить подобный памятник к «надписям», а их стертость или отсут

ствие заставляет причислять такой лапидарный источник к другому типу -

«геральдическим плитам». Сюда же включены плиты с гербами и рамами для текста, 

либо не высеченного, либо полностью стертого. Наконец, к этому же типу отнесены и 

смешанные памятники с латинскими (генуэзскими) гербами и надписями на армян

ском языке, порой имитирующими готический шрифт, здесь определяющим для задач 

исследования латинского лапидария выступал латинский герб. 

Целый ряд памятников данного типа представляется впервые. Такова, к примеру, 

геральдическая плита XV в. из Национального заповедника «Херсонес Таврический» 

(ил. 7)24
• На ней высечен герб на щите каплевидной формы генуэзского рода д'Олива, 

своеобразным геральдическим элементом является крест в верхней части щита, ука

зывающий на церковный статус обладателя герба. 

Иконографические камни также могут быть включены в разрабатываемый нами 

свод латинской эпиграфики Крыма. К этому типу относятся изображения Агнца Божь

его, несущего лабарум с древком в форме латинского креста. Агнец являлся визуали

зацией латинской молитвы «Agnus Dei», перестававшей нуждаться в текстовой запи

си. В том же ряду находятся и встречающиеся рельефные изображения в камне Девы 

Марии, особо почитавшейся в латинском христианстве, и рельефы св. Георгия, являв

шегося святым патроном Генуи, генуэзской Кафы и крепости Чембало. Порой св. Геор

гий изображался увенчанным короной (ил. 8), вызывающей аналогию с геральдиче

ской короной генуэзского альберго деи Франки, причем рядом со святым могли 

помещаться греческие граффити. Наконец, к тому же типу надлежит отнести плиты и 

камни со знаками креста. Последний представлял собой Invocatio signum Crucis, с него 

начиналась всякая надпись, но и самостоятелы-ю помещенный, без текста, крест при

обретал значение молитвенного обращения к Богу, просьбы о высшем заступниче

стве. Камни с крестом устанавливались над крепостными вратами, калитками и бой

ницами, становясь сакральными оберегами. Их можно встретить на башнях генуэзских 

крепостей, на консульских замках, эти кресты были не только латинской формы, но и 

греческой, и армянской. Основанием для включения подобных памятников в латин

ский лапидарий является их принадлежность к генуэзской фортификации. 

Наиболее примечательна среди иконографических камней группа из более чем 

двадцати хризматических плиток на башне Федерико Астагуэрра 1386 г. в Судакской 

крепости, находящихся на высоте более 1 О м. Здесь есть кресты латинской, греческой и 

армянской формы, что отражает участие в строительстве крепости представителей 

различных конфессий. Эта фортификационная доминанта выступала своеобразной 

оппозицией Вавилонской башне: в отличие от библейского символа разобщенности и 

наказания за гордыню, она стала знаком единения и нерушимой твердости, выдержав 

осады татар, турок и бедствия многих последующих войн. 

Использование методов современных информационных технологий позволило 

совершенно иначе осмыслить ряд эпиграфических памятников. Стоит обратиться, на

пример, к строительной плите Румбальдо Гуарки 1394 г. (ил. 9), находящейся in situ в 

Архитектурно-историческом заповеднике «Судакская крепость». Н. Ф. Лапин, один из 

наиболее усердных исследователей крепости, склонен был видеть в двух фигурах по 
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краям плиты камнерезов в фартуках ремесленников, с резцами и молотами в руках25
• 

В действительности же это были изображения женщин в длинных одеждах, пред
ставляющих собой аллегории Славы. В руках они держали венцы и ожерелья для 
триумфального венчания консула, у ног женщин стояли изящные щиты с изображе
нием поднявшегося на задние лапы льва - геральдического символа генуэзского рода 
Гуарки, за их спинами помещались монограммы, опять же указывающие на Рум
бальдо Гуарки, консула и кастеллана Солдайи. Сама традиция установления памят
ных плит, явно не предназначенных для чтения современниками, но обращенных к 
будущим поколениям, здесь приобретает прозрачность как антикизирующая тради
ция, призванная увековечить славные деяния выдающегося политика, упрочившего 
мощь городской общины. 

Пафос прославления личных заслуг, а не только Бога и всей цивитас, ощущается и 
по многим другим строительным надписям: один из консулов Кафы велел «опоясать 
город стенами, память о чем останется в вечности» («memoriam duret in eternum»), 
другой украсил город «неустанными трудами», о чем «вечной славой ... » ( «eternis 
laudibus») « ... подтвердят нашим потомкам украшение ближайшего фонтана, соору
жение сей стены и другие его достойные и великие деяния». Здесь исследователь со
прикасается с определенно ренессансной тенденцией, затронувшей и самую север
ную периферию итальянского влияния. 

Наиболее ранним памятником средневековой латинской эпиграфики в Крыму на 
данное время является надпись «1331 r.» на восьмигранном колодезном камне: 
MCCCXXX[I} die Vagost[o} Michal de Padua mefeci[t] (в 1331 г., в 5-й день августа, 
Михаил из Падуи меня сделал). Это первое свидетельство несомненно ренессансно
го духовного движения в Крыму: мастер осознанно фиксирует свое авторство, что 
не было свойственно средневековому менталитету, когда господствовало анонимное 
творчество, текст исходит от «лица» самого вазона, в традициях эпохи Античности. 
Мастер - выходец из Падуи, признанного центра итальянского Возрождения, воз
можно из греческой среды, на что указывает его грецизированное личное имя, он 
был современником Данте и Джотто, вполне вероятно, был свидетелем первых от
крытий античных монументальных памятников с надписями в падуанской округе, 
когда их торжественно в сопровождении всех горожан транспортировали в главный 
храм города. Именно там он созерцал образцы надписей, а затем воплотил их подра
жания в далеком Крыму. 

Благодаря цифровым методам стало возможным внести коррективы в дешифровку 
трудных мест ряда эпиграфических памятников. В частности, удалось полностью про
честь надпись 1423 г. над алтарем в «храме с аркадой», или «мечети», Судакской кре
пости: f ln X[r ]i {р} [ st] i nominee атеп. МССССХХ111 die 1111 ianua[rii hoc] opus fecit fieri 

Domine G[irolamus] Catalan[us] X[rist]i n[omen] custodiat[] (tBo имя Христа, аминь! 
В 1423 г., в 4-й день января, это строение велел возвести Господу Д(жироламо) Ката
лано. Да хранит (его) имя Христа!). Возможной оказалась идентификация герба, по
мещенного ниже надписи: на нем изображена крепостная стена, характерная гераль
дическая эмблема генуэзского рода Джустиниани. 

Еще одним открытием применения методов информационных технологий стала 
обнаруженная группа «эпиграфических палимпсестов», т. е. плит и камней, на кото
рых стиралась утратившая актуальность старая надпись и наносилась новая. 
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Говоря об особенностях изучаемого лапидарного собрания, нужно отметить ред

кость целых эпиграфированных плит - абсолютное их большинство расколото на 

две и более частей, что было связано с символизацией сокрушения генуэзского гос

подства после турецкого завоевания Крыма, 17 % памятников сохранилось во фраг

ментах, иногда крупных, содержащих до половины текста в несколько строк, а иног

да совсем небольших, имеющих лишь две-три буквы. Для надписей редко применялся 

привозной мрамор, обладающий более высокой прочностью и хорошо сохраняю

щий шрифт, гораздо чаще использовались местные породы камня - известняк, пес

чаник, сланец. Известняк за 600-700 лет подвергался сильной дождевой и ветровой 

эрозии, что приводило к выглаживанию надписей и изображений, которые станови

лись трудно читаемыми или почти нечитаемыми. Песчаник и сланец за столетия 

претерпевали отслаивания, что вело к невосполнимой утрате графической и симво
лической информации. 

Если фрагментарные и полустертые надписи еще могут исследоваться и до извест

ной степени реконструироваться с помощью методов компьютерного анализа, то пол

ностью стертые и с отслоившимся визуализированным слоем лапидарные памятники 

подобному исследованию не подлежат, в этом случае остается доверяться последним 

фиксациям памятника в виде прорисовки или эстампажа, когда на нем еще были вид

ны буквы и изображения. 

Однако значительные трудности в изучении лапидарных памятников оправдыва

ются теми уникальными результатами, которые способен дать этот тип исторических 

источников. Данные эпиграфики позволяют расширять список высших оффициалов 

Кафы, Солдайи, Чембало и других генуэзских поселений в Причерноморье, только с 

помощью эпиграфики становятся известными имена консулов Кафы Джованни ди 

Скаффа 1342 г., Эрмирия Мондини 1348 г., Готифредо ди Цоальо 1352 г., Франческо 

Сальво 1363 г., Джованни Марини 1406 г., Калоччо Гизольфи 1467 г. (имя последнего 

несет печать невольной грецизации - «Kalocius» вместо итальянского «Calocius») и 

др. Благодаря новым открытиям в эпиграфике появились прежде неизвестные имена 

консулов Солдайи, например Франческо ди Камилла 1426 г. (?). Данные лапидария 

позволяют отслеживать изменения в титулатуре генуэзских консулов, соответствую

щие изменениям их полномочий: в 40-50-е гг. XIV в. глава Кафы титуловался «consul 

januensium in Caffa», в 80-е rr. того же века, когда консульская юрисдикция распро

странилась на всех генуэзцев 1-:1 пользующихся правами генуэзцев в пределах татар

ских владений Крыма и Приазовья, титул стал звучать как «consul Caffa et januensium 

in imperio Gazarie». Титулатура главы Солдайи свидетельствует о тенденции соеди

нения в одних руках полномочий нескольких магистратур: вначале, во второй поло

вине XIV в., его должность обозначалась «consul et castellanus Soldaie», в XV в. -

«consul, massarius, castelliшus et capitaneus Soldaie», когда консул в силу бюджетной 

экономии исполнял одновременно обязанности и массария, и кастеллана, и капита

на крепости. Данные эпиграфики позволяют пополнять региональный ономастикон 

только благодаря лапидарным памятникам возможно составить геральдический те

заурус изучаемого региона, именно лапидарий позволяет осветить топографию и хро

нологию городской фортификационной и культовой застройки, наконец, лапидар

ные памятники способны дать ценную, ничем не заменимую информацию по истории 

городской цивилизации и культуры. 
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