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A. G. Emanov
G. Catalano of Soldaia of the First Quarter of 15th Century: an Epigraphic Exercise

The article studies a Genoese inscription from Soldaia, written in Latin and dated by 1423. In 19th—20th centuries, diff erent 
scientists, like G. Oderico, P. Keppen, V. Yurgevich, C. Desimoni, E. Skrzinskaya and others have proposed diff erent readings of 
the inscription. However, an important semantic part of the inscription remained unexplained. One of the factors which made it 
diffi  cult to decode the inscription was its hardly accessible location.  

The use of digital photography permitted the author to obtain a qualitative image and to entirely reconstruct the inscription.  
Basing on its content, the author assumes that G. Catalano, mentioned in the inscription, was not the Genoa’s consul in Soldaia, 
as thought earlier, but a catholic bishop of the town, who initiated construction of the cathedral. Below the inscription, there are 
two coats of arms belonging to the Genovese families who provided fi nancial support to the construction. One of these coats of 
arms was identifi ed as representing the Goano family.

А. Г. Еманов
Дж. Каталано из Солдайи первой четверти XV века: эпиграфический экзерсис

В статье исследуется генуэзская надпись из Солдайи на латинском языке, датированная 1423 г. На протяже-
нии XIX—XX вв. различные варианты ее прочтения предлагали Г. Л. Одерико, П. И. Кеппен, В. Н. Юргевич, К. Десимони, 
Е. Ч. Скржинская и др. Однако важная семантическая часть этой надписи осталась не расшифрованной. Одним из факто-
ров, затруднявших исследование надписи, являлось ее труднодоступное расположение.

Использование цифровой фотографии позволило автору получить изображение и осуществить полную реконструк-
цию данной надписи. На основании ее содержания выдвигается точка зрения, что упоминаемый в ней Дж. Каталано был 
не генуэзским консулом в Солдайе, как предполагали ранее, а католическим епископом города, по инициативе которого 
было начато строительство собора. Под надписью расположены два герба генуэзских родов, представители которых сде-
лали пожертвования на это строительство; один из них идентифицирован как принадлежащий роду Гоано.

Дж. Каталано из Солдайи 
первой четверти XV века: 
эпиграфический экзерсис

А. Г. Еманов Alexander Emanov. Doctor of Historical Sciences. Tyumen State 
University 1.

Еманов Александр Георгиевич. Доктор исторических наук. 
Тюменский государственный университет.

E-mail: a_emanov@mail.ru
Address: 1  Lenin St., 23, Tyumen, 625003, Russian Federation

Многочисленные посетители одного из 
самых импозантных памятников средневе-
ковой фортификации в Восточной Европе — 
ге нуэзской крепости в Судаке — непре-
менно оказываются около массивного зда-
ния кубической формы с большим куполом. 
Это — храм, который во времена генуэзско-
го господства, во второй — третьей четвер-
тях XV века, был кафедральным собором 
для католиков, а после турецкого завоева-

ния служил мечетью для мусульман. Едва ли 
кто удержится от искушения войти вовнутрь 
этого здания. Перед взором окажутся мону-
ментальные плиты с таинственной вязью 
каких-то восточных письмен, мраморные 
и песчаниковые блоки с распознаваемыми 
буквами латинского алфавита и загадочны-
ми гербами, трудно угадываемые лики свя-
тых, рельефное обрамление огромной ниши, 
почти во всю высоту  помещения. На южной 
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стене храма, возле того места, где устанавли-
вался алтарь, под самыми сводами, усматри-
вается длинная надпись на латинском языке 
в две  строки (рис. 1).

Рассмотреть ее невооруженным гла-
зом довольно затруднительно — нужны вы-
сококачественная оптика и ровное освеще-
ние; последнее особенно трудно достижимо. 
Скопировать надпись с помощью привычно-
го эстампажа — накладывания на буквы на-
питанной влагой бумаги — едва ли возмож-
но. Не удивительно, что этого никому не уда-
валось. Выручить может лишь техническое 
оснащение человека XXI в. — цифровая фо-
токамера.

Это аффективное обращение из средне-
векового прошлого, заведомо рассчитанное 
на столетия вперед, не раз становилось объ-
ектом пристального внимания просвещен-
ных эрудитов, путешествовавших по исто-
рическим местам крымского побережья, лю-
бителей древностей и, конечно, историков.

Одно из первых описаний эпиграфиче-
ского памятника оставил в конце XVIII в. 
профессор теологии Гаспаро Луиджи 
Одерико (Oderico 1792: 211). Он пытался 
прочесть латинскую надпись на архиволь-
те алтарной ниши в главном зале; в част-
ности, он различил большую часть знаков 
даты «MCCCLXXXII». Но итальянский уче-
ный ошибочно идентифицировал четвертый 
знак «C», слегка стертый сверху, как «L»; 
не распознал он и восьмой знак: он при-
нял «I» за «X». Чтение остального текста 
он оставил для будущих поколений истори-
ков. Исходя из своей скромной дешифров-
ки, Одерико считал постройку итальянской 
и датировал ее концом XIV в.

В первой половине XIX в. здание обсле-
довали академик П. И. Кеппен (1793—1864) 
(Кеппен 1837: 126—128) и французский про-
светитель Ф. Дюбуа де Монпере (Dubois de 
Montpereux 1843: 359). Последний, в частно-
сти, смог прочесть часть фразы в латинской 
надписи: «HOC OPUS FIERI FECIT» («это 
творение велел возвести»).

Во второй половине XIX в. строение 
дважды осматривал один из руководите-
лей Одесского общества истории и древно-
стей, профессор Новороссийского универси-
тета В. Н. Юргевич (1818—1898) (Юргевич 
1863: 174; 1875: 398). Он характеризовал его 
как «генуэзскую капеллу», которая использо-
валась в турецкое время как мечеть, а затем, 
уже после присоединения Крыма к России, 
короткое время служила православным хра-
мом. Боковой пристрой исследователь счи-
тал ризницей, которая потом была переде-

лана в притвор. Его внимание привлек рез-
ной карниз над дверным проемом притвора, 
на котором им были распознаны латинские 
буквы в начале и конце фразы: «BE...» и «...E 
DEO»; всю строку Юргевич предложил про-
честь: «BEATUS EST QUI SERVIT DIGNE 
DEO» («Блажен тот, кто служит Богу»). 
Сегодня от этого фрагмента остаются толь-
ко три буквы: «DEO». В ту пору на нижнем 
камне у порога просматривался еще рельеф 
Св. Георгия, восседавшего верхом на коне. 
Он, однако, не сохранился.

В. Н. Юргевич немало потратил сил 
на прорисовку и транскрибирование над-
алтарной надписи. Первую попытку про-
чтения текста он предпринял в 1863 г.: «IN 
CHRISTE NOMINE AMEN. MCCCCXXII, 
DIE IIII JANUARII [HOC] OPUS FECIT 
FIERI DOMINE CONSUL TALANUS 
CHRISTIANUS MONDIANA» («Во имя 
Христа Аминь. 1422 год, 4 января, эту по-
стройку сооружил (sic!) господин консул 
Талано Кристиано Мондиана») (Юргевич 
1863: 174). Им была дана далекая от дей-
ствительности реконструкция титулатуры, 
личного и родового имени создателя храма; 
только-только формирующийся список гену-
эзских консулов Солдайи поспешно «попол-
нился» никогда не существовавшим «Талано 
Кристиано Мондианой». Кроме этого, остал-
ся не считанным один знак «I» в datatio.

В 1875 г. В. Н. Юргевич под воздействием 
эпистолярного общения с К. Де си мони, ди-
ректором Генуэзского архива и основателем 
Лигурийского общества истории, предложил 
иное чтение: «IN CHRISTI NOMINE AMEN. 
MCCCCXXIII DIE IIII IANUARII HOC OPUS 
FECIT FIERI DOMINE R. CATALANUS. 
CHRISTUS CUSTODIAT» (Во имя Христа 
Аминь. 1423 год, 4 января, эту постройку со-
орудил (sic!), господи, Р. Каталано. Да хра-
нит Христос!) (Юргевич 1875: 398). Здесь по-
лучили уточнение датировка и родовое имя, 
прояснилась концовка надписи, однако оста-
лись непонятными статус названного лица, 
его личное имя, кто и кого призван «хранить». 
Однако благодаря Десимони и Юргевичу 
впервые появилась фамилия «Каталано» в ка-
честве творца солдайского собора, без пре-
увеличения духовной доминанты средневеко-
вого города.

Несколько лет спустя рассматриваемый 
памятник описывал священник Кушнерев 
(Кушнерев 1885: 7). Он обратил внимание 
на геральдическую плиту в углу возле вхо-
да; гербы на плите были сбиты, надпись рас-
познавалась частично: «в 1450 году, в первый 
день июня, во время правления выдающего-
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ся мужа господина Бенедетто де…, консула 
и кастеллана Сол(дайи)». Эта плита оказалась 
утраченной в начале ХХ в.

В 20-е гг. ХХ в., почти одновремен-
но, но независимо друг от друга, построй-
ку и ее латинскую эпиграфику изучали 
Е. Ч. Скржинская (1891—1981) (Скржинская 
1926: 2; Skrzinska 1928) и Н. Ф. Лапин (Лапин 
1928). Оба автора рассматривали данный па-
мятник как итальянский и датировали пер-
вой четвертью XV в., хотя давали различную 
транскрипцию и надписи и особенно даты.

В частности, Е. Ч. Скржинская предложи-
ла такое чтение: «IN XIPI NOMINE AMEN 
MCCCCXXIII DIE IIII IANUA[RII HOC] OPUS 
FECIT FIERI DOMINE G CATALAN[US] XI 
…US TODI AT» (Skrzinska 1928: 122—123). 
Инициал имени Каталано ею был прочитан 
как «G», что соответствовало действительно-
сти, однако окончание текста оставило у ис-
следовательницы непреодолимые сомнения. 
Надо сказать, пренебрежительное отноше-
ние искушенного питерского эпиграфиста 
к Юргевичу не позволило ей оценить интуи-
тивно угаданный одесским историком финал 
лапидарного послания.

Реконструкция текста Н. Ф. Лапиным 
со здавала еще больше препятствий: «IN 
XIPI NOMINE AMEN MCCCCIIXXIIII 

DIE IANUA[RII HOC] OPUS FECIT FIERI 
DOMINE G CATALANUS XI …TODI AT». 
Совершенно невразумительной была дата, 
и автор перекладывал бремя ошибок на сред-
невекового резчика инскрипции.

После Второй мировой войны на назван-
ном объекте были проведены обширные 
архео логические изыскания, масштабные ре-
ставрационные работы, в ходе которых поя-
вился обильный новый материал.

О. И. Домбровский (Домбровский 2005: 
612—620) впервые подверг специальному 
изучению фрески. При расчистке штукатур-
ки на западном пилястре были выявлены три 
генуэзских герба, один из которых ученый 
склонен был определять как консульский. 
Он предложил и иное чтение даты латинской 
надписи на архивольте: «MCCCCLXXIII», 
отнеся постройку к последним годам суще-
ствования генуэзской колонии в Солдайе. 
Само здание он считал «домом консульства», 
а главное помещение называл «присутствен-
ным залом».

М. А. Фронджуло (Фронджуло 2005: 
621—631) продолжил археологические изы-
скания загадочного здания, воздержавшись 
называть его «генуэзской капеллой», и толь-
ко что появившееся обозначение «храм с ар-
кадой» он предпочитал брать в кавычки. 

Рис. 1. Генуэзская надпись 1423 г. из Судакской крепости (Солдайи) (фото автора).

Fig. 1. Genoese inscription of 1423 from Sudak fortress (Soldaia) (photo by the author).
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Археолог пришел к убеждению, что здание 
стало возводиться еще до утверждения ге-
нуэзцев в Солдайе в 1365 г.; по строитель-
ным приемам оно отражало восточные ар-
хитектурные традиции. И изначально это 
строение предназначалось служить мече-
тью для мусульманского населения города. 
Возможно, полагал Фронджуло, что стро-
ительство не было полностью завершено 
к моменту завоевания Солдайи генуэзцами 
в 1365 г. Новые правители города предпоч-
ли использовать внушительное здание для 
хозяйственных целей, свидетельством чему 
был не свойственный культовым строени-
ям археологический материал. Возможно, 
заключал ученый, что в дальнейшем в этом 
здании было размещено одно из админи-
стративных учреждений генуэзской крепо-
сти Солдайи.

Архитектурные достоинства солдайской 
фортификации, в том числе и интересующе-
го здесь «храма с аркадой», анализировались 
Е. И. Лопушинской. В целом, она не сомне-
валась в итальянской атрибуции постройки. 

Однако смысл основной латинской надписи 
ею был сильно искажен по сравнению с дан-
ными Е. Ч. Скржинской и Н. Ф. Лапина. К при-
меру, автор, не давая латинской транскрипции, 
предлагала такой перевод: «Во имя Христа 
аминь. 1422 года, 4 дня января, эту построй-
ку велел сделать … консул Талано Кристиано 
Мондиано»; на подобном чтении сказалась 
устаревшая транскрипция В. Н. Юргевича 
1863 г. (Лопушинская 1991: 66).

Неоднократно к этому загадочному па-
мятнику обращался И. А. Баранов (Ба ра нов 
2005: 632—653). Латинскую надпись на ар-
хивольте он датировал, как и О. И. Дом-
бровский, 1473 г. Называвшегося в инскрип-
ции Каталано он отказывался признавать 
консулом или каким-либо другим генуэз-
ским официалом Солдайи, уже потому, что 
тот не был генуэзцем. Исследователь по-
лагал, что Каталано не был нобилем; ско-
рее всего, он являлся купцом из числа ката-
лонцев, активно торговавших в Латинской 
Романии и, в частности, в генуэзских вла-
дениях в Крыму. Соответственно, надпись 
он предлагал воспринимать не как офици-
альную, но как донаторскую, составленную 
от частного лица, дарителя. Предложенное 
им чтение выглядело следующим образом: 
«IN XIPI NOMINE FMEN MCCCCLXXIII 
DIE IIII IANUA[rii hoc] OPUS FECIT FIERI 
DOMINE G CATALANUS XI CUSTODIAT»; 
за исключением поправки в datatio и ини-
циала имени автор принял транскрипцию 
В. Н. Юргевича 1875 г.

В начале XXI в. к анализируемой надпи-
си и геральдике обратилась петербургская ис-
следовательница Е. А. Яровая (Яровая 2004: 
191). Она обратила внимание на знаки кре-
ста и их место в тексте: «† IN XIRI NOMINE 
AMEN MCCCCXXIII DIE IIII IANUA[rii hoc] 
OPUS FECI † T FIERI DOMINE G CAT † 
ALAN[us] XI …US TOTI AT». Сущность эпи-
тета «domine» оставалась невнятной, а по-
следние восемь букв вообще предстают бес-
смысленным набором. Тем не менее, ценной 
была атрибуция одного из гербов с изображе-
нием крепости, который автор идентифициро-
вала как герб генуэзского рода Гоано (рис. 2). 
Второй герб с львиной головой остался без 
атрибуции (рис. 3).

В то же самое время трудно поддающаяся 
расшифровке солдайская лапидарная мемо-
рия становилась объектом внимания москов-
ского эпиграфиста Д. В. Валькова (Вальков 
2004: № 51). Однако то ли отсутствие доста-
точного времени для аутопсии, то ли сложно-
сти технического характера не позволили ав-
тору продвинуться дальше в понимании тек-

Рис. 2. Герб генуэзского рода Гоано (фото автора).

Fig. 2. Coat of arms of the Genoese Goano family (photo by the 
author).
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ста, и он предпочел согласиться с чтением 
Е. Ч. Скржинской.

В летний сезон 2003 г. с любезного позво-
ления директора Историко-архитектурного 
музея «Судакская крепость» А. М. Фарбея 
нам удалось сделать достаточно качествен-
ную цифровую съемку надписи, гербов и ка-
менной резьбы всего обрамления алтарной 
ниши, а затем осуществить компьютерную 
обработку снимков.

Результатом стала следующая транскрип-
ция  1:

«† IN XIPI NOMINE AMEN MCCCCXXIII 
DIE IIII IANUA[rii hoc] OPUS FECI | 

†T   FIERI   DOMIN[u]S   G[erolamus] 
CAT†ALAN[us] XI N[omen] CUSTODIAT |»  

(«† Во имя Хри[ста], аминь [!] В 1423 году, 
в четвертый день янва[ря], это строение 
веле†л возвести господин Дж[ироламо] 
Ката†лано. Да хранит [имя] Х[риста!]»).

Информационные методы позволяют точ-
но прочесть финальное слово «custodiat». 
Оказалось, что между этим глаголом и кон-
тракцией имени Христа «XI» еще высечена 
буква «N», являющаяся аббревиатурой слова 
«nomen». Окончание слова «domin» следует 
прочитывать не как готическое «E», как это 
виделось предшественникам, но как «[u]S»; 
соответственно это проблемное слово нахо-
дилось в том же именительном падеже, что 
и имя Каталано; стало быть, «dominus» — 
это почетный эпитет названного в надписи 
лица.

В двухстрочной инскрипции — три кре-
ста: два в начале каждой строки и один поме-
щен в круге в центре нижней строки, разделяя 
фамилию на две почти равные части. Вообще 
для формуляра латиноязычных генуэзских 
надписей средневековья свойственно исполь-
зование invocatio signi в форме креста, кото-
рым обычно начинается текст (Вальков 2003: 
127—164). Здесь же invocatio signi не только 
открывает все сообщение, но и является зачи-
ном второй строки, знаменательной указанием 
на действие и действующее лицо; причем этот 
знак словно вклинивается в глагол «feci», ока-
зываясь перед перенесенным окончанием «t». 
Определенно, он призван акцентировать осо-
бо значимый акт. Третий signum crucis в кру-
ге далеко не случайно совмещен с именем: он 
являлся, вероятнее всего, знаком поминове-
ния данного лица, последним действием ко-
торого на солдайской земле стало распоряже-
ние о строительстве. Круг, как известно, был 

1  [ ] — реконструируемые знаки; | — конец строки.

одним из символов Бога (Guénebault 1845). 
И в соотнесенности с именем и signum crucis 
он мог указывать на восхождение души по-
чившего и будущее соединение ее с Богом. 
Надежду на это могло дать строительство 
не какого-то профанного складилища и даже 
не консульских апартаментов, но храма.

Выразительна контракция сакрально-
го имени Бога-Сына, дважды помещенно-
го в надписи, в ее начале и конце. Обычно 
nomen Christi в латинских надписях средне-
вековой эпохи фиксируется в форме «XRI» 
(Chassant 1866), где слиты греческая «хи» 
и латинские буквы «RI». В солдайской версии 
имени Христа — «XIPI», как будто, ощуща-
ется более сильный греческий акцент, когда 
удваивается «йота» и вместо латинской бук-
вы «R» вырезается греческая «ро».

Финальное «XI» не просто образует раму, 
начинавшуюся и заканчивавшуюся име-
нем Христа, но связано с инициалом подле-
жащего «n [omen]» и сказуемым «custodiat»: 
«Да хранит (это здание) имя Христа!». Здесь 
отчетливо обозначается верховный патро-
нат Иисуса Христа, что имело смысл, пре-
жде всего, по отношению к храмам, освящае-
мым обычно именами Богоматери, апостолов 
и святых, да к крепостным башням, носящим 
имена святых воителей.

Рис. 3. Герб с львиной головой (фото автора).

Fig. 3. Coat of arms with a lion’s head (photo by the author).
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Кем же был Дж. Каталано, начавший 
строительство этого замечательного собо-
ра? Инициал «G» может иметь самые различ-
ные расшифровки: «Georgius», «Gregorius», 
«Gabriel», «Gasparinus», «Gentile», «Guilel-
mus», «Gotifredus», «Gerolamus». Здесь при-
ведены лишь имена, свойственные антро-
понимии Генуэзской Газарии XIV—XV вв. 
Едва ли до указанного в тексте времени мог 
дожить часто фигурировавший в массари-
ях Кафы 1374, 1381—1382 гг. Джульельмо 
Каталано, который был то социем, то бали-
старием, то кустодом одних из кафинских во-
рот (Пономарев 2005: 66, 86); к тому же дохо-
ды наемного воина едва ли позволяли стать 
заказчиком столь грандиозного проекта.

Реальнее всего, это мог быть один из ка-
толических епископов Солдайи. Эпитет 
«dominus» вполне соответствовал такому ста-
тусу. К сожалению, сведения о солдайских 
пастырях крайне скудны. Известны лишь 
два — три имени: Агостино из Кафы, кото-
рый занял епископскую кафедру в Солдайе 
в 1432 г., через девять лет после начала строи-
тельства храма, Джованни из Перы, ставший 
городским первосвященником в 1456 г., да 
Леонард Висбах, переведенный из Германии 
в 1480 г., уже после захвата города турками 
(Eubel 1901: 264).

Более предпочтительной расшифровкой 
nominatio может служить имя «Gerolamus» 
(по-гречески «̒Ιερώνυμος», церковная ла-
тинизация «Hieronimus»). Под таким име-
нем, Hieronimus, но без указания фамилии, 
действовал католический епископ Кафы 
в 1404—1417 гг., уступивший затем эту долж-
ность небезызвестному Готифредо Чигала 
(Gams 1873: 432; 1957: 432; Eubel 1913: 
154—155). Возможно, подобная практика 
была обычной, что из Кафы сей Джироламо 
был переведен в Солдайю, где он мог про-
быть в епископском сане последние годы 
жизни (1417—1423 гг.) и завершить свой жиз-
ненный путь великим начинанием. Род, к ко-
торому принадлежал Джироламо, не обяза-
тельно был каталонского происхождения; 
он мог быть связан с южноитальянским кла-
ном, действовавшим в Латинской Романии 
и Константинополе (Prosopographisches 1981: 
fasz. 5, N 11430, 11431 (Καταλάνος); Balard 
2003: 103—111; Cabestany 2003: 309—323). 
Если консулом Солдайи мог стать только 
представитель нобилитета и только гражда-
нин Генуи, то епископом позволительно было 
быть выходцу из любого сословия и из лю-

бой страны католического мира, в том чис-
ле из Каталонии или Королевства обеих 
Сицилий.

Мысль о епископском статусе Джирола-
мо Каталано подкрепляется упоминанием 
той же самой фамилии на колодезном кам-
не, который сохранялся в Судаке в немец-
кой колонии еще в конце XIX в. и описы-
вался В. Н. Юргевичем (Юргевич 1875: 398), 
но впоследствии оказался утраченным. Дело 
в том, что колодцы и водопровод по обыча-
ям Кафы и других генуэзских городов Крыма 
находились под попечением архипастырей. 
И этот обычай затем был узаконен в ста-
туте Кафы 1449 г. (Statutum Caphae 1879: 
567—680).

Что касается двух гербов, высеченных 
на правой и левой сторонах резной рамы, 
то они никак не связаны с родом Каталано. 
По мнению Е. А. Яровой (Яровая 2004: 191; 
2005: 146), герб с правой стороны принадле-
жал генуэзскому роду Гоано: его поле разде-
лено тремя рельефными и тремя врезными 
перевязями справа; в центре помещен двух-
этажный донжон. Представители этого рода 
известны в Кафе и Крыму с 1290 г.; самый 
прославленный его представитель Бернабо 
Гоано, юрист и дипломат, был дожем Генуи 
в 1415—1416 гг. (Buonadonna, Marcenaro 
2000: 36). Герб с левой стороны с львиной го-
ловой пока остается не определенным.

На характеризуемые геральдические изо-
бражения обращала внимание Е. А. Айбабина 
(Айбабина 2004: 182); она отмечала герб 
с «трехбашенным замком» и образ «льва 
с пышной гривой»; последний она предпо-
читала называть не гербом, но «геральдиче-
ским символом», воздержавшись от иденти-
фикаций.

Возможно, эти геральдические эмбле-
мы указывали на имена знатных донаторов, 
внесших наиболее крупные пожертвования 
на строительство храма, что практиковалось 
церковью.

Таким образом, никому не ведомый 
Каталано, оставивший память о себе в со-
храняющейся почти шестьсот лет монумен-
тальной мемории и величественной собор-
ной постройке, с большей степенью вероят-
ности, был одним из католических епископов 
Солдайи в первой четверти XV в. В соответ-
ствии со своим долгом и подобающими его 
сану средствами он заботился о спасении 
и защите граждан города от надвигавшейся 
турецкой опасности.
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