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For a discussion about epigraphic evidence oF the activities 
oF byzantium in the mountainous crimea in the 6th century 1
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

abstract. Introduction. In the basilicas discovered on the Mangup plateau (fig. 3), in the Karalez valley 
(fig. 1) that begins at its foot and on Eski-Kermen (fig. 2, 1), inscriptions were found, the interpretation and dating of 
which caused many years of discussion. Some scientists considered them as evidence of the activities of the Eastern 
Roman Empire in the region in the 6th century, while other specialists doubted both such an interpretation of the 
inscriptions and their dating. Methods. To substantiate the chronology of the mentioned inscriptions, it is important 
to consider the formulas and linguistic features contained in them, as well as the stratigraphy recorded during the 
excavation of temples and the revealed dated closed ceramics complexes. Analysis. The text of the inscription with 
the name of Justinian I is correlated with the information of Procopius about the construction of the “Long Walls” 
in the Dory region at the behest of the emperor. Most likely, the inscription reported the construction of one of the 
“Long Walls” in the Karalez valley at the foot of Doros. It is possible that the stone (fig. 1) with the typical Byzan-
tine graffiti with the formulas ΦΩС ΖΩΗ and κ(ύρι)ε βοήθ(ει...) was inserted into a wall of an apse of the basilica 
right after its construction in the Karalez valley in the second half of the 6th century. On a stone over the graffiti 
ΦΩС ΖΩΗ letters of the second graffiti “Ἰς νικᾷ” are cut out which means Ἰ(ησοῦ)ς (Χριστὸς) νικᾷ – “Jesus Christ 
wins”. In Byzantium the images of a cross with the formula IC XC NI ΚΑ (Ἰ(ησοῦ)C Χ(ριστὸ)C Ν(ικ)Α) appeared 
at the iconoclast emperor Leo III (717–741) and were distributed in later time. Results. Undisputed evidence of 
Byzantium’s activity in the region in the 6th century is only the fragment of a plate with a building inscription that 
means the emperor Justinian I found in a late slab grave at the basilica on Mangup. According to the stratigraphy, 
revealed in 1938 during the excavations of the Baptistry on Mangup, the graffiti (fig. 3) that caused a long discussion 
was carved on the back of the cornice in the second construction period not earlier than in the 9th century.
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К дИСКуССИИ об эпИгРАфИчеСКИх СВИдеТельСТВАх 
о деЯТельНоСТИ ВИЗАНТИИ В гоРНом КРыму В vi ВеКе 1

Александр Ильич Айбабин
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. В базиликах, открытых на плато Мангуп (рис. 3), в начинающейся у его подошвы балке 
Каралез (рис. 1) и на Эски-Кермене (рис. 2, 1) нашли надписи, интерпретация и датировка которых вызвала 
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многолетнюю дискуссию. Одни ученые считали их свидетельствами деятельности Восточной Римской им-
перии в регионе в VI в., тогда как другие специалисты усомнились как в таком истолковании надписей, так и 
в их датировке. Для обоснования хронологии упомянутых надписей важно рассмотреть содержащиеся в них 
формулы и лингвистические особенности, а также зафиксированную при раскопках храмов стратиграфию 
и выявленные датированные закрытые комплексы керамики. Текст надписи с именем Юстиниана I корре-
лируется с информацией Прокопия о строительстве по повелению императора «Длинных стен» в области 
Дори. Скорее всего, надпись сообщала о возведении одной из «Длинных стен» в балке Каралез у подножия 
Дороса. Не исключено, что камень (рис. 1) с типичными для Византии граффити с формулой ΦΩС ΖΩΗ и с 
формулой κ(ύρι)ε βοήθ(ει...) вставили в стену апсиды базилики сразу после ее сооружения в балке Каралез во 
второй половине VI века. На камне поверх граффити ΦΩС ΖΩΗ вырезаны буквы второго граффити «Ἰς νικᾷ», 
означающие Ἰ(ησοῦ)ς (Χριστὸς) νικᾷ – Иисус Христос побеждает. В Византии изображения креста с форму-
лой IC XC NI ΚΑ (Ἰ(ησοῦ)C Χ(ριστὸ)C Ν(ικ)Α) появились при императоре иконоборце Льве III (717–741) и 
были распространены в более позднее время. Бесспорным свидетельством деятельности Византии в регионе 
в VI в. является только найденный в поздней плитовой могиле у базилики на Мангупе обломок плиты со 
строительной надписью с упоминанием императора Юстиниана I. Судя по стратиграфии, выявленной в 
1938 г. в процессе раскопок крещальни на Мангупе, вызвавшее длительную дискуссию граффити (рис. 3) 
вырезали на обратной стороне карниза во II строительный период не раннее IX века.

Ключевые слова: Византия, Крым, Юстиниан I, Дори, Дорос, Мангуп, Эски-Кермен, готы.
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Введение. Историк Прокопий Кесарий-
ский в созданном в 560 г. сочинении поместил 
в горном регионе между Херсоном и Боспором 
населенную готами область Дори – «Δόρυ». 
В годы правления Юстиниана I (527–565 гг.) ее 
жители были энспондами (ἔνσπονδοι) – союзни-
ками империи [36, III, VII, 10–15; 4, с. 311–312; 
8, c. 6–7]. В первой трети VI в. в грамматике 
Присциана упомянут укрепленный город Дори 
«Dory... nomen oppidi и Dory... nomina civitatiu» 
[35, VI, 1, p. 195; VII, 1, p. 283]. Несомненно, 
civitātis или oppidum Dory из грамматики При-
сциана следует отождествить с укрепленным 
городом Дорос на плато Мангуп в области Дори 
[1, с. 111, 114, 117, 119; 4, с. 311, 314]. В правле-
ние императора Маврикия (582–602 гг.) область 
Дори присоединили к Херсонскому дукату и 
разделили на архонтии. В них не ранее 590 г. 
возвели для алан и готов крепости на плато 
Мангуп, Эски-Кермен, Бакла и Чуфут-Кале. 
Во второй половине VII в. архонтии также на-
зывали климатами [5, с. 42]. В перечисленных 
крепостях византийские инженеры одновре-
менно с укреплениями соорудили большие 
базилики [1, с. 123]. В базиликах, открытых 
на плато Мангуп, в начинающейся у его подо-
швы балке Каралез и на Эски-Кермене, нашли 
надписи, интерпретация и датировка которых 
вызвала многолетнюю дискуссию. Одни уче-
ные считали их свидетельствами деятельности 

Восточной Римской империи в регионе в VI в. 
[17, с. 18–19; 39, p. 71–72; 28, с. 215; 37, S. 313; 
11, № V 171], тогда как другие специалисты усо-
мнились как в таком истолковании надписей, 
так и в их датировке [19, с. 25–26; 1, с. 123–124; 
11, № V 183, 186, 193; 13, с. 169–178].

метод. В новом корпусе византийских 
надписей А.Ю. Виноградов датировал многие 
упомянутые надписи по палеографическим 
признакам. С точки зрения рецензентов кор-
пуса М.А. Курышевой и Б.Л. Фонкича, содер-
жащаяся в корпусе аргументация хронологии 
средневековых надписей методологически и 
прагматически неубедительна. Они констати-
ровали, что греческие маюскульные и курсив-
ные надписи могут быть отнесены к любому 
промежутку времени с VI в. н. э. вплоть до 
позднего Средневековья [13, с. 169–178]. 
Для обоснования хронологии упомянутых над-
писей важно рассмотреть содержащиеся в них 
формулы и лингвистические особенности, а 
также зафиксированную при раскопках храмов 
стратиграфию и выявленные датированные за-
крытые комплексы керамики и других находок.

Анализ. Подтверждением строитель-
ства по повелению Юстиниана I в Доросе 
считают надпись на обломке известняковой 
плиты из раскопок в 1913 г. базилики на плато 
Мангуп, опубликованную В.В. Латышевым: 
«[Ἰ ουστινιαν[οῦ...] Αὐτοκράτο[ρος... Σεβά]
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στοῦ – Юстиниана... императора... августа» [17, 
с. 18–19]. Плита перекрывала позднесредне-
вековую могилу, открытую слева от централь-
ного нефа базилики [18, с. 74–75]. По словам 
А.А. Васильева, доверившегося недостовер-
ным сведениям в «Путеводителе по Крыму» 
об обстоятельствах находки плиты, в надписи 
идет речь о постройке по повелению импера-
тора Юстиниана I базилики на Мангупе [39, 
p. 71–72]. По определению А.Л. Якобсона, это 
ктиторская надпись, находившаяся над входом в 
базилику [28, с. 215]. По утверждению В.А. Си-
доренко, плита с надписью первоначально 
находилась в обнаруженной им византийской 
стене, защищавшей вход в балку Каралез под 
Мангупом [21, с. 115]. А.Ю. Виноградов отнес 
надпись к 547–548 годам. По его уверению, так 
как в ней идет речь об описанной Прокопием 
программе Юстиниана I, то надпись происходит 
из юстиниановской стены у главного въезда на 
плато [11, № V 171]. Правда, в повествовании 
о деяниях императора в области Дори Проко-
пий подчеркнул: «16 Πόλιν μὲν οὖν ἢ φρούριον 
οὐδαμῆ τῆς χώρας ὁ βασιλεὺς ἐδείματο ταύτης, 
κατείργεσθαι περιβόλοις τισὶν οὐκ ἀνεχομένων 
τῶν τῇδε ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν πεδίῳ ἀσμενέστατα 
ᾠκημένων ἀεί. 17 ὅπη ποτὲ δὲ τῶν ἐκείνῃ χωρίον 
βάσιμα εὐπετῶς τοῖς ἐπιοῦσιν ἐδόκει εἶναι, ταύτας 
δὴ τειχίσμασι μακροῖς τὰς εἰσόδους περιβαλών, τὰς 
ἐκ τῆς ἐφόδου φροντίδας ἀνέστειλε Γότθοις. ταῦτα 
μὲν οὖν τῇδέ πη ἔχει – Император не построил ни 
города или крепости ни в какой части этой зем-
ли, так как люди страны не терпят сами, чтобы 
быть заключенными в каких-нибудь укреплен-
ных местах, но всегда жили наиболее счастливо 
на открытой равнине. Но везде, где область 
казалась легкодоступной для нападавших, он 
преградил эти подступы длинными стенами и 
таким образом освободил готов от страха перед 
вторжением» [36, III, VII, 16–17; 4, с. 312]. 
Судя по цитате, стену в балке Каралез могли 
соорудить по приказу Юстиниана I, однако в 
Доросе на плато Мангуп его администрация не 
строила. Очевидно, плиту с надписью взяли из 
руин этой стены и использовали вторично на 
плато Мангуп для перекрытия поздней могилы 
у базилики [1, с. 114; 4, с. 312–313].

В.А. Сидоренко раскрыл в балке Каралез, 
в нескольких сотнях метрах от оборонительной 
стены, трехнефную базилику. В вывале камней 
из внешней кладки северо-восточной стены ее 

центральной апсиды найден круглый извест-
няковый камень с вырезанным равноконечным 
крестом и несколькими граффити (рис. 1). 
На лучах креста и в его центре В.А. Сидоренко 
прочитал вырезанные тонкими линиями буквы, 
образующие формулу «φώς – ζωή – Свет – 
жизнь» (рис. 1, 3–5), в левой верхней части 
камня – пять строк граффити «Κ(ύρι)ε βοήθηι 
τὸν δοῦλόν σου Κ[ο(ν)σ]ταντῆνον ἁμαρτολόν – 
Господи, помоги рабу твоему Константину 
грешнику» (рис. 1, 2), в правой верхней части 
продолжение надписи – καὶ τόν (и), а вверху 
окружающего крест ободка – частично уни-
чтоженное сколом камня имя второго обра-
щавшегося к богу лица. В.А. Сидоренко отнес 
ко второй половиной VI в. как базилику, так и 
камень с граффити лишь по наличию в несколь-
ких сотнях метров от базилики грунтового мо-
гильника со склепом с некими вещами второй 
половины VI века. По словам В.А. Сидоренко, 
около XI в. на основаниях стен центрально-
го и одного из боковых нефов разрушенной 
базилики соорудили храм [37, S. 313]. К со-
жалению, руководитель раскопок не завершил 
камеральную обработку керамики из раскопок 
Каралезской базилики и поэтому не обосновал 
ее хронологию. Могильник в балке Каралез 
оставлен жителями неисследованного поселе-
ния. На некрополе раскопаны лишь несколько 
склепов и могил, не связанных с базиликой.

А.Ю. Виноградов по сделанной Т.А. Ма-
танцевой протирке камня скорректировал 
чтение граффити. На лучах креста поверх фор-
мулы «φώς – ζωή» он прочел «Ἰ(ησοῦ)ς νικᾷ – 
Иисус побеждает» (рис. 1, 3–5), на верхней 
части рамки – «[Σῶσον τὸν] λαών σου – Спаси 
людия твоя» и в левой верхней части камня – 
«Κ(ύρι)ε, βοήθη τὸν δοῦλόν σου Κ[ων]σταντῆνον 
ἁμαρτολόν – Господи, помоги рабу Твоему 
Константину грешнику» (рис. 1, 1–2) [11, № V 
186]. Не прочитав публикацию В.А. Сидоренко, 
А.Ю. Виноградов придумал условия находки 
камня и безосновательно назвал его «стелой – 
закладкой окна в алтаре». Он усмотрел в на-
писанных разными людьми на протяжении 
определенного времени буквах граффити не 
особенности почерка авторов, а палеографи-
ческие признаки вырезанных одним резчиком 
надписей IX–XI веков. Выше приводился вывод 
специалистов о невозможности обосновывать 
дату граффити по палеографии [13, с. 169–178].
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По мнению П. Пердризе, в VI–VII вв. 
«φώς ζωή» использовали для символического 
обозначения Христа вместо изображения рас-
пятого Иисуса [34, p. 235]. Украшения с по-
добной формулой привозили в Юго-Западный 
Крым со второй половины VI века. Формулы 
«ΦΩС ΖΩΗ» выгравированы на щитках сде-
ланных в Константинополе перстней из захо-
ронений второй половины VII в., зачищенных 
на некрополях Лучистое и Эски-Кермен [25, 
с. 88–94, рис. 1, 1–2; 2, 2–3]. Высеченные 
на камне кресты с надписью «ΦΩС ΖΩΗ» 
найдены в Херсоне на некрополе [15, № 38, 
с. 123–124; 16, № 28, с. 32–33], а фрагмент 
мраморной плитки с врезанным крестом с 
буквами формулы «ΦΩС (Ζ)ΩΗ» обнаружен в 
помещении 22 в квартале XVII в слое с инвен-
тарем IX–X вв. [10, с. 125, рис. 18, б]. Буквы 
такой же формулы [11, № V 220] вырезаны и 
на престольной плите из квартального храма 
X–XIII вв., раскопанного в 1936 г. на плато 
Эски-Кермен у западной оборонительной 
стены [20, c. 5; 9, с. 312, ил. 1, 1, 3]. Приведен-
ные факты указывают на длительный период 
использования формулы в регионе.

На рассматриваемом камне формула 
«φώς – ζωή» сочетается с граффити с формулой 
«Κύριε βοήθει...» (рис. 1). Взятая из молитвы 
формула «Κύριε βοήθει...» была популярна в 
Византии [32, p. 69, 72–73, 76–79, 142, 148, 193, 
246; 31, p. 31, № 8; 30, p. 288–289, № 168–169; 
29, p. 485–486; 12, с. 98]. Готы и аланы Юго-
Западного Крыма использовали данную фор-
мулу также в XI–XIII вв., например, на плато 
Эски-Кермен на наличнике окна квартального 
храма (+Κ(ύρι)ε, βοίθι μονάχ̣ος...) [7, с. 428, 
рис. 24], и позднее.

В Византии надписи с формулой «ΦΩС 
ΖΩΗ» и обращением «Κύριε βοήθει...» извест-
ны с VI в., например, на процессионном кресте 
последней четверти VI в. из Эмеза (Сирия), 
хранящемся в Кабинете медалей Националь-
ной библиотеки Франции. Его верхняя ветвь 
завершается круглым медальоном с вырезан-
ным внутри небольшим крестом с выграви-
рованной надписью «Φῶς ζωή + Κ(ύρι)ε βοήθι 
Γενναδίαν – Свет, Жизнь! Господи, приди на 
помощь Геннадию!» [31, p. 31, № 8]. На мра-
морном надгробии, найденном в 1853 г. в Хер-
сонесе у южной стены Уваровской базилики, 
построенной в начале VII в. [3, с. 359–360], 

поверх рельефного изображения римского 
периода также вырезали «Φο͂ς ζοή. Κύριε 
βοήθει τὸν ὖκον τοῦτον, ἀμήν – Свет, Жизнь. 
Господи, помоги дому сему. Аминь». По пред-
положению В.В. Латышева, надпись вырезали 
в первой половине X в. [14, с. 23–24, № 12].

На каралезском камне поверх граффити 
ΦΩС ΖΩΗ вырезаны буквы второго граффити 
«Ἰς νικᾷ», означающие «Ἰ(ησοῦ)ς (Χριστὸς) 
νικᾷ – Иисус Христос побеждает» (рис. 1, 3–5)
[11, № V 186]. В Византии изображения креста 
с формулой IC XC NI ΚΑ (Ἰ(ησοῦ)C Χ(ριστὸ)
C Ν(ικ)Α) появились при императоре иконо-
борце Льве III (717–741) [40, p. 194–196] и 
были распространены в более позднее время. 
Очевидно, тогда же крест с легендой Ἰησοῦς 
Χριστὸς νηκᾷ и с ее монограммой IC XC NI KA 
изображали и в надписях в Юго-Западном 
Крыму. Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς νηκᾷ [11, № V 226] 
вырезано на строительной надписи конца 
VIII – первой половины IX в., обнаруженной, 
скорее всего, на Эски-Кермене (рис. 2, 2–4) [2, 
с. 219–220]. Легенда Ἰ(ησοῦ)C Χ(ριστὸ)C νικᾷ 
вырезана и на арке из помещения XII–XIII вв., 
раскопанного Д.Л. Талисом на Бакле [22, 
с. 173–174].

Несомненно, камень из Каралезской 
базилики был вставлен во внешнюю кладку 
стены апсиды [37, S. 313]. Граффити на камне 
разновременные. Не ранее второй полови-
ны VI в. на камне могли вырезать формулу 
ΦΩС ΖΩΗ и граффити с формулой κ(ύρι)ε 
βοήθ(ει...), а не ранее середины VIII в. – граф-
фити «Ἰς νικᾷ».

В 1938 г. М.А. Тиханова раскопала на 
Мангупе напротив северной галереи базилики 
половину крещальни с крестообразной, от-
штукатуренной розовой цемянкой купелью. 
Согласно М.А. Тихановой, крещальню соору-
дили в Доросе одновременно с базиликой в 
VI веке. Она издала трехстрочное граффити 
из крещальни, вырезанное в центре обратной 
стороны обломка карниза с двойным рядом 
листьев острозубчатого аканфа из местного 
известняка, лежавшего на плитовом полу: 
«+Ο ΘΣΤΙ ΠΡΟΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΣΩΣΟΝ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΠΑΠΑΝ ΓΡΙΓΩΡΙΝ 
ΑΝΑΓΝΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΟΛΟΝ ΑΜΗΝ 
(рис. 3) – О, Боже, [услышь] просьбу святого 
Иоанна и спаси его, отца Григория, чтеца греш-
ника. Аминь». По ее атрибуции, граффити «на-
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писано унциальным письмом V–VI вв.» [23, 
с. 386]. В.П. Яйленко, основываясь на своем 
ошибочном чтении надписи «ὅ ἐστι πρεσβεῖα 
τοῦ ἁγίου | Ἰωάννου. Σῶσον τόν δοῦλόν | σου 
παπᾶν Γριγ(ό)ριν, ἀναγν(ώ)σ |την ἁμαρτολόν. 
Ἀμήν – Эта [крещальня] – честные дары 
святого Иоанна. Спаси раба твоего попа Гри-
гория, грешного чтеца. Аминь», счел надпись 
строительной и утверждал, что возведенную 
в VI в. крещальню посвятили св. Иоанну Кре-
стителю [27, с. 163]. В монографии 1999 г. я 
обратил внимание на сочетание лексем παπάς 
и ἀναγνώς, позволяющее судить о дате над-
писи и крещальни. В соответствии c автори-
тетным «Лексиконом» Е.А. Софоклеса, с XI в. 
церковного чтеца стали называть лексемой 
«поп» [38, p. 839], как, например, в новелле 
1057–1059 гг. Исаака Комнина (1057–1204): 
«...λιτὸν παπᾶν ἤτοι ἀναγνώστην – простой 
поп, то есть чтец» [33, Col. 4, Nov. I, p. 322]. 
Возражая мне, М.А. Курышева и Б.Л. Фон-
кич, не приводя каких-либо аргументов, 
декларировали использование обеих лексем 
с глубокой древности (равно как и обозначае-
мые ими социальные роли) [13, с. 175–176]. 
Было бы интересно узнать, где «в глубокой 
древности» лексемами παπάς и ἀναγνώς име-
новали клириков?

К сожалению, при раскопках крещальни 
и базилики как в 1938 г., так и проводившихся 
с 1967 г. не выделялись комплексы керамики и 
не выяснялась их хронология. Поэтому о дате 
нанесения граффити на обломки карниза сле-
дует судить по зафиксированной М.А. Тиха-
новой стратиграфии строительных остатков. 
Как явствует из опубликованного ею отчета 
[23, с. 382–386], в крещальне зафиксирова-
ны остатки двух строительных периодов. 
В I период в VI в. в здании сделали пол из 
мозаики красного, черного и белого цветов 
и вырубили в скале две гробницы IV–V, а 
позднее – гробницу VI. Дату захоронения в 
гробнице V она определяет по единственной 
находке – золотой серьге с тремя зернинками, 
отнесенной к VI–VII векам. Во II период по-
верх мозаики на слой известкового раствора 
уложили новый пол из хорошо обтесанных 
прямоугольных плит [23, с. 382–386]. К этому 
периоду необходимо причислить гробницы, 
прорезающие мозаичный пол и накрытые 
плитами вторичного пола. В заполнении 

гробниц содержались кубики мозаики и 
фрагменты штукатурки стен крещальни со 
следами фресок. Извлеченная из гробницы 
V золотая серьга типична не для VI–VII вв., 
а для VII–IX вв. [24, c. 98].

Возможно, крещальню и базилику по-
строили одновременно в конце VI в. в резуль-
тате византийской реформы системы управле-
ния области Дори [5, с. 42]. Крещальню могли 
разрушить при захвате Дороса хазарским 
отрядом, подавившим восстание готов под 
руководством епископа Иоанна Готского по-
сле 784, но до 787 г. [2, с. 218–221]. В конце 
VIII в. крещальню перестроили в храм. В нем 
поверх мозаичного пола сделали новый пол 
из больших плит и вырубили гробницы. 
В результате новой перестройки храма его 
стену не декорировали карнизом с листьями 
аканфа, а использовали его обломки в кладке 
в качестве обычных камней. Впоследствии на 
обратной заглаженной стороне фрагментов 
карниза врезали граффити. А.Ю. Виноградов 
в фондах Бахчисарайского заповедника на вто-
ром фрагменте того же карниза прочел другое 
граффити: «[Κ(ύρι)ε, βοήθει (e.g.)] Ἀγα[πί]ο 
ἀναξ(ί)ο πρ(ω)το[π]α[π]ᾷ (?) – [Господи, по-
моги (?)] Агапию, недостойному протопопу» 
[11, № V 183].

Неизвестно, когда разрушили новый храм 
и обломки карниза упали на плиты вторичного 
пола. Поскольку храм на руинах крещальни 
построили не раньше конца VIII в., то граффи-
ти на обломках карниза могли вырезать либо 
в IX в., либо позднее.

Ф.И. Шмит опубликовал фотографию об-
ломка прямоугольной известняковой плиты с 
надписью из вымостки пола Эски-Керменской 
базилики (рис. 2, 1). По его мнению, византий-
цы построили базилику «в порядке государ-
ственного мероприятия» в VI в. вместе с обо-
ронительными стенами и жилыми зданиями 
[26, с. 242]. На камне вырезаны прямая линия, 
а под ней «ϛ стигма» (лигатура греческих букв 
сигма и тау, используемая для обозначения 
греческой цифры 6), π или λ и открытое ρ 
(рис. 2, 2–4) [26, с. 224, рис. 63]. А.Ю. Вино-
градов увидел в «ςλρ´» число 136 с обратным 
порядком знаков, характерным, например, для 
боспорской эпиграфики [11, № V 225]. Правда, 
он не обосновал столь вольное предположение 
об использовании в средневековом городе на 
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плато Эски-Кермен именно боспорского счета. 
Условия находки ограничивают дату надписи 
временем функционирования базилики – ко-
нец VI в. – 1298/9 г. [6, с. 5–6, 9–11].

Результаты. Как явствует из вышесказан-
ного, бесспорным свидетельством деятельности 
Византии в регионе в VI в. является только най-
денный в поздней плитовой могиле у базилики 
на Мангупе обломок плиты со строительной 
надписью с упоминанием императора Юсти-
ниана I. Ее текст коррелируется с информацией 
Прокопия о строительстве по повелению импе-
ратора «Длинных стен» в области Дори. Скорее 
всего, надпись сообщала о возведении одной из 
«Длинных стен» в балке Каралез у подножия 
Дороса. Не исключено, что камень с типичными 
для Византии граффити с формулой ΦΩС ΖΩΗ 
и с формулой κ(ύρι)ε βοήθ(ει...) вставили в стену 

апсиды Каралезской базилики сразу после ее 
сооружения во второй половине VI века.

Судя по стратиграфии, выявленной в 
1938 г. в процессе раскопок крещальни на Ман-
гупе, вызвавшее длительную дискуссию граф-
фити вырезали на обратной стороне карниза 
во II строительный период не ранее IX века.

ПРИМЕЧАНИЕ

 1 Работа выполнена при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ в рамках 
госзадания № FZEG-2020-0029 по теме «Влияние 
Византийской империи на исторические процессы 
в средневековом Крыму».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1, 1–5. Камень с вырезанным крестом и граффити из базилики в балке Каралез
Fig. 1, 1–5. Stone with the carved cross and graffiti from the basilica in the Karalez valley
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Рис. 2, 1–4. Эски-Кермен. Камни с надписями:
1 – из раскопок базилики в 1930 г.; 

2 – фотографии фрагмента наличника окна с граффити из храма в квартале 1; 
3 – рисунок того же камня; 4 – граффити +Κ(ύρι)ε, βοίθι μονάχος... (рис. В.А. Сидоренко)

Fig. 2, 1–4. Eski-Kermen. The stones with the inscription:
1 – from the excavation of the basilica in 1930; 

2 – photos of a fragment of a window platband with the graffiti from the temple in the quarter 1; 
3 – drawing of the same stone; 4 – graffiti +Κ(ύρι)ε, βοίθι μονάχος... (by V.A. Sidorenko)
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Рис. 3. Камень с граффити из раскопок на Мангупе в 1938 г. (фото Д.А. Шалыги)
Fig. 3. Stone with the graffiti from the excavations on Mangup in 1938 (photo by D.A. Shalyga)
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