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(Молчальник). В своё время паломничество в Иерусалим совершали Феодосий 
Великий, Антоний Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие.

Благочестивые путешествия помимо паломничеств, так или иначе, 
позволяли преодолеть привязанности к привычному укладу жизни, бытовым 
удобствам, родным местам, а также к близким. Так, подавив в себе материнские 
чувства, Павла оставила свою дочь Руфину и маленького сына Токсотия в Риме, и 
присоединилась к Иерониму, чтобы совершить поездку в Палестину и Египет (Jer. 
Ep. 108, Ep. 46, Apol. c. Ruf. III. 22)1. Многие отправлялись в благочестивые 
путешествия в поисках духовных наставников. Л. Реньё отмечает, что большому 
притоку верующих в пустыни Египта мы обязаны житию Св. Антония1 2. Места, 
изобилующие отшельниками, влекли к себе тех, кто хотел получить опыт 
общения со старцами и старицами, или также заняться аскетической практикой. 
Так в пустыне Египта Синклитикия стала наставницей многих дев.

Совершались благочестивые странствия в основном пешком, иногда по 
воде. В Дельте и в долине Нила монахи, как и миряне, часто путешествовали по 
воде и использовали лодки. Путь по суше был не простым: в пустыне было 
легко заблудиться, вероятна была смерть от голода и жажды. Однажды на пути 
к преподобному Антонию Великому заблудился авва Аммон. Невыносимая 
жара позволяла двигаться преимущественно ночью, ориентироваться помогали 
звёзды. Во время путешествия путника подстерегали и немалые искушения: 
встреча с бесами, прикинувшимися женщиной или ангелом и др. Кроме того, 
для путников большую опасность таила встреча с дикими зверьми. Преодолев 
искушения, трудности и лишения, паломника ждали благоговение и радость от 
встречи со святыней, а благочестивого путешественника -  достижение цели 
пути после преодоления трудностей.

Данная аскетическая практика продолжалась преимущественно 
до VI-VII вв., а затем постепенно прекратилась как отвергнутая каноническим 
правом и решениями соборов.
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Г оты-федераты Византии на Боспоре

Согласно одной из конституций Юстиниана, адресованной сенату, 
федераты (энспонды) в его время являлись уже частью регулярной армии. Для 
Восточной Римской империи в военном отношении дружины федератов 
представляли собой гораздо более серьезный элемент византийской армии, чем 
полевые и пограничные войска.

1 См.: Читти Д. Град Пустыня. Введение в изучение египетского и палестинского
монашества в христианской империи. М., 2009. С. 95.
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Федератами были варвары-поселенцы, размещавшиеся согласно договору 
(foedus) на приграничных территориях империи и обязанные нести военную 
службу за деньги или довольствие. Они состояли на учете в списках военного 
ведомства и имели общего начальника комита федератов. В места жительства 
федератов назначались офицеры, имевшие звание опциона (optio) и 
заведовавшие выдачей жалования. По своему этническому составу федераты 
представляли смешанное население. Это были готы, аланы и другие племена1.

К концу 20-х гг. VI в., в условиях неприятия гуннами-утигурами, 
обитавшими близ Боспора, политики своего вождя Грода по христианизации, 
позднее убитого ими, и разгрома ряда боспорских городов и поселений, на 
Боспор были посланы византийские войска (Феофан видел в них «скифов», 
Иоанн Никиусский -  «скифов» и готов). Известно, что в византийской 
этнонимии готов не раз называли скифами, поэтому мы считаем, что основу 
византийской армии, присланной на Боспор для установления мира в указанной 
ситуации, составляли как раз готы. Сведения о направлении на Боспор 
проконсула Иоанна и стратига Бадуария с готским вспомогательным войском 
наиболее полно отражены у Иоанна Малалы1 2 3. Прокопий прямо сообщает об 
«испанских полках готов» во главе с Г одилой и Бадуарием.

Из византийских союзников гунны превратились в ее противников, а 
Византия заняла в регионе пробоспорскую и проготскую позицию. Таким 
образом, федераты VI в. на Боспоре были уже имперскими воинскими 
подразделениями и защищали этот регион как территорию Византии .

Готы, прибывшие на Боспор для усмирения гуннов, прослеживаются и 
археологически. А.И. Айбабин считает, что эти готы уже были христианами и 
поселились на Боспоре с семьями4.

Из археологических находок следует отметить: остроготские и гепидские 
пальчатые фибулы, большие пряжки с прямоугольным и орлиноголовым щитком. 
В женском костюме появляются золотые треугольные подвески, орлиноголовые 
пряжки, серьги с витыми кольцами, фибулы типа Удине-Планис.

На территории Азиатского Боспора у основания косы Чушка была 
основана крепость федератов (Ильичевское городище). Населением данной 
крепости в этот период были, видимо, полиэтничные федераты. Это потомки 
боспорян, готы, сармато-аланы, даже гунны. Раскопки здесь ведутся с 1964 г. 
Ядром городища была крепость с сырцово-кирпичными оборонительными 
стенами на каменных фундаментах. По восточной и западной сторонам 
цитадели располагались казармы солдат-наемников. Наиболее интересным 
является слой юстиниановского времени, к которому относятся

1 КолташовВ.Г. Византийская армия IV-XIII вв. М., 2003. С. 135.
2 Иоанн Малала. Хронография. Кн. XVIII / Пер. А.А. Чекаловой // Прокопий 

Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 467-503.
3 Подробнее см.: Болгов Н.Н., Рябцева М.Л. Имперская политика и дипломатия на 

позднем Боспоре (сер. III -  VI вв.) // Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху. 
СПб., 2008. С. 165-180.

4 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999.
С. 100.
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оборонительные стены и башни, ворота, казармы федератов, дом начальника 
гарнизона, мастерская стеклодува.

Коллекцию находок из позднеантичного -  ранневизантийского слоя 
памятника можно считать эталонной для материальной культуры Боспора в 
целом в рассматриваемый период. В качестве хроноиндикаторов могут 
использоваться находки крупной прогнутой подвязной фибулы, броши в форме 
цикады, стеклянного стакана с синими каплями и ряд других вещей. Из 
монетных находок -  старые боспорские статеры (ок. 200 экз.), солиды 
Юстиниана. Датирующим материалом здесь выступает вторая группа находок.

Коллекция предметов вооружения, обнаруженная в ходе археологических 
раскопок на Ильичевке, дает представление о воине-всаднике V-VI вв., имевшем 
при себе лук со стрелами, меч или кинжал у пояса, копье на длинном древке, 
шлем с султаном. Имел ли воин кольчугу или панцирь, сказать трудно. На 
Ильичевке, видимо, в числе других подразделений дислоцировались 
катафрактарии. Очень многочисленна в Ильичевке христианская символика, 
особенно на краснолаковой керамике1.

Автор раскопок на городище Э.Я. Николаева предполагает, что боспоряне и 
готы были христианами (их было больше, нежели язычников), а гунны и часть 
алан -  язычниками2. Тот факт, что крепость просуществовала на протяжении 
IV-VI вв. без принципиальных изменений в материальной культуре, позволяет 
предположить, что ее содержание поддерживалось центральной властью.

В последние годы появились новые яркие материалы варварских 
погребений эпохи Великого переселения на Боспоре,3 но для связи их с 
федератами империи VI в. нужны дополнительные свидетельства.
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Ранневизантийская керамика Северного Причерноморья: 
итоги и новые проблемы

Торговлю центров Северного Причерноморья ранневизантийского 
времени можно разделить на локальную (Херсонес, Сугдея, г. Боспор), 
региональную (с понтийскими центрами), интеррегиональную (с восточно

1 Николаева Э.Я. Раскопки Ильичевского городища // Проблемы античной истории и 
культуры (Эйрене XIV). Т. 2. Ереван, 1979. С. 377; Устаева Э.Р. Археологические раскопки 
у поселка Ильич // Таманская старина. Вып. I. СПб., 1998. С. 78; Крым, Северо-Восточное 
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