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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году Александру Васильевичу Подосинову исполняется семьдесят
лет. Как и о многих других ученых здесь можно, конечно, сказать, что все эти
годы Александр Васильевич посвятил тому, чтобы нам стало известно об ан-
тичности чуть больше, чем было известно прежде. Но Александр Васильевич
непросто ученый, а человек, для которого дружбаи любовь обладаютнемень-
шей (если не большей) ценностью, чем академические занятия. Все, кто имеет
счастье знатьАлександра Васильевича лично, могут подтвердить, что само об-
щение с ним – это особое счастье. В любой, даже совсем невеселой ситуации,
самый беглый разговор с Подосиновым внушает радость и оптимизм, кото-
рыйонизлучает без преувеличенияна всех, с кем общается.
Практически для всех в этом сборнике первые шаги в науке были так или

иначе связаны с Александром Васильевичем. Кто-то вместе с ним учился на
одном факультете, кто-то познакомился с ним на конференции и с тех пор
по-настоящему дружит с ним, кому-то он писал отзыв на диссертацию, кому-
то повезло еще больше – сама диссертация была написана под руководством
Александра Васильевича, руководителя очень внимательного и в любой мо-
мент сомнений или научных поисков способного зарядить человека своим
интересом и поддержать добрым словом, кто-то проработал с ним несколько
лет в одном секторе или на одной кафедре.
Все авторы этого сборника, также как и огромное количество друзей и кол-

лег Александра Васильевича вне этой публикации, хотели бы выразить ему
свою любовь и признание. Новых свершений и успехов Вам, дорогой Алек-
сандр Васильевич! Подобно Томасу Мору для Эразма, Вы для нас всех – homo
omnium horarum.

А.В. Белоусов и Е.В. Илюшечкина
апрель 2020 г.

Москва, Гамбург
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Toponymica Pontica. Анакопия

А.Ю. Виноградов

Резюме: В статье разбираются формы имени восточнопричерноморской
крепости Анакопия в византийских, грузинских и итальянских источ-
никах. Раньше всего, с 929 г., это имя встречается в греческих формах
[Ἀν]ακουφων, Ἀνακουφίαν, Ἀνακουφήν, Ἀν(α)κουπί(ας). С конца XI в. в гру-
зинских источниках фиксируется устойчивая форма Anakopia. С XIV в.
мы встречаем на итальянских портоланах форму Nicofia/Nicoffa (воз-
можно, из-за смешения с Никопсией). Абхазские этимологии Анакопии
(из анаҟәаԥ или аных-а) неубедительны с фонетической точки зрения.
Напроотив, самые ранние формы ойконима (*Ἀνάκουφα и Ἀνακουφία/
Ἀνακουφή) имеют прозрачную греческую этимологию: < ἀνακουφίζω «об-
легчать», что сопоставимо с вероятным древним ее называнием—Τραχέα
«тяжелая». ВозникновениеимениАнакопияможетбыть связано сизмене-
нием статуса крепости—превращением ее в резиденцию грекоязычного
архиепископа Константинопольского патриархата и политический центр
Абхазии.

Ключевые слова: Анакопия, Абхазия, абхазский язык, Византия, этимология,
эпиграфика.

Вопрос о происхождении имени Анакопия не решен в науке и по сей день,
как, впрочем, и в случае многих других причерноморских топонимов, изуче-
нию которых посвятил так много времени и сил наш юбиляр. С одной сторо-
ны, существует несколько попыток объяснить это имя из абхазского языка, а
с другой, за формой «Анакопия» вроде бы просматривается ясная греческая
этимология. Однако прежде, чем перейти к вопросу об этимологии имени
Анакопия, нампридетсяразобраться висторииегопоявлениявисточниках.
Анакопию и ее крепость в литературе часто отождествляют с Трахеей (τὰ

Τραχέα)ПрокопияКесарийского1, что и нампредставляется вполне убедитель-
ным.Отметим только, что из трех упоминанийТрахеи уПрокопия в двух уточ-
няется, что этонекрепость, а χῶρος, т. е. территориявокругнее: действительно,
форма плюралиса у топонима больше подходит для местности. Это не исклю-
чает, впрочем, возможности того, что крепость носила схожее название (типа
φρούριον τῶν Τραχέων «Трахейская крепость»).
Однако и вне зависимости от такого отождествления Анакопия играла в

дальнейшем важную роль и в истории, и в идеологии государств Восточного

1 Procop. De bell. 8.9.19. Status quaestionis см. в: Хрушкова 2018 ‒ 37‒38.
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Причерноморья. Именно здесь были остановлены войска арабского полко-
водца Мервана ибн Мухаммеда в 736/7 г.; именно из-за Анакопии разверну-
лась полувековая византийско-грузинская войнаXI в., кульминацией которой
стала осада 1044 г. Но и символическое значение Анакопии для окрестных
держав было не меньшим: грузинский летописец Псевдо-Джуаншер Джуан-
шериани именно здесь помещает «нерукотворный» образ Богоматери, кото-
рые спасает от арабов картлийских царейМихраиАрчила; именноАнакопию
ВахуштиБагратиониназываетпервойстолицейабхазскихцарей.ДажевXIXв.
Анакопия получает новую значимость не только из-за Ново-Афонского мона-
стыря, но и благодаря ошибочному отождествлению ее с Никопсией (около
совр. Новомихайловки) — местом проповеди и погребения апостола Симо-
на Кананита.

Впрочем, соединение исторических и легендарных сведений об Анакопии
препятствует научному изучению ее феномена. Даже исторический факт ее
осады войсками Мервана ибн Мухаммеда (Мурвана Кру грузинской тради-
ции) излагается в двух источниках по-разному. Так, Псевдо-Джуаншер (XI в.)
во второй части «Жития Вахтанга Горгасала»2 пишет, что войска Мервана
вторглись сначала в Картли, а затем, преследуя убегающих картлийских эри-
смтаваров, перешли в Лазику, взяли Цихегоджи (т. е. Археополь-Нокалакеви),
преодолели Клисуру, разорили Цхуми в Апсилии (т. е. Севастополь Великий,
совр. Сухуми), но, пострадав от дизентерии, потерпели поражение под Анако-
пией от эрисмтаваров Картли и мтавара Абхазии Леона и отступили на юг3. А
вот «МученичествоДавидаиКонстантина», написанное, вероятно, вXII в., но с
опоройна более древнийисточник4, указывает несколькоиноймаршрутМер-
вана (гл. 2, 4): его войска дошли до Дербента и Дарьяла, разорили Армению
и Самцхе в Южной Грузии, именно оттуда попали в Лазику и через Абхазию
дошли до Анакопии, где, хотя и нанесли поражение картлийским эрисмтава-
рам, вынуждены были повернуть назад и вторглись затем на территорию Ви-
зантии. Между текстами существуют расхождения и в других существенных
деталях: по «Мученичеству», воды Абаши разлились на пути Мервана в Абха-
зию, а под Анакопией картлийские эрисмтавары Арчил и Дарчил5 потерпели
поражение; согласно же «Житию», история с Абашей случилась на обратной
дороге, а эрисмтавары, которых звали Арчил иМихр, одержали под Анакопи-
ей победу, хотя один из них и был смертельно ранен.
Другие сообщения «Жития» о первой половине VIII в. указывают на мень-

шую достоверность его версии похода Мервана6, которую принимает, одна-

2 Цулая 1986 ‒ 45–53;
3 Метревели 2008 ‒ 108–109.
4 Цулая 1996.
5 Здесь они названы не эрисмтаварами, а «детьми великого царя Горгасала» из-за смешения с

Дарчилом, сыном Вахтанга Горгасала (Метревели 2008 ‒ 91).
6 См.: Виноградов 2012б.
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ко, на веру большинство кавказских исследователей7: его автор, вероятно, со-
единял сведения общего с «Мученичеством» источника с другими данными
и обогащал собственными изобретениями. Политический же контекст похо-
да Мервана, который целил в первую очередь не против Лазики, Апсилии и
Абасгии, а против мятежной Картли и союзных ей хазар, убивших арабского
наместника Армении Джараха8, позволяет трактовать его как попытку арабов
найти северо-западный проход на Северный Кавказ, куда Мерван безуспеш-
но пытался до этого попасть через Дербент и Дарьял. Итак, маршрут поход
Мервана может быть реконструирован следующим образом: покарав отпав-
ших картлийцев, Мерван вторгся из Армении в Самцхе и Лазику-Эгриси, от-
куда часть его войска — возможно, даже без него самого — двинулась в Ап-
силиюиАбасгию, нанесла поражение союзному абасго-картлийскому войску
под Анакопией, но, пострадав от дизентерии и не сумев взять крепость, ушла
на юг9. Следовательно, Анакопия оказалась в истории этого знакового похо-
да не неприступной крепостью, окончательно остановившей движение ара-
бов на северо-запад Кавказа, но тем местом, где они подхватили дизентерию
(вероятно, от болотной воды, ср. ниже) и повернули обратно, не найдя здесь
удобной дороги на Северный Кавказ. Такую дорогу нашел через два года Хи-
шамибнСулейман, взявшийкрепостьСидирон в ущельеКодори10.
Рассказ же Псевдо-Джуаншера о приключениях Арчила (реального эрис-

мтавара Картли) и его брата Михра (не известного по другим источникам и
выдуманного, очевидно, самим автором) представляет из себя почти чистую
фантазию. Согласно ему, перед походом Мервана картлийский царь Стефа-
ноз III ушел вместе со старшим сыном Михром в Эгриси, а второй его сын—
Арчил, прятал в Восточной Грузии царские венцы «из Индии и Синдии», по-
даренные императором Ираклием и узаконивающими их власть. При наступ-
лении Мервана сыновья ушли в соседнюю Абхазию, в Анакопию, похоронив
отца в Эгриси, а после его отступления вернулись в Картли. После смерти
Михра Арчил выдал его дочерей за эриставов, которым раздал земли в За-
падной и Восточной Грузии, затем ушел из Эгриси в Самцхе и потом раздал
азнаурам владения в Кахетии11, и это при том, что реальный Стефаноз ΙΙΙ умер
только через два или три года после похода Мервана и правил до самой смер-
ти как Картли, так и Лазикой12. Здесь нет нужды еще раз доказывать, что все
это повествование, за исключением факта ухода картлийских эрисмтаваров
в Лазику и Абхазию, представляет собой позднюю легитимистскую выдумку,

7 См.: Анчабадзе 2010 ‒ 305–307, 326, 330–331.
8 სილაგაძე 1971.
9 О том, чтоМерван разорил Артануджи в Кларджети, сообщает «История и прославление Баг-
ратидов» Сумбата Давитисдзе (Метревели 2008 ‒ 224).
10 См.: Виноградов, Белецкий 2015 ‒ 27‒28.
11 Метревели 2008 ‒ 108–112.
12 Абрамишвили 1977.
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призванную оправдать претензии грузинских царей-Багратидов XI в. на вла-
дение всеми картвельскими землями и Абхазией. Таким образом, Анакопия
не была законным владением картлийских эрисмтаваров, а лишь местом, где
он нашли убежище от арабов, очевидно, по соглашению с ее хозяевами— аб-
хазами или византийцами.
В этой связи не вызывает большого доверия и рассказ Псевдо-Джуаншера

о «крепости Анакопии, в которой пребывает нерукотворный, свыше ниспо-
сланный образ Пресвятой Богородицы, о котором неведомо, кто явил его на
вершину той горы, граничащей на юге с морем, а на севере с лесом болоти-
стым. … цари картлийские Мир и Арчил… пришли пред святой образ пре-
святой Богородицы, поверглись пред ним и говорили: “Уходим в уповании на
Сына Твоего и Господа нашего, что рожден Тобою, будь представительницей
пред Ним за нас и яви наммилость Твою”»13. Казалось бы, упоминание иконы,
которой вряд ли поклонялись вне всякого здания, логично было бы связать с
сохранившимся зальным храмомна вершинеАнакопийской горыи, более то-
го, отодвинуть его датировку, как минимум, к началу второй трети VIII в.14Од-
нако весь антураж рассказа довольно фантастичен: перед иконой Богоматери
Арчил и Михр молятся не о спасении Анакопии, а о том, чтобы не пропали
сокровища императора Ираклия и два венца. Таким образом, и так довольно
сомнительная история о «нерукотворном, свыше ниспосланном образе» ока-
зывается частью не исторического рассказа об арабской осаде, а легенды о
фантастическихинсигниях,—вероятнейвсего, историкXI в. перенеснаVIII в.
реалии своего времени, когда образ Богоматери действительно почитался в
храме на вершине Анакопийской горы (отметим также, что в Х в. храм носил
имя не Богородицы, а св. Феодора, см. ниже). Итак, никаких конкретных све-
дений об Анакопии (о ее постройках, системе обороны и даже владельцах) из
грузинских рассказов о походе Мервана ибн Мухаммеда 736/7 г. почерпнуть
не удается. Отметим только совпадение в них грузинского имени крепости—
Anakopia (ანაკოფია).

Не менее темна судьба Анакопии в эпоху Абхазского царства (конец
VIII–X в.). Грузинский историк XVIII в. Вахушти Багратиони в своей «Ис-
тории царства Грузинского», рассказывая о первом абхазском царе Леоне
II (781/4‒826/9), приводит два важных сообщения об Анакопии. Во-первых,
«этот Леон, овладев всей Эгриси, назвал ее не Эгриси, но Абхазией, и разде-
лил сию Эгриси, а отныне Абхазию, на восемь эриставств: посадил [эристава]
абхазовидал емуАбхазиюиДжикетидоморяиХазарскойреки; посадил [эри-
става] вЦхомии дал ему территорию заЭгриси—АнакопиюсАланией; поса-
дил [эристава] в Бедиа и дал ему восточную часть Эгриси до Цхенис-цкали…»
Во-вторых, «он же построил город и крепость Кутатиси и сделал [там] рези-

13 Пер. дан по: Цулая 1986 ‒ 236‒237.
14 Подр. см.: Белецкий, Виноградов 2011.
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денциюцаря абхазов; как и Анакопию, сделал сей Кутатиси вторым стольным
[городом]»15. Эти сведения часто без всякой критики повторяются в работах
по истории как Анакопии, так иАбхазии и Грузии.
Однако при ближайшем рассмотрении в данных Вахушти, отстоящий от

описываемых событий на тысячу (!) лет, находится немало анахронизмов и
несоответствий. Так, ни археология, ни тексты на конец VIII в. не фиксируют
существования Цхоми (совр. Сухуми) как центра власти или даже как поселе-
ния16: этот город, древнийСевастополь Великий, был разорен во время похода
Мервана 736/7 г. (см. выше). Кроме того, первый эристав у Вахушти получает
в управление Аланию, которой абхазские цари никогда не владели. Наоборот,
Бедиа как политическийцентри как поселение вообщеизвестна только с кон-
ца Х в., когда первый грузинский царь Баграт I переносит туда епископский
центр из Гудавы-Зиганиса17. Наконец, второй эристав у Вахушти получает во
владение Анакопию, которая чуть ли не остается первым стольным городом
царства, иприэтомсамрезидируетне вАнакопии, а вЦхоми (Сухуми).
Очевидно, что Вахушти пытается перенести реалии позднесредневековых

государств Западной Грузии на конец VIII в. Само же разделение абхазских
и эгрисских земель между эриставами напоминает вышеописанное «легити-
мистское» распределение Арчилом между эриставами дочерей Михра и его
земель у Псевдо-Джуаншера. Поэтому и сведения о переносе резиденции аб-
хазских царей в Кутаиси из Анакопии, при сохранении за последней статуса
первой столицы, — вероятнее всего, не более чем попытка согласовать дан-
ные Псевдо-Джуаншера о роли Анакопии в 736/7 г. (оттуда же взят и Цхоми) с
реалиями Абхазского царства, центром которого, действительно, по крайней
мере, с Х в., былКутаиси. Сомнительнымвыглядит и переносЛеоном столицы
Абхазскогоцарства вКутаиси, таккаконибылпервымцаремэтогоцарства.
Имя Анакопии во всех событиях до Х в. встречается только в грузинских

источниках, однако они датируется временем не ранее XI в. Поэтому самым
раннимдостовернымупоминаниемАнакопииследует считать греческуюнад-
пись 929 г., вставленную русскими монахами в апсиду храма св. Феодора на
вершине Анакопийской горы (ныне в Музее Абхазского царства в Новом
Афоне) и найденную где-то неподалеку: судя по тому, что это надгробие кли-
рика,—близ этого храма или какой-то другой церкви.
В чтение этой надписи, по сравнению с нашим изданием 2011 г.18, следует

внести одну поправку, возникшую в нашей переписке с В. Зайбтом: в начале
строки 2 хорошо читаются буквы ΑΡ и X над строкой (для чего, равно как и
для последующих Σ и Κ предыдущий полоса между линеек оставлена пустой),
а сам характер высококачественного надгробия с пространной и нестандарт-

15 Цит. с небольшими изменениями по: Вахушти 1976 ‒ 796.
16 См.: Хрушкова 2002 ‒ 195‒203.
17 Метревели 2008 ‒ 250.
18 Виноградов 2011 ‒ 212‒214.
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ной формулой заставляет видеть здесь титул погребенного иерарха с эпите-
том перед ним.

...-]
ου ἁγ[ιωτάτου ...
ἀρχ(ι)επισκ[όπου Ἀν-
ακουφων,
μηνὶ Μαρτίῳ .´,
ἔτ(ους) ςυλζ´, ἰν[δ(ικτιῶνος)] β΄.
Σί, ὁ θ(εὸ)ς ὁ ἐπου-
ράνιος κ(αὶ) ἰσχυρὸ-
ς κ(αὶ) ἀθάνατος,
ἀνάπαυσε αὐτ-
όν, ἀμήν. Τριὰς
ὁμοούσ(ι)ε, Χ(ριστ)ὲ ὁ θ(εό)ς, σῶ-
σον τὸν ἀνάξιο-
ν δοῦλόν σου Εὐστά-
θιον πρεσβύτερ-
ον τὸν γράψαντα,
ἀμήν.

Критический аппарат: 2: ΟΥΑΓ Latyšev, τ]οῦ ἁγ[ίου ... Vinogradov; 3‒5: Χ Ν ΑΣΕΠΙΣ·Ι
ΑΚΟΥΦΩΙ Latyšev in textu, ...ας ἐπίσ[κοπος Ἀν]ακουφῶν Latyšev in adnotatione magna
cumdubitatione, .ΧА̣.Ν.[... ...]ας ἐπισκ[οπίαςVinogradov; 9: ΣΙ: Latyšev.

«… святейшого… архиепископа Анакуфийского, .-го марта, в 6437 году, во 2-й ин-
дикт. Ты, Боже Небесный, Крепкий и Бессмертный, упокой его, аминь. Троица Еди-
носущная, Христе Боже, спаси недостойного раба Своего Евстафия пресвитера, на-
писавшего это, аминь».

Не совсем ясен характер определения Ἀνακουφων при слове архиепископ.
С одной стороны, в византийских титулах церковных иерархов часто встре-
чаются восходящие еще к античности парафрастические имена городов, где
ойконим заменяется на катойконим в плюралисе (например, ἐπισκόπου τῆς
Βοσπορηνῶν πόλεως «епископа города воспорян», т. е. Воспора-Пантикапея,
ἐπισκόπου τῆς Δοκιμηνῶν πόλεως «епископа города Докимия»19). Однако рекон-
струируемый в таком случае катойконим *Ἀνακουφός выбивается из всех пра-
вил образования греческих катойконимов.Поэтому вероятней, что заформой
Ἀνακουφων кроется ойконим типа Ἀνάκουφα, построенный по модели, анало-
гичной τὰ Τραχέα (см. выше).
Чисто греческий характер надписи говорит против ее принадлежности к

ареалу негреческого «Абхазского католикосата», существовавшего на боль-
шей части Абхазского царства, да и из грузинских источников о существо-

19 ACO II.1.1 ‒ 148, 150.



Toponymica Pontica. Анакопия 147

вании его Анакопийской архиепископии ничего не известно20. Предполо-
жить же, что около 929 г. существовала Анакопийская архиепископия, ко-
торая подчинялась греческому архиепископу Севастопольскому21, невозмож-
но, так как последняя не имеет в Notitiae никаких суффраганов, да и во-
обще, подчинение одного архиепископа другому автокефальному архиепи-
скопу противоречило бы иерархической структуре Константинопольской
Церкви.
Единственное возможное решение — предположение, что Анакопийским

в надписи назван архиепископ Севастопольский, тем паче что изначальным
и главным названием всей епархии была Ἀβασγία, а титул ее предстоятеля
мог варьироваться в зависимости от места его пребывания. В таком случае
оказывается, что к 929 г. кафедра была перенесена из титулярного Севасто-
поля (вероятно, заброшенного после разорения Мерваном в 736/7 г.) в хо-
рошо укрепленную Анакопию. Notitia 7 (901–907 гг.) еще именует архиепи-
скопа Абасгии Севастопольским, однако вряд ли следует предполагать пе-
ренос кафедры в Анакопию именно между 907 и 929 гг., ибо, как показыва-
ют археологические свидетельства, Севастополь так и не возродился после
середины VIII в. Таким образом, вероятней всего, что Севастопольская ка-
федра была перенесена в Анакопию либо при своем восстановлении в 880-е
гг. (после заключения союза между империей и Багратом I), либо даже еще
раньше, до отпадения Абхазии, т. е. в середине VIII в. Титул же «Севасто-
польского» сохранялся за архиепископом Абасгии в консервативных кон-
стантинопольских Notitiae, тогда как на месте использовался уже актуаль-
ный титул «Анакопийского». Кафедральным собором Анакопийской архи-
епископиибылскореене зальныйхрамсв.Феодора, а болеекрупнаякрестово-
купольная церковь св. Симона, которая и могла быть построена по этому по-
воду в 899 (?) г.22

Вероятней всего, что Анакопийским был и архиепископ Михаил, упомяну-
тый в другой греческой надписи изАнакопии, найденной за алтарем храма на
вершине горы: «Во 2-й индикт. Интронизован храм святого Феодора при ар-
хиепископе Михаиле 16 апреля»23. Прежде все исследователи (включая нас)
связывали ее со строительными надписями 1046 г. (см. ниже), так что мы от-
несли ее к ближайшему 2-му индикту — 1049 г. Однако разрушение весьма
удаленного от стен храма во время осады 1044‒1045 гг. (см. ниже) представля-
етсямаловероятным—все это заставляет связать ее скорее с реконструкцией
храма св. Феодора после «темных веков», в эпоху Абхазского царства. Дей-
ствительно, по палеографии (заостренные формы вытянутых и узких букв)
она значительно отличается от анакопийских надписей 1046 г. и сближается с

20 Подр. см.: Виноградов, Гугушвили 2015.
21 Как это делает Л.Г. Хрушкова (Khrouchkova 2006— 92).
22 Виноградов, Белецкий 2015 ‒ 184‒191.
23 Белецкий, Виноградов 2011 ‒ 218‒220.
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памятниками причерноморской эпиграфики конца IX— начала Х в. (напри-
мер, ряд крымских надписей 884‒912 гг.)24 и каппадокийской эпиграфики 1
половины— середины X в.25

В конце IX — середине Х в. 16 апреля 2-го индикта выпадало на 884, 899,
914, 929, 944 и 959 гг. (с 970 г. в Абхазском царстве начинается междоусобная
война, мало благоприятствовавшая строительству, а затем Баграт I начинает
строить храмы совсем в ином стиле). 884 г. отпадает, так как к этому момен-
ту абхазско-византийский союз еще не был заключен. 899 г. менее вероятен
потому, что тот же год указан, по всей вероятности, на фасаде анакопийского
храма св. Симона: вряд ли два храма в Анакопии могли быть построены од-
новременно. Около 929 г. только заканчивается междоусобная война в Абхаз-
ском царстве, не способствовавшая строительной деятельности; кроме того,
странно, что надпись от 16 апреля 929 г. сильно отличается по палеографии
от надписи от марта того же года (ср. формы каппы, мю, хи). Остальные да-
ты не вызывают таких возражений, однако здесь важно учитывать выбор дня
для освящения храма26: само 16 апреля в византийском календаре не содержа-
ло каких-либо важных памятей, тем паче, связанных со св. Феодором, но этот
день обычно расположен близко к Пасхе. Так, в 959 г. на него приходилась
суббота второй недели по Пасхе — день, ничем особо не примечательный, а
вот в 944 г. 16 апреля было значительным праздником — Светлым вторни-
ком. Но наиболее вероятным с этой точки зрения представляется освящение
храма св. Феодора в 914 г.: 16 апреля в этом году было Великой субботой, так
что на Пасху уже можно было бы служить в обновленной церкви. В этом го-
ду Абхазское царство и его Церковь были в полном расцвете: именно тогда
свое первое письмо абхазскому царю Константину III посылает константино-
польский патриарх Николай Мистик— с благодарностью за сотрудничество
в деле аланской миссии27.

После 929 г. сведения об Анакопии исчезают из источников еще на столе-
тие. Зато о событиях 1033 г. нам повествуют сразу два текста: византийский
историк третьей четверти XI в. Иоанн Скилица28 (и копирующий его сведе-
ния Георгий Кедрин29) и грузинская «Летопись Картли»30, причем оба они не
противоречат друг другу. В 1033 г., вторая жена царя Георгия I (ум. в 1027 г.),
аланка Альда, безуспешно попытавшись после его смерти возвести на пре-
стол своего малолетнего сына Димитрия, передала византийцам Анакопию,

24 http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-2-B-
25 Ближайшая аналогия — шрифт надписей на фресках пещерного храма Эгри Таш в Пери-
стремме (совр. Ихлара) 944/5 г.
26 См.: Виноградов 2012а.
27 Виноградов, Белецкий 2015 ‒ 65‒66.
28 Ioan. Scyl. Synops. hist. Romanus III.16.
29 Georg. Cedr. Synops. hist. 2.503.
30 Метревели 2008 ‒ 154.
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за что тот был пожалован в Константинополе чином магистра31. Неясно, по-
чему в руках Альды оказалась именно Анакопия— центр старого домена аб-
хазских царей (может быть, из-за близости к ее исторической родине), одна-
ко очевидно, что в силу своего расположения эта крепость была стратегиче-
ски весьма привлекательна для империи: с одной стороны, она имела пря-
мой выход к морю, а с другой, перегораживала Абхазию, отсекая от терри-
тории Грузинского царства его северо-западную часть32. Для удобства управ-
ления новыми владениями Анакопия была объединена в одну фему с Соти-
риополем (совр. Борчка) вЮго-восточномПричерноморье33, о чем свидетель-
ствует печать ее стратига Николая, протоспафария и при Хрисотриклинии (2
четв.— сер. XI в.): στρατηγ(ῷ) Σ(ωτη)ρουπόλ(εως) (καὶ) Ἀν(α)κουπί(ας)34. О судьбе
же Севастопольско-Анакопийской архиепископии после середины Х в. мы не
знаем ничего: она могла прекратить свое существование уже в начале XI в. в
ходе конфликтамежду Византиейи Грузинскимцарством.
Впрочем, грузинские цари не смирились с утратой столь важной крепости,

как Анакопия, которая была, к тому же, центром их старого домена — Абха-
зии.Поэтому, согласно «ЛетописиКартли»35, в 1044 г. царьБаграт IVначалоса-
ду города. Впрочем, ее ведение он затем передал Квабулелу Чачас-дзе Отаго,
так как сам был призван занять Тбилиси. Об исходе осады летописец ничего
прямоне говорит, однаковыше36онутверждает, что«ипоныне», то есть, самое
раннее, к 1070-м гг. (к этому времени относятся последние события, описан-
ные в «ЛетописиКартли»), Анакопия не принадлежит «царю абхазов». Следо-
вательно, осада Багратом (в 1044 г.) и Квабулелом Чачас-дзе Отаго (вероятно,
в 1045 г.) не имела успеха.
После снятия грузинской осады византийские власти смогли приступить

к реконструкции крепости (возможно, пострадавшей от нее) и возведению
и ремонту стратегически важных сооружений. Об этом свидетельствуют две
греческие строительные надписи от февраля‒марта 1046 г. Одна из них, вы-
полненнаямалоопытнойрукойнарельефном завершенииокнаХ в., говорит о
возобновлениижизненно необходимой для функционирования крепости ци-
стерны, а другая, выполненная на старом рельефе с крестом, вероятно, той
же рукой, — о каких-то иных строительных работах. Обе надписи поставле-
ны от лица императора Константина 1IX Мономаха и исполнителей работ:
протоспафария Евгения Деспота и таксиарха Касы Феодора Валанта. Первый
был, очевидно, императорскимчиновником (можетбыть, главойфемы), а вто-

31 Отдельная работа об этом конфликте готовится в настоящее время к печати Д.А. Косоуровым.
32 Впрочем, такая оккупация, если и была, продолжалась недолго: уже в 1066 г. грузинская над-
пись на хорах Лыхненского храма датирует появление кометы правлением «царя Баграта».
33 Здесь мы не будем касаться гипотезы о локализации Сотириополя в Пицунде, которой мы
посвятим отдельную работу.
34 Seibt, Jordanov 2006. Авторы датируют печать 1040-ми гг.
35 Метревели 2008–155.
36 Метревели 2008–154.
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рой—военным командиром изМалой Азии. Интересно, однако, что в надпи-
си № 3 между ними ясно читается имя вышеупомянутой Альды37— в 1046 г.
онапо-прежнемубыла связана сАнакопиейиучаствовала в ее жизни.
Точная дата возвращения Анакопии в состав Грузинского царства остается

неизвестной, однако можно с уверенностью утверждать, что это произошло
вскоре после 1074 г. В самом конце «Летописи Картли», после рассказа о побе-
де Георгия II над сельджукамиприПарцхиси в этом году, летописец сообщает,
что «вслед за этим угодил Господь Георгию крепостями, силой отобранными
греками. Отобрал у греков Анакопию — главную крепость Абхазии…»38 Та-
ким образом, около 1075 г. византийцы теряют Анакопию, однако связанных
с этим военных действий и возможных разрушений нам не известно. С од-
ной стороны, империя, потерявшая уже в середине 1060-х гг. земли севернее
Анакопии (см. выше) и потерпевшая страшное поражение при Манцикерте
в 1071 г., не видела больше смысла в защите одинокой крепости на далеком
восточном берегу Черного моря. С другой стороны, вполне вероятно, что эта
уступка была совершена не без участия супруги Михаила VII (1071‒1078) —
Марии, дочери Баграта IVи сестры Георгия II.

Впрочем, исчезают после этого и все упоминания об Анакопии в источни-
ках. Ее имя встречается только на итальянских картах XIV‒XVI вв. в следую-
щих формах: Nichoffa, Nicoffa, Nicofia, а также искаженных вариантах Nicosia,
Nichola, Nicola, Nicolla39. Эти формы указывают на вероятное смешение Ана-
копии с близкой по звучаниюНикопсией, которая на этих картах, впрочем, не
отмечается.Наконец, вXVIII‒XIX вв. путешественникамизафисированывари-
анты топонима Пханакопи, Анакопа, Анакопья, Анакопир, Анакуа40, однако
древность их сомнительна.
Итак, резюмируянашобзорформимениАнакопия в византийских, грузин-

ских и итальянских источниках, можно констатировать следующее. Раньше
всего, с 929 г. по третью четверть XI в., это имя встречается в греческих фор-
мах [Ἀν]ακουφων (gen. pl.; анакопийская надпись 929 г.), Ἀνακουφίαν (acc. sing.;
Иоанн Скилица), Ἀνακουφήν (acc. sing.; Георгий Кедрин), Ἀν(α)κουπί(ας) (gen.
sing.; печать 2 четв. — сер. XI в.). С конца XI в. в грузинских источниках («Жи-
тиеВахтанга Горгасала», «ЛетописьКартли», «ЖитиеДавидаиКонстантина»)
фиксируется устойчивая форма Anakopia. С XIV в. мы встречаем на портола-
нахформуNicofia/Nicoffa (возможно, из-за смешения сНикопсией).

Теперь, разобравшись с историей, мыможем, наконец, обратиться к вопро-
су об происхожденииимениАнакопия. В литературе предлагались две версии
его этимологии: абхазская и греческая.

37 Вопреки: Seibt 2012 ‒ 176.
38 Метревели 2008 ‒ 163.
39 Фоменко 2007 ‒ 147, 290, 295, 300, 305, 315, 344.
40 Кварчия 2006 ‒ 94.
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Первая версия предполагает, что за греческой формой Анакопия стоит
абхазский по происхождению топоним. X.С. Бгажба выделял в нем оконча-
ние -иа, а основу анакоп- возводил к анаҟәаԥ, где второй элемент ҟәаԥ озна-
чает «выступ» (ср. аҟәаԥа-ҿаԥа «изрезанная, извилистая местность»), первая
же часть ана- считал самостоятельной основой (ср. Анхуа (из Ана-хуа), Ана-
па)41. Г.А. Амичба, следуя этимологии X.С. Бгажбы, считал и греческое имя
Τραχέα («тяжелое, труднопроходимое») переводом абхазскогоАнаҟәаԥиа, «где
второй элемент ҟәаԥ означает выступ»42. 3.В. Анчабадзе43, а вслед за ним и
В.Е. Кварчия44 сравнивали имя Анакопия с названием соседнего села Анхуа
(Анухва) и, опираясь на сведения Псевдо-Джуаншера, производили их имена
от слова аных-а «икона, святыня»:Анхуа<Аных-хәа«гораиконы»,Анакопия<
Анаҟәаԥиа ашьха «стоящая передАнхәа гора».
Конечно, исключать возможности грецизации местного топонима нельзя

(хотя в случае соседнего Севастополя Великого мы видимпараллельное суще-
ствование местного ойконима совершенно иного происхождения — Цхуми/
Цхоми). Однако предложенные абхазские этимологии вызывают ряд вопро-
сов. Так, в версии Бгажбы не этимологизируется первая часть имени, а версия
Кварчии предполагает выпадение второго элемента топонима, да и сведения
об иконе на вершине горы, как мы видели, появляются, по меньшей мере, на
полтора века позже, чем само имя Анакопии. Кроме того, обе этимологии не
могут объяснить появление в последнем слоге основы гласной o/u. Наконец,
недавняя находка грузинской печати монастыря св. Георгия в Анухве пока-
зала, что форма этого топонима в XI в. была иной— Ainaxwisay (gen. sing.), и
должна иметь, вероятно, другое происхождение45.
Греческая версия этимологии имени Анакопия, встречающаяся на попу-

лярных этимологических ресурсах, выглядит на первый взгляд, напротив,
весьма убедительной: Анакопия < ἀνακοπή «преграда, препятствие»46, что поз-
воляет ее сопоставить с той же Трахеей— «труднопроходимой»47. Тут следу-
ет, однако, заметить, что предполагаемая здесь как исходная форма Anakopia
встречается лишь с конца XI в. и, к тому же, только в грузинских источниках.
Даже форма Ἀνακουπία на печати середины XI в. уже плохо согласуется с дан-
ной этимологией, не говоря ужеоболеераннихформах *ἈνάκουφαиἈνακουφία
(Ἀνακουφή). Между тем, переход греческой φ в грузинскую ფ (собственно го-
воря, из нее и происходящую) совершенно закономерен, а форма Ἀνακουπία
представляет собой передачу местного произношения имени города, к сере-

41 Бгажба 1987 ‒ 168.
42 Амичба 1988 ‒ 18.
43 Анчабадзе 1959 ‒ 27.
44 Кварчия 2006 ‒ 93‒95.
45 Чхаидзе 2017.
46 https://etymology-ru.livejournal.com/363518.html
47 Ср. ойконимΤραχίς (в Фессалии) и хоронимΤραχεῖα (=Исаврия) (Stephanus Byzantinus. Ethnica,
s. v.), а также перекрывавшую путь по Кодорскому ущелью крепость Σιδήρον «Железная».
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дине XI в. находившегося уже полстолетия под властью грузинских царей. В
свою очередь, форма *Ἀνάκουφα (плюралис, аналогичный Τραχέα) отражает,
вероятно, ранний вариант ойконима, который в XI в. приобрел более обыч-
нуюдля городовформуженского родаἈνακουφία (Ἀνακουπία).
Впрочем, самые ранние формы ойконима — *Ἀνάκουφα и Ἀνακουφία

(Ἀνακουφή), имеют не менее прозрачную греческую этимологию:
< ἀνακουφίζω «облегчать». Такое значение топонима также сопоставимо
с Τραχέα-«тяжелой» (особенно при оригинальной форме *Ἀνάκουφα), но
уже в противоположной смысле — как переименование города с «дур-
ным» именем. Этот процесс хорошо известен по многим примерам еще с
античности (например, Beneventum «доброветренный» < Maleventum «дур-
новетренный»)48. Для Византии V‒VII вв. характерно превращение «дурных»
языческий ойконимов в «благие» христианские: Афродисиада > Ставрополь
(«город Креста») и т. п. Нельзя, однако, исключать, что новое имя было
создано по созвучию с местным топонимом, например, древней формой
названия соседней Анухвы—Ainaxw.
Возникновение имени *Ἀνάκουφα/Ἀνακουφία (Ἀνακουφή), произошедшее не

позднее начала X в., может быть связано с изменением статуса крепости —
превращением ее в резиденцию грекоязычного архиепископа Константино-
польского патриархата и политический центр Абхазии (ср. выше, «главную
крепость Абхазии» в «Летописи Картли»). После объединения всего Восточ-
ного Причерноморья под властью абхазских царей, когда никакое вражеское
войско уже не пыталось пройти вдоль побережья, старое название Трахея
(«труднопроходимая») теряет свойсмысл (изначальноположительный!)ипо-
тому, вероятно, заменяется именем Анакуфия, призванным подчеркнуть но-
вый, позитивный характер нового политического и религиозного центра Аб-
хазии.Неотъемлемыйгреческийкомпонент такогопереименования указыва-
ет либо на устойчивое и не пресекавшееся грекоязычное присутствие в Ана-
копии в VIII‒IX вв.49, либо на время возвращения Абхазского царства в орбиту
византийскоговлиянияивосстановленияархиепископииАбасгиив880-е гг.
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Toponymica Pontica. Anakopia

Andrey Yu. Vinogradov

Abstract: The article examines the forms of the name of the fortress Anakopia
(Abkhazia) in Byzantine, Georgian and Italian sources. First of all, since 929,
this name is found in the Greek forms [Ἀν]ακουφων, Ἀνακουφίαν, Ἀνακουφήν,
Ἀν(α)κουπί(ας). Since the end of the 11th c., in Georgian sources, a stable form
of Anakopia is fixed. From the 14th c. we find the form Nicofia/Nicoffa on
the Italian portolans (possibly due to confusion with Nicopsia in Zekhia). The
Abkhazian etymologies of Anacopia (from анаҟәаԥ or аных-а) are unconvinc-
ing from a phonetic point of view. On the contrary, the earliest oikonym’s forms
(*Ἀνάκουφα and Ἀνακουφία/Ἀνακουφή) have a transparent Greek etymology:
from ἀνακουφίζω “facilitate”, which is comparable to its probable ancient name
Τραχέα “heavy”. The emergence of the name Anacopia may be associated with
a change in the status of the fortress, its transformation into the residence of
the Greek-speaking archbishop of the Patriarchate of Constantinople and the
political center of Abkhazia.

Keywords: Anacopia, Abkhazia, the Abkhaz language, Byzantium, etymology, epig-
raphy.
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