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К 60-летию Александра Германовича Герцена

Известному крымскому археологу и историку, заведующему кафедрой 
истории древнего мира и средних веков Таврического национального уни
верситета им. В.И. Вернадского, члену-корреспонденту Академии Наук Кры
ма Александру Германовичу Герцену 25 сентября 2007 г исполняется 60 
лет. Очередной выпуск «Материалов по археологии, истории и этнографии 
Таврии», составленный из работ друзей, коллег и учеников юбиляра, приуро
чен к этому знаменательному в научной и культурной жизни Крыма событию.

Александр Германович Герцен родился в г. Мытищи Московской области, 
однако, вся его сознательная деятельность неразрывно связана с Крымским 
полуостровом. В 1966 г. окончил среднюю школу N° 1 г. Симферополя (сейчас 
-  гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского). Еще будучи студентом исторического 
факультета Симферопольского государственного университета им М.В. Фрунзе 
(ныне -  ТНУ им. В.И. Вернадского), успешно совмещал учебу с работой в 
должности главного хранителя фондов Бахчисарайского историко-археоло
гического музея (теперь -  Бахчисарайский государственный историконсуль- 
турный заповедник). В 1972 г., по окончании университета, начинает препода
вательскую деятельность в родном учебном заведении. В 1937 г. сотрудники 
кафедры истории древнего мира и средних веков избрали его своим заведу
ющим. В 1992 г. А.Г. Герцен был одним из инициаторов открытия, на базе 
лаборатории по изучению этнической истории Крыма и кафедры истории древ
него мира и средних веков СГУ, Крымского отделения Института востокове
дения им. А.Е. Крымского НАН Украины. С 1994 г. является членом-коррес- 
пондентом Академии Наук Крыма, с 2006 г. -  действительным членом Немец
кого археологического института (г. Берлин), Александр Германович многие 
годы входит в состав Ученого совета ТНУ им. В.И. Вернадского, редакцион
ных коллегий «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии»
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(с 1990 г.) и журнала «Историческое наследие Крыма» (с 2003 г.). В 1999 г. 
вместе с И.Н. Храпуновым и группой крымских бизнесменов стоял у истоков 
создания историко-археологического благотворительного фонда «Наследие 
тысячелетий», направленного на поддержку археологических экспедиций и 
издание научной и учебной литературы по истории и археологии Крыма.

Александр Германович Герцен принадлежит к числу ученых, владею
щих в совершенстве не только методикой всестороннего изучения исто
рических источников, но и редким умением объединять кажущиеся, на 
первый взгляд, разрозненные факты в рамках единой научной гипотезы, 
логически выстроенной и аргументированной. При этом следует отме
тить его полную объективность в интерпретации исторических данных, 
независимость от существующей научной и политической конъюнктуры.

Широта кругозора и энциклопедическая образованность предопреде
лила многообразие научных интересов А.Г. Герцена. Однако, главным при
ложением таланта исследователя стало археологическое изучение «пе
щерных городов» Юго-Западного Крыма, в первую очередь, наиболее круп
ных из них -  Мангупа и Чуфут-Кале.

Мангупское городище, безусловно, сыграло особую роль в жизни Алек
сандра Германовича. Здесь он получил первый археологический опыт, не
изменно участвуя с 1968 г. в раскопках памятника. Именно здесь, во мно
гом благодаря своему научному наставнику Е.В. Веймарну, была сформу
лирована первая самостоятельная исследовательская тема молодого ис
торика, связанная с изучением фортификационной системы городища. Ее 
разработка была продолжена и после того, как в 1975 г. А.Г. Герцен возгла
вил работу Мангупской археологической экспедиции. Итогом многолетних 
собственных археологических исследований стала успешная защита в 1984 г. 
в специализированном совете Ленинградского государственного универ
ситета диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по теме «Система оборонительных сооружений Мангупа», опублико
ванной в 1990 г. в первом выпуске «Материалов по археологии, истории и 
этнографии Таврии». В ней было впервые доказано, что Мангупское горо
дище являлось крупнейшей по защищенной территории крепостью сред
невекового Крыма, построенной в середине VI в. в лучших традициях ви
зантийской фортификации. Дальнейшие исследования памятника позво
лили установить основные этапы истории этого поселения, прошедшего 
путь от ранневизантийской крепости до феодального города, столицы кня- 
жес7ва Феодоро, ставшего после османского завоевания в 1475 г. адми
нистративным центром турецкого кадылыка в горных районах Таврики.

За долгие годы раскопок Мангупа был накоплен огромный массив архео
логического материала, введение в научный оборот которого в последнее
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время значительно активизировалось. В этой работе отметим принципиальную 
позицию исследователя и его учеников -  в публикациях акцент делается на пер
воочередном издании результатов раскопок объектов, исследованных на широ
кой площади и имеющих хорошо стратифицированный археологический мате
риал. Это, по мнению их авторов, позволит специалистам составить объектив
ное представление о стратиграфической и планиграфической ситуации на 
памятнике, а обсуждение опубликованных на страницах научной печати ма
териалов сделает предметным и эффективным. Одновременно идет про
цесс обобщения вещественных источников, архитектурно-археологических объек
тов, систематизируются данные об отдельных периодах в истории городища.

Говоря об исследовательском почерке Александра Германовича, который 
наиболее ярко проявляется на примере Мангупского городища, нельзя не 
отметить его стремление изучать памятник комплексно, постоянно сопостав
ляя новые археологические находки с имеющимся фондом нарративных сви
детельств. Итогом такого подхода стало появление подробных комментари
ев А.Г. Герцена к переизданию ряда важнейщих источников не только по ис
тории Мангупа, но и в целом Юго-Западного Крыма в эпоху средневековья -  
сочинениям Ашик Пащаоглу, иеромонаха Матфея и Мартина Броневского.

В историографию еще одного крупного «пещерного города» -  Чуфут- 
Кале -  А.Г. Герцен вошел не только как специалист, проводивший на пла
то археологические исследования (1983, 1987, 1988 гг.), но и как один из 
авторов единственного, на сегодняшний день, научного труда, в котором 
связно и последовательно излагаются основные этапы истории городища.

Богатый опыт самостоятельных археологических исследований’ вмес
те с доскональным знанием нарративных источников и топографической 
ситуации на памятниках Юго-Западного Крыма позволил А.Г. Герцену на 
определенном этапе своей творческой деятельности предложить собствен
ную трактовку ряда ключевых проблем в истории региона. Новая хроноло
гия возникновения «пещерных монастырей» Таврики и Готской епархии, 
термины «иконоборческая Таврика» и «византийско-хазарское пограничье», 
под которыми содержится нетрадиционная для отечественной историог
рафии концепция политической и церковно-политической истории Юго- 
Западной Таврики в VIII-X вв., уже давно получили признание среди спе
циалистов. Не меньшее значение имеет вышедшая в 1995 г. статья, со
держащая опыт типологии средневековых городищ этой части полуострова.

Еще одним направлением научной деятельности А.Г. Герцена является изу
чение этнополитических и этноконфессиональных процессов в средневековой
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'  Кроме Мангупа и Чуфут-Кале, А.Г. Герцен руководил также раскопками Арабатской крепости
в 1988 г.
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Таврике. Вместе с М.А. Араджиони им был задуман и начал реализовы
ваться очень важный для специалистов и просто любителей истории про
ект по изданию серии хрестоматий источников и исследований, посвящен
ных мусульманскому, христианскому и иудейскому старожильческому на
селению Крымского полуострова.

Помимо научной, значительное место в жизни А .Г Герцена занимает 
преподавательская и общественная деятельность. Для многих поколений 
студентов-историков ТНУ им. В.И. Вернадского лекции Александра Герма
новича являются визитной карточкой родного факультета, а его разделы в 
учебных пособиях по истории Крыма -  своеобразным введением в мир 
любимой науки. Для коллег-преподавателей он давно стал образцом чут
кого, надежного и мудрого руководителя, человеком, отличающимся ред
ким чувством юмора и порядочностью. Любителям истории А.Г. Герцен 
известен, прежде всего, своими многочисленными статьями в популярных 
изданиях и уже ставшим классическим путеводителем «Пещерные горо
да» Крыма», написанным совместно с О.А. Махневой.

Свое шестидесятилетие Александр Германович Герцен встречает в рас
цвете творческих сил, полный новых идей и проектов. От имени друзей, 
коллег и многочисленных учеников юбиляра желаем ему крепкого здоро
вья, настойчивости и надежных помощников в осуществлении задуманного.

В.Е. Науменко
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