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В ходе боевых действий Первой мировой войны 5 апреля 1916 г. русской армией был
занят г. Трапезунд, и уже через месяц туда была послана археологическая экспедиция под
руководством академика Ф.И. Успенского для регистрации, охраны и изучения историче-
ских памятников. Было необходимо составить их описание и по возможности обеспечить
надлежащую охрану культурных ценностей. По мере возможности памятники изучались.
Эта научная работа и работа по обеспечению безопасности нашла отражение как в личных
дневниках руководителя [4], так и в переписке участников экспедиции, деловых бумагах,
научных записях и фотографиях, которые делали участники [3]. Издать собранный мате-
риал целиком не удалось не только из-за Гражданской войны, революции или неурядиц
Первой мировой или даже каких-то личностных трений между участниками, но и пото-
му, как писал сам Ф.И. Успенский, что «общая оценка собранного экспедицией материала
нуждалась бы в предварительной подготовке, в дополнительных справках в заграничных
архивах и библиотеках, наконец, в широкой исторической обстановке, для чего в насто-
ящее время нет ни технических, ни материальных средств» ([5], Успенский, 1929, с. 3).
Ф.И. Успенскому удалось издать только часть материала в виде очерков, несовершенство
и незаконченность которых он понимал. Не были как следует проанализированы и фото-
графии трапезундского акрополя, в 40-е и 70-е годы пострадавшего от землетрясений и
других разрушений. Таким образом, ценность материалов Трапезундской экспедиции со
временем возросла.

Экспедиция успела совсем недолго поработать в главных храмах города, в частности, в
Св. Софии, Хрисокефалос, церкви Св. Евгения. Во всех них участники обнаружили стен-
ную роспись, но в виду военного времени не решились вскрывать штукатурку, под которой
она находилась, целиком. В августе 1916 г. руководитель вместе с молодым археологом и
служащим Серафимовского лазарета Ф.М. Морозовым обнаружил также дворцовую цер-
ковь при дворце Комнинов с настенной росписью. Несмотря на то, что фотографии этой
росписи сохранились в максимально полном объёме, акварельные цветные зарисовки жи-
вописи интерьера Дворцовой церкви, а также её обмеры пока не найдены. В архивах не
сохранилось свидетельств работ участников экспедиции с настенной росписью в церкви
Хрисокефалос, хотя в воспоминаниях городского головы доктора И.Я. Кефели указание
на такие работы экспедиции имеется.

В 1917 г. в свободное время от описаний рукописей, собранных Ф.И. Успенским и С.Р.
Минцловым в мечети Орта-Хисар (Богородица Златоглавая), один из участников экспе-
диции, профессор восточных языков А.Е. Крымский обошёл окрестные пещеры, оставив
очень краткие записи о еле заметных уже к тому времени фресковых изображениях внут-
ри них.
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Были проведены небольшие раскопки внутри церкви Св. Евгения и рядом с мечетью
Орта Хисар, однако делать их более масштабными руководитель не стал из-за боязни
конфликтов с местным населением. Но мечта Ф.И. Успенского найти тайники и комна-
ты, которые не были открыты со времён падения империи, до сих пор осталась мечтой.
Несмотря на многочисленные потери материалов, фотографическое досье экспедиции уда-
ётся вводить в научный оборот.

Современные историки имеют не так много свидетельств о Трапезунде во время «пре-
вращения османского города в русский» [1]. Русская администрация проводила в жизнь
комплекс мер по налаживанию жизни в крае. Прокладывались дороги, для турецких
мальчиков накануне Февральского переворота открыли школу. Свидетельства экспеди-
ции наряду с воспоминаниями представителей трапезундской администрации дают нам
интересный материал по отголоскам революционных событий, не оставивших в стороне и
Кавказский фронт, хотя и «оторванный от страны» и не имевший «особого значения» [2].
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Иллюстрации

Рис. 1. Акрополь Трапезунда, цитадель, западная стена. СПбФ АРАН. ф. 169. Оп. 1. Д. 9. л.
42.
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