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КАМЕННАЯ ИКОНА ИЗ НОВОГО КАРАНТИНА (КЕРЧЬ):
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ НАХОДКИ1 

STONE ICON FROM THE NEW QUARANTINE (KERCH):
THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL CONTEXT 

OF THE DISCOVERY

Долгое время, вплоть до конца прошлого столетия, изучение памятников средне-
векового Боспора-Керчи не привлекало особого внимания исследователей. Лишь в 
последние десятилетия ситуация начала резко меняться к лучшему. В научный оборот 
введены не только отдельные материалы современных раскопок городища, но и ряд 
средневековых находок из Керчи, хранящиеся ныне в коллекциях Керченского музея, 
Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея [Артеменко, 
2010, с. 8–12; Артеменко, 2011, с. 254–259; Артеменко, Желтикова, 2014, с. 144–174; 
Иванина, 2008, с. 61–86; Журавлев, 2012, с. 91–92; Куликов, Иванина, 2008, с. 44–50; 
Иванина, Федосеев, 2014, с. 138–143; Иванина, Куликов, Холодков, 2006, с. 149–171; 
Засецкая, 2008; Сидоренко, 2003, с. 355–392]. 

Следует также сказать, что в целом коллекция Керченского музея сильно по-
страдала во время Великой Отечественной войны. Многие ценные экспонаты,  в том 
числе и средневекового времени, оказались утраченными. О некоторых из них сведе-
ния сохранились лишь благодаря кратким публикациям либо архивным сведениям. 
Одной из таких ныне уже утраченных находок, несущих, как нам представляется, 
важную дополнительную информацию о средневековой истории и исторической то-
пографии Боспора, посвящена настоящая статья.

В 1895 г. на северном берегу Керченской бухты, в районе Нового Карантина, 
случайно была обнаружена барельефная икона, вырезанная на известняковой плите 
(рис. 1,1). К сожалению, обстоятельства и точное место ее находки остались неиз-
вестны [Кондаков, 1896, с. 34]. В этом же году икону приобрел известный керченский 
коллекционер Александр Васильевич Новиков (1843–1916), частное собрание антич-
ных древностей которого имело в то время широкую известность не только в Крыму, 
но и за его пределами [Ящуржинский, 1890, с. 113; Боровкова, 1999, с. 74–79]. 
Позднее он передал икону в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и свя-
тителя Николая Чудотворца, сооруженную в 1895 г. рядом с Александровской муж-

1 Публикация представляет собой значительно дополненный и переработанный вариант статьи, опу-
бликованной в 2015 г. [Науменко, Пономарев, 2015а, с. 275–288]. Доклад на эту же тему был прочитан в 
рамках Международной научной конференции «II Свято-Владимирские чтения, посвященные 1000-ле-
тию преставления святого равноапостольного князя Владимира» (Севастополь, 24-29 июля 2015 г.) [На-
уменко, Пономарев, 2015б, с. 39–40].
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ской гимназией г. Керчи [Кулаковский, 1908, с. 540] (рис. 2,2). Выбор этой церкви для 
хранения христианской реликвии, скорее всего, был обусловлен тем, что ее посеща-
ли воспитанницы Романовской женской гимназии, попечителем которой являлся сам 
А.В. Новиков [Боровкова, 1999, с. 78]. 

В 20-е гг. ХХ в., после того как храм был закрыт2, икону в числе прочих имевших 
историческую ценность христианских реликвий, изъятых из керченских церквей, 
передали на постоянное хранение в Керченский музей древностей. Она в отличие 
от многих других не попала в запасники музея. В 1926 г. ее среди экспонатов, вы-
ставленных в витрине № 36 византийского отдела музея, перечисляет Ю.Ю. Марти 
[Марти, 1926, с. 49, № 132]. Свидетельство директора Керченского музея подтверж-
дается одной из немногих сохранившихся фотографий средневековой экспозиции, 
датированной 1923–1925 гг. [Быковская, 2014, с. 31, фото 4].  

Позднее интерес к уникальной керченской находке был утрачен, и в довоенных 
музейных научных изданиях она уже более не упоминается. Неизвестной остается и 
дальнейшая судьба иконы. Можно лишь предполагать, что она, как и многие другие 
предметы христианского культа из керченских церквей, включая деревянный потир, 
Евангелие и Апостол из церкви Иоанна Предтечи, была утрачена при эвакуации му-
зея во время Великой Отечественной войны [Быковская, 2012, с. 19]. Таким образом, 
получить дополнительные сведения об истории иконы могут лишь дальнейшие ра-
зыскания в музейном архиве.

К счастью, едва ли не сразу после находки иконы на нее обратил внимание 
Н.П. Кондаков. В 1896 г. он опубликовал барельеф в своей работе «Русские клады. 
Исследование древностей великокняжеского периода» [Кондаков, 1896, с. 34–36, 
рис. 8]. При этом исследователь не ограничился простым описанием иконы, а со-
проводил свой текст фотографией, на которой хорошо различимы практически все 
мелкие детали находки (рис. 2,1). В своей работе основное внимание Н.П. Кондаков 
уделил интерпретации изображенных на иконе сюжетов. Наблюдения же относи-
тельно времени и места изготовления барельефа ограничены в публикации несколь-
кими предложениями, к сожалению, не подкрепленными имеющимися аналогиями.

Не обошел вниманием эту уникальную находку и Ю.А. Кулаковский, который упо-
мянул о ней в 1908 г. в статье «Керчь и ее христианские памятники», помещенной в 
девятом томе «Православной богословской энциклопедии». Благодаря этой публика-
ции удалось узнать, что икона была в свое время подарена А.В. Новиковым уже упо-
мянутой церкви Пресвятой Богородицы, в остальном же автор ограничился кратким 
ее описанием, в основу которого положен «первоисточник» – работа Н.П. Кондакова 
[Кулаковский, 1908, с. 540].  

В советский период, как и многие другие памятники христианского искусства 

2 Решение о ликвидации храма было принято 21 февраля 1923 г. В 1925 г. в здании церкви разместил-
ся клуб, а после войны в нем был открыт кинотеатр «Ударник» (ул. Советская, 40). В 1992 г. здание 
было снесено.

16   БИ-XХXV
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из Керчи, каменная икона оказалась фактически забытой. Как уже упоминалось, в 
1926 г. о ней, как об одном из знаковых музейных экспонатов средневековой эпохи, 
упомянул Ю.Ю. Марти, но приведенные им краткие сведения о памятнике ничего ново-
го к уже известным не добавили [Марти, 1926, с. 49]. Наконец, в середине 60-х гг. ХХ в. 
об иконе бегло и в контексте совершенно иной христианской находки из Приазовья 
вспомнил А.В. Гадло [Гадло, 1965, с. 224]. 

Таким образом, икона подробно была рассмотрена только ее первым издате-
лем – Н.П. Кондаковым. По его словам, она вырезана на известняковой плите раз-
мерами «12×11 вершков» (53,28×48,84 см) и имела «превосходную сохранность», 
что полностью подтверждается приведенной фотографией [Кондаков, 1896, рис. 8]. 
Позднее, вероятно, когда икона уже попала в коллекцию А.В. Новикова или в гим-
назическую церковь, ее обрамили «оправой из черного камня», о которой в 1926 г. 
также упомянул Ю.Ю. Марти [Марти, 1926, с. 49]. Но с какой целью икона была 
снабжена специальной оправой, из какого материала была сделана последняя, оста-
лось неизвестным.

Поверхность известняковой плиты, ставшей основой для изготовления иконы, 
была сплошь покрыта рельефными изображениями, заключенными в рамку с ароч-
ным сводом. По краю, выделенным узкой полочкой, изображена вьющаяся виноград-
ная лоза. Между ее симметрично расположенными завитками помещены гроздья из 
трех-четырех ягод и стилизованные трехзубчатые листья. Растительными мотивами, 
напоминающими стилизованные четырехлепестковые лилии, заполнены также верх-
ние углы плиты. Центральное поле обрамлено четырьмя рядами рельефных багет и 
полочек, расположенных уступами. Одна из них вырезана в виде «перевитого шнура». 

Сама икона по вертикали разделена на три многофигурные композиции, сю-
жет и персонажи которых были в основном атрибутированы Н.П. Кондаковым. 
Верхний ярус представляет собой сцену Благовещения, в центре которой помещены 
Богородица, Святой Дух, сходящий на ее голову в виде голубя, и архангел Гавриил 
с лилией (символом непорочной чистоты Девы Марии) и посохом (?) в руках. По 
сторонам от них изображены два Евангелиста, свидетельствующие миру о проис-
шедшем чуде, за ними – кресты Голгофы. 

Левая сторона среднего яруса заполнена фигурами трех святителей ‒ Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста «с творениями и благословляю-
щею десницею». Справа от них изображены апостолы Петр и Павел, в руках кото-
рых находится символическое изображение Церкви Христовой. 

По краям нижнего яруса помещены два, обращенных друг к другу, святых воина 
с нимбами, изображенные как триумфаторы – на торжественно шагающем (высоко 
поднимающем переднюю ногу) коне, с копьем в руке и развевающимся плащом 
[ср.: Алпатов, 1957, с. 296–297; Степаненко, 2000, с. 110, 114]. К сожалению, какие-
либо дополнительные детали, позволяющие их персонифицировать, на фотографии 
иконы не различимы. Однако среди многочисленных святых воинов XI–XIV вв. наи-
большей популярностью пользовались, как известно, Святой Георгий Победоносец, 
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Святой Дмитрий Солунский, Святой Феодор Тирон и Святой Феодор Стратилат, 
изображения которых в виде всадников получили широкое распространение в ви-
зантийском искусстве начиная с XII–XIII вв. [Лазарев, 1953, с. 205–207; Алпатов, 
1957, с. 296–297; Пекарская, Пуцко, 1991, с. 133, прим. 7; Атанасов, 2001, с. 259–261; 
Колпакова, 2013, с. 1127; Колпакова, 2014, с. 942]3. При этом в нашем случае речь, 
видимо, идет о воинах-змееборцах. В пользу этого указывает положение их правой 
руки, наносящей удар копьем, которое обращено наконечником к копытам коня, где 
обычно на иконах и помещался змей. 

Больше вопросов вызывает атрибуция центральной фигуры нижнего яруса ико-
ны, симметрично расположенной между всадниками. Н.П. Кондаков видел в ней 
изображение Симеона Столпника на «фигурной капители», оставив свой выбор, 
правда, без должной аргументации. Однако предмет, на котором находится святой, 
не похож на «фигурную капитель». Не напоминает он и столп (колонну) или баш-
ню, характерную для изображений святых-столпников в византийской и древнерус-
ской иконографии [ср.: Мнева, 1963, с. 94, № 25, рис. 44; 45; Жишкович, 1998, с. 19, 
рис. на с. 12]. Скорее, это изображение следует интерпретировать как чашу-потир4. 
Наконец, наш святой представлен на фоне портала прямоугольной формы (врата в 
Царствие Небесное?), что также не характерно для иконографии столпников. Таким 
образом, атрибуция данного персонажа иконы, на наш взгляд, нуждается в дальней-
шем изучении.

Дискуссионным остается и время изготовления иконы. Впервые и по сути 
единственным исследователем, который изучал данный вопрос, остается тот же 
Н.П. Кондаков, который полагал, что икона могла быть изготовлена в генуэзскую 
эпоху, но «для греческой церкви, греческим мастером… в стиле корсунских кре-
стов и кадил IX–XII столетий» [Кондаков, 1896, с. 36]. Иными словами, исследова-
тель допустил возможность ее датировки временем не ранее XIV в.5  

К сожалению, данный период истории Боспора-Керчи остается пока еще слабо 
изученным. Недостаточно исследованы городские культурные напластования го-

3 К этому же времени относятся фрески с изображениями конных святых воинов в пещерных храмах 
Юго-Западного Крыма [Домбровский, 1966, с. 32–42, рис. 18; 19; Степаненко, 2003, с. 452–456; Гай-
дуков, Карнаушенко, Джанов, 2002, с. 131]. Из раскопок Херсонеса происходят фрагментированная 
икона Св. Георгия на коне (X–XII вв.) и поливная чаша XIII в. с изображением святого воина-всадника 
[Византийский.., 1991, с. 91, № 90; Наследие.., 2011, с. 361, 637, № 431]. Об особом отношении к во-
инам-святым у позднесредневекового населения Крыма свидетельствует тот факт, что из 150 церквей, 
оставленных христианами полуострова в 1778 г., 55 были освящены именами Георгия Победоносца, 
Феодора Тирона, Феодора Стратилата и Дмитрия Солунского [Мальгин, 1995, с. 151–169].   

4 Иногда, правда, башня изображалась с чашеобразной надстройкой, в которой находился святой. В 
качестве примера можно привести фреску Феофана Грека (1378 г.) с изображением Симеона Столпни-
ка, Симеона Столпника Дивногорца и Алипия Столпника в новгородской церкви Спаса Преображения 
на Ильиной улице.

5 Этой же точки зрения ныне придерживается Е.И. Архипова. Правда, эта информация носит устный 
характер, за что мы ей высказываем глубокую благодарность. 
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родища XIII-XV вв. К тому же они почти не опубликованы [Зеест, Якобсон, 1965, 
с. 63–66; Макарова, 1998, с. 391; Макарова, 2003, с. 70; Занкин, 1991, с. 21–22; 
Занкин, 2001, с. 46; Бочаров, 2013а, с. 37; Айбабин, 2003а, с. 284–285]6. Лишь не-
многие сельские поселения и могильники из округи Боспора могут быть карто-
графированы на археологической карте региона этого времени [Гаврилов, 2008а, 
с. 375–376, 379; Гаврилов, 2008б, с. 140–141; Бочаров, 2013а, с. 37–39; Пономарев, 
2009, с. 514–516; Зинько, Пономарев, 2013, с. 447–448]7.

О Керченском полуострове интересующего нас времени почти не сохранилось 
сведений в нарративных источниках. К тому же, по вполне понятным причинам, в 
них чаще всего упоминается Воспоро-Керчь – важнейший стратегический и тор-
говый центр на водном пути из Черного моря в Тану (Азов) [Брун, 1877, с. 252; 
Бочаров, 2003, с. 46]. В 1299 г., по сообщению Рукн ад-Дина Бейбарса, Керчь в числе 
некоторых других крымских городов была разорена войсками Ногая [Тизенгаузен, 
1884, с. 111–112; Веселовский, 1922, с. 46; Мыц, 2015, с. 114–115]. В начале XIV в. 
в ней обосновались венецианцы, затем – генуэзцы и город, по словам папы Иоанна 
XXII (1333 г.), стал «именитым, обширным, весьма населенным, изобилующим вся-
ческими благами» [Мурзакевич, 1837, с. 44; Брун, 1877, с. 251; Брун, 1879, с. 204–205; 
Ковалевский, 1905, с. 152; Кулаковский, 1906, с. 101; Извлечение…, 1915, с. 101–102, 
154; Айбабин, 2003а, с. 284; Артеменко, 2006, с. 74–76; Господаренко, 2011, с. 54–55; 
Пилипчук, 2014, с. 44]8. 

В конце XIII в. изменился статус Боспорской епископской кафедры Констан-
тинопольского патриархата, которая с этого времени упоминается в Notitiae 
episcopatuum как митрополия [Бертье-Делагард, 2011, с. 42, 125; Кропоткин, 1958, 
с. 203, табл. 1]. К 1303 г. в Воспоро уже действовала католическая епископская ка-
федра, реорганизованная в 1333 г. в митрополию, которую возглавил Франциск де 
Камерино [Богданова, 1991, с. 33]. 

Остальные населенные пункты Керченского полуострова, включая и ближайшие 
к Воспоро, в письменных источниках практически не упоминаются. То же самое, 

6 То же самое можно сказать о крепостных сооружениях Керчи генуэзского периода [Артеменко, 
2007, с. 18–24; Михайлова, 2012, с. 113–128; Бочаров, 2015, с. 127–148] и городских некрополях этого 
времени. Исключение составляют несколько могил некрополя близ церкви Иоанна Предтечи, датиро-
ванных Т.И. Макаровой в пределах XIII–XIV вв. [Макарова, 1998, с. 382; Макарова, 2003, с. 72–73], и 
обломок известнякового надгробия 1375 г., обнаруженного при неизвестных обстоятельствах в 1865 г. во 
дворе одного из домов по ул. Босфорской (совр. ул. Свердлова) [Латышев, 1896, с.  96–97, № 96]. 

7 В 1949–1964 гг. несколько десятков разновременных позднесредневековых поселений были обнару-
жены на Керченском полуострове В.В. Веселовым. Однако хронологических рамок для них исследова-
тель не установил. Более того, они были включены в составленную по результатам его разведок «Свод-
ную ведомость» в одну группу как «средневековые» памятники [Веселов, 2005, с. 107–180]. Поэтому 
без повторных разведок выделить среди них поселения XIII–XV вв. не представляется возможным.

8 Совершенно иную характеристику дал городу В. Л. Егоров в своей монографии «Историческая гео-
графия Золотой Орды в XIII–XIV вв.». По его мнению, в XIII в. он «был заброшен и в дальнейшем… не 
играл какой-либо заметной роли» в экономической жизни полуострова [Егоров, 2010, с. 89].
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за исключением нескольких отрывочных свидетельств арабских географов, можно 
сказать и о полуострове в целом, территория которого отнесена в энциклопедии ка-
ирского ученого Шихаб ад-дина ал-Калкашанди (1355–1418) к Азовскому тюмену 
(округу-иклиму) правого крыла Золотой Орды [Григорьев, Фролова, 1999, с. 42–88; 
Крамаровский, 2003, с. 507]. 

В первой трети XIV в. сирийский историк и географ Абу-л-Фида назвал зем-
ли, лежащие к северу и востоку от «ал-Кафы» (Феодосии), «пустыней ал-Кибджак» 
(«степями кипчаков») [Коновалова, 1994, с. 20–21; Коновалова, 2009, с. 123]. По мне-
нию И.Г. Коноваловой, автор подразумевал в данном случае степные пространства 
Крыма, населенные кочевниками, «пришедшими в Северное Причерноморье еще 
в домонгольское время» [Коновалова, 2009, с. 159]. Учитывая один из указанных 
Абу-л-Фидой ориентиров – «к востоку от ал-Кафы», в ареал их обитания арабский 
географ включил и Керченский полуостров9. «Неверными кибджаками» (кипчаками-
христианами?) назвал он и жителей «Ал-Карши» (Керчи) [Коновалова, 2009, с. 123, 
159; ср.: Брун, 1874, с. 251]10.

Сведения Абу-л-Фиды подтверждает арабский купец и путешественник Ибн-
Батутта, который в 30-е гг. XIV в. совершил краткую остановку в Керчи, а затем 

9 К 40-м гг. Х в. степные районы Крыма оказались под контролем печенегов, на что вполне опре-
деленно указывают границы их кочевий – «Пачинакии», пролегавшие, по словам Константина Ба-
грянородного, в непосредственной близости от Херсона и Боспора [Константин Багрянородный, 
1989, с. 36–37, 40–41, 156–157]. В конце XI в. в Крыму появляются кипчаки-половцы (куманы) [Анна 
Комнина, 1965, с. 266]. Следы их пребывания на Керченском полуострове зафиксированы в основном 
благодаря впускным захоронениям в насыпях более ранних курганов и в античных склепах, а также 
нескольким каменным изваяниям и находкам кочевнической керамики [Гадло, 2004, с. 116; Айбабин, 
2003б, с. 80; Пономарев, 2004, с. 164–169; Пономарев, 2013, с. 384–387; Чхаидзе, 2016, рис. 1; Артемен-
ко, 2008, с. 51–60; Артеменко, 2009, с. 28–33; Федосеев, Пономарев, 2012, рис. 13, 10]. Не исключено, 
что некоторые из них, перейдя к оседлости, поселились в Сугдее и Боспоре [Майко, 2008, с. 20–25; 
Майко, 2009, с. 273–274, 282; Майко, 2010а, с. 269; Майко, 2010б, с. 44–45; Плетнева, 1987, с. 260; Джа-
нов, Майко, 1998, с. 171]. В первой половине XIII в., после того как в Крыму обосновались монголы-
татары, смешанное печенежско-половецкое население не было полностью уничтожено [Рубрук, 1957, 
с. 90], какая-то его часть подчинилась завоевателям [Айбабин, 2003б, с. 81; Ченцова, 1996, с. 178; По-
ловець, 2012, с. 15; Крамаровский, 2010, с. 508; Анохин, 1991, с. 6–8; Смирнов, 2011, с. 50]. В Восточ-
ном Крыму наиболее поздние, связываемые с ним кочевнические погребения и захоронения лошадей, 
датируются концом XIII – первой половиной XIV вв. [Айбабин, 2003б, с.  81; Грач, 1999, с. 64, рис. 25]. 

10 Видимо, речь идет о половцах, осевших на Боспоре, как и в других крымских городах [Тизенгаузен, 
1884, с. 26, 63]. Немалую часть городского и сельского населения Крыма в середине XIII – первой по-
ловине XV вв. составляли аланы [Тизенгаузен, 1884, с. 63; Якубовский, 1928, с. 64–65; Бубенок, 2004а, 
с. 195–204; Рубрук, 1957, с. 105–106; Епископа…, 1898, с. 17–18; Брун, 1871, с. 16–17; Кулаковский, 
1898, с. 9, 10, 16; Карсанов, 1992, с. 160]. И хотя в Керчи источники о них не упоминают, возможно, они 
составляли какую-то часть ее христианской общины, поскольку руководить местной паствой между 
1222–1240 гг. был назначен отец епископа Феодора Аланского – алан по своему происхождению [Епи-
скопа.., 1898, с. 19–20; Кулаковский, 1898, с. 9; Кулаковский, 2000, с. 148, 206; Бубенок, 2004а, с. 190; 
Бубенок, 2001, с. 21]. Таким образом, есть все основания полагать, что население Керчи в XIII–XIV вв., 
как и других восточно-крымских городов, в том числе Сугдеи и Солхата, представляло собой «смесь 
всех народов» [Васильевский, 1915, с. 178, 188]. 
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пересек степными дорогами Керченский полуостров и благополучно прибыл в 
Кафу. Накануне поездки он узнал, что «местность эта… принадлежит к степи, из-
вестной под именем Дешт-Кипчака», а в прилегавших к Керчи степных районах 
проживает народ «именем Кипчак». При этом Ибн-Батутта счел нужным уточнить, 
что придерживается этот народ «христианской веры» [Тизенгаузен, 1884, с. 279; 
Кулаковский, 1906, с. 104–105]. Таким образом, как совершенно справедливо отме-
тила С.А. Плетнева, присутствие в этом регионе кипчаков-половцев «было вполне 
реальным», причем «не только сохранилось название местности, но и само населе-
ние не потеряло имени сто лет спустя после завоевания» [Плетнева, 1990, с. 185–186].

В конце XIII – начале XIV вв., как считают некоторые исследователи, на Керченском 
полуострове оседают выходцы с Прикубанья и Северо-Западного Кавказа – народы 
адыгского происхождения, известные в византийских, древнерусских, европейских 
и восточных источниках как «касоги», «зихи», «черкасы», «черкесы», «кабарда» 
[Бочаров, 2001, с. 161; Бочаров, 2013а, с. 40; Бубенок, 2004б, с. 30, 34; Мавріна, 
2007, с. 71]11. Как и «народ Кипчак», они придерживались христианской веры, но в 
отличие от них вели оседлый образ жизни. Возможно, именно с их переселением на 
Керченский полуостров связано появление в регионе новых сельских поселений, в 
частности, нескольких прибрежных пунктов, указанных на средневековых компасных 
картах-портоланах. Местоположение восьми из них – Завида, Конестассе, Чиприко, 
Кавалари, Аспромити, Пондико, Дзукалаи, Каркавони с различной степенью 
уверенности удалось соотнести с определенным населенным пунктом на местности 
[Бочаров, 2001, с. 157–161, рис. 1, 2, 3-4; Бочаров, 2013, с. 37–40; Бочаров, Коваль, 
2011а, с. 127; Бочаров, Коваль, 2011б, с. 47–48; Бочаров, 2016, с. 266, рис. 1; Гордєєв, 
2013, с. 28; Гордеев, 2014, с. 324–338; Господаренко, 2014, с. 115].

Один из этих локализованных прибрежных пунктов имеет, по-видимому, 
самое непосредственное отношение к рассматриваемой нами каменной иконе. 
Напомним, что икона была найдена на территории Нового Карантина, устроен-
ного в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. на северном берегу Керченской бухты, 
в районе небольшого скалистого мыса, впоследствии названного Карантинным 
мысом, территорию к северу от которого в античную эпоху занимал боспорский 
город Мирмекий [Гайдукевич, 1941, рис. 2; 3; 6; Бутягин, Виноградов, 2006, 
рис. 1; Дюбрюкс, 2010, II, рис. 360] (рис. 1,2). В период позднего средневеко-
вья на месте античного городища разместилось небольшое укрепленное поселе-
ние. Исследователями ныне оно отождествляется с пунктом Пондико (Pondica, 
Pondici, Pondico, Pondicopera) на средневековых портоланах конца XIII–XVII вв. 
[Брун, 1877, с. 235; Брун, 1879, с. 205; Извлечение…, 1915, с. 102; Гайдукевич, 
Леви, Прушевская, 1941, с. 147; Бочаров, 2001, с. 159–160; Бочаров, 2013а, с. 39; 
Фоменко, 2011, с. 130]. Впервые под названием «Pondicоpera» поселение обозна-
чено на итальянской карте, датированной около 1296 г. Всего же А.Ю. Гордеевым 

11 О роли Черкесии в политической и экономической жизни региона см.: [Озова, 2013, с. 145–171]. 
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учтено 25 вариантов его написания; при этом наиболее устойчивой оказалась 
форма «Pondico» [Гордеев, 2014, с. 334]. 

В процессе раскопок, проводившихся на Мирмекийском городище с 1934 г., в 
районе Карантинного мыса и к северо-западу от него (так называемый «раскоп «С») 
были обнаружены участки каменной оборонительной стены толщиной до 2,6 м, кре-
постного рва шириной 2,1 м и глубиной до 1,25 м, а также донжона, возведенного на 
месте разрушенной античной гробницы [Дюбрюкс, 2010, II, рис. 360; Бутягин, 2004, 
с. 48–49]12. По мнению А.Ю. Виноградова, защищенная оборонительным периме-
тром площадь составляла не более 0,3 га [Виноградов, 2010, с. 452]. 

Внутри крепости и за ее пределами исследованы остатки нескольких каменных 
домов с жилыми и хозяйственными помещениями, двух полуземлянок с печью и су-
фой, хозяйственных ям, очагов и каменных вымосток, датируемых керамикой (пре-
жде всего фрагментами амфор и поливной посуды), нумизматическим материалом 
(золотоордынские анонимные пулы середины XIII – середины XIV вв. и конца XIV 
– начала XV вв., монеты ханов Узбека (1312–1341), Хызр-Хана (1359–1361) и Хаджи 
Гирея I (1441–1466)) и другими находками (железными арбалетными болтами) кон-
ца XIII ‒ XV вв. [Гайдукевич, 1937, с. 219; Гайдукевич, 1940, с.  305; Гайдукевич, 
Леви, Прушевская, 1941, с. 126, 137, 139, рис. 24; 25; Харко, 1952, с. 358; Гайдукевич, 
1952, с. 178–180, 211–219; Гайдукевич, 1987, с. 147–149; Виноградов, 1993, с. 31–32; 
Виноградов, Бутягин, Чистов, 1999, с. 79; Бутягин, Виноградов, Чистов, 2000, с. 23; 
Бутягин, Виноградов, Чистов, 2001, с. 84; Бутягин, Виноградов, Новоселова, Чистов, 
2003, с. 29; Бутягин, Виноградов, 2006б, с. 47, 49; Бутягин, 2007, с. 50; Бутягин, 
2008а, с. 87; Бутягин, 2008б, с. 95; Виноградов, 2010, с. 452–453, рис. 403; Бутягин, 
Столяренко, 2014, с. 18; Вахонеев, 2007, с. 5–22]. 

В западной части городища раскопками Ф.И. Гросса, В.Ф. Гайдукевича и 
А.М. Бутягина выявлен обширный плитово-грунтовой христианский некрополь, ис-
следованные погребения которого датируются в пределах XIII–XIV вв. [Гайдукевич, 
1940, с. 305–306; Гайдукевич, 1952, с. 211–219; Бутягин, 2003а, с. 38–41; Бутягин, 
Чистов, 2004, с. 77; Бутягин, 2005, с. 76, рис. 3; Бутягин, 2006б, с. 83; Бутягин, 
2006в, с. 65–67, рис. 2; Бутягин, Виноградов, 2006, с. 49–51, рис. 32; 33; Пономарьов, 
Нікітаев, 2014, с. 49–53]. Большинство из них представляют собой плитовые гробни-
цы. На плитах некоторых из них вырезаны кресты. В могилах зачищены одиночные и 
многократные захоронения. Погребенные уложены в вытянутом положении на спине 
головой на запад и, за редким исключением, на восток. Большая часть погребений 
безынвентарные. В других обнаружены поясные наконечники и пряжки, бронзовые 
круглые пуговицы, колокольчики, серьги, перстни, ожерелья из бус и отдельные бу-
сины, ножи, наперстки, железное кресало с кремнем, монеты. Несколько могил от-

12 На плане П. Дюбрюкса (не позднее 1833 г.) башня-донжон на месте античной гробницы и оборо-
нительная стена выделены красным цветом и обозначены цифрами 15 и 16 [Дюбрюкс, 2010, II, с. 149, 
рис. 360; Бутягин, 2006а, с. 29].
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личает более богатый инвентарь, преимущественно аксессуары одежды, украшения 
и предметы личного обихода [Бутягин, Виноградов, 2006, с. 51, 79, кат. 69–79; Бутягин, 
2003б, с. 63]. Недалеко от могильника вполне могла быть возведена церковь, которой, 
возможно, и принадлежала найденная в 1895 г. каменная храмовая икона13. 

В настоящее время на территории Керченского полуострова известно пока 
только две церкви этого времени. Одна из них керченская церковь Иоанна 
Предтечи, которую в 30-е гг. XIV в. посетил Ибн-Батутта, обративший внима-
ние на фреску с изображением воина, опоясанного мечом, и с копьем в руке 
[Тизенгаузен, 1884, с. 279]14. Как показали раскопки Т.И. Макаровой, в XIV в., 
возможно, одновременно со строительством генуэзской крепости Воспоро ее под-
вергли серьезной реконструкции [Макарова, 1982, с. 102–103, рис. 8; Макарова, 
1998, с. 380–381, рис. 15; Макарова, 2003, с. 72; Бочаров, 2013б, с. 346]. К этому 
же времени относят фрески с изображениями неизвестных святых, обнаруженные в 
1937–1938 гг. на южной стене алтарной апсиды и столбах алтарной арки [Гузанов, 
2006; Мемуары…, 2013, с. 350–351, прим. 22; Домбровский, 1966, с. 68–70, рис. 37; 
38; Попов, 1988, с. 547–569; Попов, 1995, с. 117–126].  

Другой интересующей нас церковью, кстати единственной, раскопанной на сель-
ской периферии Боспора, является церковь в окрестностях с. Золотое на территории 
средневекового некрополя, расположившегося в одной из бухт на восточном берегу 
Казантипского залива [Орлов, 1979, с. 124–126, рис. 6; 7]. Она представляла собой 
однонефный храм, размеры которого по внешнему обводу составляли 5,0 × 7,2 м. 
Terminus ante quem для функционирования памятника дают четыре серебряных дир-
хема хана Узбека крымского чекана, выпущенных в 1313–1314 гг. и обнаруженных 
под подошвой фундамента одной из стен храма [Орлов, 1979, с. 124, рис. 6, 2]. 

В 0,2 км к северу от некрополя Золотое было обнаружено поселение, в пределах 
которого на площади около 100 кв. м был прослежен культурный слой с находками 
XIII–XIV вв. По мнению Р.С. Орлова, оно погибло в 90-е гг. XIV в., в период военно-
политических междоусобиц золотоордынского хана Тохтамыша и самаркандского 
эмира Тимура-Тамерлана [Корпусова, Орлов, Гершкович, 1974, с. 292; Орлов, 1979, 
с. 128]15. Недавно это поселение было атрибутировано С.Г. Бочаровым как пункт 

13 К числу таких храмовых икон вполне могла относиться византийская рельефная деревянная 
икона «Св. Георгия-воина с житием» XI–XII вв. или конца XII – середины XIII вв. (106,8×74,75 см), 
вывезенная митрополитом Игнатием из Крыма в 1778 г. и хранившаяся затем в Харлампиевской 
церкви г. Мариуполя. Однако происхождение иконы доподлинно не установлено [Бертье-Делагард, 
1910, с. 13–20, фото на вклейке с. 102; Візантія…, 1997, с. 52, № 51; Пуцко, 1971, с. 313–331; Пуцко, 
2014, с. 96–98, рис. 2].

14 К сожалению, Ибн-Батутта не упомянул название церкви, но в первой трети XVII в. она, по свидетель-
ству Эмиддио Дортелли д’Асколи, была освящена во имя св. Георгия [Дортелли д’Асколи, 1902, с. 122].

15 В.Л. Мыц полагает, что «крымский поход» Тимура является не более чем «историографическим 
мифом», не нашедшим пока отражения в материалах археологических исследований памятников золо-
тоордынского времени на полуострове [Мыц, 2009, с. 45–63; Мыц, 2015, с. 99–124]. На наш взгляд, это 
заключение представляется преждевременным, по крайней мере, до публикации основных результатов 
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Дзукалаи (Zucalai, Zucalay), впервые отмеченный на карте-портолане 1325–1330 гг. 
[Бочаров, 2001, с. 160; Бочаров, Коваль, 2011, с. 127; Бочаров, 2013а, с. 39; Гордеев, 
2014, с. 333]16. 

Могильник в окрестностях с. Золотое, на территории которого всего было рас-
копано 143 захоронения, как и некрополь поселения Пондико, датируется в пределах 
XIII–XIV вв. Исследованные погребальные сооружения представлены грунтовыми 
могилами, перекрытыми досками либо каменными плитами, а также плитовыми мо-
гилами. При этом последние составляли более половины от всех изученных погре-
бений; в одиннадцати из них на торцевых плитах и плитах перекрытия был высечен 
крест. Еще один крест обнаружен на плите, перекрывавшей грунтовую могилу. 

На христианскую принадлежность погребенных указывали и другие находки, в 
частности медный медальон с изображением Богоматери Оранты и головные повяз-
ки, орнаментированные знаками в виде свастики. Остальной погребальный инвентарь 
представлен аксессуарами одежды, украшениями, амулетами, зеркалами, деревянным 
гребнем, орудиями труда и наконечниками стрел. По мнению Р.С. Орлова, могильник 
оставлен «греками-византийцами, либо грецизированным местным населением», уце-
левшим после первых татарских набегов в 20-х гг. XIII в. При этом исследователь отме-
тил, что близкие по конструкции, погребальному обряду и инвентарю плитовые моги-
лы были обнаружены на синхронных средневековых могильниках Северного Кавказа 
[Корпусова, Орлов, Гершкович, 1974, с. 291–293; Орлов, 1979, с. 116–124; Корпусова, 
1983, с. 14; Корпусова, 1995, с. 144; Корпусова, 2000, с. 156–161; Корпусова, Бредіс, 
2000, с. 66–67, рис. 1; Корпусова, 2002а, с. 132–137; Корпусова, 2002б, с. 207–221]17. 

Помимо Воспоро (Керчи) и Дзукалаи (Золотое), небольшие храмы, вне вся-
кого сомнения, возводили и на всех других более-менее значимых поселениях 
Керченского полуострова, большую часть жителей которых, судя по оставленным 
ими могильникам, составляли христиане18 и, как справедливо в свое время указал 
Ю.А. Кулаковский, «греческого православного исповедания» [Кулаковский, 1906, 
с. 105]. Возможно, в дальнейшем какая-то часть из них будет найдена, а для неко-
торых других косвенным свидетельством их существования могут стать находки, 
подобные храмовой каменной иконе из Нового карантина.

исследований культурных горизонтов второй половины XIV в. из раскопок Херсонеса, Солхата и Ман-
гупского городища. 

16 Предполагается также, что пункт Дзукалаи мог находиться на мысе Казантип [Гордеев, 2014, с. 334], 
но в свете современных археологических данных эта локализация пока не находит подтверждения.  

17 Изначально могильник ошибочно был отнесен к раннехристианскому времени или датировался в 
пределах X–XII вв. [Корпусова, 1971, с. 91; Орлов, 1972, с. 389–390; Кругликова, 1975, с. 107, 246; Пи-
оро, 1977, с. 72; Масленников, 1980, с. 67, прим. 14].

18 Помимо Мирмекия и с. Золотое, еще один плитово-грунтовой могильник этого периода открыт в 
1988 г. В.Н. Корпусовой на северо-восточной оконечности Керченского полуострова в окрестностях 
с. Осовины [Зинько, Пономарев, 2007, с. 184, рис. 1]. В 1989 г. могильник исследовал В.Н. Зинько. 
На участке, раскопанном В.Н. Корпусовой, количество погребений, на плитах которых был изображен 
крест, достигало 10% [Корпусова, 2002а, с. 132; Корпусова, 2002б, с. 207–221]. 
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Резюме

Статья посвящена барельефной каменной иконе, которая была обнаружена в 1895 г. на 
северном берегу Керченского залива, в районе античного городища Мирмекий. По мнению 
Н. П. Кондакова, она была изготовлена в генуэзскую эпоху, то есть не ранее XIV в. В это вре-
мя на месте городища Мирмекий располагался населенный пункт Пондико, упоминающийся 
на средневековых компасных картах конца XIII–XVII вв. В процессе раскопок на городище 
были обнаружены участки оборонительной стены, рва и донжона. Внутри крепости и за ее 
пределами исследованы несколько каменных домов, две полуземлянки и другие объекты ин-
фраструктуры поселения. Датируются они концом XIII ‒ XV вв. В юго-западной части горо-
дища выявлен христианский некрополь XIII–XIV вв. Недалеко от него могла быть возведена 
церковь, которой, возможно, и принадлежала найденная в 1895 г. каменная храмовая икона. 

Ключевые слова: Керчь, Боспор, каменная икона, городище Мирмекий, Пондико.

Summary
The article is devoted bas-relief stone icon, which was discovered in 1895 on the north shore of 

the Gulf of Kerch, near the ancient settlement Mirmekiy. According to N. P. Kondakov, it was made 
in the Genoese era, that is, not before the XIV century. At this time, on the site of ancient settlement 
located Mirmekiy town Pondiko mentioned on medieval maps compass end of XIII–XVII centuries. 
In the course of excavations at the ancient settlement were discovered portions of the defensive wall, 
a moat and a dungeon. Inside the fortress and outside investigated several stone houses, two huts 
and other facilities of settlement infrastructure. They date back to the end of the XIII–XV centuries. 
In the southwestern part of the settlement revealed сhristian necropolis XIII–XIV centuries. Not far 
from the church could be built, which may have belonged to and found in 1895, a stone church icon.

Keywords: Kerch, Bosporus, rock icon, Mirmeky, Pondiko.
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Рис. 1. 1 – топографическая карта северо-восточной оконечности Керченского полуострова 
с обозначением места находки иконы; 2 – топографический план городища Мирмекий 

(инструментальная съемка 2000 г.).
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Рис. 2. 1 – икона (фотография по Кондаков, 1896); 
2 – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.


