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АРМЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ КРЫМА ХIII – XVIII ВВ.
 (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

ARMENIAN ANTIQUITIES OF THE CRIMEA 
OF THE XIII – XVIII CENTURIES.

 (PROBLEM STATEMENT)

Армянские древности Крыма рассматриваются, как вся совокупность археологи-
ческих объектов, включающих материальные свидетельства присутствия армян на 
территории региона в хронологических рамках ХIII – XVIII вв., а именно поселенче-
ские, ритуально-культовые и погребальные памятники – с архитектурными и вещевы-
ми комплексами, и отдельные артефакты. Видовой и количественный состав исследу-
емых комплексов является, одной из основных составляющих материальной культуры 
крымских армян1 в позднесредневековое время, актуальность изучения которой об-
условлено ролью и местом национальной общины в исторических процессах на по-
луострове. Соответственно, объектом исследования выступает материальная культура 
средневековых армян Крыма, а его предметом – древности, включающие археологиче-
ские комплексы и отдельные артефакты вт. пол. ХIII – тр. четв. XVIII вв., связанные в 
этнокультурном плане с армянским населением на полуострове. Выше обозначенные 
хронологические рамки захватывают два периода в истории средневекового Крыма – 
золотоордынский и османский. Нижняя дата определяется временем начала массовой 
миграции армянского населения на полуостров, а верхняя – связана с выселением ар-
мян из Крыма в 1778 г. Территориальные рамки исследования включают территорию 
полуострова в границах распространения выявленных археологических объектов. 

В контексте общей проблематики средневековой истории армян Крыма, и бо-
лее широко всего его населения в указанную эпоху, вопросы материальной культуры 
национальной общины на полуострове в разных аспектах являлись предметом из-
учения2 уже с кон. XVIII – пер. тр. XIX вв. [Паллас, 1999, с. 112, 115; Бжишкянц, 

1 Включающей: поселенческие комплексы – города (квартальная застройка и фортификационное строи-
тельство), селения, укрепления, монастыри с сельскохозяйственной и ремесленной округами с коммуника-
ционными системами жизнеобеспечения (поселенческая структура), погребальные комплексы – грунтовые 
могильники; культовая и гражданская архитектура с конструктивными и декоративными элементами; изде-
лия каменной пластики и резьбы (хачкары, надгробные плиты и стелы, рельефы); ритуальные изделия, укра-
шения, орудия труда, оружие, элементы одежды, бытовая утварь и средства передвижения.

2 В истории изучения средневековых армянских древностей Крыма, выделяются два хронологических 
периода. I период, 1790 – 1940 гг., характеризуется выявлением самих древностей и получением пер-
вичных сведений о них, как об объектах исторического исследования, при этом раскопки памятников 
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1830, с. 230–364; Кеппен, 1837, с. 17, 20, 22–23, 27–28, 79–80; и др.]. С середины 
XXв. специальные, зачастую узкопрофильные исследования проводились по средне-
вековой армянской архитектуре [Якобсон, 1956; Якобсон, Таманян, 1992; Кирилко, 
2016, с. 454– 485; Казарян, 2018; Халпахчьян, 2019; и др.], каменной резьбе и пла-
стике [Айбабина, 2001, с. 14–31, 62–134; и др.], настенной живописи [Домбровский, 
1966, с. 74–77; Корхмазян, 1978, с. 97–107; и др.], эпиграфике [Григорян, 1970; 1993; 
Свод…, 1996; и др.] и сфрагистике [Белый, Манучарян, 1982; Акопян, Каретников, 
2020; Байбуртский, 2023], а с 1970-х гг. осуществлялось планомерное археологиче-
ское изучение самих армянских древностей Крыма.

Наиболее раннее, задокументированное свидетельство появления армян в 
Крыму относится к античному времени к эпохе митридатовских войн. Это над-
пись I в. до н.э. на греческом из Херсонеса (рис. 1,29) выполненная на мраморной 
плите – эпитафия командира (токсарха) отряда лучников из Малой Армении, со-
стоявшего на службе у Митридата Евпатора и вероятно погибшего во время кампа-
нии Диофанта против скифского царя Палака [Виноградов, Кадеев, 1984, с. 11–12; 
Макаров, 2005, с. 239–248]. Такие же единичные свидетельства армянского при-
сутствия на полуострове фиксируются и в дальнейшем, вплоть до поздневизан-
тийского времени. Именно через Византию, владевшей землями на полуострове, 
армяне и проникали в Таврику [Микаелян, 2004, с. 11]. П. Коу основываясь на дан-
ных А. Алпояджяна3  пишет, что возникновение постоянной армянской общины на 
полуострове отмечено в византийских документах с ХI – ХII вв., а самое ранее из 
известных армянских поселений в Крыму – это Судак (рис. 1,11) [Коу, 2008, с. 54]. 
А. Л. Якобсон начало массовой эмиграции армян в Крым, также относит к ХI в. и 
связывает ее с сельджукским вторжением в Армению в 1060-х гг. Ученый отмечал, 
что вряд она была длительной и значительной в отличии от миграций армянского 
населения на полуостров в ХIII – ХIV вв., вызванных монгольским завоеванием 
Армении в 1230–40-х гг. и последующим вторжениями на ее территорию персов, 
туркменских племен и Тимура [Якобсон, 1956, с. 166-167]. 

Средневековая крымско-армянская традиция, основанная на устных преданиях и 
письменно зафиксированная только во второй половине ХVII в., связывала массовое 
заселение армянами полуострова с 1330 г., когда они, вышедшие не ранее 1299г.4  из 
Аксарая/Сарай-Бату, следуя через Азак достигли Каффы (рис. 1,1) и Сурхата/Солхата 

специально не проводились. В II периоде, 1950 – 2020 гг., изучение армянских древностей приобретает 
системный и углубленный характер, исследование материальных остатков проводятся на комплексной 
основе, и с 1970 гг. с привлечением данных полученных в результате археологических раскопок самих 
памятников, при этом выявляются ранее неизвестные объекты.

3 Сведения взяты: Алпояджян А. История армянских переселенцев. Т. 1. Каир, 1945 г. (на армянском 
языке).

4 Здесь и ниже, если это специально не оговаривается, даты из средневековых армянских письменных 
источников, приводятся от Рождества Христова, в оригинале они пишутся в армянском Большом лето-
исчислении от 551 г. н.э.
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(рис. 1,5). В свою очередь армяне переселились в Нижнее Поволжье5  из разоренного 
монголами Ани [Бжишкянц, 1830, с. 335–338]6. Л. С. Хачикян, подвергая эту инфор-
мацию о «великом» переселении обоснованному сомнению, как в деталях истори-
чески не достоверную, допускал, что именно в эти годы в Крыму обосновываются 
«многие армянские семьи, переселившиеся сюда от устья Волги» [Хачикян, 2014, 
с.30–31, 33–36]. 

Пребывание армян в ХIV в. в Сарай-Бату и Азаке документируется многочис-
ленными письменными и археологическим свидетельствами [Волков, 1995; 2009; 
Масловский, 2018]. Таковы к примеру: рукопись 1319 г. (Евангелие) из венского собра-
ния, созданная писцом Хачатуром по заказу архиепископа Погоса в Сарай-Бату в церк-
ви св. Богородицы [Крамаровский, 2012, с. 75]; рукопись 1339 г. (Книга Проповедей) 
созданная писцом Мкртычем по заказу Саргиса Лореци в церкви св.Григора в Азаке 
[Свод…, 2010, с. 72]. По сведениям А. Н. Масловского, армянский квартал в Азаке, 
просуществовал до конца XIV в., он и указанный в вышеназванной рукописи храм 
локализованы исследователем на плане городища [Масловский, 2018, с. 133–134].

 При этом, самые ранние известные армянские рукописи и точно датирован-
ные лапидарные надписи7 из Крыма, были созданы в Каффе и Солхат-Крыму, и 

5 Вероятно, путь их лежал и через Маджары в Предкавказье – в 1994 г. на территории городища 
найден фрагмент мраморного хачкара ХIV в. с надписью на грабаре, некогда вмонтированный в стену 
армянской церкви [Волков, 1996, с. 213–214].

6 Приведенные выше сведения содержаться в колофоне из Четьих-Миней, переписанных в Крыму 
писцом Давидом Крымеци в 1690 г., в свою очередь основным источником памятной записи была на-
писанная в стихах «История» Мартироса Кримеци, автора вт. пол. XVII в. В научный оборот они были 
введены в 1830 г. армяно-католическим священником, членом Конгрегации Мхитаристов, Минасом 
Бжшкянцом в книге «Путешествие в Польшу и другие места, населенные армянами, выходцами из 
древнего столичного города Ани», изданной в 1830 г. в Венеции на грабаре [Бжшкянц, 1830, с. 335–
338]. В ней автор дает подробный обзор (местоположение, топография, архитектура, эпиграфика), ар-
мянских древностей, расположенных на полуострове от Армянского Базара до Керчи [Бжшкянц, 1830, 
с. 230–364]. Часть указанной книги под названием «Армянские древности Таврического полуострова» 
с отдельными главами, посвященными Армянскому Базару, Карасу-Базару, району от последнего до 
Судака, Эски-Крыму и монастырю Сурб Хач, была переведена на русский язык также армяно-като-
лическим священником Х. Кушнеровым и опубликована в 1877 г. [Кушнеров, 1877, с. 441–451]. М. 
Бжшкянц, в своем труде не ограничивался только описанием армянских древностей, с привлечением 
доступных ему исторических источников, он приводит сведения и по другим памятникам в регионе, 
и не только – по точному замечанию Л.П. Колли «касаясь всего, что могло привлечь его внимание в 
географическом, историческом, этнографическом, естество-испытательном отношении» [Колли, 1910, 
с. 30].  Из-за отсутствия полного перевода книги на русский или другие международные языки, эти 
сведения в полном объеме и поныне доступны для изучения только армяноязычным читателям. Тот 
же Л.П. Колли, более века назад писал по этому поводу: «По обильному материалу, реляция о. Минаса 
настолько ценна, что мы можем здесь только выразить желание увидеть когда-нибудь его труд переве-
денным на русский язык, тем более что многое им виденное и описанное всего столетие тому назад уже 
безвозвратно исчезло с лица земли» [Колли, 1910, с. 30].

7 В связи с датировками ранних образцов армянской эпиграфики из Крыма, необходимо сделать уточ-
нение. В 1903 г. преподавателем Московского Лазаревского института восточных языков Х. Кучук-Ио-
аннесовым были изданы три армянские надписи из церкви Святого Сергия в Феодосии [Кучук-Ио-
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относятся они к нач. – сер. XIV в. В Каффе: рукопись 1307 г. (Торжественник) из 
Национальной библиотеки Франции созданная писцами Симеоном Бабердаци и 
Григором Сукиасанцем по заказу вардапета Аветика Хотачарака в церкви св. Троицы 
[Свод…, 2010, с. 57]; хачкар «Хытршаха» 1356 г. из церкви св. Сергия [Айбабина, 
2001, с. 62]. В Солхате: рукопись 1324 г. из Иерусалима «О десяти купцах», про-
поведи вардапета Вардана Маратаци, созданная писцом Себером Арзрумци по за-
казу «отшельника Григора… в городе Сурхат» [Свод…, 2010, с. 66]; случайная на-
ходка с городища – надгробие «Улуварда» с надписью и датой упокоения 1311 г. 
[Крамаровский, 2022, с. 239]. 

В предшествующем ХIII в. присутствие армян в Крыму отмечается в Каффе и 
Сугдее-Солдайи (рис. 1,11) по свидетельствам из генуэзских нотариальных актов и 
греческого рукописного синаксаря [Микаелян, 2004, с. 28–29; Архимандрит Антонин, 
1863, с. 603, 609], и в Херсоне (рис. 1,29), по единичным армянским надписям [Марр, 
1904, с. 106-108], и нигде на полуострове по бесспорным археологическим данным. 
ХIII в. датируется только комплекс керамических и металлических изделий, откры-
тый в 1960-х гг. раскопками в квартале L (Южный район) Херсонесского городища. 
Руководитель работ Н. В. Пятышева по ближайшим аналогиям из коллекций музеев 
Армении связывала его с армянским населением на городище – переселенцами из 
разорённых монголами городов Ани и Двин, и допускала существование здесь ар-
мянского квартала в кон. XIII – нач. XV вв.8 [Пятышева, 1968, с. 157–158].

В течение всего XIV в. переселение армян в Крым (морскими и сухопутными 
маршрутами), по сведениям письменных источников, фиксируется и из Киликии и 
различных областей Большой и Малой Армении [Корхмазян, 1978, с. 8; Хачикян, 
2004, с. 54; Осипян, 2011, с. 47–48; и др.]. Переселенцы в основной массе направля-
лись в пределы Юго-Восточного Крыма на земли Улуса Джучи и Генуэзкой Газарии. 
Описываемое событие, в материальном плане нашло яркое отражение в средневе-
ковой крымско-армянской миниатюре и культовом зодчестве, в продолжение куль-
турных традиций, привнесенных с исторической родины [Корхмазян, 2008, с. 10; 
Майко, 2018, с. 143; Байбуртский, 2023, с. 19–20]. 

аннесов, 1903, с. 67–68]. Древнейшие по прочтению автора из известных ему на полуострове, он их 
датировал 496, 660, 692 гг. арм. лет. – соответственно 1047, 1211, 1243 гг. от Р. Хр. Уже в 1916 г. академик 
И.А. Орбели подвергал «обоснованному сомнению даты древнейших армянских надписей с юга Рос-
сии, опубликованных Христофором Кучук-Иоаннесовым, основываясь на многочисленных ошибках в 
его работах» [Орбели, 1916, с. 5]. В 1939 г. И.И. Бабков расшифровывает дату первой вышеприведенной 
надписи 1327 г. [Бабков, 1939, с. 1385]. При этом и в дальнейшем, ряд авторов, не смотря на очевидные 
факты, были склоны удревлять эти памятники армянской эпиграфики. Приведем мнение, высказанное 
Л.С. Хачикяном: «Некоторые исследователи (мы имеем в виду, в частности, Х. Кучук-Иоаннесяна), не 
имея достаточных знаний в области эпиграфики, издали ряд армянских надписей, многие из которых 
были точно датированы. Если бы они были расшифрованы верно, мы бы имели сегодня возможность 
говорить также об армянском населении Кафы, обосновавшемся там уже в XI веке, но, как было ска-
зано, большая часть расшифровок была или неверна, или очень сомнительна» [Хачикян, 2014, с. 43].

8 Л. В. Седикова слой разрушения квартала L датирует сер. – тр. четв. XIII в., относя к этому времени, 
как гибель квартала, так и города в целом [Седикова, 2018, с. 428].  
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Таким образом, не позднее пер. пол. ХIV в. в Крыму в результате массовой ми-

грации армянского населения из сопредельных регионов формируется национальная 
община, существовавшая на полуострове до пос. четв. ХVIII в. В ХIV–ХV вв. армя-
не в Крыму проживали в городах Солхат-Крым9 [Крамаровский, 1989, с. 145–147; 
Саргсян, 2001], Каффа10 [Айбабина, Бочаров, 1998, с. 212], Сугдея-Солдайя [Майко, 
2008, с. 60–62], в укрепленных («городосело» Казарат [Байбуртский, Тимиргазин, 
2008, с. 89-91]) и сельских поселениях. В золотоордынское время вне населенных 
пунктов ими возводятся многочисленные монастырские комплексы. 

В Юго-Западном Крыму наличие армянской общины во второй половины XVв. 
подтверждается аутентичным письменным источником [Смирнов, 1918, с. 10]11. В 
первой половине ХVI в. османские переписи населения лива-и-Кефе фиксируют 
армянское присутствие в Кефе (рис. 1,1), Судаке (рис. 1,11), Мангупе (рис. 1,26), 
Инкермане (рис. 1,27) и Балаклаве (рис. 1,28)12. По факту переселения христи-
ан из Крыма в 1778 г. армяне проживали в городах Каффа, Бахчисарай (рис. 1,25), 
Карасубазар (рис. 1,21), Козлов (рис. 1,30), Акмечет (рис. 1,22) и в селениях – Старый 
Крым, Татлы (рис. 1,17), Мелик (рис. 1,19), Камышлак (рис. 1,15), Сале (рис. 1,13), 
Чуруксу, Бурундук-отар (рис. 1,16), Тапчак, Султан-Салы (рис. 1,3), Урталак 
(рис. 1,18) [Дубровин, 1885, т. 2, с. 711]13.

9 В кварталах северо-западного сектора городища.
10 По данным массарии 1381 г., в Каффе армяне проживали в кварталах у церквей св. Георгия, св. Сар-

киса, св. Иоанна Крестителя [Понамарев, 2000, с. 431]. Численность армянского населения компании 
Каффы и консульства Солдайского, была весьма значительна – в письменных латинских источниках, 
применимо к региону дается название «Большая Армения» и указывается «что эта земля, большей 
частью населена армянами». В. А. Микаелян, основываясь на официальной переписке генуэзских вла-
стей, допускал, что в 1470 гг. из 70 тыс. населения Каффы 2/3 составляли армяне [Микаелян, 2004, 
с.20–23]. Эти сведения, явно преувеличены. По данным тех же массариев, армяне Каффы в 1381, 1423, 
1461 гг. находились на третьем месте по численности – после западноевропейцев (латинян) и греков 
(ортодоксов), и в процентном соотношении составляли соответственно лишь 19,9 % населения города. 
При этом, как отмечает Е.А. Хвальков армяне были «более [чем греки – Б.А.М.] состоятельны, занима-
ли более высокое положение в обществе и…более социально активны» [Хвальков, 2023, с. 149–151]. 

11Тарханный ярлык – выдан населению крепости в Кырк-Оре ханом Нур-Девлет-Гиреем в 1468 г. В 
нем упоминаются «армяне во главе с Оганесом Танекэ».

12 В дефтере 1520 г. в пяти вышеперечисленных городах указаны 1397 очагов армян, из них в Кефе, сто-
лицы этой османской провинции, значится 1339 очагов в 13 кварталах, что составляло 44 % городского 
населения. В дефтере 1542 г., в указанных городах указаны 1135 очагов армян, из них в Кефе значится 
1093 очагов также в 13 кварталах, что составляло уже 36 % городского населения [Бочаров, 2008, с. 3-4].

13Название городов и деревень переданы по ведомости А. В. Суворова без изменений. Всего было 
переселено 12598 чел., из них городского населения 11258 чел., сельского населения 1340 чел. Не-
сколько десятилетий ранее, в 1744 г. в письменном послании в католикосат по случаю избрания нового 
духовного предстоятеля, епископа Даниэла, отправителем значится армянский «народ Крыма…жители 
Кафы и Карасу, Бахчисарая и Кеозлева…Ора и Акмечита, а также сел Орталанка, и Топты, и Камышлы, 
и Салы, и Эски-Крыма» [цит. по: Саргсян, Петросян, 2008, с. 54]. Перечень городов Крыма где прожи-
вала паства Армянской церкви приводиться в панегирике, написанным Варданом Кафаеци в 1676 г. и в 
строительной надписи 1751 г. из монастыря Сурб Хач.
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Армянский этнический массив в средневековом Крыму конфессионально никог-

да не был однороден [Саргсян, 2010, с. 9]. Армяне по вероисповеданию относились к 
пастве Армянской апостольской церкви – численно преобладавших армян-монофи-
ситов («hайк»)14, Папской курии – армян-католиков («франк»), Вселенского патриар-
ха – армян-халкидонитов («hай-hором», «цаты»)15.

Материальное наследие крымских армян ХIV–XVIII вв. в археологическом пла-
не включает культурные напластования и строительные остатки древних городов, 
селений, монастырей и могильников [Айбабина, Бочаров, 1998; Байбуртский, 2021; 
и др.]. Этнокультурная атрибуция и выделение армянских древностей из массива 
средневековых памятников Крыма, связаны с присутствием в археологических ком-
плексах самобытных и устойчивых «этнических маркеров» – объектов эпиграфики, 
архитектуры, иконографии, каменной резьбы и пластики, декоративно-прикладного 
искусства [Байбуртский, 2023, с. 20–21]. Рассмотренные в совокупности, они, яв-
ляясь неотъемлемыми компонентами средневековой материальной культуры армян 
региона, позволяют определить базовые признаки «армянских древностей», изуча-
емых в рамках историко-культурного явления «армянского присутствия в Крыму».

Планомерное археологическое изучение самих древностей было начато в 1970гг. 
по программе предреставрационных изысканий (раскопок) на памятниках архитек-
туры древнего и средневекового Крыма16. До указанного времени, они специально 
не изучались и становились объектом исследования лишь при случайном выяв-
лении. Примеры. Проведенные К. К. Костюшко-Валюжевичем в 1902 г. раскопки 
Загородного храма в Херсонесе, в ходе которых были открыты в алтарной части 
две армянские надписи [Костюшко-Валюжевич, 1904, с. 38-39]. В 1927–1928 гг. 
Н.С.Барсамов при раскопках укрепления Кордон-Оба, вблизи него обнаружил над-
гробие с армянской надписью 1681 г. (1130 г. арм. лет.). Данная находка в числе про-
чего позволила исследователю сделать вывод, в дальнейшем не подтвержденный, 
что изучаемый им строительный комплекс – это остатки средневекового армянского 
монастыря [Бочаров, 2015, с. 48, 65-67]. В 1955 г. М.А. Фронджуло на городище 
Тепсень, в раскопе Е, в слое XIII – XV вв. была найдена плита с изображением про-
цветшего креста, интерпретируемая дальнейшими исследователями памятника, как 
находка хачкара [Майко, 2008, с. 467].

14 Этноконфессиональная группа «армяне». 
15Деятельность общин армян-монофиситов и армяно-католиков в средневековом Крыму неоднократ-

но становилась объектом исторических исследований, имеющих в основе обширную источниковую 
базу. Сложнее ситуация с изучением «цатов», по причине скудности исторических свидетельств о них 
в регионе и отсутствия выработанных подходов в выделении армяно-халкидонитского элемента из ар-
мянского этнокультурного массива и византийско-православной среды. Историография вопроса насчи-
тывает всего с десяток сюжетов по эпиграфики, иконографии, церковной литературе, архитектуре и ар-
хеологии, в историко-географическом плане связанных с Херсоном, Эски-Керменом, Сугдеей, Каффой 
и Солхатом [Байбуртский, 2020, с. 60].

16 См.: Заключительный отчет, 1981, НА ИАКр РАН. Ф. 0-1. Оп. 1. Д. 193б
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В Крыму, в новейшее время, археологические памятники крымских армян ХIV 

–XVIII вв. изучались на северном и южном макросклоне Крымских гор и у их под-
ножия (рис. 1) на территории средневековых городов (Каффа, Сугдея-Солдайя, 
Солхат-Крым, Бахчисарай, Чембало) и их посадов и округов (монастыри Сурб Хач, 
Сурб Стефанос, в долине Двуякорной бухты) и селений (Эски-Юрт, Сала, Падилкой 
(Карадаг), Богатыр и др.). 

Исследования на южном макросклоне Крымских гор и побережье. В Каффе (со-
временная Феодосия) (рис. 1,1) Е. А. Айбабиной, А. И. Айбабиным и С.Г.Бочаровым, 
исследовались армянские древности на территории Карантина, известного из сред-
невековых армянских письменных источников под названием Айоц Берд (Армянская 
крепость) [Бжшикянц, 1830, с. 333]. В 1977 – 1978 гг. там проводились раскопки 
храма Иоанна Богослова, в 1980 и 1994 гг. (раскоп 2) – храма Иоанна Предтечи 
[Айбабина, 1979; 1981; Айбабина, Бочаров, 1997, с. 16]. В 1981 г. раскопками был 
исследован неизвестный ранее армянский храм (св. Стефана) первой половины XVв. 
[Айбабина, Бочаров, 1998]. 

В округе Каффы. В 1998, 2000-м гг. Е. А. Айбабиной и С. Г. Бочаровым, в 
долине Двуякорной бухты проведены раскопки храма и притвора армянского мо-
настыря (св.Иоанна Предтечи/Антона?) второй половины XIV – XV вв. (рис. 1,2) 
[Бочаров, 2019, с. 748]. В 1998 году В. Г. Туром раскапывался храм XIV(?) – XVвв. 
на поселение Падилкой (Карадаг) под скалами г. Сююрю-Кая (рис. 1,4). По итогам 
работ, исследователь писал, что «трактовка…памятника, как «армянской церкви» 
пока не нашла подтверждения, т.к. в данном строении не прослеживается особен-
ностей армянской церковной архитектуры17 [Тур, 1999]. При этом автор не упоми-
нает о более ранних находках на памятнике строительных надписей на армянском 
языке [Халпахчьян, 2019, с. 275] или они были ему неизвестны.

В Сугдее-Солдайи (Судакская крепость) (рис. 1,11) исследования армянских 
древностей проводили И. А. Баранов и В. В. Майко. В 1985-1991 гг. на участке XI 
куртины Судакской крепости изучался храмовый комплекс XIV – XV вв. с могиль-
ником, второй строительный период существования которого (с первой четверти 
XV в.?) был связан с армянской общиной города [Баранов, 1985; Майко, Фарбей, 
2008, с. 60–62]. В 1993 г. в портовой части Судакской крепости раскапывался Храм 
1993г. с прилегающим некрополем – в перекрытие одной из могил был найден хач-
кар [Майко, Джанов, 2015, с. 241–242]. В 1971 г. на территории городища была за-
фиксирована отдельная находка имеющая археологический контекст. При раскопках 
М.А.Фронджуло башни № 15 Якобо Торселло 1385 г. в слое датированном второй 
половиной XV в. найден бронзовый напрестольный крест (навершие посоха армяно-
католического священника?) [Майко, Джанов, 2015, с. 314–315].  

В округе Сугдее-Солдайи, отметим раскопки 1988 – 1990 гг. храма конца ХIII – 

17 Дискуссию по данному вопросу см.: [Кирилко, 2016, с. 472–473].
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ХIV вв.18  на мысе Ай-Фоки (рис. 1,12), проведенные И. А. Барановым. Культовый 
комплекс расположен на территории позднесредневекового поселения к востоку от 
села Морское [Майко, Джанов, 2015, с. 96–97]. По мнению исследователей, в его 
строительстве могли принимать участие армянские мастера [Кирилко, 2016, с. 471–
472].  

На позднесредневековом укреплении Фуна (рис. 1,22) В. Л. Мыц в 1980–1984 гг. 
и В. П. Кирилко в 1995 г. проводили раскопки надвратной церкви XV в., при этом 
натурное изучение строительных остатков здания выявило «армянский след» при ее 
возведении [Кирилко, 2005, с. 151–183]. 

На территории средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) (рис. 1,28) 
С.Б.Адаксина и В. Л. Мыц в 2014 – 2016 гг. исследовали храм № 5 (св. Апостолов 
Петра и Павла) с притвором и могильником, и прилегающей к нему территории 
участка дороги, хозяйственной постройки и т.н. Большого здания. В слое завала хра-
ма были найдены многочисленные фрагменты надгробий XVI – XVII вв. с армянски-
ми надписями, и в слое завала притвора – мраморная закладная плита с изображе-
нием креста и армянской надписью в три строки [Адаксина, Мыц, 2015; 2016; 2017]. 

Исследования на северном макросклоне Крымских гор. В Солхат-Крыму (совре-
менный Старый Крым) (рис. 1,5), с определенными оговорками, к раскопкам армян-
ских древностей относятся работы, проведенные М. Г. Крамаровским в 1985 – 1986 
гг. на территории храма с могильником на ул. Полины Осипенко [Крамаровский, 
2004]. Культовое сооружение, по результатам раскопок, исследователь конфесси-
онально соотнес с халкидонитской общиной города [Крамаровский, 2012, с. 67] 
В.П.Кирилко основываясь на письменных, картографических и архитектурных ис-
точниках, относит его к армянским памятникам [Кирилко, 2008, с. 41–43]. Из отдель-
ных находок с территории Старого Крыма, известны несколько надгробных плит с 
армянскими надписями. В их числе «надгробие 1362 г.», найденное в 1982 г., при 
проведение земляных работ на улице 12 апреля – район средневековых армянских 
кварталов в северо-западном секторе городища [Каковкин, 1983].

В округе Солхата-Крыма. В 1970-х гг. и в пер. пол. 1990-х гг., с перерывом бо-
лее десяти лет проводились раскопки монастыря Сурб Хач XIV–XX вв. (рис. 1,8). В 
1973, 1976, 1978 –1980-м гг. – О. И. Домбровским, О. А. Махневой, В. А. Сидоренко, 
А. Г.  Герценом, в 1993 – 1994 гг. – Ф. С. Бабаян. В течение семи полевых сезонов 
полностью или частично были исследованы все основные сооружения монастыря: 
храм, притвор, трапезная, центральный и келейный дворы, предвратный комплекс, 
террасы сада и фонтаны.  В 1973, 1976, 1994 гг. выше перечисленными исследовате-
лями (исключая А. Г. Герцена) проводились археологические работы и на террито-

18 Вместе с выше упомянутыми храмами монастыря Сурб Стефанос и на участке куртины XI в Судак-
ской крепости, относиться к группе храмов ХIII – ХIV вв. из Юго-Восточного Крыма с выступающей 
пятигранной центральной апсидой. По В. В. Майко подобная форма апсиды имеет происхождение из 
армянских храмов Трапезунда и его ближайших окрестностей [Майко, 2018, с. 143].
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рии монастыря Сурб Стефанос XIV –XV вв. (рис. 1,9), расположенного в 3 км к югу 
от монастыря Сурб Хач. Результаты исследований по названным монастырям нашли 
отражение в многочисленных научных публикациях19. 

В 2001 г. А. В. Гаврилов проводит разведки на территории горных массивов 
Грыця и Мачук20 – им выявляются поселения Эски-Юрт (Казарат?) (рис. 1,6) и Алан-
Тепе-3 XIV – XV вв. (рис. 1,7) [Гаврилов, 2008, с. 348-353]. Тот же исследователь 
разведками 2000-х гг. у северной подошвы горы Агармыш, предпринимает попытку 
локализации, известного из письменных источников средневекового армянского се-
ления Нахичеван (рис. 1,10) [Гаврилов, 2008, с. 345]. В 2016 г. им же при раскопках 
позднесредневекового селища Бахчи Эли у села Партизаны Кировского района был 
найден обломок бронзового сосуда с фрагментом армянской надписи датируемой по 
палеографическим признакам вт. пол. XVII – XVIII вв.

В Кишлавской котловине и окрестностях21 (территория Белогорского района и 
города Судак Республики Крым) исследовались: в 2004 г. храм XVII – XVIII вв. в 
Салах (современная Грушевка) (рис. 1,13) [Байбуртский, 2008а, с. 77]; пещерный 
храм и поселение XIV – XV вв. на юго-западном склоне и подножии горы Бор-Кая 
(рис. 1,14) – разведки А. В. Гаврилова в 2000 – 2001 гг. [Гаврилов, 2008, с. 366], 
А.М. Байбуртского, Н. В. Днепровского, А. В. Джанова, А. М. Фарбея в  2008 – 
2009, 2011 гг. [Байбуртский и др., 2012]; в 1990-е – 2000-е гг. ближние окрестно-
сти позднесредневековых армянских селений Орталанк (современное Земляничное) 
(рис.1,18), Камышлы (современное Опытное) (рис. 1,15) и Бурундук-Отар (совре-
менное Суслово) (рис. 1,16) – разведки А. В. Гаврилова, по результатам которых 
были выявлен ряд позднесредневековых археологических объектов [Гаврилов, 2008, 
с. 368–369].

В долине реки Кучук-Карасу у селения Бахчи-Эли (современное Богатое) в 1979г. 
В. А. Сидоренко проводит раскопки на территории позднесредневекового армянско-
го монастыря св. Спасителя (рис. 1,20) с одноименным храмом XVI–XVII вв.22

В Бахчисарае (рис. 1,25) изучался храм Григория Просветителя XVII – XVIIIвв. 
с армянским кладбищем на улице Пушкина – на территории памятника в 1996–
2003гг. проводит раскопки В. А. Петровский, и в 2020 г. разведки А. М. Байбуртский 
[Байбуртский, 2021].

В позднесредневековом селении Богатыр (современный Богатырь, Бахчисарайский 
район Республики Крым) (рис. 1,24), на северной его окраине, в 1978 г. А. В. Белым 
изучался могильник, откуда происходят надгробные плиты XVIII в. с эпитафиями на 
армянском языке и перстень с надписью [Белый и др., 1993, с. 161–165].

 19 История археологического изучения монастырских комплексов и их результаты см.: [Байбуртский, 
Тимиргазин, 2008, с. 32-42, 70-77].

20 На склонах, которых расположены монастыри Сурб Хач и Сурб Стефанос.
21Сельский район компактного проживания армян до переселения 1778 г.
22 Датировка здания храма XIV в., не обоснована [Кирилко, 2016, с. 469]. 
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Как свидетельствует приведенный выше обзор, за указанный период (1970-е – 

2020-е гг.) по теме археологического исследования армянских древностей Крыма 
ХIV–XVIII вв., накоплен значительный фактический материал. При этом, по ряду 
памятников материалы самих исследований не публиковались или были опубликова-
ны в объеме недостаточном для их современной интерпретации. Данное обстоятель-
ство, вкупе с отсутствием по рассматриваемую вопросу комплексных исследований 
с обобщающими работами23 – характеризует общее состояние источниковой базы. 
Исходя из изложенных условий, формулируются задачи и цели дальнейшего иссле-
дования. В их числе: восполнение существующего историографического пробела; 
обобщение и систематизация всех известных материалов археологических иссле-
дований по изучаемой проблеме; выработка принципов этнокультурной атрибуции 
памятников на основе привлечения комплекса исторических источников; разработка 
периодизации армянских древностей Крыма ХIII–XVIII вв., отражающей развитие 
материальной культуры средневековых армян на полуострове.
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Резюме
Материальное наследие крымских армян ХIII–XVIII вв., обширно и многообразно, в 

археологическом плане оно включает культурные напластования и строительные остатки 
древних городов, селений, монастырей и могильников. Объектом данного исследования вы-
ступает материальная культура средневековых армян Крыма, а его предметом – древности, 
вмещающие археологические комплексы и отдельные артефакты, связанные в этнокультур-
ном плане с армянским населением на полуострове. В публикации, с привлечением факто-
логического материала, выделяется проблематика вопроса и на этой основе формулируются 
актуальные задачи и цели дальнейшего исследования.    

Ключевые слова: средневековый Крым, материальная культура, армянские древности, ар-
хеологические объекты

Summary
The material heritage of the Crimean Armenians of the XIII–XVIII centuries is extensive 

and diverse, in archaeological terms it includes cultural strata and building remains of ancient 
cities, villages, monasteries and burial grounds. The object of this study is the material culture 
of the medieval Armenians of the Crimea, and its subject is antiquities containing archaeological 
complexes and individual artifacts associated ethnoculturally with the Armenian population on the 
peninsula. In the publication, with the involvement of factual material, the problematic of the issue 
is highlighted and on this basis the actual tasks and goals of further research are formulated.    

Keywords: medieval Crimea, material culture, Armenian antiquities, archaeological sites
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