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Армянская церковь св. Стефана в Феодосии нередко вызывала у ис-
следователей сомнения по поводу принадлежности ее армянам. Строи-
тельная надпись на ее стенах не сохранилась, а на фресках, украшаю-
щих 'внутренние стены церкви, имеются греческие надписи, поясняющие 
изображенных здесь лиц. Эти надписи и навели некоторых исследовате-
лей на мысль считать ее греческой. Д. Марков, к примеру, обосновывает 
свой вывод также и особенностями архитектурного строения церкви, 
имеющей широко 'выступающую наружу центральную апсиду1. Однако 
такое же строение с широко выступающей восточной апсидой имеют и 
некоторые другие армянские церкви Крыма — Иоанна Богослова в Фео-
досии и две армянские церкви села Тополевка2. 

В прошлом году вышла в свет статья Н. Б. Салько, посвященная 
фрескам церкви св. Стефана3, которую автор называет единственной гре-
ческой церковью, сохранившейся в Феодосии на сегодняшний день. В 
Феодосии действительно имеется греческая церковь, расположенная бли-
же к центру города. Что же касается церкви св. Стефана, находящейся 
на юго-западной окраине города на Карантине4, то она была построена 
армянами, по-видимому, в первой половине XV в. Многочисленные све-
дения о ней, сохранившиеся в армянских источниках, до сих пор ие пу-
бликовались на русском языке, а наличие на ее фресках греческих над-
писей приводило к ошибочному мнению о том, что церковь эта греческая. 

Наиболее достоверные сведения о церкви содержатся в рукописях, 
написанных армянскими поселенцами Крыма. Большинство этих рукопи-
сей сохранилось и значительная их часть находится ныне в «Матенада-

1 Д. М а р к о в , Древнегреческая церковь в Феодосийском Карантине («Известия 
Таврической Ученой Архивной Комиссии», 1912, № 48, стр. 184—195). 

2 Народы средневекового .многонационального Крыма находились в таком тесном 
общении, что их культура и искусство наделены многими общими чертами, в частности, 
это ярко проявилось в архитектурных сооружениях тех времен. 

3 Н. Б. С а л ь к о , Ушкальпа пам'ятка живопису XIV столктя («Образотворче 
мпстецтво», 1973, № 1, стр. 28, 29). 

* «Карантином» называется та часть города Феодосии, которая прежде входила 
в территорию армянского поселения города Кафы. После переселения армян из Крыма 
в койне XVIII в. этот участок города пришел в запустение. Здесь впоследствии спе-
циальная врачебная комиссия проверяла экипажи судов, прибывавших из Турции, где 
свирепствовала тогда чума. С тех пор это место получило название «Карантин». 



ране* — научно-исследовательском институте древних рукописен им. 
М. Маштоиа5 . 

Отдельные армянские поселения в Крыму появились еще з XI в., но 
>собенно многолюдными они становятся в XIV—XV вв.6 Армяне заселя-
ли в основном юго-восточное побережье Крымского полуострова и к 
началу XV в. составляли здесь значительный процент местного населе-
ния7. Ими было построено в Крыму немало архитектурных сооружений, 
часть которых сохранилась до наших дней. В одной армянской рукопи-
си XVIII в., написанной в Кафе (современная Феодосия), перечисляют-
ся двадцать четыре армянские церкви, существовавшие в то время в го-
роде. Среди них находим также церковь св. Стефана, упомянутую рядом 
с названиями .армянских церквей, и поныне стоящих рядом с ней— 
Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова8. 

В п.тане города Кафы, составленном в 1784 году, после •присоедине-
ния Крыма к России, эта церковь отмечена так: «Армянская церковь 
сз. Стефана с фонтаном 1491 года»9. Фонтан этот и сейчас стоит рядом с 
церковью, но датированная надпись на нем утеряна. На старой фотогра-
фии церкви хорошо видно, что фонтан имел навершие в виде фронтона 
(рис. I)10. На этом фронтоне, как свидетельствует М. Бжышкянц, име-
лись армянские надписи, одна из которых и упоминается в плане города. 
Надписи эти были опубликованы М. Бжышкянцем. Первая из них гла-
сила: «Сей родник построен в память Вардереса и супруги его Нур Ме-
лик в году 1491». Следующая, более поздняя, повествовала о реставра-
ции родника: «Восстановлен (родник) паломником Акопом в году 
1643»11. 

5 Здесь хранится сейчас около 300 армянских рукописей, написанных в городах 
и селениях Крыма и течение XIV—XIX вв. 

6 У. I1 2 1{ ] ш Ь д> Л шЬши]шр**прг]пIр/>Л '/г {Ь^шимшЬ Ьь ^п^мТшЬи рЪш^Ьш^и 

'/' '«шуфшфшЬ^ иЬрЬ/пд !Д Ьш^иЬЬшд (1-Ъ [< ршг^шр^Ь, х[ЬЬЬи1 Ьк, 1830 ( М . Б ж ы ш к я н ц , 

Путешествие в Польшу и другие места, населенные армянами — выходцами из 
города Ани, Венеция. 1830): •Р- •Рт^Ьр/шЬ, ЧшшЛтр^Л цшчРш^шЪт.рЬшЬ Ьр/т^пи ^ш/пд, 
•</,/,л»./,/;, 1895 (К. Кушнерян, История переселений крымских армян, Венеция. 
1895): ДО. й/н/нуша'уш!/, 'Ч ш и: II' и I [1 [пи ^р ш 1[шЬ гч р Ь шЬ, Р, Цш^^рЬ, 1955 
(А. А л п о я д ж я и. История армянских переселений. т. 2, Каир, 1955); 
II. Ир р ш\ил! ]шЬ, 2.1ш1шпп1Л тр^шц^А цш г/Рш^ш 1рЬр[> и/ ш т*! П1 р у шЪ, ЬрЬ-шЬ, 1964. 

(А. Абраамян, Краткий очерк истории армянских переселений, Ереван, 1964); 
1Г/грш]Ь^шЬ, ^ш^ш^шЬ ушцпф/! щшшЛп!Р]пЛ, ЬркшЬ, 1964 ( В . М и -

каелян. История армянской колонии Крыма, Ереван, 1964). 
' В частности, в Кафе армяне составляли 2/3 городского населения: Е. С. З е в а -

к и и и Н. А. П е н ч к о , Очерки по истории генуэзских колоний («Исторические за-
писки», т. 3, М., 1938, стр. 127); В М и к а е л я и, указ. соч.. ст.р. 69. 

8 К- К у ш н е р я н , указ. соч., стр. 139—141; В. М и к а е л я и, указ. соч., стр 327; 
.Матенадаран, рук. № 2939, стр. 4716—472а. 

9 Феодосийски?: Краеведческий музей. ОСНФ, № 498. 
ю Фотографию эту любезно предоставила нам бывшая сотрудница Краеведческого 

м у з е я И. П. Прнходько, когда нам довелось побывать в музее летом 1961 г. 
11 Мииас Бжышкянц видел надписи на фонтане в начале XIX в., указ. соч., 

д т р . 3 3 5 : чЧтрр ИтЬфшЬЬпи I ищ Ы/Ьцкд/' ршрДршу/гр ^шОшрш^ЬЬ шп прт[ цт/ ш^р^р 



Рис. I. Церковь св. Стефана с фонтаном 1491 г. (фотография начала XX в ) . 

Но наиболее интересным является сведение, касающееся церкви 
св. Стефана н имени ее строителя, сохранившееся в памятной записи 
армянской рукописи'ИЗ Кафы: «Получил сию рукопись господин Аветик... 
и вложил ее в достояние церкви св. Стефана, которую построил священ-
ник Хачатур, сын господина Григорисаи в городе Кафе. ...Итак, написа-
сано сие в году 1456, 20 марта, в день цахказарда1 3 . Никто пусть не пы-
тается завладеть этой рукописью и изъять ее из церкви св. Стефана го-
рода Кафы... присвоить ее или продать, или передать н другую цер-
ковь» 14 (рис. 2). 

Сейчас трудно с уверенностью сказать, когда конкретно была по-
строена эта церковь. Ясно лишь, что не 'позднее первой половины XV з. 
Сохранилось еще одно упоминание о ней, относящееся к 1438 г., когда для 
участия во вселенском соборе, созывавшемся во Флоренции, были особо 
приглашены и представители армянского духовенства города Кафы. 

ршрЬ^тр. '/' 11 ш^шшЬ рЬ/Лрдшр '/г ^Ьрш ЛшрЛшр/тЪ^ ^ш/и ш рс\шЬ ш ц\г р. З^штш!^ / 

р/при щрг^Ь рЬи\Л 1*1 // л 4 ш I] д /гЬ Ьтр 1ГЬ[/1р/гЬ. Р/Ц/Ь Хк (1491)> I1 ишпрЬ. шц уДтшшш/уш-

ршЬ ЪпрпцтрЬшЬ. '{Ьрит^Ь ЬпрпуЬи/у ЗпЬр/ц т/ш/* /Щ/прЪ Р'Н'Ъ I I г О ! /' Ь (1643)ы 

•2 Священник Хачатур был сыном именитого и богатого господина Григорнса л. 
видимо, полученное наследство употребил на постройку церкви. 

13 «Цахказард* — церковный праздник, соответствующий .русскому вербному вос-
кресенью. 

' 4 Матенидараи, рук. № 7831, стр. 2946. Памятная запись т д а н а Л. С. X а ч и к я-
И О м: ЧшРЬ ^ицЬриЬ АЬпш^рЬр// 'ъ^штш^шршЪЬЬр, 1)рЬшЬ, Р, 1958, ^ 77 

(«Памятные записи армянских рукописей XV в.», Ереван, 1958. т. 2. стр. 77). 
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Рис. 2. Памятная запись 1456 г. из армянской рукописи, содержащая сведе-
ние о времени постройки церкви. 

Среди последних упоминается священник Симеон—посланник от братии 
церкви св. Стефана города Кафы15. 

Наличие на фресках церкви греческих надписей может свидетель-
ствовать лишь о том, что выполнялись они либо рукою греческого масте-
ра, либо же по греческим образцам (последнее более вероятно). 

Использование образцов в средневековом искусстве было явлением 
весьма распространенным. В частности, к византийским образцам обра-
щались многие народы, произведения искусства которых нередко снаб-

)'Г> IX. 'I/ ш I ь Ь шЬ, V шт/ГтР/иЬ //шРп^/!!/^ руш и/ЬштР Ь шЬ /| '.'ш/и ^|^п^рЬшЪ 

Ьпдш рЬг/ '!гпЛш1/шЬ Ь^ЬцЬдич /1 $ / и р !.Ь ш I, шЬ и/иЬ'*п1^пи/г, ^МЬЪш, 1878, 

(А. П а л ч я н , История католической миссии среди армян и унии их с римской цер-
ковью на флорентийском соборе. Вена. 1878. стр. 2:,'9'|. '/,. !Г р ш 1 ь / л ш ь, 
1/шЬ шпЪччр^нЛЬЬр, ЬркшЬ, 1974, 52 (В. М и к а е л я н, Армяно-итальянские отноше-
ния, Ереван, 1974, стр. 32). 



жались греческими надписями. Так, греческие надписи имеются на це-
лом ряде сербских, болгарских росписей, На древнерусских иконах, на 
росписях Грузин и т. д. Встречаются они и на армянских памятниках па-
стенной и книжной живописи (например, на фресках Ахталы, Кобайра, 
па миниатюрах Евангелия Бегюнц и др.)-

Рис 3. Богоматерь с младенцем. Рельеф на внутренней стене армянской 
церкви св. Саркиса (Сергия) в Феодосии. Согласно н-адписи, исполнен в 1487г. 

По мнению Н. Б. Салько, сгиль фресок церкви св. Стефана 'Настоль-
к о близок работам Феофана Грека, что их исполнение можно приписать 
руке этого мастера. Вопрос этот опорный. Так, В. Н. Лазарев в своей 

..•статье, посвященной Феофану Греку, уточняет дату смерти художника, 



которая приходится на время между 1405 и 1415 гг., и, касаясь фресок, 
церкви св. Стефана и возможности там работы Феофана Грека, пишет: 
«Росписи базилики св. Стефана на Карантине относятся к XV зеку и к 
Феофану Греку никакого отношения не имеют»'6 . 

Разрешению этого вопроса, несомненно, помогло бы уточнение вре-
мени жизни священника Хачатура, сына господина Григориев, построив-
шего церковь св. Стефана. Если он жил в XV в., то участие Феофана 
Грека в росписях было бы невозможным. Если же в XIV в. церковь уже 
существовала, мог ли там работать Феофан Грек? Такая возможность 
не исключена, хотя современное состояние фресок затрудняет делать 
уверенные выводы. Стиль, в котором исполнена композиция «Деисус», 
действительно очень близок к греческой манере. Об этом говорят и 
стройные вытянутые пропорции фигур богоматери, Иоанна Крестителя 
н Христа, .и широкая смелая манера работы, и изящный рисунок (осо-
бенно неплохо сохранившихся рук Марии, протянутых к Христу, а также 

Рис. 4. Архитектурный фон. Фрагмент миниатюры из армянской рукописи, 
написанной в Кафе в 1420 г. 

контуры ее головы, покрытой мафорием). Однако лики, по которым л е г -
че всего узнается почерк мастера, не сохранились. Следует отметить, 
что подобная вытянутость пропорций, сходная манера исполнения, ши-
рота и смелость трактовки образов свойственны и ряду памятников книж-
ной живописи, а также рельефам, созданным армянами в Крыму в-
XIV—XV вв., творившими в ареале тесных контактов с греками и италь-
янцами. В качестве примера приведем рельефное изображение богома-
тери с младенцем, сохранившееся на стене армянской церкви св. Сарки-
са (Сергия) в Феодосии и имеющее датированную надпись 1487 г. (рис. 
3). Манера резчика отличается мягкостью и изяществом, нежный и в ы р а -

16 В. Н. Л а з а р е в , Этюды о Феофане Греке («Византийский временник», т. VII,-
1955, стр. 250). 



зительный образ богоматери овеян лиризмом и тихой печалью как бы в 
предчувствии тех тяжких испытаний, которые должны выпасть на долю 
ее сына. 

В исполнении фресок церкви св. Стефана участвовал, видимо, не 
один художник. Довольно заметно отличается стиль композиции «Ев-
харистии» от изображения «Деисуса». Если последнее выявляет некото-
рое сходство с работами греческих мастеров, то совсем иным представ-
ляется исполнение сцены «Евхаристии». Несколько приземистые и ко-
ротковатые фигуры апостолов с их .подчеркнутыми контурами и более 
восточными типами'хотя и с трудом, но все же различаемых лиц, выда-
ют, несомненно, руку армянского мастера. Близкие аналогии этой компо-
зиции находим в миниатюрах армянских рукописей Крыма (например, 
в служебнике 1356 г.)17. 

Изображение «Евхаристии» редко встречается в памятниках корен-
ной Армении. Проникновение и изобразительное искусство крымскчх 
армян новых сюжетов, по-видимому, связано с определенным влиянием 
греческих памятников Крыма. 

Что касается отмеченной в статье своеобразной трактовки архитек-
турного фона в росписи церкви св. Стефана, то следует отметить, что по-
добная трактовка архитектурных строений на фоне композиций со стрем-
лением к передаче их объема, умением сообщить им вид действительных 
построек, сменявших постепенно вневременные и внепространствениые 
условные йзображения, становится характерной для византийской живо-
писи того времени, а также для живописи, развивавшейся под ее влия-
нием. Такая же трактовка архитектурных кулис свойственна и целом\ 
ряд_\ армянских памятников книжной живописи, начиная с конца XIII в. 
В качестве примера приведем фрагмент миниатюры из армянской руко-
писи, написанной в Кафе, иллюстрированной Хрнстосатуром в 1420 го-
ду18 (рис. 4). 

Таким образом, церковь св. Стефана в Феодосии была построена ар-
мянами до 1438 г. В украшении ее росписями принимали участие самое 
меньшее два мгстера. 
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"тЬш^шЬ Ы^Ьг^Ь д^Ь, Ьрш прАЬшЫ/шрЬЬрД ^Ь^/гЬш^ ^ ЬЪ/Iшг/.р'[п1 §1 

•ЪЬп^ш'и Ч-рЫ^р! 
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Иш^ш/Ъ Кш{1/ш1/шЬ ш^р/тр'икрпи/, шу/р Ы^ЬцЬдпС 4ш/Ьр/) ^п^ирд 1/шптд-

'/шА /Уп/./т и ши/,/, I/шЬ ршуишр/и/ ^^ш^т-Р/тЬЬЬр; 'ЬршЬд^д шЛЬш^ш^ши-

т^Ь1 г1.р/лТпч? чр^щЛ 1Т/1 Ы.пш^рр ^^шшш^шршЬЪ прт\_ ^шуитЬД ЬЬ цшл-

ЬпиТ //Ь'и/Ьи Л /у 1.1(/.дп1 I/ш п.п >д!1 ш'н 1? тпшфпр <1шИ шЬш^р, ш^и/Ьи 1/шп.т-

дпц[! шЬтЬр* ггитшдшс ^ишу и/шрпЬ Ц,1Ьш{1.рЬ ^цитш^ шЬуЬ'^Д к ршрЬ-

/иили ш\чЦ1^/Д, и Ьц. уиш/ Д УшпшЬ^пфрЛ итрр IIшЬфшЬЬпиДЬ, пр { 2 1 1 -

ЬЬиц /иш^шигтр рш^шЬицЬ прц.п/ и/шрпЬ Ч-р^цпр^и^Ь Д < ! ш ^ р ш р ш ц ш р и Цш-

'.\>ици... Ирц, црЬдши Д /З^ш^шЬт/сИшЬ 4ш]пд ЯЬ (1456) Д Лшртр /• 

пр /шрЬ { р Ъшг^шцшрцвг 

Ь1ч ^ЬршрЬр^пчТ I; прЛЬшЫцирЬЬр^Ь, шщш цршЬф ^штшр^Ь^ ЬЬ, 

/[шЬшршр, Ьр1[т ^шрщЬтЬЬр^ АЬпфп^, прпЬд^д ИЬ^р 4ЬткЬ[ ^ 4пЛш1/шЬ 

шр^Ьиш^ ш^шЬц.пцрЬЬр^Ьг / Х / и , Д^щЬи к прЛЬшЬ 1/шрЬЬрД 1[рш щш'щш],-

шрЬ-шЬшцрт-Р^пЛЬЬрр и/шш^шпт/ рЬ' пр^ЬмЦшрЬЬрр, рЬ' Ь^ЬцЬ-

д^Ь, и /и ш [>1 ш >! р ^шйшр^Ь^ ЬЬ 

|,гшрЬг 2—7 


