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Территория исторического Арцаха—одной из пятнадцати провин-
ций Великой Армении—известна своими историко-архитектурными па-
.мятникамн. В этом плане сравнительно малоизученным регионом Ар-
даха является его средневековый гавар Цар (арм. 0шп). В раннем 
средневековье гавар назывался также Вайкуиик, занимающий вер-
ховья реки Трту (ныне Тартар). 

С древнейших времен гавар, как и весь Арцах, имел довольно 
плотное армянское население1. По его территории проходили две ма-
гистральные дороги древней и средневековой Армении, которыми га-
вар Цар был связан с центром страны, а также с другими гаварами са-
мого Арцаха и соседней армянской провинцией Утик. Территория га-
вара в прошлом была покрыта густой сетью поселков, крепостей, мо-
настырей и т. д. Отметим хотя бы такие крупные и благоустроенные 
поселки, как административный центр Цар (ныне—Зар), Караваджар 
(ныне—Кельбаджар), Апахен (ныне—Бабакенд), Моз, Даштак и др. 
На территории гавара действовали- также такие культурно-просвети-
тельские центры, как знаменитый монастырь Дадивапк-Хутаванк, мо-
настыри Гетамиджи и Црагет и др. И вообще вплоть до позднего сред-
невековья гавар жил активной культурно-экономической жизныо. Од-
нако вследствие опустошительных нашествий османских орд и участив-
шихся набегов кавказских горцев уже в первые годы XVI I столетия на-
блюдается вынужденное переселение армян из некоторых районов Ган-
дзака, Сюника, Карабаха, в том числе и самого Цара, в более безо-
пасные районы, в частности, в соседнюю с Арменией Персию2. После-
довавшие затем крайне неблагоприятные для Армении исторические 
•события X V I I и X V I I I вв. привели к тому, что гавар Цар постепенно 
лишился своего коренного населения3. 

В настоящее время памятники этого региона очень четко подраз-
деляются на две группы—армянские, до XV I I в., и курдские— до X V I I I 
—XIX вв. Первая группа многочисленна и очень разнообразна по своему 
характеру: крепости, мосты, жилые и общественные сооружения, род-
никовые постройки, монастыри, кладбища, часовни, хачкары и т. д. 
Вторая группа состоит только из надгробий. 

1 U. Ч-. "liuipnujwb, Uwpijnifi/i •>-/, uihf/fiul, Ulhjiut, Ш/»2Ш|/ШЬ/)/| I.jiрt:trjni 2"'P2 
1Тш-ри1Ьши/,рш11шЪ <и,ЬпЬи, 1984, M 2, 4г 182—184), A. III. М н а ц а к а н я н, О литературе 
Кавказской Албании, Ереван, 1969, с. 21, 33—41; Р. П цп LP Ш р t ШЪ, шцЪЬр Zuijng 
•UpliLi/ig <!пцЛ шЬд ufWwJnLfljwb, bphuib, 1981, 54 — 55, 

2 I h 17, hntwjmlfwb LJ Ш и/[ИЛШ[, ЬркшЬ, 1934, it 62, е г о же, Zmjng IQ UIUIJ n L/J jn Л, 1. 3, 
ЬркшЬ, 1946, hi 198—201, 204, 237, 

3 Впоследствии .гавар был частично заселен курдами-кочевниками (см. 
Uuip/r„t,«4/, •quunJujqpn.Pjmb, 4. Р, •(Ш,»,/,ГШ»/»Ш, 1870, 1,г 9, { Ь п, Zuilng ufwuidni^jmb, 

-«. 3, 1.1 795), 
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. Представляемый ниже монастырский комплекс Сурб Аствацации 
—один из памятников средневекового Дара, который до сих пор долж-
ным образом не исследован. Правда, в 1982 г. появилось очень краткое 
сообщение относительно этого памятника4, однако научная обоснован-
ность авторского изложения более чем сомнительна. Точнее, она пол-
ностью отсутствует. Следуя установившейся в последнее время у не-
которых азербайджанских историков «моде», автор работы Т. Абдул-
лаев, не утруждая себя какими-либо доказательствами, голословно объ-
являет монастырь албанским. Объективно таких доказательств нет и 
быть не может, и Т. Абдуллаев тщетно ищет следы мифической албан-
ской культуры там, где никогда не было ни Албании, ни албанцев. 

Вернемся, однако, к памятнику. Ансамбль расположен на неболь-
шом ровном участке на правом берегу р. Тартар, примерно в 3-х км 
от Дадиванка вверх по течению. Территория ансамбля, с одной сторо-
ны, стиснута отвесными скалами, с другой—выгибом реки. Уже пер-
вое знакомство с ансамблем приводит к убеждению, что комплекс скла-
дывался на протяжении веков. Разные по характеру и назначению по-
стройки объединены в простой и логичной схеме, гармонично вписы-
ваясь в ландшафт местности. Стилистические особенности и сохранив-
шиеся надписи позволяют без труда восстановить картину становле-
ния, национальную принадлежность памятника. Самой ранней в комп-
лексе является ее северная группа памятников, которая состоит из диа-
гонально расположенных впритык друг к другу часовни (на черт. I— 

Черт. 1. Монастырский комплекс Сурб Аствацацин. План. Обмер X. Даниеляна. 

объект А) и небольшой однонефной церкви (Б, фото), сводчатой гале-
реи (В) и довольно крупного, прямоугольного в плане здания (Г),—по 
•всей видимости, притвора или трапезной. Восточная в плане из указан-
ной группы памятников часовня (А) представляет собой сводчатую, 
постройку с прямоугольной абсидой. Следующая постройка—это со 
сводчатым перекрытием и полукруглой абсидой церковь (Б). 

* Т. .А. А б д у л л а е в , Албанский монастырь у слияппп рек Булаплыг-су, Тсртери» 
чай (Тезисы докладов республиканской научной конференции—Проблемы развития 
архитектуры и .градостроения в Азербайджанской ССР, Баку, 1982, с. 44)„ 
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Сохранившаяся над ее входом армянская надпись гласит, что она 
построена в 1174 г. дочерью Мацнабёрдского царя Кюрике- I I I . Свод-
чатая галерея с двумя южными арочными проемами пристроена, оче-
видно, позднее и явилась звеном, соединившим церковь (Б) с предпо-
лагаемым притвором (Г). Общий вход в церковь и в предполагаемый 
лритвор осуществлялся через сводчатую галерею—с южной стороны. 

Фото. Монастырский комплекс Сурб Аствацацин. 

Ло своим архитектурно-стилистическим данным и характеру кладки 
примерно к тому же периоду можно отнести и другое прямоугольное в 
плане сооружение (Д) , расположенное в юго-западном углу комплек-
са. Оно представляет собой отклоненную в плане от оси восток-запад 
сводчатую часовню с прямоугольной абсидой. Юго-западная стена, осо-
бенно вход в часовню, сильно разрушены, но среди руин встречается 
множество камней с высеченными на них дарственными крестами. 

Расположенные по перимётру разрушенные подсобные сооруже-
ния, явно позднесредневекового характера, образуют полузамкнутый 
двор, где находится центральная группа памятников. В этой группе, 
доминируя и во всем ансамбле, возвышается большая трехнефная ба-
зилика (Е) с пристроенным к ней с запада притвором (Ж) и примыка-
ющим с южной стороны к последнему прямоугольным в плане сводча-
тым сооружением (3). Церковь (Е) по своим планово-композицион-
ным особенностям относится к позднесредневековым армянским базили-
кам. Модельный зал расчленен на три нефа подпружными арками и 
двумя пилонами, на которые (и на стены) опирается система парал-
лельных сводов. По обеим сторонам полукруглой абсиды расположены 
прямоугольные в плане сводчатые приделы. Пол церкви вымощен ка-
менными плитами. Внутреннее пространство освещается семью узкими, 
расширяющимися вовнутрь арочными окнами, .расположенными в се-
верной, восточной и южной стенах, и крестообразным (равнокрылым) 
-окном в западной стене над входом. Это—широко распространенный 
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по всей исторической Армении тип базиличных церквей, абсолютное 
большинство которых приходится на X V I I в. Отметим хотя бы подоб-
ные церкви Егишакус, Хамшиванк, Мацнаберд, Ехнасар (Арцах—Утик), 
Шатии, Вернашен, Алндзор (Сюник), Канакер, Карби, Ошакан (Ай-
рарат) и т. д. 

Каков был первоначальный вид притвора (Ж) , определить труд-
но—от него остались лишь полуразрушенные стены. Постройка же (3) 
имела сводчатое перекрытие и отдельный вход с востока. Хотя точное 
назначение ее сейчас определить трудно, однако расположение ее в 
композиционном плане и обязательное наличие в монастырях Армении 
библиотек-книгохранилищ наталкивает на мысль, что постройка (3) 
служила местом написания и хранения рукописей. К сожалению, мно-
жественные разрушения не позволили обнаружить каких-либо надпи-
сей относительно этой группы памятников. 

Что касается конструктивных особенностей сооружений ансамбля, 
то все они, независимо от времени постройки, сооружены из рваного 
бутового камня, трудно поддающегося обработке. Лишь на некоторых 
угловых участках камень грубо обработан. Внутренние стены церквей 
и галереи покрыты довольно хорошо сохранившейся известковой шту-
катуркой. Кровли всех сооружений земляные, окаймленные по пери-
метру каменными плитами. Необходимо отметить устройство карни-
зов ранних построек: на выступающие через равные промежутки из 
стен каменные блоки уложены плиты кровли—налицо имитация дере-
вянного зодчества. 

Еще одна монастырская постройка расположена на вЫсбком ле-
вом берегу р. Тартар, прямо напротив (на северо-запад) описанного 
ансамбля. Это—буквально прилепившаяся к гигантской отвесной ска-
ле небольшая церквушка. Она представляет сводчатую однонефную 
базилику с приплюснутой абсидой с восточной стороны и пристроен-
ным с запада сводчатым притвором (черт. 2). Единственный вход церк-
ви выходит в притвор, а внутреннее пространство освещается тусклым 
светом из двух окон в задней стене абсиды. Притвор же освещался 

I '• 

I' f I1 |' 
Черт. 2. План нагорной церкви. Обмер М. Саркисяна. 
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тремя окнами в южной стене. Вся церковь изнутри оштукатурена'. 
Штукатуркой же выполнен и рельефный крест с расходящимися от не-
го лучами над окном абсиды. В западной стене притвора находится 
единственный вход. Как церковь, так и притвор возведены из грубого 
неотесанного камня, причем северной стеной служит сама скала. В 
притворе привлекает внимание высеченный в скале объем для сбора 
стекающей воды. А вообще весь интерьер до аскетичности суров. От-
носительная оторванность церкви от внешнего мира, эта суровость об-
становки указывают на то, что церковь служила, вероятно, обителью 
монастырским отшельникам. Вся постройка носит следы разрушений. 

На основной территории комплекса, на правом берегу реки, раз-
бросаны обломки поломанных хачкаров. И лишь только у входа в ча-
совню (А), справа, стоят два целых хачкара—пятиугольный и прямо-
угольный. Они украшены характерным для X I I—XI I I вв. орнаментом. 
В средней части пятиугольного хачкара нанесена дата Р/^ЬЪ/ ПкП-— 
год 644 ( = 1195), а внизу, на лицевой и торцовой сторонах,—следу-
ющий текст—лицевая сторона (рис. а): 

ьи ии.ФЬ ПРП-b P-bPPb 3U.1U.fi-
hu snfrbb тп-и. Р-аупь/г/я/п» 
(«Я, Сапи, сын Тирка, отдан в слуги перед Тагуи»), Торцовая сто-

рона: 3lA1UJ>fi-U ЬСЬЗ№> ( «Молитвой помяните») . 
Несмотря на повреждения, на нижней части прямоугольного хач-

кара прочитывается (рис. б): 
bU Ч-ПР-
Wbl-nhh-
s, тзьч р-. 
ич-пкпзи 
IШЪЧ-ЪЬ-
[U.]3b мпьгв ъси.ъ-
и гпя-пз ыгпз зьси.-
SU.Q '[ПРР] РЪРЬП-ЪПЗ-
•Р 3U.1U.hP-U- ЗЬЩР, 
P-bh'U : ПЦ (1248), 

[«Я, Горандухт, няня царицы (моей) поставила святой знак (крест) 
сей во поминание души моей. Прочитавшие (это) в молитвах (меня) 
помяните. Год 697 ( = 1248».]. 

В своем сообщении Т. Абдуллаев отмечает, что на сооружениях 
комплекса «...имеются надписи». Какие именно—об этом он умалчи-
вает. Кроме вышеприведенных на территории монастыря нами обнару-
жено еще 11 надписей на армянском языке. Другой эпиграфики там 
нет5. Самой ранней из всех датированных является упомянутая выше 
строительная надпись 1174 г. Она вырезана на камне справа над вхо-
дом в церковь (Б) (рис. г ) : 

I . П№ Р-ПЬ/ЬЪ/ 
bU P-UMbZhU MhU/SP/ 
/1/7/>лт^/> р-ач-пьпрь, 
[Chbbl8t> ЯЬЬЫЬЗМ WUb № Ь/Ь/ 
/ь/ir иьптвь 3u.iu.bp-u 
3№b3t-p> 

5 Отметим, что некоторые азербайджанские историки стараются представить ар-
мянские надписи как «албанские» [см., напр., Г. С в а з я н . ' О б одной «албанской» над-
писи (ZU11Z 4-U, [ршрЬр •"шиш[1ш!1шЦшЬ ifjiuiniPjnLbbtp/i, J987, М г, it 42—47)]. 
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[ « В 623 ( = 1174) году я, царица ( Т а г у и — ? ) , дочь царя К ю р и к е 6 , по-
строила церковь сию ради (для) меня и родителей моих; в молитвах 
(своих) (нас) помяните». ] . 

Еще одау строительную надпись, датированную у ж е 1178 г., уда-
лось собрать из обломков, л е ж а щ и х перед входом в галерею (В ) из 
притвора (Г ) (рис. д ) : 

* ь и ч - и 

• U A I C M U ^ I J J ! ; ^ 
UP Ч W 

frici. u t r p ^ J ^ * ' - ' 
^ - г - ' - п ъ - С : 

Рис. а, б. 

2. /» л / д о / г/авпв/ пы ьи 
rniru. рич-

5 Здесь царь Кюрике f1! hp Hit)—это владетель Мацнабсрда Кюрике I I I , представи-
тель Кюрнкянской ветви армянской царской династии Багратуни. У него было двое 
сыновей—Абас, Васак—и пять дочерей—-Марией, Мамкан или Мама, Русудан, Ванэни, 
Борина VL£ ш a j ш Ь, Zuijng шЫЬшЬпЛЬЬр/i ршпшриЛ, Р, ЬркшЬ, 1944, hi 639). 
В приведенной надписи после слова стагуи» (царица) отсутствует собственно омоним. 
Если допустить, что омонимом является само слово «тагуи», то у Кюрике, значит, бы-
ла шесть дочерей. Однако это представляется нам весьма проблематичным. 
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т $ 
ш 
1 т = 

Рис. г, д, е. 

/?/•/», 9/7МДО ЦЬЬР/Щ P-UMMPh/,.... 
abwibsw ь... 

РЪР-ЬГИЬПЗР! (ЗЬСЬаЪР ь PPfiUSflU), 
[«В г[оду] а[рмянском] 627 (=1178) я, царица Мама7, дочь царя 

Кюрике, церковь сию ...; прочитавшие (это) (помяните нас)».]. 
Имя царицы Мама упоминается еще в одной строительной надписи 

(рис. е), нанесенной на камне,—по всей видимости, обломке тимпана 
часовни (А). Камень лежал слева от разрушенного входа в часовню: 

3. ьи wu.iru.3 ... 
P-HMW ЪПРП9-Ь/31>/ ... /64/. 

7 Царнца VuiJui (Мамкан-Мама) была второй женой Атеркского князя Асана и 
мачехой Вахтанга Хаченского. Её имя упоминается также и в одной надписи на стене 
Дадиванка, где она вместе с мужем в 1182 г. приняла духовный сан (I. l i t и, щшЬ, 
указ. СОЧ., <. Ч-, ЬрЬшЬ, 1946, t t 178—177, <aij ±/чГшур"'Р1">Ь, и^рш1/ S, bphuib, 
1982, tl 215). 
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blbShU hllhiSblLjlj ... 
US Ghb/fl/huon^ ... 
bbi ьь зтьз 

("••Я, царица Мама, обновила обветшавшую церковь сию...».). 
На тесаном камне, в восточной стене притвора (Г) вырезана следу-

ющая дарственная надпись (рис. ё): 
4. bU UU.SPU.rt* Л: /4/ гШТИП--

bkf* гпч /' ШЫкГ™ bSfl/h/ a/USObU/U-
UOtoU, Sflb/bb/ b SUMW/b/ 

[«Я, Шатбари, землю в 4 хамадика из (угодий) Хавара дал (по-
дарил) Сурб Аствацацину (Святой Богородице). Воздали (мне) в (том) 
году».]. 

Перед входом в сводчатую галерею лежит небольшая плита со сле-
дующей надписью (рис. ж ) : 

5. :Я'. (6) UhP d-U.IT 
[Ь]Ъ2 UU./"hb3b[b] 
[ПН ПГ ЬИФ- " " " • 

[Ц.]Ы blf U-blfU.]. 
зи stn t , 

[«[6] раз меня возносили (служили в мою честь мессу)]. Кто по-
вредит надпись эту, да станет обладателем грехов моих». 

Правее, перед проемами галереи, еще один камень с дарственной 
надписью (рис. з): 

6. иаи-иьъ a/USDbOn/3 bU SbPUba<h fiaZfU.bU.3J 
пьзь s w a s n r n " ъьр-рь p a d - . 

ьъ ьь bsnb ь и/пьр/р a/usnba/uaubbu 
Skr W/W/flPt 

[«Волею божьей я, священник Тираваг, купил (землю) из нижних 
уделов Игадзора и дал (подарил) Сурб Аствацацину (Святой Богоро-
дице). Тэр Григор».]. 

Хотя и надписи 4—6 не датированы, однако графика резьбы харак-
терна для конца XII—начала X I I I вв.12 А благодаря дарственным над-
писям 4, 6 выясняется, что монастырь назывался Сурб Аствацацин— 
Святая Богородица. Рядом с этими надписями лежат два хачкара с про-
стыми очертаниями крестов и следующими надписями. 

8 Здесь Сшшршрр (Шатбари)—имя дарителя земельного участка. Армянские муж-
ские имена такого типа часто встречаются, начиная со средних веков вплоть до наших 
дней—Шатлуйс, Шатарев, Аревшат и др. Семантически этому имени идентичен антро-
поним ЪшашцЬ^ (Шатахек). Кштршрр<арм. г " " " .много", .очень"i-pwpfr .добрый". 
Ср. ^ « и ш ^ ^ а р и . 2 ш ш .много", .очень"-|-и'7'г4 .хороший, добрый" (4. U, * ш j шЬ, 
указ. СОЧ., «. П., ЬрЬшЬ, 1948, Ы 148). 

9 Слово хамадик—{«мГшоДО—следует, по-видимому, понимать либо как меру зе-
мельного участка, либо как его цену. Во всяком случае семантика этого слова еще тре-
бует уточнения. 

1° Из смысла надписи ясно, что слово {ши/ i (хавар)—здесь является топонимом. 
11 Написание в форме ЬЧш&пР (Нгадзор) 'отображает дналектное произношение 

топонима ttj^binp (Айгедзор). КутМп/к^арм. шj^j, „ сад" - ) - ^ „ущелье". Ср. дорий-
ский топоним рушЬшш ( И г а я т ) ^ И ^ ^ в " " (Айгеат). 

12 Первое упоминание армянского мужского имени .Ч^рш^ш^ (Тираваг) — Sfrp^L-
««»<арм. «£/» .властелин, господин"-Ь""-""* .старший",—в данной форме датируется 
1334 г. ( i . Hi ш п. j шЬ, указ. соч., <. Ь, ЬрЬшЬ, tsesi ед 1вв). Так что надпись 6 
содержат, фактически, более раннее, чем известные до сих пор, упоминание этого 
ИМСНИ. 
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7. Ա/ՍՏՈՒԱ/Ծ ՈՂՈՐՄԻ ՍԱւԳՍԻղ. 
(«Боже, помилуй Саргиса».). 

8. Թ/ՎԻՆ/ 
ՈԻԴ /1175/ 
/Է/Ր 
ԶՎԱՐ֊ 
ԱՄ 3 ֊ 
ԱՂ֊ 
ԱԻԹ֊ 
Ս ՅԻՇ֊ 
ԵՑԷ֊ 
Ք, 

-- • ւ< - ՚ """^^-Հ-— 

ԵՍձԱՏԸՎՐՒ-ԴՀԱՍ՜Ա^ 
յ հ կ ի Հ ^ ^ Ա Ւ Ա յ ^ ^ Ա ծ 
Ա ծ - н г и SMfsAwiv* 

•o-.u.t-r J-՝-լ ^ ^ ս ր գ է . 

ж-

ա : 
J t v ^ h ^ u ^ r r w m A ; m n i 

m 

M 

Рис. ё, ж, 3, и, к, л. 

[«В году 624 (=1175) ...Ваграма в молитвах (своих) помяните»!. 
Вдоль линии разлома другого хачкара, обломки которого лежат внут-
ри галереи (В), читаем (рис. и): 

9. Ա/ՍՏՈԻԱ/Ծ ՈՂՈՐ/Մ/֊ 
Ի ԳՐ/Ի/ԳՈՐԻՆ 
/З/ԱԿՈԲԱ ՈՐԴ. 
ՈՅ, 
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(«Боже, помилуй Григора, сына Акопова».). 
Из обломков хачкара у северной стены большой базилики удалось 

•собрать еще две надписи. Они выполнены на торцовых сторонах хач-
кара (рис. к, л): 

10. Բ-ՈՒ/ԻՆ/ ՉԺ 112611 
Ա/ՍՏՈԻԱ/Ծ Ո ֊ 
ՂՈՐՄՒ 
ft-ՈՄ֊ 
Ա ՔԱ-
ՀԱՆԱ֊ 
/ՅԻն/ 

Г«В год 710 (=1261). Боже, помилуй священника Тома».]. 
11. Ա/ՍՏՈՒԱ/Ծ ՈՂՈ-

ՐՄԻ ՎԱՐ-
ԴԱՆ-
Ա, ՈՐ 
ԶԽԱ֊ 
1Չ/Ս ԿԱՆ֊ 
/ԳԵՏ/, 

(«Боже, помилуй Вардана, который крест сей поставил».). 
Таким образом, как приведенный эпиграфический материал, так 

и архитектурно-стилистические особенности ансамбля неопровержимо 
доказывают, что монастырь является важным памятником культуры 
армянского средневековья. Застройка его велась при покровительстве 
армянской феодальной знати и на исконной армянской земле, каковой 
является армянский гавар Вайкуник—Цар. Что же касается албан, 
вернее албанских племен, то науке достоверно известно, что они пра-
живали на левом берегу Куры, а на территории же гавара Цар, впро-
чем, как и на всей территории Арцаха и Утика, албанские племена ни-
когда не проживали. Так что «албанская» наклейка, прилепленная 
Т. Абдуллаевым на армянский монастырь Сурб Аствацацин, свиде-
тельствует лишь о некомпетентности и тенденциозности автора. 

ԾԱՐ ԳԱՎԱՌԻ ՍՈԻՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ 
Վ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ս. Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ն. Մ. ԱԱՐԳՍՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
Պատմական Հայաստանի Արցախի Ծւսր գավառը հարուստ է պատմա-

ճարտարապետական հուշարձաններով։ Սակայն դրանք բավարար լափով 
ուսումնասիրված չեն և ցայսօր մասնագետների տեսադաշտից դուրս են 
մնացել հիմնականում իրենց դծվարամ ատչելիոլթյան պատճառով։ Գր ան-
ցից է и. Աստվածածին (այս անվամբ հիշատակվում է իր իսկ որմերին 
փորագրված արձանագրություններում) վանական համալիրը, որը հայ ճար-
տարապետական մշակույթի անքակտելի մասն է կազմում։ 

Ս. Աստվածածին վանքը գտնվում է Տրտու (Փարթար) գետի աջ ափին, 
Դադի վանքից 10—12 կմ արևմուտք։ Այն բաղկացած է 4 եկեղեցի֊մ ատուռ֊ 
ներից, 2 գավիթներից, սյունասրահից և միաբանության շենքերից։ Եկեղեցի-
ներից հները, ըստ շինարարական արձանագրությունների, կառուցվել են 1174, 
1178 թթ.՝ Մածնաբերդի Կյուրիկե թագավորի դուստր Մամա թագուհու հովա-
նավորությամբ։ Համալիրի վերջին կառույցները XVII դարից են։ Հուշարձա-
նախմբի տարածքում պահպանվել են նաև խաչքարեր և ՛ութ արձանագրություն։ 

Հուշարձանախմբից ոչ հեռու, Տրտու գետի ձախափնյա ձորալանջին պահ-
պանվում են մեկ այլ միջնադարյան վանքի (եկեղեցի, գավիթ) կիսավեր շի-
նությունները։ 
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THE SAINT ASTVADZADZIN MONASTIC COMPLEX OF DZAR 
COUNTY 

HARUTUNIAN V. A.. KARAPETIAN S. G„ SARKSIAN N. M. 

S u m m a r y 
In historic Armenia, the Dzar County of Artsakh is rich in anci-

ent architectural monuments. 
Saint Astvadzadzln is one of the monastic complexes which consti-

tutes an integral part of the Armenian architectural culture. 
The monastery of Saint Astvadzadzln is situated on the righthand 

bank of the river Tertoo (Tartar) at a distance of 10—12 km. west of 
Dad's monastery. It consists of 4 church chapels, 2 porches, a hall of 
columns and the buildings of the brotherhood. The older.,churches, accor-
ding to building insciptions, were put up In 1174 and 1178 under the 
auspices of Queen Mama, the daughter of Kurikeh, king of Madznaberd. 

The semiruined buildings of another medieval monastery (church, 
porch) have also been preserved not far from the cluster of monuments 
on the valley slope of the left bank of the river Tertoo. 




