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К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА АЙБАБИНА

Александр Ильич – ученый с мировым 
именем, специалист в различных областях 
знаний и, кроме того, прекрасный организа-
тор науки, опытный и гибкий администра-
тор. С ранней юности он посвятил свою 
жизнь науке. Уже в студенческие годы на 
историческом факультете Ленинградского 
государственного университета Александр 
Ильич прошел самую передовую школу ар-
хеологической научно-исследовательской 
работы. Его первым научным руководите-
лем был доктор исторических наук профес-
сор М.И. Артамонов (1898–1972), светило 
отечественной науки, бывший директор 
Государственного Эрмитажа. После окон-
чания университета в 1972 г. А.И. Айба-
бин, по приглашению А.В. Банк, руково-
дившей тогда отделом аспирантуры при 
Эрмитаже, поступил в аспирантуру музея. 
Его научным руководителем назначили 
доктора исторических наук А.Л. Якобсона, 
классика современной школы средневеко-
вой истории Крыма. Знакомство с богатей-
шими музейными коллекциями, общение с 
первоклассными специалистами, сам дух 
Эрмитажа сыграли огромную роль в фор-
мировании молодого ученого. С полным 
правом Александр Ильич называет Эрми-
таж своей второй альма-матер. 

Теоретические штудии и тщательное 
изучение музейных фондов дополнялись 
практическими полевыми исследования-
ми. Еще будучи аспирантом, а также науч-
ным сотрудником Феодосийского краевед-
ческого музея, А.И. Айбабин начинает са-
мостоятельные археологические раскопки. 
После окончания аспирантуры накопление 
профессионального опыта продолжилось в 
Крымском филиале Института археологии 
АН УССР. 

Детально исследуя археологический 
материал, полученный в ходе собственных 
раскопок и хранящийся в различных музе-
ях, большей частью не опубликованный, 
А.И. Айбабин на основании взаимовстре-
чаемости вещей в закрытых комплексах, 
разработал типологию и хронологию ар-
хеологического материала раннесредневе-

ковых памятников Крыма. Результаты этих 
исследований легли в основу кандидатской 
диссертации «Хронология могильников 
Крыма позднеримского и раннесредневе-
кового времени», явившейся самой полной 
на тот момент сводкой раннесредневековых 
находок. Публикация текста диссертации 
А.И. Айбабина в 1990 г. в I выпуске МАИЭ-
Та способствовала укреплению авторитета 
ученого, признанию его мировой научной 
общественностью. В 1992 г. А.И. Айбабин 
был приглашен Британским музеем в каче-
стве ведущего специалиста по раннесред-
невековым древностям для научного кон-
сультирования и подготовки к публикации 
коллекции А.Л. Бертье-Делагарда. 

Археологические исследования продол-
жают оставаться для Александра Ильича 
очень важным делом его жизни. Под его 
руководством вот уже много лет подряд 
ведутся раскопки многих археологических 
памятников. Начиная с 1977-го и по на-
стоящее время, с небольшими перерывами, 
исследуется могильник у с. Лучистое – 
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уникальный памятник, позволяющий из-
учать историю средневекового населения 
Юго-Западного Крыма на протяжении 
длительного пери ода – с V в. по XVIII в. 
В 1978–1982 гг. проводились раскопки мо-
гильника на склоне Эски-Кермена, одного 
из наиболее крупных городов крымского 
средневековья. Для изучения этнических 
процессов, проходивших на полуостро-
ве в эпоху поздней античности и раннего 
средневековья большое значение име-
ли раскопки могильников у с. Дружное 
(1984 г.), на Черной речке (1988–1989 гг.) 
и в Баклинском овраге (1992–1993 гг.). С 
2003 г. возобновлены раскопки на могиль-
нике и одновременно начаты исследования 
на самом плато Эски-Кермена, в ходе ко-
торых раскрыта большая часть одного из 
средневековых кварталов с часовней, ис-
следован значительный участок восточной 
оборонительной стены. Плодотворными 
оказались и охранные раскопки в г. Керчи: 
в 1989–1991 гг. и в 2006 г. в центре города 
впервые удалось проследить стратиграфию 
городской застройки Боспора-Корчева на 
протяжении долгого периода – с конца VII 
и до середины XVIII в., выявлен и деталь-
но зафиксирован хазарский слой; в 2002 г. 
у подножия горы Митридат исследованы 
зольники и остатки святилища римско-
го времени; в 2007–2008 гг. – в Босфор-
ском переулке, на участке, отведенном под 
строительство нового здания Керченского 
историко-археологического музея, обнару-
жены остатки рыбозасолочного комплек-
са позднеримского времени, часть жилого 
квартала ранневизантийского Боспора и 
участок с плитовыми могилами VII в. Ко-
лоссальный опыт, глубокое знание методи-
ки археологических раскопок и специфики 
крымских памятников Александр Ильич 
передает своим ученикам. 

Особое место в научном творчестве 
А.И. Айбабина занимает история визан-
тийского Крыма. Еще студентом Алек-
сандр Ильич прошел хорошую византино-
ведческую школу: семинар по истории Ви-
зантии в ЛГУ вел Г.Л. Курбатов, спецкурсы 
по византийскому искусству – А.В. Банк, 
по сфрагистике – В.С. Шандровская, по 

нумизматике – И.В. Соколова. В своих ис-
следованиях А.И. Айбабин сочетает владе-
ние археологическим материалом с глубо-
ким анализом письменных источников. В 
1994–1996 гг., по приглашению Центра по 
изучению истории и цивилизации Визан-
тии CNRS и Коллеж де Франс, Александр 
Ильич работал в Париже над монографией 
«Этническая история ранневизантийского 
Крыма», изданной в 1999 г. В ней пред-
ставлена принципиально новая научная 
концепция этнокультурной и политической 
истории Крымского полуострова с IV по 
X в., анализируется воздействие Византии 
на этнические процессы в Крыму. В апре-
ле 1998 г. текст монографии был успешно 
защищен в качестве докторской диссер-
тации в г. Санкт-Петербурге, в Институте 
истории материальной культуры РАН. В 
2002 г. за эту монографию А.И. Айбабин 
был отмечен премией НАН Украины им. 
А.Ю. Крымского. 

А.И. Айбабин организовал первые в 
Украине крупные международные визан-
тологические конференции: «Византия и 
народы Причерноморья и Средиземномо-
рья в раннее средневековье (IV–IX вв.)» 
(Алушта, сентябрь 1994 г.) и «Византия и 
Крым» (Севастополь, июнь 1997 г.), на ко-
торых выступили с докладами около 100 
специалистов. Благодаря личному автори-
тету в научном мире ему удалось привлечь 
к работе конференции виднейших византи-
нистов и археологов из Европы, России и 
США. С 1991 г. А.И. Айбабин неоднократ-
но выступал с докладами на международ-
ных конгрессах византинистов. В 2007 г. 
в Париже, под редакцией А. Айбабина, 
Г. Ивакина и К. Цукермана опубликован 
сборник «Kiev – Cherson – Constantinople», 
в который включены доклады украинской 
делегации на XX юбилейном конгрессе 
византинистов, прошедшем в 2001 г. в Па-
риже.

На сегодняшний день Александр Ильич 
Айбабин – автор и соавтор более 5 моно-
графий и около 130 научных работ, в числе 
которых 30 опубликованы в зарубежных 
изданиях на английском, французском, не-
мецком и итальянском языках. Многие из 
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них по праву стали уже хрестоматийными. 
Его труды по типологии и хронологии ар-
хеологических находок, по исследованию 
целого ряда памятников крымского средне-
вековья, по этнической истории византий-
ского Крыма стали заметной вехой в раз-
витии научной мысли и получили высокую 
оценку и признание как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. С результа-
тами своих исследований А.И. Айбабин 
неоднократно выступал на международных 
конференциях в Австрии, Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Израиле, Испании, Италии, 
Польше, России, США, Турции, Франции.

Будучи истинным ученым, А.И. Ай-
бабин является также талантливым ор-
ганизатором и руководителем научно-
исследовательского процесса. По его ини-
циативе и под его руководством в 1989 г. в 
рамках научно-исследовательского сектора 
Симферопольского государственного (ныне 
Таврического национального) университе-
та была создана лаборатория по исследова-
нию этнической истории Крыма. Интерес 
к этой теме проявился еще в первые годы 
самостоятельной научной работы А.И. Ай-
бабина в Феодосийском краеведческом му-
зее. В 1974 г. он, вопреки запрету Управ-
ления культуры Крымского облисполкома, 
сделал этнографическую экспозицию, в 
которой были представлены материалы, 
собранные у феодосийских караимов. В 
сентябре 1991 г. по инициативе А.И. Ай-
бабина в Симферополе была проведена 
конференция «Проблемы истории Крыма», 
на которой 125 специалистов из Украины, 
России, Армении и Болгарии обсудили ак-
туальные вопросы крымской истории от 
эпохи палеолита до наших дней. Отметим 
беспрецедентность этого события: впервые 
после 1952 г. на высоком научном форуме 
открыто обсуждали искусственно замал-
чивавшиеся в советское время проблемы 
истории «запрещенных» народов – крым-
ских татар, караимов и крымчаков. 

В 1991 г. на базе лаборатории по ис-
следованию этнической истории Крыма, 
при поддержке президента НАНУ акаде-
мика Б.Е. Патона и содействии академи-

ка О.И. Прицака, А.И. Айбабин основал 
Крымское отделение Института востоко-
ведения НАН Украины. КОИВ НАНУ 
Александр Ильич Айбабин возглавляет на 
протяжении вот уже 17 лет. Уже несколько 
лет А.И. Айбабин является заместителем 
председателя ученного совета по защите 
докторских диссертаций Института вос-
токоведения НАН Украины.

Трудолюбие и поразительная работо-
способность позволяют Александру Ильи-
чу уделять время и педагогической деятель-
ности. Лекции профессора кафедры исто-
рии древнего мира и средних веков ТНУ 
А.И. Айбабина, основанные на глубоко 
научном, всестороннем знании предмета, 
знакомят уже не одно поколение студентов 
с миром чрезвычайно сложной и интерес-
ной этнической истории средневекового 
Крыма. Под его научным руководством 
молодые специалисты пишут и успешно 
защищают дипломные работы и кандидат-
ские диссертации. 

А.И. Айбабин является основателем и 
главным редактором ежегодника «Матери-
алы по археологии, истории и этнографии 
Таврии», в котором публикуются результа-
ты научных исследований как отечествен-
ных ученых, так специалистов из ближнего 
и дальнего зарубежья. Они играют важную 
роль в утверждении научного понимания 
сложных этнокультурных процессов, про-
исходивших на юге Украины с глубокой 
древности до современности. В наши дни 
МАИЭТ продолжает традиции, заложен-
ные Известиями Таврической ученой ар-
хивной комиссии.

Научный авторитет доктора наук А.И. 
Айбабина давно уже признан за пределами 
нашей страны. Александр Ильич является 
действительным членом Немецкого ар-
хеологического института и состоит ассо-
циированным членом Центра по изучению 
истории и цивилизации Византии (Париж, 
СNRS). Доктор А.И. Айбабин читал кур-
сы лекций по этнической истории Крыма 
в университетах Австрии, Германии, Гре-
ции, Дании, Польши и Франции. Его при-
глашали в жюри по защите диссертаций в 
Сорбонне (Франция) и для оппонирования 
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диссертации в Познанском университете 
(Польша).

Организация и налаживание междуна-
родного научного сотрудничества явля-
ется одной из заслуг Александра Ильича. 
В 1994–1996 гг. с украинской стороны он 
осуществлял руководство совместным 
франко-украинским проектом «Варвары на 
границах империи». С 2006 г. Александр 
Ильич является одним из руководителей 
германо-украинской программы «Готы в 
Крыму». 

При активном участии А.И. Айбабина 
в городах Италии (1994–1995 гг.), Фран-
ции (1997 г.), Германии (1999 г.) были про-
ведены выставки, посвященные истории 
и культуре варварских народов Крыма, и 
опубликованы их каталоги. 

Создание и реализация международных 
программ, организация выставок, прове-
дение научных конференций, участие в 
многочисленных зарубежных коллоквиу-
мах, безусловно, служат делу развития со-
временной отечественной науки, популя-
ризации и признанию ее достижений за 
рубежом, способствуют интеграционным 
процессам украинской научной мысли в 
европейскую науку.

А.И. Айбабин и сегодня находится в 
прекрасном жизненном и научном тонусе, 

вдохновляя коллег и подчиненных своей 
работоспособностью и творческой целеу-
стремленностью. Для нас работать рядом с 
Александром Ильичем – большая жизнен-
ная удача. Он не только видный ученый и 
мудрый руководитель, но также великодуш-
ный и справедливый человек. Александр 
Ильич, сохраняя свои принципы, умеет 
быть лояльным и терпимым. С ним можно 
спорить. Способность слушать и слышать 
чужое мнение, быть объективным при его 
оценке, разносторонняя эрудиция и образо-
ванность превращают беседы и дискуссии 
с А.И. Айбабиным в чрезвычайно интерес-
ные и познавательные штудии. Носитель 
лучших традиций отечественной науки, 
он передает свои знания и опыт молодым 
исследователям, воплощая неразрывную 
связь и преемственность поколений в на-
учном мире.

Коллектив сотрудников Института вос-
токоведения и Крымского отделения Ин-
ститута востоковедения им. А. Крымского 
НАН Украины горячо поздравляет доктора 
исторических наук, видного историка, ар-
хеолога и византиниста Александра Ильи-
ча Айбабина с юбилеем и желает здоровья, 
оптимизма, научного вдохновения и успе-
хов в его плодотворной деятельности. 30 
декабря 2008 года ему исполняется 60 лет. 

Д.А. Прохоров, 
И.А. Завадская,

 Э.А. Хайрединова
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