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Г Л А В А I 

АРХИТЕКТУРА И М А Т Е Р И А Л Ы 

Весной 1984 г. на территории завода «Авто-
агрегат» в Ереване при прокладке новой траншеи 
для трубопровода, экскаватором были вскрыты 
три угловых камня перекрытия сооружения, через 
образовавшееся отверстие виднелось большое по-
мещение, выложенное камнем. Археологи, авторы 
настоящей работы, сразу же определили, что об-
наружена древняя гробница и приступили к изуче-
нию этого уникального сооружения. 

Рядом в той же траншее было открыто ранне-
бронзовое погребение в виде каменного ящика с 
групповым захоронением, содержащим шесть ске-
летов. Погребальный инвентарь состоял из двух 
бронзовых кинжалов, чернолощеных сосудов с 
вдавленно-кружковым орнаментом. Неподалеку от 
него было обнаружено и другое погребение отно-
сящееся к эпохе средней бронзы, где были най-
дены черная керамика с белой инкрустацией, рас-
писные монохромные сосуды, каменная булава и 
обсидиановые наконечники стрел, два бронзовых 
кинжала и небольшой бронзовый котел. В конце 
траншеи имелись следы и других разрушенных по-
гребений, из котррых было собрано несколько де-
сятков фрагментов сосудов датируемых началом 
1 тыс. до н. э.1. Эти находки свидетельствуют как 
о долговременном функционировании могильника, 
так и о том, что открытая гробница была построе-
на на территории некрополя местных племен. 

Внутри гробницы земли не было, однако она 
была заполнена водой глубиной 0.70 м. Это были 
грунтовые воды, покрытые пленкой из смеси масел 
и станочной эмульсии, просочившейся через восточ-
ную стенку одного из близлежащих цехов завода. 
Появление воды в гробнице, по-видимому, объяс-
няется повышением уровня грунтовых вод, в связи 
с возведением фундаментов многочисленных завод-
ских построек, сооруженных в 50-х годах. 

Гробница ориентирована по оси север-юг, с 
азимутом в 10°, однако, при указании сторон, для 
упрощения, мы принимаем ее ось за север-юг. В 
плане она представляет собой прямоугольник дли-

АЯ КУЛЬТУРА Г Р О Б Н И Ц Ы 

ной 3.46, шириной 2.00—1,97, высотой от плит по-
ла до перекрытия 2.15 м. 

Гробница сложена из туфовых камней различ-
ных оттенков—красного, черного и темно-коричне-
вого. Пол ее, тщательно нивелированный, выложеи 
из отесанных туфовых плит на земляной основе. 
Стены состоящие из пяти рядов кладки, выложены 
туфовыми блоками, плотно подогнанными друг к 
другу, кладкой в два ряда, наружная сторона ко-
торых представляет собой грубо обработанные бло-
ки на глиняном растворе. Дверной проем гробни-
цы, к которому подходит дромос, находится на се-
верной стороне камеры (высота проема 1.29 м, ши-
рина 0.75, глубина 0.45 м) . Со стороны дромоса к 
внешней стороне дверного проема вплотную уло-
жена большая плита, полностью прикрывающая 
дверной проем. Стены дромоса выложены из мел-
ких голышей. Полностью раскрыть и установить 
размеры и конструкцию дромоса невозможно, так 
как он находится под сооружением ныне действу-
ющего цеха завода. 

В стене, на высоте второго ряда кладки устро-
ены маленькие ниши (0.50X0.50X0.50 м) : одна из 
них—в южной и три в западной стороне. Кроме 
них, в восточной стене имеется более глубокая 
(1.01 м) , большая ниша. Большая ниша, как и ма-
ленькие, расположена на уровне второго нижнего 
ряда кладки и имеет длину 2.06 м, глубину 1.01 м, 
а высоту 1.22 м, с чистотесанными внутренними 
стенами. 

Перекрытие же гробницы было возведено сле-
дующим образом. Последний, пятый верхний ряд 
камней кладки камеры гробницы слегка выдвинут 
вперед (на 0.13—0.18 м), образуя своеобразный 
карниз, проходящий по всему внутреннему пери-
метру камеры. Само перекрытие состоит из пяти 
туфовых блоков, которые опирались на карниз 
верхнего ряда кладки. Над восточной нишей они 
упираются на перекинутую плиту, совпадающую по 
размерам с карнизом. Плиты перекрытия имеют 
удлиненную форму шириной от 0.37 до 0.64 м, тол-



щиной 0.45 м. В южной части погребения перекры-
тие несколько иное, оно состоит из четырех удли-
ненных плит, с косым торцовым разрезом, вплот-
ную уложенных перпендикулярно основным пли-
там перекрытия. Интересно решено и перекрытие 
большой ниши. Здесь выступающий пятый камень, 
карниз длиной 2.37 м и шириной 0.52 м, одновре-
менно служит перемычкой ниши и частью ее пе-
рекрытия, а также опорой вышеуказанной попе-
речной балки, поддерживающей плиты перекрытия 
основной камеры. За перемычкой, вплотную к ней, 
расположены еще две туфовые балки шириной 
0.32—0.25 м, образующие перекрытие большой ни-
ши и опирающиеся на ее южные и северные стены. 

В погребении был обнаружен богатый археоло-
гический материал. 

В трех нишах западной стены стояло по одной 
урне, заполненной костями раздробленного чело-
веческого скелета, в перемешку с костями птиц и 
животных. В большой восточной нише стоял круп-
ный сосуд украшенный тремя бычьими головами и 
небольшая миска, на днище которой сохранилось 
клеймо с изображением зайца. Остальной керами-
ческий инвентарь состоял из урн, в которых сохра-
нился кремированный прах крупного безручного 
кувшина со сливом в виде львиной головы, круп-
ной миски и чаш, светильника и безручного кув-
шина. Все это было расположено в северо-восточ-
ном углу камеры гробницы. 

В погребении были обнаружены три тайника. 
Первый из них был расположен под плитами ка-
меры западной стены. Здесь были обнаружены ос-
татки бронзового колчана, чаша, связка агатовых 
бус и гиревидная печать из гишера с изображени-
ем грифона и полумесяца2. Второй тайник был рас-
положен под плитами пола вдоль восточной стены, 
где были найдены витые браслеты, с головами 
змей на контах. Третий тайник был обнаружен под 
полом большой восточной ниши и был покрыт свер-
ху плотно утрамбованными мелкими сколами ту-
фа, образующими пол ниши. В нем найдены фраг-
менты двух бронзовых поясов и крупный фрагмент 
третьего: пасти удил, бляхи, змееголовые брасле-
ты, железные меч, нож, кинжалы, бронзовые гвоз-
ди, котел и т. д. 

Таким образом, погребальные атрибуты, обна-
руженные в основной камере, нишах, в тайниках 
под полом камеры и в забутовке пола большой 
ниши, состоят из различных керамических изде-
лий, предметов вооружения, украшений, которые 
пополняют немногочисленную группу урартских 
изделий VIII в. до н. э., что еще более увеличивает 
их научную значимость, так как основной материал 

урартских изделий, известный до сих пор, датиру-
ется VII в. до н. э. 

Керамика представлена небольшой группой па-
радных сосудов с темно-вишневой блестящей ан-
гобированной поверхностью, которые по своим фор-
мам делятся на ряд типов. 

К первому типу относятся пять крупных ши-
рокогорлых безручных кувшинов с шаровидным 
или несколько вытянутым туловом, снабженным 
сравнительно высокими (около 1/4 общей высоты) 
шейками с четким отогнутым наружу округлым 
венчиком. Днища их широкие, кольцевидные. У 
всех кувшинов описанной формы основание шейки 
отделено от верхней части тулова крупной рель-
ефной линией, имитирующей аналогичный орна-
мент на металлических сосудах бомбовидной фор-
мы и одноручных кувшинах с венчиком в виде ой-
нахои из Кармир-блура3, Топрах-кале, Ризае, Ну-
ши-джана4, Алишара, Алтын-тепе5, Парска-айкав . 

Подобная имитация металлических сосудов в 
керамике Ванского царства, явление не единичное 
и вышеописанные формы встречаются среди кера-
мического инвентаря из Кармир-блура7 , Эребуни8, 
Аргиштихинили9, Ошакана1 0 , Бастама, Алтын-тепе, 
Зивие, Арцке, Айкаберда, Патноца, Каялидере, 
Норшун-тепе и многих других памятников Запад-
ной Армении и Ирана11. 

На плечиках трех сосудов из гробницы имеют-
ся три сквозных отверстия образующих треуголь-
ник, а у двух других—по два. На днищах двух со-
судов сохранились оттиски—на одном штампован-
ный оттиск оваловидной формы, внутри которого 
профильно изображен бегущий заяц, с вытянутым 
туловом, коротким торчащим хвостом, подогнуты-
ми задними и вытянутыми передними ножками. 
Схематически изображенная небольшая головка 
снабжена двумя длинными торчащими, вытянуты-
ми несколько назад большими ушами и глазом, от-
меченным точкой. На дннще другого сосуда прос-
матривается оттиск в виде серповидного предмета. 

Три сосуда с остатками костей были погребаль-
ными урнами, остальные два сосуда, установлен-
ные на полу камеры, были пустые. 

Подобные урны из памятников на территории 
Республика Армения известны из Эребуни12, Ар-
мавира (Аргиштихинили), старых раскопок Ува-
рова, которые были значительно пополнены рас-
копками А. А. Мартиросяна. Четыре из них най-
дены в каменном саркофаге13, а две другие имеют 
несколько иную карасовидную форму. Еще две ур-
ны были найдены случайно. Одна из них была 
найдена вместе с небольшим количеством урарт-
ских металлических изделий в Таза-похе близ Ере-
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вана м , а другая в селе Ошакан. Большое количе-
ство подобных или несколько иной формы погре-
бальных урн найдено на территории Западной Ар-
мении и северо-западного Ирана (Парскаайк) ,— в 
Игдыре15, Арцке16, Личе17, Дедели1*, Алтын-тепе : э. 
где три найденные металлические шаровидные и 
три карасовидные урны, которые по форме нес-
колько перекликаются с аналогичными урнами из 
Аргиштихинили. 

Сравнительная малочисленность подобных урн 
среди огромного количества ванской керамики, об-
наруженной при раскопках многочисленных биайн-
ских памятников, объясняется малой изученностью 
урартских погребений. . 

Изучение сквозных отверстий на вышеуказан-
ных урнах показало, что они просверлены после 
обжига и, следовательно, эти сосуды не готовились 
специально для погребальных целей. В качестве 
урн использовалась обычная бытовая керамика, 
чем и объясняется наблюдаемое разнообразие 
урартских урн в виде безручных кувшинов (Ере-
ванская гробница и Алтын-тепе), небольших ка-
расов (Аргиштихинили и Алтын-тепе), одноручных 
кувшинов (Игдыр), горшков (Нор-Ареш), двуруч-
ного кувшина (Ошакан) и различных карасовид-
ных сосудов в целом ряде вышеуказанных памят-
ников Западной Армении. 

Эта проблема была также рассмотрена Б. А. 
Куфтиным, который считал, что отверстия на пле-
чиках погребальных урн, просверливались на со-
вершенно готовых и обожженных сосудах, вероят-
но, перед тем, как положить в них пепел. Поэтому, 
вполне оправдано наше предположение, что урна-
ми служила бытовая, а для знати, в основном, па-
радная посуда. По мнению Б. А. Куфтина, наличие 
этих отверстий объясняется верованием в бессмер-
тие души, которая не покидает окончательно прах 
покойного даже после его сожжения20 . 

Это мнение подтверждается Г. А. Капанцяном, 
заметившим, что в урартском пантеоне имеется' 
упоминание о боге, который «души переводит»21. 

Употребление сосудов в погребальном обряде 
наблюдается в Армении и позже—в эллинистиче-
скую эпоху. Так, в Ошаканском могильнике часть 
погребений античного времени производилась в не-
больших карасах, крупных горшках, кувшинах и 
даже в маслобойке. 

Вторую группу образуют два сосуда с зооморф-
ными украшениями. Один из них представляет со-
бой крупный широкогорлый безручный кувшин с 
округло-вздутым туловом, с аналогичной, вышео-
писанным урнам, шейкой, с четко отмеченным вен-
чиком. Дно в нижней части суживается и снабжено 

кольцевидным выступом. Вся поверхность сосуда 
покрыта тремя орнаментальными поясами. Верх-
ний образован многорядными короткими, глубоки-
ми каннелюрами, нижние стороны которых соеди-
нены полукружьями, придающими им лепестковид-
ную форму. Нижний пояс покрыт такими же, но 
более удлиненными каннелюрами и, в отличие от 
первых, полукружья здесь соединяют верхние ча-
сти. Пространство между ними, образующее тре-
тий орнаментальный пояс, в свою очередь состоит 
из горизонтально-параллельных двурядных линий, 
внутреннее пространство которых заполнено груп-
пами из двух, четырех и пяти вертикальных корот-
ких линий, выполненных вдавливанием. Суживаю-
щаяся придонная часть украшена тремя вдавлен-
ными горизонтальными линиями, придающими ей 
форму своеобразной гофрировки. На плечике со-
суда помещена рельефная фигурка льва с повреж-
денной в древности головкой, которая иконогра-
фически перекликается со статуэткой льва, • укра-
шающей крышку каменной шкатулки из Кармир-
блура2*, что еще раз подтверждает ее биайнское 
происхождение. От раскрытой пасти хищника, 
внутрь сосуда, отходит трубка, соединенная с выс-
тупом округлой формы на дне, имеющем четыре 
отверстия. Благодаря этому приспособлению голов-
ка льва служила своеобразным сливом. Сосуды с 
трубчатым сливом, отходящим от днища, известны 
нам из двух пунктов. Один из них, имеющий ана-
логичное сггроеник с описанным, происходит из 
I / 
раскопок биайнского погребения в Севанском бас-
сейне23. Другой, случайно найденный в Нагорном 
Карабахе, хранящийся в краеведческом музее г. 
Степанакерта, имеет несколько иную форму. Его 
трубка расположена не под сливом венчика, а про-
ходит через ручку сосуда. Что же касается сосуда 
из гробницы, то необходимо отметить, что около 
головы хищника, по обе ее стороны, впоследствии 
проделаны два сквозных отверстия, указывающие 
на то, что и этот сосуд служил погребальной ур-
ной. Без сомнения, подобные сосуды не имели ути-
литарного значения и применялись лишь при ис-
полнении некоторых ритуалов и церемоний. Что же 
касается орнамента в виде каннелюр, то он встре-
чается на одноручном кувшине темно-вишневого 
цвета из Аргиштихинили, который датируется VIII 
в. до н. э., что является дополнительным обосно-
ванием для датирования гробницы24. 

Второй сосуд, найденный в гробнице, крупный 
безручный кувшин с округло-вздутым туловом, чуть 
заметной шейкой, широким загнутым внутрь гори-
зонтально поставленным венчиком, украшенным 
широкой глубоко вдавленной полоской. Плечики 



сосуда украшены двумя парами вдавленных линий, 
между которыми проходит цепочка, образованная 
А*умя рядами обращенных друг к другу скобок. К 
внешней стороне венчика прикреплены симметрич-
но расположенные три скульптурки бычьих голов. 
Головы животных выполнены тщательно. Ноздри 
дополнительно украшены полукруглыми линиями, 
крупные глаза овальной формы имеют точечно от-
меченные зрачки и полукруглые надбровные дуги. 
Особенно тщательно выражены кривые заострен-
ные рога. 

Подобные глиняные сосуды хорошо известны по 
находкам из урартских и местных памятников Ара-
ратской долины. К их числу следует отнести за-
мечательный чернолощеный кувшин из помещения 
16, Кармир-блура. Под венчиком сосуда проходит 
рельефный поясок с двухцветной росписью, выпол-
ненной черным и коричневым цветом по желтому 
фону. Роспись . состоит из кружков коричневого 
цвета с черным пятном посередине, пространство 
поверх кружков закрашено черной полоской, а 
снизу их обрамляет коричневая линия. Этот поясок 
расчленен тремя скульптурными головками быков 
высотой 6 см25. Глиняные кувшины, украшенные 
аналогичными бычьими головками, найдены также 
• городских кварталах Тейшебаини26, Двина2 7 , Пат-
ноца28. 

Без сомнения, глиняные сосуды, украшенные 
бычьими головами, имитируют бронзовые, хорошо 
известные по находкам из различных памятников 
Ванского царства. Кроме цельных сосудов боль-
шую группу образуют отдельно найденные брон-
зовые головки быков, некогда украшавшие урарт-
ские кувшины, ведерки и особенно котлы, проис-
ходящие в большом количестве из Вана (Тушпа) , 
Гущи (побережье оз. Урмия). Цельные же котлы, 
с закрепленными к бортам бычьими головками, 
были обнаружены в Алтын-тепе, Куме. Алишаре, 
Гордионе29, а также в случайных находках на тер-
ритории Турции, впоследствии попавших в музеи 
Европы и даже Японии30. 

Среди прочих керамических сосудов имеется 
один широкогорлый кувшин с округло-вздутым 
туловом, широкой, по-видимому, высокой шейкой 
сломанной в основании. Были найдены также две 
крупные миски и пять чаш. Одна из мисок имеет 
округлое тулово, прямые борта с вертикальным 
округлым венчиком, днище кольцевидное. Под вен-
чиком проходит глубокая бороздка. Вторая миска, 
более плоская, с висячим венчиком и плоским дни-
щем. Найденные здесь пять небольших мисок де-
лятся на две группы. Три из них имеют округло-
расширяющееся тулово. одна со слегка профили-

рованными бортами и вдавленным днищем, две 
другие-имеют аналогичную форму, но отличаются 
кольцевидными днищами и профилированными 
бортами. Под венчиком одной из них проходит 
вдавленная, а у другой-рельефные линии. На дни-
ще одной из этих мисок, как и на днище одного из 
описываемых оссуариев, имеется клеймо в виде бе-
гущего зайца (табл. IX, 7 ) . Подобные клейма из-
вестны т а к ж е на одном из сосудов, найденных в 
Эребуни31. 

Последним глиняным сосудом, найденным в 
гробнице, является крупный светильник с округ-
лыми бортами и срезанным венчиком, с прямой 
высокой внутренней перегородкой, снабженной дву-
мя сквозными отверстиями. Аналогичные крупные 
светильники с прямой перегородкой и двумя сквоз-
ными отверстиями найдены и в Эребуни32, которые 
были обнаружены под каменной засыпкой пола 
вместе с девятью черными карасами и широкогор-
лым кувшином. Стратиграфические особенности и 
сама керамика Эребуни (окраска, форма кувши-
нов и т. д.) позволяют датировать эти изделия 
VIII в. до н. э., что имеет важное значение для до-
полнительного уточнения времени сооружения гроб-
ницы. 

Кроме керамических сосудов найдено большое 
количество различных металлических изделий, сре-
ди которых значительное место занимают предме-
ты вооружения и конской упряжи. 

Предметы вооружения представлены железны-
ми кинжалами, наконечниками стрел и бронзовы-
ми деталями панцирей и колчанов. К сожалению, 
основная масса этих изделий, как уже говорилось 
выше, была предварительно сломана, поэтому не-
которые предметы не реконструировались. Среди 
находок выделяется крупный железный меч длиной 
около 0.90 см, который приближается по разме-
рам к известному скифскому мечу из Кармир-блу-
ра33. Он имеет длинный, двусторонний суживаю-
щийся к острию клинок (около 0.80 см) . Рукоять 
не сохранилась и поэтому, условно, мы придали 
ей форму рукояти одного из найденных здесь ж е 
кинжалов, который имеет плоский язычок с сохра-
нившимися следами гвоздей на нем и на плечиках 
для закрепления деревянных и костяных накладок. 
Клинок меча украшен тремя параллельными не-
вюрами, проходящими по всей длине. Найденные 
здесь три кинжала делятся на два типа. Первый 
из них повторяет форму меча. Он т а к ж е имеет 
заостряющийся к острию клинок. Ручка (общая 
длина 0.42 см) с обеих сторон имеет невысокие 
борта, которые переходят на плечики клинки для 
плотного приложения накладок. Подобная рукоять. 



•:'!?еса кинжала (невидимому, и меча) придает ему 
форму рукоятей, так называемых переднеазиатсклх 
кинжалов, которые появились на Армянском вз-
горье еще в эпоху средней бронзы, бытуя до VIII 
в. до и. э. Эфес этого кинжала одновременно на-
поминает фигурные рукояти кинжалов и мечей из 
Кармир-блура, снабженных бронзовыми обклад-
ками'54. 

Д в а других кинжала имеют аналогичные фор-
мы, но отличаются сечением клинка. Первый из 
них имеет длинный равномерно суживающийся к 
•стрию клинок, украшенный невюрами и снабжен 
коротким плоским язычком для закрепления руко-
яти. Второй кинжал имеет аналогичное строение 
с овальным сечением, но лишен невюров. Кроме 
кинжалов, найден небольшой неж со сломанным 
острием. Он имеет одностороннее лезвие с тупой 
спинкой и короткий плоский язычок для закрепле-
нии рукояти. Близкие аналоги этого ножа известны 
из игдырского колумбария. 

Небольшую группу образуют три наконечника 
копий. Все они имеют листовидные овальные в се-
чении клинки и длинные полые втулки с четко за-
метным швом. Подобные копья хорошо известны из 
Кармир-блура-' , Аргиштихинили35. Алтын-тепе73, 
которые снабжены, однако, срединными ребрами. 

Найденные здесь два железных наконечника 
стрел имеют миндалевидную форму с свальным 
сечением и снабжены прямыми черенками для на-
садки древка. Подобные наконечники, найденные в 
развалинах различных помещений Кармир-блура, 
хорошо известны-8. Особенно примечательно, что 
среди 18 бронзовых колчанов, найденных в Кар-
мир-блуре, во многие из которых, вложены по 35-
38 стрел аналогичной формы34, пять имеют клино-
образные надписи урартских царей VIII в. до н. э., 
Аргишти I и Сардури II. Эти находки явно указы-
вают на то, что хотя эти стрелы найдены в памят-
нике VII в. до н. э., они имеют более раннюю да-
тировку и бытуют на протяжении долгого времени. 
Подобные наконечники стрел, кроме Кармир-блу-

ра, найдены также в Эребуни40, Топрах-кале41, Ка-
ялидере42, Айкаберде43, Алтын-тепе44, И'гдыре45 и 
т. д. 

К числу предметов воинского снаряжения от-
носятся и два колчана, имеющих форму сужива-
ющихся книзу полых трубок, высотой 0.55 м. Диа-
метр верхнего отверстия 0.15 м, нижнего—0.09 м. 
Корпус обоих колчанов украшен многорядными 
рельефными линиями, а к бортам гвоздями при-
биты по два бронзовых колечка для продевания 
ремня. 

Открытые нижние концы обоих колчанов явно 

свидетельствуют о том. что на них натягивались 
ксжаные вставки, предохранявшие ноги воинов ог 
жесткого трения при ходьбе. Биайнскпе колчаны, 
как правило, имели форму незамкнутой трубки, 
изготовленной из бронзовых листов. Однако кол-
чаны из Ереванской гробницы несколько отлича-
ются от остальных известных нам. Так все 18 кар-
мирблурских колчанов имеют прямой не суживаю-
щийся корпус. Причем у них. Б отличие от наших, 
открыт не только нижний, но и один боковой край. 
Ту же форму имеют колчаны из Топрах-кале, Ал-
тын-тепс4--, Каялидере47 и один такой же колчан, 
датируемый VIII—VII вв. до н. з., найден в цент-
ральных районах Урарту (хранится в Швейцарии4 3). 
Кроме того, рассматриваемые колчаны отличаются 
и по диаметру и высоте трубок. Так диаметр кар-
мирблурских колчанов 0.10 м, а колчана найден-
ного в центральных районах Урарту—11,5 см. У ^ . 
тя верхний диаметр колчакоз из Еревадской гроб-
ницы 0.15 м, они вмещали меньше стрел, так как 
их нижний диаметр 0.09 м. 

Как видим, наши колчаны относятся к про-
стым, не орнаментированным формам, хотя в Ван-
ском царстве встречаются и богато украшенные, К 
их числу откосятся колчаны из Кармир-блура с 
посвятительной надписью Сардури-сына Аргишти. 
На них, в восьми полосах, помещены чередующие-
ся изображения боевых колесниц и всадников. На 
колесницах по две фигуры, одна безбородая-воз-
ница, другая, бородатая—воина. Этот мотив изо-
бражения всадников и колесничих широко известен 
в урартском искусстве и часто встречается на шле-
мах и бронзовых поясах. Неизвестный ранее мотив 
изображений встречается на вышеуказанном кол-
чане, хранящемся в Швейцарии, на котором в трех 
полосах изображено шествие людей в длинных 
платьях с короткими мечами на боку. 

В их вытянутых руках кувшины, ведерки к 
ри^гоны. Интересно, что в верхнем ряду процессия 
двигалась навстречу друг другу, а в среднем и 
нижнем рядах—друг за другом. 

В Ереванской гробнице найдены также полу-
кругло изогнутые две пластины с крупным сквоз-
ным отверстием, которые, по всей вероятности, яв-
лялись обкладками лука. По своей форме они сбли-
жаются с аналогичными обкладками, найденными 
Б. А. Куфтиным в Триалети49. 

Кроме предметов вооружения в гробнице были 
обнаружены части конского убора. К их числу от-
носятся железные удила от которых сохранились 
фрагменты двухчастных железных трензелей с 
кольцевидными выступами по краям. К сожалению. 



псалин не сохранились. Подобные трензели изве-
стны из Кармир-блура50 и Игдыра51. 

К деталям конского убора относится бронзо-
вый налобник коня в виде суживающейся пласти-
ны, украшенный двумя горизонтальными и одной 
вертикальной рельефными линиями и сквозными 
отверстьями для прикрепления к сбруе. Два кон-
ских налобника известны из Кармир-блура: на од-
ном из них сохранилась надпись Минуа52. В пос-
ледние годы несколько конских налобных пластин, 
с надписью Минуа, было найдено в центральных 
районах Урарту (Западная Армения)53. 

Особенно примечательна одна из них, которая 
равномерно суживается книзу. Бордюр его укра-
шен борющимися фигурками быков и львов и кры-
латыми гениями. В центральной части изображен 
бог Тейшеба, стоящий на быке, который помещен 
на мировом древе54. 

К частям конского убора относятся два коло-
кольчика высотой 9 см. несколько отличающихся 
друг от друга. Первый из них имеет равномерно 
расширяющуюся колоколовидную форму, корпус 
которого украшен пятью рельефными параллель-
ными горизонтальными линиями. Между третьей и 
четвертой линиями проделаны четыре прямоуголь-
ных сквозных отверстия. В его верхней части при-
креплено круглое колечко, посредством которого 
он закреплялся к упряжи. Внутри сохранился же-
лезный язычок. Второй аналогичный колокольчик 
отличается округлостью форм корпуса и отсутст-
вием украшений. 

Колокольчики хорошо известны по раскопкам 
на Карммр-блуре, где они имеют несколько иную 
форму. Их округлые суживающиеся массивные 
стенки, отлитые вместе с дужкой для подвешива-
ния, украшены вертикальными прорезями и елоч-
ным орнаментом. В одном случае сохранился же-
лезный язычок. Эти колокольчики интересны также 
тем. что они обнаружены с другими изделиями 
конского убора с надписью Минуа. Как отмечает 
Б. Б. Пиотровский подобные колокольчики были 
широко распространены в Закавказье и на Север-
ном Кавказе: в Раче, казбекском кладе, в кургане 
•у станицы Елизаветинской и других местах55. 

Распространение аналогичных колокольчиков 
по Закавказью и Северному Кавказу, где часто 
встречаются и другие биайнские металлические 
предметы (мечы, шлемы и т. д.), свидетельствуют 
о широком экспорте металлических изделий Ван-
ского царства в соседние страны. Вместе с ними на 
Кармир-блуре найдены колокольчики с надписью 
«Из хранилища (царя) Сардури»56 и царя Аргиш-
ти"7, близкие к первому варианту колокольчиков 

Ереванской гробницы. Интересны находки подоб-
ных колокольчиков из Алишарской гробницы, на 
одной из которых сохранилась короткая одностроч-
ная надпись, содержащая имя царя Аргишти I58. 

Колокольчики подобной формы в последние го-
ды найдены в случайных раскопках на территори-
ях Западной Армении и северо-западною Ирана. 
Хранятся они в Базельском и Британском музеях. 
То же самое можно сказать о колокольчиках вто-
рого варианта, которые происходят из тех же рай-
онов и хранятся в музеях Майнца и Базеля59. 

По-видимому, к частям конского убора отно-
сятся также бронзовые конусообразные репьи с 
кнопочными вершинами высотой 2.5—4.5 см, диа-
метром 6—8 см с крупной дугообразной петлей с 
внутренней стороны, для пришивания к матерча-
той или кожаной основе. 

Подобные репьи известны из игдырского мо-
гильника. Б. А. Куфтин отмечает, что их назначе-
ние не вполне ясно, но наличие петельки для при-
шивания говорит о том, что они могли принадле-
жать конской упряжиео . Особенно интересна на-
ходка двух подобных изделий в алишарской гроб-
нице, которые Б. Б. Пиотровский рассматривает 
в качестве бляшек конского убора51. Одна из них 
совершенно аналогична рассматриваемой нами, 
другая—ажурная, с клиновидными сквозными от-
верстиями. В отличие от наших, она имеет не кно-
почную, а округлую головку. Алишарский комп-
лекс содержит, кроме указанных колокольчиков и 
репий, также детали котла в виде крылатой жен-
щины и бычьей головы и т. д., датируемые по упо-
мянутой на колокольчике надписи Аргишти I, VIII 
в. до н. э., что еще раз свидетельствует в пользу 
нашей датировки Ереванской гробницы. 

За последние годы, на территории Западной 
Армении, было найдено несколько кнопочных ре-
пий, которые хранятся в Базельском музее и да-
тируются VIII—VII вв. до н. э.62. 

Такие изделия, с зершинами в виде парных 
звериных головок или фигурок зверей, найдены в 
АСхазии63. 

Бесспорно, к конской упряжи также относятся 
дзе круглые, слегка выпуклые бляшки с петель-
кой с внутренней стороны (диаметр 6 см). Внеш-
няя поверхность первой украшена чередующимися 
четырьмя прямыми, с зернью, рельефными линия-
ми и кнопочным выступом в центре. Вторая имеет 
аналогичное украшение с тем лишь отличием, что 
между двумя рядами рельефных линий проходят 
по две пары вдавленных. Подобные бляхи хорошо 
известны по находкам на Кармир-блуре. где они 
найдены в комплексе конского убора, с надписью 
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I: г.ря Минуа. Однако среди кармирблурских блях 
имеются как совершенно гладкие, так и украшен-
ные зернью и 14—лепестковыми розетками 

Такие же бляшки найдены и при случайных 
раскопках в различных пунктах Западной Арме-
нии (ныне хранятся в музеях Западной Европы: 
Лез-Аркса, Мюнхена, Швейцарии и др.)65 . 

Похожая бляшка, украшенная многолепестко-
вой розеткой и зернью происходит из Каялидере54. 

Подобные бляшки были найдены А. А. Марти-
росяном, в одном из местных погребений IX—VIII 
вв. до н. э. макарашенского могильника67. 

Части конского убора были найдены и в бога-
том кироваканском кургане, наряду с железным 
оружием, различными украшениями, прекрасным 
поясом, орнаментированным семиконечной звездой. 
Оки состояли из двух бронзовых удил, нескольких 
колокольчиков, сближающихся со вторым вариан-
том колокольчиков из Ереванской гробницы и вось-
ми блях. 

По своей форме они напоминают кармир-блур-
ские, где обнаружено 120 подобных блях, одна из 
которых имела надпись царя Сардури. А. А. Мар-
тиросян считает, что они имеют местное происхож-
дение и несколько отличаются от урартских. Ма-
териалы из указанных погребений, в частности, 
украшения не составляют исключения, а часто 
встречаются в погребальных комплексах Норату-
са, Хртаноца, погребения № 5 Гегарота, Мусиери, 
Ахпата и других, составляющих большую группу 
памятников Восточной Армении. 

Вместе с тем он считает, что изделия из Киро-
вакана и Макарашена, как и из других указанных 
памятников, не являются характерными изделия-
ми биайнского населения эпохи урартской экспан-
сии и мощного ассирийского культурно-зкономич:-
ского воздействия. Эти изделия, импортированные 
или изготовленные на основе древневосточных про-
тотипов, являются, по его мнению, не только дати-
рующими эти погребальные комплексы VIII в. до 
н. з., но и указывающими на перевооружение пле-
менных дружин оказывающих упорное сопротивле-
ние урартам158. 

В данном случае нас больше интересует не про-
исхождение этих блях, которые на наш взгляд мо-
гут иметь и биайнское происхождение, а четкое 
обоснование рассматриваемых комплексов VIII в. 
до н. э. 

Все выше рассмотренные материалы, в виде 
колокольчиков, блях, удил с надписями царей 
Минуа, Аргишти и Сардури—царей IX—VIII вв. 
до н. э., способствуют правильной датировке Ере-
ванской гробницы. 

Хотя территория Еревана была освоена лишь при 
Аргишти I, по всей вероятности, набеги сюда про-
изводились и раньше. Что же касается обнаруже-
ния мощных стен урартской крепости в Арташате, 
то, возможно, что они были оснозаны при Минуа. 
а следовательно, часть левобережья Араратской 
долины могла быть присоединена к Ванскому цар-
ству при нем. 

Кроме крупных блях в гробнице обнаружена и 
одна небольшая (диаметр 4.2 см), которая хоро-
шо перекликается с аналогичными изделиями из 
Кармир-блура, имеющими плоские борта и выпук-
лую среднюю часть. 

Подобные бляхи, кроме принадлежности к кон-
скому убору, могли служить и частями панциря. 
Это предположение подтверждается широко изве-
стным фактом обшивания подобными бляхами ко-
жаных и матерчатых панцирей. Что же касается их 
применения в биайнских доспехах, то об этом сви-
детельствует находка из Кармир-блура—бляшка 
орнаментированная, 12-лепестковой розеткой, най-
денная вместе с чешуйчатым панцирем. На лице-
вой стороне бляшки сохранилась надпись «Богу 
Халди-владыке. Этот панцирь Аргишти подарил»8-1. 

Кроме рассмотренных изделий, к предметам 
вооружения или конской упряжи может относиться 
фрагмент крупного кольца, служившего частью 
портупеи или упряжи коня. 

Здесь также найдены один крупный и шесть-
мелких бронзовых гвоздей с полукруглыми шляп-
ками, по-видимому, относящихся к частям мебели. 
Подобные гвозди известны из гробницы Каялиде-
ре, где сни были найдены с частями мебели70 и в 
Алтын-тепе71. 

Вместе с ними в Ереванской гробнице найдены 
четыре ножки быка, изготовленные из узкой плас-
тинчатой бронзы для закрепления на деревянные 
основы. Подобные части мебели, скорее всего тро-
нов, в виде конских и бычьих бронзовых ножек с 
четко отмеченными копытами, хорошо известны из 
Алишара72 , Кармир-блура7 3 и Каялидере74. Ножки 
тронов украшались и бронзовыми львиными лапа-
ми. Последние хорошо известны по находкам в 
1опрах-кале75, Кармир-блуре7". Аналогичные части 
мебели в виде ножек быков, коней и львов обнару-
жены в Алтын-тепе77. Кроме указанных, три анало-
гичные львиные лапы, хранящиеся в музее Базеля, 
найдены в центральных районах Ваиского царст-
ва78. 

Аналогичные по форме, но цельноотлитые нож-
ки украшали канделябры из Топрах-кале79 и Кар-
мир-блура80 . 

Особенно интересны канделябры датируемые 
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IX—VЛI и VIII—VII ыз. до н. э. найденные а пос-
ледние годы из случайных раскопок в центральных 
районах Ванского 'царства, ныне «ранящиеся в 
музеях Западной Европы81. Интересен и канделябр 
с надписью Русы II (Гамбургский музей), на из-
гибе ножек которого были помещены фигурки ле-
жащих крылатых быков с человеческой голоиой и 
завершающиеся копытами, выходящими из льви-
ной пасти82. 

Кроме вышеописанных, к числу найденных в 
гробнице изделий, следует отнести небольшую груп-
пу металлической утвари состоящей нз бронзового 
ведерка, чаши и двух ручек металлических сосу-
дов. Ведерко изготовлено из тонкой листовой брон-
зы и имеет слегка суживающееся кверху тулово, 
переходящее з прямой округлый венчик (высота 
11 см, диаметр 12 см). К бортам ведерка, как и 
колчанам, прибиты, выступающие над венчиком ко-
лечки, через которые проведены изогнутые концы 
круглой в сечении проволочной дужки. Под вен-
чиком проходит рельефная линия. 

Подобные бронзовые ведерки и их изображе-
ния на фресках, хорошо нзвестны в Ванском цар-
стве. Так, в 1940 г. в кладовой 12 Кармир-блура, 
имеете с комплексом изделий, состоящим из частей 
мебели, бронзового пояса, бронзовой чаши и золо-
тых серег, был найден обломок бронзового ведер-
ка, борта которого, как у многочисленных бронзо-
зых котлов, были украшены скульптурными голов-
ками быков83. Несколько подобных серебряных и 
бронзовых ведерок, поступивших из территории 
центральных районов Ванского царства хранится 
я европейских музеях. К их числу относятся ведер-
ки из Швейцарского и Лез Аркского музеев. Все 
они близки по размерам к нашему (высота 9.0— 
11.6 см) и лишь слегка отличаются небольшой су-
жепюстью в центре корпуса. На одном из этих 
ведерок сохранилась надпись Ишпуини, сына Сар-
дури и Инушпуа, а на другом только Ишпуини84. 

Как видим, ведерко, как и значительная часть 
бронзового инвентаря Ереванской гроСг.ицы, при-
надлежит к группе изделий биайнского приклад-
ного искусства, которые иногда носили посвяти-
тельные надписи царей раннего периода Ванского 
царства. К этому ж е времени относится значи-
тельная часть изображений ведерок в руках раз-
личных богов на фресковой живописи. Так среди 
фресок перистильного двора и малого зала Эре-
буки имеются сцены, где, в качестве культовых ат-
рибутов гениев, выступают ведерки рассматривае-
мого типа85. 

Тот же атрибут наблюдается в руках крылатого 

льва с человеческим торсом (Шеду) , из большого 
зала дворца Эребуни84. 

Не менее интересны сцены и на фресках из 
Алтын-тепе. Здесь, как и и Эребуни, имеются фраг-
менты фресок с изображением дрека жизни и сто-
ящих вокруг него богов с ведерками в руках. Сре-
ди фрагментов этих фресок имеются также изобра-
жения Шеду, о левой руке которого находится ве-
дерко аналогичной ф«.рыы"7. Подобные ведерки 
имеются в руках Уарубани88 и крылаты- львов59, 
изображенных на различных металлических изде-
лиях. 

Для типологического анализа и уточнения спис-
ка царей Ванского царства особенно примечатель-
ны три ведерка, найденные в центральных районах 
Ванского царства. Одно из них хранится в Токий-
ском музее Восточного искусства. Оно близко по 
форме с ереванским, с тем -лишь отличием, что его 
борта украшены рельефными бычьими головами'-'0. 
Эта находка с одной стороны позволяет восстано-
вить форму кармирблурского, а с другой—дает 
возможность выделить новую группу изделий, бор-
та которых украшались бычьими головками. Не ме-
нее интересно второе ведерко. Под ее венчиком, 
как и у остальных, проходит рельефная линия, а 
в верхней части тулова, поясок с изображением 
пальметок и плодов. Пространство между обоими 
поясами украшено изображением древа жизни, по 
сторонам которого стоят бородатые боги в длин-
нополых одеждах и ГОЛОЕНЫХ уборах. Правые руки 
преподняты для благословения, а в вытянутых, 
слегка опущенных левых руках они держат ведер-
ки, аналогичные тем, на которых они изображены91. 
Особенно интересно, для датировки подобных из-
делий, другое ведерко, в верхней части которого 
сохранилась надпись Ишпуини и его внука Инуш-
пуа92. 

Имя Инушпуа впервые упоминается з надписи 
около Тавризских ворот в Ване, где говорится, что 
Ишгуини вместе со своим внуком Инушпуа постро-
или «81151 бога Халди и ворота бога Халди»93. В 
тп'.х других надписях из Вана и Карахана, Инуш-
пуч упоминается вместе с именем своего отца— 
Минуа. В этих надписях сообщается о возведен?::-! 
стел бо1ам Халди, Хутуини и Шивини94. 

Факт упоминания Инушпуа в надписях деда и 
отца, а также наличие собственной надписи на од-
ном бронзовом дисковидном предмете из Запад-
ной Армении, чрезвычайно интересен. Этому во-
просу посвящена статья востоковеда В. Севина 
«Инушпуа сын Минуа»95. Здесь автор считает, чте 
Инушпуа, хотя и был одним из влиятельных ца-
ревичей и реальным претендентом на царский пре-
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стол и д а ж е какое-то время правил со сгоим от-
ипм, о чем свидетельствуют вышеуказанные надпи-
си. он так и не стал царем. Однако его надпись на 
вышеупомянутом диске свидетельствует, на наш 
взгляд, о его кратковременном правлении. 

Понимая спорность этого тезиса, В. Севин по-
лагает, что Инушпуа восстал против Минуа и поль-
зоьался некоторой самостоятельность». 3 пользу 
своего тезиса он приводит ачкадскую надпись: 
«Ишпуини сын Сардури подарил Инушпуа свое 
собственное Кибарул, где, как видим, не упогли-
нается имя отца, Инушпуа, что 3. Севин рассмат-
ривает как некоторое противоречие между Минуа 
и его сыном Инушпуа, и как попытку дворцового 
переворота, который вскоре был подавлен Минуа. 

Как видим, в этом толковании очевидны неко-
торые противоречия. Как уже говорилось, имя 
Инушпуа упоминается как вместе с дедом Иш-
пу.;нн, так и (трижды) вместе с отцом Мииуа, то 
есть, ^же после смерти Ишпуини. 

Что же касается дарственной надписи Ишпу-
ини на ведерке, то это не единственная надпись 
подобного рода. Как известно, имеется надпись из 
Катепанца близ «какала Минуа» сообщающая, что 
«Дочери Минуа Таририа (принадлежит) этот вино-
градник: Таририахинили—имя (его)»96 . 

Наличие подобных надписей показывает, что в 
Биайнили существовал обычай не только дарения, 
но и подкрепления этого акта соответствующими 
правовыми надписями. Но подобные надписи ни в 
коем случае не могут свидетельствовать о противо-
речиях, тем более, о попытке дворцового перево-
рота, как предполагает В. Севин. 

Нам кажется, что Инушпуа даже наследовал 
престол Минуа, о чем говорит надпись на указан-
ном дисковидном предмете, но на очень короткое 
время. Аргишти I, заменивший брата, естествен-
но не упоминал его имени и по принятой традиции 
указывал лишь имя отца. 

К числу изделий металлической утвари, обнару-
женной в Ереванской гробнице, относится пре-
красная бронзовая чаша. Она имеет округло-рас-
ширяющееся тулсво, е^ва заметные профилиро-
ванные борта и округло выступающий венчик. Вся 
ее поверхность, кроме бортов и кольцевидного дни-
ща. украшены трехрядными лепестковидными ро-
зетками, Лепестки каждого ряда, в свою очередь, 
имеют слегка овальную форму и с обеих сторон 
оконтурены короткими полукруглыми черточками 
и напоминают каннелюры вышерассмотренного ке-
рамического сосуда со сливом, украшенного фи-
гуркам льва из гробницы и одноручного кувшина 
из Аргиштихинили. 

По своей форме она сб.;::жается к чаше хра-
нящейся Е музее Лез Аркса. происходящей из 
центральных районов Банского царства67. Однако, 
последняя украшена не трехрядной розеткой, а 
крупными овальными рельефными лепестками, ко-
торые сверху оконтурены полукруглыми, рельефны-
ми линиями. На борту чаши сохранилась надпись 
Ишпуини. 

Аналогичная по форме и орнаментальным мо-
тивам чаша, также происходящая из центральных 
районов Ванского царства, хранится в музее Майн-
ца, которую исследователи датируют IX—VIII вв. 
до н. э. Близость орнаментальных мотивов указан-
ных чаш из музеев Лез Аркса и Майнца, твердо 
датируемых ранним периодом Ванского царства, 
четко указывает на раннее происхождение как 
форм, так и орнаментальных мотивов этих сосу-
дов, которые дополняются находками из Ереван-
ской гробницы и Аргиштихинили. 

При рассмотрении этих сосудов хотелось бы 
остановиться на одной чаще-фиале из Головинско-
го могильника, диаметром в 15.5 см, с вертикаль-
ными бортами, днище и нижняя часть тулова ук-
рашены 18 лепестковой розеткой, в центре которой 
имеется вдавленный кружочек98. 

Однако новые находки бронзовых чаш-фиал, 
среди которых имеются и аналогичные головин-
скому из Кармир-блура с надписью «Собственность 
Сардури»99 и из центральных районов Ванского 
царства10", четко показывают, что Головинская ча-
ша также относится к урартским изделиям. 

Последняя группа металлической посуды пред-
ставлена фрагментарно, вернее, двумя сохранивши-
мися бронзовыми ручками от различных сосудов. 
Одна из них крупная, удлиненной формы, слегка 
граненая. Вторая—несколько меньших размеров. 
Она круглая в сечении, и в части изгиба имеет не-
большой шипастый выступ. На первый взгляд эти 
ручки перекликаются с ручками котлов-ситул, хо-
рошо известных из Игдыра и Кармир-блура. Эти 
сосуды, уже неоднократно, были предметом спе-
циального исследования (Иессен, Куфтин, Пиот-
ровский, Крупное, Техов и др.) благодаря кото-
рым выявлено, что они имеют кавказское проис-
хождение и проникли в южные районы Закавка-
зья и на Армянское нагорье в основном в VIII— 
VI вв. до н. э.101. Однако, как известно, ручки по-
добных сосудов имеют по два выступа, придающих 
им форму головок хищников. Наши же экземпля-
ры, как уже говорилось, первый снабжен одним 
шипастым выступом, второй же, гладкий. Это об-
стоятельство заставляет отказаться от мнения, что 
эти ручки являются фрагментами ситул. Скорее 
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всего, это ручки металлических сосудов, которые 
напоминают хорошо известные красноангобироваи-
ные двуручные кубки с вытянутым туловом и вы-
сокой шейкой. Часть ручек этих сосудов снабжена 
шипастыми выступами, но большей частью они 
гладкие. Подобные сосуды хорошо известны из Ар-
гиштихинили102, Эребуни,, городских кварталов 
Тейшебаини, в погребении на улице Туманяна 
(Ереван)103, Ошакан104 и многих памятников За-
падной Армении и Ирана (Эвоглу, Тепе-Лумбат, 
Нушиджана, Геой-тепе, Зивие, Патноца, Айкаберда, 
Бастама и т. д.)105. 

По своей форме они напоминают кубки в ру-
ках данников, изображенных на рельефе Ксеркса 
в Персеполе, которые по предположению ученых 
представлены армянами, преподносившими дар 
персидскому царю106. 

Эти находки с одной стороны показывают, что 
в Ванском царстве наряду с глиняными кубками 
использовались и металлические, а с другой, что 
характерные биайнские сосуды бытовали в Арме-
нии и в ахеменндский период. О том, что на упо-
мянутой части рельефа Ксеркса изображены ар-
мяне, свидетельствуют и наблюдения Б. Б. Пиот-
ровского. Как известно, Руса II после победы 
Ашурбанипала над Эламом послал своих послов 
приветствовать ассирийского царя. Судя по изобра-
жениям на рельефах послы, присутствовавшие при 
жестоких казнях эламития, косили на головах мяг-
кие войлочные шляпы с кистями, которые с пол-
ным основанием сопоставляются со шляпами ар-
менов, изображенных на указанных рельефах з 
Персеполе107. 

Большую группу найденных з гробнице изде-
лий составляют украшения. К их числу относится 
бронзовая булавка в виде круглого стержня с круп-
ным валикообразным выступом в верхней части, 
которая украшена двумя-тремя рельефными лини-
ями. Булавка завершается четырьмя рельефными 
бараньими головками. Аналогичные булавки с выс-
тупами в виде фигурок жизотных или их головок, 
хорошо известны из Кармир-блура, погребений 
близ Армавирского холма108, Ошакана109 и Нор 
Ареша, где они завершаются птичьими фигура-
ми11". Близкая по форме булавка, которая в отли-
чие от указанных, завершается не фигурами или 
головками животных, а четырьмя крючкозидными 
выступами, известна из Игдыра и села Ацхари 
Ахалцихского района111. Несколько отличается по 
форме булавка из Мусиери с навершием в виде 
сидящей птицы112. 

Другую большую группу украшений составля-
ют змееголовые браслеты (8 штук). Все они мас-

сивные, крупные, цельноотлитые. Положены они в 
погребение в искривленном, обломанном виде, а в 
двух случаях с обрубленными головками. Эти 
браслеты делятся на два типа. Шесть из них, об-
разующие браслеты первого типа, имеют гладкий 
корпус и несколько отличаются друг от друга по 
оформлению головок змей. Некоторые из них име-
ют небольшие узкие головки, с заостренной мор-
дой и четко отмеченными глазами. У других го-
ловки более крупные, почти квадратные, с широ-
кими мордами и рельефными глазами, отмечен-
ными надбровными дугами. Ко второму типу от-
носятся два других браслета, отличающиеся лишь 
зубчатой формой тулова. 

Эти браслеты, хотя и не относятся к распро-
страненным биайнским изделиям, достаточно из-
вестны. Так, они часто встречались в Игдырском 
некрополе, где аналогичные головки Б. А. Куфтин 
называет львиноголовыми. Однако он же указы-
вает, что вытянутость головок некоторых брасле-
тов напоминают змееголовые. 

Подобные браслеты происходят также из Ар-
мавира и села Заким, бывшего Ольтинского окру-
га113. 

После публикации Б. А. Куфтина количество 
находок подобных браслетов значительно возрос-
ло. Так, они хорошо известны из могильника Эре-
буни в Нор-Ареше, с ребристой поверхностью и 
четко отмеченными деталями голов—глаз, надбров-
ных дуг и челюстей114. Найдены подобные брас-
леты и при раскопках цитадели Эребуни, где они 
имеют несколько вытянутую форму головы115, и 
чаще совершенно аналогичны обоим типам брас-
летов из Ереванской гробницы116. Змеегслозые 
браслеты найдены также в Кармир-блуре, где сре-
ди прочих находок имеется замечательный золо-
той браслет с четко отмеченными деталями голо-
вы117, а также из Арцке и Патноца (Дедели)1 1 8 . 

Змееголовые браслеты хорошо известны из ' 
«местных» памятников на территории Республики 
Армения, где они появились под влиянием биайн-
ского ювелирного искусства или же являлись из-
делиями биайнских мастеров. К их числу относятся 
замечательные браслеты из Муханнат-тапа (Ере-
ван), Армавира, Астхадзора, Атарбекяна, Хзнауза, 
Бджни, Мухана, Камо, Вардениса, Одзуна. Кобе-' 
ра, Шамшадина и т. д.119. 

К числу украшений относится небольшое коли-
чество крупных бочковидных (28 штук) и шаро-
видных (12 штук) агатовых бус. Вместе с ними 
найдены и три дисковидные бусы—разделители. 
Все они имеют двустороннее сверление, великолеп-
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но отшлифованы и являются прекрасными образ-
цами биайнского ювелирного искусства. 

Бусы с подобной отделкой хорошо известны из 
раскопок Кармир-блура и лишь изредка встреча-
ются в Эребуни. 

В группу украшений входят также фрагменты 
бронзовых трубок и металлических подвесок. Здесь 
же найдены бронзовый слиток, изогнутый бронзо-
вый предмет и две треножные подставки от каких-
то предметоз. Найден также необработанный об-
сидиановый от щеп. 

К последней группе замечательных предметов 
биайнского прикладного искусства относятся, фраг-
.ментгурно сохранившиеся, бронзовые пояса. Они 
богато украшены различными гравировавнными 
изображениями и, без сомнения, являются ценным 
источником для исследования культуры и искусст : 

ва Ванского царства и сопредельных с ним обла-
стей. 

Находки этих, как и ранее найденные на тер-
ритории Республики Армения, бронзовых поясов 
происходят по большей части из планомерно ис-
следуемых и четко датируемых памятников, что и 
повышает их научную ценность. Вместе с тем, они 
дают возможность, уточнения датировок случайно 
найденных поясоз, среди которых также встреча-
ются уникальные, к сожалению, несколько обесце-
ненные из-за отсутствия сопровождающих комплек-
сов. 

Эти пояса нашивались на кожаную или матер-
чатую основу, что делало их удобными при упот-
реблении и, кроме того, служило дополнительной 
защитой, смягчая удар от оружия противника. 
Многие исследователи начиная от Ж а к а де Мор-
гана (Пиотровский, Кушнарева, Мартиросян, Еса-
ян и др.) считают, что бронзовые пояса были про-
должением панциря, являясь составной частью до-
спеха, что и подтверждают новые данные. 

Так, атрибутами многих бронзовых статуэток 
воинов начала I тыс. до н. э., найденных на терри-
тории Республики Армения, являются копье, кин-
жал, щит и пояс120. Тоже самое наблюдается в ис-
кусстве Ванского царства и Ассирии. Так, воины 
царя Араме (около 860—840 гг. до н. э.) , судя по 
сценам Балаватских ворот, изображены в шлемах 
с гребнем, небольшими круглыми щитами и пояса-
ми'- ' . Помимо своей основной защитной функции, 
пояса выполняли и другую—культовую. По словам 
Б. Б. Пиотровского, «опоясывание», заключение в 
круг, было магическим средством защиты от злых 
сил!--, вместе с тем сочетало в себе определенную 
связь с астральными представлениями123. 

Подобной точки зрения придерживался и Р. 

Гиршман124. Четкую, но краткую характеристику 
закавказским поясам, которую целиком можно 
отнести и к биайнским, дал А. А. Мартиросян, счи-
тавший. что бронзовые пояса, встречавшиеся в мо-
гильниках Закавказья, относятся безусловно к во-
енному снаряжению, но военно-защитная их зна-
чимость сходит совершенно на второй план при 
первом же ознакомлении с изображениями на них 
и поэтому большая часть исследователей считает 
их культовыми предметами125. 

Бронзовые пояса из Ереванской гробницы впол-
не подходят под это определение. По своим разме-
рам и орнаментальным мотивам они делятся на 
две группы. Первая состоит из двух широких (19 
см), длинных поясов, украшенных сценами охоты. 
После реконструкции первого пояса этой группы 
выяснилось, что он имеет длину около 1.20 м. Бор-
дюр украшен двурядными линиями, сверху кото-
рых по кромке бортов проходят многочисленные 
сквозные отверстия для пришивания к кожаной ос-
нове. Вся лицевая поверхность пояса заполнена 
сценами охоты, причем большая часть их изобра-
жена справа налево. В левой части сохранились 
изображения многочисленных быков, расположен-
ных двумя рядами друг над другом. На двух 
фрагментах, расположенных несколько правее, на-
блюдаются следы боевых колесниц и львов. На 
следующем крупном фрагменте сохранились много-
численные изображения скачущих коней. На шести 
последующих фрагментах видны изображения 
львов, всадников и боевых колесниц. Последний 
крупный правый фрагмент этого ряда наиболее 
насыщен различными изображениями. Изображе-
ния представлены пятью расположенными друг 
над другом боевыми колесницами, нападающими 
на них львами и преследующими этих хищников 
всадниками. Эта композиция повторяется дважды. 
Правая сторона рассматриваемого пояса состоит из 
трех рядов чередующихся изображений: львов и 
боевых колесниц, перед которыми расположены в 
два ряда всадники, преследующие львов и быков. 
Правый конец пояса завершается рамкой, в кото-
рой расположены четыре фигуры львов (верхний 
угол сломан). 

Несмотря на фрагментарность пояса, здесь вид-
на широко распространенная в искусстве Ванского 
царства композиционная сцена охоты. 

На этих изображениях все фигуры охотников 
и животных показаны в стремительном движении. 
Часть фигур быков, лошадей и львов изображены 
в стремительном паническом бегстве со сгруппиро-' 
ванными для прыжка ногами, с высоко поднятыми 

хвостами, другие же агрессивно нападают на всад-
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ннков или воинов, стоящих в колесницах. Вместе 
с тем, древние художники, сохраняя присущую им 
черту тщательного подчеркивания деталей фигур 
животных (тулова, головы, рога, глаза, ноздри, 
гривы, мышцы ног), во многих случаях изобража-
ют их в стилизованном виде или несколькими 
штрихами, передавая отдельные детали. 

Огромное значение для изучения графического 
искусства Ванского царства имеют изображения 
фигур охотников, всадников и колесничьих. 

На поясе изображены легкие колесницы, в ко-
торых стоят возничий и воин—лучник. Ни на од-
ном изображении не вырисованы дышла, и кони 
как бы скачут свободно; четко прорисованы только 
поводья. Колеса у отдельных колесниц разные—с 
четырьмя или шестью спицами. В обоих случаях 
спицы фигурные и лишь у четырех колесниц—в 
виде прямых, перекрещивающихся планок. Всад-
•икн в длиннополых кафтанах, украшенных бахро-
мой, головных уборах, в виде остроконечных шле-
мов, мягких круглых или остроконечных шапочках. 
Они управляют конями уздечками или острой пал-
кой. Часть коней скачет с развевающимися, а дру-
гие с подвязанными хвостами, головы их украше-
ны султанами. Всадники вооружены копьями и не 
имеют характерных для подобного типа изобра-
жении щитов. Колесничие обычно в остроконечных 
шлемах и вооружены луками и стрелами. Возницы 
в левой руке держат короткие палки, по-видимому, 
рукоять плети. 

Второй пояс, (длина сохранившейся части око-
ло 1 м) имеет аналогичный первому поясу бордюр, 
однако в отличие от него, расположение фигур в 
двух композиционных частях—левой и правой— 
одинаковы. 

На двух фрагментах левой стороны пояса, пол-
ностью или частично, сохранились изображения 
шести крылатых быков в стремительном беге. 
Часть из них с приоткрытыми ртами, иногда с 
высунутыми языками, другие—с закрытыми ртами. 
На другом крупном фрагменте изображены крыла-
тые фантастические существа: крылатые кони с но-
гами в виде львиных лап или копыт, крылатые 
львы с клювом хищной птицы, крылатые птицы с 
львиными лапами и рыбьими хвостами. В центре 
фрагмента навстречу коню с львиными лапами 
движется стилизованная фигура коня, тело кото-
рого украшено извилистыми черточками. 

На третьем крупном фрагменте левой стороны, 
изображены также фантастические существа, рас-
положенные в пять рядов по вертикали. В левой 
части фрагмента сохранилось изображение четы-
рехспицного колеса, над которым, навстречу обще-

му потоку, движется фигура хищника, отдаленно 
напоминающая льва. 

Во всех рядах этого фрагмента расположены, 
почти одни и те же животные—крылатые кони, 
крылатые быки с головами хищных птиц, голова 
какого-то животного, отдаленно напоминающего 
медведя, льсы, быки и кони. В конце полосы вид-
ны следы изображений трех колесниц. Хотя на них 
не сохранились изображения возничих н лучников, 
на двух прорисовываются натянутые поводья, а на 
другом рука с натянутой тетивой лука. Как и на 
первом поясе, часть голов коней украшена пышны-
ми султанами. Сзади этих колесниц имеются изо-
бражения львов и, по-видимому, быков, которые 
нападают на эти колесницы. За колесницами в об-
ратном направлении следуют фигуры львов и бы-
ков, которые, очевидно, нападают на преследовав-
ших их всадников (фигуры всадников не сохрани-
лись). Правая полоса сохранилась фрагментарно, 
не завершаясь бордюром, свидетельствуя о том. 
что пояс имел большую длину. Эта часть пояса 
также богато украшена изображениями фантас-
тических животных. Здесь, как и в левой части, 
имеются изображения аналогичных крылатых 
львов, быков и коней, которые, однако, трактуются 
в несколько ином плане. 

Часть из них имеет головы хищных птиц, у 
большинства же хвосты не приспущены, а сильно 
изогнуто подняты вверх или повисают над спи-
нами животных. Четко обозначены гривы крыла-
тых коней. Здесь встречаются совершенно новые 
изображения. К их числу относятся семь фантас-
тических существ расположенных в три ряда по 
вертикали. Это крылатые льзы с рыбьими хвоста-
ми и женскими головами, человеческими ногами 
или когтями хищной птицы. У всех этих фигур чет-
ко отмечены небольшие миндалевидные глаза, 
слегка приоткрытые рты, небольшие носы, чуть 
выдвинутые или еле заметные округлые подбород- • 
ки. Головы всех фигур покрыты круглыми мягкими 
шапочками, из под которых ниспадают на плечи 
волнистые волосы. Перед ними, в статичном по-
ложении, два ряда крылатых фантастических дву-
ногих существ с бычьими головами, разинутыми 
ртами, высунутыми длинными острыми языками, 
ноги завершаются когтями хищных птиц, хвосты 
короткие, слегка заостренные, стилизованные. Львы 
переданы в плавном движении, с изогнутыми над 
спиной хвостами. Последний ряд этого фрагмента 
заполнен шестью, расположенными по вертикали, 
боевыми колесницами, колеса которых снабжены 
шестью ажурными спицами. Как и на первом поя-
се, колесницы изображены без дышел, но вы-
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рисовываются следы поводьев. Во всех шести 
колесницах нет людей, но над второй и третьей 
колесницей имеются изображения рук, держащих 
натянутые луки. Изображение коней переданы 
также в разной трактовке. Кони, запряженные в 
две верхние и две нижние колесницы, изображены 
о стремительном беге со сгруппированными, слег-
ка приподнятыми передними и вытянутыми задни-
ми ногами. В то же время, кони двух средних ко-
лесниц изображены как бы в церемониальном мар-
ше. Они движутся свободно, с высоко приподня-
тыми левыми ногами. Самым интересным сюжетом 
этого фрагмента является небольшая сцена распо-
ложенная между фигурами львов, крылатых бы-
коп и фантастических существ с женскими голо-
вами. Здесь изображен крупным как бы повален-
ный бык, на хвост и спину которого наступил лев, 
заживо пожирающий свою жертву. Хотя фигура. 
хищника передана полиостью, его голова скрыта 
за тушей быка и виден лишь край торчащего уха. 
Эта характерная сценка, метко подмеченная и пе-
реданная древним художником, говорит о том, что, 
даже в момент смертельной опасности, разъярен-
ные звери могут напасть на более слабых и раз-
грызть их. 

На трех крайне правых небольших фрагментах 
сохранились изображения копя преследующего бы-
ка, от которого виден лишь хаост, скачущего коня 
и нападающего на него льва, а также всадника, на 
которого нападает лев. Особенно примечательно, 
что на шее льЕа. изображенного в отчаянном 
прыжке с оторванными от земли четырьмя лапами, 
помещена фигура небольшой птицы. Эта трактов-
ка, насколько нам известно, не встречается в би-
айпском искусстве, но хорошо перекликается с це-
лым рядом сцен о:;огы па закавказских поясах, где 
птица выступает в роли покровителя того существа 
над которым она помещена. 

Пояса с близкими композиционными сюжетами 
или аналогичными фигурами животных хорошо из-
вестны по находкам в различных частях Ванского 
царства. К их числу относятся бронзовые пояса из 
Аданского музея, где имеются фрагменты охотни-
чьих сцен, когда воины з колесницах преследуют 
быков и львов123. На другом фрагменте пояса, из 
этого же музея, имеются близкие по форме изо-
бражения крылатых быков и крылатых антропо-
морфных существ. Особенно интересен фрагмент 
пояса из этого же музея, на котором крылатые 
фантастические существа с человеческими голова-
ми и с рыбьими хвостами в точности повторяют по-
добные фигуры на втором поясе из Ереванской 

гробницы. В отличие от наших они изображены 7 
шлемах и стреляют в убегающих львов. Аналогич-
ные изображения женских существ и крылатых 
быкоз, в статичном положении, имеются ка одном 
из поясов, хранящимся в токийском музее Восточ-
ного искусства: вместе с быками и львами имеются 
изображения скачущих зайцев127. Особенно инте-
ресно, что изображение скачущего зайца, как уже 
говорилось выше, было обнаружено на донышках 
одной урны и миски из Ереванской гробницы. 

В токийском музее имеется массивный пояс 
(№ 25) весь покрытый охотничьими сценами, где 
воины в колесницах преследуют быков и львов. 
Хотя по сюжету он близок нашим поясам, но от-
личается композиционным планом. Пояс имеет три 
полосы, отделенных друг от друга розетками, в 
каждой нз которых повторяются близкие по сю-
жету сцены, выполненные в статичном положении. 
Пояса с охотничьими сценами хорошо известны, 
также и по находкам в центральных районах Ван -
ского царства, ныне хранящимся в музеях Запад-
ной Европы. К их числу относятся фрагменты и 
цельнь-е пояса, хранящиеся в музеях Лез Аркса, 
Базеля, Парижа, Мюнхена128. Статичные изобра-
жения крылатых быков с рыбьими хвостами и ми-
фических существ с головами женщин, которые 
стреляют из лука, встречаются на поясе из Мюн-
хена129. 

Кроме случайных находок, пояса с охотничьими 
сценами имеются п в четко зафиксированных па-
мятниках—Каялндере, Эребунн130 и тлийского мо-
гильника131, хотя совершенно различны компози-
ционно. 

Как видим, оба пояса из Ереванской гробницы 
относятся к биайкским поясам с батально-охотни-
чьими и мифическими сценами, широко распростра-
ненными в искусстве Ванского царства. Изучение, 
этой группы попсов показывает, что наряду с раз-
личными композициями, переданными по всей дли-
не, имеются пояса, где близкие по теме компози-
ции чередуются в отдельных полосах, отделенных 
друг от друга розетками, пальметками или верти-
кальными линиями образуя своеобразные рамки. 
Анализ композиционных сцен этих поясов, оформ-
лений их бордюров как и элементов (различное 
трактование фигуры, или наличие тех или иных 
животных, людей, шеду, гениев и т. д.) показывает, 
что мастера-граверы, украшающие эти пояса, име-
ли определенную свободу как в трактовке мифи-
ческих и реальных образов, так и в выборе компо-
зиционных тем предложенных заказчиками. 

Третий пояс нз Ереванской гробницы относит-
ся к редко встречающимся в искусстве Ванского 

— 17 -



царства поясам с геометрическим орнаментом. Он 
сохранился в виде пяти небольших фрагментов об-
щей длиной 26 см, шириной 9.5 см. По краям его 
проходит низкий бордюр в виде двух параллель-
ных линий, над которыми расположены многочис-
ленные отверстия для пришивания. Поверхность 
пояса разделена на четыре полосы шириной 1.5 см, 
между которыми оставлены свободные пространст-
ва шириной О.С см. По обе стороны каждой поло-
сы (по всей длине) расположены равнобедренные 
треугольники, украшенные точечным орнаментом, 
а свободное пространство между ними создает ви-
димость зигзагообразной линии. Этот мотив впер-
вые встречается среди поясов с геометрическим 
орнаментом в Ванском царстве, где до сих пор 
хорошо были известны пояса с точечным и реже 
со спиралевидным рисунком. Вместе с тем следует 
отметить, что этот декор известен в оформлении 
бордюра бронзовых поясов из Кировакана и Мин-
гечаура132. 

Последним рассматриваемым изделием, най-
денным в Ереванской гробнице является печать, 
вырезанная из гишера (высота 2.4 см, диаметр 
1.4 см). Она гиревидная, имеет слегка сужающееся 
тулово и снабжена кольцевидным ушком, со слег-
ка смещеным от центра сквозным отверстием для 
подвешивания. На плоской лицевой стороне печа-
ти изображена птица с широко раскрытыми кры-
льями, с тонкими когтистыми ногами. Перед за-
остренным клювом, треугольной формы, выреза-
но несколько неясное изображение, в виде полу-
круглых линий, в котором, предположительно, 
можно угадать змею (табл. XXI). По всей веро-
ятности здесь изображена одна из наиболее рас-
пространенных сцен, относящихся, к так называе-
мому, «народному стилю» биайнских печатей, вы-
деленных Е. Порадой133. 

Подтверждением широкого распространения пе-
чатей подобного стиля может служить оттиск не-
чати на небольшом карасе из Аргиштихинили. На 
этом оттиске видно рельефное изображение птицы, 
которая правой ногой придавила хвост змеи, а 
клювом схватила ее голову. Над крыльями птицы 
выведен молодой полумесяц, указывающий на не-
бесно-космическое происхождение птицы, и змея-
лротивоборствующее начало зла, а вся сцена— 
борьба двух сил космической стихии134. 

На сегодняшний день известно довольно боль-
шое количество урартских печатей, которые про-
исходят из многих центров Ванского царства— 
Эребуни, Аргиштихинили, Бастам, Топрах-кале, 
Ошакан и особенно много печатей было найдено в 
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Тейшебаини. В специальной литературе, посвящен-
ной их изучению, печати по формам разделены на 
три вида-штемиели с зооморфной фигуркой в верх-
ней части, цилиндрические печати и наиболее рас-
пространенные гиревидные и колоколовидные135. 
Гиревидные печати, к которым относится и рас-
сматриваемая нами из Ереванской гробницы, най-
дены на всей территории Ванского царства — Эре-
буни136, Аргиштихинили137, Тейшебаини138, в Запад-
ной Армении130 и на территории Ирана—Бастам140 . 
Хотя большинство их найдено в памятниках VII 
з. до н. э., но находки в памятниках VIII в. до н. 
э.—Эребуни и Аргиштихинили говорят о том, что 
многие имеют более раннее происхождение. 

Анализ археологического материала гробницы 
четко показывает, что изделия найденные здесь от-
носятся к первому периоду Ванского царства и, 
по всей вероятности, датируются VIII в. до н. э. 
Решающую роль для датировки этого интересного 
комплекса играют не металлические изделия, кото-
рые, как известно, бытуют и в более поздних па-
мятниках, а керамика, которая вместе с немного-
численными находками из Эребуни и Аргиштихи-
нили образует небольшую группу изделий гончар-
ного производства Ванского царства раннего пе-
риода. 

В настоящее время, трудно сказать какому го-
роду—Эребуни или другому нам неизвестному (го-
род на холме Кармир-блур отпадает, так как гроб-
ница была сооружена раньше города Тейшебаини) 
поселению принадлежал некрополь, где находи-
лась эта гробница. Предпологать наличие инмх 
поселений, нас заставляет большая удаленность 
его от Эребуни. О наличии иных поселений на 
территории Еревана свидетельствуют многочислен-
ные находки урартских изделий обнаруженные в 
различных пунктах города, достаточно удаленных 
друг от друга—на ул. Туманяна, в Чарбахе, Но-
рагавите и т. д. По-видимому, территория Ерева-
на, как и вся Араратская долина, была покрыта 
более густой сетью урартских поселений, чем пред-
полагалось до настоящего времени. Об этом сви-
детельствуют обнаруженные урартский слой в Ар-
ташатс, находка В. Аветяном урартского погребе-
ния близ села Ванашен, Араратского района. 
(Кстати, им же был обнаружен замечательный од-
норучный кувшин с венчиком, в виде ойнахои, в 
новом микрорайоне Техут г. Капана, что, вместе с 
сисианской надписью и крупной бронзовой фигур-
кой льва из горисского краеведческого музея, яв-
ляются еще одним свидетельством пребывания бм-
айнийцев в Зангезуре). 



Г Л А В А II 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Й О Б Р Я Д 

По своей форме и конструктивным особенностям 
изучаемый склеп Ереванской гробницы имеет срав-
нительно немного аналогов. Вместе с тем, его по-
гребальный обряд и форма захоронений встреча-
ется гораздо шире в погребениях Ванского царст-
ва с совершенно иной конструкцией погребений, 
что заставляет нас, хотя бы кратко, остановиться 
на погребальных обрядах Биайнили. 

К числу гробниц конструктивно близких наше-
му сооружению, относятся гробницы в Алтын-тепе, 
которые делятся на две группы—многокамерные и 
однокамерные, отличающиеся друг от друга в ос-
новном размерами. 

Так, гробница № 1 Алтын-тепе имеет три ка-
меры. Через прикрывающийся большим камнем 
дромос можно проникнуть в длинную камеру, а че-
рез дверные проемы, сооруженные в ее продольных 
стенах, в боковые камеры. 

Внешние стены камеры сложены из грубых бло-
ков, промежуточное пространство которых запол-
нено щебнем, в отличие от Ереванской гробницы, 
камни которой скреплены глиняным раствором, 
внутренняя облицовка стен сделана из известня-
ковых камней квадратной формы. Имеется и дру-
гое отличие: ее ниши отделены друг от друга не 
блоками кладки, а узкими плитами. Гробница пе-
рекрыта большими плитами, образующими лож-
ный свод. В боковых стенах средней камеры име-
ется по одной нише, образованной свободным про-
странством, оставленным в кладке. Ниши в боко-
вых камерах пробиты с внутренней стороны стен141. 
Такая строительная техника и конструкция были 
использованы также в первой и второй гробнице 
Лича142. 

Гробница II в Алтын-тепе, также имеет длин-
ный дромос, который как снаружи, так и изнутри 
заложен большими камнями. В боковых стенах 
дромоса расположены друг против друга две ни-
ши. Сама погребальная камера облицована ка-
менными блоками квадратной формы. В боковых 
стенах ее, путем оставления пустот в кладке, рас-

положено два ряда ниш, по три в каждом ряду. 
Такие же ниши расположены в торцовой стене ка-
меры. Ниши отделены друг от друга тонкими ка-
менными плитами, на каменных основаниях ниш 
имеются небольшие углубления для установления 

. погребальных урн143, которые встречаются и в по-
гребениях Каялидере144 и Нор-Ареша145. В оформ-
лениях ниш Алтын-тепе и Ереванской гробницы, 
кроме форм перегородок между нишами и наличия 
в них углублений, для установления сосудов, име-
ется еще одно отличие. Часть ниш Алтын-тепе за-
ложена плитами с полукруглым вырезом образую-
щим своеобразный арочный проем146. 

Близкие по форме однокамерные склепы обна-
ружены в Личе и Гущи где кроме богатого архео-
логического материала рассеянного по различным 
музеям мира, были обнаружены мумифици-
рованные скелеты быков117. Аналогичные по фор-
рле склепы, перекрытые крупными плитами, в сте-
нах которых оставлены ниши и сооруженный вход 
через дромос, известны в окрестностях Вана, Пат-
ноца и Арцке146. 

Рассмотрим некоторые из них. Одна из гроб-
ниц в Личе (близ Патноца) имеет стены сложен-
ные в один ряд из крупных грубо обработанных 
блоков размером 0.60—1.00 м, за которыми про-
изведена засыпка из более мелких камней на гли-
няном растворе. Гробница ориентирована с севера 
на юг, с отклонением к западу. Дромос сооружен 
в южной части (размеры 1.00X1.05x0,50 м), имеет 
форму неправильного прямоугольника с узким ко-
ридором у входа в камеру, перекрытую двумя 
крупными плитами. Глубина дромоса более 1.00 м. 
Камера имеет форму почти правильного прямоу-
гольника (размеры 2.30X1.63 м). В камере име-
ются две ниши расположенные в восточной стене, 
на высоте 0.50—0.60 м от пола размерами 0.40Х 
Х0,38Х0,50 м149. 

Вторая гробница Лича имеет близкую конст-
рукцию с первой. Ориентирована она с востока на 
запад, с отклонением к югу. Дромос сооружен на 
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востоке, стены его возведены нз небольших камней 
на глиняном растворе. Длина дромоса (.80 м, ши-
рина 1.60 м, его внутреннее пространство было за-
валено небольшими камнями н землей. Вход в ка-
меру имеет ширину 0.77 м, высоту 1.05 м. Вход был 
перекрыт двумя плитами. Стены камеры имеют 
толщину 0.70X0.80 м, иногда расширяясь до 1.00 
м без какого-либо раствора. Лицевые стороны кам-
ней обтесаны. Е(амера имеет размеры 2.80X1-65 М, 
и перекрыта четырьмя плитами длиной 2.75 м, ши-
риной 0.70X1.00 м. Толщина плит 0.30—0.<!0 м. 
Высота камеры 1.70 м1 И . 

Одна из гробниц Патноца (близ Юкари) имеет 
прямоугольный дромос, расположенный в север-
ной части, с узким коридором ведущим в камеру, 
чем напоминает планировку дромоса Лича. Двер-
ной проем имеет раму сложенную из чисто теса-
ных камней. Размеры проема 0.52X1.15 м. толщина 
рамы 0.15 м. Верхняя часть входа округлая. Пе-
ред входом сооружены две ступеньки размером 
0.70X0.38 м. 

Размеры камеры—длина 4.92 м, ширина 3.87 м, 
высота 1.80—2.00 м. Перекрытие сводчатое. Ниши 
расположены на 10 см ниже свода. Размеры ниш 
0.53X0.57X0.30 м, верхняя часть ниш полукруглая, 
что напоминает ниши Алтын-тепе. По всему пери-
метру камеры проходит мастаба шириной 0.50 м, 
высотой 0.25 м151. 

Известно еще одно близкое по планировочному 
замыслу погребение, неподалеку от Патноца, в ме-
стности Дедели152. 

Одна нз гробниц в Арцке (Адильджеваз), так-
же имеет близкую форму, с выше рассматривае-
мыми. Она направлена с севера на юг, в сторону 
Ванского озера. В дромос ведут лестницы выруб-
ленные в скале, с размерами ступеней 0.18X0.12 м. 

Дромос имеет размеры 0.72X0.60X0.83+0.83 м, 
с глубиной в юго-западной стороне 0.65 м. Вход 
прикрыт каменной плитой длиной 0 62 м, шириной 
0.52 м и высотой 0.60 к, перед дзерным проемом 
уложены две ступеньки, так как пол камеры ниже 
входа на 0.98 м. Пол, почти прямоугольной каме-
ры, чистотесан. Восточная стена камеры имеет 
длину 2.38 м, западная—2.55 м, южная—1.50 м, 
северная—1.42 м. Ниша камеры, расположенная в 
восточной стене, имеет длину 1.15 м. ширину 0.37 
м и высоту 0.70 м, перекрытие сводчатое153. 

Кроме указанных подземных склепоз в Алтын-
тепе имеются и более простые погребения, выры-
тые в каменных грунтах, несколько напоминающие 
Игдырские и Нор-Арешские. Та же картина на-
блюдается в Личе, где из девяти, случайно обна-
руженных в позднее доследованных погребений, 
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три напоминают однокамерные склепы Алтын-тепе 
и Ереванской гробницы, а остальные врыты в 
грунт. Кроме Алтын-тепе и Лича, подобные погре-
бения с захоронениями в урнах известны в Кале-
джике, а с трупоиоложениями в том же Личе, Ка-
леджике и Гиимли154. 

Наряду с сооруженными склепами в Урарту 
встречаются и другие формы погребений, высечен-
ные в скалах пещеры часть из которых, в част-
ности Ванские, могли быть царскими. 

О назначении этих искусственных пещер, нет 
общего мнения. Б. Б. Пиотровский считает, что 
они могли быть различного назначения и, что сре-
ди них есть как помещения религиозно-культового 
характера (храмы), так и погребального. 

К числу последних он относит комплексы пе-
щер в Ванской скале, около «арсенала», открытые 
в 1866 г. А. Н. Казнаковым. Судя по его описанию, 
приведенному Б. Б. Пиотровским, проем, с углуб-
лением для дверной оси во внутренней его части, 
вел в квадратное помещение площадью около 
20 м2 и высотой 2.55 м. На левой от входа стене 
этого помещения, невысоко от пола, находился дру-
гой вход, ведущий в два смежных небольших по-
мещения. Первое из них, прямоугольное в плане 
(длина 4.76 м, ширина 1.42 м, высота 0.95 м) , в 
котором можно передвигаться только согнувшись. 
Оно имело плоский потолок. Второе помещение 
имело куполообразный потолок. Это помещение 
примечательно тем, что на уровне пола соседнего 
помещения имелся проем для закрепления плиты, 
одновременно служивший комнате полом и пере-
крывавшей подполье, из которого вел ход в не-
большую камеру (ширина 1.07 м и высота #.85 м) , 
принятую исследователем за тайник. 

/ 

Б. Б. Пиотровский, исходя из характера этих 
небольших помещений, считает возможным присое-
диниться к мнению А. Н. Казнакова, который опи-
санную им Ванскую искусственную пещеру относит 
к погребальным. Саркофаг в ней, по-видимому, на-
ходился в подполье, в то время как в большой пе-
щере Ичкала и Нафткую саркофаги могли уста-
ндз.-иваться прямо в камере, на возвышенностях155. 

Имеет сходство с вышеописанными погребения-
ми гробница на правом берегу Аракса, напротив 
«поста Алишар». Она состояла из двух помещений, 
высеченных в скале. Передняя небольшая комната 
имела потолок в виде коробкового свода, а погре-
бальная камера—плоский потолок с прямоуголь-
ными нишами в стене. В этой гробнице было най-
дено несколько урартских бронзовых изделий, ко-
торые в 1859 г. поступили в Эрмитаж. По мнению 
Б. Б. Пиотровского, пещерные помещения Вана 



имеют много самобытных черт, связанных с биайн-
ской наземной архитектурой, которые помогают в 
некоторой степени реконструировать их. Так по-
толки пещерных залов воспроизводят потолки 

урартских построек—плоское перекрытие с бревен-
чатым накатом или же коробковые кирпичные сво-
ды1 « 

Интересна конструкция гробницы, раскопанной 
на южном склоне отвесной скалы в 11-ти км вос-
точнее Маназкерта. Проходя по труднодоступному 
склону через дромос со сводчатым потолком мож-
но попасть в главную камеру. Дромос отделен от 
камеры дверным проемом прямоугольной формы 
(размеры 1.42Х1.Ю м). Дверной порог на 0.47 м 
выше пола дромоса. За порогом размещена сту-
пенька длиной 0.60 м, шириной 0.35 м и высотой 
0.10 м. 

Главная камера представляет собой неравна-
мерный четырехугольник, южная и северная стены 
которого, соответственно, имеют длину 3.59—3.15 
м, а восточная и западная—6.03 и 5.75 м. Высота 
плоского потолка камеры колеблется между 2.10— 
2.30 м, а под потолком высечен карниз в виде ба-
лочных окончаний. Вход в боковую камеру, име-
ющую меньшие размеры (1.63X0.85), пробит че-
рез стену толщиной 0.60—0.65 м. На северной сто-
роне боковой камеры имеется ниша шириной 1.55 
и глубиной 1.00 м, напоминающая ниши Ереван-
ской гробницы. Вторая ниша, в этой же камере 
(размеры 0.84X0.84 и глубина 0.72 м), располо-
жена у западного угла157. 

Не менее интересна, вырубленная в скале гроб-
ница близ Каялидере, расположенная западнее до-
роги Муш-Эрзрум. Она, как и вышеописанные 
гробницы, имеет дромос, через который можно про-
никнуть к запертой крупным камнем двери гроб-
ницы. Основная камера представляет собой выруб-
ленное в скале просторное помещение с почти плос-
ким сводом. По обе стороны от нее расположены 
камеры, меньших размеров, с такими же плоскими 
потолками. На стенах имеются ниши с округлыми 
углублениями в основании, наподобие ниш Алтын-
тепе. На задней стене третьей камеры имеется ска-
мьеобразный выступ, на котором был установлен 
саркофаг156. 

Сближаются с ними подземные, высеченные в 
скалах помещения Айкаберда (Чавуш-тепе), рас-
положенные под дворцом, которые по мнению Ба-
ки Огюна являются погребальными сооружениями, 
хотя их исследователь А. Эрзен предполагает, что 
они могли служить и цистернами159. 

К этой группе сооружений относится и высе-
ченная в скале трехкамерная гробница в Сангаре 

( И р а н ) к о , в которой также имеются ниши различ-
ных размеров. 

Имеются сведения и о других пещерных гроб-
ницах, которые, к сожалению, были разграблены, 
но тем не менее, они дают определенное представ-
ление об особенностях захоронений в подобных со-
оружениях широко распространенных на Армян-
ском нагорье, в связи с появлением и созданием 
спорных пунктов биайнийцев. К числу их относят-
ся пещеры Тейшебаини и Аргиштихинили. «При 
обследовании крупных пещер напротив цитадели 
Тейшебаини были обнаружены фрагменты велико-
лепной биайнской керамики и следы сожжения— 
достоверного свидетельства урартского погребаль-
ного обряда и доказательством наличия пока не 
обнаруженного могильника. Подобные пещеры из-
вестны и в Аргиштихинили и они свидетельствуют 
о наличии гробниц представителей провинциаль-
ной знати, которые были ограблены в древности и 
уже никогда не будут обнаружены их следы»161. 

Гробницы, высеченные в скалах недалеко от 
Тушпы, свидетельствуют о их принадлежности к 
биайнским царям и знати. Такие ж е склепы встре-
чаются в Каялидере, Айкаберде, Маназкерте, Сан-
гаре и других памятниках. В тех же местностях, 
где не было необходимых естественных условий, 
они возводились посредством сооружения крупных 
склепов, где за их наружными стенами складыва-
лись кучи крупных камней, имитирующие скальные 
гробницы. 

Этой традиции, видимо, следовали и предста-
вители местной знати, которые для захоронения 
своих вождей создавали сравнительно небольшие 
искусственные гробницы типа найденных в Личе, 
Гущи, Патноце, Ване, Арцке, Алишаре и других 
местах. 

По своей конструкции Ереванская гробница пов-
торяет формы искусственно сооруженных однока-
мерных подземных склепов типа Алтын-тепе и яв-
ляется уникальным сооружением Ванской эпохи в 
Араратской долине. Имея те же конструктивные 
формы с небольшими вышеуказанными отличиями, 
погребения в Алтын-тепе и Ереванской гробницы 
несколько отличаются друг от друга и по обряду 
захоронения. Как известно, в Алтын-тепе соверша-
лось два погребальных обряда—трупоположение в 
саркофаге и кремация с засыпкой праха в урны. 
Что же касается Ереванской гробницы, то по ко-
личеству ниш и найденных урн, очевидно, что здесь 
был погребен не один человек. Вместе с тем со-
держимое этих урн показывает, что захоронение 
производилось с некоторыми различиями в обряде. 
В одной урне был обнаружен кремированный прах 
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покойника, в другой—мелко раздробленные кости мазанных глиной. А. А. Мартиросян считает, что 
скелета, среди которых удалось идентифицировать описанные погребения не имеют ничего общего с 
кости ключицы и лучевые. обычными «каменными ящиками», принадлежав-

Кремация, как известно, была широко распро- шими коренному населению края. Они различают-
странена в Ванском царстве. Самые ранние на- ся не только по конструктивным данным и инвен-
ходки подобных захоронений были обнаружены в тарю, но и обряду захоронения, в то же время 
Игдыре, где в 13 пунктах из 14-ти, труп был кре- вполне соответствуют погребениям Игдырского мо-
мирован и лишь одно погребение, содержит кост- гильника, с той лишь разницей, что последние 
ные остатки не тронутые огнем. Хотя погребения были устроены в расщелинах скал и естественных 
Игдырского могильника помещались в расщелинах углублениях почвы, а первые были врыты в зем-
скал, они заботливо присыпались слоем песка и лю, хотя для обоих могильников характерен об-
прикрывались большими глыбами камней, то есть ряд захоронения, кремации 164 

являлись грунтовыми погребальными ямами162. Однако это утверждение не совсем точно. По-
Значительная часть погребальных урн Игдыр- видимому норарешские погребения являлись обыч-

ского могильника близка по форме урнам Ере- ными грунтовыми захоренениями, также характер-
ванской гробницы, однако они имели одно просвер- ные для Армении и Закавказья. Но нужно отме-
ленное отверстие. Здесь наряду с красноангобиро- тить, что здесь обряд захоронения дополняется на-
ванными сосудами встречались и темно-серые личием двух особенностей—обкладки из мелких 
горшки, свидетельствующие о том, что захороне- камней и туфовой плитой с углублением в центре, 
ния производились иногда в обычной, кухонной Первое, как отмечалось выше, очевидно, имитирует 
посуде. 

Из описания форм захоронений Игдырского мо-
идею скал, а наличие туфовой плиты с углубле-
нием, видимо, повторяет функции углублений в 

гильника видно, что в Ванском царстве сущест- основании ниш, зафиксированные также в Алиша-
вовала и третья форма захоронений-труппополо- ре. Гущи, Личе, Патноце, Игдыре, Арцке, Алтын-
жение, которая встречается и в других местах. 

Кроме Игдыра, обряд кремации хорошо извес-
тен по целому ряду других памятников. К их чис-

тепе, в пещерах Ванской скалы и скального скле-
па в Сангаре. 

Вместе с кремацией праха покойников, в ряде 
лу относится захоронение, обнаруженное в Ере- вышеперечисленных памятниках, обнаружены и 
ване. Здесь, во время земляных работ, к западу от трупоположеНия. 
цитадели Эребуни в квартале Нор-Ареш, были об- ' Биайнские погребения, с обрядом трупоположе-
наружены следы биайиского колумбария, состо- ния, хорошо известны из Арцке, Лича, Ошакака, 
ящего из трех погребений, с исключительно цен- Игдыра, Еревана и т. д. 
ным инвентарем, состоящим из богато орнамекти- Раскопки Ошаканского могильника выявили 
рованных поясов, удил, различных украшений и погребения трех типов. Первое из них (№ 3), име-
керамики163. Наблюдения, сделанные при доследо- Ющее прямоугольную форму, было вырублено в 
вании и расчистке сильно потревоженных погребе- скальном грунте и нивелировано земляным полом, 
ний привели А. А. Мартиросяна к мысли, что эти Погребение (№ 4) представляет собой небольшой 
погребения напоминают Игдырские. Так, первое каменный ящик, частично перекрытый стеной бо-
погребение содержало два сосуда, обложенных лее позднего дворцового сооружения, что, свиде-
мелкими камнями. В одном из них, крупном чер- тельствует о принадлежности погребенных, к низ-
ном горшке, оказалось большое количество перво- Ш и м слоям общества. 
классных бронзовых изделий. От второго погре-
бения сохранились фрагменты красноангобирован-

Наиболее интересны два других погребения, 
представляющие собой склепы (№ 59) размера-

ной погребальной урны и лежащие рядом бронзо- М „ _ 3 . 4 0 Х 3 . 1 0 м и глубиной 1.45 м, и погребение 
вые изделия. Здесь же была найдена плита рыже- ( № 6 2 ) р а з м е р а м и 4.50X3.50 и глубиной 1.70 м. 
ватого туфа, перекрывающая некогда погребаль- С т е н ы в ы л о ж е н ы и з к ? у п н ы Х ) в е р т и к а л ь й о п о с т а в _ 

ную урну. ленных плит. Оба склепа были перекрыты трех-
Третье, почти до основания снесенное погребе- ступенчатым сводом, а сверху покрыты невысокой 

ние, имело весьма интересную деталь: лежавшую курганной насыпью и окружены кромлехным кру-
~~~ ~ гом диаметром 8.20 и 8.50 м. 

Оба кургана, по своей конструкции, мало чем 
на полу маленькую плиту с углублением в цент 
ральной части, в которой сохранилось донышко 
небольшой красноангобированной урны. Плита отличаются от других курганов Ошаканского мо-
была обложена небольшими камнями, частично об- гильника, как и от других курганов эпохи поздней 
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бронзы и железа Армении165, в то же время, они по 
своим конструктивным особенностям резко отли-
чаются от всех вышеописанных биайнских погре-
бений. Эти конструктивные отличия, а также на-
ходки изделий «местной культуры», позволяют 
предполагать, что Ошаканские курганы принадле-
жали представителям местной знати, которые ши-
роко использовали и биайнские изделия. 

Говоря о конструкциях погребений с трупопо-
ложением необходимо отметить, что основная их 
масса, особенно погребения с одиночными захоро-
нениями, имеют, весьма, различные особенности. 
Погребение с трупоположением в Игдыре по сво-
ей форме не отличалось от урновых, и, покойница 
с ребенком лежали в расщелине скалы и были 
присыпаны землей. Одно ' из погребений в Личе 
было грунтовым. Покойник, лежавший в яме, был 
окружен щебенкой и прикрыт слоем песка. В двух 
других погребениях Лича покойники были уложе-
ны в обычные грунтовые ямы и прикрыты слоем 
земли166. 

По-видимому, грунтовым было и случайно об-
наруженное погребение на ул. Московской (ныне 
Сарьяна) в Ереване, где было обнаружено три 
скелета. Найденный здесь керамический инвен-
тарь состоит в основном из биайнских и «местных» 
сосудов. Трупоположение производилось также в 
саркофагах. 

Подобные саркофаги с трупоположением обна-
ружены в Зивие, Алтын-тепе и, по-видимому, в Ва-
не и Каялидере. 

Саркофаги из Алтын-тепе каменные, в виде 
продолговатых ящиков, перекрытые полукруглыми 
полыми крышками167. 

Уникальной находкой является бронзовый сар-
кофаг, в виде ванны, найденный в Зивие166. 

Большой интерес представляет погребение (№ 
25) Ошаканского могильника. Камера его (разме-
ры 3.10X1-90 м, глубина 1.45 м) выстроена из 
крупных блоков туфа правильной формы, что на-
поминает кладку гробниц Еревана и Алтын-тепе. 
Сверху она была перекрыта тремя поперечно уло-
женными плитами над которыми имелась невысо-
кая зелякая насыпь. 

В склепе обнаружено 27 скелетов, очень пло-
хой сохранности, найденных в сидячем положении, 
вплотную друг к другу. Хотя скелеты сильно ист-
лели, анатомический порядок костей не был нару-
шен, черепные кости находились непосредственно 
над костями таза и ног. Рядом с каждым скеле-
том или под ним лежали обломки специально раз-
битого одного глиняного саркофага, что должно 
было имитировать захоронение в гробах. После 

восстановления, произведенного реставратором 
Гос. музея истории Армении В. Оганесяном, оказа-
лось, что саркофаг имеет форму подтреугольной 
ванны с округлыми бортами, украшенными круп-
ным рельефным поясом139. 

Интересные формы погребений и обряды захо-
ронений были выявлены в Аргиштихинили. 

А. А. Мартиросян, производивший раскопки, 
указывает, что урартские погребения, открытые 
здесь, не имеют наземных следов, вследствие чего 
они открыты случайно, при проведении земляных 
работ. Здесь встречаются каменные ящики трех 
типов: выложенные из грубых камней, грубо оте-
санных плит и сложенные из кирпича. 

Особый интерес для изучения бнайнского погре-
бального обряда представляет, найденный в 1973 г. 
в Аргиштихинили, каменный саркофаг, помещен-
ный в грунтовую яму и ориентированный с севера 
на юг с отклонением к востоку на 45°, прикрытый 
тремя каменными плитами. Саркофаг изготовлен 
из местного черного туфа. Его длина 1.52, ширина 
в одном конце 0.75, в другом—1.00 м, высота, со-
ответственно, 0.55 и 0.65 м. На днище саркофага, 
под одной из поперечных стен, имеется сквозное 
отверстие диаметром 3—4 см. 

В саркофаге были обнаружены четыре урны, 
прикрытые мисками. На плечиках двух урн име-
ются по три сквозных отверстия, а на двух сосу-
дах—клейма, в виде восьмилепестковой розетки и 
птицы. Внутри этих урн были обнаружены раз-
дробленные человеческие кости и различные укра-
шения, датируемые VIII в. до н. э.170. 

Кроме указанных форм захоронений, в Ванском 
царстве засвидетельствована еще одна форма по-
гребения, с трупоположением в кувшинах или ка-
расах. Биайнские захоронения подобной формы, 
являются самыми древними и, вероятно, служили 
прототипом широко распространенных раннеармян-
ских (ахеменидских) и античных захоронений Ар-
мении и Закавказья . 

Подобная форма захоронения впервые была за-
свидетельствована в Аргиштихинили, где на правой 
обочине амасийской дороги в 150—200 м к северо-
западу от холма см. Давида, в маленьком карасе 
случайно было обнаружено детское погребение 
VIII в. до н. э. При доследовании местности было 
найдено еще два захоронения в урнах, в одной— 
пепел кремированного, а в другой—кости годова-
лого ребенка. Точно такое же погребение было об-
наружено и на юго-западной окраине села Нор-
Армавира. 

На расстоянии 150—200 м от описанных по-
гребений, было найдено еще два. Одно из них 
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произведено в крупном карасе, со жгутовидным 
орнаментом на плечиках (высота 1.50, ширина 
в.70 м). В карасе сохранились скелеты взрослого 
и несовершеннолетнего, по-виднмому, матери и ре-
бенка, лежащих «в обнимку». Второе погребение, 
раскрытое случайно при строительных работах, 

было совершено в вертикально стоящем кувшине 
средних размеров, горловина которого была при-
крыта глиняной чашей. Внутри кувшина были об-
наружены кости скелета171. 

Эта форма трупоположения была дополнена ин-
тересной находкой 1986 г. в Аргиштихинили, где 
к северо-западу от цитадели, на приусадебном уча-
стке однвго из жителей села, при земляных рабо-
тах был обнаружен крупный карас. Внутри него 
были найдены четыре скелета и сопровождающий 
инвентарь, состоящий из бронзового орнаментиро-
ванного пояса, гладких и змееголовых серебряных 
браслетов, золотой серьги, различных бус, цилинд-
рической и гиревидной печати, скифских наконеч-
ников стрел и различных керамических сосудов, да-
тируемых концом VII в. до н. э.172. 

Рассмотренные погребения с биайнским инвен-
тарем дают определенные сведения как о формах 
и конструктивных особенностях погребений, так и 
об обряде захоронения, в Ванском царстве. 

Наиболее характерные погребения для знати— 
наместников, крупных военачальников и т. д., часть 
которых, без сомнения, могла происходить из пред-
ставителей царской семьи, как правило, сооружа-
лись в искусственно вырубленных пещерах. Д л я 
этих сооружений, иногда, использовались и есте-
ственные пещеры, которые, очевидно, закладыва-
лись стеной. 

Вырубленные в них камеры, как правило, име-
ли форму жилых построек, причем в них иногда 
сооружались скамьи-мастабы, уже хорошо извест-
ные по находкам в гражданских помещениях Ар-
гиштихинили, Ошакана и Доври. В стенах этих 
пещерных камер вырубались ниши, которые так-
же характерны для биайнской гражданской архи-
тектуры. Они, как показали раскопки гробниц, 
служили местом закладывания погребальных урн. 

На близость форм гражданской и культовой 
архитектуры, указывают высеченные в скалах 
карнизы, которые украшают ряд пещер Вана, Сан-
гара, Алишара и т. д. Эти карнизы обработаны в 
виде окончания выступающих балок, расположен-
ных на высоте дверных перемычек, имитируя плос-
кую балочную форму перекрытия гражданских со-
оружений. В ряде гробниц имеются сводчатые пе-
рыкрытия, что также иззестно из биайнской ар-
хитектуры. Подобные перекрытия известны по рас-

копкам Кармир-блура, где были зафиксированы 
следы кирпичного свода, размеры же многих поме-
щений Ошакана, четко указывают, что их пере-
крытия имели форму «азарашена». Почти во всех 
пещерных сооружениях сохранились следы своеоб-
разных петель в виде сквозных отверстий в двер-
ной раме, для закрепления каменных дверей. 

В тех местах, где не было естественных пещер, 
или соответствующих скал для сооружения искусст-
венных, биайнийцы сооружали гробницы-склепы, 
внутренняя сторона кладки этих склепов имела 
чистотесаную поверхность, а за внешним рядом 
производился навал камней, имитирующих скалы, 
которые четко видны в конструкциях гробниц Ал-
тын-тепе, Еревана, Лича и т. д. 

Подобное явление, видимо, было характерно и 
для погребений средних слоев общества. Здесь ур-
ны с довольно богатым сопровождающим материа-
лом, в отличие от пещер и специально сооружен-
ных склепов, укладывались в расщелины скал. Эта 
форма хорошо известна по захоронениям в Игдыре 
и Личе. В тех же местностях, где не было этих воз-
можностей, захоронения производились в грунто-
вой яме, но урны обкладывались мелкими камнями 
(Нор-Ареш). Кстати этот обычай бытовал и в ан-
тичный период в Армении. 

Такое подчеркивание скал не было случайным 
явлением, зафиксированным лишь при строитель-
стве указанных погребений. Биайнийцам, жившим 
среди скалистых гор, постоянно приходилось вру-
баться в скалы для проведения дорог, каналов, 
сооружать искусственные пещеры, культовые пло-
щадки, лестницы и т. д.173. Предложенная нами 
гипотеза о том, что каменные завалы вокруг погре-
бений имитируют скалы, в конечном итоге приво-
дит к идее почитания гор, и, к представлениям бн-
айнцев о том, что в подземное царство, можно 
было «пройти» через расщелины или «двери» в ска-
лах. Интересные сведения об этом дают многочис-
ленные вырубленные в скалах ниши—«ворота», по-
священные разным божествам царства. По верова-
ниям населения Биайнили, через эти «ворота» вы-
ходило божество находившееся в скале. Выход бо-
га из горы, как отмечает Б. Б. Пиотровский, обыч-
ное представление в древних религиях Передней 
Азии, на что указывают многочисленные зиккура-

ты храмов Южной Месопотамии и храмов Малой 
Азии, в которых устроены ниши, с ведущими к ним 
лестницами174. Подобные верования существовали 
и в Армении: солярное божество Мгер, которого 
уже не может носить на себе земля, входит в Ван-
скую скалу через «Мгери дур» («ворота бога Хал-



лих,') и с его возвращением люди связывают идею 
всеобщего благоденствия. 

Определенные различия наблюдаются не толь-
ко в формах погребальных сооружений, но и в об-
рядах захоронений. Наиболее распространенной 
формой является «урновое» захоронение, встречае-
мое почти повсеместно в вышеописанных памят-
никах. При этом обряде захоронение производи-
лось лишь после кремации или же расчленения. 
Кремация совершалась вне погребения и, может 
быть, сопровождалась пышными церемониями. Ес-
ли в лесистых районах Армянского нагорья этот 
процесс не представлял затруднений, то в безлес-
ных. он был связан с определенными трудностями. 
В связи с этим, на основании материалов Игдыр-
ского могильника, Б. А. Куфтин сделал интерес-
ное заключение о том, что сжигание покойника, 
требующее большого количества топлива, при от-
сутствии древесины, осуществлялось кизяком170. 

Дробление костей скелетов, как и кремация про-
изводилось не в погребениях и мелкие кости на-
сыпались в урны. Подобный обряд зафиксирован, 
пока что, в двух погребениях—Ереванской гробни-
це и в Аргиштихинили (погребение в саркофаге). 

Следующий обряд—трупоположение (одиноч-
ное и групповое). Эта форма захоронения произ-
водилась в памятниках не одинаково так просле-
живаются несколько различных форм. 

Первое—эта трупоположение, зафиксированное 
в погребениях средних и низших слоев биайний-
ского общества, когда покойника укладывали в 
обычную грунтовую яму, каменный ящик или же 
в расщелину скалы, что видно по погребениям Ли-
ча, Ошакана, Игдыра, Патноца и т. д. 

Вторая форма—трупоположение в кувшины или 
крупные карасы, которые также производились 
указанными социальными прослойками, так как и 
здесь сопровождающий инвентарь сильно диффе-
ренцирован. Примером может служить захоронение 
в Аргиштихинили. Последней, третьей формой тру-
поположения, являются одиночные захоронения в 
саркофагах (Ван, Алтын-тепе, Зивие). 

Ошаканское групповое вахоронение (27 чело-
век) с одним разбитым саркофагом на части, яв-
ляется следствием не характерного захоронения, 
а групповым захоронением погибших в сражении 
воинов, погребенных в одной общей могиле. 

Оба последних вида, биайнских захоронений, 
трупоположения в карасах и саркофагах, являют-
ся наиболее древними в Армении и Закавказье, 
впоследствии получившие широкое распростране-
ние в указанных регионах. 

Анализ конструктивных особенностей и форм 
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захоронений показывает, что биайкийцы уделяли 
исключительное внимание погребальному обряду. 
Сам факт захоронения умершего, часто в научной 
литературе воспринимается как свидетельство су-
ществования в данном обществе представлений о 
бессмертии души и загробном мире. Подобные 
представления естественно существовали и в Ван-
ском царстве, зафиксированные также в письмен-
ных источниках религиозного характера. Эти дан-
ные представляют возможность реконструировать, 
в общих чертах, представления биайннйцев о смер-
ти и загробной жизни. 

Впервые в урартоведении к этому вопросу об-
ратился Г. А. Капанцян, отмечая, что в надписи 
«Мгери-дур», упомянутые рядом имена божеств— 
Адарута, Ирмушини и «бог, который души пере-
водит»173, символизировали соответственно—рожде-
ние, болезнь, загробный мир. Бога Адарута он ха-
рактеризовал как покровителя рождения и потомст„ 
ва, считая, что Адарута состоит из имени Ас1аг-и ча-
стицы женского рода—ИНа. По его мнению, имя 
этого божества сопоставляется с сиро-арамейским 
Атар, покровительницей плодородия, рождения и 
врачевания. Теоним Ирмушини, Г. А. Капанцян 
этимологизировал хеттским словам 1гша «бо-
лезнь», приписывая этому божеству функцию ис-
целителя177. 

Культ «бога, который души переводит» само 
собой свидетельствует о существовании мифов о 
душе и потустороннем мире, о границе между зем-
ным и загробным миром, которую душа не в сос-
тоянии преодолеть без проводника. На границе 
души человека встречаются с богом Шебиту, ко-
торый как и его тезка в Шумере, Сабиту-Сидури178 

охраняла эту границу. 
Представления о потустороннем мире в Ван-

ском царстве, связывались с водой—океаном или 
морем, предметным воплощением которых было 
озеро Ван179. Богом символизирующим загробный 
мир, был бог солнца Шивини, который также на-
зывался Е1ЧС11К Зшшпаие ОШС1К—«бог мо-
рей»160. Как свидетельствуют известные из окрест-
ностей озера Ван—армянские, генетически связан-
ные с урартскими предания, жизнь в потусторон-
нем Мире во многом была тождественна с земной 
(представлялось как ее зеркальное отражение). 

Владыкой загробного мира является бог Ху-
туини (теоним этот восходит к хурритскому слову 
Ни1:е—«писать», сравни с культом армянского бо-
га подземного царства Грох—«пишущий»)—чет-
вертое божество урартского пантеона, владыка 
судьбы человеческой181. 

В состав Ванского царства входили и многие 



племена и народы, отличавшиеся как по этниче-
скому происхождению, так и по уровню социаль-
ного и культурного развития: следовательно, пред-
ставления о загробной жизни, соответственно, и 
погребальный обряд этих племен и народов дол-
жны были быть различными. 

Биапнское государство для укрепления един-
ства и хозяйственно-политического могущества 
страны с конца IX в. до н. э. предприняло ряд ре-
форм, затронувших хозяйственные, политические, 
военные и религиозные сферы общественной жиз-
ни. Начиная с конца ИХ в. до н. э. государство ока-
зывало решающее воздействие на этнодемографи-
ческую структуру страны, переселяя население из 
различных областей в другие, споособствуя раз-
витию организации новых государственных хо-
зяйств, укреплению приграничных районов (пере-
селенцы, оказавшиеся в чуждой среде, были заин-
тересованы в прочности ц&рской власти) и слиянию 
различных этнических групп. По неполным дан-
ным, Аргишти I переселил 280000, а Сардури II— 
197000 человек182. 

Это обстоятельство, в совокупности с естествен-
ной миграцией, в конечном итоге привело к рассе-
лению арменоязычных племен по всей стране и 
ускорило процесс арменизации населения Армян-
ского нагорья. В свою очередь, эта политика ока-
зывала сильное воздействие на культуру царства 
вообще и в частности на погребальный обряд. 

В настоящей работе мы считаем целесообраз-
ным употреблять термин «биайнская культура», как 
культуру центральной части того государства, ко-
торое ассирийцы называли Урарту. Это государст-
венное объединение включало в себя не только но-
сителей хурри-урартских языков—биайнийцев, но 
и иных племен говоривших на индоевропейском-
хеттском, лувийском, иранском и особенно широко 
распространенном протоармянском языке, носите-
ли которого по-видимому являлись основным насе-
лением страны. 

В разных районах этого большого государства, 
можно встретить предметы, привезенные из его 
центральной части—Биайнили. Возможно предста-
вители администрации, в присоединенных к Биай-
нили областях, назначались из центра. 

Вместе с тем возникает необхоп.и?*ссть более 
точного определения термина «местная культура». 
Материалы из памятников на территории Респуб-
лики Армения четко показывают различия как 
между привозными материалами, принадлежащи-
ми к биайнской и другим древневосточным культу-
рам, так и изделиями местных народов, в культуре 
которых выделяются различные локальные вари-

анты. То же явление прослеживается по материа-
лам из раскопок Г. Гаунтманна в Норшун-тепе, 
свидетельствующее о том, что отдельные регионы 
имели характерную им культуру. 

В отличие от археологической изученности па-
мятников на территории Республики Армения мы, 
к сожалению, не имеем точного представления е 
«местных» памятниках Западной Армении, ввиду 
малой информативности, и из-за малочисленности 
раскопок синхронных, но не биайнских памятни-
ков. Тем не менее, наличие фригийской керамики 
в приевфратской низменности и в Норшун-тепе и 
находки значительного количества хурритских из-
делий из районов, прилегающих к южным грани-
цам Армянского нагорья, дают возможность пред-
полагать о наличии «местных» археологических 
культур и их локальных вариантов в отдельных ре-
гионах Армянского нагорья. 

Вместе с тем, по материалам памятников на 
территории Республики Армения наблюдается, что 
начиная с IX—VIII и особенно с VII вв. до н. э., 
распространяется влияние бианйской культуры на 
«местную». Это явление отражено на предметах 
вооружения—появляются некоторые новые формы 
мечей, кривых ножей, кинжалов и наконечников 
стрел, а также в некоторых видах керамики, или 
ее элементах (новые формы ручек, венчика—ойна-
хои). Подобное явление наблюдается и в духовной 
культуре. Как известно, в урартский пантеон, на-
ряду с хурритским, включены божества, имена и 
культы которых имеют индоевропейское (в основ-
ном армянское) происхождение163. 

Все вышесказанное позволяет предположить, 
что в Ванском царстве происходил процесс кон-
солидации всех местных племен: биайнских, хур-
ритских, индоевропейских (в основном протоармян-
ских). 

Ярким свидетельством этого процесса является 
наличие многих биайнских и хурритских слов, тер-
минов и фонетических особенностей как в грабаре, 
та:: и в отдельных диалектах армянского языка184 

с одной стороны, и сравнительно долгое бытование 
и злияние биайнской культуры на культуру Арме-
нии (после падения Ванского царства) последую-
щих эпох, с другой185. Столь долгое влияние на 
культуру Армении объясняется не только культур-
ной традицией биайнийцев, но и тем, что они вош-
ли в состав образовавшегося армянского государ-
ства. На протяжении долгого времени биайнийцы 
слившись с армянами и став одним из компонен-
тов окончательно оформившего армянского народа, 
значительно обогатили его язык, материальную и 
духовную культуру. 
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шр&шСЬкС &лрш1ф С2шСш1|П1|»̂ П1С 1; тСЬдЬ^ к ; 1ил-
цл^ифшЙк шСдт!1п11 1фшдш& Ь шСпрф ЯиипифрС 
флСфщ рп^прш&к, |1р г[рш *лри шСдрЬр ^рлц ррй-
рр!ф В Ь г п : ЗЬт^ифшЕ шргпш^ртрпиС ЕЛшС шСлрСкр 
Ь С ф л С ^ Ц Сшк ИкшЕш ]бр шфицшйтй, Ц.рдиф1ли1: 

Ьр1)рирП шСпрур йк8г, шЭДшйр ишфлр 1;, 1п.лрш-
•фнй, таплгдр!) рршЕпг! лг р щ рС^&^ш» 
ПгСр гш1С, ^ к ч р СЬри ш Япрр^пЙш1^шС 1>]1р-

рлг[ ц.рг[ш& 2П1РР> "Л!' шйршц} иририкф&р ^шрт>шр-
1: и1т[ш1{пит[: \|Ьрб1р1ш&, шСл^р ш й р л ^ 

рш^Ь&С рСтрнфпт! Ьркпг ^т^(^ ^&Ьрт[ I] ^гарПшрг1ш6 
к Срш тишйшир: 1)шфлрр иршОфС. |)ршр)|д Яш^ш-
и ш р ЯЬпШ1[прЛ1|»]Ш11р, шйршд^шбг кС г[шр\чЬгплрЬЙ 
ршС^шкиш» 9111 <н>ф Ьркр шрашС^1^йЬр: Йш2ш1|П11 
Яшр)|шр11ш& Ш1цифи}1 ш&лрСЬрр штрш&^ш» ^ й 
Чшйр ршфт[прт1»]тЕгш1. ^ г п С ^ Ьй| 'чшрй|1р р1лгр|1 
шйрлдр П1 рйш1|ш4ш}р]1 гпшрш6р|1д, П-^Гфя, Ршц-
Спдрд: пр т;ршСр рСчор^йад^^ш» ЬС 
Чшй11 т»ш^Ш1[лртт»}тС х5Ьг йш3№С51 Кии?1яи|шгпига-
]ишС ррпСяЬ шСпрСЬр^д: 

ЮЬдЬг^ЬС)! <1]ти йЬ& ]ипи1рр ЬС ЯшЛЬ-
йшгпшргир ЯшишршЦ ЦшфиСпрСкрр 1цлрШ1[л1С, 
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йф|и|&, [ицЙ л! ршрЯр ^чИрн} ишфлр, Ьр1]Л1 1(Ь& (й"Ь-
1||1 лшшш1фС 1|Ш Сши|шитш1ф и]ши|1|крт( г^ш^-
1[ш»р) |»шиЬр к 1цпршдп»1 1|лг]Ърт[, 1|шр1[ш& 2ГРЛ11 
к Ьр1|Ш О^гСпрйп!! Гф|яшбршц: ЧкргЬСри СйшСш^р 
Йи1]1л(|ф Ь 1грЬртС}1}1д к р^ш^р^тЛ 1; Л. р . щ. V I I I 
1)шрл]|: 

П>Ш|1ршршСлц1 Яш]шСшрЬр1(ш& |1рЬр}| р||ли1 |1Ь& 
ршиГр ЬС 1|Шц1ГлиУ цЬСрЬрр, лрлСд ЛЬ2 шпшС&Сш-
Спи! Ь 0 .90 ш! Ьр1|шршр]Л1Й шСЬдлг^ ЬрфирЬ ишрр: 
9>1ПЙ1|Ь1 ЬС Сшк ЬрЬр, Ш|игцЬи ^п^шйг, ^лгшдш^пр 
ширш1|шС г}Ш2ПцССЬр. лрлСр р йш}ш 
4ш^ш1|шС |ЬпСш2|ишрИли! Л ^ ^ С ррлйцр ^шрлц!, 
Яшршшкпи! ЬС |1(|С̂ к Л. р . ш. V I I I ^шрр: 4ш;шСш-
ркр(|Ьд Сшк 1|лиф1[шд; иш3рт|, ар кцрр рщр, йшрр 
та 1(шрб 1цл^л11{л|[ 1}шйш1{, пр^ СЛшССкрр йш]шй(1 кС 
Ъ(1тфр|| 1^ш«1ршршййкррд: 

П-шйршршСлиТ ршд1[ш&р ргСЬдлт^ 1|п-
ршпСЬрЛ1[ ЬрЬр С]1цш1|)| &Ш}рЬрр шЬркшак ЬС (1|р-
шрр1|ш&рпц1ч Й1|шйк): *ЬйшС, иш1{Ш]С лгСк-
дл>1 ^Ьг^шр^СЬр йш]шйр Ьй Мшрифр р^лгррд, Ц.р^р2-
р|1]и|1Йр|ррд, ЭрйЬирд: Ьр1)Ш йЬшшщшрйЬрр Й2Ш&к 
кС (кшрх[ш&рлн1" а ^ ш а к ) , тнСЬС лщрг^ щп^пфСЪр: 
Ш]и акр СЬгпшщшрйЬрр ^ицС глшрш&тх! ЬС лгСЬдЬ^ 
ЧшСр ршц.ш1[лрл1р]л1слн(. Л. р . ш. V I I I Т]шррд 
и!)иш&: 

^1ши|шрбСЬрС (Ьркшр. 0 . 5 5 Л) т).Ьи{р 1[шр СЬт^ш-
дл>1 ррлйцЬ ]ил1^Л1[ш1|йЬрр а к тайкй (ЦЬррй Ьцрр 
глрш1Гшс).}1&{1 0 . 1 5 г̂  Ь, 1[шрр ЬчррСр4 0 .09 Л) , лрлСд 
4рш 4ип11|ш& ЬС (^лшлг йшйшр йш]ишшЬи1[ш& Ьр-
1|лии1|шй от^ш^йкр: Щи ^шгцшрбйЬрй, риш Ьрклц-
р]1С, ])рЪСд СЬрррС Ьс^ррС шЛршд^л^ 1|Ш2г[Ь и|шр!|ш-
а к ЛшиЬр ЬС тСЬдЬ]^, лрлСр ^ЬС щшйиций^Ц: ЪЛшС 
1|ши(ШрбйЬрр рйлрпг ^ С ЧшСр ршд.ш1(лрл1р]шс 
йшйшр. Ш]шлЬт1 1лшрш<Цшй ^ Е ш ^ р иЬ&, 
>СЬ1^шдл<1 ЬцрЬрл1| оррйш^йкрр, лрлСд ршцйшрОД 
Сйлггйкр ЬС Яш]шСр ^шрйрр р^тррд: П-шйршршйтг! 
ц.глйг[ш& шт̂ Ьт̂ р йши Ци^Лл^ ррлСя^ 1фиш1|^пр шЕд-
рЬр лгйЬдлц Ьр1|Л1 рррЬт^йЬрр йпцйъцЬи иш1]ш([ ЬЕ 
йш]1лЕ}1 ррш]Сш^шС йш2шрашййкррд к Я^ЬдСли! ЬС . 
Р . 13.. 1|Л1фшрСр ^лцЛрд (д-щЬ^ртг! ^тС^шй ищЬцр 
1?и- йршЛшийкрр: 

О-шйршршйр ^шт^шйшршййЬрли! Яш^лйшрЬр1[ш& 
)>гЬр}| р1[лиТ ЛЬ» ]итайр Ьй ^ищйли! аршишррр г!ш-
ИЬРЕ. ишйаЬр, бифшшифш^, цшЕд.ш1|СЬР, 1|шйшСш1|-
ЕЬп, бшрйшЕ^ЕЬр: 4>шй1[шй ишйаЬрр Ьр1|)1ши||, к я -
ркрС оп.ш1|шак шг^шрии^л^ Ьр^шрЬ ^шЛйЬрр й}1 рш-
ер 1|и1прйЬр ЬС 

ЙШ1[ШИШРШ1|Л>1,' ЛР Ь Ч Р Р ЙЬТ^ШДЛЦ, ИЪЦШСР АК 

тСЬдл)^ прпСсф р|1рЬ|) 1;, йшр^шр^шй Ьр1)лг Ялррцп-
йшкшй к 11к1( лишшЯифид тплгдр!( ч&Ърп[: Яш1)ш-
шш1)и1]р г1рш шрг[ш& Ьй Ь р ^ т шйдрЬр" ш3й, арЛ1 
йигГ^ЬрашЙрР 1?зл1и ЛшиЬррС шЛршдйЬри йииГшр: 
ЧшЙр рШ(̂ Ш1[лрП1р]Шй тшршбррд ЙШ]ШЙр Ьй 



ршцйшрр^ бш^шшш^и^Скр, лрг.Ср Сп{и Сш^^ш-
цшр^шА ЬС, ри1| иф ршСфиС гиСЬС шпшиифрл^шЕ 
рЬЛшСЬрш! щшгл1|ЪрСЪр и пшпигСинфрп^СЬрр ^пц-
1фд Йшйш|и тфгпфиа ЬС пр1цЬи Р ^ ш ^ ф ] ! 1фритш-
1(шС шр^Ьииф фшдтС СитгСЬр: 

РрпО^Ь Ьр1рн ци:Сг|ш1|СЬр^д шиш^рСр йшртцир-
1; йфСц. Япр^пСш1риС, лгитид]^ я.5Ьрт[, лрлС-

д|]д Ьр1|рпргф т у1ррпр|ф тфр^ шп1рд ЬС *лри п ц -
ПшС^л^иЙк шСдрЬр: ашС<}ш1ф члисциррС инТршд-
1|и*(У Ь 1дпр оциП}: ДшС<}ш1ф ЛЪг и ^ Я щ ш С ^ 1; 
Сшк Ьр^шрЬ ^ ^ ш ^ р ; Ц > ш чшСцли^р шпш^рСрд 
юшррЬрЦпи! I: }>ршС}1 ЙкЬр]1 ии[Ьф ишНпгС шСдпи!-
СЬрт{ к цтрпшршСц!! ршдш^ифиррийр: ЪгГшС ашС-
^ифСЬрр тшрш&фий ЬС Ьл\Ь]_ ^С^тцки <4.шСр ршцш-
г|лрп;р|щГ|'п1и, илйифи ишййшСшйЬрй ЯртфишфС 
2рршССкршй: 

ЗДшишррр йши кС ^и^иЦ, ригя Ьр'агщррС, Сшк 
ррпСчк 1|пйш&к, цшйил&к (Цифирп^ г[шйшСш1]СЬрр 
(ршр&р. 2 . 5 — 4 . 5 ш1, Й|н1р}5 ялринТ. 6 — 8 ш1), прпйр 
СЬрир 1{ЛГ)Л(|д тСЬС ^шйрриф: "ЬйгиС фийшСифйЬр 
ИимтСф ЬС Ъффр^д, Чшрйрр р]тррд, Ц ^ ш р Ь я ^ 
рфичр^пи! ЬС Щ р . ш. V I I I — V I I фирЬрлф 2 р т 
йи<Сг)Ьр&шС]ф йшиЬр ЬС Сшк Ьр1]Ш ||Ь& (гпршй. 6 
ш?) к 1ГЫ| фпрр (шршй. 4 .2 иг!) ЙшрйшСт^СЬрр, п-
риКгфд ЛЬ&Ьрр 2Р2 и , С и ' 5 1 ' ЬС к тСкС рф^ п т т д р ^ 
йифкрЬи к 1|1ш1р2ш1|. йшр^шр^шК ЬС йшиф^ифшщп!! 
к шпшдр1| (>.б'Ьрп||: фпрр БшрйшСод &кт( Сг1шй I; ЙЬ-
&ЬррС, иш(|и^С цшр>}шСш]и2«[ш& 1л1шй| бшрйшйт}-
СЬрр, лрлйр йифлйр ЬС ||С̂ и|Ьи 4ш31)ш1|шс {ЬиСшг-
|ишрй)| рршзСшЦшС, имйифи ^ <ппЬцш1)шС» йп^шр-
&шССЬр)|д, ршдр (фшишррр Йши фйЬ[шд, офлшф1р&-
4к[ кС Сшк лргцки ;|рС||пр|1 чршйш2шгц!ф рш^ш^рр): 

Т-ииГршршСпиГ лр1[ш&, 2 ш и 1 фиш идшйщшОДша 
фийнндф йшикр кС ЬпЬ^ |[Ьд фпрр,. ррлСс]Ь, 
4шС <цт}иСЪрл1[ с^шйкрр, лрлСд ЯшйшСйшССкрр 
йш]шС}| ЬС т}ЬрЬрд к д.шйии[прш1ф д]ф иргё-
рш1ф йк тйЬдпц ррлСцк иСшйЬр лтркрр: 

ЬркшСр 1}ии!ршршСп1(1 флС1(ш& ррлйцЬ ррЬрр 
11]ши |иш|1рр ^ищйпи! кС т}Л1цр, ршир к фифир}! 
1|шСрЬрр: О-пщр 1ц1шпршиии[ш& 5; ррлБцк ршрш!{ 
р}|рЬ|1|1д, тС]| т̂ къцр 1[кр ^ш^шдл^ рршС: Я>шдк ?яр-
р}| шш1| шйршд|[шб ЬС Ьр1|Пг о(|ш1;йЬр, прлСд г?]12л;[ 
шСдСгнТ ЬС 1|пршдш& бгштрЬрлф ррлСцк ^шррд идшш-
ртишфнй шС1|Ьрр: РрлСц]]^ к шр&шррд и|и1шршмш-
г|шй тргирглифшС ^т^Ьрр йшг)шрш&тС йЬЬшрр^ Ь: 

ЬС ЗДЪшшрршф к Ц.ррир ршСолмргиС-
СЬрли! 1цшЙ1[л>1 (рицкрп, лрлСд^д 1(к1{|| г[рш фл-

шр&шСшадпнрдоСпи! й)12шглш1(1|ш& ЬС Чш-
С|1 ршфш1прл1р}Л1Спи! й. р . ш. I X цлирр 1[Ьр9рй рш-
ппр^^С ц.шйш1|ш^ш&' Ь21ЦпфСр шрршф к Срш рлпшС" 
ЬСп12111П111!ф, ри!| 1Г]Пш|1 г[ршч йрш;С Ъ г ^ ^ ^ Ь Ь ш-
СлгССЬрр, ршСр пр ^шфищшСд фпрр 1; й. р . ш : I X 
пифт1 р11ик|.р1[т1 р}*ш1Сш1|шС }|рЬр])4 ш2|ишрй|1 гпшр-

рЬр ршСс^шршССкрлЫ и|шЙ1[п ,̂ йпт^пЦшбтС: й^гш-
ШПШ2|]С шрашСшцрщрзлгСр шршг^ЬрЬС Ь 

Ц.}и шрашСшц.ртр1шС т^ш^аЬрр йшишт^ртргтСр 
ЬСи121чл1Шф иши|1С йШ5шС]1 ш3и шЬг^Ь^лгр^гССЬр]! 
йЬш, йСшрш\[прл!р}Л1С I; рСаЬплиГ ЬСршт^рЬ^Л!, пр 
ЪСп^гчпгшС ^шрб 0шишСш1|т[ д ш п ш С ^ 1; Пгршр-
шпф Ч.ШЙТ1: 

Р-шиС пгСр Т^прш^тС, ^ипСшдпг^ рршС, Ьчрш-
Ч.&т1ш& ^пцЬр, т|.П1ри Гффий хцишЦ к (о^ш^шйк 
Пшшш1|рд П1 кп1кррд ршдр) йшр^шр^ш» Ь Ьпш2шрр 
&Ш1\1{шрЬррр1)Ш1(пр ^шрщш^СЬрш!: Щи ршиС рр 
МшСш^СЬрС пгСр р С ^ Ь и ^шрйрр р^пцф к Ч^лр-
црСлф и|Ьт|Л11?СЬрр (}шишСи(1| ^шСф-и» С^грЬрпи!, 
Ш]Си^Ьи Ц.ррир к ТГицСдр ршС^шршССЬр|1 
рри^Сш^шС С|П1рЬрр Яшфирш&тСЬрпп!,! лрпСр йи^гп-
Си:рЬр^Ь| ЬС И р Ы г л ^ С 4ш^шишшСр шшрш&ррд к 
р1[шд.р1[п11! кС й. р . ш. I X — V I I I т^гиркрпф 

РрпС^Ь Ьр1]Л1 гриСрЬрр шшррЬр шСлрСЬр}) ЬС 
цшш^шСЬ^. шпшр^Ср ЙЬ& I;, Ьр^шрш^пШ: Ьр1|рпр^р 
шг[Ь̂ || фпрр 1;, 1)шр11ш&рпн1 1цлр, 1|прп1р]шС ^рш т -
С}1 л^ гёЬй; Ь^тС: ^шрЬф 1; ЪСрш^рЬ]^, пр шр! 1|шС-
рЬрр и]Ш1л1|шСЬ1 ЬС ЧшС|1 ршс).Ш1[лртр3тСт11 ^ш^ 
йш!1лС}1, Ьр1)шрш1[пгС ||ршСт[ к ршр&р йшрр 
1)Шг! к ] т С л1СЬдп1)| Ьр1]1|шСршС}| фш|шрСЪррС: "ЬйшС 
Ьр1|кшСршС|| йЬхлш^Ь Ш11рлт12ш^ш^ шСлрСЪр и>пш;-
апй >ЬС сцяГа^Ьр 1)Ш1{Ш}С >}.ршСд ц1ПЛ1р}шС гТиифС 
г[1|Шри! 1; <ЙиЬррики|| (Й.1 р . ш. 4 8 6 — 4 6 4 р р . ) Ч1Ьр-
15Ьи)П]1ф йш^шГф ршр&ршри1С|}ш1;]1 и:тй йшшфибр, 
П1р и]Шхг.1(Ьр1|ш& ЬС шрршфС Йшр1| рЬрпц йипкрр: 
ЧЬр2ЬССЬр||и 1)лгц?рд шрршфС С^ршрЬр^п^ ]1рЬр]1 
р^пн! 1цши1^Ьр1|ш& I: ршВДшрдЬр йЬшии^рд ицнш-
ршиин[ш&, 1)Ьрр й^штшОДидбг ^шфирСЬрр акЬрр 
1{р1]Слт1 Ьр1|^шСршСр 1ф 2ркп. шСпр: 

Ч>Ш11ршршСпи1 ^шС^шбг |фкр|1 р1[ли1 т!Ь& ]или!р 
ЬС 1{шчт1пи1 Сшк ррпСц}|д к 1фишршС1)ШрдЬр ршрк-
р]|д и|ши1ршит|ш& цгирт).Ьрр. шпшС&Сши|Ьи л^ш^рш^ 
Ь 1иПФ >лри ^[лг]иСЬр|| ршСт^ифСЬрп^ цшр^шр^шб 
ррлСок гр^икгцр: ЪйшС гршиЬт^СЬр йш^шС]! ЬС Сшк 
^шрй^р р1тр]|д, 1)>р11ш1[}1р}|д, 02ш1|шС}|д, "Ьпр Ц.рЬ-
2|1д, Ъсцфррд к шц йл^шрвшССЬр^д: Ч Ь р п й ^ и ц |1-
ркрр р1[ли1 йЬшшррррр йш![шрш&п1 ЬС 1|ШЧ11ли1 т р 
о Й ш ^ п ф иицшршС2шССЬрв, рп^прС |ил2лр ЬС к 
флйршршС ЬС 1^рг[Ь| 1)ПшрЬ[тд, Трпрткрнд т 5рп-
йрпк^лгд йкшл: 1и!шС шгцшршСгшССЬр Пш3шСр ЬС 
и|шииГш1)шС 4ш1ШигпшС[| рЬ' р^и^Сш^шС (Ц.р11шг[рр, 
^шрЛ|1р рутр,; 1?рЬрП1С)1, Т̂ О-т̂ рр, 13.р&1ф, Ршц.Слд) к 
рЬ' (1Гпф1шСйшр ршфш, и.шп11ш&лр, Ц,-

ршррЫ}}шС, 1|шт1п, Чшр^ЬСЬи) ЯтгшрйшССЬррд: 
Я>шС1(Ьд1!С Сшк й})шСшф йц^^ш» ш^шрЬ" пцтСрСЬр, 
ЬрЬр и1{ш{|шпш1|ш&к йл^тСр-рш^шСшршрСЬрр йЬш: 
*«л1шС йшрт^шршСр[| ЯпцлгСрСЬр йш}шСр ЬС Сшк 
^шрйрр р[Л1ррд к ^ркрлгСтд: 

I — 
* 



П-шйршршВпи! цшС^шб цшр^кр^д кВ Вшк ррлб-
цк фпрр|11| )ип^т|ш1|]1 к 1|ш]и||1||| рк1|лрСкрр: 

Дшшт1| л12Ш1)рп1|э;шС кС трдшС^ Сшк трщГршрш-
Сп11( цтВфиб кркр фшфйЬрр, лрпбд^д итш^^Ср 
ишиСшшЦшб 1; ршцйшрЩ рк1|прВкр||. фчифб [Ш]С 
* ( 1 9 ш?) к тСкдк]. 1: й т п 120 ш! кр1|шртр}Л|В; Я-л-
ифВ кцркр]|С тВ]| шСдркр, прпСд Й^лдпх! ^шр^Ъ! 
Й 1|Ш21[к ПЬСр|1 г(рш: Ч-пшт шртшр^В йш^ЬрЬир шхГ-
рлвдпвдшйр 1>р1[ш^1[шй 1; ||С̂ и|ки шпшВ&||С ^шВц-
Вшй пшц|!ш1|шпркр)), йк&]Ш|Вкр|1, дпцкр)), &||кр]| к 
шп|тбгСкр)| 1цшш1|крСкрт1, ш]Си|ки пргф адкиш-
ршВВкрлф! Скр1|1и]Шд||ш5 кС пшц)1ш1|шпр)| |(рш Йшр-
йш1ц|ш1 Ш1цт&ВЪр|| к пршВд йкшшщВ^лц Як&одБкр}! 
1|кри|шрБкр: 

1Г|ПЙ цпифВ СпцСгцки циЫршршС 1; 1|р4ь1 йши-
Сиит[ш& Я*пшп| ^рш гцш1п1|кр1|ш& кС ш-
пшии|к|ш1|ш& шшрркр ^ЬйгциС^КЪр. иррбршд ^шр-

ркии[пр длцкр, шщтй|1 ршркр т б к д п ц ркш-
1̂ пр а}|кр,| ]»п^тС|| 1|гптдт[ к ' " ' ! ЭДшВ т 
Сшд)1 1>к1$рт1 рк1т[пр инцт&Вкр, &1|Вши|Л* к идп-
1Л1&|» р ш р к р т } рп^тВВкр: Ц^ишкц ки Вкр^ицшдфиб 
кС при}) ткишршВВкр. гцшшкЬр^ш» к К шп;т&Скр|1 
П1 дпцкр}1 Якгп гГшргпВ^пц припрг].6кр (йк&одВкр 

пшциш^шпркрпн! кшйаВшйг йшриф^Вкр), 
и|ки Сшк &}т1 к! длц^, дт>]1 к шщт&]), Лфлг к ш щ т -
Ц| 1(]12к йкВшйшриф шкишршВСкр: 

Ы ш Б йшр^шршСр тСЪдлц, ИрЫицшС Дициш-
шшС)| гпшрш&р]тд йш)тВ]1 р|)Ш]Сш1(шС доифВкр]! 
рш|[ш1(шВ]|В 1?к5 йшфндш&щ 1; гцгийфт! Ц^шЕшф 
с^иЦитш^шВ ршВсриршбпи!: 

Ьррпрт^ ().пифВ йшр^шрфибт 1; й^ицВ кр!)ршуш-
фш^шВ цшр!}шСш|и2П1|: 'ЧшВщшВ^к! Ь Й||В<1 п^ 1$к5 
рк!)прВкр|1 &кт[, прпСд рСт^ЯшВтр кр^шртруиСр 
26 ий Ъ Ч-пшт ЩцСрр 9.5 и и Ъ 

П-шйршрш&лмГ флВфи?» 1Т]ти ^рр с^кршршр^д 
и|шглршиии|ш& {дош^шрш&к, 1|Ш|и|11) т В к д л ц 1|В]щВ 
Ь, пр}| 1«2|ишгп1И|ч итпр^В йшррл1р;шВ 1[рш гцшш-
1|кр1[ш5| Ь 1$]1 рп^тВ, г[кр2]1Е]1и \|штд}1 гГпиГ ой: 
1л!шС шкишршВ 1|ш Вшк ЦфО^рМи^В^пиГ ц.рт-
6р|[ш& р]1Ш)Вш1{шВ 1|шршгф лиф ^ р ш ^ ^Срш-
|}рл2^В: Сит кркш}р||В )»П^П1В|| к] ой}1 Вг!шВ 11кВш-
гУшршкр(1 шкишршВВкрр ^Ьршртии^рпн! кВ т р ш р -
глш!|шВ шпшии|к1шршвп1р>пгв(|д С1|Шр^С йш|«лВ)|ч 

ш]|кцкрш1|ш6, Ви|ши1лш«[пр к ^шр т.сШр|г Вшикрдш-
кшб гцигщшр}! фацшфшрр: Ц.;иор1[ш г^рт^шУр, 
Нш^В]! кВ р||Ш]Вш1|шВ ргиц^ш^Н 1|В]|рВкр, лрпВр 
гцшК1(л»1 кВ Ш2]иШрй}| шшрркр ]»шВо.шршВВкрли1: 
Й)|Ш|6Ш1]ШВ 1|В]1рВкрВ ТфкВд & к т [ ршдшГи|тй кВ 
^при шкиш1|Вкр}|. ^^шВш&к, 1^2ИШршршйк, цшВс^ш-
1(шйк к 1)кВг^шВш1(кргц шр&шВ}|1|Вкр|| йк т В к д п ц : 
^гчифшрш&к 1|В)|$Вк]| (прпВд ]»![])& 1; ^ши|[ли1 к 
ЬркшВ|| 1>Ш1ГршршВ}| ор^Сш^р) Яш]шВ|1 кВ ^ к р т -

В])]|д, Ц.р^21»№1>с1ЬЬ91 ^Ь^крифСМд, Р ш и ш ш ^ д 
к шц ЯВш|1ш1ркр)1д: 

П-шЛршршБтЛ 4шВ1[к^ кВ Вшк Лкк ррлВцк йщ-
[ш1|шпр, шВлрп2 В2ШбшкЛ1|»]ШВ ррпВцк 1!}| ||р, кр1|т 
ррпВцк кплшшВ^ гцшш^шВ^шВВкр к ЧшВшЦшт]) 
д|ки|: 

П>Ш|ТршршВп1|1 4шВ«[ш& }|ркр]1 шилиТВши^рп^ш-
Вр ЯВшрш1[прл1|»|т6 1: ш ш ^ и т^ршСр р1[шцрк|П1 «!. 
р. ш. VI I I 1>шрт[ : Кш^шр 1{т[шВ кВ 
п* рк Йкшшцк шпшр1|шВкрр, лрлВд В|1шВСш1|Вкрр 
Ки1]шВ)| кВ к ш ^ к ^ т г р^ш^р^пц йтгшрйшССЬр^д, 
шц {икдкгдкВр: ЬркшВ}| т̂ Ш11рш|1шЕ}| ||ркр|| ш;и йш-
1|ифш&шВ, 1?[1шВш|_т| ^ркртВ^^д к Ц.р^[12РМи||В[|-
1(1}!^ йицтЬф ^шц р^шцр^пц 6}шркр|| йЪш, ^шцйпи? 
I; ЧшВ}| рш^ш||прп1р}шВ, <1. р . ш. V I I I г^шр^ В ] т р ш -
1|шК л! йпцклр йши}|& 1цшш1|кршдп111 Ш1[пц 
шрг7к^Вкр}| 11|) п^ 1>к& {ипи!р: 

Ц.^ор >>(>4шр 1; шик[, р к п*р ршг^шр}) р В ш ! ^ -
ВкрВ кВ ршгц[ш& кцк^ р Е С ш р ^ п ц т^ш^ршршбпи?: 
Р-шСС Ш|В Ь, лр т^шйршршСр г^шС^тг! 1; {гркртВщд 
рШ({[шкшВ)|В йкпш. й .̂гУркр 1)шВ кВршт^рк^т Вшк, лр 
1?ркртВ}| ршциф}] ^Ьркс^шСшшщСр цгпйгЩ 1; ш;-
д[1|1}шВ Ъпр |)>рк2 ршцш!1ши]1 шшрш&^лц{: Ьркш-
йщ|1 флВфиь Ккц р]1Ш}Вш1(шВ 1!{Пш 
рр' Р>к}2крш|1В}1б, й. р . ш. V I I I 1}Шртл! ^кпки,1 К}пГ-
Вшг̂ р|(ш& 4,кшкшршр, ^шрк^ 1; кВрш^рЦ 1?{г 
кррлрц. ршцшр}! ^п]Л1р]тВ^ ЬркшВ}1 шшрш&рт^. 

КшВш1[шВт> лр р||Ш]Вш1|шВ л* йк& йл^шр&шВВкр кВ 
йш}шВ|| Вшк ЪркшВ}| 2шррш|и, Ълрш^ш^Ьр ршцш-
г!шикр||д к О'шйшВ^В фл^лд^д: 

ЬркшВ}* туипГршршйр ]тр аклг[ к йпр|)В4ш&рп1{ 
НшйЫшшшршр ВйшВшкВкр Л1В|| к ш н шптд!т { 
2ШШ »!пш 1|шСц.Сш& 2рики|) г^шйршршВВкр^В: Ц.1и-
шкц ф}1Ш1[лц ршцйшВ бкикрр иш1^Ш]В йигшП)! кВ 
Вшк 1П1 2ШРР шц р]1Ш]Вш1|шВ йтгшрйшСКЬр^д; 

1>шйршршВВкр]| шп1}Ш]Л1р}ГпВВ ^ВрВЬВ ЭДштпи! 
Ь, лр Яшишрш1|тр1шВ йк? кцЦ кВ шр^кВ 
ши;ш1|кршдпи!Вкр й п ц т к йшв^кр^ш]^ ш2{ишрй|1 
йши^В. и|Шш1|кршдпнГВкр, прпСр ]1рк6д шри-.шдп^тйВ 
кВ ч_шк[ к тршршш||шв ^рпВшкшВ йшйш^шр^В ^к-
ршркрлц црш1[лр шцрртгрВкрлиГ: Ц.}и йшВашйшВрр 
йСшрш1|прп1р5т6 1; ш ш ^ и , Й|»2Ш Ь, 2"«ш рВ^Йшбщр 
4&крт[ , Вкр1]Ш]шдВк[ &СтС||-^5шС5-11шй-йшСт).Ьразш1 
ш2|ишрй шВдйшб 1Пии||6 П1ршршшд}|Вкр|| т В к д ш » 
и|ш1|кршдпи1Вкр|| шршшдлрийр ^рлВлгй, лр]1 шршш-
йш]шшр}П1ВВкр)|д 1|Шркпрш^т|Вр ркрки ршцйшВ 
&киВ Ь 

Ц.1и йшрд||В шпш2)<ВВ шС^ргшцирйк^ 1; Ч-. Ц.. 
фшВд1шВр: Ъ ш с^шбпиГ Ьр, Пр тршрглш^шВ шиш-
г[ш&Л1р]Л1ВВкр||д Ц.^шртр}шС ^лрйрг^шВглиГ &р-
В т В ^ , Ър11л12|1б|1бч й)и(шВ)|тр}п1В, 1цшВр, шппц^щ-
Р1Л1В, «Ц.иши1ш&р,' лрр й п ^ В к р I: шкцшфп^тгГ»4 

йшй: 1Гйкр|| тр»шВ шр&шВш^ртр}тВпи1, т р и«?фпф-



(|шй ЬС тршршш1)шС гфдшршйли! и. р . ш. I X трирр 
иЬррЬСГ рйг^рОДшй рцпр шшлфи&трпиСЕЬрр, СршСр 
ОДштшЗДшй ЬС Йш2гфг}шршр Ь 1|шчили1 ЬС рйши-
мшршСифшС 1ф 2Шрд: 

«4.лсфСЬр 1пЬг1шфп]илг1 шишйп» шп1(ШШ1.р;П1Сй 
/Ьршршщщи ^СрСрС Ь, пр шрилЬ?! ф1рир]П1Й 
ЬС шСЬдЬ[ ициифЬршдппЮЬр Ь шпшищЦЙЬр йлфи, 
йшЙ^ЬрЗшц шг]ишрй^, ш}и ишш шг^шрйСЬр]! 1 ф -

Ьцшй ишйишйф и"ши[|0, лрр йрицСш^ ЯлсфС ^ 
((шрпг^ йшцршйшр^: ^.шЙ^Ьрйни! ш2]ишрй11 ишййш-
Ьф 1[рш ишрцл! йлгфй йшСгфщши Ьр рЬрки Ь т1Ы| 
и>;1 шитфийлгрниС' ВЬрррлфй, лрр |1С^Ьи Ь ]ф 1Г]1-
рш^Ьшр'шС шйфийифдлгй^С4 Шшрррлс-и^птр^й, 
щшйщшйли! й ш С ^ Ь р а ^ Ш21ишрй|| и т ш р р : 

4шС(]Ьр&}Ш]( гигКиирй}! иинфй Ьцшй и|Шш1|Ьршдш-

ЧшСф рикци^лрпцеттСпи? шпС^|пи1 Ър ррр, 01[-
1фшйг)1ф 1|ши &пг[|1 й Ь т , лр}| шпшр^и^шдфий ор}|-
Сш1|С Ьр Чшйш фбр^ Ъй^ифи г^ицли! ЬС ЧшСш Йп-
([ш1)}| 2Р2ш11шШЬд йш3шСр Киц1|ш1)шС шфиС^пвдтС-
СЬрр, прпГф йш^ппГСшфС 1|Ши| тСЬС ррш5йифшй-
СЬр}1 ЯЬш, 1«шйрр йшйгфрйш^ шг!ишрйпи1 СйшС I: 
Ьр1(ршфС|1С (|фицС 2Р2*1ш& Ь йицЬцийк), йп<фС Ш}С-
1пЬ|̂  Цшррр П1С|1 1|Ьрш1|рЬ, Яшфпииф, чЬСрЬр]), <*пр-
йНрСЬр}1, фпр1Шг^ршй)|2пдСЬр}|: 

4шС|}1.ра.'Ш| ш2{ишр!ф ифшрифш]С Толиллф-
й})С1 гфдшршСр ^пррлр^ ши1т[шйл1]»1тСр, ифрифш[р 
|1шр^т бифштинурр: 

Гфи^ГффлиГ, риш Ьрклцррй, 1|шр ириифЬршдппЯ, 
рЬ Ьр1|р(]д гфиф йшС|>шр&]Ш1 Ш2]итрй шшСпг^ бш-
Сши|шрйС шйдйпы! I; йшргЬрр йЬр Ьцшй рСифшС, 

шрйЬтпифшй шййш1(йЬрр, бЬ^рфыйрйЬрр к , 
йСшршх[пр 1; Сшк, «грирщшийЬр}!» ^Ь^пф Идо Ъб 
|[1|Ш}Ли| ршцлц!СЬрр Ш]С ЙиЬрр, лрпСр 1|шшшрг[шй 
ЬС (}ш;пЬрр бЬ|)р((шйрСЬрпм( к Ции! шрйЬигпш1;шС 
шСаш1[СЬрлиТ: Щи шгепп?л4 шпшй&йшифи п^шцриЦ 
1;, лр ЬрЪ йш3йри1| ршгцшТр кшглшрфнб Ьр (фшСр 
|1Ь"5 1|шпл1д1[шй 1}1ш?ршршйш|идл11|, шщш 1(Ьр$фйи, 
йшбш]и гцшгпфшГ Ьр ршрЬ <«1ршЯлф>: Щ и йшйф«-
Лшйрр ифСшплг тушрйшг[ к ЬркшС]) ^шйршршСЬ 
ц|Ъг|ПиШЬрр рСршдрлнГ, лрр 2Ш1П йСшрш«[пр Ъ, 
пшфлр ршт^тйСЬрр йЬш СршСд СбшСш^ЬдбшС шр-
шикйш^шпгрртгССЬр^д йЫ]С 1р: П12Шц.ршх[ I;, лр ЧшС]1 
рш^ии[лрл1р;п1Спи| и|Шш^Ьршдли| Ь Ьт)Ь; Ш]С йиифй, 
рЬ и,чшн)ш«СЬ]»р йш1^лр|).шкд1[Ь1 ЬС ЬрЦСшфС Ш2-

ф|шрй}1 йЬш, Ь^СЬ^г! <Нир»Ьрр гфр^д: ^шрй^р 1|Ш, лр 
СйшС и]Шш1|Ършд!?шС йЬш 1: 1|Ши|(|шй Р)|Ш)С{|фли1 
шшршй11шй ш3и 1(ичГ Ш|С шшлйтнС (й^бСш^шСли!4 

1ош;|фрЯ) «г^шри|шиСЬр» (дшртр йЬр флр1[шй шр-
йЬишш1|шС {илргЬр) &лСЬ]Пг ил1[лрлцрр: Дш^шгяш-

лрр и|шйи|шС11ли1 Ър Дш}шишшспи! Л^С^к 1|Ьр2|)С 
<1ш|1шСш1;СЬри* ^шир[шй 1ГйЬрр тупшС (ррШ}Сш^шС 
1ош)|фр «цшргцШиСЬрр») и(Ш2глш1!л1Срр ЙЬш: «Т-пиг». 
прп[ ЧшСш ^шрт}!1 йЬр Ь 11шЬ1 ш ш2)ишрй||д шпшСЙ-

СшдЬ[ Ь ф " 2 р ТРйЬрр: Ц.1[шС;>Л1р;Л1Ср Срш ЙЬш 
1; 1|ши|пц? д.шфр йширС^йшСшр ршрЫ|Ьдл1р;шС ^ш-
цшфшрр: 

2Сш;шй Ч ш с р р и: л р л 1р] л 1С ли! йшПцЬраищ 
шг^шрйр гГширС Ь^шЙ рСг>ИшСрш1|шС ъцшш^Ьрш-
дпъбСЬрр ^Л}Л1ртшСр, ршцтгШЬрС ш ^ ш Ь ц тСЬ^Й 
и1|ЯртСщШ]рС шшррЬрл1р3П1ССЬр, лрпСр хцш^шСш-
4лр1[шй сЬС, рЬрки, шЪрлгрриС ^Ор^ш^шС, йшиш-
рш^ш^шС-шСшЬиш^шС к ^ш^лгршфС шСЛршиЬпт-
р}ш1!р: 

ФшишлрЬС ЧшС|1 ршц.шф1рп1р2шС шшршйрли! ш-
пшС&СшСли! I; ЬрЬр ЯрйСифшС рш^ЛшС йЬи. ш ) 
гфшршцлиГ, р ) т̂ ]̂ ш1̂ р̂ п̂ ^̂ , о.) т).рш'ЛшиСшшл11|, п-
рлСр ЬС |1рЬСд рим^иярр!! щшррЬрш1(СЬрт[. 

Т - ^ ш р ш г ^ п и Т — й Ь и р рйлрл2 1; Ь^Ь^ 4ш31|ш1|шС 
|ЬпСш2|ии1рйр 1?2ш11пцрр цшр^шдбшС рл^лр флцЬрр 
йии!шр: ЧшСр ршд.Ш1|лрп1р}Л1Стг! ш$С йш}шС]1 1; Ь-
т^Ц йЪшк}Ш[ шшррЬрш1|СЬрт|. 1 . ршцли? аЬпш1|Ьргп 
гиСаш1[СЬрли?. ту|1ш1|р ЬррЬбС ррфий Ь фПпи? ишр-
1|лфшсф йЬр (ЧшС, Рлишшс1|ш]ш, тфрЬ, 
Ц1Й, 1Гшя1{Ърш, РшгуСлд, Ц.рй1)Ь к шцС): 2 . 1ГЫ| 1цт? 

ршСр ршдшСйпгСрСЬр^д 1|ШчЛ[шй ^шбршршССЬ-
рпиГ флр1[шй цЬшСр ЛЬ? к 1|Шптдфий ршррд. тСЬС 
ц.рпбли.1 г|.рфЪ[ Ь ишр^лфш^)! иЬр (2р*1Ьи, 
1[]|Ь): 8 . (^ш^р бЬтцэфийрр гУЬр (Ь^гурр): 4 . Иш^шр-
1]ПП.ШФС ^шйршршСпн! (Ц»р^|12Р|11ирСрф, Огш^шС): 
5- 1ГЬй, д ш р ш р ^ ш ф й ?].Ш1ГршршСш}идЛ11Г (ОгшЦшС): 
6 . 4МСшйп»1ШфС р ш ц т И (1Ьб, ЬркшС) : 7 . Цшрш-
ишфС рш^пи! ( Ц . р ц . р 2 Р М « Ь С ) : 

г1̂ 1т̂ |̂]̂ 1̂̂ шГ̂  ЙЬир 4ш;1|ш1(шС [ЬпСшг^шрйпн! 
йи:3шСр фСЬ[Л(( й ^ р С ррлйаф г]шррд, йшршшкЬ[ 
I; Л}1Й>к рр|1ишлйьл1р}шй Л т ш р р Ди^шишшй: Чшй]1 
ршсуи!х[прп1р}П1ЙлиУ Нш;шСр Ьрй Ш}и йЬи|| йЬшкциц 
шшррЬрш1|СЬрр. 1 . ПфшСлрр рш|^г[шй I; йшдлр 
ЙЬ^р^шбрлнГ ( Ь ^ ^ р ) : 2 . П-ршйпрр рштц[шй 1; йп-
ЧЬ ^Ьр ("олр 1).рЬ2, Ц.р(^112РМиЬйп1|1): 8 . П-ршйлрр 
1>р|(шй 1; т|рпг?пи пгйЬдлт^ г!Ы| 1)шгУ гф ршйр ршдшй-
1?Л1ЙрйЬр]|д 1|Шц1|11шй г^Ш1!ршршСш|идп11( (2рбЬи, Ь -
ркшй|| т|ш(!ршршй, 1фб, Ц.рй1)Ь, Рштуйлд): 4 . Т-^шйл-
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A BIAYNESE GRAVEYARD IN YEREVAN 

S u m m a i 

In 1984 in time of construction work wi-
thin the compound of the "Car Assembly" 
factory on Orjonikidze Avenue in Yerevan, a 
graveyard was discovered which was subsequ-
ently dug out by the archeoEogicaE team of 
the Institute of ArcheoEogy and Ethnography 
of the Armenian Academy of Sciences. It was 
estabEished that the sepuEchres, dating 
back to the period of Biayna, were dug in a 
Earge and oEd graveyard. Apart from the se-
puEchre under study, another, so-caEEed 
stonecoffin buriaE pEace of the EarEy Bron-
ze Age, was discovered, in addition to a 
MiddEe Bronze Age barrow, Eying next to the 
former. The pit, excavated during the con-
struction work in the area contiguous to 
the graveyard, contained pottery ascribed 
to the beginning of the I miEEenium B. C. 

The excavated Biaynese sepuEchre, 3.46m 
Eong, 1.97m wide and 2.15m high (the inner 
dimensions) is a rectanguEar structure of 
north-south direction (with a 10 westward 
deviation). 

The sepuEchre is fEoored with poEished 
bEack, red and dark-brown tuff sEabs, with 
caches f itted out in the basement. The f i -
ve-Eayered waEEs are made of weEE-trimmed 
tuf f . The sepuEchre has aEso five niches, 
three of which (0.50 x 0.50 m) are mounted 
in the' western waEE, 0.44m above the fEoor. 
Another niche of the same dimensions is 
buiEt in the southern waEE. The eastern 
niche is Eonger, again mounted 0.44 m above 
the fEoor. It is spanned by a big tuff beam 
supporting most of the weight of the sEabs, 
roofing "the sepulchre. "The niche is 2.06 m 
Eong, 1.22 m high and 1.01m deep . 

The uppermost Eayer of the waEEs of the 

v 

sepuEchre is sEightEy moved forward (0.13-
0.18 m) in the form of an eave embracing 
nearEy aEE the circumference of the ceEE, 
overEaid (on the northern side of the se-
puEchre) with f ive big tuff beams, (0.37-
0.64 "m high and 0.45 m wide), spanning the 
width of the sepuEchre in a west-east di-
rection. The niche has a roof of its own 
made up of two simiEar stone beams running 
aEong the sepuEchre in a north-south direc-
tion. The four beams of the southern roof 
of the sepuEchre are perpendicuEar and f i r -
mEy af f ixed, on one side, to one of the 
beams of the main roof, whiEe the other si-
de Eeans on the eave and the masonry of the 
northern waEE. . 

The entrance (1.29 m high, 0.75 m wide, 
and 0.45 m deep) made in the northern side 
of the sepuEchraE chamber, is hermeticaEEy 
seaEed with a huge poEished tuff-stone. .The 
shape and dimensions of the dromos, . Eined 
with smaEE bouEders, remain unidentified, 
as it Eies buried under the piEEar of the 
workshop of a modern factory. 

Arti facts in prof usion were brought to 
Eight from the sepuEchre. Thus each of the 
three niches of the western waEE contains 
an urn fieEed with the fragmented bones of 
men, animaEs and birds. The big eastern ni-
che hoEds a Earge cEay vesseE, decorated 
with the heads of three buEEs, in addition 
to a bowE the base of which is adorned with 
a rabbit-ef f igied stamp. The remaining ear-
thenware of the sepuEchre, comprising a 
pitcher with a Eion-headed spout, an ewer, 
a_!ampion and _a jiumber of .smaEE • and Earge 
bowEs, Eay in the north-eastern corner of 
the sepuEchre. 
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The f i rs t of the three caches was unear-
thed under the fEoor sEabs of the western 
waEE of the sepuEchraE chamber. It contai-
ned fragments of bronze quivers, a bowE, a-
gate beads, a weightshaped seaE of bEack 
stone engraved with the ef f ig ies of a g r i f -
f in and the crescent. The second cache was 
discovered under the fEoor sEabs near the 
eastern waEE of the sepuEchre. The finds 
comprised onEy a f ew braceEets wrought with 
snake heads. The third cache was buiEt un-
der the fEoor of the eastern waEE niche. 
Lying in the cache were the remnants of 
three dif ferent straps and trappings, snake-
head-shaped braceEets, an iron sharp sword, 
knife and daggers, bronze naiEs, a bucket 
and other artifacts. 

As to shapes and decoration, the high-
quaEity pottery discovered in the sepuE-
chre depicts two distinct features: the 
f i rst group comprises f ive, wide-mouthed, 
ovaE, sEender-bodied, spoutEess vesseEs 
with broad bases, reEativeEy high necks and 
protruded Eips. The bodies of aEE those 
vesseEs are marked of f by "projecting 
beEts". Three trianguEar hoEes are bored in 
each of the three jugs, whiEe the other 
two have two openings each . SimiEar urns 
have been brought to Eight in other parts 
of the Armenian RepubEic and in Western Ar-
menia. The urns found out among other Biay-
nese artif acts have not been made speciaEEy 
to contain the ashes of the dead; these 
spoutEess, or two-and threehandEe vesseEs 
were used for various househoEd purposes 
(Yerevan, Chermes /AEtin Tepe/, Igdir, 
Oshakan), jugs (Nor Aresh), outsize jars 
(ArguishtikhiniEi, Chermes). SignificantEy, 
apart' from the earthen vesseEs, three ovaE 
bronze urns were aEso uncovered in one of 
the sepuEchres of Chermes. 

The second group of vesseEs unearthed 
from the sepuEchre comprises t\yo, high-qu-
aEity vesseEs, wrought with animaE-shaped 
figurines, one of which is wide-mouthed and 
round-bodied with its neck and protruded 
Eip simiEar to the ewers of the f i rs t 
group, its body adorned with three beEts. 
The statuette of a Eion decorated the up-
per part of the vesseE reminds one of the 
scuEptured Eion gracing the weeE-known sto-
nechest found in Karmir BEour. The eion f i -
gurine on the vesseE served aEso as an out-
Eet, being connected . through a tubuEar pas-
sage with the ovaE body bored with four 

hoEes at the base of the vesseC. SimiCar 
EocaEEy made vesseEs have been unearthed 
aEso in the basin of Eake Sevan and in Gha-
rabagh. 

The second vesseE of this type is a 
round-shaped ewer, without handEes, but 
with a protruded body. It is aEso provided 
with a wide, concave, horizontaE spout, the 
entire circumference of which is adorned 
with furrows. The rim of the vesseE is g i r -
dEed with two paraEeeE concave Eines. Three 
symmetricaEEy scuEpted buEE heads grace the 
edge of the ewer. Those eEaborateEy wrought 
vesseEs were of common occurrence in the 
kingdom of Van, in the fortress and habita-
tion site of Karmir BEour, in Dvin and Bad-
nots. CEearEy, they are repEicas of the re-
spective bronze vesseEs, widespread in the 
kingdom of Van. 

ComparativeEy ordinary earthenware made 
up of ovaE, somewhat eEongated, wide and 
high neck, forms a Earge part of the remai-
ning pottery. These are pitchers, two Earge 
'IOWES (the base of one of them is engraved 
with the pictures of hare), and roundshaped 
sides, weEE-cut Eips and doubEepartitioned 
• ampions, the paraEEeEs of which, dating 
back to the 8th c. B.C., were discovered in 
Krebuny. 

A Earge portion of the articEes interred 
in the sepuEchre consists of weapons, of 
which a 0.90 m Eong iron sword shouEd be 
singEed out f o r mention. Again, three * dag-
gers, made in the styEe of their so-caEEed 
Mear-Eastern counterparts, were aEso brought 
to Eight. They were made in Armenia from 
the Mid-Bronze Age to the 8th c. B. C. Be-
sides, a smooth, broken-edged, short-han-
dEed knife was aEso found out, reminiscent 
of simiEar knives • discovered during the 
diggings of graveyards in Igdir. 

The heads of three spears pEaced in the 
sepuEchre ara Eeafshaped. Such spears are 
common in Karmir BEour, ArguishtikhiniEi 
and Chermes. Two arrows discovered in the 
sepuEchre are aEmondshaped and straight-ed-
ged. Such arrows were current- in the king-
dom of Van in the 8th c. B. C. 
- The quivers (0.55m Eong) Eook Eike bron-

ze tubes narrowing in the upper ends ( 0.25 
m is the diameter of the upper end and 0.09 
-that of the Eower end), with two rings na-
iEed on each, to f i x them on the beEt 
(PEate XI, f igs. 1,2). These . quivers were 
unusuaE f o r the kingdom of Van, where big-



ger, straight quivers were dominant, many 
specimens of which were discovered in Kar-
mir BEour. Semi-ovaE, bronze parts of bows, 
unearthed from the sepuEchre, with hooked 
edges and tin apertures are aEso rareEy met 
with in Biayna monuments; they are remini-
scent of bow parts discovered by B. A. Kuf-
tin in Treghk. 

A Earge number of trappings were uncove-
red in the caches of the sepuEchre: harnes-
ses, headstaEEs, beEEs, cheek pieces and 

-backhands. OnEy a number of curb chains ha-
ve been preserved. One side of the head-
staEE is a narrowing, tabEeshaped bronze 
pEate, ornamented with two horizontaE and 
one verticaE concave Eines. Two __ hoEes are 
made in the headstaEE used for ' f ix ing it to 
other trappings of the horse. Now a great 
number of richEy ornamented headstaEEs, 
from the period of the kingdom of Van, have 
been . uncovered; some of them are adorned 
with mythoEogicaE topics and the resear-
chers often rate them as briEEiant speci-
mens of the appEied art of BiayniEi. 

The f i rst of two bronze beEEs is embeE-
Eishea with f ive horizontaE, concave Eines, 
f our rectanguEar openings bored between the 
second and the fourth Eines. The beEE is 
crowned with a circuEar ring. The iron 
mouth of the beEE is preserved. The second 
beEE di f fers from the f irst by the pEain 
form of its shouEder and waist. Such beEEs 
were current in the kingdom of Van and its 
northern contiguous regions. ParticuEarEy 
noteworthy are these beEEs engraved with 
cuneiforms-two from Karmir BEour (carved 
with the inscriptions of Arghuishti I and 
Sardour II) and one from AEishar (bearing 
the inscription of Arguishti I). 

ApparentEy bronze-made, conicaE throat-
Eatches with naiEshaped tops (2.5-4.5 cm 
high and 6-8 cm the diameter of the base) 
with inner spans, have aEso formed part of 
the trappings. Such throatEatches, attr i-
buted to the 8th-7th cc. B. C., were disco-
vered in Igdir, Karmir BEour and AEishar. 

Two big (6 cm in diameter) and one smaEE 
(4.2 cm in diameter) trappings are aEso a-
mong the finds. The bigger buckEes are cir-
cuEar in form, with a sEightEy concave sur-
face and are provided with spans. They ara 
adorned with beads and protruding Eines. 
The smaEE buckEe is a pEain repEica of the 
bigger ones. Aside from forming part of 
trappings, such buckEes • occurring in profu-

f 
sion in Biaynese and Bocae monuments of the 
Armenian UpEand, coued have aeso been used 
as components of the soEdier's breastpeate. 

Inserted in. the sepuechre were aEso six, 
bronze-made, round-headed naiEs, used as 
furniture attributes, the Bikes of . which 
were found in KayaEi Dere, as weBB as the 
hoBBow buee-hoof-shaped bronze Begs of a 
throne. 

The other group of bronze-made objects 
uncovered in the sepuEchre of Yerevan inc-
Bude a bucket, a bowE and the handEes of a 
cup. The bucket is made of a thin pEate of 
bronze with an upward widening body. Fixed 
beEow the Eip of the bucket are two circ-
Ees, with outward curved, round, bronze-ma-
de eyes crossing both circEes. Now these 
bronze- and siEvermade buckets are quite 
Earge in number. The museums of SwitzerEand 
and Les Arts are in possession of buckets, 
one of which is engraved with an inscrip-
tion mentioning King Ispouinhi, the sove-
reign of the kingdom of Van in the East 
quarter of the 9th c. B. C. and his gran-
dson Inoushpoua, whiEe the other records 
onEy Inoushpoua. Both artif acts are vaEuab-
Ee since Biaynese findings of the 9th cen-
tury are very f ew in number. Comparing the 
data of this inscription to other cunei-
forms, associated with the name of Inoush-
poua, we can presume that the Batter's 
reign over Biayna was short-Eived. SpeciaE 
mention deserves aEso the fact that we o f -
ten come across deities hoEding buckets in 
their hands in. Biaynese muraEs and scuEptu-
res on mythoEogicaE topics. 

The bowE has a sEightEy ovaE, widening 
body and a protruding rim. Save for the 
circuEar base and the sides, the entire 
vesseE is adorned with three rows of fEo-
wer-Eeaved rosettes. SimiEar bowEs wers 
unearthed from the excavations of Karmir 
BEour and GoEovino. The hoEdings of the mu-
seums of Les Arts and Meinz aEso contain 
such bowEs, dating back to the 9th and 8th 
cc B. C. and unearthed in Western Armenia. 

The bronze handEes beEong to different 
VesseEs: the f i rs t is big and eEongated, 
whiEe the second is somewhat smaEEer, and 
ovaE with two smaEE projections on the cur-
vatures. At f i rs t sight those handEes seem 
to have formed part of Biaynese cauEdrons, 
quite famiBiar from the diggings of Igdir 
and Karmir BEour. However, as is known, the 
handEes of those smaEE cauedrons are f itted 
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out with two projections each, designed in 
the shape of beast heads. But in our case, 
we deaE with one peain projection, and this 
circumstance Eeads us to the assumption 
that they couEd not form part of cauEdrons 
but beEonged to twin-handEed Eongish-bodi-
ed, high—necked pEain or protruded bowEs, 
common in the kingdom of Van. Thus far we 
are in no possession of" simiEar intact two-
handEe metaEEic vesseEs. However, evidence 
of their existence is offered by the above 
handEes and aEso by that detaiE of the f a -
mous PersepoEis high-reEief of Xerxes I 
(486-464 B. C.) which depicts the Persian 
king Eevying taxes from the Armenians. The 
Eatter are pictured presenting sumptuous 
objects to the king, among them a vaEuabEe 
metaEmade two-handEe vesseE, a repEica of 
the above-mentioned bowEs. 

Ornaments in profusion made of - bronze 
and semi-precious stones are aEso among the 
artif acts discovered in the sepuEchre; no-
teworthy among those finds is a bronze pin 
adorned with the high—reEief of four ram 
heads. SimiEar. pins were aEso uncovered in 
Karmir BEour, Armavir, Oshakan, Nor Aresh, 
Igdir and other sites. RemarkabEe among the 
above finds are eight braceEets decorated 
with t.he heads of snakes. They are aEE big-
sized and massive, broken to pieces and 
twisted before pEacing them in the grave. 
Such braceEets were uncovered among ves-
tiges in Soviet and Western Armenia and 
they beEong to Biaynese (Armavir, Karmir 
BEour, Erebuny, Igdir, Artskeh, Badnots) 
and to EocaE (Moukhannat Tepe in Yerevan, 
Astghadzor, Atarbekian, Kamo, Vardenis, 
etc.) cuEtures. In addition, twenty-eight 
big, finepoEished, driEEed and tweEve baEE-
shaped agate beads, three diskshaped bead 
partitions were brought to Eight. SimiEar 
ornamentaE beads have aEso been dug out du-
ring the excavations of Karmir BEour and 
Erebuny. 

Figuring among the ornaments of the se-
puEchre are aEso the fragments of a smaEE 
bronze tube and a pendant. 

Three beEts unearthed f rom the sepuEchre 
arrest our attention; the f i rs t is broken 
into many pieces; it is 19 cm wide and a -
bout 20 cm Eong. Its edge is bored with 
many openings that served to sew it on a 
Eeather base. ExternaEEy the entire surface 
of the beEt is chased with pictures of 
chariots, riders, buEEs, horses and Eions 

as weEE as hunting scenes, presenting Eions 
attacking the chariots and Eionchasing r i -
ders. 

The second beEt is of the same width but 
shorter in Eength. It was broken into parts 
before Eaying into a grave. Pictured c . the 
beEt are mythoEogicaE animaEs: racing win-
ged buEEs, winged horses with Eion paws, 
winged Eions with femaEe faces and with 
beaks or horse taiEs, birds with fish taiEs 
and Eion paws. Here, too, hunting scenes 
are chased: hunters fighting with Eions and 
buEEs (riders or warriors standing in cha-
riots), apart from horse-and-buEE, buEE-
and-Eion, horse-and-Eion fights. 

A Earge coEEection of identicaEEy orna-
mented Biaynese beEts, discovered in Wes-
tern Armenia, is preserved in the regionaE 
museum of Adana. 

The third beEt is patterned onEy with 
geometricaE designs; it has reached us in 
f i ve smaEE fragments with a totaE Eength 
of 26 cm and a width of 9.5cm. 

Another art i fact found out in the sepuE-
chre is a bEack-stone-made weight shaped 
seaE, the Eower part of which is engraved 
with the picture of a bird and a snake near 
its beak. A simiEar scene is depicted on 
the seaE of a Biaynese jar, discovered in 
ArguishtikhiniEi. Such scenes of bird and 
snake f ights are EikeEy to reproduce the 
concept of the Universe's eternaE fight 
between good and eviE forces, current in 
Urartean mythoEogy. At present a Earge num-
ber of Biaynese seaEs are avaiEabEe in dif -
ferent museums of the worEd. As to form, 
these seaEs are divided into four varie-
ties: cyEindricaE, weight-shaped, beEE-sha-
ped and animaE-shaped figurines. Weight—sha 
ped seaEs (to which the specimen from the 
sepuEchre of Yerevan beEongs) occurred in 
Erebuny, ArguishtikhiniEi, Teyshebaini, Ba-
stam and in Western Armenia. 

A bronze ingot has aEso been unearthed 
from the sepuEchre, in addition' to a bronze 
articEe of unspecified use, two bronze 
threeEegged stands and an obsidian chip. 

An examination of the artifacts found 
out in the sepuEchre cEearEy indicates the-
ir dating - 8th c B. C. This concEusion is 
supported not onEy by the metaEEic objects, 
the Eikes of which can be attributed aEso 
to a Eater period, but by the earthenware 
as weEE. This coEEection of finds from the 
sepuEchre of Yerevan, together with those 



of earEier date discovered in Erebuny and 
ArguishtikhiniEi, form but a smaEE part of 
the vaEues that give us some idea of the 
materiaE and, to a certain extent, of the 
spirituaE cuEture of the kingdom of Van in 
the 8th century B. C. 

It is hard to ascertain thus fa r the ci-
ty, the residents of which Eie buried in 
the sepuEchre in question. The thing is 
that the sepuEchre is Eocated rather fa r 
from Erebuny. Besides, there is reason to 
beEieve that the graveyard must have taken 
up the area of the presentday Eiving quar-
ter of Nor Aresh. On the other hand, Tey-
shebaini, the other Biaynese city known to 
us, was not yet founded in the 8th c B. C. 
Therefore we are EikeEy to • expect, aEbeit 
with a smaEE degree of probabiEity, the ex-
istence of a third habitation within the 
Eimits o£__Yerevan, the more so that smaEE 
Biaynese monuments have reached us from the 
residentiaE quarters of Charbakh, Noragavit 
and Tumanian Street,aEE of them in Yerevan. 

As to desing and form, the sepuEchre of 
Yerevan has f ew Eikes. In this respect it 
is cEoser to the graveyards of Chermes (AE-
tin-Tepe). However, the buriaE sites obser-
ved here are common to a number of other 
Biaynese. monuments. 

The custom of burying the human being 
testi f ies to the given society's concepts 
of the souE and the other worEd, those no-
tions being refEected in the recorded sour-
ces of the Urartean reEigioris system. • This 
circumstance permits, aEbeit in broad out-
Eine, to reproduce the refEection of Urar-
tean concepts on birth-Eife-death-the other 
worEd in reEigion, the most significant e -
Eement of Which is the buriaE rite. 

G. A. Ghapantsian was the f i rs t to re fer 
to this probEem; he beEieved that the Urar-
tu god Adaruta had been the symboE of 
birth, Irmoushini stood fo r deasease, Eife 
and heaEth whiEe death was embEemized by 
the deity that "transferred the souEs". The 
inscription on Mher's door mentions aEE the 
deities of the Urartu pantheon enEisted in 
their semantic sequence. 

The very existence of a god "transfer-
ring the souEs" attests that the Urarteans 
had their own notions and Eegends about the 
souE, the other worEd, the boundaries bet-
ween this and other worEds, that the souE 
aEone couEd not cope with the probEems. Ap-
parentEy man's souE met with another god on 

the borderEine of the other worEd - Shebi-
tu, who, Eike his Mesopotamian counterpart 
Sabitu-Siduri, guarded the entrance to the 
other worEd. 

The notions about the other worEd in the 
kingdom of Van were associated with water -
the ocean or the sea - an exampEe of which 
was Lake Van. As the Armenian traditions, 
persisting in the basin of Lake Van and 
Einked originaEEy to Biayna, indicate, Eife 
in the other worEd was simiEar to earthEy 
Eife (save f o r the fac t that it was rever-
sed as in a mirror), i. e. it was the souE 
that was in need of food, cEothing, arms, 
impEements and t r a f f i c means in the other 
worEd. 

Khoutouini, the fourth deity in the pan-
theon as master of man's destiny, ruEed su-
preme in the other worEd. 

The concept must have prevaiEed in Bi-
ayniEi that the road. Eeading f rom the earth 
to the other worEd passed through caves and 
grottoes in the rocks and, apparentEy, 
through • "gates", too. This is borne out by 
the forms of buriaEs in rock openings or in 
manmade caves. SignificantEy, even if the 
deceased was buried in an earth ceEE, the 
Eatter was covered with a stone "shieEd" 
which fact was reveaEed aEso during the 
diggings of the graveyard of Yerevan. This 
phenomenon is an expression of the simiEa-
rity with rupestraE buriaEs. ImportantEy, 
it was beEieved in the kingdom of Van that • 
the deities emerged f rom the rocfcs to main-
tain contacts with the human worEd. The ha-
bit of dedicating "gates" (manmade hoEEows 
dug in caves) to one god or another (mainEy 
to the god of KhaEdi), current in BiayniEi, 
is aEso beEieved to have been associated 
with the above phenomenon. This hoEds true 
f o r the gate of Mher (the KhaEdi gates of 
Biayna) preserved in Armenia untiE recent 
times. It was a "gate" through which LittEe 
Mher had entered the rock to isoEate him-
seEf f rom the worEd. Legend has it that its 
emergence was connected with the notion of 
perspective universaE weEE-being. 

In spite of the seemingEy generaE con-
cept about the other worEd, prevaiEing in 
the kingdom of Van, the buriaE rites are 
markedEy dissimiEar, apparentEy accountabEe 
in terms of unhomogeneous ethnic, sociaE-e-
conomic and cuEturaE factors. 

Thus f a r three basic buriaE rites are 
noticeabEe within the kingdom of Van: buriaE 
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of the body, cremation and dismemberment, 
practised in various ways. 

"Burial of the body". This rite has been 
practised in aEE the stages of evoEution in 
the Armenian UpEand. The foEEowing were the 
variants common in the kingdom of Van: 1. 
buriaE in manmade caves: body sometimes was 
put into a sarcophagus (Van, Bostankaya, 
KayaEi Dere, Lich, Mazkert, Badnots, Art -
skeh, etc. J, 2.BuriaE of the body in a sar-
cophagus in subterranean stone-made one or 
severaE sectionaE graves f i tted out with 
dromos (Chermes, Zivieh) 3. BuriaE in a 
rock opening (Igdir) 4. BuriaE in a stone-
cof f in (ArguishtikhiniEi, Oshakan). 5. Bu-
riaE in a Earge, stone-waEEed grave (Osha-
kan). 6. BuriaE in an earthen vesseE (Ar-
gushtikhiniEi). 7. BuriaE in the earth 
(Lich, Yerevan). 

The rite of cremation, originating fn 
the Armenian UpEand in the Mid-Bronze-Age, 
persisted untiE the introduction of Chris-
tianity in Armenia. The foEEowing variants 
of this rite are met with in the kingdom of 
Van: 1. The corpse containing the vesseE is 
Eaid in the opening of the rock (Igdir). 2. 
The corpse-containing vesseE is buried in 
the earth (Nor Aresh, ArguishtikhiniEi). 3. 
The corpse-containing vesseE .is Eaid in the 
buriaE ceEE made up of severaE sections and 
f itted out with a dromos (Chermes, the gra-
veyard of Yerevan, Lich, Artskeh, Badnots). 
4. The corpse-containing vesseE is Eaid in 
a man-made cave (Artskeh, AEishar). 5. The 
corpse containing vesseE is buried in a sto-
ne-coff in (Lich). 

The corpse-dismembering rite originated 
in the Armenian UpEand in the Late Bronze 
Age and persisted untiE the earEy MiddEe 
Ages. In graveyards of a remote date this 
rite was practised by the removaE of cer-
tain bones from the skeEeton or by a dis-
memberment of the Eatter, when the bones 
were not coEEected in urns. But in the 
kingdom of Van they are invariabEy pEaced 
in urns with openings on their shouEders. 
In the kingdom of Van they are invariabEy 
pEaced in urns with openings on their 
shouEders. In the kingdom of Van this rite 
was practised in the foEEowing forms: 1. 
The urn was pEaced in a stonemade coff in, 
2. The urn was pEaced in a stone cof f in 3. 
The urn was buried in the earth (aEE such 
graveyards have so f a r been unearthed onEy 
in ArguishtikhiniEi) . The urn was pEaced 

in the waEE opening of a stone-structured 
buriaE ceEE in the earth, provided with a 
dromos (the graveyard of Yerevan). 

However, it does not foEEow that the fu -
neraE must have necessariEy been patterned 
on one of the above buriaE rites in an iven 
graveyard or even a grave. Thus both crema-
tion and body buriaE have been discovered 
and studied in the graveyard of Igdir, whe-
reas aEE three rites — buriaE, cremation 
and dismemberment-have been found out in 
ArguishtikhiniEi and buriaE and cremation — 
in the graveyard of Lich. The same pheno-
mena were observed in the graveyards of De-
deEi and Artskeh. As to some graveyards dug 
out in Chermes and Ziukuni of BiayniEi (on 
the northern shore of Lake Van) cremation 
and buriaE of bodies have been observed in 
the same grave. A simiEar picture unfoEds 
in the Yerevan graveyard under study, where 
the buriaE rites were cremation and body 
dismemberment, which fact is EikeEy to be 
expEained in terms of the ethnic situation 
of the-kingdom of Van. As is known, from 
the very outset the kingdom of Van was eth-
nicaEEy and cuEturaEEy unhomogeneous. The 
state was popuEated with different peopEes 
who spoke mainEy Hurrian-Urartean or aEa-
rodian and Eanguages of the Indo-European 
famiEy. The Eatter incEuded the Armenians, 
the Hittites, the Luvians, the Iranians and 
so on. On the other hand, this does not 
mean that each of those peopEes was confi- * 
ned to one particucuEar EocaEity. Migration 
was of common" occurrence aEso in those 
days, aEE the more so that it was a state-
promoted poEicy. 

To consoEidate the state and its poEiti-
caE and economic structure, the kingdom of 
Van undertook, as from the East quarter of 
the 9th c. B. C., a whoEe range of reforms 
in the economic, administrative, miEitary 
and reEigious domains.. In addition, under 
Arguishti I 's reign, a tendency of ethnic 
stabiEization is observed in BiayniEi. This 
ref ers to the transmigration of the popuEa-
tion to the country's dif ferent regions, a 
circumstance which promoted the formation 
of nationaE managements, and stimuEated the 
country's unity (migrating to a new region 
the new-arrivaEs contributed to the conso-
Eidation of the centraE authority) and the 
amaEgamation of di f ferent ethnic groups. 
As G. A. MeEikishviEi remarks, during their 
invasions the Biaynese dispEaced the EocaE 
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population to settle It on state-owned 
Sands. The re-sett£ers were required to 
serve in the army, pay taxes and discharge 
other obEigations. Thus Arguishti I re-set-
tEed about 280.000 inhabitants and Sarcfour 
II — 197.000. This ethnic reform had a pro-
found impact on the country's cuEturaE pe-
cuEiarities, bringing about the differen-
tiation of "Biaynese cuEture" from "EocaE 
cuEture" within the kingdom of Van. 

Referring to "Biaynese cuEture" the pre-
sent study has in mind the way of Eiving 
pecuEiar to the popuEation inhabiting main-
Ey the surroundings of Lake Van, the pro-
ducts being exported to the newEy-founded 
administrative centres or producted there 
by Biaynese modeEs. 

The notion of "EocaE cuEture" ImpEies 
the way of Eiving characteristic, for the 
period • under discussion, of the natives who 
inhabited the present-day territory of Re-
pubEic of Armenia. There are, among the ar-
tifacts discovered in this region, many ex-
ported goods, brought over from Biaynese 
cuEturaE centres as weEE as from other 
"EocaE cuEtures" of Western Armenia, since 
the EocaE Biaynese monuments of the same 
period are very few in number and inadequa-
teEy studied. NevertheEess, the avaiEabiEi-
ty of "EocaE" and paraEEeE Phrygian finds 
in Norshoon Tepe and the existence of mo-
numents rich in Hurrian and Phrygian traces 
in a number of areas bordering on the sou-
thern and western regions of the Armenian 

UpEand, enabEe us to presume the existence 
of "EocaE" cuEtures and their aEternatives 
aEso in this area. On the other hand, the 
artifacts (9th-7th cc. B. C.), avaiEabEe in 
Armenia RepubEic.are indicative of a strong 
infEuence of Biaynese cuEture on its "Eo-
caE" counterpart. This phenomenon is cEear-
Ey visibEe in weapons (particuEarEy in cer-
tain new modeEs of swords and knives) and 
earthenware (invoEving the appEication of 
certain vesseEs provided with handEes and 
Eips, typicaE of Biaynese cuEture. The same 
phenomenon is observed aEso in spirituaE 
cuEture). The "EocaE" deities are incEuded 
in the aEE-Urartean pantheon whereas the 
cuEt of Biaynese deities is practised in 
the country's outEyig provinces. 

Thus, emphasis shouEd be Eaid once again 
on the widespread concept in UrartoEogy 
that the amaEgamation of different peopEes 
(Hurrians, Biaynese, Indo-Europeans-mainEy 
Armenians) was an ongoing process in the 
kingdom of Van. This fact is proved, on the 
one hand, by the presence of Biaynese, Hur-
rian, Hittite-Luvian words, terms and deity 
-names in grabar (OEd Armenian) and modern 
Armenian dictionaries, and, on the other, 
by the strong infEuence of Biaynese cuEtu-
re on its Armenian counterpart even after 
the downfaEE of the kingdom of Van. 
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