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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Д л я изучения материальной культуры Армении античной эпохи 
большое значение имеют раскопки Гарни, предпринятые в 1949 г. Инс-
титутом истории АН Арм. ССР, а с 1959 г.—Институтом археологии и 
этнографии и продолжающиеся до настоящего времени. 

Раскопки крепости Гарни показали, что это многослойный памятник; 
поселение здесь имелось уже в III тысячелетии до н. э. и существовало 
до позднего средневековья. 

В ходе почти двадцатипятилетних раскопок открыты круглые жили-
ща с пристроенными помещениями, относящиеся к III тысячелетию до 
н. э., большое количество материала, относящегося к III—I тысячелетиям 
до и. э., отдельные отрезки циклопической стены, стены античной эпохи, 
остатки дворцовых сооружений на крепостной площади, составлявших 
вместе с храмом единый архитектурный ансамбль, остатки бани с мо-
заичным полом, а также остатки строений античного и средневекового 
периодов. 

Результаты раскопок обобщены в четырех выпусках, первый из 
которых охватывает результаты работ 1949—1950 гг. Здесь представ-
лены материалы, обнаруженные в разных слоях, архитектурные па-
мятники и около 15 античных погребений1. 

Второй выпуск, охватывающий результаты раскопок 1951—1955 
гг., обобщает памятники только античного периода, в том числе баню 
с мозаичным полом и около 45 погребений2. 

Третий выпуск посвящен средневековым памятникам, выявленным 
в течение 1949—1956 гг3. 

Четвертый выпуск (1949—1966 гг.) охватывает материалы более 
ранних эпох, начиная с III тысячелетия до и. э. до VI в. до н. э.—нача-
ла раннеармянского периода4. 

В настоящем пятом выпуске представлены погребения, открытые в 
1956—1972 гг. благодаря раскопкам, а также случайно, во время строи-
тельных работ в разных частях села, и обнаруженный в них материал. 

В работе Гарнийской археологической экспедиции, возглавляемой 
доктором исторических наук профессором Б. Н. Аракеляном, принима-
ли участие научные сотрудники институтов истории, археологии и этно-
графии, а также студенты исторического факультета Ереванского го-
сударственного университета. 

0 членах экспедиции, принимавших участие в раскопках до 1956 г., 

1 Б. Н. Аракелян, Гарни, I, Результаты раскопок 1949—1950 гг., Ереван, 1951. 
2 Б. Н. Аракелян, Гарни, II, Результаты раскопок 1951 — 1955 гг., Ереван, 1957. 
3 Б. Н. Аракелян, Г. О. Караханян, Гарни, III, Результаты раскопок 1949—1956 гг., 

Ереван, 1962 (на ар.м. яз.). 
* Э. В. Ханзадян, Гарни, IV, Результаты раскопок 1949—1966 гг., Ереван, 1969 (на 

арм. яз.). 

5 



подробно указывается в вышеупомянутых выпусках. В дальнейшем со-
став экспедиции подвергся некоторым изменениям; в работах экспеди-
ции приняли участие: сотрудник Института истории С. М. Кркяшарян 
(1954—1970 гг.), сотрудники Института археологии и этнографии 

Л. А. Барсегян (Ц861 г.), А. А. Калаитарян (1962 г.), А. А. Манучарян 
(1960 г.), С. Арутюнян (1962 г.), Г. А. Микаелян (1960 г.), А. Р. Йсрае-
лян (1961 г.), ф . Бабаян (1963 г.), Р. М. Торосян (1964 г.), И. А. Кара-
петяи (1965—1969 гг.), Ф. И. Тер-Мартиросов (1966—1972 гг.), Ж. Д. 
Хачатрян (1960—1972 гг.), антрополог А. А. Азизян (1956—1962 гг.). 
художники Р. А. Арутюнян (1959—1961 гг.) и Р. Казарян (1964—1965 
гг.), архитекторы К. К. Кафадарян (1962 г.) и А. Г. Кансцян (1969— 
1972 гг.). Последней выполнены обмеры и ситуационный план погре-
бений, раскрытых внутри крепости. 



1. РАСКОПКИ П О Г Р Е Б Е Н И И 

Раскопки погребений всегда сопутствовали раскопкам крепости 
Гарни. До 1956 г. погребения были обнаружены на расстоянии 300—400 
м к северо-западу от крепости, па одной из улиц села, па дороге в Арта-
н.ат, напротив западной сгены крепости (примерно на расстоянии 200 
м), по левой и правой сторонам дороги на Ереван, на окраине села, у 
моста. Все эти погребения относятся к I—III векам. 

В 1956—1972 гг. были раскопаны 74 погребения. В 1956 г. было 
раскопано пять погребении 61—65), в 1957 г.—девять (№ 61А, 61Б, 
62—64, 65А. 66—68), в 1958 г.—девятнадцать (№ 69—72, 72А, 73— 
80), в 1П60 г.—семь (№ 87—93), в 1961 г.—восемь (№ 93А, 94—98, 98А, 
100), в 1962 г.—одно (№ 101). в 1963 г.—четыре (№ 102—105), в 1964 
г . - д е с я т ь (№ 106—115), в 1967 г.—пять (116—119, 119А), в 1968 г.— 
два (№ 120—121), в 1969 г.—два (№ 122—123), в 1970 г.—одно (№ 
124), в 1972 г.—одно (№ 125). 

В 1956—1972 гг., помимо указанных мест, погребения были обна-
ружены на северо-западной окраине села, рядом с дорогой на Ереван, 
па холм° Марто; открытые здесь погребения раскопаны в основном 
антропологом А. Азизяном и относятся к эллинистическому периоду. 

Другая группа погребений обнаружена внутри крепости, у северо-
западной стены, между циклопической и античной крепостными стена-
ми (табл. 1|). Эти погребения также относятся к эллинистическому пе-
риоду. 

В разных частях села встречаются также рапнесредневековые и 
средневековые погребения. Они особенно часто встречаются к северо-
востоку от крепости, рядом с дорогой на Гегард, где рядом с ящиками 
из каменных плит обнаружены также саркофаги из туфа. 

Д л я того, чтобы составить представление о видах погребений Гар-
ни античного периода и формах захоронения, а также об обнаружен-
ных в погребениях археологических материалах, мы кратко опишем 
раскопанные экспедицией погребения и материалы случайно открытых 
погребений, отмечая по мере возможности их типы. 

Погребение № 61. Открыто во время строительных работ, на хол-
ме напротив западной стены крепости. В погребении обнаружены стек-
лянный флакон, выдутый в форме, с выпуклым орнаментом, и глиняный 
кувшин, покрытый светлым ангобом. 

Погребение № 61 А. Кувшинное погребение (раскопано в 1956 г.)-
Распоюжено внутри крепости у входа, выше его уровня, в юго-западном 
углу первой башни. Положение горизонтальное, ориентировка с запада 
на посток (ЕЫСОТЭ 75 см, ширина 50 см). Труп помещен в карасе после 
того, как карас был сломан сбоку; костяк находился в скорченном 
состоянии, готовой к гоплу караса (восток), лицом к югу. В погребе-
нии найдены маленький расписной горшочек с узором в виде поясков, 
бпонзозая лопаточка с плоским концом, обломки зеркала и кольца (табл. 
IV,) . 
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Рис. 1. 



Погребение № 61 Б. Открыто при строительных работах, в запад-
пом квартале села, у водопроводной линии. В погребении найден сло-
манный глиняный кувшин, покрытый светлым ангобом. 

Погребение № 62. Открыто во время строительных работ, на холме 
напротив западной стены крепости. В погребении обнаружен глиняный 
кувшин, покрытый красным ангобом, лощеный. 

Погребение № 62 А. Открыто при строительных работах в западном 
квартале села. В погребении найдены обломки зеркала сереорис.ого 
цвета и стеклянного флакона. 

Погребение № 63. Детское погребение (11—12 лет) . Открыто в за-
падном квартале села, у водопроводной линии. Сложено из шести плит, 
по две—по бокам, по одной у головы и ног (длина 94 см, ширина 52— 
55 см). Перекрыто одной плитой (длина 85 см); толщина плит 2,5 см. 
Ориентировка с севера на юг; костяк плохой сохранности; голова нахо-
дилась в северной части, лицом к западу. В погребении найдены стек-
лянный флакон (горлышко сломано), две бусины, одна из голубого 
стекла, другая—из египетской пасты. 

Погребение № 63А. Каменный ящик из плит, открыто в том же мес-
те. Сложено из шести плит, по две—по бокам, по одной—у головы и 
ног. Перекрыто четырьмя плитами, на дие—щебень. Ориентировка—с 
запада на восток (длина 138 см, ширина 36 см, глубина 40 см). Скелет 
в скорченном состоянии, на правом боку, лицом на юг. В погребении 
найдены расписной кувшин с одной ручкой, бараньи бабки (71 шту-
ка) , обломки бронзового .кольца и зеркала. 

Погребение Л'в 64. Открыто во время строительных работ, на холме 
против западной стены крепости. В погребении найдены глиняная чаша 
и небольшой кувшин. 

Погребение № 64А. Каменный ящик из плит, открыто при стро-
ительных работах, в западном квартале села. В погребении найдены 
железная стрела 1ь бусы из сердолика. 

Погребение № 65. Каменный ящик из плит, открыто при строитель-
ных работах, в западном квартале села, у водопроводной линии. В по-
гребении найдено горлышко стеклянного флакона. 

Погребение № 65А. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сло-
жено из шести плит (толщина 7—8 см), по две—по бокам, по одной— 
у головы и ног, перекрыто двумя большими плитами. Ориентировка по-
гребения с севера на юг (длина 165 см, ширина 65 см, глубина 40 см)-
Скелет сохранился плохо. В погребении найдены: у головы—расписной 
глиняный кувшин первых веков н. э„ обломки стеклянного флакона с 
рельефным узором, лезвие ножа, у пальцев—кольцо с зеленым камнем, 
у шеи—бронзовая подвеска, глиняные и каменные пуговицы—застэж-
ки, серьга с язычком, бусы, изготовленные из египетской пасты и стек-
ла разных цветов. 

Погребение № 66. Каменный ящик из плит, в том ж е месте. Сложе-
но из десяти плит, по четыре—по бокам, по одной—у головы и ног (дли-
на 190 см, ширина у головы—50 см, у ног—40 см, глубина 39 см)- Со-
хранилась одна из плит перекрытия. Ориентировка с запада на восток, 
труп был положен на спине, руки по бокам, голова—в западной час-
ти. В погребении найден флакон с вогнутыми гранями. 

Погребение Л"» 67. Каменный ящик из плит, детское погребение, в 
том же месте. Сложено из четырех плит, две по бокам, по одной—у го-
ловы и ног, перекрыто двумя плитами, дно было покрыто щебнем. Ориен-
тировка—с севера на юг (длина 61 см, ширина у головы—24 см, глубина 
30 см). Скелет распался, голова находилась в южной части; покойник 
был похоронен в скорченном состоянии, иа правом боку, с согнутыми 

9 





коленями. В погребении найден вылепленный вручную небольшой ша-
ровидный куЕшин, в нижней части ручки которого имеется отверстие. 

Погребение № 68. Каменный ящик из плит, детское погребение, в 
т л 1 ж е месте. Сложено из четырех плит, две—по бокам, по одной—у 
го.:-вы и ног, перекрыто двумя плитами. Ориентировка с севера на юг 
(длина 61 м, ширина 37 см, глубина у головы—40 см, у ног—2Э см). В 

каменном ящике было два детских трупа, головами к югу; костяки со-
хранились плохо. В погребении найдены маленький кувшин черного 
цвета, украшенный девятью рядами узора, большое количество бус из 
разноцветного стекла, шаровидной, цилиндрической и прочей формы, и 
маленький бронзовый колокольчик. 

Погребение 69. Каменный ящик из плит, на высоте, называемой 
холмом Марта, на берегу балки. Сложено из шести плит, по две—по 
бокам, по одной—у головы и ног. Ориентировка с северо-запада на 
юго-восток (длина 125 см, ширина 65 см). Скелет лежач на спине, го-

ловой направо (юг), руки и ноги расставлены. В погребении найдены 
небольшой шарообразный кувшин без ручки и бусы разной формы, на-
готовленные из сердолика, стекла и пасты. 

Погребение № 70. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сохра-
нились три плиты одной стороны погребения. Ориентировка с севера на 
юг; скелет сохранился плохо, покойник был похоронен на спине, голо-
ьой к северу (длина 110 см, ширина 62 см, глубина 60 см). В погребении 
найдены четырехгранный браслет, изготовленный из скрученной прово-
локи, надетый па запястье; бронзовое кольцо с выпуклым щитком, на-
детое на палец; две бусины у шеи. 

Погребение № 71. Каменный ящик, из плит, в западном квартале 
села, у водопроводной линии. Погребение полностью разрушено, скелет 
сохранился плохо. В погребении найдены два стеклянных флакона, один 
цилиндрической формы, другой—большой, шарообразный, с рельеф-
ным геометрическим узором. 

Погребение № 72. Открыто при строительных работах, на холме 
напротив западной стены крепости. В погребении найден кувшин, пок-
рытый светлым ангобом; горло и ручка отбиты. 

Погребение № 72А. Грунтовое погребение, в том ж е месте; сохра-
нилась одна из плит перекрытия. Ориентировка с северо-востока на юго-
запад (длина 1 м, ширина 65 см, глубина 40 см). Голова .находилась 
в северо-восточной части, костяк сохранился очень плохо. В погребе-
нии рядом с черепом найдены темный шаровидный горшок и кувшин 
светлого цвета, с двумя выпуклыми поясками узоров и ручкой, укреп-
ленной на тулове. 

Погребение № 73. Каменный ящик из плит, детское погребение, в 
том же месте. Открыто при строительных работах. В погребении найде-
ны глиняная чаша темного цвета с ручкой, закрепленной на тулове, и 
стеклянный флакон с треугольным тулавом. 

Погребение № 74. Каменный ящик из плит, детское погребение, в 
том же месте. Открыто при строительных работах. В погребении най-
ден стеклянный флакон с треугольным туловам. 

Погребение № 75. Каменный ящик из плит, сравнительно богатое. 
В западном квартале селения, на дороге в Арташат. Сложено из шести 
плит, но две—по бокам, по одной—у головы и ног, перекрыто двумя пли-
тами (длина 80 см, ширина 45 см, толщина плиты 5 см, глубина 58 см). 
Ориентировка—с се;веро-запада на юго-восток. Покойник был похоро-
нен н>а правом боку, в скорченном состоянии, лицом к югу. В погребе-
нии найдены стеклянный сосуд с шаровидным туловом, двумя ручками 
и рельефным геометрическим узором, пять изящных шаровидных и ко-
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нусообразных флаконов, глиняная чаша с одной ручкой, бусы разной 
формы и разного цвета, изготовленные из стекла и стеклянной пасгы, 
бронзовая игла, золотая шпилька, бронзовые, серебряные н золотые 
кольца, золотые серьги. 

Погребение № 76. Открыто при строительных работах, на расстоя-
нии 200 м к западу от дороги, ведущей в крепость, на дороге в Арташат 
В погребеннн найден сломанный железный кинжал. 

Погребение .Г& 77. Открыто при строительных работах, на холме 
против западной стены крепости, при проведении водопровода. В по-
гребении найдены глиняная миска цилиндрической формы, покрытая 
светлым ангобом, и стеклянный флакон с коротким горлышком. 

Погребение № 78. Открыто при строительных работах, там же. В 
погребении найдены колбовидный стеклянный сосуд и бусы, изготовлен-
ные из светло-голубого стекла. 

Погребение № 79. Каменный ящик из плит, на расстоянии 200 м к 
западу от дороги в крепость, на дороге в Арташат, у водопроводной 
линии. Сохранились только плиты у головы и у ног (длина 70 см, ширина 
50 см, толщина плит 4 см). Погребение открыто на глубине 130 с;л, ори-
ентировка—с востока на запад. Костяк сохранился плохо; покойник 
лежал на правом боку, в скорченном положении. В погребении найде-
ны шаровидный кувшин с одной ручкой, с нелощеной поверхностью, 
чаша с широким горлом и вертикальными бороздками, стеклянный со-
суд с одной ручкой из Сидона. 

Погребение № 80. Открыто при строительных работах, на хо~ме 
против западной стены крепости. В погребении найдены стеклянные со-
суды (сломанные), небольшой железный диск и железный кинжал. 

Погребение № 81. Открыто при строительных работах, на расстоя-
нии около 400 м к северо-западу от крепости. В погребении найдены 
обломки глиняной тарелки и венчик стеклянного сосуда. 

Погребение № 82. Открыто при строительных работах, в том :хе ме-
сте. В погребении найдены стеклянный флакон фиолетового цвета с 
геометрическим рельефным узором посередине и речная раковина. 

Погребение № 83. Грунтовое погребение, перекрытое тремя плита-
ми (толщина плит 5 см). В западном квартале селения, у водопровод-
ной линии. Ориентировка—с северо-востока на юго-запад (длина 90 
см, ширина 65 см, глубина 45 см). Покойник был похоронен в скорчен-
ном положении, на левом боку, лицом к югу. В погребении найдены об-
ломки железных предметов. 

Погребение № 84. Грунтовое погребение, в том же месте. Перекры-
то четырьмя плитами (толщина 6 см, длина 120 см, ширина 1 м ) . Кос-
тяк сохранился плохо, покойник был похоронен на спине, с подогнуты-
ми коленями. В погребении найдены у головы кувшин с одной ручкой и 
шаровидным туловом; тарелка с изогнутым во внутрь венчиком, три 
разных бусины, каменная застежка-пуговица и обломок стеклянного 
флакона. 

Погребение № 85. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сложе-
но из пяти плит, две—с одного бока, по одной—у головы, у ног и с дру-
гого бока. Перекрыто одной большой плитой (длина 108 см, ширина 
56 см, толщина плиты 5 см). Ориентировка—с северо-востока на юго-
запад, костяк сохранился хорошо; покойник был похоронен на правом 
боку, с согнутыми коленями, головой к югу, лицом к востоку. В погре-
бении найдены небольшой черный горшок с шаровидным туловом, же-
лезный нож с ланцетовидным лезвием, плоский нож с косым срезом, 
бронзовый талисман, напоминающий собаку, к ногам которой привеше-
ны колокольчики и бусина, изготовленная из стеклянной пасты. 

12 



Погребение № 86. Открыто при строительных работах, в том же ме-
сте. В погребении найден горшок темного цвета. 

Погребение № 87. Открыто при строительных работах, на холме 
против западной стены крепости. В погребении найден глиняный кув-
шин с одной ручкой; венчик обломан. 

Погребение Я® 88. Открыто при строительных работах, в том же ме-
сте. В погребении найдены стеклянный флакон яйцевидной формы и 
маленький глиняный горшок без ручек, темного цвета. 

Погребение № 89. Открыто при строительных работах, в западном 
квартале селения, на дороге .в Арташат. В погребении найден стеклян-

ный сосуд с вытянутым туловом и длинным горлышком. 
Погребение № 90. Открыто при строительных работах, в том же 

месте. В погребении найден один глиняный горшок без ручек. 
Погребение № 91. Открыто при строительных работах, на холме к 

западу от крепости. В погребении найден стеклянный сосуд с вогнуты-
ми ребрами. 

Погребение № 92. Открыто при строительных работах, в том же 
месте. В погребении найдены стеклянный флакон с рельефным змее-
видным орнаментом и железное кольцо. 

Погребение ЛЬ 93. Каменный ящик несколько овальной формы, в за-
падном квартале селения, у дороги на Арташат, находилось под сред-
невековой могилой, стены сложены из бесформенных камней (длина 
160 см, ширина у головы—около 50 см, у ног— 20 см). Перекрыто пли-
той (длина 165 см, ширина 65 см, толщина 4—5 см) . Покойник был по-
хоронен па спине. В погребении найдена медиая поавеска-оерьга. 

Погребение № 93А. Грунтовое погребение, в том же месте. Откры-
то при строительных работах. В погребении найден большой сосуд с 
шаровидным туловом, с двумя ручками, изготовленный из желтоватого 
стекла (сломанный). 

Погребение № 94. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сложе-
но из шести плит, по одной—по бокам, по две выложенных в форме тре-
угольника—у головы и ног, плиты перекрытия отсутствуют, дно выложе-
но плитами (длина 129 см, ширина 60 см, глубина 60 см, толщина плиты 
5 см). Ориентировка—с востока на запад. Костяк сохранился плохо, по-
койник был похоронен на левом боку с согнутыми коленями, лицом на во-
сток. В погребении, у запястья скелета, найден железный браслет (сло-
ман), у шеп—бронзовая подвеска в виде колокольчика, цепь, каменные 
застежки-пуговицы, стеклянные многогранные и шаровидные бусы и 
серебряная монета (драхма) каппадокийского царя Ариобарзана I 
(96—52 гг. до н. э .) . 

Погребение № 95. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сохра-
нилась только одна сторона погребения из трех плит (длина 1 м, шири-
на 55 см) . Ориентировка—с севера на юг, скелет сохранился плохо; 
покойник был похоронен на левом боку, с согнутыми коленями, в скор-
ченном положении, лицом к западу. Найден небольшой глиняный гор-
шок с одной ручкой. 

Погребение № 96. Каменный ящик из плит, на холме Марто, на 
краю балки. Сложено из шести плит: по две—по бокам (одна—наклон-
но), по одной—у головы и ног. Плиты перекрытия отсутствуют (длина 
150 см, ширина 50 см, глубина 50 см). Ориентировка—с востока на за-

пад. Костяк сохранился плохо, покойник был похоронен на правом бо-
ку, с согнутыми коленями, в скорченном положении, голова—в запад-
ной части, лицом к югу. В погребении найдены три бронзовых браслета 
у запястья (один сломан), обломки бронзовой шпильки и кольца, у 
шеи—бусы, изготовленные из сердолика и стеклянной пасты (13 штук) . 
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Погребение № 97. Каменный ящик из плит, на западной окраине 
селения, V водопроводной линии. Сложено нз шести плит: по две по бо-
кам, по одной—у головы и ног; нз плит перекрытия сохранилась одна 
(длина 140 см, ширина 60 см, глубина 70 см). Ориентировка—с севера 

на юг. Костяк сохранился плохо, покойник был похоронен на спине, с 
согнутыми коленями. В погребении найдены глиняный горшок, желез-
ный "меч, кинжал, кривой нож, стрела, серьга с бронзовым язычком, 
изящные стеклянные шаровидные сосуды, одни из них—с вогнутыми 
гранями. 

Погребение № 98. Открыто при строительных работах, на месте 
новой школы. В погребении найден небольшой стеклянный флакон ша-
ровидной формы, нижняя половипа тулова которого покрыта желобка-
ми. 

Погребение № 98А. Каменный ящик из плит, в западной части селе-
ния, у водопроводной линии. Сложено из четырех плит: две—по бокам, 
две—у ног и головы (длина 65 см, ширина 35 см, глубина 60 см, толщи-
на плит 8 см). Костяк почти полностью разрушился, сохранились лишь 
следы черепа. В погребении найдены обломки глиняного горшча, часть 
железного кольца, голова маленького глиняного пряслица. 

Погребение № 100. Открыто при строительных работах, на расстоя-
нии около 200 м к северо-востоку от крепости. В погребении найден 
бронзовый вогнутый браслет со змеиной ГОЛОЕОЙ. 

Погребение № 101. Кузшннное погребение. Открыто при строитель-
ных работах, на расстоянии около 300 м к северо-западу от крепости. 
В погребении найдены небольшая чаша, украшенный красными лента-
ми вогнутый браслет, серебряный перстень (сломанный), бронзовая 
шпилька и обломки кольца, серебряная монета Александра Македонс-
кого, обломки каменной застежки. 

Погребение № 102. Открыто при строительных работах, около но-
вой школы, па дороге. В погребепии найден сосуд с вогнутыми стенка-
ми, изготовленный из толстого стекла. 

Погребение Ж' 103. Каменный ящик из плит, открыто при строитель-
ных работах, на холме к западу от крепости. В погребении найдены 
глиняный кувшин с одной ручкой, грушевидный стеклянный сосуд, из-
готовленный из тонкого желтоватого стекла, который не сохранился. 

Погребение № 104. Каменный ящик из плит, в том же месте. Сло-
жено из шести плит (толщина 8—10 см) , по две—по бокам, по одной— 
у головы и ног, перекрыто двумя плитами (длина 135 см, ширина 45 см, 
глубина 40 см). Ориентировка—с востока на запад. Покойник был похо-
ронен на правом боку, с согнутыми коленями, головой—в западной ча-
сти, лицом к югу. В погребении найдены: у головы—стеклянная чаша с 
рельефным сета а ты м узором, глиняный грушевидный сосуд с одной руч-
кой, украшение наподобие трилистника; у рук—.маленький желез-
ный молоток и серебряная монета основателя Сасанидской державы 
Арташира I (226—242 гг.). 

Погребение № 105. Каменный ящик из плит, на холме Марто. Сло-
жено из шести плит (толщина 10—15 см), по две—по бокам, по одной 
— у ГОЛОЕЫ и ног, перекрыто двумя крупными толстыми плитами (дли-
на 80 см, ширина 50 см, глубина 60 см). Ориентировка—с севера на юг; 
костяк сохранился хорошо. Покойник был похоронен на правом боку, с 
согнутыми коленями, в скорченном положении, голова—в северной ча-
сти, лицом к западу. В погребении найдены: у ног—.маленький, хорошо 
лощениый шаровидный горшочек: на запястье—три браслета со стили-
зованными головами льва и змеи, каменная застежка: у шеи—большое 
количество разноцветных бус разных форм и размеров из сердолика, 
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стеклянной пасты—позолоченные, с выступами в виде глазков, бронзо-
вые булавки, игла, колокольчики. 

Погребение № 106. Каменный ящик из плит, открыто при строи-
тельных работах, на высоте к западу от крепости. В погребении найде-
но зеркало, изготовленное из сплава. 

Погребение № 107. Каменный ящик из плит, детское, внутри крепо-
сти, у седьмой башни (квадрат 19В, на глубине 4,10 м от поверхности). 
Сложено из шести беспорядочно поставленных плит, по ДЕЕ—по бокам, 
но одной—у головы п ног (длина 85 см, ширина 50 см, глубина 50 см), 
перекрыто двумя большими плитами. Ориентировка—с северо-востока 
на юго-запад. Костяк сохранился плохо; покойник лежал на правом 
боку, с согнутыми коленями, лицом к юго-востоку. В погребенип обна-
ружены вогнутый бронзовый браслет, плоский железный стержень с 
загнутым концом, половина кольца и изготовленные из стеклянной па-
сты шаровидные позолоченные и разноцветные бусы (11 штук) (табл. 
IV,). 

Погребение № 108. Каменный ящик из плит, внутри крепости, у 
седьмой башни (квадрат 20В, на глубине4,10 м от поверхности). Сложе-
но из шести плит, по две—по бокам, по одной—у головы и ног. Плиты пе-
рекрытия не сохранились (длина 80 см, ширина 40 см, глубина 40 см) . 
Ориентировка—с юго-востока на северо-запад, голова в северо-во-
сточной 1;асти, лицом па юг. Костяк сохранился плохо. В погребении 
найдены браслет, изготовленный из плоской бронзовой п р о в о л о к , и 
бусы из голубой пасты и сердолика. 

Погребение ЛЬ 109. Кувшинное погребение, детское, внутри крепо-
сти, у седьмой башни (квадрат 20В, з глубине 4,10 м от поверхности). 
Карас (высота 50 см, диаметр горла 20 см) был расположен несколько 
наклонно (к востоку). Костяк совершенно не сохранился. В погребении 
найдены многогранная печать, изготовленная из голубого стекла, на 
нижней поверхности которой изображен поединок всадника с пешим 
воином; бронзовый браслет (сломанный); серьги из бус, изготовленных 
из голубой стеклянной пасты, и бусы разных форм и цветов, изготовлен-
ные из стеклянной пасты. 

Погребение № 110. Кувшинное погребение, внутри крепости, у седь-
мой башни (квадрат 20—21В, на глубине 4,10 м от поверхности). Карас 
лежал на боку, ориентировка—с северо-востока на юго-запад (высота 
90 см, диаметр выпуклой части 60 см), дно плоское. Костяк сохранился 
плохо; покойник был похоронен в скорченном положении, с согнутыми 
коленями. В погребении найдены темная чаша с широким горлом, брон-
зовый вогнутый браслет, два железных кольца, два перстня с плоскими 
камнями, шаровидные серьги из сердолика розового цвета (26 штук). 

Погребение № 111. Каменный ящик из плит, внутри крепости, у 
седьмой башни, под кувшинным погребением. Сложено из семи беспо-
рядочно поставленных плит, две—с одной стороны, три—с другой, по 
одной—у головы и ног; плиты перекрытия отсутствуют (длина 110 см, 
ширина 60 см, глубина 40 см). Ориентировка—с северо-востока на юго-
запад. Костяк плохо сохранился; покойник был похоронен с согнутыми 
коленями, голова—в юго-западной части, лицом к востоку. В погребе-
нии найдены браслет с находящими друг на друга концами, головка 
пряслица из черного камня, пуговица-застежка из белого известняка 
и шаровидное медное украшение, состоящее из двух частей. 

Погребение № 112. Кувшинное погребение, внутри крепости, у седь-
мой башни (квадрат 22В, на глубине 4 м о т поверхности). Карас лежал на 
боку, горлом к востоку (высота 90 см, диаметр венчика 30 см, диаметр 
дна—29 см). Труп был помещен после того, как была сломана верхняя 
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часть караса. Покойник был похоронен в скорченном положении; ко-
стяк сохранился плохо. В погребении найдены застежка нз голубого 
стекла, бронзовое кольцо с широким коническим отверстием, позоло-
ченные бусы с желобками и разноцветными узорами, изготовленные из 
стекла и стеклянной пасты. 

Погребение № 113. Каменный ящик из плит, внутри крепости, меж-
ду седьмой и восьмой башнями (квадрат 22В, на глубине 4 м от поверх-
ности). Сложено из семи плит, три—на одной стороне, две—на другой, 
по одной—у ног и головы (длина 1 м, ширина 45 см, глубина 40 см). 
Ориентировка—с северо-востока на юго-запад, голова—в юго-западной 
стороне. Покойник был похоронен на правом боку, в скорченном поло-
жении, лицом к западу. В погребении найдены бусы бочковидиой фор-
мы, изготовленные из светло-зеленоватого стекла и украшенные стек-
лянными нитями разного цвета, и большой обломок бронзовой лопаткн. 

Погребение № 114. Кувшинное погребение, детское, внутри крепости 
у седьмой башни, кремированное. Почерневшие стенки караса и вещи, 
несущие следы сильного огня, свидетельствуют, что кремация была со-
вершена на месте, в карасе. Карас стоял, обложенный камнями, горло 
было закрыто круглой плитой (высота 60 ем, диаметр выпуклой части 
40 см, диаметр горла 25 см, диаметр дна 20 см) . В погребении обнару-
жены стеклянная печать, эллипсовидная, с изображением льва, пер-
стень с прямоугольным щитом с выпавшим камнем, изготовленные 
нз стеклянной пасты и стекла разноцветные бусы—прямоугольные, зуб-
чатые, кувшинообразные и прочих форм. 

Погребение № 115. Каменный ящик из плит, внутри крепости, у 
седьмой башни (квадрат 22В, на глубине 3,70 м от поверхности), под кув-
шинным захоронением; разрушенное, сохранились плиты у головы и 
ног; ориентировка—с юго-востока на северо-запад. Положение костя-
ка .выяснить не удалось. Наряду с отдельными костями в погребении 
найдены разноцветные бусы цилиндрической, конической и прочих 
форм, изготовленные из стекла, стеклянной пасты и черного .камня. 

Погребение № 116. Кувшинное погребение, на холме Марто. Карас 
лежал на боку, ориентировка—с юга на север, горло, закрытое плоской 
плитой,—в северной стороне (высота 1,10 м, диаметр горла 46 см, диа-
метр дна 22 см). Карас ранее был слом.ан и залатан,дно—гладкое.Труп 
внесен через отверстие обоку, скелет находился в скорченном положе-
нии, колени были подогнуты, руки уложены на груди, у лица; лицо бы-
ло обращено к западу. В погребении найдены горшки с двумя ручками 
и небольшой шаровидный горшок без ручек, расположенные между ли-
цом и коленями покойника, небольшая бронзовая лопаточка для бла-
говоний, изготовленные из стекла, стеклянной пласты и камня, бусы раз-
ных форм и цветов. В земле внутри караса найден обломок античного 
сосуда. 

Погребение № 117. Каменный ящик несколько овальной формы, 
внутри крепости, у девятой башни. Ориентировка—с севера на юг. Сло-
жено из бесформенных камней; на одной стороне—две плиты, у головы 
и ног—по одной, на другой стороне—три, выложенные дугой (длина 90 
см, ширина в части головы 68 см, у ног 25 см, глубина 25 см). Перекры-
то большой плитой (длина 143 см, ширина на одном конце 90 см, на 
другом—30 см, толщина 20 см). Костяк находился в скорченном поло-
жении, с согнутыми коленями, голова—в северной стороне, лицом к во-
стоку, руки сложены у лица- Кости смещены. В погребении найдены во-
гнутый браслет со змеиной головой и более ста бус разных форм и цве-
тов, изготовленных из стекла и стеклянной пасты (табл. III 2 ) . 

Погребение № 118. Каменный ящик, внутри крепости, у девятой ба-
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шли. Сложено из бесформенных камней. Ориентировка—с востока на 
за над; одна сторона шире. У головы и ног—по одному, а по бокам—по 
два камня, выложенных дугой (длина 90 см, ширина на одной стороне 
70 см, на другой 51 см, глубина 30 см). Могила покрыта одним плос-
ки..! камнем (длина 130 см, ширина 1 м, толщина 10—15 см). 

Семенное погребение, где похоронены отец, мать и ребенок. Костя-
ки находились в скорченном положении, с согнутыми ногами, череп од-
ного покойника находился у тазовой кости другого; третий, ребенок, 
был помещен посредине, поэтому кости перемешаны. Возможно, что 
покойники похоронены в разное время. Только этим можно объяснить 
смешение костей: челюсти находились далеко от черепа, в отдельных 
местах. 

В погребении найдены черный горшок ( в восточной части, у черепа), 
два вогнутых браслета; около 50 бус разной формы и разного цвета., из-
готовленных из камня, стекла, стеклянной пасты. 

Погребение № 119. Кувшинное погребение, у девятой башни. Не-
большой карас с плоским дном (высота 53 см, диаметр .горла 24 см, 
диаметр дна 16 см) . Поставлен наклонно, засыпан мелкими камнями. 
Детский скелет находился в скорченном положении, лицом к востоку. В 
погребении найдены железный браслет, концы которого находят друг 
на друга, широкие бусы из кости с косо срезанными краями и стеклян-
ные бусы белого цвета шаровидной и цилиндрической формы. 

Погребение № 119А. Кувшинное погребение, в том же месте (табл. 
12), находилось ниже погребений № 117 я № 118. Карас установлен по-
чти вертикально, сверху засыпан камнями; по бокам уложены бесфор-
менные камни: дно плоское (высота 90 см, диаметр горла 32 см, диа-
метр дна 19 см). Труп внесен через отверстие, проделанное в плече кара-
са. Костяк находился в скорченном положении, ноги поджаты, руки 
сложены у лица, лицо обращено к западу. В рот покойника была вло-
жена серебряная монета Орода II (35—14 гг. до н. э.) . 

Погребение № 120. Каменный ящик из плит, в том ж е месте, на рас-
стоянии 1 м к западу от кувшинного захоронения. Возможно, что вслед-
ствие близкого расположения к башне во время возведения стены ка-
мень западной части был разрушен; у ног—один камень, по бокам—по 
два (длина 1 м, ширина 60 см, глубина 50 см). Ориентировка—с востока 
на запад. Костяк лежал на правом боку, з сильно скорченном положе-
нии, голова—в западной стороне, лицом к югу. Плиты перекрытия не 
сохранились. Кости перемешаны. В погребении найдены бусина цилин-
дрической формы из сердолика, удлиненные каплевидные бусы из стек-
лянной пасты и одна бронзовая серьга в форме глиняного кувшина. 

Погребение № 121. Каменный ящик из плит, семейный склеп, в том 
же месте. Сложено нз шести плит, но две—по бокам, по одной—у голо-
вы и ног (длина 1 м, ширина 60 см, высота 60 см). Перекрыто большой 
плитой. Ориентировка—с востока на запад. В погребении имелось три 
костяка, головы которых находились в западной части; лицо мужчины 
обращено к югу, голова женщины—к западу. Создается впечатление, 
что голову женщины поместили с трудом, вследствие чего шея сломана. 
Третий череп, меньший по размерам, находился под черепом женщины 
и сохранился очень плохо. В погребении найдены большое количество 
бус из стекла, камня и стеклянной пасты (у шеи женщины), железные 
ножнипы с плоской ручкой, пять бронзовых браслетов со змеиными го-
ловами, застежки из красного камня и известняка, железное кольЦо из 
круглой проволоки и кольцо из плоских серебряных пластинок с голу-
бым камнем, закрепленным на круглом щитке, а также плоский из изве-
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стняка предмет с двумя глухими отверстиями на одной стороне (широ-
кой), с зигзагообразными линиями на двух сторонах и ребрах и с двумя 
треугольниками на каждой стороне (длина 6,6 см, широкая часть—5 см, 
узкая часть—3 см, толщина 1,3 см), по всей вероятности, талисман, свя-
занный с каким-то культом; многогранная печать из темно-синего стек-
ла, на нижней поверхности которой изображен вооруженный копьем 
человек, сражающийся со львом; железные стержни, геммы. 

Погребение № 122. Кувшинное погребение, внутри крепости, между 
шестой и седьмой башнями (квадрат 19А, глубина 4,5 м от поверхности)", 
в слое III тысячелетия. Большой выпуклый карас с плоским дном (вы-
сота 105 см, диаметр горла 40 см, диаметр дна 30 см) лежал на боку; 
ориентировка—с юго-запада на северо-восток, горлом к юго-западу; 
заложен маленькими камнями. Среди камней был обнаружен разби-
тый кувшин с ручкой. Покойник был похоронен в карасе по ширине, в 
сильно скорченном положении. Его внесли в карас через пролом в плече; 
вследствие того, что пролом был плохо залатан, обломки оказались 
внутри караса. Карас под тяжестью полностью деформировался. На 
внутренних стенах имелся осадок, являющийся следствием долгого 
использования караса в хозяйстве. На выпуклой части сбоку имелось 
отверстие. В погребении найдены железный кривой нож, две стеклянные 
бусины, а также засыпанные землей обломки сосудов начала 1 тысяче-
летия. 

Погребение № 123. Грунтовое погребение. Маленькое прямоугольное 
погребение, из глины (длина 80 см, ширина 50 см, глубина 50 см). Рас-
положено у седьмой башни, на уровне кувшинного погребения № 122 
(квадрат 20А, глубина 4,20 м от поверхности). Погребение было перек-
рыто тонкой плитой размерами 75 х 60 см, которая, будучи по размеру 
меньше погребения, одним концом опустилась в погребение, на голову 
покойника. Ориентировка—с северо-востока на юго-запад. Земля внутри 
погребения была очень крепкой, особенно в тех частях, где сохранились 
куски раствора. 

Костяк сохранился очень плохо; все кости, кроме костей ног и рук, 
смещены. Покойник был похоронен на левом боку, головой—в юго-запад-
ном углу, лицом к востоку, в скорченном положении, с поджатыми но-
гами. В погребении найдены: около челюсти—серебряная монета Алек-
сандра Македонского (334—323 гг. до н. э.), которая, вероятно, была 
вложена в рот покойника; маленькая лопатка в небольшом горшке—для 
намазывания благовоний, бронзовое зеркало, три кольца: два серебря-
ные, на широком щитке одного из них в золотую оправу вправлен агат 
яйцевидной формы, другого—сердолик; третье кольцо из бронзы. Найде-
ны также застежки из синего стекла и темного камня, разнообразные 
бусы из стекла, стеклянной пасты и разных камней; небольшой шести-
гранный предмет из горного хрусталя, вероятно, культового назначения; 
круглый медальон из золотых пластинок с узором в виде лилий, с пя-
тью гранатами, расположенными крестообразно и вправленными в оп-
равы на медальоне; золотые треугольные украшения со стилизованной 
птичьей головой и пятью бороздами, нанесенными чеканкой; золотые 
кружочки, бусы (всего 85 золотых предметов). 

Погребение № 124. Каменный ящик из плит, открыто при строи-
тельных работах, на расстоянии 300 м к западу от дороги в крепость, на 
дороге в Арташат. В погребении найдены шесть стеклянных сосудиков 
разной величины грушевидной, шаровидной, конической формы, синяя 
ручка другого сосудика и глиняный кувшин с отбитой ручкой. 

Погребение № 125. Грунтовое погребение, на юго-западном склоне 
холма Марто. Погребение было перекрыто двумя небольшими плитами 
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(длина 1 м, ширина 50 см). Ориентировка—с запада на восток. Костяк 
находился в скорченном положении. Покойник лежал на левом боку, 
голова в западной части, лицом к югу. В погребении у головы найдены 
две бронзовые серьги, похожие на глиняные флаконы. 

Некоторые раскопанные экспедицией погребения не содержали ма-
териалов и поэтому не были пронумерованы, но поскольку по своему 
виду они представляют определенный интерес, мы приводим их в нашей 
нумерации. 

Погребение А. Раскопано в 1959 г. Кувшинное погребение, на хол-
ме Марто, на левом склоне. Два караса, составлявших один продолже-
ние другого, первый—большой, второй—маленький. Череп находился у 
горла караса, ноги были помещены во втором карасе (длина первого 
караса 130 см без дна, ширина 80 см, диаметр горла 30 см). Ориенти-
ровка—с севера на юг. В погребении не найдено никаких предметов 
(рис. 3). 

Погребение Б. Каменный ящик из плит, у восьмой башни (раскопа-
но в 1971 г.). Находилось среди камней циклопической стены. По две 
плиты по бокам, по одной—у головы; у ног—два камня, поставленных 
дугой (длина 145 см, ширина в центре 85 см, в одном конце 70 см,в 
другом—60 см). Рядом с плитами и на самом погребении 'Сложены бес-
форменные камни. Ориентировка—с севера на юг; голова покойника 
находилась в южной стороне; кости были перемешаны, череп был от-
делен и находился у таза, ребра—на другом конце. Не было никаких 
сопутствующих предметов. Вероятно, еще в древности погребение было 
раскрыто (рис. 4.). 

Погребение В. Саркофаг (средневековый). На холме по правую 
сторону дороги из Гарни в Гегард. Изготовлен из черного туфа, акку-
ратно обтесан, почти отшлифован (длина 210 см, ширина в середине 53 
см, высота 40 см, толщина камня 11 см). Ориентировка—с востока на 
запад. Покрыт двускатной плитой треугольного сечения. Д о нашего 
приезда крестьяне очистили его, поэтому не удалось выяснить положе-
ние костяка. 

Погребение Г. Саркофаг (средневековый), в селении, около одно-
нефной базилики (Хумаражам) , на расстоянии 2 м от южной стены. 
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Изготовлен из красного туфа, аккуратно обтесан (длина 190 см, шири-
на 45 см, глубина 36 см, толщина стен 15—17 см) - Ориентировка—с во-
стока на запад. Покрыт двускатным массивным перекрытием, которое 

снизу выдолблено на глубину 2 см по размерам саркофага. Внутри ни-
чего не было, кроме чистой земли; вероятно, в свое время был раскопан 
Н. Я. Марром. 



II. ВИДЫ ЗАХОРОНЕНИЙ 

Раскопки погребений VI в. до н. э.—IV в. н. э. показывают, что в 
древней Армении имелось большое разнообразие типов захоронений. 

В Гарин, з эллинистический период, встречаются следующие типы 
захоронений: ящик из плит, правильной прямоугольной или овальной 
формы; каменный ящик, т. е. сложенный из сравнительно бесформен-
ных камней; погребения, совершенные в одном или двух карасах; грун-
товые и глинобитные погребения. Эти типы захоронений, за исключе-
нием двукарасных и глинобитных, существуют и в первые века н. э. 

Основным типом захоронений в Гарни является традиционный 
ящик из каменных плит, наряду с которым, однако, встречаются грун-
товые и карасные (кувшинные) захоронения. Размеры ящиков из плит 
невелики, и покойников хоронили в скорченном положении, с поджаты-
ми ногами, со сложенными на груди руками. Покойников укладывали на 
левый или на правый бок. Погребения не имеют постоянной ориенти-
ровки. Постоянной ориеитации в отношении сторон света не имели так-
же погребения античного периода многих других стран, например, гре-
ческие могилы, которые в одном и том же некрополе, а также в разных 
местах имели разную ориентировку. 

Исследователи придерживаются того мнения, что у греков не было 
определенных правил относительно ориентировки погребений и что это 
было обусловлено местностью и особенностями каждого погребения1. 

В северных причерноморских городах, например в Пантикапее, по-
гребения также не имели определенной ориентировки. Это обстоятельст-
во заметно и в местных поселениях Боспора2. 

Разное положение погребений на одном и том же кладбище, в дан-
ном случае в Гарни, где местность ровная, вероятно, связано с време-
нем захоронения—в зависимости от того, в какое время года и в какое 
время дня производилось захоронение3. 

В античный период встречаются семейные погребения. По всей ве-
роятности, некоторые из погребений были впоследствии раскрыты и в 
них произведены повторные захоронения, хотя и в сопутствующем небо-
гатом материале не заметна разница во времени (№ 118, 121). 

Сопутствующий инветарь помещался обычно у рук, перед головой, 
у затылка, а в некоторых случаях—и у ног. В кувшинном погребении 
предметы находились у лица, в передней части, иногда и вне караса 
среди камней, насыпанных на горло караса. 

1 См. об этом Е. Г. Кастанаян, Грунтовые некрополи Боспорских городов VI—IV вв. 
до н. э. и местные их особенности, МИА, № 69, 1959, стр. 266; И. Кигг. У, ВоагЛтап 
Огеек Ьипа1 сиз^ошз, Ьопйоп, 1971. 

2 См. об этом Е. Г. Кастанаян, ук. соч., стр. 265. 
3 Подобное предположение относительно положения склетов в погребениях бронзо-

вого века сделал Я. Гуммель. См. Я. И. Гуммель, О планировке курганов эпохи бронзы 
в районе Ганджачая, СА, № 1, 1936, стр. 214. 
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Монеты найдены и в кувшинном погребении и в погребении типа 
каменного ящика из плит во рту покойника, между зубами (№ 119) или 
перед покойником, вместе с другими предметами. Как в Гарни, так и во 
всей Армении, монеты клались в погребения в эллинистический период, 
начиная с IV—III вв. до н. э. Самыми древними монетами, встречаю-
щимися в погребениях, являются монеты Александра Македонского, ко-
торые найдены в Гарни, Гехадире4, на территории Кармир-блура5 и в 
других местах-

Обычай класть деньги в рот или в руку покойника был присущ це-
ремонии захоронения в Греции. Об этом свидетельствуют как археоло-
гические открытия в Олинфе, Афинах, Коринфе и других .местах6, так и 
письменные источники, как, например, диалог Харона с тенью Микул-
ла у Лукиана7 или разъяснение Геракла Дионису о том, что можно по-
пасть в царство умерших, уплатив перевозчику два обола—за самого 
Диониса и его слугу Ксанфия8 . Страбон свидетельствует, что жители 
Гермионы попадали в царство умерших коротким путем, не пользуясь 
услугами Харона, поэтому они ,не клали с покойником плату за перевоз 
(монеты)9. 

Согласно Д. Робинсону10, обычай греков класть монету в рот по-
койника в качестве платы за перевоз появляется в V в. до н. э. п связан 
с развивавшимся денежным оборотом, а по мнению Ф. Брука11 , этот 
обычай распространился в Греции в IV в. до н. э. Совершенно очевид-
но, что в Закавказье и Армении этот обычай появился в эллинистичес-
кий период под воздействием греков. 

В гарнийских погребениях, как кувшинного, так и типа ящика из 
плит, часто встречаются бабки, в особенности в погребениях малолет-
них. Их количество в некоторых погребениях достигает ста. Бабки мно-
го раз обнаруживались и в погребениях античного периода других 
стран12. Бабка считалась в Греции одним из самых обычных подноше-
ний покойникам. Игра в бабки была одной из самых любимых детских 
игр в Греции, о чем 'свидетельствуют не только обнаруженные в погребе-
ниях бабки13, но и глиняные статуэтки детей, играющих в бабки, кар-
тина художника Полигнота, о которой пишет Павааний14, и ряд источ-
ников16. Однако бабки служили не только для игры; они являлись так-

4 Ж. Д. Хачатрян, Археологические находки в Гехадире, ВОН, .1966, № 1, стр. 92 
(на арм. яз.). 

8 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, Ереван, 1961, стр. 139. 
6 ЕхсаУаИопз а1 01уп1Ьиз, р. XI, 1942, стр. 147, 178, 202 и сл.; Т .А. ЗПеаг. 

ЕхсауаИопз 1п 1Не пог1Н сете!огу а1 СоПШЬ 1п 1930, А1А, УО1. XXXIV, 1930, стр. 
426; А. Вгиескпег ипй Е. РегпСсе, Е1п аШзсКег РПейЬоГ. АМ, ВЙ. XVIII, 1893, стр. 
187 и сл. 

* 1ис. Са(ар1из. 18. 
*АгЫ. Ва1гасНо1, 138 и сл. 
' 3(гаЬ.. VIII, 12. 
10 ЕхсауаИопз а! 01уп11шз, р. XI, стр. 204. 
11 Е. Вгиск. То(еп1еП ипй 5ее1{гега1 1т ^ПесЫзсЬеп ГСесЫ- МйпсИепег ВеНгаке 

гиг Раругиз1ог8с1тп2 ипй апИкеп КесЫздезсЫсМе, Вс1. 4. МОпсНеп, 1926, стр. 145. 
12 Е. Г. Кастанаян, ук. соч., ст.р. 266. 

13 Вое к 1а а, Аиз ЮШзсЬеп ипй ИаНвсЬеп Ыесгоро1еп, Ье1р21{т, 1898, стр. 21 и 
сл.; С1ага /?Л0.*08, \'о1. III, 1929. стр. 13; ЕхсауаИопз а1 СЛупИшз. XI, стр. 17 и сл., 
21 и сл., 25 и сл. к т. д; О. КоЫпзоп, ТНе КеМйепЫ «Из1г1с(з аш1 (Ье сете1ег1ез а1 
СНуШЬиз, АЗА, уо1. XXXVI, р. 2, 1932, стр. 125; Н. Огацепиог/. Т11егае1зсЬе Ог.'Ьзг. 
ТЬега, В(1. II. 

14 Раиз., X, 30, 2. 
15 ЕхсауаИопз а1 01уп1Ьи5, XI, №сго1уп1Ыа., стр. 198 п сл. и ссылка 119. 
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ж е талисманами16, которые вешались на шею. По всей вероятности, в 
Армении бабки являлись и предметами для игры, и талисманами. 

Кремация при похоронах—не новость в Армении (погребение 
Лэ 114); этот обычай восходит еще к эпохе средней бронзы и продолжает-
ся в дальнейшем—в эпоху поздней бронзы, железа и раннеармянский 
период. Подобные погребения раскопаны на холме Шреш в Эчмиадзин-
ском районе, в селе Элар Котайкского района (ныне город Абовян Або-
вянокого района)17 , в окрестностях Звартнона18 , в Лори, Воскевазе, в 
бассейне озера Севан19. Колумбарии Нор-Ареша и Малаклу свидетель-
ствуют, что кремация была присуща и урартам2 0 ; она встречается и в 
раннеармянский период21. 

Проведенные за последние годы раскопки новых памятников антич-
ного периода предоставили интересный материал о видах и обрядах за-
хоронений. 

Обряд похорон с кремацией, жертвоприношением и тризной 
был наиболее распространенным видом похорон в Арташате в II в. до 
п. э.—III в. н. э- Здесь в основном встречаются погребения грунтового 
типа. 

Закоптевшие внутренние стенки караса из гарнийского погребения, 
зола, обуглившиеся кости и предметы со следами огня показывают, что 
кремация была произведена на месте. 

Кувшинные (карасные) погребения в Гарни появляются в эллини-
стический период. Используемые для захоронения карасы изготовлены 
в основном грубо, имеют косое сечение или округленный венчик, плос-
кое дно, в центре которого иногда имеется небольшое отверстие. Встре-
чаются также изготовленные на гончарном круге карасы с острым 
дном22, ножкой; отверстие проделано сбоку у литой части ножки (рис. 

" ВоеМаи, ук: соч., стр. 21. 
17 Е. Лалаян, Развитие захоронения и погребений в Армении, Вести. Ин-та науки и 

искусства, 1928, № 3, стр. 94 и сл. (на арм. яз.). 
18 Ашх. Калантар, Раскопки древнего Вагаршапата, Ереван, 1935, стр. 44 (на арм. 

яз.). 
10 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской Армении, Ереван, 1931, стр. 110 и 

сл. (на арм. яз.). 
20 А. Мартиросян, А. Мнацаканян, Урартский колумбарий в Нор-Ареше, ВОН, 

1958, № 10, стр. 63 и сл. (на арм. яз.); Б. А. Куфтин, Урартский колумбарий у подо-
швы Арарата и Куро-Аракскнй неолит, ВГМГ, т. XIII, Тбилиси, 1943, стр. 4 и сл. 

21 С. А. Есаян, Погребения VI—V вв. до и. э. в горах Шамшадина, СА, № 3, 1965. 
стр. 230. 

25 Б. Н. Аракелян, Гарни, II, Ереван, 1957, рис. 22. 

Рис. 5. 
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5). Размеры карасов разные (высота 60—115 см); они бывают н с вы-
пуклым, и с вытянутым туловом. В них преимущественно хоронились 
дети. В карасах покойники хоронились также в скорченном положении, 
с поджатыми ногами; сопутствующие предметы помещались или внутри 
караса, или у его горла среди камней. Труп вкладывался через пролом 
в плече караса, а пролом затем латался. Горло караса закрывалось 
плоским камнем и засыпалось мелкими, а иногда карас полностью за-
сыпался камнями. Карасы, как и скелеты, не имеют четкой ориентиров-
ки и положения. Они в основном укладывались набок; встречаются ка-
расы и в более вертикальном положении (№ 114, 119). Скелеты лежат 
и па правом, и на левом боку, головой к горлу караса; в одном из ка-
расов, вследствие его выпуклосин, покойник был помещен по ширине 
караса (№ 122). 

Кувшинные (карасные) погребения открыты и в других местах—в 
Двине23, селении Хачик Ваноц дзора. в бассейне озера Севан24, Верни 
Арташате, окрестностях Нахичевана25 , Нагорном Карабахе, Вагарша-
пате26, Арташате. 

Карасные захоронения в Армении встречаются еще в урартский 
период27, но становятся обычными с IV—III вв. до н. э. В Гарни раско-
пан ряд карасных захоронений, в которых найдены серебряная г.:онета 
Александра Македонского и инвентарь раинеэллиннстического перио-
да. В первые века нашей эры карасные захоронения получают еще боль-
шее распространение, что доказывают погребения, открытые в Гарни и 
указанных выше местах. 

Рис. 6. 

Наиболее интересной формой кувшинного захоронения является 
открытое в Гарни и бассейне озера Севан двукарасное погребение. Дву-

23 К. Г. Кафадарян, Город Двин п его раскопки, Ереван, 1952, стр. 64—65, 82 (на 
арм. яз.). 

24 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской Армении, стр. 73; Е. Лалаян, Раз-
пптие захоронения и погребений в Армении, стр. 85—86; Ж. Д. Хачатрян, А. А. Калан-
тарян, Античные и средневековые памятники Мартунииского и Варденпсского районов, 
ВОН, 1972, № I, стр. 61 (на арм. из.). 

25 Т. И. Голубкина, Находки кувшинных погребепий в Нахичеванской АССР. ДАН 
Аз. ССР, т. VIII, 1952, стр.451—453; ее же, Раскопки кувшинных погребеннй в с. Коша-

Диза Нахичеванской АССР. ДАН Аз. ССР, т. XIII, № 9, 1957. 
26 Ашх. Калантар, ук. соч., стр. 40, рис. 13|. 
77 А. А. Мартиросян, Аргиштихини.чи, Археологические памятники Армении, 8. 

Урартские памятники, вып. I, Ереван, 1974, стр. 51, 55. 
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караемое погребение з Гарни интересно тем, что меньший по размерам 
карас составляет продолжение большого, дно которого выбито, и ногп 
покойника помещены во втором карасе (рис. 3) . В отличие от гарнийс-
кого двукарасного погребения найденные в бассейне Севана карасы со-
единены друг с другом горлами; в одном из них помещены голова и ту-
ловище покойника, в другом—ноги (рис. 6). 

Карасные захоронения были распространены также в соседних с 
Арменией странах—Грузии и на территории Азербайджанской ССР. В 
Западной Грузии—Колхиде карасные погребения появляются в VI в. 
до н. э. и продолжают существовать до II в- до н. э. Они открыты в Ко-
булети, Даблагоми, Парцхаиаканеви и других местах. Здесь карасы 
также не велики, высота их не достигает 1 м, а диаметр выпуклой час-
ти— 70 см. Захоронены они вертикально, горлом вниз, труп внесен в 
карас через пролом в дие. Встречаются карасы, захороненные горизон-
тально; а этом случае пролом делался сбоку и покойник вносился в ка-
рас в скорченном положении28. В приморских районах в греческих ам-
форах, как в урартских урнах, хоронили прах сожженного покойника29. 

В Восточной Грузии—Иберии карасные захоронения встречаются 
начиная с IV—III вв. до н. э. Особенно часто они встречаются в некро-
поле Самтавро30, Мцхете31. В отличие от Колхиды, здесь труп вклады-
вался через пролом в карасе, а карасы были сравнительно крупного 
размера (высота 110—145 см, диаметр выпуклой части 0,70—1 м). В 
Восточной Грузии в I в. н. э. карасные погребения уже не встречаются. 

На территории Азербайджанской ССР карасные захоронения встре-
чаются начиная со II в. до и. э.32 до раннего среднезекозья. В север-
ной части их меньше, чем в южной. Особенно много карасных захороне-
ний обнаружено в Мингечауре, где такой вид захоронения существовал 
до II в. н. э. Здесь карасы более крупных размеров, чем в Восточной 
Грузии; средняя их высота достигает 140—160 см, диаметр выпуклой 
части—80—90 см; встречаются карасы высотой до 2 м и диаметром до 
1 м. Детей обычно хоронили в сосудах, используемых в хозяйстве. И в 
Грузии, и па территории Азербайджана в карасах хоронили преимуще-
ственно один труп, но встречаются карасы с двумя и даже тремя трупа-
ми, в скорченном положении, с поднятыми к лицу руками. В Мингечау-
ре они вкладывались в карас через .горло, ногами ко дну. Около караса 
часто можно обнаружить очаг, где встречаются сожженные кости. 
Предполагается, что с помощью огня погребение очищалось от «злых 
духов»—посредством приношения даров или жертвы33 . Нам кажется, 
что эти очаги следует считать следами обычного жертвоприношения и 
тризны. 

Карасные захоронения были приняты у многих народов мира, сре-

28 М. М. Иващгнко, Кувшинным могильник в Западной Грузин. СА, XIII, 1950, 
стр. 330 н сл.; Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, т. 1, Тбилиси, 1949. 
стр. 180 и сл.; т. II, Тбилиси, 1950, стр. 72; Археология Грузии, Тбилиси, 1959, стр. 224. 

23 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трналети, Тбилиси, 1941, стр. 34. 
30 Г. А. Ломтатидзе, Археологические раскопки в древнегрузинской столице Мц:;с-

че, Тбилиси, 1955, стр. 17. 
31 /1. М. Апакийзе, Города и городская жизнь в древней Грузии, т. 1, Тбилиси, 

1963, стр. 89 и сл. 
32 С. М. Казиев, Альбом кувшинных погребений, Баку, 1960, стр. 70 и сл. Литера-

туру об этом см. там же. 
33 С. М. Казиев, О двух кувшинных и двух катакомбных погребениях, МКА, III. 

Баку, 1953, стр. 9; С. М. Казиев, Альбом кувшинных погребеннй, стр. 20. 
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дн простого населения. Вероятно, карасы использовались как готовые 
гробы; вначале для этой цели употреблялись старые, поврежденные ка-
расы, а затем и новые. Карасные захоронения возникли в тех странах н 
местностях, где было мало камня, а затем распространились и в других 
странах, приобретя обрядный характер. В Малой Азии (в западной ча-
сти) этот вид захоронений существовал до III в. до н. э.34 

Кувшинные захоронения обнаружены на Средиземноморском побе-
режье35. Обычаи хоронить в амфорах был распространен также в Гре-
ции, на Крите, Кипре36, Родосе37, в греческих колониях на северных бе-
регах Черного моря—Олвии, Керчи38, Херсонесе39 в V—IV вв. до н. э. В 
Междуречьи кувшинные захоронения встречаются с древнейших вре-
мен, а в Тел Умаре открыты погребения в карасах с острой ножкой, ко-
торые датируются II—III вв. н. э.40 

Большая часть исследователей считает, что эти сосуды принадле-
жали жителям, занимавшимся земледелием, и использовались в хозяй-

34 Б. А. Куфтин. Материалы к археологии Колхиды, II, Тбилиси, 1950, стр 75. 
35 ОогЛоп СЫШе. ТЬе йо^п о! Еигореап с1у111га11оп, Ьопёоп, 1927, стр. 33, 77, 

103, 127-
36 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, стр. 74. 
37 С1ага Нкойоз. II, табл. У1, погр, 208, 211 и др. 
38 ИАК, вып, 35. стр. 23, № 46, 48. 
39 Г. Д. Белов, Некрополь Херсонеса классической эпохи, СА, XIII, 1950, стр. 275 

и сл., рис. 3. 
40 5. УеШп. ТЬе (отЬз Гоипй а( 5е1еус1я. Зесопс) рге11т1пагу КероП ироп 1Ье 

ЕхсауаМопз а( Те1 Ь'гпаг, 1гад. Апп АгЬог, 1933, табл. XV, рис. 1. 

Р И С 7 . Рис. 8 
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стве—в качестве капасов для вина, зерна; впоследствии в них хорони-
ли покойников. Некоторые ученые придерживаются того мнения, что 
зстречаются и карасы, специально изготовленные для погребения. Хотя 
кувшинные погребения Армении изучены сравнительно плохо, однако ис-
следование показывает, что в начальный период покойников хоронили 
в использовавшихся в хозяйстве и вышедших из употребления карасах, 
а впоследствии и в пригодных карасах. Предполагается, что в Армении 
в I—II вз. и. э. изготовлялись специальные карасы для захоронения, 
часть которых несколько выше ножки имеет отверстие, проделанное до 
обжига41. Однако карасы, предназначенные для хранения зерна, обя-
зательно имели отверстие в дне—для притока воздуха, предохранявше-
го содержимое караса от порчи (рис. 7). Следовательно, можно пред-
положить, что как в других странах, так и в Армении для захоронения 
использовались обычные карасы, употреблявшиеся в хозяйстве для раз-
ных целей (рис. 8). 

Трудно сказать, как эта форма захоронения появилась в Армении, 
однако совершенно не обоснована точка зрения Б. А. Куфтина и Г. А. 
Ломтатидзе, согласно которой эта традиция проникла в Армению из 
Колхиды через Восточную Грузию42, или С. Казиева, считающего, что 
-*та форма захоронения была очень распространенной в Азербайджане 

/ 0 9 

Рис. 9. 

и оттуда перешла в Армению и Восточную Грузию43. А. М- Апакидзе 
при рассмотрении этого вопроса совершенно не упоминает Армению41. 

41 Гарни, II, стр. 21. 
42 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, стр. 78; Г. А. Ломтатидзе. 

ук соч., стр. 61. 
43 С. М. Казиев, Альбом, стр. 18 . 

44 А. М. Апакидзе, Города древней Грузии, Тбилиси, 1968, стр. 126 и сл. 
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В Армении, как было указано выше, карасные захоронения встре-
чаются еще в урартский период, в VIII в. до н. э.; затем онн вновь по-
являются в IV—III вв. до н. э., т. е. в то же время, что п в Восточной Гру-
зии (IV—III вв. до н. э.), и ранее, чем на территории Азербайджана (И 
—I вв. до н. э.). Далее, для карасных захоронений Армении характерен 
ряд отличий, а двукарасиые погребения на территории Грузин и 
Азербайджана не известны. Карасные погребения нельзя связывать ни 
с особыми религиозными верованиями, ни с отдельными этническими 
группами; как было отмечено выше, люди стали использовать карасы 
в этих целях, исходя нз целесообразности, потому что в Армении кув-
шинные погребения обнаружены в разных местах бок о бок с другими 
видами захоронения. Вероятно, эта форма захоронения проникла "в Ар-
мению из Междуречья в конце II и начале I тысячелетня, т. е. в урарт-
ские времена. Надеемся, что расширяющиеся нз года в год раскопки зыя-
вят новые материалы, которые дадут возможность более четко ответить 
на этот вопрос. 

Одним из интересных типов захоронений, встречающихся в Гарни, 
является небольшое глинобитное погребение в грунте (№ 123). По-
гребение такого рода встречается в Армении впервые, однако по фор-
ме захоронения и другим признакам оно не отличается от погребении 
типа ящика из плит. Оно относится к числу сравнительно богатых по-
гребений. 

В Гарни обнаружены также грунтовые погребения. Обычно это вы-
рытые в земле прямоугольные ямы, (длина 1—2 м, ширина 50—65 см), 
перекрытые толстыми плоскими камнями разных размеров. Трупы за-
хоронены на спине и на боку, в скорченном положении- Грунтовые за-
хоронения после I—II вв. не встречаются. Сопутствующий инвентарь 
тот же, что и в кувшинных погребениях и погребениях типа каменного 
ящика из плит,—глиняные сосуды, оружие, бусы и монеты45; подобные 
погребения найдены также в Вагаршапате4 6 . 

Традиционными, издавна известными погребениями являются так-
же погребения овальной формы, которые встречаются в Севанском бас-
сейне в конце II—начале I тысячелетия до н. э.'17 Овальные погребения 
V—I вв. до н. э. обнаружены в городской части Кармир-блура48 , погре-
бения, относящиеся ко второй половине I в. до н. э.—в Паракаре4 9 . 1 а-
ким образом, овальные погребения Гарни эллинистического периода не 
являются новостью и (встречаются и в первые века нашей эры. Овальные 
погребения I—II вв. обнаружены в Гарни в предшествующие годы 

Приведенные выше данные показывают, что основным типом захо-
ронения в Гарни являлось погребение, сложенное из каменных плит. 
Предполагается, что плиты для погребеннй изготовлялись специальными 
мастерами и продавались50. Однако это нам кажется маловероятным, по-
тому что в качестве плит использованы несколько зеленоватые плоские 
камни, которых много в Гарни, а базальтовые камни просто отобраны и 
привезены из окрестностей. 

45 Гарни. II, стр. 16 и сл., погр. 25, 41, 49, 51 п др. 
4° Ашх. Калантар, ук. соч., стр. 39, 51 и сл. 
4? А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 146. 
48 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 146 и сл., рис. 64, табл. 18, 19. 
4а Г. А. Тирацян, Раскопки Паракарского башнеобразного погребения, Вестн. Ереван-

ского ун-та, № 1, 1970, стр. 234, рис. 2 (на арм. яз.). 
50 Б. Н. Аракеляи, Значение раскопок в Гарнн для изучения культуры дресней 

Армении, ВДИ, № 3, 1953, стр. 158. 
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III. КЕРАМИКА 

1. КЕРАМИКА Э Л Л И Н И С Т И Ч Е С К О Г О П Е Р И О Д А 

Среди многочисленных предметов, употреблявшихся в быту насе-
лением Армении античного периода, преобладают изготовленные из 
ы н н ы V обожженные сосуды. Они упоиреблялись в хозяйстве для хра-
нения жидкостей и сухих продуктов, служили в качестве кухонной и 
столовой посуды и т. д. 

Погребения Гарни -^ыинтлического периода большей частью бе-
дны, а керамика встречается здесь наименее часто. Однако, несмотря 
на свою малочисленность, она имеет большое значение для изучения 
производства керамики в античный период. Обнаруженная в погребе-
ниях Гарни керамика позволяет лучше изучить особенности изготовле-
ния сосудов в античный период. 

В погребениях Гарни выявлена керамика двух типов: с лощеной 
поверхностью—расписная художественная керамика и простая нело-
щеная кухонная керамика. Керамика первого вида изготовлена из хоро-
шо отмученной глины на гончарном круге и покрыта ангобом того ж е 
или красного цвета. Роспись нанесена на светлом коричневом фоне 
красной краской. 

Традиции расписной керамики, восходящие еще к V—IV тысяче-
летию до н. э., достигли своего развития и расцвета в эллинистический 
период1. Эти традиции продолжаются и в первые века н. э., когда рос-
пись производилась небрежно, без определенной темы, а сосуды обра-
батывались не столь хорошо, как з предыдущий период. Керамика Арме-
нии III—I ЕВ. своими особенностями отличается от керамики той же 
эпохи соседних стран. 

Материалы погребений Гарни датируются сравнительно хорошо, 
поэтому зачастую служат основанием для датировки керамики антич-
ного периода, найденной в слоях как самого Гарни, так и Армавира, 
Арташата и других археологических памятников. Эта керамика пред-
ставлена в основном небольшими сосудами, служившими для содержа-
ния масел и благовоний, большими и маленькими тарелками, кувши-
нами. Маленькие сосуды в погребениях Армении античного, в частнос-
ти эллинистического, периода, встречаются часто, потому что связаны 
с похоронными обрядами—до захоронения тело покойника обмазыва-
ли различными благовониями и маслами. 

Таких небольших сосудов четыре. Первый найден в погребении 
типа ящика из плит на холме Марто (погребение № 105). Это горшочек 
(высота 6 см, диаметр дна 2,8 см) с шаровидным туловом, расширяю-

1 Г. А. Тарацян, О расписной керамике древней Армении. ИФЖ, 1965, № 3, стр. 
265—280; Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденные в Арме-
нии, ИФЖ, 1966, № 1, стр. 253—260; Ж. Д. Хачатрян, Одна из характерных форм кера-
мики Армении VII—! вв. до н. э., ИФЖ, 1970, № 2, стр. 269 и сл. (на арм. яз.). 
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щимся наружу венчиком, плбскнм дном, хорошо лощенный и покрытый 
красноватым "ангобом сохранился плохо (рнс. Ю1, табл. ХХП4). 

Второй сосудик, меньший по своим размерам, найден в том же 
месте в кувшинном погребении (погребение № 116). Он имеет несколь-
ко сжатое тулово (рис. 11г, табл. ХХП2) и несколько выпуклое дно, 
вследствие чего получилась кольцеобразная ножка (высота 5 см, диа-
метр венчика 3 см, диаметр дна 3,5 см). 

Рис. 10. 
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Третий сосуд найден в крепости (погребение ЛЬ 123) в глиняном 
погребении у седьмой башни (высота 7,3 см, диаметр венчика 5,5 см, 
диаметр дна* 3,8 см). По сравнению с предыдущими он имеет несколь-
ко более высокое, расширяющееся кнаружи горло, которое заверша-
ется скошенным венчиком; верхняя половина покрыта ангобом, ниж-
няя—коричневого цвета, лощеная. Сохранность хорошая, изготовлен 
ич мелкозернистой коричневой глины (рис. 39,12, табл. Х Х П 5 ) . 

Последний сосудик найден в карасном погребении у входа в кре-
пость (погребение № 61 А). Изготовлен из мелкозернистой глины (рис. 
12,з, табл. XXI13). Он похож на предыдущий, только по центру тулова 

проходит красный поясок, который лентами, спускающимися от вен-

< 3 

|*1Н—п 1 1 

Рис. 11. 
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чика ко дну, делится на ряд неравных частей; роспись выполнена на 
коричневой лощеной поверхности2. 

Сосуды этой группы имеют прототип в первой половине 1 тысяче-
летия. По своей обработке и форме они близки к сосудам V—IV вв. 
до н. э.3, которые отличаются несколько большими размерами. Подоб-
ные сосуды в большом количестве встречаются в Армавире4, Гарин, 
Арташате (1971 г., № 27; 1972 г., № 316 и т. д.) и в других памятниках 
эллинистического периода. В несколько видоизмененном виде они су-
ществовали до I—II вв. н. э.5 Обычай покрывать ангобом только верх-
нюю часть сосуда существовал еще в позднеурартский период. Впо-
следствии, особенно в III—II вв. до н. э., этот способ украшения кера-
мических сосудов становится одним из самых распространенных. 

Сосуды из Гарни имеют свои параллели и среди керамики, най-
денной из археологических памятников V—I вв. до н. э. соседних стран— 
в Грузии6 (III—I вв. до н. э.), на территории Кавказской Албании7 

(последняя четверть I тысячелетия до н. э.), в Иране8 (ахеменидский, 
эллинистический), Нимруде9 (эллинистический) и т. д. 

Маленькие сосуды, подобные расписному сосуду из Гарни, нанде-
лы в Арташате в слоях II—I вв. до н. э. (1972 г., № 203, 281), однако 
они полихромные и разукрашены не только поясами, но зигзагообраз-
ными узорами и узорами в виде цепочки. Сосуд из Гарни перекли-
кается с расписным сосудом, найденным в кувшинном погребении 
Мингечаура, который украшен лентами, спускающимися от красного 
пояска горла10. 

Расписной сосуд из Гарни имеет более простые узоры, чем ке-
рамика со сложными узорами из Гарни, Арташата и Армавира, одна-
ко выполнение их характерно для II—I вв. до н. э., т. е. узоры сделаны 
довольно тщательно, а поверхность сосуда гладкая и лощеная. 

Первый из сосудов найден вместе с браслетами со стилизован-
ными головами льва и змеи, разнообразными бусами и прочими укра-
шениями и может быть отнесен к концу IV—III в. до н. э., вероятнее— 
к III в. Этим же временем можно датировать найденный в глинобитном 
погребении сосуд, с которым обнаружены серебряная монета Алексан-
дра Македонского, бронзовое зеркало, стеклянные украшения, при-
крепляемые на одежду, и прочие предметы. Они, как мы увидим в 
дальнейшем, связаны с материалом эллинистического периода, най-
денным в Армении и соседних странах. Подобные маленькие золотые 

2 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденные в Армении, 
стр. 255, табл. П4 

3 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, Новые данные о материальной культуре древ-
ней Армении, сИзв. АН Арм. ССР (общественные науки)», 1961, № 8, табл. 67. 

* Г. А. Тирацян, Древнеармянская керамика из раскопок Армавира, ИФЖ, 1971, 
Л» 1, стр. 216. 

5 Ж. Д. Хачатрян, Античное погребение в Лнчке, ИФЖ, 1969, № 3, стр. 279, рмс. 
4 (на арм. яз.). 

0 Вани, I, Археологические раскопки 1947—1969 гг., Тбилиси, 1972, рнс. 115. 
7 И. А. Бабаев, Новые археологические раскопки близ гор. Кировабада, МКА, VI. 

Баку, 1965, стр. 76, рис. 3. 
8 К. ОЫгвкпшп, \Л11.1де рег5е-ас11ктёп1с1а, РаПз, 1954, Р. 29, табл, VII , 1278а; 

ТозММко Зопо апс! 81ип1 Рика1, ОаМатип, III. ТЬе ЕчсауаНопз а( Назвал! та11а1е 
ап^ ОЬа1еки11 1964, Токуо, 1968, табл. ЬХХХЬ 

5 ашЗ ^оап Оа1еч, М1тги;1 1957; ТЬз Не11еп1зПс зеШешеп!. УО1- XX; 
р. 2, 1958, табл. XXIV 

10 С. М. Казиев, Альбом, стр. 21, табл. VIII 2. 
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украшения, бронзозые лопаточки, зеркала найдены з княжеском по-
гребении Сисиана, относящемся к II—I вв. до н. э. в эллинистическом 
погребении Ошакана" . Монетой Александра Македонского датирует-
ся точно такой же горошок, найденный в III—IV слоях Нинвевин.12 

Рис. 12. 

По своей форме и сопутствующим материалам к II—I вв. до и. э. 
может быть отнесен также сосуд, найденный в караемом погребении. 

С указанными третьим и четвертым горшками схож сосуд, най-
денный в погребении № 116; он отличается только своими размерами и 
наличном на тулове архаичных ручек (высота 9 см, диаметр венчи-
ка 7 см, диаметр дна 4 см). Поверхность лощеная, покрыта красным 
ангобом (рис. 11], табл. ХХПз). 

Интересно, что в эллинистический период развивались традиции 
расписной керамики раннего периода. Встречаются многие формы 

11 Из раскопок А. А. Калаптаряна и Есаяиа; материалы не опубликованы. 
" /?. ОШгзктап, УШаде регзе-асЬошёпШе, стр. 29, табл. Х и 8 3 0 . 
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узоров, как, например, присущие керамике первой половины I тысяче-
летия геометрические, волнистые и прочие узоры, присущие эпохе ран-
ней бронзы черное лощение и маленькие ручки с узким отверстием-
Небольшой сосуд с такими ручками найден в кувшинном погребении 
в селении Ацаван, в эллинистических слоях Армавира, Арташата и 
других местах (Арташат, 1972 г., № 226, 230, 332). Точно такой гор-
шок найден в кувшинных погребениях Мингечаура13. Сосудики с архаич-
ными ручками из Гарни и Ацавана также могут принадлежать к II— 
I вв. до н. э. 

К указанной группе горшков можно присоединить также грубо 
изготовленный вручную из крупнозернистой глины сосуд розового цве-
та с вертикальным горлом (погребение Л» 118), который, вероятно, ис-
пользовался па кухне (высота 10,5 см, диаметр венчика 6 см, диаметр 
дна 7 см). Поверхность горшка шероховатая (рис. 134, табл. ХХП1). 
Он по своей форме напоминает грубо изготовленные кухонные кув-
шины разных размеров, относящиеся к II—I вв. до н. э., которые в 
большом количестве обнаружены в Гарни, Арташате и Армавире-
Этим ж е временем надо датировать также горшок из Гарни. Этой да-
тировке не противоречат найденные вместе с ним бусы разной формы, 
изготовленные из стеклянной пасты, сердолика и черного камня, брон-
зовый плоский браслет без украшении, суживающийся к концам. 

Среди керамики, обнаруженной в эллинистических погребениях 
Гарни, достойны внимания чаши разных форм. Одна из них (погребе-
ние № 101) изготовлена из коричневой мелкозернистой глины (высота 
2,5 см, диаметр венчика 7,5 см, диаметр дна 5 см), горло с туловом сос-
тавляют угол (табл. XVIII], ХХГУз). Венчик покрыт красной краской.. 
Внутри чаши широкая красная полоса ниже венчика обхватывает 
крест, изображенный красной краской на фоне светло-желтого ангоба. 
Снаружи от венчика к широкой части вертикально спускаются крас-
ные ленты. Поверхность чаши хорошо лощенная. Эти узоры имеют свои 
прототипы в керамике первой четверти I тысячелетия14. Способ украше-
ния сосудов крестообразными или лучеобразными изображениями вновь 
появился и окончательно оформился в эллинистический период15. 
Чтобы придать сосуду привлекательный вид, мастер украшал его изнут-
ри крестом или лучами, выполненными красной краской на светлом фо-
не. Этим способом украшались сосуды разной глубины, плоские тарел-
ки, кувшины для воды с двумя ручками и т. д., которые в большом коли-
честве найдены в Армавире16, Арташате и Гарни (в слоях и погребениях 
II—I вв. до н. э.), Двине (ГИМ 2287/7, 9, 34, 43, 47, 53; 2256/1 и т. д., 
Арташат, 1970 г., № 84; 1972 г., № 92, 140, 173, 246, 309, и т. д.)'. Среди 
расписной керамики Армавира эллинистического периода это один из 
самых рапростракенных узоров, и, по нашему мнению, чаши с подоб-
ным узором нельзя относить к раннеармянскому периоду17. Во всяком 

13 С. М. Казиев, Альбом, табл. XVIII 
14 С. Есаян, Новые данные о расписной керамике Армении начала I тысячелетня до 

н. э„ ИФЖ, № 1, 1969, стр. 284, рис. 4; Г. Арешян, Новые археологические находки в 
бассейне р. Дебсд, ИФЖ, № 1, 1969, стр. 270, 274, рис. 11, 30 (нг/ арм. яз.). 

15 Ж. Д. Хачатрян, Одна из характерных форм керамики Армении УН-1 вв. до н. 
э., стр. 271. 

10 Г. А. Тирацян, О расписной керамике древней Армении, табл. П4; Ж. Д. Хачат-
рян, Одна из характерных форм керамики Армении VII—I вв. до и. э., стр. 271-,. 
табл. 1, 9,21—24. 

17 И. Карапетян, Группа раннеармянских чаш VI—III вв. до н. э., ИФЖ, 1971, №3,. 
стр. 276—280, рнс. 1—3 (па арм. яз.); Б. Н. Аракелян, О некоторых результатах археоло-
гического изучения древнего Армавира, ИФЖ, 1969, № 4, стр. 168, табл. 1 ь 2,111]. 
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случае, все сосуды с подобным узором, известные по сегодняшний день, 
относятся к эллинистическому периоду18. 

Небольшие сосуды наподобие чаши из Гарни известны нз Двина, 
Аревшата (Агбаш), однако они более красочны, узоры нанесены темно 
коричневой краской19. Узоры этого многоцветного сосуда также весьма 
характерны для расписной эллинистической керамики (табл. ХХ1\Л). 

Раскопки памятников эллинистического периода, осуществленные 
за последние годы, показывают, что еще в III—II вв. до н. э. встреча-
ются и сравнительно высокие горла, и дугообразные и архаичные руч-
ки20, а крестообразные узоры, пояса и зигзагообразные орнаменты от-
носятся преимущественно к эллинистическому периоду. 

Рис. 14. 

Чаша из Гарни по найденной в том ж е погребении серебряной мо-
нете Александра Македонского может быть датирована концом IV—III 
в. до н. э., вероятнее—III в. Этой датировке не противоречат найден-

18 Помимо указанных выше см. также О. Д. Дашевская, Эллинистическая распис-
ная керамика из северо-западного Крыма, СА, 1967, № 1, стр. 165, рис. 4. 

13 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденные в Армении, 
стр. 255, табл. Иь 

50 См. также: Вани, 1, стр. 241, рис. 180, где похожие по форме кувшины датиро-
ваны концом IV в. до н. э. 

36 



ные в погребении вогнутые браслеты, серебряные Серьги, бронзовая бу-
лавка с грушевидной головкой, серебряное кольцо. Как маленькие чаши, 
подобной формы, так и украшения встречаются и в поздний эллини-
стический период. Подобные раскрашенные и одноцветные небольшие 
чаши обнаружены в большом количестве и в слоях и погребениях Арта-
шата, II—1 вв. до и. э. Ленты, спускающиеся от венчика чаши, напоми-
нают узор вышеупомянутого горшка нз Гарни, датируемого II—I ЕЗ. ДО 
п. э . 

Вторая чаша найдена в карасном погребении в западном квартале 
селения^1. Тулово с перехватом, на дне имеется омфал; изнутри чаша 
полностью окрашена в красный цвет, а снаружи в красный цвет окра-
шены только венчик и верхняя часть тулова. Поверхность лощеная. 
Пиала по своей форме напоминает металлические и глиняные чаши 
урартского и ахеменидского периода (табл. ХШ 4 , ХХШ 2 ) . Омфал дна, 
(.деланный для удобства, заимствован у металлических чаш. Урартская 
чаша с утолщением на дне хранится з Государственном историческом 
музее (ГИМ 1934/2). Такая форма чгсто встречается среди пиал ранне-
армянского и раннеэллинистического периодов. Среди пиал, найденных 
в слоях II—I вв. до н. э. в Арташате, эти омфалы встречаются уже 
сравнительно реже. 

Пиалы с омфалом известны из эллинистических слоев Гарни (ГИМ 
1967/140), Армавира и других археологических памятников Армении. 

Чаши с полушаровидными омфалами в большом количестве найдены 
в Мингечауре—из караемых погребений и печей обжига мастерских 
но изготовлению керамики; некоторые из них по своей форме весьма 
похожи на описываемый нами сосуд из Гарни. Обнаруженные Б Мин-
гечауре чаши относятся к более раннему периоду22. 

Пиала из Гарни по своему изготовлению, форме и сравнительным 
материалам может быть датирована II—I вз. до и. з.23 и не может быть 
отнесена к первым векам нашей эры24. 

От упомянутых выше чаш из Гарни цветом, формой и размерами 
отличается миска, найденная в карасном погребении внутри крепости 
Гарни, у седьмой башни (погребение № 110). Эта миска, изготовленная 
вручную из темной мелкозернистой глины, имеет широкое устье, плос-
кое дно и закругляющийся вовнутрь выпуклый венчик (высота 5 см, 
диаметр венчика 14 см, диаметр дна 5,2 см; рис. 152). Ниже венчика с 
внешней стороны проходят две неодинаковые по ширине и кривые бо-
роздки. Своими узорами миска напоминает миски более раннего перио-
да, вернее, урартские чаши, которые с небольшими изменениями сущест-
вуют до I в. н. э. Подобные чаши эллинистического периода, с кольцевид-
ной ложкой и без ножки, найдены в эллинистических слоях Апташата 
(1971 г., погребения села Шираз, № 21, 28; 1972 г., № 53, 216, 322,340 и 

т. д.), Армавира, Гарни и других археологических памятников, в Грузии, 
Крыму и других местах25. Темная чаша нз Гарни может быть отнесена 

21 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденные в Арменни, 
стр. 256, табл. Н2. 

12 С. М. Каш?в. Альбом, стр. 21 и сл., табл. ХП)л; Г. И. Ионе. О гпнчя^мых 
обжигательных печах из Мингечаура, МКА, II, Баку, 1951, стр. 152, табл. I |, ?. г. 

23 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденные в Армении, 
стр. 256. 

24 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, ук. соч., стр. 77, табл. 7,„ 
25 Д. А. Хахутайшвили, Уплисцихе. Результаты археологических изысканий 1957— 

-1963 гг., I, Тбилиси, 196-1, табл. XXXI 17\Г. Д. Белов, Археологические раскопки в Херсо-
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ко II—I зв. до н. э. Найденный в том же погребения бронзовый браслет, 
с постепенно расширяющимися и прямо скошеннымн концами, железные 
кольца плоского и круглого сечения с сине-зеленоватыми камнями нз 
стекла и светло-красные бочковидные и шаровидные бусы также дати-
руются этим временем. 

Среди найденной в погребениях Гарни керамики (рис. 14, табл. 
XXII 6) достоин внимания горшок с выпуклым туловом и одной ручкой, 
(четырехугольный в сечении). Поверхность этого горшка, изготовленно-
го из крупнозернистой коричневой глины, гладкая, закоптелая (высота 
26 см, диаметр венчика 24 см, диаметр дна 18 см). Подобного рода ку-
хонные сосуды в течение длительного времени почти не подвергались 
изменениям. Подобные сосуды с ручками разных размеров и без ручек 
обнаружены в большом количестве на полях селения, Шираз, в погре-
бениях Арташата, з слоях II—I вв. до н. э. первого холма, в Армавире и 
других местах (Шираз, 1971 г., № 6, 7, 19, 29, 38, 45, 50, 103; Арташат, 
1972 г., № 239 и т. д.). 

Рис. 15. 

Горшок найден с кривым кинжалом и двумя бусами под эллинис-
тическим слоем, ниже погребения из глины, следовательно, может быть 
отнесен ко II—I вв. до н. э. В пользу этой датировки говорят также па-
раллельные материалы2®. 

несе в 1949 г, рис. 2; его же, Эллинистический дом в Херсонесе, рис. 25, а, б, в; Н. П. 
Сорокина, Раскопки некрополя в Кепах в 1959—1960 г., КСИА, вып. 91, 1962, рис. 40: Г. 
А. Пугаченкова, Новое в изучении Дальверзин-тепе, СА, 1971, № 4, рис. 2,4; С. К. Ка-
бонов, Изучение стратиграфии городища Афрасиаб, СА, 1969, № 1, рис. 3, 21; С. С. 
Бессонова, Раскопки некрополя Пантпкапея в 1963—1964 гг., СА, 1969, № 4. рис. 5, 
12; Н. В. Анфимов, Меото-Сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской, МИА. 

№ 23, 1951, М.-Л., рис. 16 в. 
25 Н. В. Анфимов, ук. соч., стр. 170, рис. 67. 
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Таким образом, несмотря на то, что керамика, обнаруженная в по-
гребениях Гарни эллинистического периода, малочисленна, однако она 
содержит несколько интересных экземпляров—с точки зрения способов 
и г. отовления и узоров,—которые характерны для этой эпохи. 

2. КЕРАМИКА I—IV ВВ. 

Количество керамики, обнаруженной в погребениях I—IV вв., так-
же невелико, но имеются достойные внимания новые формы, которые 
о/л;:чаются от керамических сосудов, найденных в Гарни в предыдущие 
годы1. 

По сравнению с эллинистическим периодом, керамика I—IV вв. 
претерпела качественные изменения. Это выражается прежде всего во 
внешнем оформлении глиняных сосудов. Редко встречаются керами-
ческие сосуды с лощеной поверхностью. Расписная керамика встре-
чается уже в пережиточной форме—на пелощеной поверхности сосудов 
небрежно нанесены неопределенные изображения. 

Сильному изменению подверглись формы сосудов. Многие виды, ко-
торы' имелись в предыдущие периоды, и в частности в период эллиниз-
ма, широко распространились, в то время как пиалы, бальзамарии (гли-
няные сосудики), сосуды со сливами, перестают существовать. Преоб-

ладающий цвет глиняных сосудов—беловатый, коричневый и желто-зе-
леноватый. Часто встречаются сосуды без ангоба. 

В погребениях этого периода уже появляются—наряду с керамикой 
или без керамики—стеклянные сосуды разного типа. Стеклянные флако-
ны, употреблявшиеся в качестве сосудов для благовоний, сменяют встре-
чавшиеся в эллинистических погребениях глиняные горшочки. 

В керамике погребений выделяются четыре небольших горшка без 
ручек. Один из них, найденный в погребении № 88 (ГИМ 2176/3), изго-
товлен вручную из крупнозернистой темной глины, имеет шаровидное 
тулово, широкое горло, несколько раскрывающееся кверху, и почти го-
ризонтальный неровный венчик; дно плоское и широкое (высота 9 см, 
ширина горла 8,5 см, диаметр дна 7,5 см). Поверхность горшка обож-
жена. но видимые части покрыты сажей (табл. Х\/з). 

На этот горшок походит сосуд с широким горлом, изготовленный из 
крупнозернистой темной глины (рис. 164, погребение № 85). Этот сосуд 
отличается от предыдущего почти горизонтальными плечами и больши-
ми размерами (высота 13,5 см, ширина горла 12,5 см, диаметр дна 10,5 
см). Поверхность гладкая, лощеная. 

Третий горшок (табл. XV4) изготовлен из мелкозернистой глины, 
имеет широкое плоское дно (высота 18 см, диаметр дна 16 см, ширина 
горла 5 см) . Поверхность обожжена, но заметно, что была лощеной. 

Последний сосуд этой группы (ГИМ 2100/29) изготовлен на гончар-
ном круге, из темноватой мелкозернистой глины (погребение № 72А). 
Поверхность шаровидного тулова этого сосуда с плоским дном лоще-
ная, горло низкое, расширяющееся кнаружи и завершающееся острым 
венчиком (высота 11,5 см, ширина горла 8,5 см, диаметр дна 7 см). 

Описанные выше горшки служили для повседневных нужд, в каче-
стве кухонных сосудов. Подобные горшки были обнаружены в погребе-

1 Гарин, II, стр. 49—58, рис. 15—22, табл. VIII—XII. 

39 



ниях Гарни и в предыдущие годы. Они датируются I—II вв.2 и также 
имели кухонное применение. Подобные сосуды, как было отмечено вы-
ше, часто встречаются в Армении в погребениях и слоях эллинистичес-
кого периода- В погребениях первых веков Арташата, Мартунинского 
района3 и других мест найдено большое количество подобной керамики. 
Эти простые кухонные сосуды являются основным сопутствующим ин-
вентарем погребений первых веков н. э., б особенности "бедных погребе-
ний. По своей форме они тесно связаны со старыми местными тради-
циями кавказской керамики4, с небольшими керамическими горшками 
без ручек эпохи бронзы, широкого распространения железа, ахеменид-

Рис. 16. 

2 Б. Н. Аракелян, Гарнн, I, Ереван, 1951, рис. 29 (погр. № I); II, стр. 49,рнс.16а. 
б, табл. VIII. 

3 Ж. Д. Хачатрян, А. А. Калантарян, ук. соч., стр. 61, 62, табл. 1 
4 Г. А. Тирацян, Опыт периодизации истории материальной культуры древней Ар-

мении (VI в. до н. э.—III в. н. э.), «Нзв. АН Арм. ССР (общественные науки)», № 2, 
1957, стр. 86; Г. А. Тирацян, Материальная культура Армении первых всксо и. э. по 
данным некрополи и бани в Гарин. Автореф. канд. дисс., Л., 1956, стр. 10. 

40 



ского и эллинистическог > периодоз3, а зачастую прямо позторяю? их 
формы. 

Первые дв% \\г изготовленных вручную горшков по сопутствовав-
шему инвентарю (флакон с яйцевидными плечиками, подвеска, напоми-
нающая собачку, ланцетовидный кинжал и небольшой нож) датируют-
ся первым веком нашей эры, третий—I—II за., а последний—по сосуду с 
одной ручкой и поясками с бугорками—датируется II—III вв-

По своей форме от вышеописанных сосудов почти не отличаются 
чаши с одной ручкой. Четыре из них имеют широкие плоские кольце-
видные ручки. Кольцевидная ручка одной из чаш (погребение «\в 73) 
прикреплена к выпуклой части тулова; чаша изготовлена вручную из 
темноватой глины, поверхность сосуда лощеная (табл. УШ^) . Диа-
метры дна и венчика почти одинаковы (высота 9 см, ширина герла 
7 см, диаметр дна б см). Подобные горшки найдены т погребении типа 
каменного ящика в городе Камо (ГИМ 2257.27, 2257/28)- Горшки из-
готовлены вручную; их плоские днища шире диаметра горлыш;:а: один 
и'« них—темного цвета с белыми песчинками (высота 11 см. диаметр 
горла 7 см, диаметр дна 9,5 см); другой—красноватый, из глины с пес-
чаной примесью (высота 9 см, диаметр венчика 6,5 см, диаметр дна 3 
с м ) . 

Поверхность первого горшка лощеная, второго—нелощеная, плохо 
обожженная. Последний был в свое время сломан и скреплен с по-
мощью двух отверстий. 

Самым интересным из сосудов с кольцевидной ручкой является 
найденная в Гарни темная чаша, изготовленная на гончарном круге из 
глины с песком (погребение № 68). Она по форме повторяет предыду-
щие (высота 12 см. диаметр горла 9 см, диаметр дна 7,8 см), поверхность 
лощеная (табл. У Ш з ) . Чаша интересна своим рельефным геометри-
ческим узором, нанесенным рядами (9 рядов) по всей поверхности ту-
лова и ручки. Чаша с рельефным узором могла служить прототипом 
для стеклянных сосудов, украшенных шлифовкой. 

Эта группа чаш по форме тулова и ручки связызается с сосудами 
ранней эпохи. Кольцевидная ручка, часто встречающаяся в античный 
период, не нозость. Горшки с подобными кольцевидными ручками изве-
стны из Головино6, городища Кармнр-блура7 , однако их ручки, з отли-
чие от плоских широких кольцеобразных ручек античного периода, в 
сечении круглые. 

В Гарни в предыдущие годы горшки с кольцеобразными ручками 
были найдены в погребениях I—II вв.8 

Подобные горшки из Гарни и города Камо датируются тем же зре-
менем. К I—II вв. относится и черный горшок с рельефным узором, об-
наруженные с которым стеклянные цилиндрические, шаровидные и ко-
нусовидные бусы часто встречаются в погребениях первых векез н. э. 

я А. О. Мнацаканпн. Г. .4. Тирацяи, ук. соч., табл. 7; А. Мнацаканян, Раскопки 
могнлышкоп Р. селении Головино, Тр. Гос. ист. музея Армении., т. V, Ереван, 1939 (па 
арм. яз.), рис. 17, первый справа; Т. С. Хачатрян, Материальная культура древнего 
Артика, Ереван, 1953, табл. 20 в, ю", С. Есаян, Каталог археологических предметов, 
Ереван, 1964, табл. УНЬ. 

" А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, Ереван, 1954, табл. ХЬ, ХН», и, 21, и-
7 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, рис. 26, а. б, верхний правый угол. 
8 Гарни, II, рис. 17, табл. IX, два рис. из последнего ряда; табл. XI, первый справа. 
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Подобные чаши характерны для первых веков н. э- и встречаются пов-
сюду. в памятниках античного мира этого времени9. 

Из вышеуказанной группы только ручками различаются две другие 
чаши, изготовленные на гончарном круге. Одна нз них (погребение 
Л» 75: табл. ХО изготовлена нз красноватой мелкозернистой глины; ло-
щеная поверхность вследствие неравномерного обжига большей 
частью почернела; чаша имеет плоскую широкую ручку (высота 12.5 см, 
диаметр горла 12,5 см, диаметр дна 11 см). Чаша найдена вместе с не-
большим флаконом тонкого стекла с геометрическим узором, с шаро-
видным туловом и двумя ручками, с большими грушевидными и малень-
ким!" конусовидными сосудиками, которые относятся к I в. н. э. 

На последнюю походит чаша, изготовленная на гончарном круге 
из мелкозернистой красноватой глины с примесью черного песка, дати-
руемая I—II вв. (погребение № 95; табл. ХУ6). На гладкой поверхнос-
ти видны следы светлого ангоба; вследствие того, что чаша побывала в 
огне, поверхность ее закопченная, местами беловатая, местами темно-
желтоватая. От предыдущего сосуда эта чаша отличается несколько 
расширяющимся горлом, какое бывает у горшков без ручек (высота 9,5 
см, диаметр венчика 8,5 см, ширина дна 7,5 см). Подобные чаши найде-
ны з погребениях Гарни I—II вв., раскопанных в предыдущие годы10, в 
погребениях Арташата первых веков и в слоях II—I вв. до н. э., в Ар-

мавире, в Мингечауре, в погребениях, датируемых I—II вв11, в Осетии12 

и других местах13. 
Интересной формой обладает изготовленный вручную из мелкозер-

нистой глины сосуд темного цвета (погребение № 67). Он имеет форму 
усеченного с двух сторон шара, широкое плоское дно; горло и венчик 
положи на предыдущие горшки без ручек (табл. У14). Верхний конец 
плоской ручки прикреплен к венчику, а нижний—к плечу, где имеется 
отверстие диаметром 7 мм (высота 7,5 см, ширина горла 6 см, диаметр 
дна 7,5 см). Это первый самобытный сосуд в Армении. Пока трудно ска-
зать, для чего сделано это отверстие на ручке и для чего служил сам 
сосуд. По своей форме он похож на изготовленные вручную сосуды, да-
тируемые I—II вв. 

Достойны особого внимания выпуклые большие и малые чаши и 
горшки из хорошо отмученной глины- Они имеют шаровидное тулово, 
широкое дно, расширяющееся кнаружи горло и большую ручку, при-
крепленную к центру тулова. Дно плоское и широкое- Изготовлены из 
желтовато-белой, светло-розовой мелкозернистой глины. Все горшки 
украшены поясами в два или три ряда из выступов, проходящих по вы-
пуклой части тулова. По обнаруженным в Гарни в погребении '№ 72А 
обломкам подобного сосуда выясняется, что эти выступы сделаны до 

9 Н. А. Богданова, И. И. Гущина, Новые могильники Н-Ш вв. и. э. у сел. Скали-
стое в Крыму, КСИА, вып. 112, 1967, М., стр. 132 и сл., рис. 4б1г: И. Т. Круглинова, Рас-
копки поселения у деревни Семеновки. «Поселения и могильники Керченского полуост-
рова начала н. э.», М„ 1970, рис. 13|6, 18б, 216, 22ц, 24,; Б. В. Техов, Очерки древ-
ней истории и археологии Юго-Осетии, Тбилиси, 1971, рис. 92 : 101 2. 102«, 105 
Вани. I, рис. 110 «, 5. а. 

10 Гарни, II, табл. VIII, центральный рис. в нижнем ряду. 
11 Г. М. Асланов, К изучению раннесредневековых памятников Мннгечаура, 

КСНИМК. № 60. 1955, стр. 65, рис. 26,. 
12 Б. В. Техов, ук. соч., рис. 1041. 
13 Р. В. Шейн, О погребении с монетой III в. и. э. в сел. Чухурюрд Шемахинско-

го района, ДАН Аз. ССР, т. XXI, № 5, 1965, рис. 72; И. Т. Кругликова, ук. соч., рис. 
13 ю, 17, 22 п. 
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завершения горшков (ГИМ 2100/30)—путем кажима палочкой на сы-
рую глину изнутри сосуда. Эти выступы отличаются друг от друга вели-
чиной и мастерством выполнения. Обломки точно такого сосуда найде-
ны в античном слое крепости. 

Узоры найденного в Гарни в погребении Лэ 72А сосуда с одной руч-
кой (табл. сделаны очень небрежно, выступы имеют разную вели-
чину, а нижний ряд неровен (высота 10 см, ширина горла 5 см, диаметр 
дна 6,5 см). Из подобных горшков отличается совершенством своей об-
работки сосуд с одной ручкой, хранящийся в Государственном истори-
ческом музее (ГИМ 186; высота 8,5 см, ширина горла 5 см, ширина дна 
7,5 см), длинные крупные узоры которого сделаны мастерски. Красивой 

отделкой отличается также горшок с двумя ручками собрания Эчмиад-
лшского музея (ГИМ 766/100;. Выступы последнего хотя и меньше, од-
нако три ряда узора соразмерны и тщательно выполнены. Поверхность 
этих горшков хорошо шлифованная, иногда лощеная. Примечательно, 
чтодниша шире горла. Размеры сосудов с одной ручкой мало разнятся 
друг от друга (высота 8,5—10 см, диаметр венчика 4—5,5 см. диаметр 
дна 4,5—7,5 см). Горшок с двумя ручками больше (высота 17 см, диа-
метр венчика 8.5 см, диаметр дна 14 см). 

Найденный в Гарни в погребении № 14 красивый горшок с одной 
ручкой и тремя рядами узоров датируется I—II вв.14 Подобный сосуде 
•гремя рядами узоров и венчиком в ЕИДС трилистника найден в погребе-
нии села Ашнак Талинского района, относящемся ко второму веку15. 

Подобные по форме и узорам горшки с двумя ручками в большом 
количестве найдены в Мцхете16, Самтавро17 , Южной Осетии18 и датиру-
ются I—III вв. Эти формы и узоры не чужды и для керамики первых 
веков, обнаруженной в Мингечауре и других археологических памятни-
ках Азербайджана1 9 . 

Сосуд этой группы из Гарни с одной ручкой найден вместе с опи-
саиными выше горшками с нелощеной поверхностью и датируется II— 
III вв. и. э. (табл. 1Хз). Эти сосуды с выпуклыми узорами служили для 
хранения жидкостей. 

Достойны внимания кувшины с выпуклым вытянутым туловом и 
одной ручкой, среди которых имеются как повторения найденных в пре-
дыдущие годы форм, так и новые формы-

Один из кувшинов изготовлен из светло-розовой мелкозернистой 
глины, опирается на кольцевидную ножку- Цилиндрическое узкое и ко-
роткое горло завершается расширяющимся кнаружи венчиком (погре-
бение № 87). Широкая ручка с глубокой бороздой вдоль нее верхним 
концом прикреплена к центру горла, нижней частью опирается на пле-
чо. Поверхность этого изготовленного на гончарном круге кувшина от-
шлифована, несколько выше дна заметны борозды, образовавшиеся от 

4 Гарни, I, стр. 47, рис. 37; II, табл. IX, рис. второй справа в нижнем ряду; /'. 
А. Тирацян, Опыт периодизации..., сгр. 86; Г. .4. Тирацян, Автореф. канд. дис., стр. 10, 

,!1 Р. В. Кинжалов, Ашнакский могильник, ТГЭ, т. V, Л., 1961, стр. 56, 58 (Кз-6263) 
10 О. Лордкипанидзе, Ремесленное производство и торговля в Мцхета в I—III вв. 

н. э., Тр. Тбилисского гос. ун-та, т. 65, Тбилиси, 1957, рис. I; А. М. Апакидзе, Г. Ф. 
ГоОсджиишили, А. Н. Каландадзе, Г. А. Ломтатидзе, Мцхета, 1. Археологические па-
мятники Армазис-Хевн, по раскопкам 1937—1946 гг., Тбилиси, 1958, стр. 151, табл. С1Хг. 

17 Г. А. Ломтатидзе, Археологические раскопки в древне-грузинской столице Мцхе-
та, стр. 64. 

18 Б. В. Техов, ук. соч., рис. 99. 
С. М. Казиев, Альбом, табл. VI 2. з, с, е, X ц, 7, XVIII 6. 
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вращения гончарного круга. Несмотря на обожженность поверхнос 
видно, что сосуд был покрыт ангобом светлого цзета (высота 22 см, „;::-
рина горла 6 см, диаметр дна 7 см). По форме, материалу и обработке 
на этот кувшин походит кувшин, найденный в погребении № 79 (табл. 
Х1П2), покрытый светлым желтоватым ангобом и отличающийся л::ш'. 
своей высотой (25.5 см) и большим количеством борозд выше дна. По-
верхность третьего сосуда тех же размеров (высота 25,5 см) и формы 
окрашена в красный цвет (табл. УП 8 ) . 

По свсей форме и обработке этн кувшины весьма схожи с найден-
ным в погребении № 72 (табл. 1Х3) кувшином со сломанной шейкой и 
ручкой и кувшином из погребения До 84. Первый изготовлен из красно-
ватой глины, шейка несколько шире, дно плоское (высота сохракнвше 1ся 
части 17,5 см. диаметр дна 7,5 см). Выше дна, видимо, вследствие не-
брежности гончара, образовался широкий рельефный пояс. Поверхности 
покрыта светлым ангобом желтоватого цвета. 

Второй кувшин изготовлен на гончарном круге, из светло-розовой 
глины с примесью мелкого песка; вытянутое шаровидное тулово опи-
рается на кольцевидную ножку. Узкое горлышко завершается горизон-
тально срезанным венчиком, который отделен от горлышка поягчом-бо-
роздой. Борозды ручки проведены по бокам, а сверху имеется бугорок 
(табл. XIV,). 

По выделке и ряду особенностей образец этой группы наг у.гииает 
найденный в Гарни шаровидный кувшин с плоским дном н одной руч-
кой. изготовленный из красной глины с примесью песка (погребение 
Л"» 103; табл. ХУПБ). Горлышко этого кувшина с гладкой поверхностью 
завершается внизу двумя едва заметными линиями. Кувшин—нелоще-
ный, без ангоба (высота 19 см, ширина горлышка 5 см, диаметр дна 
6,5 см). 

Кувшин, найденный в Гарни в погребении № 15, датируемом 1—11 
вв-20, своей формой и выделкой почти повторяет первые два кувшина, 
принадлежащие к вышеуказанной группе. 

Первые два из глиняных кувшинов датируются I в. н. э. Один из них 
найден со стеклянным сосудом из Сидона с одной ручкой и вертикаль-
ными каннелюрами и чашей с широким устьем; другой—с глиняной 
миской той же выделки. К этому же времени относится н по-
следний кувшин описанной группы, который найден с флаконом I в. с 
грушевидным туловом и узкой высокой шейкой. 

Что касается двух других кувшинов, то они датируются I—-И вп. 
Найденные с одним из них миска черного цвета и шаровидные разно-
цветные бусы характерны для первых веков н. э. 

Большое количество сосудов подобной формы и выделки известно 
из погребений и слоев Арташата. Они характерны для продукции пер-
вых веков н. э. 

Большое количество таких кувшинов, характерных для римского 
периода, найдено и в других странах античной эпохи, даже в далеких 
Болгарии21 и Германии22. 

20 Гарни, 1, стр. 48-49, рис. 39: II. рис. 19, табл. X. первые два рис. спрява и ниж-
нем ряду; Г. Тирацян, Опыт периодизации..., стр. 86; Г. А. Тирацян, Автореф., стр. 
10. 

21 Лилия Ботушарова, ТракиПско могилно погребения с колесница. Годишник на 
народния археологически Музеи Пловдив, кн. II, София, 1950, рис. 13. 

23 Саг1 Ап(оп N163864 Ве5с!1ге1Ьип? Кош^сЬег А11ег(ишег. Ваий I, II, СМп 1911. 
табл. ХСУП! 2741, 2726; О. ВеНгапз. КбпНвсЬе С!а.<ег гик КЬе^Неккеп, Ма1пгег2е11-
8с11 г11Г, Ынеапй XX. XXI, 1926/1520, Ма1пг рис. 5,,„ 123, ,Сегтап1а Апге^ег", 

44 



Достоин внимания найденный в погребении Л° 124 кувшин с груше-
видным туловом и одной ручкой. Этот кувшин с плоским" дном, изготов-
лен-шй на гончарном круге из мелкозернистой глины, имеет ручку, поч-
ти квадратную в сечении (табл. ХХ18). Нелощеная поверхность покры-
та беловатым ангобом, у основания ручки проходит широкий пояс-бо-
роздка. Этот кувшин по найденным вместе с ним шаровидным, яйце-
видным сине-зеленым и синеватым флаконам датируется I в. н. з. 

, рушевидный кувшин с кольцевидной ножкой найден в погребении 
ЛЬ 'А Ширазсхого некрополя города Арташата (Шираз, 1971, ЛЬ 85); он 
имеет на плечах два выдавленных пояска; поверхность его, в отличие от 
куашина из Гарни, покрыта красным ангобом и лощеная. Относится к 
1—11 ав. 

По выделке и форме ручки весьма походит на кувшины вышеопи-
еанной группы найденный в погребении № 77 кувшин своеобразной фор-
мы (кувшинчик, табл. XII]) . Горло этого кувшина плавно переходит 
от грушевидного тулова к постепенно расширяющейся шейке, которая 
завершается выпуклым венчиком. Ручка имеет глубокую бороздку свер-
ху вниз. Кольцевидная ножка похожа на ножки предыдущих кувшинов. 
Кувшин изготовлен из красноватой глины, поверхность нелощеная, по-
крыта светлым ангобом (высота 15 см, ширина горла 7 см, диаметр дна 
4,8 см)-

Кувшин с таким широким горлом впервые встречается в Гарни. По 
найденному вместе с ним стеклянному грушевидному флакону кувшин 
датируется I в. и. э. 

С точки зрения техники исполнения лучшими образцами являются 
расписные кувшины с одной ручкой, продолжающие традиции эллини-
стической расписной керамики. Они найдены в Гарни, в погребениях 
т:: .а каменного ящика из плит, и по внешней выделке несколько отлича-
ются от эллинистических расписных кувшинов. Один из кувшинов (погре-
бение Л? 65А; табл. УП| , ХХ1У4), со сломанной ручкой, изготовлен из 
крупнозернистой глины кирпичного цвета (высота 24 см, ширина горла 
12 ей, ширина дна 8,5 см). Имеет несколько вытянутое шаровидное ту-

лог.о и, широкое, низкое горло, которое завершается расширяющимся 
кнаружи венчиком. Венчик как сверху, так и сбоку профилирован- В 
лг л ' соединения горла и тулова сделаны два рельефных пояса. Один 
конеи. тонкой широкой ручки прикреплен ниже венчика, другой опира-
ется па выпуклую часть кувшина. Кувшин имеет кольцевидную низкую 
ножку, поверхность кирпичного цвета местами была покрыта белым ан-
гобом. ' !иже тулова проходят широкие и узкие пояски, возникшие от 
вращения гончарного круга. Сосуд украшен также мазками красной 
краски, небрежно нанесенными по горлу, плечам и тулову. 

Маленький кувшин (погребение № 63А; табл. ХПЦ, Х1Ув) также из-
готовлю; из крупнозернистой глины; тулово шаровидное, дно плоское 
(высота 14 см, ширина горла 8,5 см, ширина дна 6 см). Расширяющееся 
кверху короткое горло завершается косо срезанной цепочкой. По месту 
соедик'гнпя горла и тулова проходит широкий рельефный пояс, круглая 
ручка одним концом прикреплена к горлу, другим—опирается на выпук-
лую часть. Подобно предыдущему кувшину, поверхность этого сосуда 
местам!: покрыта белым ангобом. Ниже тулова проходит широкий крас-
ный по.:с. Венчик местами изнутри и снаружи окрашен в красный цвет, 
на ручее имеются две широкие горизонтальные ленты. Ручка также 
украшена полосками, нанесенными краской и напоминающими птиц. 
Поверхность этого кувшина, как и предыдущего, нелощеная. 

.{аНгзап^ 41, ВегНп, 1963, табл. 191Р 22,, рис. 2; Ней Ойрегз 2и>е1, Ка1зег2еШ1сЬг Вга-
пОДЯЬегСеМег 1т Кге1ве Ое1йегп, Воппег ЛаЬгЬОсЬег, Вапй 162, 19^2, рис. 17, 24, 27. 
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Эти кувшнны по глине и выделке, по форме ручки и дна похожи на 
кувшины, найденные в погребениях Гарни и датируемые I—II вв. н. э.-3 

Большое количество глиняных сосудов разного типа подобной вы-
делки найдено в погребениях Арташата I в. до н. э.—III в.н-э. и на хол-
ме № 1 (золотой холм), где слон содержат материал II в. до н.э.—сере-
дины I в. н. э. Раскопки Арташата показали, что производство керамики 
этой выделки начинается в конце I в. до н. э.—начале I в. н. э. и продол-
жается до IV в. 

Кувшин, схожий по своей форме и раскраске с кувшинами Гарни, 
найден на Крите24; он датируется I в. н. э. 

Расписные кувшины Гарни относятся к ранним образцам керамики 
этого типа, найденной в Армении; следовательно, они датируются I в. 
н. э.25, поскольку еще заметно сильное воздействие расписной керамики 
эллинистической эпохи. Кувшины служили для хранения и подачи к 
столу напитков. 

Достойна внимания найденная в Гарни чаша с широким устьем 
такой же выделки (погребение № 79). Она постепенно расширяется 
кверху от плоского дна, ниже выпуклого венчика имеется вогнутый по-
ясок, который как бы отделяет венчик от тулова (табл- Х Ш О . Чаша 
изготовлена из красной глины с черными песчинками. Поверхность не-
лощеная, заметны борозды, возникшие от вращения гончарного круга. 
Чаша относится к числу единичных образцов (высота 10 см, диаметр вен-
чика 10 см, диаметр дна 5 см). Она связывается с местными чашами 
более раннего периода и может считаться продолжением широко рас-
пространенных в эллинистическую эпоху одноцветных и расписных 
чаш с круглым дном и широким устьем. По найденным в том же по-
гребении кувшину с одной 'ручкой и стеклянному флакону из Сидона 
чаша датируется I в. н. э. 

Изготовленная вручную темная миска, найденная в Гарни (погре-
бение № 84; табл. Х1У2), по своей форме отличается от мисок античной 
эпохи. От плоского дна кверху она наклонно расширяется и завершает-
ся прямым венчиком (высота 3,3 см, ширина венчика 18 см, диаметр дна 
7 см). На тулове видны три неравномерно сделанные бороздки. Эта гру-
бо изготовленная миска по своей форме связывается с местными 
мисками раннего периода. Чаши подобной формы часто встречаются в 
слоях и погребениях Арташата II в. до н .э .—1в.н .э . (Арташат, 1970 г., 
№23, 27 и т. д.). Во II—III вв. н. э. такие миски в основном имеют кольце-
видную ножку. Миска напоминает описанную выше миску, найденную в 
карасных погребениях. Найдена с кувшином с одной ручкой (ГИМ 
2100/94) и бусами, относящимися к I—II вв. 

Иную форму и выделку имеют найденные в погребении № 81 не-
большая тарелка и дно тарелки (рис. 171,2)- Опирающаяся на кольцевид-
ную ножку тарелка расширяется кверху и загибается вовнутрь, завер-
шаясь венчиком. Хотя она изготовлена из крупнозернистой глины, одна-
ко хорошо отшлифованная поверхность покрыта красноватым ангобом 
(высота 4 см, ширина 10,5 см, диаметр дна 3,5 см). 

Эта тарелка имеет свои прототипы в урартскую эпоху. В ранне-
армянский период встречаются такие тарелки без ножки, с плоским 
дном. В эллинистическую эпоху наряду с тарелками с плоским дном на-

33 Гарни, II, рис. 19, табл. IX, X. 
24 Я. У. СИаг1ез(опЯотап РоИегу, Ьопйоп, 1955, рис. 83. 
25 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы цветной керамики, найденной в Армении, 

стр. 256, табл. 14, II д. 
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чииают все больше и больше появляться тарелки с кольцевидной, иног-
да и просто плоской ножкой- Это—одна из распространенных форм та-
релок, найденных в слоях и погребениях Арташата (село Шираз, 1971г., 
Л"2 70, 87, 97, 99, 112; Нор Кянк, № 115, 139; Арташат, 1970 г-, ЛЬ 13, 27, 
31; 1972 г., Л» 18 и т. д.) . 

Дно тарелки из мелкозернистой глины светлого цвета имеет коль-
невидную ножку. Лощеные тарелки красного цвета такой формы най-
дены в крепости Гарни26 и Ашнахе. По своей форме и Еыделке эти та-
релки могут быть датированы II—III вв. 

« г 
/ 

Рис. 17. 

Примечательны, найденные в погребениях ЛЬ 61 и 61Б горшки с од-
ной ручкой (рис. 281, табл- У4, У13). Эти горшки, изготовленные на гон-
чарном круге, из крупнозернистой глины розового цвета имеют выпук-
лое тулово и низкую ножку. Широкое цилиндрическое горло завершает-
ся расширяющимся кнаружи и поднимающимся под углом венчиком. 
Горло и тулово разграничены рельефным пояском. Вдоль плоских ру-
чек, прикрепленных ииже венчика и к тулову, проведены бороздки. По-
верхность покрыта белым ангобом, нелощеная (высота 19—23 ом, шири-
на горла 7 см, диаметр дна 7 см). 

Эти горшки по своей внешней выделке, форме ручек и украшений свя-
зываются с датируемыми первыми двумя веками вышеописанными ку-
вшинами и горшками и датируются II—III вв. Найденный с одним из 
них стеклянный флакон с пирамидальными выступами относится к II— 
III вв. 

Совершенно иной вид имеет кувшин грушевидной формы с од-
ной ручкой (погребение Л» 62). Он изготовлен на гончарном круге, из 
мелкозернистой красноватой глины (табл. VI) . Дно плоское, горло уз-
кое (отбитое), ручка одним концом прикреплена к горлу, другим опи-
рается на плечо. Поверхность окрашена в красный цвет, лощеная (вы-
сота 14 см, диаметр горла 3,5 см, диаметр дна 6,3 см). Почти такую же 
форму и размер имеет кувшин, найденный в Верин Геташене (высота 15 
см, диаметр венчика 5 см, диаметр дна 6,5 см), который также окрашен 
в красный цвет и имеет лощеную поверхность; венчик этого кувшина 
(отбит частично) расширяется кнаружи (табл. Уг). 

Кувшины с грушевидным туловом встречаются в Мингечауре27, сре-
ди них имеются кувшины с кольцевидной ручкой. Они обнаружены в 
кувшинных и катакомбных погребениях. 

20 Гарни, II, стр. 51, рис. 20. 
27 Р. В. Ваидов, Мингечаур в Ш - У Ш веках, Баку, 1961,. табл. VI; С. М. Казиев. 

Альбом, табл. XXIX. 
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Кувшины нз Гарни и Верин Геташена схожи с найденными в Урб-
ниси23* сосудами, относящимися к IV в. Они ассоцируютоя также с ке-
рамикой, найденной в Дура-Европосе29 и Селевкин на Тигре30 и дати-
руемой III в. 

Сосуды нз Гарин и Верин Геташена могут относиться к III—IV вв. 
Интересен найденный в том же погребении Верин Геташена кувшин 
(табл. Уз) с выпуклым туловом, широким плоским дном и цилиндриче-

ским горлом, завершающимся расширяющимся кнаружи венчиком (вы-
сота 17 см, ширина горла 5 ем, диаметр дна 7,2 см) . Ручка .начинается от 
венчика и вертикально спускается до плеча. На месте соединения вен-
чика и ручки имеется острый выступ. Этот кувшин из мелкозернистой 
глины, окрашенный в красный цвет, также ассоцнруется с керамикой 
Урбниси31, датируемой IV в. Сходство проявляется не только в форме 
и цвете, но и в выступе на венчике. 

В целом эти кувшины имеют некоторое сходство с кувшином с од-
ной ручкой, найденным в погребении, раскрытом около дворца пионеров 
в городе Камо32. Этот кувшин также имеет выпуклое тулово, широкое 
плоское дно, ручка опирается на плечо. Однако здесь по центру цилин-
дрического горла проходит рельефный пояс. На гладкой поверхности 
кувшина, изготовленного из мелкозернистой глины, видны следы желто-
красного ангоба. Однако этот кувшин по найденному вместе с ним ша-
ровидному флакону с выступами датируется III—IV вв. 

К этому же времени может относиться хранящийся в краеведчес-
ком музее города Камо красноватый кувшин из тонкой глины, схожий 
по форме с указанными кувшинами. Он отличается расширяющимся 
кнаружи венчиком и дугообразной ручкой (высота 19 см, ширина гор-
ла 6,5 см, диаметр дна 8 см). 

Достоин внимания найденный в погребении нз каменных плит 
(№ Ю4) грушевидный ковшик с широким горлом (высота 18 см, ширина 
горла 9 см, диаметр дна 10 см; рис. 18г). Он завершается несколько изо-
гнутым венчиком. Ширина горла и дна почти одинакова. Плоская ши-
рокая ручка с яйцевидным отверстием прикреплена выше центра. В на-
правлении ручки острым инструментом нанесен косой знак с хвостиком 
с одного конца. По-видимому, это знак мастера. Ковшик изготовлен на 
гончарном круге, поверхность нелощеная-

Ковшик по своей форме походит на парфянскую керамику, найден-
ную в местечке Гявур-Кала Мерва3 3 и в Дура-Европосе34 и датируемую 
II—III вв- Только ручка с яйцевидным отверстием у ковшика из Гявур-
Кала прикреплена острым концом, а ковшик нз Дура-Европоса имеет 
низкую ножку. Вместе с ковшом в том же погребении найдены краси-
вая чаша из зеленоватого стекла, небольшой железный молоток и се-
ребряная монета Арташира I, по которой весь комплекс датируется III 
в. 

Изучение керамики погребений Гарни I—IV зв. показывает, что 

23 Л. А. Чилашвили, Городище Урбниси, Тбилиси, 1964, рис. 30, третий справа. 
" N. Той, ТЬе Огееп С'.агей РоИегу, ТЬе ЕхсауаПопз а! Оига-Еигороз, Р1па1 

КероП IV, р. I, Р. 1, 1943, Науеп, Ьопйоп, рис. 137. 
N. С. йеЬегю1зе., РагШап РоИегу {гот 5е1еис1а оп 1Ье Т^Пз, Апп АгЬог, 1934, 

рис. 3-15, стр. 114. 
31 Л. А. Чилашвили, ук. соч., рис. 30, ,у 
32 Г. Микаелян, Центральная циклопическая крепость страны Уеликухн, ИФЖ, №1, 

1964, стр. 127, рис. 3 9. 
83 Л. М. Рутковская, Парфянская керамика древнего Мерва, СА, № 3, 1958, рис. 4 |д. 

34 N. С. йеЬгУ01зе, ук. соч., рис. 166-
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она по своей выделке, художественному оформлению и украшениям 
уступает керамике эллинистической эпохи. В этот период уже не встре-
чаются характерные для эллинистической эпохи сосуды разных разме-
ров, изготовленные из мелкозернистой глины, покрытые разноцветьыу 
ангобом, тщательно украшенные и лощеные. Однако исследования сзн-
детельствуют, что это явление начинается в I в. до н. э., когда узоры .\-.е-
лаиы уже" не столь тщательно и, хотя поверхность сосудов гладкая но 
они или слабо лощенные, или совершенно нелощеные. Иногда встреча-
ются кувшины с одной и двумя ручками и прочие сосуды, покрытые круп-
нозернистым ангобом, придающим поверхности сосуда шероховатость. 
Это явление становится преобладающим для керамики I—IV вв. 

В первые века нашей эры, хотя еще продолжаются традиции рос-
писи эллинистической керамики, однако это уже можно считать лишь 
отзвуком предшествовавшего периода. Растительные, геометрические и 
животные узоры выполнены методом произвольных мазков, весьма ;е-
брежно, только одним цветом—красным по нелощепой поверхности сосу-
да, в основном па желто-зеленоватом и розовом фоне. Преобладающи-
ми узорами являются широкие и узкие пояски и ленты, при нанесении 
которых мастер, вероятно, намеренно разливал ангоб по поверхности 
сосуда. 

Изучение керамики крепости Гарни и Арташата первых веков пока-
зывает, что в этот период мастера не только изготовляли сосуды мест-
ных форм, но и старались заимствовать формы и внешний вид кувши-
нов, чаш, горшков п прочих сосудов, ввозимых нз сирийских II МаЛО-
азийских центроз, применяли ангобы, походившие на черный, к р а а .: и 
коричневый лаки. 

Таким образом, керамика I—IV вв. и. э. претерпела не только каче-
ственные изменения, по изменились и формы сосудов- Тщательно выде-
ланные фляги эллинистической эпохи сменяются шаровидными фляга-
ми без украшений, пиалы более не встречаются, появляются чаши с 
кольцевидной ножкой или одной ручкой, бальзамарин сменяются л> .о-
вицесбразными флаконами, появляются блюда, разного вида тарелкп и 
т. д. 

Что касается керамики I—IV вв- погребении Гарин, то ома большей 
частью не имеет украшений. Из узоров встречаются гыступы на тулояе, 
рельефные пояски в месте соединения горла и тулова сосудов, борозд-
ки, проведенные по верху и сбоку венчика. Плоские широкие ручки с 
бороздкой, которые восходят еще к урартскому периоду, являются наи-
более распространенными 

Далее, если часть керамики Гарни по своей форме и выделке тесно 
связана с керамикой раннего периода, то ряд форм, как например, со-
суды, украшенные выступами, с прямо срезанным венчиком, с пояска-
ми-бороздками, а также грушевидные кувшины, горшки и другая посу-
да, появляется впервые и, помимо местных традиций, как было отме-
чено выше, несет на себе общие черты, характерные для римской эпохи. 

Изменения общих форм и особенностей выделки глиняных сосудов, 
как и сопутствующие керамике предметы погребений позволяют про-
следить развитие керамики I—IV вв. и составить сравнительно точную 
хронологию ее. Это в свою очередь позволяет определить датировку 
других археологических материалов этих же веков. 
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IV. С Т Е К Л О 

Большая часть известного в Армении античного стекла найдена в 
погребениях ! -фни. Стеклянные сосуды служили для благовоний и ду-
и:исты/ масел, которыми обмазывали покойников, а флаконы клались 
с ними л погребения. 

Погребения Гарни первых веков в основном рядовые и по сзоему 
содер/ 'ямому мало отличаются друг от друга. Количество стеклянных 
сосудов в них бывает обычно в пределах 1—о, и только в некоторых по-
гребениях достигает 10. Керамика или вообще отсутствует, или пред-
ставлела I—2 сосудами. Все это свидетельствует о том. что в первых 
кеках н. 9. с т е к л о в Армении было доступным и недорогим. В церемо-
нии захоронения стекло заметно соперничает с керамикой и во многих 
случаях заменяет ее. Разумеется, создать подобное обилие стеклянных 
вещей только путем их ввоза было бы вряд ли возможно. Следова-
тельно, частично потребность Армении в стекле обязательно удовлет-
ворялась благодаря местному производству. К сожалению, до сих пор 
не только в Гарни, но и в других местностях Армении не обнаружены 
мастерские но производству стекла. 

Известно, что часть мастеров-стеклодувов древнего мира—Энни-
ом, Аристон, Ясон, Артас, Эйренайос и другие—оставили на своей про-
дукции свои имена. Стеклодувы Армении, как и гончары, не имели та-
кого обычая. Единственный известный образец с клеймом—это шести-
гранный сосуд из Гарни1, на дне которого греческими буквами от-
штамповано имя «Гермаиос» (рис. 19|,2). Это имя было очень распро-
странено среди римских солдат, находившихся на Востоке2. Флаконы 
с таким клеймом найдены в разных археологических памятниках и от-
носятся преимущественно к III в. Сосуд из Гарни, по форме надписи 
и ретроградному оттиску клейма, связывается с флаконом из Дура-Ев-
ропоса, который также имеет несколько вогнутое дно и надпись, читае-
мую отраженной в зеркале3 , и который, по мнению специалистов, не 
может быть древнее 200 г. Сосуд из Гарни, найденный с графином с 
резным орнаментом, может относиться к началу III в- Он изготовлен, 
вероятно, не в Египте4, а в одном из восточных центров стеклоделия, 
весьма вероятно—в Дура-Европосе5 , где во I I—III вв. стеклоделие 

1 Гарни, II, стр. 64, рис. 35; Б. Н. Аракелян, Г. А. Тирацян. Ж. Д. Хачатрян, Стек-
ло древней Армении (I—IV вн.), «Археологические памятники древней Армении», 3, Па-
мятники древней эпохи, вып. 1, Ереван, 1969, № 136; Г. А. Тирацян, Материальная куль-
тура..., стр. 13. 

3 Г. А. Тирацян, Автореф, стр. 13. См. об этом СЛ. XV. СШгтопЬ, ТЬе С1азз 
Уезае1в. ТЬе ЕхсауаИопз а! Эига-Еигороз. Р1па1 ГСсрог! IV, р. V, Кем На\еп, 1963. 
стр. 127 и дал. 

3 011. XV. С1а1гшоп1, стр. 128, № 645. 
4 Стекло древней Армении, № 136. 
5 / / . II. Сорокина, Рецензия па кн. Б. Н. Аракелян, Г. А. Тирацян, Ж. Д. Хачатрян, 

Стекло древней Армении, серия «Археологические памятники древней Армении», 3. 
Памятники древней эпохи, вып. 1, Ереван, 1969, ВДИ, № 3, 1973, стр. 195. 
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было зесьма развито. Во всяком случае большое сходстзо этих двух 
сосудов позволяет предположить, что они произведены в одном центре 
п отмечены клеймом одного и того же мастера. 

Стекло погребений Гарнн, открытых после 1956 г.. по своему цвету 
и форме в основном повторяет найденные в предыдущие годы типы и 
довольно однообразно. Это в особенности относится к яйцевидным, 
грушевидным, треугольным флаконам, к шаровидным изящным боль-
шим к малым сосудам с одной и двумя ручками, к сосудам с вытяну-
тым туловом и толстыми стенками, к выдутым в форме сосудам с ви-
тыми и геометрическими орнаментами, с одной и двумя ручками и т. д. 
Однако такие высокохудожественные образцы, как флаконы с рель-
ефными женскими головками, резными орнаментами, горизонтальны 

ми желобками и т. д., не встречаются. 

В Гарнн встречаются почти все технологические способы, приме-
нявшиеся в производстве стекла в первые годы и. э. Это относится и к 
дутью без форм, и к дутью с помощью форм. Иногда прибегали к бо-
лее старым технологическим способам—к литью в формах, для отдел-
ки некоторых деталей. В первые века н. э. флаконы, изготовленные 
только литьем, уже не встречаются6. 

В Армении, в том числе и в Гарни, встречается стекло всех цветов, 
однако среди сосудов, изготовленных дутьем, но без помощи форм, и 
сосудов более позднего периода, изготовленных дутьем с применением 
формь: п литьем, преобладают светло-зеленый и сине-зеленый цвета, 

6 Стекло древней Армении. Сосуды 1—3 изготовлены способом дутья, а не литья. 
Они относятся к числу наиболее древних образцов, изготовленных этим способом. 
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что, вероятно, обусловлено наличием з кварцитах примесей .жнеей 
металлов. 

Основная часть рассматриваемого стекла изготовлена способом 
свободного дутья, а небольшая часть—дутьем и литьем в формах. 
Предполагается, что выдутые в формах сосуды древнее, чем сосуды, 
изготовленные способом свободного дутья. Формы бывают двуствор-
чатые и трехстворчатые, глиняные или деревянные. Формы можно бы-
ло использовать неоднократно. В Гарни встречаются сосуды, выдутые 
и в двустворчатых, и в трехстворчатых формах7, а найденные в Геха-
дире сосуды с двумя ручками с витыми узорами выдуты в одной и той 
же форме*. Часть выдутого в формах стекла является повторением ме-
таллических сосудов. Один подобный сосуд найден в Гарни9 в погребе-
нии № 79 (ГИМ 2100/79). 

Тулово этого сосуда в форме кувшина, изготовленного из доволь-
но тонкого стекла темно-синего цвета, полностью покрыто вертикаль-
ными желобками (табл. ХШз) . Он имеет низкую кольцевидную нож-
ку, расширяющийся кнаружи и сгибающийся вовнутрь венчик, краси-
вую ручку с глубоким желобком сверху вниз (высота 7 см, диаметр 
венчика 2,5 см, диаметр дна 2,8 см). 

Подобный сосудик, изготовленный из темно-фиолетового прозрач-
ного стекла, найден в Гарни в предыдущие годы из погребения ЛЬ 85 
(ГИМ 1964/85). Отличается от предыдущего более выпуклым туло-
вом, цилиндрическим горлышком и расширяющимся кнаружи венчи-
ком'0 (высота 7 см, диаметр венчика 2,8 см, диаметр дна 2,8 см). 
На чти флаконы походит найденный Ивановским в Арташате (по-
видимому, в селе Верии Арташат) сосуд", который полностью выдут 
в форме. Надо отмстить, что сосудики этого типа вообще мало извест-
ны. 

Один такой сосудик из коричневого прозрачного стекла хранится 
в античном отделе Эрмитажа (приобретен в 1926 г., Е—1249. высота 
Нем) . Другой подобный сосуд с двумя ручками найден в Мингечауре1", 
в катакомбиом погребении. Однако последний имеет низкую ножку, а 
вертикальные желобки более широкие и высокие. Он датируется I—II 
вв. и. э. 

Два шаровидных сосуда с одной ручкой, с желобками, изготовлен-
ные из светло-фиолетового прозрачного стекла, найдены в погребениях 
ЛЬ 187 и 207 Урбниси13. По размерам и форме они мало отличаются 
от сосуда из Гарни, считаются сирийскими и датируются I в. и. э. Сосу-
ды с одной или двумя ручками, с глубокими желобками встречаются 
в разных странах древнего мира, например в Италии14 , Северной Дал-
мации15 и др-

7 Гарни, II, стр. 63; Г. А. Тирацян, Авюреф., стр. 12. 
" Ж. Д. Хачатрян, О стекле древней Армении, ВОН, 1967, Л% 1, стр. 87, рис. 3. 
0 Стекло древней Армении, № 117. 
|П Там же, № 116. 
11 Там же, № 118. 
12 /'. М. Асланов, К изучению раннесредневековых памятников Мингечаура, стр. 

04, рис. 26г,. 
13 М. Н. Сагинашвили, Стеклянные сосуды Урбнисского могильника. Каталог. Тби-

лиси, 1970, стр. 12. №№ '1—6, рнс. 2. 
14 ГЧгго, Магсоп'. Уе1г1 Котап! пе1 Мияео (II 2ага. Во11е11по сГАг(е. Кота 

МСМХХХП, рис. второй и третий слева. 
15 Ргапг ХПскНо}/. 1]п(ег5ис11ип8еп 1п Могйс1а1ша11лп ,1а11гекс11е{1 йез б51егге;$с-

1юп. Агс11ао1о215с11еп (пвШШез 1п ^'1сп. Вале! XII, ^Чеп, 1909, рнс. 47. 
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Интересно, что большая часть подобных сосудов (три), к то4.:у же 
лучшие пз них, найдена з Закавказье. Найденный з Гарнн в погребении 
Л;г 6 фиолетовый сосуд датируется I—II зз. н. э. и считается сирийским 
изделием16. Принято," что приоритет техники изготовления стекла вы-
дуванием в формах принадлежит Сирии, Сидону, где вообще изготов-
лена большая часть сосудов, выдутых в форме'7. В последнее время 
считается, что евреи также знали этот способ изготовления стекла18. 
Таким образом, найденные з Армении сосуды с шаровидным туловам. 
п о к р ы т ы е вертикальными рельефными каннелюрами, изготовлены в I 
в.. в одной нз сирийских мастерских, возможно, в Сндоне, откуда и вы-
везены в Закавказье, Северное Причерноморье и Европу. 

Рнс. 20. 

Примечательны флаконы, выдутые в форме, найденные в погре-
бениях № 75 и 82 и имеющие в верхней части центрального пояса два, а 
в нижней части—один выпуклый поясок. Поверхность их тулова де-
лится на неравные части, верхняя часть (2,5 см) шире нижней (1,3 
см)- Концы ромбовидных узоров центральной части не всегда соедине-
ны вверху или внизу. Целый из флаконов изготовлен из фиолетового, 

16 Гарни, I, стр. 44 и сл., рис. 33, табл. 25; Г. А. Тирацян, Авторсф., стр. 12. 
" А. Юза. Олз 01ая 1т АНеПите. В. I. стр. 299; В. II, сгр. 693 и сл.; О. В. НагЛ.п. 

Нотапо-ЗуПап д1а5зез шоиМ-Ыочгп 1п8Сг1рМопз. „,1К5, V. XXV. 1935, р. 2. стр. 
181; И В. Нагдеп, Котап тои1с1-Ь!о\\п §1аззе8. ТЬе Сопг.о1з5еиг, 118А, 1940, зер1. 
стр. 102; О. В НагЛеп. ЗуПап 0:азз Ггот 111 е еат11ея1 Итез (о 1Ье 81Н сеп1игу А. О. 
ВиНеПп <1ез ]оигпёез 1п(егпа11опа1ез йи Уегге, № 3. 1964 Ые^е, стр. 21; Г. ЫтЬигц, 
С1Е53 1П АпИциИу, !.оп(1оп 1949, стр. 24; IV. В. Ному. С1азз. Ьопйоп, 1946. стр. 21. 

38 I?. У. РогЬгз, 51и(11ез 1п Апс1еп1 ТесЬпо1о§у, уо1 V, 1*е1(1еп, 1957, стр. 150. 
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о н . ваюшего красным, местами бесцветного тонкого стекла (высота 
>5 ' диаметр венчика 2,8 см, диаметр дна 2,4 см; табл. Хц, рнс. 200• 

Другой флакон из Гарни, верхняя часть которого не сохранилась 
Г;;;. . 20-;, табл. ХУП4) , изготовлен из тонкого фиолетового непрозрач-
ного стекла (высота сохранившейся части 5,6 см, диаметр дна 2,2 см). 

Подобный сосудик с ромбовидным узором найден в Гарни и з пре-
дыдущие годы, из погребения № 6!Э (высота 7,8 см). Он имеет более 
правильные формы- Другой подобный сосудик с более высоким туло-

л .лестен нам из Верин Геташена20 (ГИМ 1836). Ромбозндные 
узоры нейтрального пояса последнего походят на узоры первых двух 
сосудиков из Гарни, однако ромбики более выпуклы и грубы. 

Сосудик с одной ручкой из светло-фиолетового прозрачного стекла 
найден также в селе Сарухан района им. Камо, в погребении типа 
яш;: /а из плит. Ближе ко дну он несколько бесформенный. Централь-
ная часть тулова отделена сверху двумя, а снизу одним рельефными 
поясками (высота 7,5 см, диаметр венчика 2,2 см, диаметр дна 2,3 см). 
Швы форм флаконов с ромбовидным узором видны только на тулове 
и дне. Это является следствием того, что тулово выдувалось отдельно, 
в форме, затем повторным нагреванием изготовлялись шейка и ручг-.а. 

Говоря о флаконах с поясками узороз, нельзя не отметить другую 
группу подобных сосудов, которая от предыдущей отличается тем, что 
на пояске вместо ромбовидных узоров сделаны завитки (рис- 20 4, з)-
Эти амфориски широко распространены как в Армении, так и в раз-
ных частях античного мира21. Они считаются сирийскими, сидонскими 
и датируются I—II вв. В Армении известно пять таких сосудиков22, 
два из Гехадира, остальные—из бассейна озера Севан. Все они счи-
таются сирийскими, по размерам мало отличаются друг от друга (6,8— 
8 см) и датируются I в. и. э. 

Один пз флаконов с завитками синеватого цвета, три—фиолетового, 
один—желтоватого. По цвету они также мало отличаются от флаконов 
с ромбовидными узорами. 

Ареал распространения флаконов с ромбовидными узорами не об-
ширен. Один такой флакон известен из Сирии; его поверхность разде-
лена на равные части. Г. Айзен считает его, как и флаконы с завитка-
ми, сидонским изделием I в. до н. э.—I в. н. э23. Нижняя половина по-
добного флакона из желтоватого стекла найдена в Ольвии (хранится 
в Музее истории Киева, Б—32306). Третий, из коричневого прозрачно-
го стекла, найден в Урбниси, случайно24. На нем имеются две ручки, 
одна—коричневая, другая—синеватая. Считается сирийским изделием I в. 

10 Гарни, I, стр. 44, рис. 33, табл. 25; И, табл. XVI; Стекло древней Армении, № 112. 
™ Ж. Д. Хачатрян, О стекле древней Армении, стр. 88 и сл., рис. 6. 
" М. Н. Сагинашвили, ук. соч., стр. 10, рис. I, 1.2; У. Н. С. Кегп, Ра1г о! шои1с1-

Ыо«п р;1а«!5 Ат1ог1зк$ 1М сеп(игу А. О., .Оис1Ье1(]кипс11]е те(1е<1еИпдеп", Ы1еи\уег-
егкя XXXV, Ье1с1еп, 1954; р. р. 38, 39, рис. 9а-Ъ; А. К/за. Баз СНазз 1т АНеПите, 

1904, стр. 717; Е. НаИ, ТЬе Сгаесо-Котап зесПоп, РЬИас1е1рЫа т и з е и т 
ЬиИеИп, УО1. IV, РЬ|Ые1рЫа, 1913, рис. 102; /?. 5т11Н, 01азз Ггот 1Ье Апс1еп1 
\\'о|1(1, КЕИГ Уогк, 1957, N0 75; О. А. Е1веп. С1азз, УО1, I, И , К Е \ У Vо^к. 1927, рр. 254, 
271, табл. 54: "МесЫзсЬе АПегЮтег а из 50(1гГ|881ап(1 аи* Йет ВезПг, V. Уо^е!, Каз-
зе1, 1908, рис. 47с1; А. с1е КМАег Со11ес11оп ёе С 1 е ^ , Са1а1о§[ие, Т о т е VI, Ьез (еггез 
си Мез е1 1с8 Х'еггез, Раг1з, 1909. рнс. 267; XV. РгоеПпег. Ьа Уеггег1е Ап(Щие. Везсг1р-
Моп Йе 1а соПесМоп СЬагуе!, 1.а Рес^р 1879, р. 74, табл. IV, 16 и др. 

а Стекло древней Армении, №107-111. Литература там же. 
м О. Е/хеп, С1язз, УО1. I, р. 271, сгр. 54. 
и М. Н. Сагинашвили, указ. соч., № 3, стр. II, рнс. I 3; Л. А. Чилашвили, Горо-

днще Урбниси, стр. 167, табл. XIV 3. 
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Выдутые в формах флаконы с ромбовидным узором в середине, 
несомненно, всеми своими деталями связаны с спрнйско-сндонскнмн 
флаконами с узорами в виде завитков. Они относятся к тому же вре-
мени, что и флаконы с завитками, и также изготовлены мастерами, 
находившимися в сфере влияния школы Энеона. Как вертикальные 
выпуклые узоры этих флаконов, так и ромбовидные часто встречаются 
на сосудах с клеймом Энеона25. 

О найденных в Армении флаконах с ромбовидным узором можно 
сказать, что они изготовлены на месте,—быть может, мастерами, пе-
реселенными в Армению нз Сирии, или странствующими стеклодува-
ми. В античном мире имелись стеклодувы, которые организовывали 
производство стекла в разных странах, где для этого имелись условия. 
Такие известные мастера-стеклодувы, как Энеон26, Артас27 и" другие, 
вначале работавшие в городе Сидоне в Сирин, перебрались в Север-
ную Италию, где условия для их деятельности, были лучше, а нужда 
в стекле—большой. Переселились и александрийские мастера28. Сле-
довательно, это было характерным явлением для ремесленников анти-
чного мира, особенно в развитых ремесленных центрах. 

Ввозимые высокохудожественные стеклянные сосуды, в особен-
ности сирийское стекло, наложили свой отпечаток и на армянское сте-
кло. Именно это обстоятельство затрудняет отделение местного стек-
ла от привозного. Заимствовались не только флаконы с ромбовидны-
ми узорами, но и выдутые в форме восьмигранные25, с рельефными ук-
рашениями в виде разных сосудов и пр-30. 

Большая часть флаконов с поясками из ромбовидных узоров най-
дена в Армении. Это обстоятельство позволяет нам предположить, что 
в I в. н-э. в Армении работали мастера, относящиеся к школе Энеона, 
и возможно, что флаконы Грузии, Ольвии и также Сирии ввозились 
из Армении. Такие центры стеклоделия, как Египет, Сирия, Палестина 
и западноевропейские страны, не только вывозили свою продукцию, 
но и ввозили стеклянные изделия. 

Ромбовидные флаконы Гарни как и флаконы с узорами в виде 
завитков, датируются I в. н. э. Найденные с ними в тех же погребениях 
материалы не противоречат этой датировке. Золотые кольца, бусы нз 
стекла и пасты, скарабеи и глиняная чаша могут относиться к первым 
векам до н-э. и н. э- Стеклянные флаконы также являются типичными 
изделиями I в. н. э. 

Следующей с хронологической точки зрения группой являются со-
суды разных форм, изготовленные способом свободного выдувания, 
среди которых большое количество составляют колбовидные сосуды. 

Отдельную группу составляют флаконы с грушевидным туловом, 
25 й. В. Наг(1еп, Котало-Зуг1ап {^аякез и'ИН тои1(1-Ыоигп 1п.«спр11опз. 1аЫ. 

XXIII, р1. 3; й. В. НагЛеп. Котап тои1с1-Ыои/п (>1а58е8. ТЬе Соппо1ззеиг, 1940, И8А. 
р. 102, р1. II; М. Ко$1ои12е(/, 5ос1а1 апй ЕсопотЮ НЫогу оГ (Не Не11епЫ1с ^'огМ 
ОхГогй, 1953, р. 1022, табл. С1Х; XV. 5тИИ, ук. соч , рис. 67, 68; й. В. Нап1сп 
Тшо ТотЬ-^гоирз о! 1Ье Игз1 сеп1игу А.И. 1гот УаЬтоиг, 5уПа. ,8уг1а., Т о т с XXIV, 
аг1з, 1944—45, табл. X, рис. 2. 

20 Об Энеоне см. подробно ук. сочинения Д. Б. Хардена. 
" Рг. Ргетепи1ог/. К0ш1зсЬс 01а?ег пШ ЪиШ^еИесИег оЬоНагЬе. Ге8|5сЬПИ 

Юг Аидиз! Охе Хит 75. ОеЬигШая 23 ]и11, 1938, Оагтз1а<Н, 1938, стр. 120. 
28 /?. Ю'. 8тНН, С1азз {гош (Не Апс1еп( №ог1с1, стр. 44. 
29 Ж. Д. Хачатрян, Некоторые образцы античного стекла, найденного в Армении 

«Изв. АН Арм. ССР (обществ, науки)». 1964. № 12, стр. 75 и сл., рнс 6. 
30 Стекло древней Армении, № 106; Г. А. Тирацян, О торговых связях Армении с 

Сирией в античное время, Палестинский сборник, № 4, 1959, стр. 73 н сл.; Ж. Д. Ха-
чатрян, О стекле древней Армении, стр. 85 и сл., рис. 2. 
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самый больше;; из которых, с довольно выпуклым туловом (высота 18 
см, диаметр венчика 4 см, диаметр дна 3,5 см), изготовлен из сине-зе-
леноватого прозрачного толстого стекла (погребение Лв 103; табл. 
Х \ ' П д . Его цилиндрическая шейка несколько выше тулова, имеет гас-
ширяющийся кнаружи горизонтальный венчик. Дно плоское- Друге;': 
сосуд этой группы (погребение Лв 124) по размерам меньше (высота 
14 см, диаметр дна 4 см, диаметр венчика 2,7 см). Тулово сравнитель-
но вытянутое, несколько выше, чем цилиндрическая шейка: з месте их 
соединения тулово легко вогнуто вовнутрь- Дно несколько вогнутое 
(табл. XXI/). Он изготовлен из толстого сине-зеленоватого стекла, имеет 
серебристо-зеленоватую иризацию. Третий (погребение 751 изго-
товлен из светло-зеленоватого непрозрачного стекла (высота 15 см. 
диаметр дна 6,5 см. диаметр венчика 3,5 см), высота шейки и тулова 
почти одинаковая (табл. Х12). Тулово внизу широкое, дне плоское, 
венчик расширяется кнаружи. 

Флаконы столь большой емкости, по форме тулова также несколь-
ко отличающиеся друг от друга, найдены в Гарни и в прошлом. Они 
датируются I—II вв.31 и считаются привозными из Сирии, потом" что 
совпадают с найденными в погребениях Дура-Ьвропоса флаконами 
не только по своим размерам и формам, по и по синеватому цвету 
стекла32. Флаконы, сходные с указанными чыше вторым и третьим 
флаконами, найдены в погребении Личка33 , которое датируется кон-
ном I—началом II в. Грушевидные флаконы большой емкости были 
весьма распространены- Они изготовлялись в восточных и в особен-
ности западных34 (Северная Италия. Кельн) центрах стеклоделия. По-
добные сосуды Дура-Европоса3 5 , изготовленные из толстого стекла 
синеватого и зеленоватого цвета, обнаруживаются в погребениях I—II 
вв. В сирийских археологических памятниках они встречаются с I по 
III в.3® Сосуды этого тина, найденные на острове Самотраке, датиру-
ются первой половиной I в.37 

Образны колбовидных сосудиков из светло-зеленого стекла, да-
тируемых первыми двумя веками, найдены и на Кипре38. Формы этих 
флаконов, изготовленных из зеленоватого стекла, характерны для вос-
точных изделий I и II вв. Однако подобные формы встречаются и на 
Западе3 5 . Подобные сосудики, найденные в разных местах Индии, 

31 Гарми, I, рис. 44. табл. 24. 
32 Г. А. Тирацян, О торговых связях Армении с Сирией, стр. 75 и сл. 
33 Ж. Хачатрян, Античное погребение п Личке, ИФЖ, № 3,1969, стр. 278,279. рнс 2. 

34 С. /з/п/гя, Котап 01яз8 Ггот Г)а(ес1 Р1псК Т)\асаг(а, 1957, Рогт 6; Р. Ргетегз-
1/ог/, Квга18сНе5 В и л ^ а з 1п Кб!л. В. III, Кб1п, 1954. стр. 24, табл. 12, 13. 

м N. ТоП, ТНс 1Чесгоро11з, табл. Х1.1Х, погр. 24—IV, № 14-16 , табл. XXXIX, 
ногр. 11, последний, табл. !Л", 1101р. 41, № 4. погр. 47, № 7; СЛ. V. СШппогЛ, ук. 
соч , р1. XXXV, 695, 671, 701. 

34 ЗёИш АЬ(1и1 Нак. Соп(г)Ьи(1оп (Типе ЛёсоиуеПе Агс11ёо1оЕ^ие Кёсеп1е а Г 
Е1и(1е с!е 1а уеггеМе зуПеппе а Г ёроцие гота1пс, .105 VII, 1965, пз погр. 
Омоса (II—III), П^. 8; Мацг1се СНеМаЬ, 5агсорЬа§е» ел р1отЬ (1и тизёе К'аНопа! 
1ДЬапа1к, „5уг1а," Т о т е XVI, РаПз, 1935, р1. XVIII, вагсорЬа^е 24; О. В. Напкп, 
Апс1сп( 01.183, II; Котап. ТЬе АгсЬаео1о.(>1са1 ,1оигпа1. уо1, СXXVI. 1970, р1. 1.Б. 

31 Е1зЬе1Н В. ПизепЬегу, Апс1еп1 Тгош (Ье сете1ег1е8 о! 5ато(Ьгасе. ,105. 
УО1. IX. N. V., 1967, рис. 22, 23, 

3» О. УеззЬегц, С1аз8. ТЬе Зъ-еЛьЬ Сургиз ЕхресИИол, 51оскЬо1т. V. IV, 1956, 
р. 3, стр. 156, 201 и сл., рнс. 48 :а. '.6; О. \ея=Ъсгр, Котап 01а.*з 111 Сургиз, „Ори-
зси1а Агс11аёо1ов1а, \о1. VII, Ьипс1, 1952, табл. VII. 

3» О, И Нагиеп, Апс1еп1 01азз. АлИяиНу, УО1. VII, 1933, стр. 424, рис. 3. 
ОПесМзсЬе АИегЮтег 50йгиз81ап(1 ипйзоМз аизйет. ВезИг, у. УО^еП, Каззе! 1908-
р и с . , йб; 'АруаюХб^глт; Ё^г^лери ГЕрюог/.о-/ Тт,; 'Ау/ть/.ь-цу.г^ =-а!р51а;. 1922, с т р . 74 , 
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Маршалл считает изделиями второй половины I в- и отмечает, что они 
относятся к характерным для позднеэллинистического и римского пе-
риодов синеватым сосудам, которые найдены з Западной Азии и в 
большей части Западной Европы40. 

Флакон, точно такой же формы, «ак перзый и второй флаконы нз 
Гарни, найден в Грузии41; он отливает сине-зеленым цветом размера-
ми несколько меньше, датируется 1 и I—II вв. Н. Кунина и Н. Сороки-
на42, специально изучив сосудики разного типа, найденные г. Боспоре— 
Пантикапее и Кепе, считают временем их изготовления и распростра-
нения в Боспоре первую половину I в. 

Найденные в Гарни сосудики с грушевидным туловом по своим 
формам и цвету связываются с изделиями восточных центров. Они. 
вероятно, ввозились с Кипра или нз одного нз сирийских центров стек-
лоделия. Первые два флакона по своей форме, плавномх переходу 
от тулоза к шейке, плоскому дну и венчику могут быть отнесены к 
первой половине I в., чему не противоречат сопутствующие предметы. 
Третий флакон в месте соединения тулова и шейки перехвачен и име-
ет вогнутое дно, а это особенности, которые появляются несколько 
позднее, поэтому этот сосудик может быть датирован второй полови-
ной I з. 

Верхняя часть тулова одного из флаконов, найденных в погребе-
нии № 124, легко перехвачена, вследствие чего у шейки образовались 
плечи. Он изготовлен из светлого спне-зеленоватого толстого стекла 
(высота 11 см, диаметр венчика 3,5 см, диаметр дна 4.5 см). Имеет 
легко вогнутое массивное дно, на котором видны следы шва. Цилинд-
рическая шейка почти равна тулову и завершается косо срезанным 
расширяющимся кнаружи венчиком- Поверхность покрыта легкими 
следами фиолетовой иризации (табл. ХХ13). 

Сосуды с подобным переходом от тулова к шейке—сирийского 
происхождения. Они не очень распространены и обычно относятся к I 
е. н .э . Сосудик из Гарни по форме тулова связывается с подобными 
сирийскими сосудами, один из которых найден в Гарнн в предыдущие 
годы43. В Пантикапее найдено два подобных флакона, относящихся к 
первой половине I в. и. э.44, один из которых имеет большое сходство с 
сосудом из Гарни-

Подобные сирийские сосуды имеют классические формы, а обра-
зец из Гарни в некоторой степени напоминает местные сосудики с 
яйцевидным туловом. Его надо считать имитацией сирийских сосудов, 

и поскольку материалы погребения № 124 датируются серединой I в. 
и. э., то и этот сосуд надо считать изделием того же времени. 

Следующую группу составляют узкие конусообразные сосудики. 
Они отличаются друг от друга высотой тулова. Сосуд с самым высо-
ким туловом (5,1 см), найденный в погребении № 124, изготовлен из 
светлого сине-зеленоватого прозрачного стекла; узкая цилиндрическая 
рис. 13, первый слева; С1. Шп.дз. Котап 01аяз. Рогт 28 а; Рг. Ргепнтзйпг/, ГС0т1-
ясМея Вип(д1аз 1п Кб1п, табч. 57, 58; ВагЬага РИапка, 5як1;| з(агоху(пс. М'агяяам'а, 
1946, стр. 188-189, табл. Х1.И1 1. з; КоЪег! 2а1ш, 5атт1ипй Ванга! зсЫПег (ВегИп), 
\Уе ке апНкеп к1е1пкипз( доЫзсЬтмск (К'азсг ТопП^игеп) Топ^Газзе. ВегИп, рис 246. 

.Г. МапНаЧ, ГахПа, СатЪПс^е, 1951, табл. 210 1.2,3. 
М. Н. Сигинашвили, ук. соч., >8 154 —155; 5. Мака/аИи'н, 1^о11се зиг 1ез с1а-

1е«. Йез Мёсгоро1ез сЮсоиуеПея ем Оёог^е Ле 1920, а 1924 (Кёяитё), стр. 186—188, 
.Ви11е(1п с1и Мизёе о'е Оёог^е," Т. IV, Т|П1з 1928, табл. 1Х3. 

'•2 Н. 3. Кунина и Н. П. Сорокина, Стеклянные бальзамарии Боспора, ТГЭ, XIII, 
Л.. 1972. стр. 169, тип 1, рис. II ье-

° Стекло древней Армении, № 74. 
44 Н. 3. Кунина и И. П. Сорокина, ук. соч., стр. 171, тип. III. рнс. 11 ц 



. ,:а (высота 2,2 см) в несколько раз короче тулова, венчик подни-
мается кверху, расширяясь кнаружи; дно вогнутое (высота 7,3 см, диа-
!' • г;' :ика 2,6 см, диаметр дна 2.5 см). На поверхности сохранились 

с . ы се /:бристой иризапин (табл. ХХ13). Сосудик нельзя считать рабо-
' : рук, пото .1у что ребра его искривлены. Тулово и шейка другого 

со . найденного в том ж е погребении, одинаковой высоты (высота 
8 с : , лий гетр венчика 1,8 см, диаметр дна 2 см) . Цилиндрическая шей-

свершается венчиком, изогнутым вовнутрь и наружу. Шейка отделе-
на от тулова легким перехватом, дно несколько вогнутое и имеет следы 
шва. Темно-синее стекло прозрачно, но краска размешана неравномер-
но (табл. ХХ1<). 

Третий сосудик (погребение Л*е 75) изготовлен из светло-зеленого, 
почти бесцветного стекла. Шейка несколько короче тулова, цилиндри-
ческая, имеет грубый, расширяющийся кнаружи венчик, дно плоское 
(высота 7 см, диаметр венчика 2 см, диаметр дна 2,5 см) . Переход от 
тулопа у. шейке плавный (табл- Х1[). 

Два конусообразных высоких сосудика известны из карасного по-
!р<".'-1!ия Верин Арташата4 5 . Оба они изготовлены нз Д О Р О Л Ы Ю толстого 
стекла хорошего качества, светло-зеленоватого оттенка (высота 8 см, 
диаметр венчика 1,8 см, диаметр дна 2,2 см). Оба хорошо выделаны, 
имеют правильные формы. 

Конусообразные сосудики с узким туловом являются одной из наи-
более распространенных форм стеклянных изделий античного мира. 
Эт> сосудики, найденные в Армении, имеют параллели с найденными 
н?! Кипре46. Подобные сосудики известны из Греции47, из Коринфа48 (из 
япко-синего стекла; I—II вв.), из Сипноса49 (сине-зеленого цвета; 
I в. н. высота 10,7 см). В районах Северного Причерноморья такие 
сосудики найдены в погребениях I—II вв. села Кыз-Аул50 (захороне-
ние № 4, высота 10,5 см), в Тузлинском некрополе I в-51; все они походят 
на найденные в Армении сосудики (высота 8 и 8,5 см). 

Помимо сосудиков, относящихся к раннему периоду, подобный со-
судик синеватого цвета найден также в комнате IV—V вв. Джерашп' 2 . 

Д. Харден указывает среди стеклянных изделий первого периода 
•один подобный сосудик и отмечает, что для этой группы, относящейся 
к I—II вз., общим является зеленый цвет. Далее он добавляет, что не-
смотря на то, что все подобные образцы являются восточными, тем не 
менее по форме они похожи на западные изделия53. 

45 Стекло древней Армении, № 10, 11. 
О. Уез&ЬегКотап {г1азз 1п Сургиз, стр. 141, табл. XIX,,; УоЛл Мугез, Нап-

(Нюок о! 1Ье Сс5по!а соНесНоп оЕ АпПс^МИе* Ггот Сургиз. №«/ Уогк, 1914, стр. 
'509, N 5102. 

4 ' Г. А. 2о>Т1)р15'.>. 'ЛчапудгваХ ЁчЛга 'А^'/ча/.м. Праитт! т^? гч 'Аитрац 'АруаюХйц*^; 
'КтирБшс той 193У- 'А»Т|/ац, 1940. рнс. 17. 

48 (11т/у а П. ОиьМ.чоп. ОГ ЕхсауаИопз сопс1ис1е{1 Ьу (Не Сог1п1Н. КезиПз Атег -
1сап ЙсНоо! о! с1азз1сп1 51н<11ез а! А1Ьепз, УО1. XII, 1952, рис. 11, № 669. 

40 У. К. Вгоск. О. МаоКтогИг УоипЕ\са\-аНопз 1п Ырпоз. ТЬе аппиа1 о! 1Ье 
ЬгШяН ясЬоо! а( Л(Ьепз, N0 ХЫУ. Ьопйоп, 1949. стр. 80 и сл., табл. 2,5, рнс. 1.4 (1) 

•г,° В. Ф. Гайдукевич, Некрополи некоторых Боспорских городов, Л1ИА, 69, М.-Л.. 
5959, стр. 187 и сл., рис. 62 2, второй справа. 

4 //. /7. Сорокина. Тузлинский некрополь, Л\., 1957, табл. 122. 
Спг{ II. Кг(т11п%, Оегаза. Сну о! 1Ье ЦссароИч, Ме\У Наусп, 19-38. сгр. 543, 

табл. СХ1-. Ь, рис. 25 (2565). 
" П Р. Нагс/еп, Лпс1ея( О'а^з, с<р. 424. рнс. 3. 
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Сосудики конусообразной формы с короткой шейкой пз Бернн Ар-
ташата зосточного происхождения, возможно, что они привезены с Кип-
ра. Что касается сосудика нз Гарни. то он.вероятно, является местным, 
"потому что его неправильные формы свидетельствуют о неумелости ма-
стера. Он датируется второй половиной I в., как и предыдущий сосудик 
того же погребения-

Другой сосудик из погребения № 124 имеет свои параллели в Си-
рии54 (Дура-Европос), в Палестине, в погребениях, открытых около 
города Акко55 (I в. н .э . ) , на острове Самотраке56 (первая половина I в 
до н. э.), в городах Северного Причерноморья57 (1 в. н. э.). Сосудик нз 
Гарнн интересен своим цветом (темно-синий), какого не имеет ни один 
из подобных флаконов. Вероятно, он ввезен в Армению нз одного пз 
близких к Армении, не известных нам центров или же изготовлен в Ар-
мении. Он также относится к середине I в. 

Третий из сосудиков Гарни (табл. Х10 интересен плавным перехо-
дом от шейки к тулову (погребение № 75), что характерно для одних пз 
самых ранних форм сосудов, изготовленных выдуванием58, ксгда масте-
ра еще не владели сложной техникой дутья. Сосуды с подобным плав-
ным переходом найдены в Урбниси59, некоторые из них считаются мест-
ными и датируются I в. н. э. Один нз них по размерам н форме совпада-
ет с сосудиком из Гарни. Последний также следует считать изделием 
середины 1 в. н.э., возможно, местным. 

От общей группы колбовидных сосудиков отличаются сосудики с 
вытянутым узким туловом, несколько расширяющимся книзу. Первый 
из них (табл- ХП5) изготовлен нз светлого желто-зеленоватого стекла 
и имеет вытянутое тулово (погребение № 74). Шейка цилиндрическая, 
длинная, с расширяющимся,кнаружи горизонтальным венчиком ^высота 
12 см, диаметр дна 1 см, диаметр венчика 1,8 см). Шейка и тулово раз-
деляются перехватом. Шейка и тулово второго сосудика, разделенные 
перехватом, почти одинаковой длины (высота 11,6 см, диаметр дна 1,5 
см, диаметр венчика 2,2 см). Венчик шире, дно несколько вогнутое, име-
ет следы шва (погребение № 124). Этот сосудик из светлого сине-зеле-
нова.того толстого прозрачного стекла покрыт серебристой ирнаацнеп, 
ближе ко дну расширяется (табл. ХХ12). Третий имеет высокое тулово, 

обломан выше шейки (высота сохранившейся части 11,2 см. диаметр 
дна 1 см), дно массивное. Изготовлен из сине-зеленоватого стекла. Эти 
сосудики имеют параллели с сосудиками, обнаруженными па Кипре, ко-
торые, согласно О- Весбергу, весьма характерны для первых двух веков 
н. э., но встречаются также и в III—IV вв.60 Подобные сосудики, найден-
ные в Египте61, имеют такие же размеры, что и сосудик из Гарни (вы-
сота 12,3 см). Более или менее схожие с ними известные восточные6- и 

и N. Р. ТоН, ТЬе КесгороПз, табл. ХШ1. погр. 23—XV. № 2. 
55 Маг1а Тегеза РоНипа, I \'е(П ЗоШаИ ОеПа ЫесгороП <11 Акко. .105, уо1. VII, 

1965, N. У., стр. 18, 23, рис. 2, 14. 
56 Е. В. йизепЬегу, ук. соч., рис. 26. 
57 Н. 3. Кунина и Н. П. Сорокина, ук. соч., рис. 6, 52, 63. 
58 Н. 3. Кунина и Н. П. Сорокина, ук. соч., стр. 157, тип 1, группа 2, вэр. I, 2А, 

РНС. 6 19, 52. 
59 М. Н. Сагинашвили, ук. соч., Л° 113-117. 
80 О. УезьЬег*. 01а.ч8, стр. 165, 205 и сл., рис. 61. 
111 М. С. С.ЕЛ%аг, Огаесо-Е^урПап 01ав5, Ье Са1ге, 1905, VIII, № 32(70. 
" Мапа Тегеза Рог(ипа, СопК-е!, 1. уе!г1 гошап1(11 сотня С::.чег\'а11 а! Мияео 

с!1 Си&НаП, 105, \о1. XI, 1969, С1р. 2-'. рис. 9; О. В. Нап/ен, Апс1еп1 01аз.ч. II, 
табл. ХР. 
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западные*8 сосудики относятся к I—II вз. По размерам и форме схожи 
с сосудиками из Гарни сосудик, хранящийся з Льеже6 4 (I з . н. э.) , а так-
же сосудики с вытянутым узким туловом, найденные в карасном погре-
О-иин Мингечаура65 и некрополе Урбниси66. Последние считаются си-
\>. <с: "и и датируются I в. н. э. 

Сосудик из Гарни (погребение Лв 124) по сопутствующему материа-
лу датируется серединой I в. н.э., а два других—I з. н.э. Эти сосудики, 

ж >, привезены из Сирии. 
В Армении этот тип продолжает существовать до III з. Другой со-

судик с вытянутым туловом, найденный в Гарни в погребении Лв 89 
(табл. XV]) выше (высота 14,5 см, диаметр дна 2,5 см), шейка и тулово 
имеют одинаковую высоту и отделены друг от друга легким желобком-
Он изготовлен из светло-зеленоватого стекла. Подобные сосудики изве-
стны в Гарни из раскопанных в предыдущие годы погребений I—II вв.67 

и считаются привезенными из Сирии или соседних стран. 
Высокие сосудики с вытянутым туловом широко распространены 

па восточных берегах Средиземного моря68. Подобные сосудики из сине-
з<леноватого и синеватого стекла найдены в погребениях I—II вв. Ду-
ра Яиропоса69 (высота 16,5—16 см). Схожие сосудики из светло- и тем-
но-зеленоватого стекла, которые, как было отмечено выше, характерны 
для первых двух веков н. э., найдены на Кип] е70, в Египте71, з глиняном 
саркофаге Ашура72, в разных местах Греции73, а также в западных 
центрах. 

Эти сосудики с вытянутым конусообразным туловом, вероятно, из-
готовлялись в одном из восточных центров—в Сирии или на Кипре, где 
они составляют большое число и датируются I—II вв- В Армении они 
после Ч в. пока не встречаются. 

Помимо конусообразных сосудиков с вытянутым туловом, в Гарнн 
найден также один сосудик с цилиндрическим туловом (табл. ХН 3 ) , из-
готовленный из почти бесцветного толстого стекла (погребение № 78). 

ол /•'. Зппкоюзку, АпПке 01язег, 'Л'1сп, 1956, АЬЪ. 34Ъ. й; М. Висж>а1а, Уазе АпПсе 
'!••• Ч11с1я 1-1 Тот К, Мнгеи1 [1е АгсНео1о§1е СопЖаШа, .\ь 251, 256; ЕгШк 8раг(г, АпПке 
01 я.«с Оеуаш111ег5(е11иг.р ВагепгсКНег Каззе1, 19 7, табл.4 ]-; С. /ш'прз, Котап 
(Начз. Рогт 8, р. 24; /'. Ргетепс/ог/, Эпз ХгНнгГя'Ьепе зо^еплп'е Ыаидгипе 01а» 1п 
КС1и. Кб1п. IV, 11154, р1. 82, 1, рр. 4 0 - 4 1 : М. \апйегНоеьеп, Уеггсз КотаШез (1ег-1Пт,: 

меНе) <1.'5 Мизёез СигНиз е( (1и Усгге а Мс^е Уёде1961, табл. 1-,,6, табл. II 8. 
84 М. УапЛегкоеиеп, Уеггск КотЖпез (1ег-1Нте з1ес1с) ..., тябл. II 
05 Г. И. Ионе, Мингечаурские погребения с оружием. КСИИМК, 60, 1955, рис. 2217. 

6П №. II. Сагинашвили, ук. соч., № 59, 60. 
0 / Глрни, 1, стр. 52, рис. 44, третий слева, табл. 24, первый справа; II, стр. 60, рнс. 

32, первый справа, табл. XIII, первый справа; Г. А. Тирацян, О торговых связях Ар-
мении п. Сирией, стр. 75. 

"" Маип'се СкёкаЬ, ЗагсорМадез еп Р1отЬ Р1ос1и Мизёе 1Ч'а(1опа1 1.1Ьапа1з, стр. 61 
—63. № 24. 

N. ТоН, ТМе ЫесгороПз, табл. Х1ЛИ погр. 23—XV. № 1. 
10 О. УехяЬигк 01аяз. стр. 165, 205 и сл., рис. 50 17, ,„, „ , Р"С- 61, 5, г„ ]0; 

О. Уе&зЬегц, Котап 01азз 1и Сургиз, стр. 140 и сл. табл. IX 25, XIX 5, 6, 10. 
" М. С. С. Еацаг, ук. соч., табл. VIII, № 32686. 
73 А/к1гае У!а11ег ипс1 Ьемеп НеШ, 01е Раг111егз(ас11 Аззиг, 1.е1р21в 1933, табл. 

4(5, № 13413(0). 
73 01аШз К. ИаЫЛзоп, Сог1п1Н, рис. 11 6В,; 'ЛртгепвХв-рх!) ЁфГ||двр1с,.. стр. 74, рис. 

13 перный справа' 'Ачавтжра! Ёч ШЯ 'А^у^аХм игл Г. А. Емтт.р^ч Щау.и%а -гт,; кч 'Ао^ча1« 
'Ар^агАо-р-Ат); к-шр&Еа; той Ё-5'Л 1939 кч 'Ав^чи;. 1911, рнс. 26(5). 
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Дно его массивное, круглое; сосудик не мог стоять вертикально. Венчик 
его расширяется кнаружи и загибается вовнутрь (высота 8 см, диаметр 
венчика 2 см). Стекло подвергнуто ирнзации, в нем видны пузырьки. 
Этот цилиндрический сосудик также изготовлен методом выдувания, 
затем поверхность слегка подверглась горячей обработке-

Сосудик этой формы пока единственный з Армении. Однако по-
добные сосудики обнаружены в других странах- Особенно большое р. с-
пространекпе имели цилиндрические сосудики з восточных частях Сре-
диземноморья. Хранящийся в Каире цилиндрический сосудик яр к.^зе-
леного цвета совершенно схож с сосудиком пз Гарни74. Подобные соеу-
дики известны из Караниса75 , Кипра76, Палестины77 (по датировке Ф. 
Нойбурга 300—400 гг.,), Фесални (высота 11 см; сине-зеленоватого 
цвета78). Найденные в Кельне цилиндрические сосудики Ф. Фремер-
сдорф датирует II в.79. 

Цилиндрический сосудик из Гарни по своей выделке, форме венчи-
ка и цвету приближается к изделиям восточных, в частности египет-
ских, центров стеклоделия. Выше было отмечено, что почти бесцветное 
с зеленоватым оттенком стекло характерно для египетских изделий II в. 
Вероятно, цилиндрический сосудик из Гарни имеет египетское проис-
хождение и датируется II в. 

Из стеклянных сосудов ранней эпохи особенно интересны найден-
ные в разных местах Армении сосудики своеобразной формы. Они име-
ют маленькую емкость и изготовлены из непрозрачного зеленоватого н 
сине-зеленоватого стекла, способом свободного выдувания. Один нз 
этих сосудиков, найденных в Гарни (погребение № 88), изготовлен нз 
толстого зеленов!атого стекла, имеет яйцевидное тулово, очо?чеы:ые 
плечи, длинную цилиндрическую шейку (табл. ХУ2). Место соединения 
шейки и тулова слегка перехвачено, горизонтальный венчик расширяет-
ся кнаружи. Дно плоское (высота 12,5 см, диаметр венчика 3,5 см, диа-
метр дна 2,3 см). По форме и размерам этот сосудик почти повторяют 
найденные в погребениях Арташата светло-зеленоватые и сине-зеле-
новатые сосудики, на дне которых заметны следы шва; найденный в 
окрестностях Кохба темно-зеленый непрозрачный сосуд; найденные 
селе Шрвенанц Кафанского района (венчик обломан, высота сохранив-
шейся части 13 см), в Личке, Верин Геташепе сосудики и хранящийся 
в Ереванском городском музее зеленоватый сосудик80. 

Определенное сходство с найденными в Армении сосудиками име-
ют образцы, найденные в Грузин81 и на территории Азербайджана5 2 . 

ч М. С. С. Е^аг. ук. соч., табл. XI. № 32, 798. 
'5 П. В. НагЛеп, Котап 0!а?<; Iгот Кагап1з, Лпп АгЬог, М1с111дап, 193(5, табл. 

IX, № 837. 
76 О. УеанЬегКотап С1азз 1п Сургиз, стр. 14, табл. 1Хзв и XX,. 
77 Рг. ЫсиЬигз, О'азз 1п Ап*^иКу, 1_оп(1оп, 1949, табл. XXV 84. 
78 У/е/'пЬег/г С1асИз ПаьШаоп, Е\'1с!епсе Гог 01азз Мапч{ас1иге 1п Апс1сп1 ТНез-

за1у, А.!А, 1962, N2, табл. 27, рис. 8. 
79 Рг. Ргетегзс/ог/, 13аз №1иг!агЪепэ 302епап1е Ыаи§гйпс з!аз 1п Кб1п, стр. 44• 

табл. 91-
84 Ж. Д. Хачатрян, Античное погребение в Личке, стр. 278, рнс. 3; С. Есаян, Ката-

лог археологических предметов, Ереван 1964, № 125, табл. XV, рнс. 1. 
81 И. Н. Цицишвили, Гробница у станции Мцхета, КСИИМК, 54, 1954, стр. 121 и 

сл., рис. 55—2; М. Придик, Новые кавказские клады, Материалы по археологии России, 
№ 34, стр. 106, табл. V. 

82 С. М. Казиев, Альбом, стр. 25, табл. XXXIV. 
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Подобные сосудики правильно выделяются как местные изделия53 и да-
тируется I—II ьв. Эти своеобразные сосудики не встречаются ни в Си-
рии' ни в других центрах стеклоделия, а в Закавказье они встречаются 
в большом количестве-

Несколько отличаются от вышеуказанных два из найденных в Гар-
ни сосудиков. Один из них (погребение № 77) изготовлен из светлого 
аше-зелеиозатого стскла (табл. ХП 2 ; . Тулово в нижней части расши-
ряется и суживается кверху и книзу конусообразно. Место соединения 
тулова и шейки перехвачено (высота 12,5 см, диаметр зенчика 2.6 см. 
диаметр дна 3 см). Шейка завершается венчиком, расширяющимся 
кнаружи и вовнутрь. Дно плоское, видны следы шва. Второй сосудик 
(погребение Л» 73; отличается от предыдущего низким качеством сине-
зеленоватого стекла (имеет большое количество пузырьков) и вогну-
тым дном (высота 12 см, диаметр венчика 3 см, диаметр днг -- с-.:; 
табл. У Ш 5 ) -

Эти массивные сосудики надо считать разновидностями местных 
сосудиков с яйцевидным туловом. Они изготовлены а другой мастер-
ской, потому что отклонения имеются не только в формах, но и в цвете 
и качестве стекла- Возможно, что мастера подражали ввозимым кону-
сообразным сосудикам, или независимо от них хотели изготовить кону-
сообразные сосудики. 

Такия образом, найденные в Армении сосудики своеобразие.: «ор-
мы, с подчеркнутыми плечиками отличаются друг от друга качеством и 
оттенком стекла (преобладает зеленый цвет), некоторыми особенностя-
ми тулова, шейки и венчика. Все это свидетельствует о том, что они 
являются изделиями разных мастерских и разных мастероз. Эту нашу 
точку зрения подтверждает также наличие на дне этих сосудиков сле-
дов трубки стеклодувов разных диаметров, а также то, что стекло это 
обрабатывалось при различных температурных режимах, вследствие 
чего не все сосудики изготовлены из высококачественного стекла. Ареал 
распространения этих сосудиков выходит за пределы Закавказья , а 
найденные на территории нынешнего Азербайджана и в Грузии образ-
цы также отдельными чертами отличаются друг от друга. Следователь-
но, мастерские, изготовлявшие сосудики подобного типа, выпускали их 
для местного закавказского рынка. 

Эти сосудики па внешнем рынке не могли соперничать с высокока-
чественной продукцией восточных и западных центров стеклоделия. 
Время их производства и распространения не велико. Подобные сосуди-
ки мы пока встречаем в погребениях, датируемых I и I—II вв. н. э Па 
нашему мнению, их производство начинается с середины I в. н. э. и за-
вершается в середине II в. Основным центром производства этих сосу-
диков следует считать Армению. 

Большой интерес представляют сосуды разных размеров, с шаро-
видным туловом с ручками и без ручек, изготовленные свободным вы-
дуванием. Одни из сосудов Гарни (погребение № 75; табл. Х13) изго-
товлен нз темно-синего прозрачного тонкого стекла, имеет несколько 
вогнутое дно, почти цилиндрическую низкую узкую шейку, которая 
завершается расширяющимся кнаружи венчиком (высота 7 см, диаметр 
венчика 2,5 см, высота шейки 3 см). Д в е красиво оформленные ручки из 
молочно-белого стскла одним концом своим закреплены ниже венчика, а 

другим, завершающимся наподобие утиной лапки, опираются на плечо 
83 Г. А. Тирацян, Литореф., стр. 11—13; Г. А. Тирацян, Опыт периодизации... стр. 

87; Гарни, I, рис. 45, первый справа, табл. XXIV, второй справа; II, рис. 31, 32, второй 
справа, табл. XV, слева 3—6. 





со-'.ла вследствие того, что примесь окиси металла оказалась плохо 
размешанной, цвет стекла получился неравномерным; местами он более 
прозрач'-.н, беловатого ивета. 

Почти такую же форму имеет хранящийся в Государственном исто-
рижском музее сосуд с двумя ручками (высота 7 см. диаметр венчика 
2.1) см. диаметр дна 3 см). Ручки сосуда, изготовленного из темно-жел-
того ; розрачного стекла, сделаны из светло-зеленоватого стекла. Соеди-
.:!':11ие ,ва и шейки выполнено небрежно, а в стекле имеются пузырь-
ки. По -.бныс сосуды с двумя ручками найдены и в предыдущие годы; 
они I готовлены из сравнительно толстого желтоватого (высота 6 см), 
тонкого зеленоватого (высота 7,5 см) и фиолетового стекла. КраснЕые 
ручки яч светло-зеленоватого стекла. Эти сосудики найдены в погре-
бениях, датируемых I—II вв.м Другой сосудик, найденный в Гарнн 
(погрс'/г.чие № 80), изготовлен из темно-коричневого стекла и имеет 

шаровидное тулово; от вышеописанных сосудиков он отличается тем, 
что имеет не две, а одну ручку (высота 6,9 см). Ручка красивая, с глубо-
ким желобком; верхним концом она прикреплена к венчику, выше кото-
рого составляет кольцо, а нижним опирается на плечо (рис. 21]). Шаро-
видные сосуды с двумя ручками изготовлялись в западных и восточных 
страна/ Такой сосуд высотой 6 см найден в Мингечауре, в катакомб-
ном погребении № 10, которое относится к I—IV вв.85 Отличается от 
сосудткоз из Гарни низким качеством. В Грузии в Урбниси86 найдено мно-
го шаровидных сосудиков с двумя ручками; они датируются I в. н. э-
Ручки сосудиков из Грузии верхним концом прикреплены к середине 
шейки Подобный сосудик из прозрачного коричневого стекла, с узор-
чатыми ручками, считающийся сирийским, хранится з античном отделе 
Государственного Эрмитажа (Е 2790) в собрании Раевича. 

Флакон из темно-красного стекла, схожий с вышеупомянутыми со-
судиками из Армении, хранится в Ныо-Иорке, в собрании Р. Смита 
(высота 0,9 см). Он имеет две беловатые ручки с широким отверстием 
и глубоким желобком сверху вниз. Сосудик приобретен в Сирии. 
Р. Смит считает его сирийским и датирует I—II вв-87 Подобные сосуди-
ки найдены из парфянских глиняных саркофагов Ашура8 8 и из погребе-
нья № "0—I Дура-Европоса8 9 , относящегося, ко II в. Одна из ручек 
последнего темно-зеленого, другая синего пвета. Подобный сосудик, от-
но' :тш.ийся к I в., известен из погребения № 6 Сипноса90 (высота 8.2 см). 
Подобный сосудик, найденный в Кельне91, а также сосудики, хранящие-
ся п Мюнхене92 (высота 7,5 см) и Берлине93 (высота одного 8,8, друго-

м Гарни, I, рис. 33, табл. 23; II. стр. 62—63, рис. 33. табл. XV; Г. А. Тирацян. Ав-
тореф., |;тр. II—12. 

№ Г И. Асланов, Из истории материальной культуры Кавказской Албании, Баку, 
1062, стр. 129, рис. 7. 

™ М. I. Чилашвили, Городище Урбниси, Тбилиси, 1964, стр. 167, рис. 33*; М. Н. 
Сагшшиишли, ук. соч., № 48—58. 

и А'. I?'. 8/Я//Л, ук. соч., стр. 119, рис. 206. 
ннЛпг1га1' \УаЧег шн1 1епгеп Пе'.пт. Пю РагШегзЫ! Аззиг, табл. 46, й) Азз. 134 

13а. 
"» N. Р. То11. ТЬе МссгороИз, стр. 17, табл. 1.11, погр. 40—1. 
,0 ./• К- Вгоск, О. МасКтюоПк Уоип/г. Ехса\аИопз 1п 51р1тоз. сгр. 80—81, 86, 

табл. 29,. 
01 Рг. РгетегЫог/, КопНзсИеез Вип1(г1аз 1п Кб!п, В. III, сто. 31, табл. 31. 
,3 Рг. О. К1гсЬпег-ЗсНи)агг, 5ашт1ип{т \оп апПкеп 01азегп, ТеггакоИеп, Магтог 

5ки1р1игеп ип(1 Вгопхеп АикПоп 1п МипсЬеп 1п с1сг Оа1ег1е Не1Ыпя Ве1ги1 и. а. 1914, 
рис. 7. 

" /?0.'Л'Л/ 2аНп, 5 а т т 1 и п § Ванга! 5с1Ш1ег (Вег11п), табл. 10 20>. но-



г 0 — 9 см) датируются I в. н. э. Подобный сосудик, хранящийся в Льеже 
(Бельгия) и датируемый II в.94, несколько больше по размерам (высо-
та 12,6 см). Сосудик I в. из светло-синего стекла с одной ручкой хра-
нится в коллекции Ветонского колледжа9 5 . 

Как видим, сосуды с шаровидным туловом изготовлялись в разных 
местах, однако их большая часть относится к I в. н- э. Шаровидный со-
судик с двумя ручками из Гарни по материалам, найденным в том же 
погребении (Л"» 75)—флакону с рельефным ромбовидным узором, сосу-
дикам грушевидной, конусообразной и шаровидной формы и другим 
предметам,—определенно датируется I в. н. э. Вероятно, к этому же 
времени относится сосудик с одной ручкой из погребения Лг 80. Найден-
ные с ним небольшой сосудик с шаровидным туловом и одной ручкой, 
шейка сосуда из толстого стекла, железный кинжал и зеркало свиде-
тельствуют в пользу этой датировки. Изящество и совершенство форм 
этих сосудиков характерны для продукции центров стеклоделия восточ-
ного Средиземноморья (Кипр, Сирия). Интересно, что онн частично от-
личаются от вышеприведенных параллелей шаровидным туловом и кра-
сиво оформленными ручками; кроме того, большая часть известных со-
судиков найдена в Армении. 

По форме и технике изготовления к этой группе близок найденный 
в карасном погребении села Верин Арташат сосудик с двумя ручками96. 
Он изготовлен из светло-зеленого прозрачного толстого стекла. Чтобы 
придать сосудику более красивый вид, мастер изготовил верхнюю часть 
венчика из молочного непрозрачного стекла (опал). Сосуднк опирается 
на низкую ножку. Точно такой по размерам и форме сосудик из красно-
фиолетового стекла с венчиком из стекла бело-молочного цвета, да-
тируемый I в., найден на Северном Кавказе (хранится в Восточном от-
деле Государственного Эрмитажа) . Другой такой сосуднк известен из 
Алеппо. Сосуднк из Верин Арташата датируется I в. и. э-

Достоин внимания также небольшой сосудик с одной ручкой (вы-
сота 4 см), изготовленный из очень тонкого фиолетового стекла (погре-
бение № 80, рис. 2Ц) . Он имеет узкое короткое горло и расширяющий-
ся кнаружи венчик, верхняя часть ручки прикреплена ниже венчика, 
нижний конец, завершающийся наподобие утиной лапки, опирается на 
плечо. Точно такой сосудик известен из Севана; его ручка, начинаясь 
из-под венчика, спускается к цен пру шейки и, составляя прямой угол, 
опирается на выпуклую часть. 

Сосудики из тонкого стекла с одной ручкой также относятся к 
числу распространенных. Подобные сосугдики, найденные в западным 
центрах, в основном относятся к первой или второй половине I в. н. э.9Г 

Согласно К. Айсингсу, эта форма встречается только в I в., а сосудики 
с вогнутым туловом и одной ручкой—н в последующий период98. Сосу-
дики, подобные найденным в Армении маленьким сосудикам с одной 
ручкой, в большом количестве встречаются на Кипре. Онн в основном зе-

"Тго1з шШепаИез сГаг! Уегг!ег А 1гауегз 1ез соПесНоп.ч риЫЦиез е1 рг1усез с!е 
Ь' ехрозШоп, и с в е Л1иззе СигНиз, 1958, рис. 114. 

" ЕЬЬе1Н В. ОизепЬегу, Апс1еп1 С1азз 1п (Ье Со11ес11опк оГ ^'МеаЮп СоПедс, 
.1СЗ. УО1. XIII, 1971, 45. 

90 Стекло древней Армении, № 62. 
" Тго!з т111епа1ге.<> <3'аг(. рис. ЮЗ; Охг. ЗштопсН, ТевзШег ОгаЬегГеШег, Мопо-

{ггарЫап гиг 11гип<1 РгйЬ^езсЫсЫе с1ег 5с1те1г III. Вазе1, 1941, стр. 78, рис. 62; 
АпИке ипй ВугапИШзсКе К1е1пкипз(, АикИоп 1п ЛЮпсНеп 1п 11ег Оа1ег1 Нс1Ые. 
№авт011егз1га55е 15 Уот 28—30 оИоЬег, 1913, стр. 45, № 687. 

« С1. /змеи, Кошап 01азз, Ргот 14, стр. 31—32. 
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лсного цвета, имеют различные размеры и относятся к I в. н. =>.': Подобные 
маленькие сосудики, но с двумя ручками, из желтоватого и фиолетозо-
ю стекла, найдены также в Урбниси и относятся к I з. н. э. -"-' Тгхнм 
образом, почти все известные сосудики этого типа считаются изделиями 
I в. н. э. Сосудики с одной ручкой из Гарни и Севана, по найденным с 
ними материалам—восьмигранным сосудам, имеющим в центре узор из 
завитков датируются I в. н.э.101 Сосудик из Гарни (погребение N° 80) 
по найденным с ним материалам относится к тому же зремени. 

Эти сосудики ввозились с Кипра. 
Достойны внимания сосудики разных размеров с шаровидным ту-

ловом, без ручек. Маленькие сосудики, найденные в Гарни и Верин 
Геташене, почти не отличаются от вышеописанных изящных сосудиков 
с одной ручкой. Один из этих сосудиков, найденных в Гарни (погребе-
ние № 75), изготовлен из тонкого зеленоватого стекла; его цилиндриче-
ская узкая шейка завершается расширяющимся кнаружи венчиком 
(табл. Хн). Сосудик сломан (высота 4 см). Другой сосудик (погребение 
№ 03) изготовлен из тонкого беловатого стекла, шаровидное тулово, по 
сравнению с предыдущим сосудиком, более выпуклое (высота 4 см) . 
Этот сосудик также сломан (рис- 22\). Третий изготовлен из очень неж-
ного фиолетового стекла; тулово выпуклое, место соединения тулова и 
шейки слегка перехвачено, дно несколько вогнуто (табл. УПд); венчик 
изгибается вовнутрь и кнаружи (высота 3,2 см, диаметр венчика 1,1 см, 
диаметр дна 1,4 см). Тулово сосудика из Верин Геташена несколько 
сжато (высота 3,5 см), а шейка шире. 

Маленькие изящные сосудики-флаконы были очень распростране-
ны в античном мире и изготовлялись в разных центрах. Подобные сосу-
ды найдены в Керчи, и хранятся в Государственном Эрмитаже. Один 
подобный сосудик из сине-зеленого стекла имеется в собрании Бобрин-
ского (Е 2143; высота 4,2 см). Два других флакона из тонкого прозрач-
ного стекла (П. 1877-24; П-1877. 20) найдены с золотым перстнем, да-
тируемым временем императора Августа. В коллекции Пантикапеи име-
ется п другой сосудик таких же размеров, изготовленный из зеленовато-
го стекла (П. 1910.7). Флаконы с шаровидным туловом найдены также 

О. УеззЬег^, СНавя, стр. 145—147, 200 н сл., рис. 46, ,„„, 12 г, 57^ О. УеззЬ-
Кошап СЛазв 1п Сурги.ч, стр. 125 и сл., табл. V 1,215.10. XV 112. 

,0° Л1. Н. Сагинашвили, ук. соч., № 52—54. 
101 Ж. Хачатрян. Некоторые образцы античного стекла, найденного в Армении стр. 

4 
2 

Рис. 22. 

75, рис. 4. 
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в восточных центрах—з Каранисе102 (Египет; высота 7,1 см) и на Кип-
ре. Эти флаконы очень схожи с сосудиками из Гарнн и Берин Геташена 
и датируются I в. н. э. Они изготовлены из ярко-зеленого стекла и ИУ.̂ -
ют зысоту 4.8—4,9 и 6,7 см1С3. Маленькие изящные сосудики из синева-
того стекла известны из Сипноса1", из погребения № 5 Пстрнн105 (вы-
сота 6 см). Подобные сосудики изготовлялись и в западных центрах и 
найдены почти в большей части стран Западной Европы106 (Германия. 
Англия, Австрия). Они относятся к I или I—II вв. н.э. По своей форме 
походят на сосудик из Верин Геташена изящный сосуд из коллекции 
В. Муура. который, согласно Г. Айзену. относится к I—II вв.107, и сирий-
ский "сосудик, датируемый I—III вв.105 Все это свидетельствует о том, 
что маленькие, в том числе и изящные, сосудики были широко распрос-
транены в античном мире; они, по всей вероятности, производились во 
всех центрах стеклоделия. Найденные в Армении маленькие изящные 
сосудики по обнаруженным с ними материалам датируются I в. н. э. С 
одним из найденных в Гарни сосудиков в том же погребении (№ 75) 
найдены сосуд с шаровидным туловом и двумя ручками, сосудик с ром-
бовидным узором в центре, сосудики грушевидной и конусообразной 
формы, глиняный горшок с одной ручкой и т. д. Найденные с другими 
сосудиками бусы и глиняный кувшин также характерны для первых 
веков н- э- Что касается сосудика из Верин Геташена, то найденный 
вместз с ним сосуд с треугольным туловом и цилиндрической шейкой по 
своему цвету и форме относится к I в. н. э. 

Сосудики с шаровидным туловом, цилиндрической шейкой и загну-
тым венчиком, подобные найденным в Армении, обычно считаются наибо-
лее древними109, а сосудики с гладким венчиком, шаровидным туловом 
и перехзатом в месте соединения тулова и шейки относятся к несколь-
ко более позднему времени110. 

Пока трудно сказать что-либо конкретное о месте изготовления 
изящных сосудиков из Гарнн и Верин Геташена; вероятно, они происхо-
дят с Кипра или из Сирин. 

По своей форме схож с вышеуказанными сосудиками найденный в 
Гарнн а погребении № 97 сосудик (табл. XVI;, рис. 49 ), отличающийся 
от предыдущих только размерами (высота 9 см). Он также изготовлен 
из топкого стекла, имеет несколько сжатое шаровидное тулово, узкое 
цилиндрическое длинное горлышко, завершающееся расширяющимся 
кнаружи венчиком. Дно несколько вогнутое. Стекло имеет слабый зеле-

103 О. В. НсгЛеп, Кошап Шам Ггош КагаШз. стр. 209, табл. VIII, XVIII, рис.599. 
"з О. Уех*Ьзг§, СИ а 55. стр. 153—154, 202. рис. 48 ,, ,, 8, „; О. Уев$Ьег§. Ко-

тап 01а55 1П Сургиз, стр. 125 и сл., табл. VII ,, ,, я-
1,4 ]. К, Пгоск. О. МясКтог(Н УоипЕхсауаИопз 1п 31р1июя, сгр 88, табл. 30, 

рис. 5. 13(3). 
105 Ма1ег1а1е з1 зесгг1аг! АгсЬсо1ое1са, IV, 1957, стр. 34, рис. 183. 
106 Рг. Ргетегзйог/, ГСопИзсНез В и п ^ а з 1п Ко1п, стр. 38, табл. 50; Сиг! Ап1. Ы1е-

ззеп, ук. соч., табл. IV, р;1С. 698; Егп$1 ъоп Ваззе.гтапп-Зогйап, 131е АпИкеп С1азег, 
1918, рис. 73, 172; АпМяиШез оГ ГСотап ВгПа1п, Ьош1оп, 1958, стр. 42, рис. 12; К. 
Зипкоа/зку, АпИке СНазег 1п СагпшИнт ап(1 \\'1еп, 1950, рис. 37Ь; Ьис1и)1х Вег(*ег, 
КОгШзсЬе СНазег аиз У1п(1оп1з5а, Вале! IV, В!гк11аикег Vе^Iав• Вазе1 1900, табл. 12, 
рис. 183; М. УапйегНоенеп, Vе^^е5 Коша1пе5 (1СГ—Ш1ПС з1ес1е). табл. IV, № 20; Ваг-
Ьага РИагзка. ук. соч., табл. XVIII 

101 (7. Е1зеп, ук. соч., стр. 292, 370, табл. 90. 
108 Еаине Зроги, АпНке 01азег, № 154. 

108 О. В. НагЛеп. Кошап в1азз {гот Кагап1з, стр. 193. 
110 О. УеззЬег^. 01аз5, стр. 202. 
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имй оттенок. Высота тулова и шейки одинаковая. Другой изящный со-
судик (погребение .' э 124) отличается от предыдущего расширяющимся 

ужи и вовнутрь венчиком, шаровидностью тулоза, круглым дном и 
подхватом с месте соединения тулова и шейки (высота 8,о см. диаметр 
л'.;.чика 1,8 с : : , . В стекле заметно несколько крупных пузырьков газа 
(табл. XXI,) . 

По свое, форме на 'эти сосудики пояодит сосудик, найденный з Мнн-
1':чауре, в катакомбном погребении Лэ 2 (зысота 10,5 см) . Катакомб-
I <.•.': погребения в Мингечауре датируются I—1\ вз.111 Одкн подобный 
г.осуди/ (сломанный, зеленоватого оттенка, изготовленный из тонкого 
прозрачного стекла; известен из относящихся к концу I—началу II в. 
погребений г .ардиса'12- Сосудик из Гарни имеет параллели с найденным 
в погребении (Ла 4/5; I в. н .э . Тиритаки"- сосудиком из ярко-зеленого 

(высота 7 см) и сосудиком, найденным в Афинах в погребении 
па улице Леиорман114 , который относится ко второй половике I з. н. э. 
(вы ота Н~> см), подобный сосудик хранится з музее Куртнуса115. 

Первый из сосудиков из Гарни относится к I—II вз., а второй—•; 
середине I в. 

с Особую группу представляют изготовленные способом выдувания со-
суды с шаровидным туловом и двумя ручками. Один из них найден в 
Гарни в погребении № 93 (рис. 24). Он изготовлен из желтоватого толс-
того прозрачного высококачественного стекла (высота 15,5 см). Узкое 
цилиндрическое длинное горлышко завершается расширяющимся кна-
ружи горизонтальным венчиком. Красивые массивные ручки, разделен-
ные глубокими желобками на три части, одним концом прикреплены к 
центру шейки, другим опираются па плечи. 

Один подобный сосуд большой емкости хранится в Государствен-
но.! историческом музее (ГИМ 1820). Он изготовлен из довольно тол-
стою стекла оливкового цвета (высота 12 см, диаметр дна 4,6 см, дна-
метр венчика 3,6 см). Подобные сосуды найдены также в селе Личк 
Марту.пииского района п селе Ашнак Талинского района (2 шт.) Боль-
ший и.ч них изготовлен из тонкого красно-фиолетозого стекла (высота 
14,3 см, диаметр венчика 5,8 см). Сосудики из Личка и Ашнака отлича-
ются своими разноцветными бликами. Дно вогнутое. 

Найденный в Ашпаке сосуд датируется II в., а сосуд из Личка— 
концом I—началом II в."6 . 

Желтоватый стеклянный сосуд из Гарни по форме и размерам до-
вольно схож с сосудами из Личка и Ашнака. Однако шейка сосуда из 
Гарни несколько длиннее, венчик прямой, ручки узорные, более толстые 
н большие, что характерно для более позднего периода. На сосудик из 
Гарни с двумя ручками весьма походят сосудики с двумя ручками, най-
денные в Грузии—Мцхета-Самтавро и Урбниси- Первый из них отно-
сится ко II в. н. э.117, а второй, изготовленный из желтоватого прозрач-
ного стекла (высота 14 см),—к I в. н. э.118 

111 Г. М. Лсланав, Из истории материальной культуры Кавказской Албании I—IV 
пи., стр. 1215 н сл., 146 и сл., рис. 5. 

Лх>1 1"т НаШегп, СНаю Ггош ЯагЛя. А1 А, 1962, N 1 стп. 8, табл. 6. рис. 8. 
т П. Ф. Гайдукевич, Некрополи некоторых Боспорскнх городов, стр. 216 п сл., 

рнс. 8.')|. 
1,1 Сс(1г1с О. НаиИег, Огауея 1п Ьепоппап! 81гее1, АИюпк. Незрег1а, XXXII, N 2 , 

1963, табл. 45, рис. Т ,. 
1 , 3 Тго1к М111епа1гез сГаг! \'сгг1сг, рис. 162. 
,|г' Ж. Д. Хачатрян, Античное погребенпе в Личке, стр. 278, рнс. I. 
117 II. II. Угрелидзе, Стекло в древней Грузии, Тбилиси, 1961, рнс. 9. 
118 М. Н. Сагинашвили, ук. соч., № 45. 
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В Ашнаке, Лнчке. Карадзи найдены шаровидные сосудики нз толс-
того стекла, с Д В У М Я ручками, имеющие низкую шейку и большей час-
тью массивные ручки, прикрепленные к плечам. Эти сосуды являются 
промежуточным звеном между сосудами I в. с шаровидным туловом. 
изготовленными из тонкого стекла, и сосудиками нз толстого стекла, 
найденными в Гарнн, Ашнаке, Мцхета-Самтавро и Урбннсн. 

Желтозатый шаровидный сосуд из Гарнн относится ко II—началу 
III вз. Сосудик нз Урбниси, из-за длинной шейки и простых ручек, 
нельзя считать изделием I в.; он также относится ко II—III вв-

3 
{ 

Рис. 23. 

Интересную группу составляют сосудики с выпуклыми узорами, 
подвергавшиеся горячей обработке. После выдувания па тулове сосу-
да, еще в мягком состоянии, с помощью тупого орудия выдавливались 
круглые или продолговатые вмятины—по 3—4 штуки. В этой группе 
своим изяществом и красотой .выделяются сосуды, найденные в погре-
бениях № 91 и 97. Оба они имеют по шесть круглых и яйцевидных вы-
пуклых узоров (табл. XVI],з, рис. 23\, 492), изготовлены нз топкого стек-
ла, псчти бесцветного, со слабым зеленоватым оттенком, имеют несколь-



о .ыпуклое дно (высота 8—8,5 см, диаметр венчика 1,8—2,2 см, дна-
м'.-гр дна 3 с м ь Цилиндрическая шейка завершается расширяющимся 
/ н а р у ж и горизонтальный венчиком-

'I '.химка украшения сосудов способом вдавлизания з горячем состоя-
нии была широко распространена в Римской империи- Сосуды с выпук-
лыми угорами найдены во многих странах и датируются разным време-
нем, большей частью I—II вв., хотя встречаются т а к ж е в I I I—V вв. 
Со- /дик, датируемый не лозхчее II века, изготовленный из зеленого 
прозрачного стекла с шаровидным туловом (высота 10,8 см) хранится 
в а тичном отделе Эрмитажа (Е 849). Сосудики с выпуклыми узорами 
найдены и Египте119, Палестине120 , Сирии121. 

г>хгуды с подобными узорами, изготовленные з западных прозинциях 
Римской империи, значительно более разнообразны. Среди относящих-
ся у. более позднему периоду преобладают широкие чаши и сосуды122. 
Значительная часть'сосудиков с выпуклыми узорами изготовлена из 
ю л ' о г о стекла; некоторые из них напоминают образцы из Гарнн12*. 

Рис. 24. 

"» I). Н. Иагйеп, Котап 0 1 а « {гот Кагап1з, рис. 531, 568, 569, 692; М. С. С. 
Ыриг. Оглесо-ЕйУрИап 01азз. Са1ге, 1905, рис. 32, 714. 

120 /'. Р. КаНипе, 8 о т е азрсс(з оГ Апс1еп( 01азз {гот 1згае1, АпИ^иНу апс! 
8игу]уа1, уо1 II, N 2/3 1957, 1егиза1ет; Рг. ЫеиЬигц, 01азз 1п АпПциНу. табл. XXXIV. 

, 2 ] (Налег аиз 5уг1еп ип(1 А{»ур1еп Л/еШпцНаиь, ВауаПа, СНази-еН, 6 Ма1, 1957, 
1 ]а!|г(гап(г. НеН 5, стр. 18; №. РгоеНпег, 1.а \-еггег1е апИяие. Везсг1рМоп (1е 1а со11ес-
11011 СЬагуе!, Ье Рес(| 1879, табл. 1X50,51. 

ОВ, V. 31. Н. 5. 1958, сгр. 191; СЛ. Шп«з, Котап 01азз, Рогт 35; Рг. Ргет-
егзЛог/. КопИзсЬе СНазег а из К«1п, 193Э, 1.с1рх1й, рис. 22; Л. 1(1 ха, Эаз СНаз 1т АКе-
г1пшс, рис. 317. 

123 ИоЬсг( ЬсПтиЧ, ЕигоразсМез С1аз. 0 ! е ЗатпПип^ Л^Шгес! Виск1еу, ВегПп, 1927. 
табл. 2, рис. О.; Саг1 .4 л Л Л//е«я«», ук. соч., табл. XXXV, 333, 2зз; !~г- Ргетегзйог/, 
Кот^гНез Вип1^1аз 1п Кб1п, табл. 66-
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Последние по своей изящной выделке и форме могут относиться 
к ] ц вв., т. е. к тому же времени, что и описанный выше изящный со-
суднк без узоров из погребения Л» 97. Этой датировке не противоречат 
другие предметы, найденные в этом погребении—глиняный г;-., ок. кин-
жалы, стрела и т. д. Сосудики с выпуклыми у юрами ввозились, вероя-
тно, из Египта. 

Следующая группа сосудиков с выпуклыми узорами, хотя и не об-
ладает изяществом выделки предыдущей группы, однако также инте-
ресна. Среди них мы имеем один примечательный образец, который 
найден в Эларе, в погребении типа каменного ящика из плит. Это СОСУ-
ДИК из темно-фиолетсвого стекла низкого качества. Тулово четьпехгглн-
ное, имеет узорчатую ручку124. Вообще среди флаконов, укр..шестых 
выпуклыми узорами, редко встречаются сосуды с ручками-". 

Одним нз самых грубых образцов сосудов с вдавленными узорами 
является сосуднк из толстого зеленого стекла (табл. ХУ14, рис. 234). 
найденный в Гарнн, в погребении типа каменного ящика нз п л и т ( п о г р е -
бение № 102), около школы. Сосуднк имеет шаровидное тулово с ч е т ы р ь -
мя маленькими вмятинами; почти цилиндрическая длинная шеГг з а в ы -
шается расширяющимся кнаружи горизонтальным венчиком (высота 
6.5 см, диаметр венчика 2 см, диаметр дна 1 см). Точно такой сосуднк 
найден в Эчмиадзине, в погребении, раскрытом около храма св. Рипсн-
ме. Они схожи не только размерами, но и качеством и цветом стекла. 

Подобный сосуднк хранится в Государственном историческом ч\-
с:ее126 (ГИМ 79). Этот сосуднк из енне-зеленоватого толстого стекла 
несколько выше сосудика нз Гарни (высота 7 см), тулово бо.-ес выпук-
лое, а место соединения тулова и шейки перехвачено (рнс. 

Отдаленное сходство с этими сосудиками имеет найденный в Ка-
ранпсе меньший по размерам (высота 4.8 см) сосуднк с вдпьтичшыми 
узорами. Он изготовлен из почти бесцветного стекла со слабым зелено-
ватым оттенком127. По своей грубой выделке найденным в Армении со-
судам более близки найденные в Мингечауре сосудики с вдавленными 
узорами, которые датируются III—IV и III—VIII вв.128. и найденный и 
РУМЫНИИ, В Констанце, сосудик (высота 7,8 см), датируемый II III 
г.в.129 

Грубая выделка вышеуказанных сосудиков с вдавленными узорами 
на туловс, стекло низкого качества, отсутствие сопутствующих материа-
лов и точных параллелей позволяет нам предположить, что они отно-
сятся к III—IV вв. н изготовлены в одной из местных стеклодельных 
мастерских. 

Совершенно иную форму имеет найденный в Гарнн (погребение 
№ 66) сосуднк с вдавленными узорами. Этот маленький сосуднк, изготов-
ленный нз бесцветного стекла прн низкой температуре (видны пузырь-
ки), имеет сужающееся кверху тулово п плоское дно. Постепенно рас-
ширяющееся короткое горлышко завершается горизонтальным венчиком, 
расширяющимся кнаружи. Четыре яйцевидных выпуклых узора придают 
сосудику четырехгранную форму. Однако сделанные неаккуратно, я: не-

154 Стекло древней Армении, № 84. 
125 С ручкой см: А. К'за. Б!е АпПЬеп 01ас^ег (1сг 1га и Маг1а \'оп Еа1Ь, Вопп, 

1899, табл. XX, рис. 118 
т Стекло древней Армении, № 82. 
127 П. В. НсигАеп. Котап СИазз 1глт КагапК табл. VII, риг. 53 г.- и 
| М С. А1. Казиев. О двух кувшинных и двух катакомбных погребения:. стр 33, 

табл. III 2; Р. М. Ваидов, Археологические работы в Мингечауре и 1950 г., КСИ1Г1К, 
46, 1952, стр. 96. рис. 31. 

« • М. В,/сося/а, ук. соч., стр. 95, К» 171. 
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видные узоры нарушают соразмерность флакона и придают ему неко-
торую бесформенность (рис. 23ц, табл. XII*). 

Подобные вытянутые сосудики с выпуклыми узорами встречаются 
;; восточных (Каранис, Кипр; и западных (Кельн; центрах стеклоде-
лия. Одна/.о он;: совершенно отличаются от нашего образаг . 

Рис. 25. 

Форма тулова и расширяющейся кверху шейки сосудика нз Гарнн 
характерна для III и в особенности IV—V вв. Поэтому этот сосудик мо-
жет датироваться III в. и началом IV в. Весьма возможно, что он может 
быть местного производства. 

Достоин внимания довольно большой сосудик без ручек, найден-
ным л погребении № 71 в западном квартале селения Гарнн. В толстом 
стекле сосудика светло-желтого оттенка видны мелкие пузырьки. Тулово 
шаровидное сжатое. Длинная узкая шейка (8 см) завершается несколь-
ко расширяющимся гнаружи, косо загибающимся вовнутрь венчиком 
(рис. 25], табл. IX]). Место соединения тулова и шейки перехвачено, 
дно плоское (высота 15 см, диаметр венчика 2,7 см, диаметр дна 3,5 
см). Сосудик изготовлен способом свободного выдувания. Тулово по-
крыто геометрическим узором, сделанным шлифовкой и гравировкой 
острьи1.' инструментом. От плеч сосудика к перехвату тянутся линии, от-
стоящие друг от друга на 0.5—1 см, ниже которых все тулопо покрыто 
шестиугольниками, как бы вложенными один в другой- В нижней части 
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тулоза имеются янцезндные узоры, нанесенные толстыми линиями по-
средством шлифовки. 

Холодная обработка производилась после того, как сосуд был пол-
ностью готов. 

Техника шлифовки и гравировки стекла была известна в Между-
речье. как было сказано выше, еще в первую половину I тысячелетия 
до н.э. Шлифовальный станок с вращающимся колесом был известен 
и урартам130. Армения была издавна известна своими точильными и 
шлифовальными камнями. Плиний Старший в труде ^История приро-
ды» свидетельствует, что для шлифовки мрамора, гравировки н обра-
ботки драгоценных камней долгое время предпочитали так называемые 
наксосские камни с Кипра, однако в дальнейшем первенство перешло 
к ввозимым нз Армении т о ч т ь н ы м камням131. В эллинистическую эпо-
ху широко применялись гравировка и шлифовка стекла с помощью 
станка с медным или алмазным резцом и вращающимся колесом132. Со-
суды с гравировкой эллинистической эпохи найдены как в переднеазнат-
ских центрах, так и в Армении. 

Сосуды I в- н.э. украшены преимущественно шлифованными слоя-
ми. Начиная со II Е. в связи с новым общим подъемом стеклоделия по-
лучает широкое распространение техника украшения поверхности сосу-
дов гравировкой и шлифовкой. Наиболее распространенными узорами 
были круглые, яйцевидные узоры, различно расположенные, желобки, 
разнообразные линии и черточки133. 

Сосуды с подобными узорами, в особенности чаши н стаканы с 
толстыми стенками, найдены в большом количестве з западных облас-
тях Римской империи, в районах Причерноморья и т. д. Уже в изданном 
императором Константином законе от 337 г. о привилегированных ре-
меслах среди 35 специальностей, освобождаемых от налогов, указаны 
две специальности мастеров по стеклоделию—стеклодувов и гравпров-
шиков-шлифовщиков134. 

Гравированное стекло встречается в Армении начиная с эллинисти-
ческой эпохи до средних веков. Большое количество обломков чаш нз 
толстого стекла зеленоватого оттенка с яйцевидными, круглыми узора-
ми, нанесенными шлифовкой и гравировкой, найдено <в Гарнн, Двине, 
Ацаване135 и др. и датируется III—IV вв. и более поздним временем. 
Наиболее совершенным образцом сосуда, украшенного узорами такого 
вида, является найденная в Гарнн красивая чаша для воды нз толсто-
го зеленоватого стекла, которая может считаться одним нз лучших об-
разцов обработанного шлифовкой стекла не только в Армении, но и 
вообще в античном мире (рнс. 26). 

130 Б. Б. Пиотровский, Кармир-Блур, I, Ереван, 1949, стр. 34, 35. 
181 Плиний Старший, Вопросы техники в №1ига11!> Н181опа, ВДИ, № 3 194(1 При-

ложение, Распиловка мрамора (из кн. 36), стр. 311. 
132 М. И. Максимова. Эллинистическая техника, М„ 1948. стр. 224. 238. 
133 СИ. 1Г С!а: гтоп(, ук. соч., стр. 56 и сл., табл. VII—IX; Р НатеИп, Са-

Ыег» с1е Вугза. II—IV, рак-ют; /?. IV7. ЗтИЬ, 01аз8 {гот 1Ье Анс1еп1 \\'огЫ, стр. 110 
и сл.; Н. Г/. Сорокина, Стекло нз раскопок Пантнкапея, 1945—1959 гг., МИА, 103, 
М, 1962, стр. 232. 

134 Сойех, Т!1СО(]. 13 4:2 
135 Г. А. Тирацян, Раскопки крепости Ацаван в 1962 г., стр. 1(19 и сл. (на арм. яз.); 

П. Н. Аракелян, Значение раскопок в Гарни для изучения культуры древней Арме-
нии, стр. 155, рнс. 6; Г. А. Тирацян, Опыт периодизации, стр. 87; Стекло древней Ар-
мении, № 76. 77. 
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Ь'/прос о шлифованном стекле в стеклоделии античного мира явля-
' г'.:; • л ним и? дискуссионных. Имеются различные мнения относительно 
'••• . !-|.ч::"овеиия и распространения"1®, ибо подобного стекла на запа-

обнаружено больше. 

У0СЛ1 

Рис. 26. 

Обнаружение значительного количества гравированного стекла в 
Дура-Европосе (50 предметов) и Беграме позволило по-новому подойти 
к вопросу. Родиной гравированного стекла считается вообще Александ-
рия 1 7 , откуда оно распространилось через Сирию на восток, в Между-
речье, где искусство гравировки, опираясь па старые традиции, получи-

1Яв />. В. 1'агйеп, Кагап1я. стр. 101 103, М> 311—323. 
1:17 О. В НагФ'п, 1г;к|, IX (1949), р. 159; Г>. Нлп1,т, Н^Ьйо^п НШ ОоЬ!е1, р. 

9; /) . В. ПI:'Айн ап I М. С. ТоупЬеАгсКаао1оц|а, ХСУИ (1959), р. 120; Си. XV. 
СМ г тон/, ук. соч., стр. 56-
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ло дальнейшее развитие, и наряду с простыми формами стали появ-
ляться более сложные135. По мнению Ш. В. Клермона, стекло нз Дура-
Европоса язляется свидетельством этого в Сирийско-месопотамеко.\: 
районе, со II в. до середины III в.. а открытия в Джераше, Самарин. Ан-
тиохии, Вавилоне, Кнше и т. д. показывают существование этих тради-
ций до VI в.139 В начале II з . эта техника быстро распространилась з 
западных областях Римской империи, достигнув здесь степени совер-
шенства. Это доказывают так назынаемые ажурные сосуды140. 

Найденные в Гарни бутылка и флакон, украшенные способом гра-
вировки и шлифовки, являются пока единственными образцами в Арме-
нии. Нам не удалось найти параллелей также со стеклянными изделия-
ми, изготовленными в других странах. Однако отдаленное сходство с 
флаконом нз Гарни имеют образцы, изготовленные в западных римских 
центрах стеклоделия, в особенности в Рейнской области141. Созданные 
в Кельне три сосудика с шаровидным туловом, цилиндрической шейкой 
и горизонтальным венчиком имеют широкие и узкие пояски, сделанные 
способом гравировки и шлифовки. Эти сосудики датируются 111 в. 2 

Отдаленное сходство по форме с сосудиком нз Гарнн имеют неск ть-
ко образцов изделий восточных центров; один такой флакон нз IV ис-
того стекла Г. Айзен145 считает сирийским и датирует IV—V вв. Фл сон 
из прозрачного стекла с шаровидным туловом н цнлнндричес: оГ: .<-
кой, украшенный богатыми узорами и имеющий клеимо, г:о У.:., ПО, 
Р. Смита144, относится ко II—III вв. п изготовлен в Италии или вое оч-
ных областях Средиземноморья. 

Таким образом, большая часть образцов, более или менее схожих 
с флаконом из Гарни, относится к западным центрам. Однако шести-
угольный гравированный узор на сосудике из Гарнн в точности повто-
ряется на цилиндрическом сосуде, находящемся в собрании Р С»« га. 
Этот сосуд с двумя ручками, вся поверхность которого также покрыта 
гравированными поясками с вертикальными черточками, имеет в цент-
ре такой же шестиугольный узор, как и флакон нз Гарпн. Он приобре-
тен в Египте и, по мнению Р. Смита, может быть египетским изделием 
IV в., хотя подобные флаконы могли быть изготовлены н в восточных 
районах Средиземноморья, и в Рейнской области145. Шестиугольные 
узоры нашего сосудика в точности повторяются на флаконе, найденном 
в погребении II—III вв. города Хомс (Сирия)146. По своей форме шш 

сосудик имеет отдаленное сходство с флаконом, найденным в Северном 
Междуречьи и датируемым III в.147 

Общее сходство сосудика из Гарни с изделиями восточного проис-
хождения, а также форма сосуда н сходство его основного, шестиуголь-
ного узора с узором вышеуказанного цилиндрического сосудика но во-

138 А. гоп ЗаШгп. .105 1, 1959, рр. 2 2 - 4 9 ; О. Ше/пЬег§, ИекреПп XXX (1961), 
р. 360 -392; Р. НатеИп. СаЫегз с1е Пуг.-а. II (1952) р, 24. 

139 СН. XV. С/а/,топ/, ук. соч.. стр. 50 57. 
140 Н. П. Сорокина, Стекло из раскопок Паптпкапеп, стр. 232. 

141 ОВ, V. 31, Н. 5, 1958, сгр. 190, рис. 1. 
143 Рг, РгетггЫог/, КопНвсИсз В и т к а х 1п К01п. табл. 74—76. 
,43 О. Ат Е/.чеп, 01а.ч5, сгр. 613, 614, табл. 151, ннжниН рнс. 
144 /?. V/. ЗтНН. ук. соч , Л'з 319. 
143 Там же, Лг 378. 
146 /16.7ц/ На/г. Согиг'ЪиПоп «Типе с1ссо-;уег1е агсН6о1о^1яие гйсеп1е я Г • (иОе 

с!е 1а \>еггсг1е зуг1сппе а Гёропие готтЫпе, 1 0 5 , VII, 1965, СТР. 26. 27, рнс. 18. 
147 М. N Рои:/, 5азап1ап С1а58»-аге Ггош Те11 .МиЬиг (N0.-111 .МеяоршанПа) Ме -

8оро(аш<а III—IV, 1968-1969, ТоНпо, N 27, рнс. 151, 159. 
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: - -читать его изделием восточных, возможно, сирийсхо-месопотам-
ски стекольных мастерских. По своей форме и особенностям выделки 
<>л датируется II—III вв., вернее—началом III в. Этой датировке не 
противоречит найденная в том же погребении бутылка, которая также 
/• . .•-.••; я единственным образцом среди стекла Гарнн (рис. 25?, табл. 
1Хь) Она изготовлена из езетло-зеленоватого, местами бесцветного 
' :• та способом выдувания в форме. Тулово ее несколько расширяется 
кв'фяу. Выпуклое короткое горло завершается расширяющимся кнару-
жи горизонтально срезанным венчиком (высота 9,5 см, диаметр венчика 

см) . 
Два подобных флакона из прозрачного стекла с зеленоватым от-

т-.п ул известны из Арташата, из карасного погребения (1972 г.. .V» 
72/ Один из них также несколько шире у плеч, чем у основания (высо-
•гя Ю,7 см, диаметр венчика 3 см, диаметр дна 3,5 см) . Другой почти 
пилкьдрической формы (высота 11,2 см, диаметр венчика 3,1 см, дна-
метр дна 4 см). Оба имеют выпуклое дно, короткую шейку и горизон-
таль [ый венчик. 

' ти флаконы также не имеют своих прямых параллелей, а количес» 
ти< сосудиков, имеющих в большей или меньшей степени сходство, 
г; ке но велико. Один сосудик с цилиндрическим тулозом из бесцвет-
ною стекла найден в Египте1*8 (высота 10,3 см), цилиндрические, посте-
1к, ю расширяющиеся кверху бутыли известны из Сирин149 и датируют-
ся ;]-—III вн.1" Целая группа подобных флаконов имеется а Нашю-
н: ть.чом музее Дамаска1 5 1 . Другие подобные сосудики западного проис-
хождении датируются разным временем: I в- н. э.152, I I—III вв. Один из 
таких флаконов, опубликованный К. Айсингсом, только широким вен-
•:и•,.' м и размерами (высота 12,5 см) отличается от наших образцов. Он 
отд'очаст, что эта форма в ряду флаконов из Кельна датируется IV в.151 

Та к н,м образом, флаконы нз Гарнн и Арташата больше связыпа-
ютг .1 с восточными образцами и по времени изготовления—III в—сов-
пи.' ;нот с ними, поэтому вероятно, что паши образцы изготовлены в од-
п .-• и'; сирийско-месопотамских стекольных мастерских. 

С большим художественным мастерством обработан найденный в 
I а . ф л а к о н , изготовленный из светло-зеленоватого толстого непро-

'пого стекла (погребение № 92) способом свободного выдувания: 
НЧ1.1 рхпость сосуда покрыта беловатой пленкой иризации (высота 9,5 
см, ширина 2,5 см, высота шейки 4 см). Он имеет низкую, расширяю-
щуюся • аружи ножку; узкая, длинная шейка расширяется кверху (вы-
сота 2 см); па тулове из стеклянной нити сделан змеевидный узор, на 
котором острым инструментом проведены горизонтальные черточки, а 
па нижнюю часть шейки флакона наложен узор, представляющий со-
бой змею с широкой головкой (5паке-1Нгеас]). Узоры сделаны после 
изготовления флакона. Благодаря красивой форме и узору сосудик име-
ет привлекательный вид (рис- 27, табл. XV.!;). 

Техника изготовления накладных узоров из стеклянной нитн одно-
го или нескольких цветов была широко распространена как в западных 
(Рейна чя область), так и восточных странах (Египет, Сирия) Римской 

"8 М. С. С. Ыцаг, ук. соч., табл. IX, № 32702. 
>« п п. Нагйсп. Лпс1еп1 (Иа.чз, II, р1. Хн 
160 5 . А ЬЛи1 Пак, ук. соч., рис. 8, 12-

161 II. П. Сорокина, Рецензия, стр. 196. 
,м Рг. РгетегзАог/, Паз Ыа1игГагЬапо 8эдепап1с Ыаа-^гйпе 1п Ко1п, стр. 45, 

табл. 35. 
353 С/. 1х1п&з, ук. соч., стр. 120, Рогт 102. 
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империи. Однако на востоке эта техника не получила массового распро-
странения и существовала сравнительно недолго—на протяжении толь-
ко II—III вз. Этим временем датируются все сосуды, считающиеся 
сирийскими и александрийскими154. 

Выяснено, что из восточных центров сосуды с змеевидными узора-
ми не вывозились на запад. Тем не менее на западе сосуды с такими 
узорами пользовались большим спросом, их производство было более 
массовым, и они имели более длительную жизнь, вплоть до V в. Види-
мо в этом причина того, что находок подобного стекла там значительно 
больше155. Это обстоятельство послужило в свое время поводом к тому, 
что ученые высказывали различные мнения относительно места возник-
новения и центра распространения этих сосудов. В настоящее время 
этот вопрос уже не является спорным, потому что новые материалы, об-

«4 д;. XV. 5т11к, ук. соч., стр. 154 и сл., N 308, 309, 311—313. 315, 316, 318; 
Мизее <1е Л1аг1ешоп( Са1а1о§ие <1ез Уеггея ап(Щиез йе 1а со11сс(1оп Кау \У1пПе1й 
ЗгпИК, 1954, табл. XVIII, № 132; О. Е1зеп, СИазз, табл. 95; Тго1з М111епа1гез ё'Агя, 
№ 197; Рг. ЫеиЬиг&, ук. соч., табл. XVII 5В, 5., 

155 С1. /зтц5, Котап 01азз, Рогт 93; А. Юза, Паз 01аз 1т А11ег1ит, рис. 114, 
115, 122; йеиШе АсМЧе. Н1з1о1ге с!е ГАП йе 1а уеггег1е йапж 1'ап11с]и11е, РаПз, 1873, 
табл. А; Мог1п-]еап, Ьа уеггег!е еп Саи1е зоиз Гетр1ге гота1п, РаПз, 1913, 
N 278, 279; Рг. РгетегзЛог/, КбпНзсЬе С1азсг т!1 РайспаиПаее 1п Кб1п, Вап<1 V, Кб1п, 
1959, табл. 27, 28, 29, 41; О. йорреЦеМ. КйпНзсЬсз ипй РггпЫзсНез 1,1 Кй1п 
Кб1п, 1966, стр. 5 0 - 6 1 , Авв. е, 110—127. 

РИС. 27. 

78 



;; ар уженные в ВОСТОЧНЫХ центрах1-' ', подтвердили точку зрения Л . Б. 
Хардена о том, что они восточного происхождения' 5 7 . 

111. В. Клермон считает флакон из Дура-Европосг вывезенным 
из одного из сирийских центров, из какого, еще не выяснено. По форме 
он :••< •... близок, а по цвету стекла одинаков с флаконом нз Гарни. 

Рис. 28. 

Сосудик со змеевидным узором из Гарнн по езоей форме, цзсту н 
узору схож с флаконом из Бори, хранящимся ныне в Государственном 
Эрмитаже (Кз—5508), и флаконом, вывезенным нз Каира и хранящим-
ся н Бельгии. Змеевидный узор последнего наложен несколько выше. 
Он датируется I I—II I вв. и считается ближневосточным1 5 8 . К числу со-
судов с подобными узорами надо добавить образцы из Армении и Гру-
зии, которые относятся к сосудам с одноцветным узором. Однако факт 
остается фактом, что подобных сосудов на востоке найдено мало, а на 
западе они достигли своего совершенства. 

Форма сосуда из Гарни, его одноцветный узор и найденный вместе 
с ним железный перстень позволяют считать этот флакон изделием вто-
рой половины I I—начала III в. одного из восточных, вероятно, сирийс-
ких центров159, откуда происходит и сосуд из Дура-Европоса 1 6 0 . 

110 СИ. и7. С1а1гтоп1, ук. соч., стр. 42 к сл., р1. XXII ш а-с, 1Я2—178: Л, Вит/г , 
„ П О Ш Р Г ап(1 131 гс1, апс! 5плкс-1Нгелс1 д'азв \'е.ч8е18. Агша1е$ с1и 4е Соп^гсн Йе.ч ,1оиг-
11СС8 1п(егпа(1опа1ея с1и \'сггс\ 1969, стр. 55; М- N. Ропг1, ук. соч, № 101, стр 
360—367. 

151 I). В. Наг Леи. ук. соч., стр. 55. 
158 Тго18 ш111епа1гез с1*аг(, N 197. 
|г,° // .П. Сорокина, Рецензия, стр. 197. 
100 СП. XV. СШгтоШ, ук. соч., табл. У.ХХП ш а - с 
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Большой интерес представляет найденный в погребении Л» 61 фла-
кон из сзетло-зеленоватого непрозрачного толстого стекла, изготовлен-
ный способом выдувания в форме [рнс. 28*, табл. VI-) . Его шаровидное 
тулово полностью "покрыто пирамидальными выступами (высота 7 см, 
диаметр дна 4 см, диаметр венчика 4,7 см). 

На ' вогнутом воронкообразном дне видны следы шва. сосуд опира-
ется на пирамидальные выступы. Цилиндрическая узкая короткая шей-
ка изготовлена отдельно и затем соединена с сосудом: на тулове изнутри 
сделано узкое отверстие (0,5 см). Цилиндрическая шейка завершается 
веерообразным расширяющимся кнаружи и складывающимся вовнутрь 
венчиком. Подобный флакон найден нз Камо, нз местности, известной 
под названием «Верди глух»161; этот флакон отличается от гариийского 
своими размерами (высота 11,5 см, диаметр дна 3 см, диаметр венчика 
4.5 см). Шаровидное тулово несколько вытянуто, опирается на кольце-
видный поддон. На шейке и плече флакона видны следы ручки нз фио-
летового стекла (табл. VII) . Пирамидальные выступы этих флаконов 
показывают их восточное происхождение. Подобный флакон, также 
имеющий шаровидное тулово, хранится в Каирском музее162. Остальные 
подобные флаконы считаются сирийскими163—нз Сидона—и датируют-
ся 1—111, II—III1 6 4 и III—IV1 6 5 вв. Р я д подобных флаконов, имеющих 
определенное сходство с нашими сосудами, найден в Северной Месопо-
тамии. Один нз них имеет грушевидное тулово и две ручки166. Пирами-
дальные узоры были весьма распространены в Египте. Прототипом этих, 
стеклянных сосудов можно считать фаянсовый флакон нз Египта эпохи 
нового царства, украшенный пирамидальными выступами167, и сосуд из 
черного стекла с инкрустацией в форме волн нз белого стекла168. 

Как видим, все известные флаконы с пирамидальными выступами 
считаются восточными, следовательно, на западе сосуды с подобными 
узорами не изготовлялись. Возникнув в Египте, производство подобных 
СОСУДОВ достигло также Сирии, Месопотамии и стало обычным с конца 
II до IV в. 

Флаконы из Гарни и города Камо с пирамидальными выступами 
являются лучшими нз подобных сосудов II изготовлены В ОДНОЙ ИЗ С11-
ринско-месопотамских мастерских. По своей шейке и воронкообразной 
форме расширяющегося кнаружи венчика онн могут датироваться кон-
цом II—началом III в. Найденные вместе с ними бусы и кувшин с од-
ной ручкой, покрытый белым ангобом, не противоречат этой датировке. 

Одним из лучших образцов является найденная в погребении № 104 
чаша169 , изготовленная из светло-зеленоватого толстого прозрачного 
стекла (высота 8,5 см, диаметр венчика 11 см, диаметр дна 6 см). Чаша 
глубокая, дно несколько выпуклое, расширяющийся венчик выпуклый. 
От дна кверху наложен узор—сетка из стекла того же цвета,—придаю-

1,1 Стекло древней Армении, № 131. 
162 1А. С. С. ЕЛ&аг, ук. соч., стр. 38, табл. У1, Лг 32572. 
1" XV. В. Нопсу. 01 л55. сгр. 26, табл. 5с: О. Е1асп, 01355, стр. 614, 633, рис. 154; 

Мог1п^еап, ук. соч., стр. 29, рис. 4. 
1,4 Рг. 1ЧеиЬигк. ук. соч., стр. 29, рис. 5. 
145 /?. 5ипкотзку , Ап11ке С1азег, рис. 30 с1. 
166 М. N. Ропг1. ук. соч., стр. 338 и сл., №№ 38—43. 
1С7 В. В. Паплов, С. И. Ходжаш, Художественное ремесло Древнего Египта, М., 

1959, сгр. 157. 
163 7. СарагI. Ь' аг( ёдурИеп. IV, Ьез аги ш1пеиг5, ВгихеПез, 1947, табл. 758. 
169 Стекло древней Армении, № 87. 
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чаше весьма привлекательный вил (рис. 18], табл. XIX]). Плете-
• етчатый узор сделан после изготовления чаши. По обломкам подо-

(> • ч • уда, найденным во время раскопок крепости (ГИМ 2100/87), 
в;:.; о, что наша чаша имеет параллели. 

''/лика украшения сосудов стеклянной нитью впервые стала при-
\-л .• з зо'.точных центрах стеклоделия начиная с первых ьекоз. 

Эта . . , а л разной форме продолжала существовать и впоследствии— 
:.ак '.стоке, так и в западных центрах. Вот почему обломки чаш с 
!!>• '.и узорами в виде цепей найдены в Дура-Европосе ( I I — Ш 
вв.), ' / г . мной Месопотамии170 ( I I I—IV вв.) и других местах, а Тькже 
и чапад лх центрах в Скандинавии'71 , Кельне172 и других местах173 

П1 Р'" зв)- Правда, самая близкая к чаше из Гарни параллель найде-
на <а аадо, но сам Эггерс затрудняется определить ее происхожде-
ние174. 

Св 'тло-зеленый нвет чаши с сетчатым узором и обломков из Гарнн 
харатл-.м'мг для армянского и сирийско-месопотамского стекла II—III 
вв. Поскольку обломки сосудов с подобными узорами известны и нз 
восточных центров, более вероятным местом изготовления наших чаш 
следует физнать один из сирийско-месопотамских центров. Чаша из 
Гарни является одной из наиболее древних среди подобных сосудов и 
но серебряной монете Лрташира I и сопутствующим материалам да-
тируется III и. 

Отдельную группу составляют маленькие флаконы с шаровидным 
туловом (погребение № 65Л и 98, ГИМ 2099/85, 2234/50). Количество 
таких флаконов, найденных в Армении, доходит до девяти (три из них 
обломаны). Большая часть флаконов (шесть—ГИМ 440, 439, 724, 731) 

найдена в Вагаршаиате, в некрополе, открытом около церкви Рипси-
МЧ17Г'. Они покрыты слоем опаловой иризацнп. Интересно, что для них 

дном, в отличие от изящных флаконов, выдутых в форме и относящих-
ся к I—II вв., служит след трубки для выдувания. 

\>ти флаконы изготовлены способом выдувания в форме. В целом 
они схожи, по между материалом, формой, шейками и венчиками име-
ется определенное различие. 

Целый из найденных в Гарни флаконов изготовлен нз темного 
зеленоватого, несколько толстого стекла (высота 4 см). От выпуклой 
части шаровидного тулова осо дну спускаются каннелюры (ши-
рина 7 >г м). Па прямом узком дне видны следы шва. Шейка, изготовлен-
ная отдельно и затем соединенная с туловом, короткая н несколько кру-
ченая. Постепенно расширяясь кверху, она завершается косым венчи-
ком (табл. Х1Хг,). 

,7П СЛ. \У. СШгтоШ, ук. соч., стр. 4» и сл., № 187 -19'5; М. N. Ропх1, ук. соч., 
№ 102. 

171 Сшпппг ЕкЬоЫ, 11ррза1а. Ас!а АгсНаео1ов1са. Уо1. XXIX, КоЬепкауп, 1958, 
стр. 33, рис. 7, п; Папа .Шгдеп Е^цег», Ул\х аЬзо1и(еп С(иопо1од1е г!ег Кот15сНеп Ке-
КегхеП 1п! Рге1еп Сегтап1ел. ЛаЬгЬпс!) (.'ек РбтГясЬ-ОегтагПхсЬеп 7еп1га1ти5еит5 
Ма1п7. Мл1 и/, 11, 1955, стр. 141, тип. 200, рис. 3: Н. У. Е ц ^ е т , Эег К0т18сЬе 1тр-
ог1 1111 Рге1еп Оегтап1еп. ЛИая с'ег нг^евсЫсЫе, Вап(1 I, НатЬигн, 1951, стр. 86, 
табл. 15, № 199- 200. 

173 Гг. РгетегМог/. КОпНзсНе (НЗаег т!1 Рл<1еплиПаде 1п Кб1п, стр. 74 и сл. 
табл. 114—119; Л. К'иа. ук. соч., рис. 98, 384. 

"а ОыШе АсКШе, НЫо1ге йе ГаП <1е 1а уеггеПе йапя ГапЩиИё, табл. 1.ХХУ, 
3; 1лч1шк Вег^ег, ГСбтксНе 01ааег айв У1пс1оп1язл, стр. 48, табл. 7. № 116. 

114 / / . ./. Еццргз. Пег Кбт15сНе 1трог1 1т Ргс1еп Оегтап1еп, стр. 60-
170 Лшх. Калантар, Раскопки древнего Вагаршапата, стр. 37, табл. XIII. 
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С флаконом нз Гарни схож хранящийся в Государственном истори-
ческом музее ( Г Ш ! 1201) флакон нз тонкого стекла слабо-зелено^а-
того оттенка (высота 5 см. диаметр венчика 1.5 см. диаметр дна 2.3 см), 
который отличается от флакона из Гарни выпуклым дном и желобком 
на плече, видимо, возникшим по небрежности мастера. 

Несколько иными являются найденные в Вагаршапате флакъ :ы 
(ГИМ 439, 440. 731) из светло-зеленоватого толстого стекла однн.:ло-
вой высоты (5,5 см)- Однако они изготовлены не в одной форме, по-
скольку нх шаровидное тулово имеет разные размеры, а каннелюры, 
спускающиеся кинзу, начинаются с разной высоты. Цилиндрические ко-
роткие шейки разной ширины завершаются расширяющимся кнаружи 
венчиком. 

От описанных флаконов отличается найденный в Вагаршапате фла-
кон из ярко-зеленого толстого стекла. Стекло низкого качества, в ом 
видны пузырьки (ГИМ 724). В месте соединения тулова и шейки отвер-
стие довольно узкое. Вертикальные каннелюры здесь начина-
ются с плеч. На него похож найденный в Гарнн обломанный флакон 
белого толстого стекла с такими же узорами (табл. VIЬ)-

Некоторое сходство с описанными выше маленькими флаконами с 
вертикальными каннелюрами имеют флаконы, найденные в Гр} .ш 
н на территории современного Азербайджана. Флакон, найден-
ный в погребении Урбнпси, датируемом IV в.176, отличается от флаконов 
нз Армении каннелюрами на тулове, которые здесь более г.ы-
пуклы н расположены дальше друг от друга. По форме н узору более 
близок к ним сосуд, найденный в Мингечауре, который отличается толь-
ко своей широкой цилиндрической шейкой177. Грушевидные н цилиндри-
ческие сосудики с желобками, найденные в Северной Месопотамии1"8 

(III—IV вв.), имеют отдаленное сходство с нашими образцами. 
Что касается датировки найденных в Армении флаконов, то най-

денные в Гарнн к хранящиеся в Государственном историческом музее 
флаконы наиболее древние. Дно и венчик одного такого флакона най-
дены на полу банп в Гарнн, .которая относится ко II—III вв.170 Вообще 
эта группа флаконов по своим особенностям может быть датирована III 
и началом IV в-

Поскольку флаконы с вертикальными каннелюрами не име-
ют своих параллелей в античном стекле других! стран, то, следователь-
но, они также изготовлялись в местных стеклодельных мастерских, воз-
можно, в Вагаршапате. Поскольку ареал их распространения не велик, 
то они производились лишь для удовлетворения потребностей местного 
рынка. Именно ко времени производства этих флаконов относится сви-
детельство Агафаптела о христианских проповедницах Гаянэ, Ригосимэ и 
других, прибывших в Армению с запада и обосновавшихся в конце III 
в. в Вагаршапате, которые добывали средства на пропитание продажей 
стеклянных изделий на рынке города, так как одна из них владела ре-
меслом стеклоделия.180 

Таким образом, рассмотренное стекло погребепин Гарни I—IV вв. 
представляет собой интересное собрание античного стекла, которое да-
ет возможность раскрыть ряд вопросов, связанных с ритуалом захоро-
нения, техникой и технологией стеклоделия- Это собрание свидетельст-
вует о тесных экономических, торговых н культурных связях между 

176 Л. А. Чилашвили, Городише Урбнисн, стр. 167, рис. 32 ь 
177 Р. М. Ваидов, ук. соч., стр. 153, табл. XI ц. 

М. N. Ропг1. у к. соч., № 4 4 - 4 7 , 5 1 - 5 3 . 
179 Гарни, II, стр. 66—67. , 
180 Агафангел, История Армении, Тифлис, 1909 стр. 85—86, (на арм. яз.). 
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ближневосточными странами. Выясняется, что Армения была знакома 
со стеклом еще с древнейших времен, а у ж е в I тысячелетии до и. э. 
здесь изготовлялись мелкие стеклянные предметы—бусы, печати и т. д . 

В 'эллинистическую эпоху в Армении начинают изготовлять т а к ж е 
стеклянные сосуды. Это в основном повторения местных керамических 
и каменных сосудов, поэтому они не имеют своих параллелей среди 
продукции центров стеклоделия. После изобретения способа Еыдувания 
стоило широко распространилось и в древней Армении и стало доступ-
ным не только знати, но и простому народу- Стеклянные флаконы в пер-
лы»; века полностью вытеснили используемые д л я благовоний неболь-
шие керамические сосуды и играли большую роль при ритуале захоро-
нении, в качестве сосудиков для благовонии и душистых масел. 

В Армении пока не найдено следов стеклодельной мастерской 
античной 'эпохи, однако изучение найденного стекла позволяет считать 
некоторые группы стеклянных изделий—по их определенным типоло-
: ичсским особенностям—местной продукцией. Вероятно, в Армении ра-
ботали не только местные стеклодувы, но и странствующие мастера, и 
поскольку в основном заимствовались формы ввозимых высокохудоже-
ственных сосудов, во многих случаях невозможно отличить изделие, из-
готовленное на месте, от привозного. Таким образом, часть сосудов, 
считающихся привозными, может быть т а к ж е изготовленной на месте, 
на Армянском нагорье. Местные мастера создали и новые самобытные 
формы. гЛи мастера, как в I—II вв., так и впоследствии—в I I I—IV вв., 
производили стекло преимущественно для местного рынка, поскольку па 
внешнем рынке они не могли соперничать с высококачественной продук-
цией других центров. Именно этим объясняется тот факт, что ряд видов 
сосудов, изготовленных в Армении, не встречается среди стекла, най-
денного н других странах 

Армения ввозила большое количество стекла из ближневосточных 
центров, Месопотамии, Египта, Кипра, Сирии, Финикии, в частности из 
Силона181 . Из Сирии и из города Сидона ввезена большая часть стек-
лянных сосудов, относящихся к I и последующим векам, выдутых в фор-
ме, с рельефными растительными, геометрическими и прочими узорами, 
а т а к ж е флаконов разных форм, изготовленных способом свободного 
выдувании. В стеклянных сосудах вывозились душистые масла и благо-
вония, которые являлись одной из основных статей экспорта Египта. В 
Египте обнаружены изготовленные для вывоза колбовидные сосуды, 
завернутые и солому, которая надежно з а щ и щ а л а их от поломки во вре-
мя длительного путешествия182 . 

Стекло погребений, как мы видели, в основном состоит нз сосудов 
небольшой емкости^ которые были удобны и для переброски и для упот-
ребления. Стекло погребений Гарни отражает уровень и этапы разви-
тия стеклоделия как в Армении, так и в других странах, экономические 
связи со странами Ближнего Востока, степень развития торговли. Стек-
ло являлось одним из основных предметов обмена. Удовлетворительный 
уровень изучения продукции ближневосточных стеклодельных центров 
позволяет нам частично выяснить ввезенное стекло и центры его изго-
товления. Однако мы пока не можем ответить на вопрос—вывозила ли 
Армения стекло или нет- Надо предполагать, что некоторые формы мес-
тного стекла вывозились в Азербайджан п в Грузию. 

181 /'. А. Тирацян, О торговых связях Армении с Сирией, стр. 76. 
С. Мциг. Сгаесо-Е(тур11ап С1а*я, табл. VIII, 32651; А. К'аа, Бая в ' 3 8 1т 

АНеМише, стр. 87, 88, 95, рис. 12. 
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Следует отметить, что не всегда другие обнаруженные в погребе-
ниях материалы позволяют более конкретно датировать стеклянные со-
суды; напротив, очень часто стекло само выступает в качестве датирую-
щего материала. 

Материалы показывают, что во II—III вв. н. э. стекло в Армении 
становится более разнообразным и приобретает богатое оформление. 
Несколько технических форм выступают совместно: гравировка, шли-
фовка, накладные узоры, выступы и впадины, сделанные щнпцамн и т. 
д. Начиная с IV в. заметно обеднение форм и узоров- Преобладают 
большие сосуды, которые в целом повторяют друг друга; маленьких со-
судов становится сравнительно 'меньше. Это явление упадка, заметное 
во всем античном мире, продолжается в раннем средневековье, до раз-
витого средневековья, когда стеклоделие вновь приобретает широким 
размах и переживает новый расцвет. 



V. О Р У Ж И Е , У К Р А Ш Е Н И Я И П Р О Ч И Е П Р Е Д М Е Т Ы 

I. I I I—I ВВ. Д О Н. Э. 

Среди погребального инвентаря эллинистической эпохи оружие 
представлено в наименьшем количестве- Это объясняется, в первую оче-
редь, тем, что большей частью раскопанные погребения женские, :: ос-
тальные рядовые. 

В погребениях Гарни эллинистической эпохи найдено всего два 
маленьких прямых и два кривых ножа. Один из кривых ножей имеет на 
копне три отверстия для древка (погребение № 122); сохранились сле-
ды лревка (длина 18,2 см)- Этот нож найден в карасном погребении 
(рис. 142). Другой кривой нож (рис. 292) меньше по размерам (длина 
7,5 см) . Точно такой нож найден в Арташате из слоев II—I вв. до н. э-
N972 г., № 330; длина 14,7 см) . По найденным с ними материалам этим 
ж е временем датируются т а к ж е кривые ножи из Гарнн. Кривые ножп 
античного периода известны из Грузни1 и Азербайджана 2 . Онн обычно 

Рис. 20. 
1 Д. А. Хахутайшаили, Уплисцихе, I, табл. 11•. 

2 С. М. Казиев, Альбом, табл. XXXVI 7, в, м. о; О. А. Дашимлн, Парное погребе-
ние н купшнне из Мннгечаура, ДАМ Аз. ССР, т. XV, № 3, 1959. табл. 12; Т. И. Го-
лубкина. Четыре кувшинных погребения из Мннгечаура, ПАП Аз. ССР, № 3, 1956, 
табл. 111. 
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использовались в садоводстве, однако нож из погребения Л: 122 доволь-
но длинный, лезвие его велико, поэтому трудно определить его назначе-
ние. 

Лезвия двух других ножей (погребение Л"» 107) обломаны (длина 
7.5 см). Однако видно, что онн имели обоюдоострый клинок (рис. 
Один нз маленьких ножей походит на современные ножницы (рнс. 
294). 

Примечательны металлические украшения—браслеты, булавки, 
подвески, кольца и пр. 

Браслеты по своей форме делятся на несколько групп- Наиболее 
богатыми и разнообразными являются бронзовые браслеты с вогнутой 
спинкой. Они имеют овальную или круглую форму, изготовлены нз про-
волоки, круглой или плоской в сечении; расстояние между концами раз-
ной величины. Из этой группы своим красивым видом выделяются брас-
леты из круглой проволоки. Один нз них найден в погребении типа камен-
ного ящика (погребение № 105). В вогнутой части он тоньше, па конце 
желобками и черточками изображена стилизованная голова льва—мор-
да, глаза, грива (рис- Ш2). До нас дошла также часть другого браслета 
со стилизованной головой льва (погребение № 96). Здесь изображение 
льва несколько иное: глаза выражены ярче, короткие черточки, спуска-
ющиеся вниз слева и справа, начинаются от морды (рис. 30я). Брасле-
ты, подобные первому, но с лучшей выделкой головок, найдены в Геха-

Рнс. 30. 
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бра-тет дли ноги—в княжеском погребении Скснана (II—I вз. до 
и э ) . Точно такой браслет известен из Вани4, где найден также и дру-

браслет, похожий на второй из наших браслетов. Они датируются 
о. :ом IV в. до и. =>. Браслет для ноги с подобным оформлением,' нан-

. . гый в Азербайджане, относится к I в- до н. •>/-
Сн-.г .юшая группа браслетов в отличие от предыдущей не имеет \ к-

ра: .- ;1ий (погребение .Мв 101, 110; табл. XVIП3 , рис. 161;. Один из них 
и* ;.'•:! с браслетом со стилизованной львиной головой (рис. 30], погребе-
. ; •. % ) . Большая часть этих браслетов найдена внутри крепости, в 
..". ^ебениях типа каменного ящика и карасных погребениях, открытых V 
' т. 'ы. Подобное ожерелье найдено в Гехадирском саркофаге, относя-
1И' к IV—III вв. 

Интересную форму имеет бронзовый браслет, найденный з погребе-
и типа каменного ящика (погребение .V® 111), находившемся под ка-

/ым погребением. Этот браслет нз круглой тонкой проволоки (0,5 
• •:) украшен гравированными колечками, концы его смыкаются и нахо-
дят друг ча друга примерно па I см (рис. 313). 

Другая группа браслетов также имеет вогнутую спинку, только они 
изготовлены из эллипсовидной в сечении проволоки с острыми краями 
и завершаются плоскими змеиными головками. Пять таких браслетов 
найдено и погребении № 121 (рнс. 32|-4, ЗЗю), у девятой башни. Два 
из них найдены (погребение № 105) с вышеописанными браслетами с 

Ж. Д. Хачатрян, Археологические находки в Гехадире, табл. 1;. 
" / / . В. Хоштариа, История археологического изучения Ванн. Ванн, 1, стр. 94, рис. 

8, 10; О. Д. Лордкипанидэе, Р. В. Путуридзе, В. А. Толордава, А. М. Чкониа, Археоло-
гические расколки н Вани в 1909 г., Вани, 1, стр. 240 и сл., рнс. 170а. 

С. М. Казиев, Г. М. Асланов, О двух кувшинных погребениях. МКА, II, 19.11, 
сгр. -.'ОБ, табл. II, рнс. 9; Г. М. Асланов Т. И. Голубкина, Ш. Г. СадыхзаОе, Каталог 
:юл тих н серебряных предметов нз археологических раскопок Азербайджана, Баку. 
1966, сгр. 24 и сл., табл. V, рис.. I. 

Рнс. 31. 
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льзиными головами (рис. Ю3,4). Они имеют расширяющуюся яйцевид-
ную форму, концы оформлены в виде змеиной головы; черточками н 
точками изображены глаза змеи и прочие детали- Головки на других 
подобных браслетах выделаны хуже (погребение Ла 117, рис. о ^ ) . Бра-
слеты со змеиными головками не являются новостью для погребений 
Гарни®. 

Рис. 32. 

0 Гарни, II. 1937, рис. 44 (90/50). 
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По своей х> •'. . /холят на вышеописанные браслеты со *че;:нь::::-: 
•,-<ч:-.у.к :;( , «ь;ь в погребениях Лэ 106 и 109 бронзозые бргсл-:-7э с 

вогнутой '-}:::•:',%. изготовленные из несколько плоской г р о з : : ; - . . 
(:>ис. 1 3-7г). V. закругленные, несколько утолщающиеся .-: .':::ь: :_:.-
ж': походят на змеиную головку. 

Браслеты другой группы, з отличие от предыдущих. заверш:ютск 
'юнкичи острым»: концами (погребение .V? 105, 115 рис. . а :-:<л-.:;ы 

ол ног о браслета примерно на 2 см находят друг на друга (погребение 
Л"» 119, рис. 36],)- Браслеты подобного типа связаны с древними местны-
ми традициями и напоминают браслеты IX—VII вв. до н. 5.. с находив-
шими друг на друга концами7 . 

Браслеты с вогнутыми спинками встречаются з Армении ч;сто. 
Большое количество подобных браслетов известно нз Д ж р а р а т г . неко-
торые из ни. шеют головки, оформленные в виде стилизованны:: изобра-
жений животных (змей). Браслеты из Д ж р а р а т а * датируются V—IV го. 
Подобны' браслеты найдены т а к ж е в городской части К а р м и р - ' т у - . . . в 
/1 : ,и ' - (Ль 1917 !80). в Ани (Л® 4*69), Арташате, районе мм. Кз о 120/ 
172), Бжнн (Лг 319/7), Ахбаше (ЛЬ 1400), в погребении Л — IV ев. села 

Джудж' .ван Ног 1берянского района, в лагере Редкин (хранится з Ис-
торическом музее Москвы) и других местах. 

Браслеты с вогнутой спинкой в большом количестве известны на ;. >>-
ритории нынешнего Азербайджана. Они характерны для карасных по-
греб':ннй Мннгечаура и датируются II—I вв. Часть их схожа с описан-
ными выше браслетами из круглой проволоки с концами без украше-
ний10, другая часть изготовлена из плоской проволоки, на них иногда 
имеются поперечные черточки". Этот тип браслетов был распространен 
и в Грузии, в ахеменидскую и эллинистическую эпохи, вплоть до I з. В 
Грузии встречаются также браслеты, из круглой проволоки, со стилизо-
ванными головами львов и неукрашенными концами, схожие с нашими 
образцами. Большое количество подобных золотых и бронзовых брасле-
тов известно из Ирана. Так, в царском погребении IV в. до н. э. Шоша 
найден золотой браслет со львиной головой, а в .кладе V в. нз Оксуза 
(Амударьинский)—боаслет с головой грифона. 

В Псрсеполе найден также изготовленный из крученой бронзовой 
проволоки браслет с бараньей головой. Золотые браслеты с вогнутой 
спинкой и бараньими головами встречаются также на Кипре12 (V в. и 
V—IV вв.) , а также в Малой А з и и - в Восточной Вифинии1 3 (начало II в. 
до и. э-). Достойны внимания крупные браслеты с грифонами на кон-
цах, которые изображены па руках сирийских плательщиков налогов на 
горельефах Персеполя м ; не вызывает сомнений, что они имеют вогну-

7 С. А. Есияи, Бронзовые браслеты Исторического музея Армении. «Изв. АН Лом. 
ССР. (обществ, пауки)», № 2, 1964, стр. НО и сл. (на арм. яз.). 

" А. О. Мнчцокчнян, Г. А. Тирацян. ук. соч., стр. 72, табл. 2: Г. А. Тирацян. Неко-
торые черты материальной культуры Армении и Закавказья V—IV вв. до н. э., СА, Л? 
3, 1904, стр. 66. 

0 А. А. Мартиро/ян, Город Тейшебаини, Ереван, 1901, рис. 62. 
10 С. М. Казисв, Альбом, стр. 25, табл. XXXVII 5-
11 С. М. Казне п. О двух кувшинных и двух катакомбиых погребениях. МКА. III, 

Паку, 1953, рис. 4. 
" См. об этом Р. Апшпйгу, ОгГёуегсПе АсНётеШйс. АК, Ь58, I, КсП 1, стр. 

9 - 2 3 , табл. 11 — 12. 
" М>г«Л ПгаШ, ТЧУО Оа!аМап ТишиН 1п Ии: У1с1п11у оГ Во1и. А.1А. УО1. 69, >; 4, 

1965, стр. 365 и сл., табл. 93, рис. 9. 
" /:. Т. 8сНтШ, РегвсроН.ч, I, СЫса^о, 1953, Р1. 32. А, В. 
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тые сппнкп. Предполагается, что браслеты этого типа изготовлялись з 
разных центрах Ахеменндского государства н в сопредельных областях. 
Об зтом свидетельствуют также найденные в Армении браслеты с вог-
нутой спинкой, изготовленные на месте. 

Традиция украшения браслетов змеиными головками восходит еще 
к началу I тысячелетня до н. э. Что касается львиных головок, то как 
зообще восточному, так и урартскому искусству свойственно украшение 
предметов, в том числе н браслетов, изображением льва. В этом аспек-
те большой интерес предстазляют найденные в Пгдире урартские брас-
леты с львиными головами15, многие нз которых стилизованы. Браслеты 
с вогнутой спинкой, украшенные головками змеи и льва, производи-
лись на месте. Продолжая сущестзовазшне на Армянском нагорье тра-
диции. они, претерпев некоторые изменения, несомненно, испытали на 
себе также воздействие ахеменндского искусства-

Найденные в Гарнн браслеты со стилизованными головками льва н 
змеи, по найденным с ними, а также параллельным материалам, дати-
руются IV—I вв. Браслеты без украшений, один нз которых (ГНМ. 2235/ 
56) найден с серебряной монетой Александра .Македонского (погребе-
ние № 101), датируются IV—II вз.16 

Таким образом, и в Армении браслеты с вогнутой спинкой сущест-
вовали и после ахеменндского периода в эллин штнческую эпоху, вплоть 
до I в. до н. э. Что касается украшений на кснцах браслетов, то укра-
шения в виде змеиной головы связываются с культом змеи. Змея—одно 
из тех животных, которые в силу различных качеств являлись предме-
том культа почти у всех народов мира. По всей вероятности, лев также 
принадлежал к числу священных животных как символ солнца и вопло-
щение мощи и красоты. Картина поединка со львом—одна из излюблен-
ных тем печатей ахеменндского н эллинистического периодов. 

К совершенно иному виду относятся круглые браслеты нз бронзо-
вой четырехгранной крученой проволоки (рис- 30ч, 371). Один нз них 
найден в погребении № 96 вместе с браслетами с вогнутой спинкой. Хо-
тя браслеты из крученой четырехгранной проволоки встречаются впер-
вые, однако образцы ожерелий, изготовленных подобным образом, име-
ются в Армении. Они появляются в период широкого освоения железа-

Подобные ожерелья найдены в Головнно, Хртапоце17, Алавердеком 
районе18. Ожерелье, датируемое V—IV вв., найдено в Джрарате 1 9 . Об-
разец браслета, схожий с гарнийскнмн, известен нз Персеноля20. 

Гарннйскне браслеты по параллельным материалам, в том числе 
браслетам с вогнутой спннкой, датируются IV—III вв. 

Из меди и бронзы изготовлены колокольчики-подвески разной фор-
мы—пирамидальные, конусообразные, полушаровндные, цилиндричес-
кие, треугольные, с отверстиями и без отверстий. Самыми древними по 
времени являются найденные в погребении № 105 продолговатые коло-
кольчики, несколько расширяющиеся книзу, с железным язычком, с 

15 Б. А. Куфтчн. Урартским «колумбарии» у подошвы Арарата и Куро-Араксскии 
энеолит, стр. 39 и сл., рнс. 26. 27, 28. табл. V; К. Г). ВпгпеИ, ТНе 1'гягИлп Сеше1егу 
а( 1?<1уг, А , \о1. XIII, 1.оп(!оп. 1963. стр. 180, рнс. 32, 34, З7 | 0 ,1 3 .„ . 

1Г' Ж. Д. Хачатрян. Археологические находки в Гехаднре, стр. 88—91, табл. 1|—<. 
17 А. А. Мартиросян. Раскопки в Головнно. табл. VII, VIII, XIII. XVI; Л. Л. Мар-

тиросян, К вопросу о культуре Армении в VII—VI вв. до п. э.. «11т. АН Арм. ССР, 
(обществ, науки)», № 10, 1953. табл. V, VII. 

" ./. Ле Мог$ап, ЛИавЮп 8с1епППяие аи Саисаяе, 1. I, РаПз. 1889, рис. 68 
,э А. О. Мнацаканян. Г. А. Тирацян, ук. соч., стр. 72. табл. 2. 

34 Е. Р. ЗсНтШ. РегяероНз. 11, СЫсацо, 1957, табл. 463. 
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••' • в верхи-;;: чгстк и колокольчик лечу шаровидной формы с 
Ж' ' ;;(!, '.' язычком. 

1од ыски-колокальчики известны издавна, они восходят еще к 
а / ' р о т ы и железа и, претерпев различные изменения, доходят до 

':р(. : в<:ков. По ожке на описанные выше продолговатые колохоль-
чи •>: : • / . ; V - -IV ьь. найдены в Д я . р а р а т е Ч Л1ного конусообраз-
ны/ • голушаровидных подвесок найдено в Грузии—в Урбниси22, Ка-

<•. могильнике2", карасны.х погребениях Лабла Гоми24 и про-
чи •• '. . Большое количество разного рода колокольчнхов-подвесок 
и'!1!< г и на территории современного Азербайджана- ; некоторые из 
них Iт определённое сходство с нашими образцами, описанными вы-
ше. Лол;, шаровидные колокольчики найдены также в Персеполе27. 

' Ъл леем относящийся к этому периоду интересный колокольчик-
нодв' который найден в Гарни з погребении Л® 94 (рис. 381). Этот 
бро»: «оь:.;и яйцевидный колокольчик горизонтальным» желобками делит-
ся на дв части, между которыми сделаны треугольные отверстия. На 
ребрах отверстий проведены параллельные черточки- Колокольчик 
имеет -лезный язычок, а в верхней части—кольцо. По серебряной 

драхма аппадокийского царя Ариобарзана I |95—62 гг. до н. э.) этот 
колокол'. :ик датируется I в. до н. з. Колокольчик несколько более гру-
бой выделки, имеющий определенное сходство с нашим образцом, изве-
стен с т( рритории нынешнего Азербайджана2 4 . Он также яйцевидном 
формы н отличается от колокольчика из Гарни тем, что в нижней части 
име' т «.о/-.ок, от которого косо книзу спускаются черточки; колокольчнк-
НОЛ1;••'. из Гарни имеет по краям три пояска—желобка. 

О/и )'1 из самых примечательных находок является плоский 
предм'-- известняка, найденный в погребении № 121 (рис- 33ц) . По 
краям л пух сторон и по двум ребрам проходит зигзагообразный 
рель фный пояс. Обе стороны такой же зигзагообразной линией разде-
лены иг две части, на которых концами друг к другу изображены два 
треугольника (длина 6,6 см, высота 1,2 см, длина в широкой части 5 см, 
в узкой сти—3 см). В широкой части сбоку проделаны два глухих от-
верстия 

Это уникальный предмет имеет, несомненно, культовое назиаче-
п ж ; во ж но, он использовался для гаданий или служил амулетом-
Подоб::1. г1 предмет впервые встречается в Армении; не известен он нам 
и из других мест. 

Ьол >шой интерес представляют также головки пряслиц и застежки, 
которые в основном изготовлены из камней. Каменные застежки и го-
лопки I -глслиц в погребениях античного периода встречаются часто. За-

" Л. О. Мнацаканян, Г. Л. Тирацян, ук. соч, сгр. 73, табл. 2. 
я Л А. Чилашвили, Городище Урбниси, табл. XV 6-

I М. Ралиииви.1и, Камарахевский могильник, МЛГК, II, Тбилиси, 1959, таил. 
XVIII , 

21 Я. I Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, табл. ХУ1|3, XVIII. 
25 М Иващенко, Материалы к изучению культуры колхоо. МИГК, гып. II, Тбили-

си, 1941, I гр. 25, рис. 15; />. Л. Куфтин, Археологические раскопки в Три а лети, I, 
рис. 27. 

гв II. 3. Минкспич-Мустафаеоа, Об археологических находках из сел. Доланлар, 
МКА, I, Баку, 19-19, стр. 58, 08, табл. II 1б—10; С. М. Казиев, Альбом, стр. 20, табл. 
XXXIX 2, 13, ]5, 

31 РегзероНв, II, табл. 4433. 
Г. Пассек, Джафарханскин могильник, ВДИ, № 2, 1940, рис. 20. 
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стежки наподобие пуговиц в античном мире составляли часть оде:- л.:-; н 
служили для закрепления накидок у плеча-9. 

Достойна внимания застежка нз черного камня, в виде уеечег . го 
конуса, верхняя часть которой украшена тремя желобками по круг\ О:;;; 
найдена в погребении типа каменного ящика III—II вв.. находившемся 
под карасным погребением (диаметр 3 см. высота 1 см). В отверстии 
сохранилась железная проволока, которая, выходя из конусообразной 
части, завершается крючком (рнс. З Ь . погребение Лв 111). В это»: же 
погребении найдена застежка-пуговица с большим огверстиеу п.; 
фнльзнтнсго туфа (диаметр 2.6 см. высота 1 см)', на выпуклой поверх-
ности которой зокруг отверстия и з широкой части имеется два рельеф-
ных пояска (рнс. 31]). Подобная застежка из такого же камня найдена 
в погребении карасного типа, относящемся ко II—I вв. до н. э. (погр.чте-
ние № 116, рис- 113). 

4 

Рнс. 35. 

Другая застежка в виде усеченного кона нз известняка (погребе-
ние № 121) имеет четыре овальных узора, нанесенных тиснением и со-
размерно расположенных (рис- 32е, высота 1,6 см, диаметр 2,4 см). Она 
относится ко II—I вв. до н. э. Другая известковая застежка конусооб-
разной формы с широким отверстием найдена вместе с монетой Алек-
сандра Македонского (погребение № 101; табл. ХУ1Пб). На ней также 

29 Г. А. Тирацян, Заметки об армянской одежде эллинистического периода, «Изп. 
АН Арм. ССР (обществ, пауки)», 1939, № !1—12, стр. 99 (на арм. яз.). 
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имеются неглубокие рельефные круги (диаметр 2.3 см. зысота 1.3 см). 
Две маленькие пуговицы-застежкн из агата (диаметр 1.2 и 1.5 см) най-
дены в погребении, датируемом I Б. ДО Н. Э- (погребение .\а 94; рис. 38а)• 

Найдены также застежки из серого, темного и красноватого твер-
дого камня. Одна из них (погребение Л» 105, диаметр 2.4 см) с конусо-
образным отверстием в узкой части датируется III—II вв.(рнс. 106). 
Другие также немного выпуклые (рис. З23). одна довольно крупная (по-
гребенне Л» 121. диаметр 2.7 см. высота 2.1 см), другая маленькая (по-
гребение Л® 123, диаметр 2 см, высота 0.6 см: рис- 398). 

Достойны внимания синие, сине-зеленые и лазурные пуговицы-
застежки из стекла. Одна из них. (погребение Лг 112; табл. ХХ\"3) акку-
ратно выделана и имеет конусообразную форму с отверстием (диаметр 
1.8 см. зысота 1.2 см). В верхней части имеется рельефный поясок. Дру-
гая—синеватого цвета (погребение Л° 123), также конусообразной фор-
мы. но меньших размеров (диаметр 2.2 см, высота 6 см) , а третья—сине-
зеленоватая (погребение № 116), несколько выпуклая (диаметр 2 см. 
высота 0,8 см). Обе они выделаны не хорошо (рнс. 11+, 39?). 

Эти стеклянные застежки по своей форме и цвету являются повто-
рением каменных застежек-пуговиц. Пуговицы-застежки подобной и 
другой формы, изготовленные из камня, глины и стекла, обнаружены в 
большом количестве в слоях II—I вв. до н- э. Арташата (1972 г-, № 89 
из сердолика. 187, 189, 206, 298, 299, 339, 1970 г.. Л° 70; 1971 г.. № 8) и 
из погребений села Шираз (№ 132), а также .в элл.шнстическнх слоях 
Армавира. Каменные и стеклянные застежки в Армении существовали и 
в дальнейшем, до средних веков. 

Бронзовые дископодобные пуговицы, характерные для урартско-
го30 и ахеменидского периодов, хоть и в меньшем количество, но все же 
встречаются н в эллинистическую эпоху. Вероятно, такой пуговицей яв-
ляется железное украшение в форме выпуклой с двух сторон четырех-
лучевой звезды (ширина 3 см, погребение № 105). Металлические пуго-
вицы найдены в слоях II—I вв- до н. э- Арташата (1971 г., № 32," 35; 
1972 г., № 21, 320). Металлические пуговицы стоили дороже, поэтому 
заменялись каменными и стеклянными застежками. Разного типа пуго-
вицы-застежки эллинистической эпохи и первых веков и. э„ изготов-
ленные из камня, глины и стекла, найдены в большом количестве п 
Азербайджане31 , где две застежки сохранились даже пришитыми к оде-
жде; в Грузии32, Южной Осетии33 и других местностях античного ми-
ра34. 

30 Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, И, Результаты раскопок 1919—1050, Ереван, 
1952, стр. 39. 

31 С. М. Каэисв, О двух кувшинных и двух катакомбных погребениях, МКА, III, 
Баку, 1953, стр. 35, табл. 13. III»; С. М. Казиев, Альбом, табл. XII, щ у. Ф. Р. Мах-

мудов, Памятники ялонлутепннскон культуры в Агязпнскон равнине, МКЛ, VI, Баку, 
1965. стр. 140, табл. П 6 , 7 . 

32 Д. А. Лахутайшвили, Уплпсцихе, I. табл. ХЫП Ц, Х1Л'П =. 
33 Б. В. Техов, Очерки древней истории и археологии Юго-Осетии, рнс. 104 3. 
34 Б. Г. Петренко, Правобережье среднего Нрндпепровья в V—III вв. до н. э., САМ, 

М„ 1967, табл. 17 16-2я; И. Т. Кругликова, Раскопки поселения у дер. Семеиовкн. По-
селения и могильники Керченского полуострова начала н. э., М., 1970, рнс. 15 т. а. 43. 
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украшения одежды и головы употреблялись металлические и 
:Л: булавки и заколки разной формы, с головками. Оловянные л 

• б /лавки найдены з погребениях .V? 101 и 105 (табл. XVIII:. 
рис 1 Ою- . Верхняя часть оловянной булавки загнута вовнутрь (дли-
.;. а головки остальных булавок из тонкой бронзовой проволоки 

I . с р е з а н ы (длина 10.3 см. 6.2 см. 8,6 см) ; головка одной булавки 
отл': квадратными выступами, украшена узорами нз черточек. 

Одна из бронзовых булавок завершается грушевидной головкой, 
инки * ' й с я на шиток (погребение Лв 101. табл. Х У П Ь ) . Металл ичес» 
}•:,:< б>:а.зки на Армянском нагорье восходят к древности и продолжают 

с' /шес.вовать до средних веков. Интересные серебряные урартские бу-
лав УМ найдены в Кармир-блуре3 5 (VI—V вв. до и. Ъ.) и Айруме36 (Се-
всрная Армения), они имеют отдаленное сходство с булавками антично-
го периода. Заколки для волос найдены также в слоях II—I вз. Арта-
шача !\'Л2 г., Л* 189;. Булавки, относящиеся к раннеэллиннстаческому 
периоду Гарни, некоторыми деталями отличаются от булавок первых 
ВСКОВ II. 'а.'7 

Булавки также относятся к числу распространенных в античном мире 
украшений- Интересно оформленные булавки II в. до и. э,—II в- н. э. 
найдены з Азербайджане38 , Грузии39, Дура-Европосе40 , Дайламане 4 1 и 
других местах42. 

К украшениям относятся и металлические зеркала, которые имели 
также культовое значение и были связаны с представлениями о загроб-
но г мире. Зеркала в Гарни обнаружены в женских погребениях, вместе 
с лругими украшениями, следовательно, они здесь имели и утилитарное 
и культовое назначение. К числу лучших образцов относится бронзовое 
зеркало из погребения № 123 (диаметр 14 см) с небольшим концом для 
ирнкреип-ння к ручке (рис. З9|3) . Края диска закруглены, от края на 
расстоянии почти I см проходят две параллельные линии, в середине 
выдавлено щитовидное украшение (диаметр 4,5 см). В Армении элли-
нистического периода крупные зеркала с таким оформлением пока не 
известны. Серебряные и бронзовые зеркала II—I вв. до и. э- найдены в 
Арташато (1972 г-, № 14), однако они не имеют украшении и меньше 
по разменам. Зеркала, имеющие некоторое сходство с зеркалами нз 

Н Пиптр/шский, Кармнр-Блур, III, Результаты раскопок 1951 —1953. Ереван, 
1955, стр 18, рис. 12. 

30 С. Л Чечни, Л. О. Мнацаканян, Находки новых бронзовых статуэток в Армении, 
СА, № 2, 1970, рис. 4 », 

37 Гарни, I, стр. 53—54, рис. 40. 
" С. № Каэиео, Альбом, табл. XXXIX а, 15; Т. И. Голубкина, Четыре кувшинных 

погребения из Мингсчаура. МАП Аз. ССР, Л» 3, 1956, табл. 1б; Т. И. Голубкина, 
Археологи'!'1 :кое обследование и раскопки кувшинных погребений в Азербайджане в 
1953 г., ИЛИ Аз. ССР, 1959, № 1, табл. II 

Д I Хахутайшшии, Уплисцихе, I. табл. I.?; .7. А. Чилашвили, Городище Урбнн-
си, стр. 58, табл. ХУ|. 

N. Г>. То11, ТНе ЫссгороПз, табл. XXXV. погр. 0-1\': табл. XXXVII, погр. 6.— 
XIII: табл. XXXVIII, погр. 7; табл. 1.11, погр. 40-1. 

41 ТоШШко 8опо ап<1 Зй/л/У Рика1 1)а1]ашап, III. табл. ЬХХ1 ] 0 , , , . 
« ПШух /?. П(IVШоп, Сог1п1Ь. Уо1. XII. табл. 82, № 1325. 1326. 1345 (из кос-

ти римского примени). 
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I арии, найдены в городах Северного Причерноморья'- и других местах44 

. л*-гируютгя V I вз. ло и. э. Часть их имеет очень красивые ручки. 
Овальны': ч'-ркг.та с закругленными край;.:;; найде.чы на Северном 

К;: (I в. ло ... л., диаметр 10,5 см) и з Кон-Крылган-Кала (III— 
II . : . ; Э т а :грактериа для сарматских зеркал Ш в. до :-:. э.— 
;:':рвых и»-ков и. э.47 Овальное зеркало из плоских бронзовых пластин 

я Г) л тно та к ж>: в караемом погребении близ входа в крепость (погребе-
иж- Л? 61 А) и по расписному горшку датируется II—I вв. до и. э. (рис-
12^). Эта форма получила широкое распространение впоследствии в 
первых веках и. а-

убранством связаны и маленькие металлические лопаточки. Ло-
т о ч к а ;: » погребения Лг 123 (длина 13 см) имеет красивую дугообраз-

ною форму (рис. )• Края лопаточки (длина 15,3 см), найденной в по-
гребении у входа (погребение Л'э 61А), прямые (рис. 12], табл. ХХ<); 
постепенно расширяющаяся плоская часть лопаточки (длина 10,3 см), 
найденной из погребения .'.'« 116, в сечении круглая и отделена от конца 
р< тьефнымн поясами (рис. 1Ь.;, а найденная в погребении Л» 113 брон-
зовая лопаточка обломана у конца (рис. 42]) и у плоской части (дли-
ла сохранившейся части 4,5 см). Д в е бронзовые лопаточки найдены в 
погребении Сисиана (II—I вв. до н. э.) , конец их отделен рельефными 
поисками (длина одной 11,2, другая обломана, длина сохранившейся 
части 6,9 см). Маленькие лопаточки были очень распространены в ан-
тичный период и найдены в разных местах48. 

Первая и вторая лопаточки из Гарни связываются с лопаточками, 
найденными и погребениях Дура-Европоса4 9 , а третья—с лопаточками 
Нимруда6 0 эллинистического периода. Точно такая лопаточка обнаруже-
иа в Азербайджане, из погребения, выложенного кирпичами и датируе-
мою первыми веками до и- э.51 Лопаточки с дугообразными краями бо-
лее древние. Это показывают открытия в Дура-Енропосе и Олинфе-2. 
.Лопаточка с дугообразными краями из Гарни, найденная с серебряной 
монетой Александра Македонского, также свидетельствует об этом-

Этими лопаточками эллинистической эпохи обычно доставали мази и 
масла из маленьких глиняных горшков. Лопаточка из погребения 

" II. Л. Грач, Бронзовое зеркало из Таманского погребении (раскопки 1868 г.). 
ТГЭ, т. VII, Л., 1962, рис. I, 2, 3; II. Шу.гьц. Мавзолеи Неаполя Скифского, М-, 1953, 
табл. XVII. 

44 О. Г. Петренко, Правобережье среднего Приднепровья в V—III вв. до и. э.. 
табл. 24, стр. .44, 35; Я. //. Мамонтов, Курганный могильник Колпачки, СЛ. № I, 1971, 
стр. 213, рис. I*. 

4:' II. II. Гущина. Т. Г>. Попона, Воздвыжепскнй курган-памятник III тысячелетня— 
I и. до и. -1„ Ежегодник ГИМ, 1965—1966, М., 1970, стр. 79, рис. 16 

411 Кой Крылган-Кала—памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. э.—IV в. 
и. )., Тр. Хорезмской археодого-этнографической экспедиции, V, М., 1967, стр. 147, рис. 
59,. 

47 Л. М. Xазанов, Генезис сарматских бронзовых зеркал, СА. 1963, рнс. 1 стр. 5??, 
60; Л/. Г. Мошкова, Памятники Прозоровской культуры, СЛИ, Д 1—10, М., 1963. стр. 
42 43, табл. 28 (отдел II, типы 2 и 3). 

« О Шуи Л". йаиШоп, СигИИЬ. \'о1. XII, табл. 83. N 1350, 1351, 1355. 1356 
« N. /'• То(1, ТЬе ЫесгороИя, р . 123. табл: Х И Н , погр. 2 3 - X V , XIV. 24—11, 

I I. 36 III, 1.11. 40 -1 , 1.1 V. 40 -XIV, табл. ЬУШ. погр 54. 
1,1 Паи!/! ЫгапасН, М М,т1 оЬ]сс!к (гот 1957 Ечса\'а1Юл« а( М1тпк1. Iгап. \ о1. 

XX, Раг1 2, 1958, Ьадйоп, табл. XXXVI. 
м Я. II. Гуммель, Археологические очерки, Баку, 1940, стр. 159. фнг. 5 15. 
и />«!>/// М. НоЫпвоп, Ехсауа11оп$ а( 01уп(Ъи8. РаП X, Ме(а! ап<1 М1пог т1асе1-

аионя р|пс!з, ВпШпюге, 1941, стр. 352, табл. СХП-
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дъ 123 также найдена с маленьким горшком. Вот почему эт;: лог.;; .. ч:-1 
встречаются именно в женских погребениях. В погребениях первых Бе-
коз н. э. они редко встречаются, что. видимо, надо объяснить гем. 
что Б погребениях глиняные горшки сменились стеклянными сосудами. 
Шейки стеклянных сосудоз в основном уже. чем лезвия лопаточех. 

Предполагается, что лопаточки в антич-
ный период использовались и как медицин-
ский инструмент53 (5раШоте1а) . Однако 
лопаточки, найденные в Гарни н Снснане. 
зероятно. использовались для мазей. 

К бытовым предметам относятся и же-
лезные ножницы с плоским концом (облома-
ны. погребение Л? 12П простои конструкции 
(длина сохранившейся части 9.5 см. длина 
сохранившегося лезвия 2,7 см. ширина 2 см. 
ширина плоского конца 2 см). Это единст-
венные ножницы, найденные п погребениях 
Гарни (рнс. 33,«). Одни такие ножницы най-
дены в погребениях Арташата. Ножницы 
также были распространенным предметом и 
найдены в разных памятниках античной эпо-
хи—в Северном Иране54 (I—III вв.). Таиан-
се55 (III в. н. э.) . в кувшинных погребениях 
Мннгечаура; последние по форме напомина-
ют современные ножницы56. Они использова-
лись в разных целях. Ножницы из Гарни от-
носятся к первым векам до и. э. 

Одним из излюбленных женских укра-
шений были серьги. Примечательны серьги 
молочного цвета со спиралевидным узором 

голубого цвета, изготовленные нз стеклянной пасты и покрытые слоем 
нризации. Кольцо нз тонкой бронзовой проволоки найдено в погребении 
№ 109. Две точно такие серьги найдены в Шнразском могильнике Арташа-
та в карасном погребении. Анализ показывает, что они изготовлены нз 
обыкновенных, весьма распространенных бус; под бронзовой шапочкой 
сохранились отверстия. Подобные серьги, изготовленные нз бус. найде-
ны в Азербайджане, в могильнике Хыныслы57, и датируются последней 
четвертью 1 тысячелетня. Серьги из Гарни и Арташата найдены с много-
гранными синеватыми печатями, датируемыми II—I вн. до п. э., и бу-
сами, характерными для эллинистической эпохи. К этому же времени 
относятся и серьги-

Большой интерес представляют бронзовые серьги-подвоскн, кото-
рые походят на унгвептарии с подставкой. Одна из них (погребение № 
120), очень нежная, имеет красиво оформленную подставку, на верхней 
широкой части имеется поясок, а на широком отверстии—три черточки. 
Широкое кольцо украшено черточками (рис. 430 . Две других (погребе-
ние № 125) имеют более грубую (выделку, часть подставки выше, верх-

53 С. И. Фчногенова, Античные медицинские инструменты,. СА, № I, 1967, сгр. 152, 
р и с . 2 1 _ 32. 

54 То&ММко Попо лп0 ЯМпН Ги<нг. ПлМаппп Ш. сгр. 62. табл. Х1.П ,„, XXXVI 
85 Д. Б. Шелов, Нижне-Додская экспедиция п 1962—1963 гг., КСИА, вын. 107, 166. 

стр. 94, рнс. 347. 
56 С. М. Казисв, Альбом, стр. 25, табл. XXXVI, рнс. 3. 
57 Д. .4. Халилсо, Раскопки на городище Хыныслы, СА, Л1- 1, 1962, стр. 211, 

рис. 268 . 

а 

Рис. 42. 
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-•": широкое, а кольца небольшие (рис. 44». Одна такая серь-
; гйдеиа иг поле села Нор Кянк на территории древнего Лрташата. 

•и;в': ~арии вообше появляются в эллинистическую эпоху и посте 
I до и. э уже почти не встречаются. Подобные серьги из других мест 

• <: к гвестны. Одна подвеска, имеющая отдаленное сходство, найде-
<я[г,.'.:1ых погребениях Мингечаура58. Надо полагать, что эта фор-

"й с появилась в Армении в эллинистический период и существова-
л; ; о I в и. Э. 

ерьги, найденные на холме Марто в Гарни, более выпуклые, гру-
бом иыделки. Они могут быть датированы II—I вв. до н. э., а найденная 
ип утр и крепости, вероятно, относится к I в. до н. э. 

Своеобразное место среди украшении занимают перстни, изготов-
ленное из разных металлов. 

Самыми простыми из них являются серебряные и бронзовые кольца 
из круглой проволоки разного диаметра (2—3,5 см). Они обычно быва-
ют без украшений (погребение № 112—114, рис. 45г, 463). Единствен-
ным узором, встречающимся на них, являются гравированные круги 
(погребение № 101, табл. ХУШя). Эти кольца почти не отличаются от 

маленьких колец, найденных в погребениях начала II—I тысячелетия. 
Очень красив перстень с камнем, изготовленный из широкой сереб-

ряной пластинки (погребение № 101), который сломан у камня (диаметр 
2 см). Оправа, и которую вставлен камень—светло-красный сердолик 
(7хГ> мм), украшена рельефным узором (табл. ХУПЦ). Перстни этой 

формы существовали долгое время и в I—IV вв. становятся наиболее 
распространенными среди колец, только широкая пластинка заменяет-
ся у:;кой проволокой- Перстень из Гарни может быть датирован концом 
IV ' П1 ш». 

Примечательны серебряные перстни, найденные в погребении № 123. 
Перстень, изготовленный из плоской пластинки (диаметр 2 см), 
расширяется к камню н соединяется с низкой подставкой. Овальный ко-

" С. М Казисв. Альбом, табл. XXXIX „. 

Рис. 43. Рис. 44. 
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ричневый с белыми краями агат (2 х 1,1 см) вставлен в щиток, кото-
рый составляет рельефный поясок в верхней части (рис. 39а). Второй 
перстень (диаметр 2,2 см) отличается от первого только более низким 
щиткам шочти круглой формы (рис. 39ю) и камнем—сердоликом крас-
ного цвета (1,6 X 1,3). 

Эта форма перстней характерна для эллинистической эпохи. Впос-
ледствии щиток постепенно поднимается и уже в III—IV вв. н. э. стано-
вится довольно высоким63. Один подобный перстень найден о Вардадзо-
ре, его щиток подчеркнуто отделен от плеч, а сбоку щитка прикреплено 
золотое зернышко. 

Перстни из Гарни могут быть датированы IV—III вв. до н. э. 
Другой перстень из плоской серебряной пластинки (диаметр 1,8 см) 

найден в погребении № 121 (рис- 33 ] 6). Он имеет овальный выпуклый ка-
мень из голубого стекла (диаметр 6 мм). Щиток довольно высокий. 
Перстни из плоской и .круглой железной проволоки с сннс-зелеггова-
тыми овальными камнями найдены в погребении № 110. Камень одного 
из них вставлен прямо в тулово, у другого—несколько более выражен 
(табл. XXVI 12,з). 

Подобные перстни были в античный период наиболее распростра-
ненными; они возникли в эллинистический период и, видоизменяясь, 
продолжали существовать до средних веков. 

Характерны для эллинистического периода также бронзовые и же-
лезные кольца с круглым и полукруглым сечением, постепенно расши-
ряющиеся кверху (рис. 33ц, 39ц), найденные в погребениях № 121, 123 
(диаметр 1,5—2 см), а также кольца с широким плоским квадратным 
щитком, изготовленные из почти круглой проволоки, которые после I в. 
н. э. больше не встречаются (рис. 47). 

В первые века н. э. кольца подвергаются изменениям, появляются 
новые формы, широко применяются камень и стекло. 

59 Мцхета, I, рис. 136 ,--8 ,гб. 

1 

Рис. 45. 
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Большой иитерес представляют найденные в погребении № 123 
Гарин золотые нагрудные украшения, изготовленные способом чеканки 
(рис. 41, табл. ХХЛ. Центральным нз «им было большое круглое украше-
ния (медальон), на котором вычеканена лилия, а Р центре и по Сокам 
вставлены четыре граната (диаметр 2,8 см) в оправе. Снизу украшение 
имеет широкое кольцо для прикрепления « одежде. 

Другие предметы—небольшие щитовидные украшения (диаметр 6 
мм), также изготовленные чеканкой, с тонким ушком снизу (48 шт.). 
Одно из них имеет по краям ряд выпуклых точек—бусинок, а в центре— 
четырехлучевые точки, которые соединены друг с другом цепью. Укра-
шение напоминает большой медальон, сзади имеет два ушка. 

Другая группа—украшения треугольной формы, в виде стилизован-
ной птичьей головы (32 шт.), имеющие пять желобков, а снизу три ушка. 
Одно из этих украшений в головной части спиралевидное, а в ниж-
ней части желобков не имеет. Украшения соединялись друг с другом 
цилиндрическими трубочками, нз которых сохранились четыре. 

Подобные украшения были очень распространены в эллинистичес-
кую эпоху; они пришивались к одежде или к савану покойника. Этот 
обычаи был весьма распространен среди сарматов Прикубанских райо-
нов во II в. до н. э.—первых веках и. э.60 Украшения геометрической 
формы в этот же период были широко распространены и в Боспорском 
царстве61, и в причерноморских городах62. 

В Армении подобные украшения найдены в Сисианской гробнице, в 
Ошакане, а в Грузин—в погребениях раннеэлл-инистичоского периода 
Самадло6 3 и Ванн. В Вани они были пришиты к одежде железной фи-
гуры, найденной в погребении № I64. Следовательно, можно предполо-
жить, что этот вид украшений и обычай пришивать их к одежде были 
распространены в Закавказье и отсюда через Северный Кавказ про-
никли в причерноморские районы. Найденное в Скифском Неаполе ук-
рашение наподобие стилизованной птицы очень походит на подобное ук-
рашение из Гарни65. Известно, что экономические и торговые связи 
Крыма с Сирией, Малой Азии с Понтом и Закавказьем были весьма 
прочными и играли важную роль в первые века н. э.86 

60 В. И. Шилов, Калнновскнй курганный могильник, МИА, № 6, М.—Л., 1959,. стр. 
464. 

61 И. И. Гущина. Т. Б. Попова, ВоэдвнженскиЛ курган—памятник III тысячелетня— 
I в. до н. э., стр. 86—89, рнс. 20 3; Е. О. Прушевская Художественная обработка ме-
талла. В сб. Античные города Северного Причерноморья, 1955, стр. 348. 

62 Н. В. Пятышева, Ювелирные изделия Херсонеса. Конец IV века до и. э.—IV век 
и. э., М., 1956, рис. 18: П. Шульц, Мавзолей Неаполя Скифского, табл. XXIII;—а, 
XXV 10, 12, 15, 18. XXVI з—и-

63 Ю. Гагоишдзе, Памятники эллинистического времени нз Самадло, ВГ.МГ, 
XXVII—В, Тбилиси. 1967. стр. 85. табл. I—II. 

64 Н. В. Хоштариа, История археологического изучения Вани, Вани, I, стр. 94. 
лис. 2а. 

65 П. Шульц, ук. соч., табл. II ю_и, табл. XXVI 
06 А1. И. Максимова, Краткий путь через Черное море, МИА. вып. 33, М., 1954: 

Н. В. Пятышева, Ювелирные изделия Херсонеса, стр. 80 и сл.; Я. А. Манандян, О 
торговле и городах Армении в сьязи с мировой торговлей древних времен, Ереван, 
1954, стр. 105 и сл., 126 и сл. 
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Что касается украшения с изображением лилии и гранатами, то на 
востоке было весьма принято инкрустировать металлические украшения 
драгоценными, полудрагоценными камнями или стеклом, что придавало 
им свойства талисмана и т. д. В эллинистическую эпоху этот обычай 
перешел к грекам и получил широкое распространение во всем антич-
ном мире. Украшения с инкрустацией из разноцветных камней были 
очень популярны среди Северного Причерноморья67, греческих колоний 
и сарматских племен; они ввозились, а также изготовлялись на месте 
греческими жителями. 

Украшения из погребения № 123 Гарни относятся к IV—III вв. до 
и. э. В более упрошенной форме такие украшения продолжали сущест-
вовать и впоследствии, до раннего средневековья. 

К самым распространенным украшениям относятся бусы. Они от-
личаются разнообразием цвета, формы, использованного материала и 
техники изготовления. В погребениях эллинистического и античного пе-
риодов бусы встречаются в очень большом количестве. Они обнаружи-
ваются у шеи и груди, при этом каменные и стеклянные бусы переме-
шаны. В погребениях эллинистического периода и первых веков н. э. 
встречаются бусы в количестве от двух—трех до нескольких сот штук. 

В эллинистический период, в отличие от периода широкого распро-
странения железа и раннеармянекого периода, преобладают бусы из 
стеклянной пасты и стекла. По своей форме и цвету они являются ими-
тацией каменных бус. Реже встречаются металлические и костяные бу-
сы. 

Металлические бусы изготовлены из топких пластинок. Они состоят 
из двух полушаровидпых частей, соединенных друг с другом. 

Такие медные шаровидные бусы найдены в погребениях № 109 и 
I I ! (рис. 314), а три железные бусины—в погребении № 105. В рядовых 
погребениях металлические бусы встречаются редко, потому что они 
стоили дорого и приобрести их было трудно. В богатых погребениях в ос-
новном встречаются золотые и серебряные бусы вместе с бусами из раз-
ноцветных камней. 

Каменные бусы изготовлены из красного сердолика, горного 
хрусталя, черного камня, оникса, лазурита, диорита, агата, красного и 
серого твердого камня. Эти бусы шаровидной, цилиндрической, яйце-
видной, шестигранной формы являются повторением форм каменных 
бус эпохи бронзы. Изготовленные из камня бусы традиционно продол-
жали существовать и впоследствии (табл. XXVI, ХХУПб, 7, рис. 11э, ЗЗд, 
40м, 1я). 

Известно, что в древности люди, не умея объяснить явлений приро-
ды, будучи беззащитными перед различными бедствиями, приписывали 
сверхъестественную силу окружавшим их предметам. Д л я защиты от 
злых сил и несчастий, для достижения удачи, счастья или богатства 
они употребляли различные талисманы. Драгоценные и полудрагоцен-
ные .камни благодаря своей форме, цвету и другим качествам также яв-
лялись талисманами, поэтому каменные перстни или камнн перстней 
иногда служили талисманами. 

В погребениях и слоях Армении чаще всего встречаются бусы из 
сердолика. Очень распространены также перстнн с сердоликом, в 
III—IV вв. встречаются перстни целиком из камня и т. д. Это объясня-
ется следующим образом. Во-первых, Восток нззестен как родина 
красных камней. Сердолик (карнеол, сардий) до сих пор считается од-
ним из излюбленных камней на Кавказе и Востоке. Своим красноватым 

67 И. И. Гущина, Т. Б. Попова, ук. соч., стр. 88. 

106 



цветом он напоминает огонь и крозь. В античном мире красные камни, 
п особенности гранат и сердолик, стали обычными после похода 
Александра Македонского на Восток63. Из них изготовляли печати или 
камни для перстней. По-видимому, Восток вместе с камнями передал 
грекам и связанные с ними поверья. Греки, которые были неплохими 
лекарями, в трудные моменты часто обращались к волшебным средст-
вам и заклинаниям69 . 

Рис. 46. 

В Армении имеются все камни (агат, лазурит, диорит, оникс, сердо-
лик и т. д.), которые встречаются в погребениях. Наиболее часто встре-
чается сердолик. Мхитар Гераци (XII з.) в своем труде «О драгоценных 
камнях и их лечебных свойствах» писал о сердолике, что имеются его 
разновидности и он известен во многих местах, по виду он походит на 
влагу, струящуюся от срезанного мяса. Сердолик успокаивает и помога-
ет лри кровотечении. Если им протереть шатающийся или грязный зуб, 
то он выздоровеет70. В Армении, где часто происходили землетрясения, 
в XVII в. считали, что сердолик спасает человека от развалин71 , а т,ак-

61> М. И. Максимом, Боспорская камнерезная мастерская, СА, 1957, Л"» 4, стр. 78— 
79. 

™ Л. .4. Оганесян, История медицины в Армении, т. II, Ереван, 1946, стр. 67. 
7- Л. А. Оганесян, ук. соч., стр. 131. 

К. П. Патканов, Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям ар-
Л1яп XVII Е., Тр. Веет. отд. археологического оО-ва. ч. 17, Спб., 1874, стр. 32. 
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же облегчает роды, изгоняет злых духов, защищает от врага. В грузин-
ских рукописях (X в.) сердолику приписывается свойство лечения опу-
холей и ран72. 

Именно эти свойства, приписываемые камням, являются причиной 
того, что они сопутствовали людям и в этом, и в потустороннем мире. 
Поскольку жизнь человека, расстававшегося с миром живущих, про-
должалось в мире мертвых, с ним, помимо оружия, пищи, различных 
сосудов и предметов, клали также принадлежавшие ему каменные бу-
сы и перстни, которые большей частью были изготовлены из сердолика. 
Сердолик делился на мужской и женский. Мужским считался коричне-
вый, грубый, а женским—розовый, желтовато-прозрачный73. Интерес-
но, что в погребениях бронзового века Самтавро бусы из темно-красно-
коричневого сердолика найдены в погребениях мужчин, а бусы светло-
розово-красноватого цвета—в погребениях женщин74. 

С этой точки зрения достойно внимания караснос погребение у 
седьмой башни, в которой, помимо других предметов, имелось 26 шаро-
видных и бочковидных бусин розово-красноватого цвета (погребение 
№ 110, табл. ХХУПБ). Большое количество (20 шт.) бус разной формы 
из сердолика найдено также в погребении типа каменного ящика (по-
гребение № 105) на холме Марто (табл. XXVII). Бусы эти шаровидной, 
цилиндрической, яйцевидной и прочей формы. Красные шестигранные 
бусы из сердолика найдены в погребении № 118, конусообразной и яй-
цевидной формы—в погребении № 123 и т. д. (рис. 13), 40^, ] 5) . 

Примечательны также бусы из агата (погребения № 123, 116 и т. 
д.) имеющие зубчатую или ромбовидную форму. Выбраны такие оскол-
ки, где имеется сочетание беловатого, светло-коричневого и прочего 
слоев. Редкими бусами следует считать бусы из красного камня (рис. 
40м) напоминающие по форме косточки финика (погребение № 123), и 
бусину цилиндрической формы, с широким отверстием (7 мм), из диори-
та с беловато-зелеными пятнами (погребение № 116; рис. I I ба). 

Диорит, порфирит вошли в быт и получили широкое распространение в 
ахеменидский период, а в Армении—в эллинистическую эпоху. Из этих 
камней изготовляли разного типа небольшие сосуды, которые использо-
вались, по-видимому, для мазей, а также чаши и ступки, которые, по 
всей вероятности, имели культовое назначение75. 

72 Г. Ф. Чурсин, Амулеты и талисманы кавказских народов, .Махачкала, 1929. стр. 
20. 

73 В. И. Марковин, Сердолик—«камень счастья», стр. 272. 
74 Г. Г. Лемлейн, Техника сверления каменных бус из раскопок на Кавказе. 

КСИИМК, 1947, вып. XVIII, стр. 29. 
76 Ж. Д. Хачатрян, Археологические находки в Гехаднре, стр. 87. 

Рис. 47. 
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Бусы из диорита, оникса, лазурита, хрусталя и черного камня после 
эллинистической эпохи более не встречаются. С точки зрения формы ин-
тересны также яйцевидные бусы из мрамора и серого камня (|рис. 40м), 
одна сторона которых плоская, а другая—выпуклая. Они изготовле-
ны по образцу каменных печатей. Такие бусы найдены в Джрарате 7 6 . 

Достойна внимания найденная в погребении карасного типа у де-
вятой башни (погребение № 119А) костяная, с острыми концами и ши-
роким отверстием бусина цилиндрической формы (рис. 362). Костяные 
бусы вообще встречаются редко. Костяные бусы в форме обоюдоостро-
го топорика, .во время ритуала погребения обгоревшие в огне, найдены 
в погребениях Арташата. Известно, что в древности страх перед умер-
шим принуждал человека в разной форме проявлять свое уважение к 
покойнику. Люди верили в помощь покойника оставшимся в живых 
родственникам, поэтому хранили у себя кости умерших, вешали их на 
шею в качестве талисманов. Найденные в Гарни костяные бусы, вероят-
но. также имели такое значение. 

В своем роде интересны бусы из спиралевидной морской ракушки 
(погребение № 123, рнс. 40н) , оригинальные и редко встречающиеся. 
В Армении часто встречается морская ракушка, называемая каури (рис. 
11д), которая ввозилась с берегов Индийского океана и Средиземного 
моря и, благодаря своей форме, видимо, служила .амулетом и талисма-
ном. Такие ракушки в большом количестве встречаются в разных час-
тях античного мира. 

Как было отмечено, в эллинистических погребенииях в большом 
количестве встречаются стеклянные бусы разных цветов и разной фор-
мы. Говоря о стекле древней Армении, мы отметили, что самыми древ-
ними стеклянными находками являются бусы, печати и инкрустации. 
Следовательно, время и техника изготовления стеклянных бус тесно 
связаны со временем и техникой изготовления стеклянных сосудов. В 
древности мастер а-стеклодувы имитировали драгоценные и полудраго-
ценные камни, поскольку добывать и обрабатывать камни было трудно 
и, кроме того, они были дорогими. Бусы изготовляли посредством про-
ката стеклянной пасты на медной проволоке, после чего ее резали. 
Найдены многочисленные бусы, внутри которых сохранилась прово-
лока. 

Несмотря на совершенствование техники, этот способ продолжал 
существовать и впоследствии, вплоть до средних веков. Много бус, из-
готовленных этим способом, найдено в погребении № 68 (табл. VIII!) — 
шаровидные, с неаккуратно обрезанными краями (I век до н. э.,) в фор-
ме колесика (погребение № 117, 105 и др, рис. 342, табл. XXVI). Встре-
чаются также изготовленные этим способом яйцевидные бусы, которые 
иногда отделены друг от друга желобками. Бусы этого типа встречают-
ся и в эллинистическую эпоху, и в первые века и. э. Бусы из стеклянной 
пасты с узорами разных цветов изготовлены разными способами (рис. 
33с., 40м, 15, 422, 45ь 461, тдбл. XXVI, XXVII4,6). Большей частью в ос-
новную массу стекла в горячем состоянии способом проката вносились 
стеклянные нити другого цвета. Затем слои стекла других цветов в горя-
чем состоянии смешивались с основной массой. Применялся также спо-
соб накладывания стеклянных нитей других цветов и т. д. 

Часто встречающимися узорами являются «глазки», которые рас-
полагаются в один или несколько слоев или без системы (табл. XXVI, 

76 .4. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, ук. соч., стр. 74. 
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ХХУ1Ц и т. д . ) . Бусы с «глазками» найдены почти во всех эллинистиче-
ских погребениях, меньше их в погребениях первых веков и. э. Найден-
ные в Гарни бусы с «глазками» имеют небольшие серые кольца, «глаз-
ки» бирюзового, белого и др . цветов. Бусы с «глазками» появляются с 
начала первого тысячелетия до п. э. и существуют до средних веков. 
Бусы с «глазками» встречаются во всех странах античного мира, в 
Азербайджане7 7 (во II в. д о и. э .—II в. и. э.) , в Грузии, Иране7 8 (Персс-
поль, Д а н л а м а н ) , Дура-Евроносс' / э ( I I I—I вв. до н. ?.), Палэстине"0 

(600—400 гг. до н. э.) , памятниках Северного Причерноморья8 1 (V—I 
вв. до и. э.) , Болгарии8 2 , на Северном Кавказе8 3 , в разных частях Евро-
пы, в Китае84 и других местах. Бусы с «глазками» и украшениями дру-
гих форм и цветов считаются египетскими изделиями, однако, по-види-
мому, такие бусы изготовлялись т а к ж е в Палестине, Сирии—Финик'ш 
и вывозились в основном как амулеты и талисманы. 

Обнаруженные в погребениях Гарни и вообще в Армении бусы с 
«глазками» довольно однотипны и имеют простое расположение «глаз-
ков». Большая часть их определенно отличается от подобных бус, 
считающихся египетскими. Вероятно, последние ввозились из стекло-
дельных центров восточных берегов Средиземного моря. 

Среди бус Гарни большое количество составляют шаровидные и 
яйцевидные бусы с различными узорами—спиралевидными, кольцевид-
ными, дугообразными, которые т а к ж е изготовлены з мастерских Егип-
та и восточных берегов Средиземного моря. Подобные бусы эллинисти-
ческой эпохи повторяют узоры стеклянных сосудов этой ж е эпохи и так-
ж е весьма распространены и имеют то ж е значение, что и бусы с «глаз-
ками». Эти бусы в Армении в основном появляются в погребениях эл-
линистической эпохи (№ 105, ПО, 112, 113 и т. д . ) , а иногда и в погребе-
ниях первых веков н. э. 

Примечательна украшенная той ж е техникой четырехгранная буси-
на (ширина 0,5 см, длпиа 1,1 см) . Она изготовлена из фиолетовой пас-

77 С. М. Казиев, Т. И. Голубкина, Об одном кувшинном погребении, ИАН Аз. 
ССР, № 3, 1949, табл. IX; Т. И. Голубкина, Четыре кувшинных погребения из Мин-
гечаура, таол. 1 3; С. М. Казиев, Альбом, таСт. ХЬ I 7, 18, |э, XI. II », ХЬ 111,4,12. :г-

18 Тов/ЧМко 5опо апй 8МпЦ РиШ, ОаМатап III, р. 62; РегзероИв, II, табл. 4-3, 
4 4 . 

" N. Р. ТоЧ, ТЬе 1Чесгоро11з, погр. 17, табл. Х1Л, погр. 23—XI, табл. ХЕ.П1 
погр. 24-11, табл. Х1.У. погр. 30, табл. ХЬУП. 

" Рг. МиЬигк, СЛазз 1п АпМдиНу, табл. XXXI 1 0„ .„-, ХХХП110, ш . 112, 
81 Н. П. Сорокина, Тузлниский некрополь, рис. 14 э, <а _го, 19;, 11,21,26; Г. Д. Белов, 

Эллинистический дом в Херсонесе, стр. 164 и сл., рис. 38; Е. М. Алексеева, Классифи-
кация бус некрополя у дер. Ново-Отрадное. Поселения и могильники Керченского по-
луострова начала и. э., М., Г.-̂ О, стр 151, 1(8, табл. II18-38. 

82 Аполопия. Разкопките в некропола на Аполония през 1947—1949 гг., 1963, стр. 
310 и сл., табл. 164—167. 

83 Е. И. Крупное, Первые итоги изучения Восточного Предкавказья, СА, № 2, 
1957, стр. 160, рис. 4; Е. И. Крупное, Новые данные по археологии Северного Кавказа, 
СА. № 3, 1958, рис. 5; В. И. Марковин, Р. М. Мунчаее, Каменные изваяния из Чеяе-
но-Ингушетии. СА, № 1, 1964, стр. 160, рис. 5 3,7. 

84 С. О. 5еИ§тап, ТКе Кошап Ог1еп1 апс! (Ье Гаг Баз!. Ап^иПу, УО1. XI, 1937, 
стр. 218—258; О. Е1$еп, ТЬе СЬагас1еП5Нс5 оГ Еуе Веайв 1гот (Не ЕагИевГ И т е з го 
1Ье РгеяеШ. А.1А, уо1. XX, N 1, 1916, стр. 121—134. 
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ты, на узких гранях сделаны желтые полосы, а на широких гранях— 
квадратики и прямоугольники (рис. 461). У нас это единственный обра-
зец. Вообще подобные бусы с таким узором мало известны. Шаровид-
ные бусы с узором в шахматном расположении известны из Крыма85 . 

Большое количество в погребениях Гарни составляют изготовлен-
ные из прозрачного стекла большие и маленькие (величиной с гороши-
ну) позолоченные бусы (табл. XXVI, XXVII..). Они изготовлялись следу-
ющим образом. После того как шаровидные или яйцевидные бусы по-
крывались позолотой (золотой фольгой), их вновь покрывали слоем 
прозрачного стекла. Позолоченные бусы .в Армении встречаются с ран-
неармянского периода и продолжают существовать до первых веков 
и. э. Большое количество таких бус найдено в Джрарате 8 8 , Грузим87, 
восточных погребениях Фанагорин88, Танансе89, Крыму90 и других ме-
стах. Этот способ широко применялся в стеклоделии, особенно в поздне-
антнчный период, для изображения различных картин между стенками 
двуслойных сосудов. 

Своей формой отличается от остальных бус шаровидная бусина из 
сине-зеленого стекла с тремя маленькими шариками на ней, распо-
ложенными треугольником, и .колечком для подвешивания (погребение 
№ 105, табл. X X V I ) . Бусы с выступами найдены также и во время рас-
копок предыдущих лет91. Последние также имеют прямо срезанные го-
ризонта тыю расположенные выступы, а отверстие проделано в центре. 
Бусы с выступами в Армении встречаются с эллинистической эпохи и 
существуют до III—IV вя. н. э. 

Интересную форму имеют стеклянные бусы, составленные из ма-
леньких зернышек (табл. XXXVII4,6)', бусы такого типа изготовлялись 
и в более ранний период. Большое количество бус, составленных из зер-
нышек, найдено в Ноемберяне, в погребениях типа каменного ящика 
VII—VI вв. Подобные бусы встречаются в большом количестве также в 
эллинистических погребениях Дура-Евроноса9*, в кувшинных погре-
бениях Мнигечаура93. Они изготовлялись следующим образом: отдель-
ные зернышки путем повторного нагрева прикреплялись друг к другу и 
затем покрывались заново слоем стекла. Эти бусы характерны для элли-
нистической эпохи Армении. 

Единичным образцом является крупная яйцевидная мозаичная бу-
сина (погребение № 116), изготовленная способом подогрева бесфор-
менных осколков красноватого, зеленоватого, беловатого, белого и 
синеватого стекла; однако она очень хрупкая, потому что стекло не было 
подогрето до нужной степени и зернышки плохо слиплись друг с другом. 

83 Е. М. Алексеева, ук. соч., табл. II и. 
66 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, ук. соч., стр. 74. 
87 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, 1, стр. 54. 
68 И. Д. Марченко, Раскопки восточного некрополя Фанагории, МИА, 57, М„ 1955, 

рнс. 3 |8, погр. № 69. 
83 Д. Б. Шелов, Некрополь Танаиса, МИА, 98, М., 1961, стр. 79. 
90 Е. М. Алексеева, ук. соч., стр. 163. 
91 Гарни, 1, рнс. 49; II, рнс. 56. 
" N. Р. ТоН, ТЬе КесгороНз, стр. 134 (группа III), 136 (группа V) табл. Х1ЛШ 

(погр. 30), табл. Ы, погр. 36—111. 
93 С. М. Казиев, Альбом, табл. Х1Л19,13. 
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Оригинальной формой обладают,найденные в погребении № 114 бу-
сы из бесцветного стекла с фиолетовым внешним слоем; своей формой 
они похожи на кувшин без ручек (табл. ХХУПв, рис. 461)- Они напоми-
нают найденные в Кафмир-блуре бусы с более широкой плоской по-
верхностью94 и связываются с бусами, найденными в кувшинных погре-
бениях Мингечаура95. 

Большое количество составляют бусы из непрозрачного стекла 
голубого цвета в форме колесика; из желтоватого стекла, величиной с 
горошину; шаровидные синего цвета и другие, которые встречаются в 
погребениях и эллинистической эпохи, и первых веков н. э. Надо доба-
вить также четырехгранные белые стеклянные бусы, разделенные на две 
части двумя или одной узкими полосками. Часть этих бус, по-видимому, 
ввезена из сирийских центров, другая—изготовлена на месте. Эти фор-
мы весьма распространены и встречаются почти во всех памятниках ан-
тичной эпохи. Бусы синего и темного цветов изготовлялись в мастерс-
ких Финикии и восточного Средиземноморья. 

Говоря' о бусах погребений эллинистической эпохи, нельзя не отме-
тить шаровидные бусы, изготовленные из так называемой египетской 
пасты, покрытые глубокими желобками (рис. 451). Родиной таких бус 
считается Египет, где они встречаются начиная с додинастического пе-
риода. Эти бусы также были предметом вывоза и распространялись по 
всему миру. В Армении они встречаются с первой половины I тысячеле-

тия, но более характерны для эллинистического и последующих перио-
дов и относятся к тем видам бус, которые встречаются почти во всех па-
мятниках эллинистического и римского периодов. 

Таким образом, как видим, бусы, изготовленные из стеклянной пас-
ты и стекла, известны в Армении еще с эпохи старой бронзы. Среди бус, 
найденных во время раскопок Кармир-блура96 , Хртаноца97, Ноемберя-
па, имеется много бус разной формы и разных цветов, украшенных спи-
ралью, зигзагами, концентрическими окружностями, «глазками». Бусы 
этого типа, в несколько измененной форме, долгое время продолжали 
находиться в употреблении. Об этом свидетельствуют подобные бусы 
I—III вв. н. э., найденные в Гарни, Камо и других местах. 

2. I—IV ВВ. Н. Э. 

По сравнению с предшествующим периодом, количество оружия1, 
найденного в погребениях I—IV вв., заметно увеличилось. 

Достойны упоминания две стрелы. Одна из них (ГИМ 2234/45), най-
денная в погребении № 97, датируемом I—II вв, плохо сохранилась, по-
этому трудно определить ее вид (длина 5 см). Она имеет длинный 
хвост. Вторая стрела (рис. 48, табл. ХХ3), одна сторона которой плос-
кая, а другая в разрезе треугольная (погребение № 64А), имеет тонкий 
длинный хвост (6,7 см) для насадки на древко (длина 9,7 см, ширина 
2,2 см). В месте соединения хвоста и наконечника стрела имеет широ-
кие треугольные короткие выступы. Точно такая стрела известна из по-
гребения в Свсиане (II—I вв. до н. э.) . Будучи единственной железной 

94 Кармир-Блур, III, рис. 39 в. 
95 С. М. Казиев, Альбом, табл. ХЫ1 8. го. 

96 Кармир-Блур, III, стр. 51, рис. 40 «. 
87 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, табл. VIII 1. 
1 Гарни, II, стр. 44 и сл., рис. 10—14, табл. VII. 
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стрелой :;ервых веков н- э., стрела из Гарни пополняет собрание извест-
ных до сих пор стрел античного периода2. 

Стрела из Гарни связывается .со стрелами кавказского типа3, встре-
чающимися в памятниках Армении периода поздней бронзы и широ-
кого распространения железа, и является дальнейшим продолжением 
и разк:. гнем их традиций. Она совершенно отличается от стрел, найден-
ных з Армавире (1971 г., № 18), и Арташате (1972 г., № 297). Найден-
ные в Дзине подобные стрелы, относящиеся к V—VII вв4, свидетельст-
вуют, чтт этот тип стрел продолжал существовать и в раннем средневе-
ковье. 

Рис. 48. 

Стрела из Гарнн выделана лучше, имеет правильную форму и от-
личается от стрел как более раннего, так и более позднего—V—VII вв.— 
периода. Хвосты стрел из Двина короткие, выступы в месте соедине-
ния наконечника и хвоста более узкие и длинные. 

Вместе со стрелой из Гарин в том же погребении (№ 64А) найдена 
хорошо выделанная шаровидная бусина из желтоватого сердолика 
(ГИМ 2099/83). По своей форме стрела может быть отнесена к I—II вв. 
Подобные стрелы первых веков н. э. известны та клее в Мингечауре5. 

Большой интерес представляет найденный в погребении № 97 не-
большой железный меч, который относится к уникальным образцам 
оружия Армении первых веков и дает некоторое представление об этом 
виде оружия (рнс. 49]). Меч обоюдоострый, имеет эллипсовидное лезвие, 
широк у ручки (3,5 см), рукоятка и конец несколько обломаны (длина 
сохранившейся части 47 см). Этот меч отличается от мечей более ранних 
периодов (бронзового века, широкого распространения железа, ахеме-
нидского), клинки которых в месте соединения с рукояткой очень широ-
ки. и ближе к мечам из Арташата, относящимся ко II—I вв. до н. э. 
Этст меч по найденным в том же погребении кинжалу, ножу, горшку и 
в особенности стеклянному сосудику с шаровидным туловом относится 
к I—II вв. Один подобный меч найден в Грузии; клинок его также не 
широк и имеет одинаковую ширину на всем протяжении. Он найден с 

: Гарни, II, рис. 13; Б. Н. Араке.гян, Значение раскопок в Гарни для изучения 
культуры: древней Армении, рис. 3. 

3 А. .4. Мартиросян, Армения в зпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 1964, стр. 
122 , 144, 147, 157, 204, 210, рис. 49 2, 59 и, 64, 79 ь 2, б, б, 79 13, 82 2, табл. XIV и _ ц ; 
.4. Мнаыканян, Археологические раскопки на осушенной территории озера Севан, 
«Изз. АК Арм. ССР (обществ, науки)», 1952, № 6, -„тр. 106, табл. 1 1_»; С. Есаян. К 
вопросу о вооружении и военной организации племен Армении, ИФЖ, 1965, № 1, табл. 
1е (не арм. яз.). 

4 А А. Ка.юнтарян, Оружие в V—VIII веках, ИФЖ, 1965, № 4, стр. 243—244. 
табл. И 4.5 (на арм. яз.). 

5 С. М. Казиев. Археологические раскопки в Мингечауре, МКА, I, стр. 33, рис. З73. 
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монетами императора Августа (44—14) и Готарза (40/41—51 )6. Подоб-
ные мечи, но более длинные найдены также в Азербайджане7 (I век н. 
э.), в Северном Иране8. 

Отдельную группу составляют большие и маленькие железные 
кинжалы разного вида с одним лезвием. Они найдены с описанным вы-
ше мечом (рис. 493 ,4) . Один из кинжалов, больший по размерам (дли-
на 28), имеет широкое, постепенно сужающееся лезвие (ширина у 
рукоятки 5 см) и плоскую короткую ручку. Такую же форму имеет дру-
гой кинжал, несколько меньший по размерам, кончик которого обломан 
(длина сохранившейся части 9 см). Оба они по своей форме напомина-
ют бронзовые кинжалы более раннего периода. Подобные кинжалы, об-
наруженные в погребениях Гарни в прошлом, относятся к I—II вв". 
Один подобный кинжал, имеющий срединное ребро, найден в погребе-
ний Сисиапа (II—I вв. до н. э; длина 20,5 см, ширина у рукоятки 5 см). 
К I—И вв. и. э. относятся описанные выше кинжалы из Гарни. В поль-
зу этой датировки свидетельствуют найденные с ними стеклянные сосу-
дики с шаровидным туловом. Помимо описанных кинжалов, в погребе-
ниях I—II веков (№ 65А, 83) найдены также обломки лезвия кинжала, 
один из них—с кончиком. 

Достойны внимания также железные ножи, деревянные ручки ко-
торых не сохранились. Один из ,них (погребение № 85) имеет плоское 
лезвие со скошенным концом (рис. 163); сохранилась часть ручки (дли-
на 8,5 см, ширина 1,5 см). Подобный нож найден из другого погребения 
I—II вв. Гарни10 (конец обломан) и из слоев Арташата II—I вв. до и. э. 
(1971 г., № 48). Такие ножи известны также из погребений Мингечаура, 

относящихся к I—II вв.11 

Интересную самобытную форму имеет другой нож (длина 9 см; 
рис. 162). Ланцетовидный клинок, утолщаясь, переходит в круглый в се-
чении конец (погребение № 85). Он завершается кольцом с небольшим 
отверстием, которое сделано для того, чтобы нож можно было вешать. 
Трудно сказать, для чего служил этот ланцетовидный нож, ясно, что он 
изготовлен в специальных целях. Ножи и мечи с кольцевидным концом 
найдены в ряде памятников Северной Армении12 VII—V вв. Однако по-
добных ножей в Армении вообще найдено мало. Кинжалы и ножи сколь-
цевидными головками найдены в большом количестве на территории 

6 5. Мака1аШа, Г^оНсе зиг 1ез йсЬчПз (1ез ЫёсгороИз йёсоиуег1ез еп Оёог§1е Йе 
1920 а 1924 (Кёзишё). Ве11е11п Йи Мизёе с!е Оёогд1е, I, IV, ТИПз, 1928, стр. 186—188, 
табл. 1X1 

7 Д. А. Хамиов, Раскопки на городище Хыныслы, стр. 215, рис. 4 (; Г. М. Асланов, 
Археологические раскопки на Торпагкала. ИАН Аз. ССР, № 8, 1961, табл. 2. 

8 ТозНШко 5опо апё 8Ш/1 Рика1, ОаПатап, III, р1. ^XXVII 1а. 
9 Гарни, II, рнс. 11. 
10 Там же, рис. 12 (72/51). 

11 И. Г. Нариманов, Г. М. Асланов, Об одной группе погребальных памятников 
Мингечаура, МКА, IV, Баку, 1962, стр. 236, табл. V ю. 

12 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, ук. соч., стр. 71; С. А. Есаян, Астхиблурс-
кий могильник, ВОН, № 6, 1968, стр. 94, табл. VIII 10; С. А. Есаян, Могильник ранне-
армянского времени в поселке Берд Шамшадинского района, ИФЖ, № 4, 1969, стр. 
288, табл. 115,6,; С. С. Чилингарян, Раннеармяские памятники Джуджеванского могиль-
ника, табл. 1, рнс. 1, ВОН, № 2, 1971, стр. 69, (на арм. яз). 
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Азербайджанской ССР1 3 (в кувшинных погребениях Мннгечаура н 
т. д.; относятся к I в.); в Грузин, из погребения эллинистической эпохи 
Джевталгеса1 4 и других местах15. 

Описанные выше два ножа из Гарни найдены в одном погребении 
(№ 85); по сопутствующим предметам и своим параллелям они датиру-
ются 1 в. н. э. Маленькие ножи такой формы часто встречаются в по-
гребениях первых веков и. э. 

Отличается от других найденный в Гарни кривой нож (рис.212), ру-
коятка которого с небольшой частью лезвия обломана (погребение № 
80). Этот нож расширяется к ручке (2 см), а к концу постепенно сужа-
ется. Только внутренняя часть .ножа острая. Ножи с кривым лезвием 
античной эпохи найдены в Арташате (II—I вв. до н. э.) и в упомянутом 
выше погребении № 122. Такие ножи найдены в большом количестве в 
Грузии16 и на территории Азербайджанской ССР17. Большая часть 
их походит на нож из Гарни. Все они относятся к I—II т . 

Нож с кривым лезвием из Гарни связывается с обычными серпо-
видными ножами Норадуза и цитадели и тородища Тейшебаини18, а 
также с указанными ножами эллинистической эпохи; он является даль-
нейшим развитием этих традиций. Кривой нож использовался также в 
садоводстве. По найденным с ним в том же погребении (№ 80) боль-
шим и маленьким сосудам из стекла нож датируется I в. н. э. 

Среди металлических предметов выделяется маленький железный 
молоток (рис. 18э). Один конец молотка довольно тонкий и широкий 
(3 мм—1,8 см), а другой—плоский и узкий (8 мм—1,4 см). У отверстия 

в обухе для прикрепления ручки он расширяется и утолщается (длина 
14 ом). В отверстии 'сохранились остатки рукоятки (медь и железо). 

Это второй молоток, найденный в погребениях Гарни. Первый—мо-
лоток каменотеса и имеет совершенно иную форму19. Маленькие брон-
зовые молотки ювелирных дел мастеров найдены в слоях Арташата 
II—I вв. до н. э. Размеры, форма и изящность описанного выше молот-
ка позволяют предположить, что это молоточек ювелира или мастера се-
ребряных дел. Ювелирное ремесло было одним из распространенных з 
Армении. Об этом свидетельствуют найденные в Гарни и других местах 
различные золотые и серебряные украшения, изготовленные с большим 
мастерством. Молоток и осколок украшения, покрытого эмалью, указы-
вают на профессию покойника—ювелира или мастера серебряных дел. 

Из погребения № 104 вместе с молотком найдены также красивая 
стеклянная чаша с рельефным узором, кувшин яйцевидной формы, осколок 

13 С. М. Казигв, Альбом, стр. 25, табл. XXXVI 5 -ю, 13; И. Г. Нариманов, Г. М. Асла-
нов, ук. соч., стр. 236, табл. VI 2; Д. А. Халилов, Раскопки на городище Хыныслы, стр. 
215, рис. 4 а; Г.И. Ионе, Мингечаурские кувшинные погребения с оружием, стр. 61, 
рис. 24 12. 

14 Р. В. Путуридзе, Поздиеантичные археологические памятпки западной Грузии, 
МАГК, II, 1959, Тбилиси, табл. V 12> 13; Р- М. Рамишвили, Камарахевскнй могильник, 
МАГК, II, Тбилиси, 1959, табл. VII 8. 

15 Д. Б. Шелов, Некрополь Танаиса, стр. 71, табл. XXXII ь 6; К. Ф. Смирнов, Бы-
ковские курганы, стр. 261, рис. 5 ц, и; 9 в, 17 к; Т. М, Арсеньева, Могильник у дер. 
Ново-Отрадное. Поселения и могильники Керченского полуострова начала н. э., М., 
1970. стр. 142—143, табл. 9 ,в, ю, 11 16, 12 ;6, 13 ,7. 

16 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, рис. 53 6. 
17 Р. В. Путуридзе, ук. соч., табл V ь я; Д• А. Хахутайшвили, Уплисцихе, табл. Ы1ь 

18 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 147. 
19 Гарни, II, стр. 42, рис. 5. 
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украшения и серебряная монета Арташира I, по которой весь комплекс 
датируется III в. 

Особый интерес представляет найденное в том же погребении ук-
рашение, напоминающее по форме трилистник (рис. 184). Оно изготов-
лено из железной пластинки, покрытой слоем тонкой молочно-белой 
эмали; на поверхности местами видны следы красной краски. Одна нз 
двух сохранившихся ветвей короткая и прямая, другая—длиннее и сле-
ва дугой изогнута на короткую ветвь—таким образом, что все три ветви 
напоминающего трилистник украшения направлены в одну сторону. 
Как видно по сломанной части, одна такая же ветвь должна была быть 
и в правой части. Это украшение, вероятно, является знаком владельца 
погребения—мастера-ювелира. 

Эмаль—стекловидный материал. В пастообразном состоянии, по-
добно акварели, ею покрывали соответствующую часть предмета, а за-
тем расплавляли на огне. Эмаль давно известна человечеству. Найдены 
египетские предметы, покрытые эмалью. Однако она получила широкое 
распространение в античную эпоху, в особенности в западных провин-
циях Римской империи, где она являлась предметом вывоза20. Рукоятка 
кинжала, покрытого эмалыо, обнаружена в Грузии21, фибулы—в Кры-
му22 и других местах. 

Выше было отмечено, что в погребениях первых веков н. э. часто 
встречаются каменные, глиняные и стеклянные застежки. Примечатель-
ны застежки из темного красноватого камня, имеющие форму усечен-
ного конуса, и застежки из глины н стекла, имеющие коническую фор-
му, поверхность которых украшена рельефными поясками. Каменные, 
глиняные и стеклянные застежки первых веков найдены в Гарни и в 
предыдущие годы; они найдены также в Вагаршапате, бассейне озера 
Севан23 и других местах. 

Этой же цели служили также металлические застежки в форме ли-
ры, фибулы. Одна .металлическая фибула найдена в погребении № 65 
(табл. УПб). Она почти полукруглая, один конец загнут кверху, часть, 
к которой прикреплялся язычок, обломана. Фибулы найдены также в 
Северной Армении, в Иджеванском районе24 (V—IV вв. до н. э .) . Они 
полностью отличаются от фибул из Гарни и больше связываются с фи-
булами первых веков, найденными в Азербайджане и Грузии25. Найден-
ные в Мцхете фибулы II—III в<в. и каменные пуговицы-застежки весьма 
походят на фибулы, обнаруженные в Гарни, Подобные фибулы, найден-
ные в Крыму и других местах, относятся к I—II вв26. 

Фибула из Гарни по найденному с ней расписному кувшину дати-

20 Е. Рагек, УегЬеНип^ ипй НегкипК <1ег Кбт.ясйеп Р1Ье](уреп уоп Раппоп1еп 
01».чег(а(1опеп раппоШсае. 5ег. И. 199, ВЙ. XVI, 12, Ви4аре$1, 1942, стр. 145. 

21 А. Апакидзе, Города древнем Грузин, стр. 165. 
22 //. .4. Богданова, И. И. Гущина, Новые могильники II—III вв. и. э. у с. Скалис-

тое в Крыму, КСИА, вып. 112, 1967, стр. 136. 
23 Ж. Д. Хачатрян, А. .4. Калантарян, ук. соч., табл I и. 
и Раскопки И. Карапетяна. 
25 Б. В. Техов, ук. соч., рис. 85 1, 86 2, 94 ,, 101 з и т. д.; М. И. Сагинаигвилн, По-

гребение нз Мартази, ВГМГ, ХХУП-В, Тбилиси, 1967, табл. I 8; С. М. Казиев, .Альбом, 
стр. 26, рис. ХЬ4; О. В. Ткешелашвили, Фибулы, найденные в погребениях II—VII! св. 
и. ъ. Саитаврского могильника (.Мцхета, Груз. ССР), ВГМГ, 1959, XX—В, Тбилиси, стр. 
305. табл. 1—4, рис. 1, 2. 

23 Э. А. Симонович, Фибулы Неаполя Скифского, СА, 1963, № 4, рис. 3; Н. А. Бог-
данове, И. И. Гущина, ук. соч., рис. 49 9; Т. М. Арсеньева, Могильники у дер. Ново-От-
радное. табл. 12 16. 

1 1 7 



руется 1 в. н. э. Интересно, что в этом же погребении найдены также 
каменные и глиняные застежки-пуговицы. Для того, чтобы одежда вы-
глядела красивее, эти застежки сочетались. Раскопки свидетельствуют, 
что в Армении в античную эпоху были распространены каменные, стек-
лянные пуговицы-застежки, а металлические фибулы встречаются 
редко. Поскольку фибулы и каменные, глиняные, стеклянные пуговицы-
застежки употреблялись для закрепления накидок (как это показывают 
образцы греко-римской одежды), то хламиды в Армении существова-
ли также и эллинистическую и предыдущие эпохи. Они употреблялись 
рядовыми жителями поселений городского типа. 

Интересным оформлением отличаются костяные заколки (погребе-
ние № 75, табл. Х2, з)• Головка одной из костяных заколок имеет вид 
маленькой ложечки (кончик обломан), другой—форму пирамиды (дли-
на 8—9 см). Костяные булавки для волос с красиво оформленными го-
ловками найдены в Гарни в большом количестве и в предыдущие годы 
в погребениях I—II вв.27 Заколки с оригииально оформленными голов-
ками найдены в Личке28 (бассейн озера Севан) в погребении конца I— 
начала II в. Две из этих головок похожи на барана, а третья—на усе-
ченную пирамиду. Заколка из Гарни с головкой в форме ложечки похо-
дит на бронзовые ложечки, найденные в погребениях Керченского полу-
острова29 и Усть-Лабииской30, которые датируются I—II вв. Эти 'ма-
ленькие ложечки-заколки одновременно могли служить для достава-
ния масел и благовоний из маленьких сосудов, Этой же цели служили 
подобные металличеакие заколки, заканчивающиеся в форме рук, най-
денные в Миигечауре31 и в Урбниси. 

Изготовленные на месте заколки из Гарни, по найденным в том же 
погребении флакону с ромбовидным узором, шаровидным маленьким 
сосудикам с двумя ручками и без ручек, датируются I в. н. э. 

Костяные заколки (шпильки), длиною 8—14 см, в античную эпоху 
являлись важной частью разнообразного убранства головы32. С их по-
мощью закреплялись высокие прически33. 

Д л я украшения головы служили также морские раковины. Белая 
раковина из Гарни имеет раскрытую форму (табл. ХУПз) и по своей 
выделке, оформлению и красоте уступает морской раковине, найденной 
в Гарни в предшествующие годы в погребениях I—II вв.34, которая схо-
жа с раковиной, найденной в погребении № 40 Дура-Европоса35 . Рако-
вина из Гарни походит на найденную в Верин Арташате, которая так-
же обломана и относится к I веку н. э. 

Морские раковины, употреблявшиеся как головное украшение, а 
также в качестве сосуда для благовоний, по всей вероятности, ввозились 
с .восточных берегов Средиземного моря36 . Раковина из Гарни найде-
на в погребении, датируемом I в. н. э. 

27 Гарни, I, рис. 47; II, рис. 43. 
28 Ж. Д. Хачатрян, Античное погребение в Личке. стр. 279, рис. 5 (на арн. яз.). 
23 Т. М. Арсеньева, ук. соч., стр. 113, 144, табл. 6 3, 7 9, II 3, 13 7. 
30 Н. В. Анфилюв, Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лаоннской. стр. 198. 
31 Р. М. Ваидов, Ранмесредневековое городище Суяагылан (Мингечаур). КСИИМК, 

54, 1954, рис. 59 з; Л. А. Чилашвили, ук. соч., табл. XV ]. 
32 Г. А. Тирацян, Заметки об армянской одежде эллинистической эпохи, стр. 99. 
33 Гарни, I, рис. 53; II, стр. 75. 
34 Гарни, I, рис. 48. 
35 N. Р. ТоЧ, ТНе №сгоро11з, 1отЪ 40. 
36 Гарни, I, стр. 5-5. 
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Частью туалета являются также каменные пуговицы-застежкн 
{табл. У Ш ) , бронзовые и железные кольцевидные, с прямым плоским 
язычком застежки, разные виды которых найдены в Гарни37 в предыду-
щие годы (рис. 49б,б). Эти кольцевидные застежки использовались 
главным образом для закрепления одежды, но они могли служить и в 
качестве пряжек для поясов. Кольцевидные застежки из Гарни (погре-
бение № 97) по найденным с ними изящным стеклянным флаконам да-

тируются I—II вв. Застежки с кольцевидными и прямоугольными языч-
ками найдены в Азербайджане, Грузии38, Крыму39, Дура-Европосе4 0 и 
других местах античного мнр,а и датируются I—III вв. 

Из предметов туалета в первые века н. э. продолжают встречаться 
зеркала, изготовленные из различных 'металлов. Овальное зеркало из 
бронзовой пластинки, без ручки, сохранившее блеск^(рис. 50) найдено 
с флаконом, датируемым II—III вв. (погребение № 62А). Овальное 

Рнс. 50. 

бронзовое зеркало с примесью олова (Гарни, 1964 г., № 71) имеет узкую 
плоскую ручку (обломана), а на задней стороне—полукруглый бугорок 
в рельефном кольце (рис. 51). Зеркала из серебра и бронзы обычны для 
погребений Гарни I—II вв41. Круглые, небольшого диаметра (5—6см) 

зеркала без ручки характерны для погребений Арташата первых веков 
н. э. К сожалению, зеркала, изготовленные из тонких бронзовых пласти-
нок, сохранились очень плохо, и большей частью невозможно определить 
их диаметр, а также выяснить—клались ли они в могилу целыми или 
разбитыми. Овальные зеркала без ручек найдены в погребениях на 
Керченском полуострове42. Зеркала с выпуклыми краями и центром бы-

37 Гарни, И, рис. 52. 
35 Б. В. Техов, ук. соч., рис. 94 з, 104 г; Д. А. Халилов, Раскопки на городище Хы-

ныслы, рис. 4 7; Г. М. Асланов, Археологические раскопки на Торпагкала, табл. 2 4 , 
3 16.1?; Р. В. Путуридзе, Позднеантичные археологические памятники Западной Грузии, 
табл. IX; М. И. Синауридзе, Погребения позднеантнчного и раннефеодального времен 
из Когото. ВГМГ, XXVII—В, Тбилиси, Ш5-7, М - а , VI3. 

59 Т. М. Арсеньева, Могильник у дер. Ново-Отрадное, стр. 142, табл. 7 13, 11 ц, 
табл. 5 13, 10 з. 

« N. Р. То11, ТЬе КесгороНя. табл. Х1ЛП, погр. 20—XIV. 
41 Гарни, I, рис. 36; II, рис. 45, а,, б. 
45 Г М. Арсеньева, Могильник у дер. Ново-Отрадное, стр. 143, рис. 2 1_з. 
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Рис. 51. 
ли распространены в I в. до н. э.—I в. н. э. в районах северного Причер-
номорья, в сарматских могильниках Нижнего Поволжья43 . Такие зер-
кала найдены в могильниках Неаполя Скифского44, Марицина45, Усть-
Лабинской46, Танаиса47, а также в Кой-Крылган-Кале48 (I в. до н. э.— I— 
II .вв. н. э.) и даже в 'Гаксиле49. 

Овальные зеркала без ручек характерны также для могильников 
Дура-Европоса50 , где они составляют большое количество и датируются 
I в. до н. э.—IV в. н. э. В Урбниси51 они относятся к IV в. н. э. 

Зеркала с ручками найдены в Киселевском52 и Кубанском53 мо-
гильниках (I—II вв. н. э.), в Южной Осетии; последнее, подобно зер-
калу из Гарни, имеет в середине бугорок и рельефный круг54. Зеркала 
этого типа датируются там I—IV вв. Зеркало из Гарни имеет сходство 
с зеркалами, найденными в Северном Иране—Хасан Махале и Гхале-
кути, которые относятся к I—III вв.55 

43 В. П. Шилов, Калиновский курганный могильник, МИА, № 60, 1959, стр. 464. 
44 Н. Н. Погребова, Погребения в мавзолее Неаполя Скифского, МИА, .V» 96, стр. 

174. 
43 М. ЕЬеП, Аи$егаЪип|*еп аиТ Йеш Си1е МагНгул, РгаНЫоПьсЬе 2е1(5сЬг1Г[, V, 

1913, рис. 83, в, 108, X 
48 Н. В. Анфимов, Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабингкой, стр. 

187, рис. 14. 37, 38. 
47 Т. Н. Книпович, Танаис, М.—Л., 1949, стр. 55, рис. 12 и др. 
48 Кон-Крылган-Кала, стр. 147, рис. 59г. 
« МагзНаИ, Тах11а, 4. II, СатЬгЫве, 1951, р. 584, 585, N 208—211а, табл. 181 — 

182. 
50 N. Р. То11, ТЬе №сгоро118, стр. 122, 123. 
51 Л. А. Чилашвили, Городище Урбниси, табл. XXIV | _ 

52 И. С. Винокур, Л. В. Вакуленко, Киселевский могильник I—II вв. н. ? , КСИА, 
вып. 112, 1967, стр. 126, рис. 42, . 

53 И. И. Гущина, Находки из Краснодарского края, СА, № 2, 1962. стр. 209, рис. 
2 3 | 4. 

54 Б. В. Техов, ук. соч., стр. 275, рис. 106 г-
55 ТоШМко 5опо апс! 5Ш/1 РиЬа1, Оа11атгп III, табл. ЬХХ3. ХХХ\'П2, 1_ХХХ4. 

120 



Таким образом, овальное зеркало без ручки из Гарни может отно-
ситься к II—III вв. н. э., а с ручкой—к I—II вв. н. э. В Армении зерка-
ло появилось в эпоху бронзы, а в античную эпоху оно твердо вошло в 
быт. Бронзовые зеркала принадлежали к числу наиболее ценных быто-
вых предметов. Помимо своего бытового назначения, зеркало, как было 
отмечено выше, являлось одним из важных элементов ритуала захоро-
нения женщин и было связано с представлениями о потустороннем ми-
ре. 

Достойны внимания изготовленные разной техникой серьги первых 
веков. Золотая, изготовленная из тонкой пластинки серьга найдена в 
погребении № 75 (табл. Х4). В центре она расширяется и завершается 
двумя поясками, сделанными выпуклыми, точками. На поверхности серь-
ги вычеканены четыре ряда выпуклых точек. Ушко не сохранилось, 
концы походят на головы змей: у глаз имеется волнистая выпуклая ли-
ния. Две точно такие серьги найдены в Гарни56 в погребении № 1, кото-
рое датируется I—II вв. Общее сходство имеет с ними серьга, найден-
ная в погребении № 32, также полая. Она украшена зерныо и сердоли-
ком. 

Серьга, найденная в погребении № 75, по сопутствующему материа-
лу датируется первой половиной I в. н. э. Были распространены образ-
цы, украшенные одним или несколькими шариками. Самыми простыми 
из них являются серьги из железной круглой проволоки, с приближаю-
щимися друт к другу острыми концами, которые найдены в значитель-
ном количестве в Вагаршапате. Эти серьги имеют в центре один шарик. 

Другая форма—овальные серьги с припаянными крупными пира-
мидальными шариками и составленные из маленьких шариков серьги57, 
которые найдены в Гарни в погребениях I—II вв.58; они считаются вос-
точными изделиями59; найдены также в погребении II в. Ашнака6 0 , 
Ялойлутепе61 и Мцхете62. 

Последняя изготовлена из проволоки, овальной формы, с несколько 
изогнутыми концами (рис. 52). На большой подвеске висят вдетые друг 
в друга три пары колечек, к которым прикреплены медные тонкие про-
волочки спиралью; последние завершаются стеклянными синими и зе-
леными шариками (погребение № 93). 

Найденные в Мцхете подвески золотых оерег63, которые датируют-
ся I—III вв., имеют определенное сходство с образцом из Гарни. По-
добная серьга найдена также в раннесредневековом слое Двина"'1. 
Серьга нз Гарни может быть датирована III—IV вв. 

Излюбленными предметами украшений были перстни, которые 
встречаются во многих погребениях первых веков и. э. 

Примечателен золотой перстень, найденный в погребении № 75 
(диаметр 2 см)- В этот перстень трубчатой формы нз тонкой пластинки, 

постепенно расширяющийся кверху, влито какое-то беловатое вешество 
(табл. Х5). в перстень вправлены три красных сердолика —средний 

58 Гарни, I, стр. 44, рис. 30; II, стр. 78, рнс. 46. 
57 Ашх. Калачтар. ук. соч., рис. 14. табт VII 7,е-

58 Г. А. Тирацян, Автореф., стр. 14; Г. А. Тирацян, Опыт периодизации, стр. 88. 
54 Гарни, II, стр. 78, рис 48. 
60 Р. В. Кинжалов, ук. соч., стр. 52, 58._! рис. 1. 
81 О. Ш. Исмизаде, ук. соч., табл. IV 3, IX 3. 
62 Мцхега, I, табл. СХУ1 Б, СХУП п; О. Ткешелашвили, ук. соч.. табл. 5. 
63 Мцхета, I, рис. 137 6 _ 1 0 , табл. ЬХ\'124. 
64 Об атом нам сообщил А. Калантарян. 
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овальный, боковые в форме сердечка, острым концом кннзу. Камни окру-
жены зернью. Эта форма перстня, украшенного несколькими камнями, 
появившись в первом веке, продолжает существовать до сред-
них веков, а полые трубчатые перстни в I I I—IV вв. более не встречают-
ся. Дальнейшим развитием перстня из Гарни можно считать золотой 
перстень, найденный в Вардадзоре и также украшенный тремя камня-
ми (диаметр 1,9 см). Он изготовлен из тонкой .пластинки, камни в фор-
ме сердечка острым концом направлены к центральному камню, по бо-
кам которого прикреплены по два зернышка. На перстне изображен 
петух. Относится к I I I—IV вв. 

К первым векам относятся т а к ж е железный перстень со стеклян-
ным ромбовидным зеленоватым камнем (погребение № 65А), перста. 1Ь 
с плоским бронзовым щитком, железный перстень с высоким камн» м 
(ГИМ 2100/98), перстень из круглой проволоки (погребение № 85, 1 И Н 
2176/101). 

Эта типы перстней—наиболее распространенные и характерные для 
первых веков н. э. Такие перстни найдены в Вагаршапате (ГИМ № 441, 
445, 1146 и т . д . ) , в погребениях Ашнака, относящихся ко II в.65 Эта 
форма перстней с незначительным различием часто встречается в Гру-
зии66, на территории Азербайджанской ССР 6 7 и в провинциях 
Римской империи68; они относятся к I—IV вв. 

Три из найденных в Гарни перстней обнаружены со стеклянными 
сосудиками I в., бронзовый и железный перстни из Вагаршапата могут 
быть датированы I I I—IV вв. 

В этот период широкое распространение получили кольца из полу-
драгоценных камней и стекла. 

Кольцо из сердолика найдено в погребении типа каменного ящика 

05 Р. В. Кинжалов, ук. соч., стр. 52, рис. I. 
" 5 . МакаШМа, ук. соч., табл. У111гз-2«; Р• В. Путуридзг. ук. соч., табл. Х1-7; 

Мцхета, I, рис. 135 2,4.6,7,19, 1359-15, табл. Х1ЛЛ 1. е. 9. 11 12 и [ .XVI1-9 
СХУ12.4 СХУИ4. 

67 И. Г. Нариманов, Г. М. Асланов, ук. соч., табл. XII ] _ 6 : С. М. Казиев, Из исто-
рии Кабалинского магала, табл. XI 3; Р. М. Ваидов, Раинесредневековое городище 
Судагылан, табл. XIII ю, н _ м, 17; С. М. Казиев, О двух кувшинных п двух катакомб-
ных погребениях, табл. III 3. 

68 Р. Нтке1, Б1е КОпИзсйеп Пп^еПп^е с)ег КЬеШкпс! ипс! йег ВепасЬЬаПеп СеЬ-
1е(е. Вег11л, 1913, табл. 1.Х 1493. 1520, юзз. 

Рис. 52. Рис. 53. 
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из плит з западном квартале селения Гарни (диаметр 1,6 см). Кольцо с 
полукруглым отверстием в верхней части сглажено (1 ,5X0,7 см); на 
нем изображен скорпион с изогнутым вправо х|востом, слева виден ка-
кой-то знак (рис- 53, табл. ХУПья). Подобные кольца из сердолика, но 
более тонкие и узкие, найдены в селе Ланджахпюр района им. Камо 
(диаметр 1,5 см). На одном из них также изображен скорпион, но очень 
стилизованный. Ряд подобных колец найден в Вагаршапате; эти коль-
ца разного цвета в верхней гладкой части не имеют изображений 
(ГИМ 448, 497, а, б, 1146, в) . Такую же форму имеют кольца из стек-

лянной пасты, найденные в Вагаршапате. Часть их украшена черными 
и белыми слоями (табл. ХХУы 2 ) , а на других острым инструментом 
сделаны насечки (рис. 54). Эти кольца III—IV вв. из стекла позволили 

впоследствии изготовить получившие о средние века большое распро-
странение браслеты разных форм и цвета. 

О * 1 

Рис. 54. 

Стеклянные и каменные кольца и в Грузии—Мцхете69, Азербайджа-
не70, Крыму71, а также в .северных провинциях Римской империи, напри-
мер, в Германии72, встречаются в III—IV вв. 

Изображение на сердоликовом кольце из Гарни выполнено весь-
ма реалистично, показаны все детали хвоста, ног, тулова. Изготовлен-
ные из камня кольца с изображенным н.а них скорпионом были весьма 
распространены в позднесасанидский период73, но изображение на на-
шей гамме и сам перстень отличаются от .таких гемм, датируемых V— 
VII вв. Находки свидетельствуют, что подобные печати изготовлялись 
также в Армении. Сердоликовый перстень из Гарни, по всей вероятнос-
ти, изготовлен в Армении в III—IV вв. в раннесасанидский период. 
Перстни из Ланджахпюра по выделке изображения на них могут быть 
датированы IV—V вв. 

В погребениях первых веков и. э. самым массовым материалом 
являются бусы. 

Реже, но продолжают встречаться каменные бусы, которые повто-
ряют формы бус предшествующих периодов. Они изготовлены из 
сердолика разных цветов, горного хрусталя, агата и черного камня. Пре-

69 Мю:ета, I, табл. СХУ 15. 
70 И'.' Т. Нариманов, Г. А. Асланов, ук. соч., табл. X 1; С. М. Казиев, Из истории 

Кабалинского магала, табл. III 4; Д. А. Халилов, О раннесредневековом могильнике 
у сс-ла Энь:х Кусарского района. Археологические исследования в Азербайджане, Баку, 
1965, стр 176, табл. Да 9—11. 

71 Г. И. Мосберг, К изучению могильников римского времени юго-западного Кры-
ла. СА, VIII, 1946. рис. 2. 

•г Р. Нспке1. ук. соч.. табл. ЬХХУ, рис. 1703—170'!. 
73 Н Я. Борисов, В. Г. Луконин. Сасанидские геммы, Л., 1963, № 681—703. 

123 



обладают шаровидные (ГИМ 2099/83, 2100/48, 94 и т. д.), имеются так-
же цилиндрические (ГИМ 2099/90) и яйцевидные (2100/15) образцы. 

Богато и разнообразно представлены бусы из стеклянной пасты и 
стекла, которые почти не отличаются от подобных бус эллинистической 
эпохи (рис. 55). 

Большое количество составляют цилиндрические и шаровидные 
(погребения 65А, 67) голубые бусы с желобками (табл. УП5 , Х 3 , ХХУ5,б) 
Бусы с желобками обнаружены в Гарни в большом количестве в по-
гребениях I—II вв. и при раскопке крепости74 в предыдущие годы. Та-

кие бусы часто встречаются на территории Азер-
байджана'5 , в Грузии76, Дура-Европосс77, в архео-
логических памятниках Причерноморья78 н других 
местах. 

Ныне можно с уверенностью утверждать, что 
большая часть найденных в Армении бус с желоб-
ками изготовлена на месте, в особенности бусы из 
светло-зеленого стекла. 

Примечательно, что в отличие от эллинистиче-
ских образцов .концы выступов шаровидных Оус как 
правило гладко срезаны (табл. ХХУ6). Они так-
же относятся к распространенным видам в погребе-
ниях Гарни I — II вв.79 и являются дальнейшим 
развитием вышеупомянутых эллинистических бус. 
Подобные бусы из других археологических памят-
ников нам неизвестны. Возможно, что они изготов-
лялись на месте. Ьусы с выступами найдены вместе 

Рис. 55. со стеклянными флаконами I в. н. э., глиняным 
сосудом и прочими предметами (погребение № 75). 

В значительном количестве представлены ци-
линдрические, шаровидные и конусовидные бусы из синеватой стеклян-
ной пасты, беловатые бусы со спиралевидными и волнистыми узорами 
(табл. XXV 1,6—ш 

Бусы этого типа также, как было показано выше, восходят к нача-
лу I тысячелетия до н. э. Они становятся более богатыми и разнообраз-
ными, встречаются больше в раннеармянский и эллинистический пери-
оды. 

Подобные бусы первых веков н. э. часто встречаются в античный 
период в Армении, Грузии80 (в Урбниси—I—II вв., в Мцхете—11—III 
вв. и т. д.) и Азербайджане81 (в Мингечауре и Ялойлутепе). 

и Гарни, I, рис. 49; II, рис. 56. 
75 Г. И. Ионе, ук. соч., рис. 22 6 _ 9 ; И. Г. Нариманов, Г. М. Асланов, ук. соч., табл. 

VI |, VIII,, 1ХГ, С. М. Казиев, Альбом, табл. Х1Л 3, рис. IV з, V , , ; табл. ХЫ1, рис. 
VI15; С. М. Казиев, Из истории Кабалинского магала, табл. XI 2; Р. М. Всшдон, Мин-
гечаур в III—VIII веках, табл. XV. 

™ 5- Мпка1а(Ыа. ук. соч., табл. УП151|110. 
" N. Р. То11. ук. "соч., табл. XXXVIII. погр.7, Х1Л', погр.24—И, ЬИ, погр. 4 0 - 1 . 
78 И. Д. Марченко, ук. соч., рис. 4ц\ В. Ф. Гайдукевич, Некрополи некоторых бос-

порских городов, рис. 835, 93«; В. Д. Б.юватский, Харакс. МИА, 19, 1951, М„ рис. 14ц; 
Н. П. Сорокина, Тузлинский некрополь, рис. 19:5; Е. М. Алексеева, ук. соч., табл. 
III 6. 7, п, IV з, рис. 19 ,5. 

78 Гарни, I, рис. 49. 
80 Л. А. Чилашвили, Городище Урбниси, стр. 52. рис. 28; Мдхета, 1, тг'.л. Ы1ц, 

СХУ1,; 5. Мака1а1Ыа, ук. соч., табл. VIII 8, IX я; Р. В. Путуридзе, ук. соч.. табл. 1Х3. 
81 Р. М. Ваидои, Мингечаур в III—VIII веках, табл. XV .; И. Г. Нариманов, Г. М. 

Асланов, ук. соч., табл. VIII, , X , ; С. М. Казиев, Альбом, табл. ХЬН, ХЫН; С. 111. 
Исмизаде, ук. соч., ТабЛ. x 2» 9| 13* 
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Помимо бус нз стеклянной пасты с различными узорами, в I в. и. 
э. появляются бусы, изготовленные наложением стекла различных цве-
тов82. Это красивые шаровидные бусы с зелеными, желтыми, красными 
слоя»' хотя и изготовленные по подобию цветных бус предшествующих 
периодов, но в совершенно новом стиле (табл. XXVI). Бусы со слоями зе-
леного и коричневого стекла найдены в Крыму, в Ново-Отрадном83 (I— 
II вв. II. э.). 

Эти многослойные бусы по найденным вместе с ними в том же по-
гребении стеклянным сосудикам и другим предметам датируются I в. н. 
э. (погребение № 63, 75). 

Достойны внимания позолоченные, двуслойные, похожие на зер-
нышко одна отдельная и три соединенные друг с другом бусины (табл. 
ХХУ5 ,7) . Они изготовлены тем же способом, что и описанные выше по-
добные бусы V—I вв. 

Нам не удалось найти параллели трем позолоченным, соединенным 
друг с другом бусинам среди бус, найденных в других странах. Если 
они не местного производства, то могли быть ввезены с восточных 'бере-
гов Средиземного моря, которые, как было отмечено выше, считаются 
центром изготовления позолоченных бус. 

Позолоченные бусы найдены с расписным кувшином (погребение № 
65А) и черной чашей с одной ручкой (погребение № 68) и считаются из-
делием I в. н. э. 

Отдельную группу составляют бусы, изготовленные из темной зеле-
новатой пасты, цилиндрической формы, различной величины (ГИМ 
493а, табл. У П Ь ) . Это одна из самых древних бус, которая тради-
ционно продолжается также в первом и последующих веках. Цилинд-
рические бусы различной величины первых веков известны из Вагарша-
пата (ГИМ 498а), Дура-Европооа84 , Мингечаура35, Ялойлутепе86. Най-
денные Е Гарни цилиндрические бусы по черной чаше с прямоугольны-
ми узорами датируются I в. и. э., а бусы, найденные в Вагаршапате, 
могут быть отнесены к I—II вв. 

В большом количестве представлены бусы из стекла и стеклянной 
пасты в форме колесиков больших и малых размеров, составленные из 
рэмбяков и мелких зернышек, синеватого, зеленоватого, голубого и бе-
лого цвета. 

Все эти виды встречаются в Армении еще в эпоху средней бронзы 
и распространения железа и традиционно продолжаются в раннем сред-
невековье57 и позднее. Эти формы бус в Гарни встречаются в большей 
части погребений I—IV вв. 

Достойны особого внимания найденные в Гарни бусы, напоминаю-
щие по своей форме различных животных. Одна из бусин (табл. ХХУ2) 
изготовлена из беловатой пасты и походит на установленную на под-
ставке лягушку, вместо глаз которой сделаны отверстия; другая изготов-
лена кз голубой пасты и трудно определить, какое животное изобража-
ет; тулово с прижатой спиной делится на две части, вместо глаз сдела-
ны отзерстия, поверхность зубчатая (табл. XXV?). 

Бусы наподобие животных являются новостью для Армении антич-
ного периода. Однако руководитель Пчашенских раскопок А. Мнацака-

82 Гарни, II, между стр. 66—67. 
83 Е. М. Алексеева, ук. соч., табл. II д. 
84 N. Р. То11, ук. соч., табл. Ц погр. 33—XII, табл. Ц, погр. 36—XII. 
85 С. М. Казиев, Альбом, табл. ХЬ, III, VIII ,,22. табл. Х1Л, IV, , ,9. 
88 О. Ш. Исмизаде, ук. соч., табл. V 4 ,8 , ю, 12.13, X 7, XIX ,6,12. 
87 М. Асратян, Могильник села Лор, «Изв. АН Арм. ССР (обществ, науки)», № I, 

1952, ст?. 102, рнс. на стр. 103. 
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нян сообщает, что здесь бусы наподобие животных часто встречаются, 
еще в погребениях периода поздней бронзы. 

Бусы наподобие животных были не только украшением, но и та-
лисманами. Такие бусы найдены в кувшинных погребениях Мингечау-
ря88 (II в. до н- э.—II в. н. э.), в большей части погребений Дура-Евро-
поса89; часть их обладает некоторым сходством с найденными в Гарни. 
Вероятно, последние ввозились из Египта, который являлся основным 
центром производства бус наподобие животных. 

Бусы наподобие животных из Гарни относятся к I в. н. э. В пользу 
этой датировки говорят найденные в тех же погребениях (№ 63, 75) 
стеклянный флакон с ромбовидным узором, шаровидные, грушевидные и 
конусообразные изящные флаконы и чаши. 

Предметами украшения являются также подвески-колокольчики, 
разные виды которых найдены в Гарни (погребения № 68, 75). Язычки 
этих бронзовых полушаровидных колокольчиков изготовлены из желе-
за, у одного из них не хватает кольца-подвески, часть другого облома-
на (ГИМ 2099/94, 2100/45). Эти украшения почти полностью повторяют 
описанные выше подвески-колокольчики V—I вв. Две такие подвески 
найдены в погребениях (№ 65А, 75), датируемых I в. н. э. 

От описанных выше своим строением отличается колокольчик, най-
денный в погребении № 85 (рис. 16[). К ногам животного с вытянутым 
туловом, напоминающего собаку, были привешаны четыре конусообраз-
ных колокольчика с железными язычками. На спине животного приде-
лано кольцо. Животное имеет вытянутую морду, короткий хвост. Вместо 
ушей сделаны круглые выступы (длина 4,5 см, высота без колокольчи-
ков 2,5 см). 

Подвески наподобие животных обнаружены в Закавказье—в Гру-
зии, на территории Азербайджана, на Северном Кавказе (в Дагеста-
не90) н в основном датируются последними веками до н. э. и первыми 
веками н. э. Они изображают или оленя, или собаку, которые еще с ран-
них периодов развития человеческого общества .являлись предметом 
культа. Прототипом подвески наподобие животного из Гарни можно 
считать найденные в погребении периода поздней бронзы села Лцен91 

(Сисианский район) фигурки животных (оленя, собаки) и бронзовые 
статуэтки периода широкого распространения железа из Алаверди 
(Айрум)92. 

В Гарни имеются и другие интересные образцы подвесок из не-
скольких колокольчиков, которые считаются талисманами, символизи-
рующими плодородие93. Подвеска наподобие животного из Гарни так-
же имела культовое назначение. Найденные в Мингечауре подвески с 
колокольчиками с изображением оленя94 имеют определенное сходство 

88 С. М. Казиев, Альбом, табл. Х1Л 1. 
8» N. Р. То11, ук. соч., табл. ХИН, погр. 2 3 - Х Х У И , 2 3 - Х У , табл. ХЫУ, погр. 

24—IV, табл. XIV, погр. 24—II, 2 4 - X V , табл. ХЬУИ, погр. 29 и др. местах. 
90 М. Иващенко, Материалы к изучению культуры колхов, МИГК, вып. II, Тбили-

си, 1941, стр. 47 и сл., рис. 23; Р. В. Путуридзе, Позднеантичные археологические па-
мятники Западной Грузии, 1959, табл. XIII з; Б. А. Куфтин, Материалы к археологии 
Колхиды, II, табл. 18; Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалетн, I, стр. 26 
и сл., рис. 30 |—4; С. М. Казиев, Альбом, стр. 26, табл. ХЬ ю-

91 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, рис. 62 ц. 
92 С. А. Есаян, А. О. Мнацаканян, Находки новых бронзовых статуэток в Армении, 

С А, 1970, № 2, рис. 6. 
93 Гарни, II, стр. 78, рис. 51, 586. 
94 И. Г. Нариманов, Г. М. Асланов, ук. соч., стр. 236, табл. V в, е-
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с подвеской из Гарни и считаются изделием I—II вв. По найденному с 
ней кинжалу, ножу и грубому глиняному сосуду подвеска-колокольчнк 
датируется I в. н. э. 

3. ПЕЧАТИ (II—I ВВ. Д О Н. Э.) 

В погребениях Гарни эллинистического периода найдены также 
три стеклянные печати, две из них—многогранные, третья—плоская, 
овальная. Они имеют отверстия для вешання. Подобные каменные и 
стеклянные печати V—I вв. до и. э. по своим изображениям и технике 
выполнения представляют большой интерес для исследования развития 
глиптики данной эпохи. 

Количество найденных в Армении «греко-персидских» и мало-
азийских каменных и стеклянных печатей достигает примерно двух де-
сятков (Гарни, Двин, Арташат, Ошакан и т. д.) , что свидетельствует 
о широком распространении подобных печатей в V—I вв. до н. э1. 

Каменные печати в основном относятся к V—IV вв. до н. э. В элли-
нистическую эпоху уже преобладают стеклянные печати, которые, как 
показывает исследование, представляют собой имитацию каменных пе-
чатей2. Стеклянные печати известны издавна, однако в данную эпоху 
они как заменители получили более широкое распространение3. Это бы-
ло обусловлено резким увеличением спроса в связи с углублением рас-
слоения общества. Развитие техники позволило заменить каменные пе-
чати, требовавшие большой и сложной работы, стеклянными печатями, 
которые требовали меньше труда и производились в большом количест-
ве. Они выплавлялись с помощью воска в формах, снятых с каменных 
печатей, после чего мастер шлифовкой придавал печати желаемый 
вид. В ахеменидский период часто употреблялся синий лазурит, кото-
рый переняли от персов даже греческие мастера4 . Мастера стремились 
придать многогранным печатям форму и цвет оригинала. Лазурит был 
распространен также в Армении и использовался для изготовления не 
только печатен, но и сосудов (например, найденная в Арташате миска 
с арамейской надписью). В эллинистический период при использовании 
стекла для изготовления печатей были более свободны в выборе цвета. 
Встречаются многогранные, овальные и круглые печати из фиолетово-
го, светло-зеленого, синего стекла. 

Изготовленные этим способом печати стоили дешевле и были до-
ступны. Поэтому не случайно, что эти печати появляются в рядовых по-
гребениях. 

1 Ж. Д. Хачатрян, Многогранные печати, найденные в Армении ИФЖ, № 1, 1965, 
стр. 271—277. 

* М. Максимова, Стеклянные многогранные печати, найденные на территории Гру-
зии, «Изв. яз., истории и материальной культуры Грузии АН ГССР», № 10, 1941, стр. 
75, 88 и сл.; М. Н. Лордкчпанидзе, Геммы Гос. музея Грузии, III, ,1961, Тбилиси, стр. 
44—47; М. Н. Лордкипанидзе, Иберийские копии с малоазийских гемм позднеахеменид-
ского времени. «Вести, отд. обществ, наук АН ГССР», № 6, 1963, стр. 134 и сл.; Ж. Д. 
Хачатрян, ук. соч., стр. 275 и сл. 

3 А. Риг№йп§1рг, Б1е апНкеп д е т т е п . ОезсЫсЫе йег 51е1п $сЬпе1(1екипз1 1т 
К1а5515сЬеп аНеПит. III, Ье1рг1е-Вег11п, 1900, стр. 119, 135, 151 и др. 

4 М. И. Максимова, Античные резные камни Эрмитажа, Л., 1926, стр. 52. 
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В эллинистический период эти печати имели не только практическое 
значение, т. е. использовались как печати, удостоверяющие данное ли-
цо, но и служили украшением. Только этим можно объяснить то обстоя-
тельство, что все три печати из Гарни найдены в женских погребениях, 
в связке'бус. В погребениях часто встречаются бусы наподобие печатей, 
без изображения. Находки показывают, что в V—I ав. до н. э. печати 
изготовлялись не только в форме многогранника, но и наподобие тради-
ционного скарабея; в дальнейшем эти печати своей эллипсовидной фор-
мой лишь отдаленно напоминают скарабеев. Изображения на них были 
теми же, что и на многогранниках. 

Одна из многогранных печатей Гарни найдена в карасном погребе-
нии внутри крепости (погребение № 109, рис. 3 5 0 . Она изготовлена из 
синего стекла, имеет отверстие для вешания (длина 1,8 см, ширина 1 
см, высота 0,7—1 см, ширина отверстия 2 мм). На нижней поверхности 
печати изображен поединок всадника с пехотинцем. Всадник, припод-
нявшись, направнл свое копье на голову пехотинца; конь находится в 
состоянии бега в галоп, что показано почти горизонтально вытя-
нутыми передними и задними ногами коня; пехотинец направил в сто-
рону головы коня щит, который он держит в левой руке, а травой рукой 
наносит удар копьем по голове всадника. 

Изображение выполнено весьма примитивно, несоразмерно, всад-
ник находится на той же высоте, что и пехотинец. Ноги всадника очень 
длинные и касаются земли. Одежда не видна, лишь слегка намечены 
остроконечные шапки. Не даны детали коня, тела и одежды людей. Зад-
ние ноги коня и согнутая правая нога пехотинца не видны. Изображе-
ние сделано весьма небрежно, в общих чертах, схематично, а движение— 
весьма условно. 

Среди занятий знати в то время основное место занимали военные 
упражнения и охота. Победа над противником в войне и поединке была 
результатом силы, воли и тренированности. Охота рассматривалась не 
только как увеселение, но и средство демонстрации смелости и геройст-
ва. Поэтому во время охоты известные представители знати часто в 
одиночку выступали против страшных зверей и убивали их. Эти обы-
чаи, которые были приняты как в Армении, так и в других странах, су-
ществовали долгое время. Армянские цари и нахарары имели свои 
охотничьи угодья, содержали псарни, соколов и прочих животных. По-
этому изображение картин поединков и охоты длительное время явля-
лось одной из основных тем мастеров-художников. Такие изображения 
наносились не только на «греко-персидакие» и малоазийские печати, 
но и на металлические предметы, монеты, камни и пр.5 Эти же темы, 
изображенные в том же стиле, встречаются на раннесредневековых 
армянских горельефах6. 

Печать с изображением поединка всадника с пехотинцем найдена 
также в Двине. Здесь бегущая рядом со всадником собака как бы так-
же нападает на пехотинца. Эта печать относится ко второй половине V 
в. до н. э.7 

Мастера, гравировавшие «греко-персидские» каменные печати, 
переняв у греков способ свободного построения композиции изображе-
ния, вместе с тем не сумели освободиться от схематичности в изображе-

5 /?. ОЫгзПтап, 1гап. Раг1Ьез е1 5азап1с1е<;, Р., 1962, рис. 122. 
® />. Аппкелян. Сюжетные рельефы Армении IV—VII веков, Ереван, 1949, стр. 66 и 

сл. (на арм. яз.). 
7 Ж. Д. Хачатрян, ук. соч., стр. 273 и сл., рис. 1. 
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нии движения. Оно почти всегда передано условно. Довольно схематич-
ны также изображения на печати из Двина. 

Стеклянная многогранная печать из Гарни по своей форме и техни-
ке исполнения, схематичности изображения ближе к печатям «сирийско-
каппадокнйского» ареала8 . Одна такая печать из сапфира хранится в 
Берлинском 'музее9; он.а датируется концом V—первой половиной IV в. 

Весьма похоже на изображение многогранной печати из Гарни 
изображение на печати из полупрозрачного халцедоне, хранящейся в 
Музее истории Азербайджана. Однако последнее выполнено аккуратнее, 
фигуры выписаны тщательнее (к сожалению, рисунок не позволяет со-
ставить полного представления о печати). Согласно Е. А. Пахомову, 
оружие, которое держит пехотинец над головой, готовясь нанести удар, 
является длинным мечом. Однако это маловероятно, потому что меч не-
возможно держать над головой в горизонтальном положении, как ко-
пье. Вероятно, в руке пехотинца копье, но вследствие эллипсовидной 
формы печати конец его не виден. Эта печать датируется эллинистичес-
кой эпохой10. 

Печать нз Гарни, по найденным вместе с нею серьгам, браслету и 
другим предметам, датируется II—I вв. до н. э; она повторяет местную 
каменную печать. 

Ка другой многогранной печати из Гарни (погребение № 121) изоб-
ражена картина охоты (табл. ХХ5)—поединок человека со львом (дли-
на 1,5 см, ширина 1,1 см). Человек пытается копьем нанести сильный 
удар в пасть стоящего на задних лапах страшного зверя, который пе-
редними лапами хочет предотвратить удар. Чтобы показать напряжен-
ность борьбы и стремление человека устоять под натиском зверя, мас-
тер изобразил ноги человека несколько согнутыми, расставленными, а 
обеими руками он держит копье. Человек стоит спиной, поэтому видна 
лишь небольшая часть его лица; он без шапки, волосы собраны сзади. 
Изображение здесь также построено по принципу свободной компози-
ции. И лев, н человек изображены выпуклыми, сочными линиями. Хотя 
соразмерность достаточно соблюдена, однако деталей совершенно нет, 
ступни ног человека и половина задних лап льва не видны. Не чувству-
ется динамики—фигуры застыли, движение весьма условно. 

Печать с картиной охоты известна из погребений села Шираз Ар-
ташатского района (погребение № 28). На почти круглой (1,3 см X 1,5 
см) стеклянной печати, найденной в карасном погребении, изображен 
поединок человека с кабаном, который, поднявшись на задние ногвг 
протянул передние к человеку. 

Многогранная печать с изображением картины охоты, сходная по 
теме и способу выполнения с печатью из Гарни, известна также из Гру-
зии, из Мцхета—Самтавро (длина 18 мм, ширина 12 мм, толщина 7 
мм); она датируется V—IV в»в. до н. э . п 

8 В территориальном отношении под ним понимаются Сирия, Каппадокия, Арме-
ния. См. об этом: Н. М. Никулина, К вопросу о «восточногреческом» и «греко-персид-
ском» искусстве (по материалам глиптики V—IV вв. до н. э.), ВДИ, 1969, № 3, стр. 
119. 

9 А. Риг1юап§1ег, Ве5сЬге1Ьцп§ <3ег ОенсЬпШепеп 5(е1пе 1п Ап(^иаг1иш, ВегНп, 
1896, стр. 19, № 185. 

10 Е. А. Пахомов, Доисламские печати и резные камни Музея истории Азербайд-
жана. МКА, I, стр. 104, рис. 1/58. 

11 М. И. Максимова, Стеклянные многогранные печати, найденные на территории 
Грузии, стр. 81, рис. № 4; М. Лордкипанидзе, Корпус памятников глиптики Древней. 
Грузии, I, Тбилиси, 1969, стр. 105, № 76. 

9 - 5 1 7 
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Печать из Гарни по найденным в том же погребении материалам— 
браслетам с вогнутыми спинками, железным ножницам и перстням—да-
тируется II—I вв. до н. э. Интересно, что к этому же времени относится 
печать из могильника Шираза. Форма и техника исполнения этих, печа-
тей не оставляют сомнений в том, что они являлись местными имитация-
ми малоазийских каменных печатей. 

Влияние «греко-персидской» и малоазийской групп ощущается 
также на найденной в карасном погребении (№ 114) Гарни печати из 
фиолетового стекла, имеющей яйцевидную, почти плоскую форму с 
гладкой поверхностью (2,6 х 1,8 см). На ней в весьма общем виде изоб-
ражен шагающий лев с разинутой пастью. Детали здесь вообще не да-
ны: концы ног сливаются с поверхностью и исчезают; хвоста нет (рис. 
46г). Такого же стиля стеклянная яйцевидная печать с изображением 
собаки известна из кувшинных погребений Азербайджана1 2 . 

Схематичность, безжизненность и прочие особенности стиля изобра-
жения на печати из Гарни свидетельствуют о том, что она является 
местной имитацией каменной печати. Печать датируется II—I вв. до н. 
э., вернее—I в. до н. э. Этой датировке не противоречат найденные с ней 
бусы, железный перстень с плоским щитком и медный колокольчик. 

Изображение животных—группами или в отдельности—было свой-
ственно для «греко-персидских», «восточногреческих», малоазийских 
печатей и их разновидностей. В Армении найдены относящиеся к V—I 
вв. до н. э. печати с изображением ряда животных: оленя и лошади с 
птицей на спине, стоящих друг рядом с другом коней, льва, положивше-
го лапу на спину оленя13, медведя14 и пр. 

Многогранные, эллипсовидные и круглые, несколько выпуклые пе-
чати из Армении, Грузии15 и Азербайджана1 6 , выявляя общность с 
«греко-персидскими» и малоазийокими печатями, вместе с тем отража-
ют сильные местные традиции, обладают многими самостоятельными 

чертами, что и позволяет их считать одной из разновидностей этих 
групп17. 

С греко-персидской и малоазийской группами печатей закавказс-
кая группа связана материалом (в основном синий халцедон, лазурит), 
сходством тем и форм. Что касается камней, то Армения издавна из-
вестна своими драгоценными и полудрагоценными камнями, которые 
еще при Тигране II (94—55 гг. до н. э.) вывозились в другие страны. Из 
них изготовляли печати18, ими украшали перстни, серьги, браслеты, под-

вески и т. д. В Армении были распространены украшения и печати из 
лазурита, агата, сердолика. Такие печати V—I вв. до н. э. найдены в 
Двине, Сисиане и других местах. 

В эллинистическую эпоху создатели многогранных печатей и печа-
тей других форм более свободны в выборе материала. Часто встречаю-

12 С. М. Казиев, Альбом, габл. ХЫУс; Т. И. Голубкина, М. М. Расулова. О свя-
зях древних кавказских албанцев со странами древнего мира (по материалам кувшин-
ных погребений Азербайджана). Учен, записки. Серия исторических и философских на-
ук, Баку. 1966, стр. 77, рис. II в. 

13 Ж. Д. Хачатрян, Многогранные печати, найденные в Армении, рис. 2—5. 
14 М. Н. Лордкипанидзе, Геммы гос. музея Грузии, IV, каталог, Тбилиси, 1967, 

табл. 1 
15 См. указанные выше тр. М. И. Максимовой и М. Лордкипанидзе. 
16 И. А. Бабаев, О трех стеклянных многогранных печатях, найденных в Мипгечау-

ре. Археологические исследования в Азербайджане. Сб. статей, Баку, 1965, стр. 128— 
133, рис. 1—3. 

17 М. И. Максимова, ук. соч., стр. 88 и сл.; Я. М. Никулина, ук. соч., стр. 119. 
18 А. Манандян, Феодализм в древней Армении, Ереван, 1934, стр. 225. (на арм. 

яз.). 
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щимся камнем является сердолик, а стекло—разных цветов—фиолето-
вое, синее, сине-зеленое, светло-зеленое, т. е. таких, какие имелись в 
Армении. 

Сходство тем и форм является результатом влияния среды, нахож-
дения в одной и той же сфере. Темы большей частью не повторяются в 
точности, временами они совершенно самостоятельны или же различают-
ся какими-либо дополнительными фигурами, нюансами. Способ вы-
полнения также отличается; здесь нет характерного для «восточногре-
чсских», «греко-персидских» и даже малоазнйских печатей изображения 
с помощью круглого сверла, так называемого рундперля. В закавказской 
группе сильно выражены местные традиционные формы. Изображения 
не соразмерны, иногда сделаны штрихами, часть изображений выраже-
на ярче остальных и т. д. 

Исследование показывает, что в Армении в V—I вв. имелось три на-
правления глиптики: а) местное, являвшееся продолжением традицион-
ного направления, идущего от периода бронзы и широкого распростране-
ния железа; б) «греко-персидское»; мастера этого направления были 
хорошо сведущи в достижениях персидской и греческой глиптики это-
го периода, стремились подражать изделиям этой группы, были меньше 
скованы местными традициями; они работали в основном по заказам 
знати; в) малоазийское—закавказское, которое испытывало воздействие 
«греко-персидской» и малоазийской глиптики, однако старалось приспо-
собиться к местным традициям. 

Находки в Армении и Грузии свидетельствуют, что в Закавказье 
имелось несколько центров резьбы этих печатей. По нашему мнению, 
значительная их часть была расположена в Армении, которая состояла 
в более тесной связи с Ираном и малоазийскими странами. В V—IV вв. 
до и. э. мастера в этих центрах старались имитировать ввозимые печа-
ти, а впоследствии стали работать самостоятельнее и в основном удов-
летворяли потребности рынка. Эти печати помогают составить пред-
ставление о жизни и быте местного населения, их увлечениях, занятиях, 
одежде, излюбленных животных и т. д. Их широкое распространение от-
ражает торговые связи и культурные взаимоотношения стран и народов 
древнего мира, в чем важную роль играла и Армения. 

4. М О Н Е Т Ы 
В погребениях Гарни найдено шесть серебряных монет, которые, как 

было отмечено выше, клались в качестве платы за вход в потусторонний 
мир- Три из них—монеты Александра Македонского; на одной стороне 
их изображена голова Герякла с чертами Александра, на другой—глав-
ный бог Зевс, сидящий в кресле, с символами своего культа (табл. 
XVIII?, ХХ2). Одна—монета каппадокийского царя Ариобарзана (95— 
62 гг. до н. э.; рис. 380 , другая—парфянского царя Ородеса II (35—14 
гг. до н. э.; табл. Х1Х4); эти монеты сравнительно плохо сохранились. 
Последняя монета—монета сасанидского царя Арташира I19 (226—242 
гг.; табл. Х1Хз), на одной стороне которой изображен его бюст, на 
другой—капище. 

Эти находки свидетельствуют, что в эллинистическую эпоху были 
широко распространены .монеты Александра Македонского, селевкид-
ские, малоазийские, парфянские и римские, а впоследствии также мо-
неты еасанидскнх царей20. По-видимому, частично в этом заключается 
причина того, что армянские цари мало чеканили собственную монету. 

19 Принадлежность монет определил нумизмат X. Мушегян. 
20 Об этом см. X. А. Мушегян, Из истории -денежного обращения древней Армении 

(с конца V века до н. э. до начала III века и. э.), ИФЖ, 1970, № 3. стр. 65—93. (на 
арм. яз.). 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

За последние годы все более широкий размах приобретают раскоп-
ки столиц древней Армении—Армавира и Арташата, в отдельных мес-
тностях обнаружены погребения и некрополи, в которых найдены раз-
ные предметы, относящиеся к материальной культуре Армении антич-
ной эпохи. Среди памятников античного периода—в аспекте освещения 
ряда вопросов—важное место занимают раскопки крепости и погребе-
ний Гарни, которые поставляют материалы, относящиеся как к ранне-
му периоду, так и к эллинистической эпохе и первым векам н. э. Не-
смотря на то, что погребения Гарни находятся в заселенной части селе-
ния и их раскопки сопряжены с большими трудностями, тем не менее 
раскопано значительное количество погребений, исследование которых 
позволяет сделать ряд выводов относительно населения Гарни, его со-
циального состава, хозяйства, занятий, торговых и культурных связен 
и видов погребений. Выясняется, что погребения эллинистического пе-
риода в основном сосредоточены на высоте, называемой холмом М до-
то и находящейся на северо-западной окраине селения, на территории 
между этой высотой и крепостью, а также внутри крепости—к западу 
от входа, вдоль стены, т. е. на территории между циклопической сте-
ной и стеной из гладкотесаных,камней. Надо полагать, что на этом отрез-
ке захоронения совершены до возведения стены из гладкотесаных камней. 
Кроме того, погребения находятся на разном уровне, иногда—просто 
друг на друге; погребения относятся к концу IV в.—I в. до н. э., а 
позднее не встречаются. 

Возможно, что в эллинистический период крепостной стеной служи-
ла циклопическая стена, и свидетельство Тацита может относиться 
именно к этой циклопической стене. Следовательно, возможно, что сте-
на из гладкотесаных камней сооружена в I в., при Трдате I, а поэтому 
в греческой надписи Гарни указывается, что Трдат I «...соорудил для 
светлейшей царицы эту неприступную крепость»1. 

Раскопки показывают, что основным видом погребений в Гарни в 
эллинистическую эпоху были погребения типа ящика из каменных 
плит, которые являются продолжением традиций более раннего перио-
да. В эллинистическую эпоху появляются карасные (кувшинные) по-
гребения. В погребениях всех типов трупы хоронились в скорченном 
положении, с согнутыми коленями, на правом или левом боку, со сло-
женными на груди или перед лицом руками. В первые века н. э. осно-
вным видом погребения продолжает оставаться традиционный ящик из 
каменных плит, однако среди погребений II—III вв. уже имеются такие, 
длина которых достигает 2 м. В этих погребениях трупы захоронены на 
спине, с .руками, вытянутыми по бокам или сложенными на груди. Эга 

1 С. М. Кркяшарян, Еще раз о греческой надписи Гарни, ИФЖ, № 3, 1965, стр. 
237, литература там же. 
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форма захоронения впоследствии, в раннехристианский период, стано-
вится преобладающей. В первые века и. э. продолжали существовать и 
карасиые погребения, и для захоронений использовали уже не только 
употреблявшиеся в хозяйстве старые карасы, но и совершенно новые. 
Карасиые погребения существовали до III в.,' после чего они постепен-
но заменяются глиняными гробами. 

Обнаруженный в погребениях материал свидетельствует об имуще-
ственном неравенстве, расслоении жителей Гарни эллинистического пе-
риода и первых веков н. э. При этом указанное явление заметно в по-
гребениях всех типов. Имеются погребения, в которых или вообще 
нет ничего, или встречаются один—два предмета из глины или стекла 
грубой выделки, бронзовый браслет и т. д. А рядом с ними некоторые 
погребения содержат высокохудожественные золотые, серебряные, 
стеклянные и керамические предметы. 

В Гарни до сих пор не встречались богатые погребения вельмож, 
место которых неизвестно. 

Погребения Гарин всех типов, несмотря на удобства местности, не 
имеют определенной системы и ориентации захоронения. Вероятно, это 
связано со временем захоронения—какое положение занимало солнце в 
момент захоронения, или же ориентировка не имела важного значения,1 

как и захоронение покойника на правом или левом боку. 
Таким образом, некрополь Гарни, со всеми своими особенностями, 

весьма связан с местными традициями. 
Эллинистическая керамика погребений хотя и бедна, однако пред-

ставлена некоторыми интересными образцами расписной и одноцвет-
ной керамики, которые изготовлены вручную, на месте. 

Эти образцы связываются с эллинистической керамикой как крепос-
ти Гарни, гак и других памятников Армении; особенно близки они к 
керамике того же периода Двина и особенно Арташата. Эти керами-
ческие изделия обладают новым, свойственным эллинистической эпохе, 
видом, оформлением и украшениями, что является также результатом 
взанмовоздействий и общности со странами эллинистического мира. Ке-
рамика Гарни пополняет наши знания об уровне развития гончарного 
ремесла Армении эллинистической эпохи, позволяет—в совокупности с 
обнаруженной в Армавире, Арташате, Двине и других местах керами-
кой—более всесторонне изучить его. 

Найденные в Гарни золотые, серебряные, бронзовые украшения и 
другие предметы, употреблявшиеся в быту, свидетельствуют об эконо-
мических и торговых связях Гарни с городами и ремесленными центра-
ми Армении и соседних стран. Из всего этого явствует, что в эллинис-
тическую эпоху в Гарни проживало население городского типа, шагав-
шее в ногу с городским населением Армении. 

Керамика погребении Гарни первых веков н. э. также, по сзоей 
форме и выделке, повторяет найденную при раскопках крепости кера-
мику пепвых веков н. э. Несмотря на то, что она органически связана 
с эллинистнческой керамикой, однако своей самобытной выделкой и 
формами резко выделяется. Большая часть керамики первых веков н. 
э. изготовлена на гончарном круге. Появляются новые формы, которые 
связываются с керамической продукцией римского востока. Хотя кера-
мика Гаони первых веков н. э. лучше обожжена, по своему внешнему 
оформлению она уступает эллинистической. Это надо объяснить, по-ви-
димому, упадком эллинистической культуры, ростом спроса, а также ши-
роким распространением стекла, которое во многих случаях заменяло 
керамику. 

Стекло в погребениях первых веков н. э. выступает как основной 
сопу7ств\'ющин материал. Оно широко употреблялось как в быту (по-
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суды п флаконы для благовоний), так н в ритуале захоронения (при-
ношения родственников, сосуды для душистых масел и благовоний, ко-
торыми обмазывали покойника). 

Часть стекла погребенпй Гарни ввезена из стеклодельных центров 
Сирии, Месопотамии и восточных берегов Средиземного моря, а другая 
часть изготовлена на месте. Сейчас уже нет никаких сомнений в том, 
что в Армении о эллинистическую эпоху и особенно в первые вена и. э. 
стеклоделие было довольно развито. Местные мастера не только ими-
тировали ввозимые стеклянные .сосуды, но п создавали самостоятель-
ные формы. 

Стеклодувы Армении использовали все технические средства, из-
готовляя сосуды как способом свободного выдувания, так и выдува-
ния в формах, применяли холодную и горячую обработку стекла. В 
Армении работали, вероятно, как местные, так и добровольно пересе-
лившиеся или насильственно переселенные мастера-стеклодувы. По-
этому возможно, что часть стекла, считающегося ввезенным, изготовле-
на на месте. 

Несмотря на новые находки античного стекла и его интенсивное 
изучение, ряд важных вопросов остается неразрешенным. Это относит-
ся к изобретению стекла и определению его центров. Последний сло-
жен тем, что большая часть центров стеклоделия нам неизвестна. Из-
вестно, что вывозились не только стеклянная продукция, но и сырье, и 
осколки стеклянного литья (фритт). Затем рецепт изготовления стек-
ла в течение веков почти не изменился. Нередко плавили и использова-
ли также сломанные стеклянные сосуды, среди которых могли быть и 
ввезенные изделия. Еще мало проделано в направлении определения 
состава известного нам стекла. Вот почему, определяя время произ-
водства стеклянных сосудов, мы руководствовались методом типологи-
ческого сопоставления. 

Раскопки погребений Гарни и других археологических памятников 
свидетельствуют, что и в Армении стеклянные предметы получили ши-
рокое распространение после изобретения дутья, когда стеклоделие 
стало переживать новый подъем. Стекло получило столь широкое рас-
пространение, что, как показывают рядовые погребения Гарни, оно 
стало доступным даже низшим слоям населения. 

Мы надеемся, что дальнейшие раскопки погребений Гарин выявят 
новые интересные материалы, которые помогут осветить неясные воп-
росы жизни и быта населения Гарни и Армении. 
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