
О РАСПИСНОЙ КЕРАМИКЕ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 
(VI в. до и. э. — I I I в. и. э.)1 

Г. А. ТИРАЦЯН 

Материальная культура древней Армении послеурартского и лосредневекового пе-
риодов в прошлом изучалась неудовлетворительно. 

Систематическое изучение упомянутого периода начато раскопками в Гарни и Ар-
мавире (руководитель Б. Н. Аракелян). Среди раскопанных здесь материалов особое 
значение имеют, как нам кажется, многочисленные образцы керамики, покрытые рос-
писью, на первый взгляд выявляющие в некоторых случаях поразительное сходство с 
расписной керамикой эпохи бронзы. Изучению этой керамики, предварительному хро-
нологическому расчленению, а также выявлению ее культурно-исторического места и 
посвящена настоящая статья2. 

Прежде чем перейти к разбору самой керамики, следует вкратце коснуться неко-
торых стратиграфических наблюдений, имеющих первостепенное значение для данной 
темы. Раскопки 1964 г. в Гарни окончательно выявили на широкой территории слои 
эллинистического времени (III—I вв. до н. э.), а возможно даже несколько более древ-
ние (IV в. до и. э.). На прихрамовой площади, перед главным восточным фасадом 
жилого здания первых веков н. э., был зафиксирован хорошо документированный древ-
ний слой, доходящий до самого материка и залегающий под самым нижним уровнем 
известного ранее пласта первых веков н. э. В этом слое было найдено значительное 
количество обломков расписной керамики, бесспорно перекликающейся со сходной ке-
рамикой из Армавира. Именно эта керамика положена в основу данной статьи. 

Отдельные предметы эллинистического времени, в том числе и образцы расписной 
керамики, были обнаружены и ранее на территории крепости Гарин, но каждый раз 
слой, в котором они находились, занимал слишком малую площадь, что, естественно, 
затрудняло возможность каких-нибудь обоснованных выводов стратиграфического по-
рядка. Древние слон на территории крепости нередко находились в перемешанном ви-
де. В свете вышесказанного данные 1964 г. приобретают особенно важное значение. 

Стратиграфия в Армавире несколько иная. Она в основном слагается из трех слоев: 
урартского, средневекового и промежуточного. Раскопанные квадраты на западном 
склоне Армавирского холма показали, что под слоем с остатками средневекового перно-
да (главным образом черепки поливной керамики) вплоть до материка идет слой бо-
лее ранний, охватывающий по крайней мере периоды первых веков н. э., эллинистиче-
ский и раннсармянскин, или ахеменндский. Интересную картину можно было наблюдать 
под самым западным участком оборонительной стены, где нижний слой оказался урарт-
ским и был документирован характерными карасамн н предметами, по-видимому — по-
зднеурартского времени; на уровне 1,9—2 метров сверху этот слой был перекрыт мощ* 
ним, в основном досред не вековым слоем. Собственно средневековые остатки в верхних, 
горизонтах были незначительными. 

На вышеуказанных участках в отмеченных условиях было выявлено значительное 
количество расписной керамики, давшей, наряду с керамикой из Гарни, первые сведе-

1 Оглашена на сессии, посвященной итогам археологических и этнографических ис-
следований 1964 г. в СССР (Баку, 1965, апрель). См. Тезисы в «Материалах* сессии». 
Баку, 1965, стр. 94—95. 

3 Автор статьи является участником раскопок в Армавире и Гарни. 
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ни* об этой особой отрясли гончарного производств?! древней Армении. Расписная ке-
рамика была найдена кроме того при исследовании крепостных стен Армавира на по-
верхности самого холма, а также в его окрестностях. 

Находки расписной керамики древней Армении не ограничиваются Армавиром и 
Гарни. Богато орнаментированные обломки самобытной керамики найдены в досредне-
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Таблица 1 

вековых слоях Двина* и в крепости Ацаван4, неподалеку от Гарни. В качестве подъем-
ного материала расписная керамика рассматриваемого времени встречается на террито-
рии Арташата — древней столицы Армении, основанной во 11 в. до н. э.. и в других 

3 Это черепки, как правило, покрытые ангобом светлого цвета, поверх которого 
нанесена темно-коричневая, красно-коричневая и желтоватая роспись в виде сетчатых 
и гирляидовидных узоров, рядов входящих друг в друга треугольников, птиц и т. д. 
Найдены целые фляги, расписанные концентрическими поясами. 

4 Ч-, 8 ^ р ш ц ̂  ш Ь, 2.шдш»1 шЬ ил!рчд1> 1961 р. щЬцпиПмЬррI ШиП* СА/Х й$1щЫ/Шф/1рМ 
/ »ши, '//'««•)> 1902, .V 11, Ы/, 5 I* /« Н4$ Ът/Ь/» ш&шдш»[шЪ шАриц^ 1962 /V» и/Ь^тДЪкрръ, иЪЬ-

(<ши. ч/ил.), 1962, А' 11, 5 // 106—108, 
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местах республики. Маленькая, но примечательная коллекция расписных сосудов из Ар-
мении, главным образом состоящая из случайных, плохо документированных находок, 
хранится в исторических музеях Армении и Грузии5. 

Для правильного хронологического осмысления рассматриваемого материала перво-
степенное значение имеют также и предметы нз погребений. Так. интересный распис-
ной сосуд (табл. I, I) был найден на территории урартского города Тейшебаини в по-
гребении послеурартского времени (V—IV вв. до н. э.), вырытого на развалинах урарт-
ского периода6. В каменном ящике гариийского некрополя расписная чашечка (табл. II, 
1) была обнаружена вместе с серебряной драхмой Александра Македонского и другими 
предметами раннеэллинистнческого времени. В том же Гарни были раскрыты каменные 
ящики более поздней эпохи, содержащие образцы расписной керамики первых веков 
и. э. (табл. II, 6< 7) 

Таблица II 

Короткий обзор стратиграфических наблюдений показывает, что рассмотренная на-
ми расписная керамика охватывает большой хронологический отрезок. Не удивитель-
но поэтому, что она представлена самыми разнообразными формами, как-то: флягами, 
кувшинами или горшками со сливообразным носиком, одноручными кувшинами, вазо-

* Эта коллекция подготовлена нами к печати. 
с А. А. М а р т и р о с я н , Город Тейшебаннн. Ереван, 1961, рис. 66. стр. 41 —42. 
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образными высокими сосудами, крупными сосудами с вздутым туловом, чашечками, 
блюдами и чашами, кубками с перехватом или с полуяйцевидным туловом, двойными 
сосудами типа сообщающихся и т. д. (табл. I, I I / I I I ) . Интересно отметить, что многие 
из вышеупомянутых форм имеют точные параллели среди массовой нерасписной кера-
мики Армении того же периода. Это обстоятельство заслуживает особого внимания 
при выяснении вопросов места производства рассматриваемой керамики. Такие формы, 
как кубки с перехватом, сосуды с носиком, кувшины, вазообразные сосуды, чашн и т. д.. 
являются общими для обеих групп — нерасписной и расписной керамики древней Ар-
мении. 

Таблица III 

Сосуды, как правило, изготовлены из однородного теста, но с некоторой примесью 
леска. Имеются сосуды, в глину которых лопали более грубые примеси в виде толченых 
камней. Обжиг сосудов, как правило, неравномерный, вследствие чего срединный слой 
черепков всегда сероватого цвета. 
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Необходимо отметить, что по ряду технических свойств (состав глииы, степень об-
жига) расписные сосуды также сходны с нерасписными. Одновременно следует под-
черкнуть, что отмеченные черты обеих групп наглядно выступают при сравнении их с 
явно привозными керамическими изделиями, обнаруженными в Армавире (фрагмент 
чернолакового сосуда, обломки пиксиды и глиняного веретенообразного бальзамария), 
отличающимися чистотой теста, превосходным равномерным обжигом, плотностью че-
репка. 

Большая часть сосудов покрыта светлым ангобом (желтый, розовый, охристый, 
светло-коричневый), поверх которого наносилась роспись. В некоторых случаях роспись 
сделана прямо на поверхности глины сосуда, часто темноватого (серого, бурого) оттенка. 

Оттенки росписи разнообразны; это, главным образом, коричневые и красные, жел-
тые, серые и даже черный цвета. 

Узоры, исполненные росписью, располагались по-разному; они покрывают всю по-
верхность сосуда или же только верхнюю половину; имеется несколько случаев двусто-
ронней, внешней и внутренней росписи. 

Орнаментальные мотивы носят геометрический характер; больше всего распростра-
нены прямые пояски; как правило, они нанесены в виде отдельных или параллельных 
горизонтальных линий. На флягах они образуют концентрические круги с крестообраз-
ным орнаментом в середине. В некоторых случаях пояски нанесены под самым венчи-
ком с внутренней или внешней стороны. Прямые горизонтальные пояски встречаются 
также в сочетании с другими узорами. 

Среди орнаментальных мотивов, в том числе и более усложненного характера — 
геометрических, следует упомянуть волнистые линии, спирали, горизонтальные полосы, 
заполненные сеткообразным орнаментом, ряды из двухцветных вписанных друг в друга 
треугольников, свободно выполненные пятилучевые звезды, ряд из примыкающих друг 
к другу* ромбов, заштрихованных сеткой, орнамент в виде елочки и т. д. Встречаются 
также растительные орнаменты: гирлянды, листовидные узоры, завитки, стилизованное 
дерево. В некоторых случаях имеются и зооморфные мотивы. 

При сугубо формальном сличении перечисленных мотивов с орнаментикой древней-
шей расписной керамики Передней Азии часто обнаруживаются совпадения. Это в рав-
ной мере касается как малоазийского, каппадокнйского, так и северомесопотамского и 
иранского кругов древнейшей керамики. Сплошь и рядом встречаются такие, характер-
ные для рассматриваемой керамики Армении, орнаментальные мотивы, как прямые по-
яски, завитки, гирлянды, волнистые линии, ряды из заштрихованных ромбов, горизон-
тальные полосы, заштрихованные сеткой, и т. д.7 

Любопытны совпадения орнаментики рассматриваемой керамики с орнаментальны-
ми мотивами древнейшей расписной керамики Армении и Закавказья. Орнаменты в 
виде крупных завитков, встречающиеся на одной из гндрий триалетских курганов*, на-
поминают несколько видоизмененные завитки на большом сосуде эллинистического вре-
мени из Гарин (табл. II, 2), а завитки меньших размеров, характерные для тазакенд-

т Н. с! е О е п о и 111 а с, Ссгапмцие саррайос1еппе, Раги, V. I, р. 8, 20, 
р. 3 4 - 3 5 , V. II, р1. 22, 23, 33, 35: И. Н. УОЛ С! е Г О з с е п , ТЬе АПзИаг Ниуик. 
Зеазоп о! 1930—1932, раг!. I. СЫса$о, 1937, II?. 232, 263, р1. VI, 2; и А п й г а е , 
1)ег \У1ес1егег$1апс1епе Аздиг, 1938. Та!. !0; Е. З р е 1 з е г , Ехсауасюпз а( 
Тере-Сашга, V, 1, Р М Ы е ф Ы а , 1935, р1. XXVII, ЬХИ; А. Т о Ы е г , ЕжсахаПоп* а( 
Тере-Сажга, V. II, РМ1ас1е1р1Ла, 1950, р1. ЬХ1Х; О. С о п I е п а и, К. О Н 1 г $ Ь т а п , 
РоиШез с]и Тере-01уап, Раг1з. 1935, р!. IX, 3, XI, XIII, XV, XVI, I. 5: ТЬе Токуо-
11п1уег$Иу 1гас]-1гап АгсНаео1о^1са1 Ехре<Ш1оп, РерогГ 1. Токуо. 1958. р1. Ц Керог! 2, 

Ток у о, 1962, р1. II, П&. 24, Кероп 3, Токуо, 1962, р1. XIV, 3, XXI, XXXI. 
8 Б. А. К у ф т н н. Археологические раскопки в Трналети, Тбилиси, 1941, табл. 

-XXVII. 
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ской керамики начала II тысячелетия9, засвидетельствованы на черепках послеуг>арт-
екого периода из Армавира (табл. III, 9). 

Ряды из вписанных друг в друга двухцветных треугольников, имеющиеся на поли-
хромных сосудах из Камо1 0 , доживают на обломках керамики раннеармянского и элли-
нистического времени из Двина и Нор-Армавира. Наконец, ряды из примыкающих 
друг к другу ромбов, заштрихованных сеткой, характерные для кызылванской ранней* 
керамики11, мы встречаем на венчике чаши из Армавира, возможно раннеармянской 
эпохи (табл. I, 3) . 

Учитывая формальную сторону приведенных аналогий и в общем их случайный ха-
рактер, привлекая во внимание ограниченный набор орнаментальных мотивов, прису-
щих разным временам на широкой территории, а также их консервативную природу,, 
не следует тем не менее упускать из виду факт, что своими свойствами рассматривае-
мые сосуды иногда перекликаются с древнейшей керамикой. Так, например, большой 
расписной сосуд из Гарни (табл. II, 2) напоминает по своей форме керамику II тыся-
челетия Закавказья (Кировакан, Триалетн, Узерлик-тепе) 12. 

При сопоставлении орнаментальных мотивов разбираемой керамики со следующим 
этапом развития расписной керамики Передней Азии совпадения оказываются т а к ж е 
интересными. При этом особое значение имеет тот факт, что эта керамика на всех аре-
алах ее проявления (Малая Азия, Армянское нагорье, Иран) доживает до того времени, 
когда возможно установить начало расписной керамики древней Армении и Закавказья 
послеурартского времени, т. е. до VI—V вв. до н. э. 

Примером может служить малоазийская расписная керамика первой половины 
I тысячелетия до н. э., представленная в основном фригийским вариантом1 3 . Она ха-
рактеризуется двуручными кратерами, чайникообразными сосудами, разного типа кув-
шинами, чашами н т. д . 

Роспись, как правило,— коричневого цвета, нанесена по серому или светло-корич-
невому фону. Она покрывает всю поверхность сосудов или только верхнюю половину, 
при этом мотивы носят исключительно геометрический характер или включают зооморф-
ные изображения (стилизованные олени). 

Фригийская керамика напоминает расписную керамику древней Армении располо-
жением узоров горизонтальными фризами, один над другим (например, обломок сосу-
да из Нор-Армавира, большой сосуд из Гарни и т. д . ) ; отдельные орнаментальные мо-
тивы (волнистые линии, сочетание волнистых и прямых линий, продольные полосы, на-
полненные сеткбобразным орнаментом и т. д.) встречаются в одинаковой форме на обе-
их керамиках. 

Последним этапом развития расписной керамика древнего Ирана долгое время 
считалась керамика Сиалка Б., начала I тысячелетия до и. э. Раскопки последних лет 
на территории Ирана показали, что можно проследить это развитие вплоть до VI—V вв 

9 К. X. К у ш н а р е в а , Тазакендский могильник. «Советская археология» (в даль-
нейшем СА), 1960, № 1, рис. 2, 3. 

ю А. А. М а р т и р о с я н , Армения в эпоху бронзы II раннего железа, Ереван, 
1964, рис. 19. 

п А. С п и ц ы н , Некоторые закавказские могильники. «Известия Археологической 
комиссии», вып. 29, 1909, рис. 50. 

12 А. А. М а р т и р о с я н , Указ. соч., табл. I, I—3; Б. А. К У Ф т и и, Указ. соч., 
табл. XXVI и дальше; К. X. К У ш н а р е в а, Поселение эпохи бронзы на холме Узерлик-
тепе около Агдама. «Материалы и исследования по археологии СССР» (в дальнейшем 
МИ А)/, № 67, М.—Л., 1959, рис. 10. 

11 Е. А к и г я а 1, РНгу^БсИе Кипе!, Апкага, 1955, Та!. 1—30; Н. Н. -уоп <1 е г 
О & I е п, Е. 5 с Ь т I (И, ТЬе АИзЬаг Нйуйк, Зеа&оп о! 1927, раг1. I, р1, 1, IV, 5еа-
5оп5 о! 1928—1929, П^. 314, 315, Зеаьопз о ! 1930-1932, раП. II, !1&. 403—405, 407, 
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до н. э., о чем свидетельствуют археологические материалы из Суз, Маку, Уасаялу, 
Зивие14. 

Среди орнаментальных мотивов иранской расписной керамики отмеченного периода 
с керамикой древней Армении (VI в. до н. э.— III в. н. э.) перекликаются прямые по-
яски, волнистые линии, изображения птиц, сетчатый орнамент, завитки, выполненные 
красными, коричневыми и черными красками. На черепках, собранных в Зивие и рас-
копанных в Хасанлу, узоры нанесены прямо на венчике, причем здесь часто встреча-
ются мотивы, наблюдаемые на древнеармянской керамике из Армавира. 

Небезынтересно подчеркнуть тот факт, что иранская расписная керамика позднего 
времени представлена в основном памятниками, расположенными в районе озера Урмия, 
следовательно непосредственно примыкающем к территории древней Армении. 

Проследить традиции расписной керамики на Армянском нагорье в I тысячелетии 
удается на примере урартской расписной керамики, ранние этапы которой представлены 
материалами из района Вана15. Это черепки чаш, мнеок, стаканчиков, покрытые сна-
ружи и часто изнутри светлого цвета ангобом. 

Роспись в основном двухцветная — разные тона коричневого и красного; узоры 
преимущественно геометрические и наносятся они, как правило, под самым венчиком 
или же на самом венчике, встречающиеся и в более поздние эпохи на отмеченной выше 
керамике Армении ахеменидского и эллинистического периодов. Они состоят из рядов 
треугольников, ромбов, из гнрляндовидных и волнистых линий н т. д. Часть из них мож-
но встретить на расписной керамике послеурартского времени16. 

Стратиграфические наблюдения показывают, что древняя керамика района Вана 
происходит главным образом из глубоких с поев, предшествующих краснолощеной ке-
рамике, и в какой-то мере сосуществует с ней17. Это обстоятельство дало повод иссле-
дователям считать, что урартская расписная керамика характерна только для раннего 
периода ее истории, т. е. для IX—VIII вв. Что касается расписной керамики из Топрах-
кале, то прежде чем дать ее окончательную датировку, черепки, хранящиеся в Восточ-
ном отделе Гос. Эрмитажа, следовало бы сравнить с вышеупомянутой керамикой из Ва-
на. Некоторые особенности этой керамики не исключают возможность ее отнесения 
к послеурартскому периоду. То же самое следует сказать относительно расписного кув-
шина из Топрах-кале с прямыми поясками и с изображениями водяных птиц18. О ее 
позднем облике могут говорить узоры (пояски), а также форма кувшина с венчиком 
в виде слаборазвитого трилистника, характерного для более позднего времени (напри-
мер, сосуд из Гехадира IV—III вв. до н. э.). 

Раскопки на Кармир-блуре, однако, заставляют пересмотреть точку зрения на 
исключительно раннюю датировку расписной керамики Урарту, так как здесь были 

14 Р. С Ы г з Н ш а п , УШа^е регзе-асЬётёШде, Раг1$, 1954. р1. XIII. XX, I, 
XXXII—XXXIV—из Суз, р1. XX, 2—из Маку; К. Э у $о п. АгсЬаео1о§1са1 $сгар ( Н т р -
&е$ о! М$(огу а1 2№Це. ЕхреЛиоп, V. 5. № 3, 1963. р. 35; К. С М г з т а п , Рег$е. 
Рго1о-1гап1еп$, Мейе§, АсЬётёп1(1е$, Раг1$, 1963, рр. 320—321; его же, Аг!е <Зе1Г1гап 
рге$а$апЮе. 1е С1У|Иа* <1е1ГОг1еп(е, V. IV. Р о т а . 1963. р. 325. 

19 Н. Н. V о п с1 е г О 5 ! е п, 1)1е игапИзсЬе ТбрГеге! аиз \'лп ипй ейе Мо^-
ПсЬкеИ 111 гег Ешогйпипв ш с!1е апа1о11$сНе Кегапик, I, Ог1еп(а11а, N. 3. V. 21. !а$с. 3, 
1952, рр. 307 328. 

16 Упоминание в этой связи Боссертом (А1(апа(оИеп, ТнЫпдеп. 1941, Л$ 1203) 
и фон дер Остеном (указ. соч., стр. 307) урартского сосуда из Карского района, укра-
шенного якобы расписными концентрическими поясками, чистое недоразумение. См. со-
суд: Н, Я. М а р р, Надпись Сардура II, сына Аргнштн нз Даш-Керпы на Чалдырском 
озере. «Записки Кавказского музея», серия В-1, Петроград, 1919, рис, 1. 

17 Н. Н. V о п с1 е г 0 $ ( е п , Указ. соч., стр. 307 и дальше; Н е 1 п х О и о, 
1)1е атег1кап1$сНеп Аи$^гаЬип^еп аш Внг&ГеЬеп У он Улп, АГСЫУ ЮГ ОПепНог^Ьип^, 
1941, Вб. XIV, п. 1—2, рр. 87—95. 

11 С. Р. Ь е И ш а п п • Н а и р I. Ма(еПаНеп гиг аНегеп Ое$сЬкЬ1е Аппеп1еп$ 
ипс1 Ме$оро(ат1еп$, СоШп^еп, 1907, Таг*. VIII, 1. 
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найдены прекрасные образны расписной керамики в виде аска, саложковидных сосудов, 
большого сосуда с рельефными бычьими головами и пр.1® Все это говорит о продол-
жении традиции расписной керамики Урарту и в VII в. до н. э., хотя, возможно, в бо-
лее ограниченном объеме. 

Из вышеизложенного, таким образом, явствует, что центры производства древней-
шей расписной керамики Передней Азии доживают на Армянском нагорье и соседних 
террнторрнях (Малая Азия, Иран) до середины I тысячелетня до н. э. Хронологически 
•к ним примыкает расписная керамика древней Армении и Закавказья, продолжающая 
бытовать почти что все последующее тысячелетие. 

Основные этапы развития расписной керамики Закавказья прослеживаются и в 
древней Грузни. 

Расписная керамика V—IV вв. до н. э. представлена образцами из Кущи (Цалкин-
.скнй район), Тбилиси (Дндубе), Итхвиси (Имеретия)20. Это в основном кувшины со 
светлым фоном, покрытые росписью в виде геометрических узоров — зигзагообразные, 
ломаные линии, сетчатый орнамент, вписанные друг в друга треугольники,— напоми-
нающие орнаментальные мотивы малоазиатской керамики послехеттского-фригийского 
периода. 

Расписные целые сосуды, а также черепки эллинистического времени происходят 
из некрополей Самтавро и Уплисцихе. Они покрыты росписью в основном в виде гори-
зонтальных поясков21. К этому же периоду или несколько раннему могут относиться 
обломки толстостенных сосудов из Ксанн, где наряду с орнаментом в виде красных 
поясков на светлый фон нанесены человеческие фигуры, колеса и т. д.22 

Характерным для развития керамики древней Грузни следует считать широкое рас-
пространение расписной керамики в первые века и. э. Раскопками в Урбниси н в окрест-
ностях Тбилиси открыто большое количество сосудов, покрытых узорами светло-крас-
ного бледного оттенка, нанесенных в виде горизонтальных прямых поясков, волнистых 
линий, рядов точек и т. д.20 

Если ранний этап расписной керамики древней Албании неудовлетворительно осве-
щен археологическими материалами, то эллинистический период представлен большим 
количеством расписной керамики, найденной в основном в кувшинных погребениях 
Мингечаура, Агджабеды, Кедабека, Ханлара, Мильской степи (Кала-Тапа и др.)2 4 . Это 
в основном напоминающие закавказскую керамику II тысячелетия до и. э. сосуды с ииз-

19 Б. Б. П н о т р о в с к и й. Ванское царство, М., 1959, табл. X, IV; е г о ж е. Искус-
с*во Урарту, Л., 1962, табл. XXVIII—XXIX; е г о ж е . Город бога Тейшеби, С. А., 1959, 
М 2, рис. 4. 

2 0 Б. А. К у ф т и и, Археологические раскопки 1947 г. в Цалкииском районе, Тби-
лиси, 1948. стр. 7—9, табл. 3; Д^VI. К о р и д з е , Археологические памятники Тбилиси, 
ч. II, Тбилиси. 1958. табл. IX, рис. 13, а также материалы из раскопок Р. М. Абрама-
швили. 

21 См. фонды Музея Грузии, керамика эллинистического времени из Самтавро и 
материалы из раскопок Хатуташвили. 

Сборы Ю. Гагошндзе. 
2 3 Д. Л. К о р и д з е , Указ. соч., табл. IX, рис. 18, 19, 20; Л. А. Ч и л а ш в и л и, Го-

родище Урбниси, Тбилиси, 1964, табл. XIII, 2, а также неизданные материалы из Урбни-
си в Музее Грузии. 

24 С. М. К а з н е в , Альбом кувшинных погребений, Баку, 1960, табл. VIII, XI; 
А. И. Р з а е в, Художественная керамика Кавказской Албании, Баку, 1964, рис. 78, 80— 
86; Е. А. П а х о м о в, Обследования и раскопки кувшинных погребений Азербайджана. 
«Известия «АзФАН-а», 1939, № 3, рис. 3; Т. С. П а с с е к , Джафарханский могильник. 
«Вестник древней истории», 1946, № 2, стр. 181 и дальше, рис. 26, 27; Б. А. К У ф т и и, 
Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1941, рис. 4; А. А. И е с с е и , Из исторн-
ческого прошлого мильско-карабахской степи, МИА, № 125, М.—Л., 1965, табл. 11, 4—10. 
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кой шейкой, вздутым туловом, суживающимся вниз и переходящим в плоское дно, а 
также сосуды с носиками, перекликающиеся с древней керамикой Ирана. 

Роспись, как правило, дана светло-красной краской по светлому фону или же ко-
ричневой краской по светло-коричневому, бурому фону. 

Орнаментальные мотивы носят геометрический, зооморфный и растительный ха-
рактер (заштрихованные сеткой горизонтальные полосы, перекрещивающиеся парал-
лельные линии, ряды треугольников, некоторые из которых сплошь покрыты краской 
или заполнены сетчатым узором, простой меандр, ряды из свисающих треугольников, 
вертикальные, извилистые линии, а также изображения птиа, оленя и стилизованных 
деревьев. Из кувшинных погребений более позднего периода (первые века и. э.) проис-
ходит расписная керамика с несложным орнаментом, позволяющая охарактеризовать ее 
как дальнейшее развитие крашеной керамики эллинистического времени25. 

Еще Б. А. Куфтнн обратил внимание на возможность формальных сопоставлений 
•расписной керамики древней Албании и Малой Азии26. Круг этих сопоставлений воз-
можно значительно расширить. При этом интересно отметить, что сопоставления охва-
тывают не только отдаленную во времени фригийскую расписную керамику (мотивы, 

(Напоминающие керамику Албании,— извилистые вертикальные параллельные линии на 
шейках кратерах, изображения стилизованных деревьев, упрощенные меандры и т. д.)27, 

«но и расписную керамику Малой Азии более позднего времени, а именно второй поло-
вины I тысячелетия. 

При ознакомлении с этой в общем синхронной для албанской керамики группой 
'малоазийской керамики обнаруживаются следующие совпадения в орнаментальных мо-
тивах: простой меандр, птицы в сочетании с треугольниками, схематичные изображе-

.ння деревьев, заштрихованные сеткой треугольники н т. д.28 Нет сомнения, что такого 
1рода совпадения могут быть в значительной своей части случайными, но игнорировать 
«их совсем вряд ли будет правильным, особенно если учесть хронологическую близость 
обеих групп; не исключена возможность, что отмеченные параллели отражают факт 
наличия одного из возможных исходных ареалов эллинистического влияния на керами-
ку древней Албании. 

Для правильного осмысления расписной керамики древней Армении необходимо 
также выяснить ее точки соприкосновения с греческой керамикой. В данном случае 

'естественно следует привлечь два этапа развития древнегреческой керамики: архаиче-
ский и эллинистический. При этом следует иметь в виду, что керамику древней Арме-
нии следует сравнивать с теми направлениями греческой керамики, в которых роспись 
наносилась по светлому фону. Подобная традиция в греческой керамике, известная еще 
с микенского времени и нашедшая всеобщее распространение в прото-геометрические 
и геометрические периоды, затем продолжалась в архаические и классические периоды 
.п расцвела особенно, как увидим ниже, в эллинистическое время29. 

Как известно, восточногреческая архаическая керамика представлена несколькими 
группами главным образом художественной керамики, ориентализирующего и черно-
фигурного стиля30. Наряду с этими группами, широко использовавшими декоративные 

2 5 Т. И. Г о л у б к н и а, Археологическое обследование и раскопки кувшинных по-
гребений в Азербайджане в 1953 г. «Известия АН Азерб. ССР», 1959, № I, табл. IV, 
2. V, 2. 

2 6 Б. А. К у ф т н н , Указ. соч., стр. 9. 
, т Е. А к и г ( а 1. Укал, соч., табл. 7а, в, 10а, 17в 26, 27, рис.9, 10, 18. 19, 20 и 

дальше; Т Ь е А 11 я Ь а г Н и у 0 к, Зеазоп оГ 1927, рагС. I, р1. II, III, IV. 8еа$оп о! 
1930-1962, раг(. II, р1. VIII. 

28 ТЬе АКзЬаг Нйуик. 5еа$оп$ оГ 1930-1932, раг(. II, 410 (е1346). 412 
((120007), 445, 7; раМ. III, 38, (е27, (1471), 45 (е95). 76, 77, р1. V, 2. 

•• Е. Р ! и Н 1 , Ма1еге1 ип<1 2е1сЬпип& йег СМесЬеп, Вс1. I, II, III. МйпсЬеп, 
.1923; Р. М. С о о к. Сгеек ра1п!ес1 роМегу, Ьопйоп, 1960, СЬар. I—IV. 

30 К. М. С 0 0 к, Указ. соч., гл. III. 

.! N *1шСп|Ьи, .V 3 
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мотивы, изображения животных, а впоследствии и человека, находит повсеместное рас-
пространение обиходная простая посуда с орнаментом в виде прямых полосок и пояс-
ков и волнистых линий темного, коричневого или черного цветов, нанесенных по свет-
лому фону. Эта керамика встречается не только в восточногреческих городах, но и в ко-
лониях Греции, где способствовала началу производства местной однотипной кера-
МИКИ&1. 

С точки зрения орнаментальных мотивов упомянутая группа ионийской керамики,, 
вне всякого сомнения, является продолжателем древнейшей керамики Греции протогео-
метрического и геометрического времени. Эпоха бытования этой керамики падает на. 
VII—VI вв. до я. э. с заходом в V в. и даже IV в. 

Не исключена возможность, что часть армавирской и гарнийской керамики с рос-
писью в виде прямых поясков, которую еще предстоит датировать на основе точных: 
стратиграфических наблюдений V—IV вв. до и. э., а также посуду, окрашенную волно-
образными линиями, можно связать с вышеупомянутой ионийской керамикой, особенно 
с происходящей из колоний. Однако незамысловатый характер орнаментальных моти-
вов в значительной степени ограничивает возможность ее сопоставления с какими-ни-
будь группами керамики, в том числе и с ионийской. Посуда с простым орнаментом^ 
главным образом с прямыми поясками, встречается не только в таких соседних с Арме-
нией районах, как Фригия или южнопрнчерноморские города32, где влияние ионийской 
керамики несомненно, но и в Ассирии и в Иране, где керамика с упомянутыми орна-
ментами развивалась на основе местных традиций33. 

Волнообразный орнамент также не характерен только для ионийской керамики. 
Он засвидетельствован на ранних группах архаической керамики (протокоринфская„ 
кикладская), встречается в эллинистическое время и доживает до первых веков и. э. 
(Грузия)И В сочетании с прямыми линиями он засвидетельствован и на иранской ке-
рамике VII—VI вв. до н. э .35 

В одном случае, тем не менее, приходится признать возможность выявления кон-
кретных связей между керамикой древней Армении и Ионии. Речь идет о полуяйцевид-
ном кубке из Армавира (табл. I, 4), расписанном темно-коричневой, светло-коричневой 
и желтоватой краской по желтого цвета ангобу. Верхняя половина покрыта гирляндо-
вым узором, прямыми и волнообразными линиями. На нижней половине изображены 
идущие со дна вверх отдельные или сходящиеся под угол полосы в виде лучей. Такой 
орнамент весьма характерен для раннеродосскнх и раннекоринфских чаш-киликов VII— 

31 Там же, стр. 142; Р. В. Ш м и д т , Греческая архаическая керамика Мирмекня и 
Тиритаки, МИ А, № 25, стр. 239—243, рис. 9 (4, 5); Т. Н. К н и п о в и ч, Художественная 
керамика северного Причерноморья (античные города северного Причерноморья), М — 
Л., 1965, стр. 361—362, 376—377. 

" Е. А к и г ̂  а 1, Указ. соч., рис. 33, 34, 36, 41, 46 — позднефригийская кера-
мика, табл. 33 — Синопа; ср. Е. А к и г & а 1, I . В и с! с! е, \'ог1аиПбег Вепс1и йЬег 
<Пе Аи^гаЬип^ел 1п $1поре, Апкага. 1956, Та*. III, Н. д е О е п о и 111а с, Указ 
соч., т. II, табл. 47, № 133, 51, № 159. 

" В . Н г о и с! а, Те11-На1а!.. В4. IV, ВегИп, 1962, Та?. 59, 82, 110, Та Т. 60, 123 
130; К. О Ы г а Ь т а п , УШа^е регзе-асЬетепШе, Рапз, 1954, р1. XIII. 1, XXXIII, р.27. 

34 К. V 1 е г п е 1 з е 1, Н XV а И е г. 131е Рип<1е с!ег К&трарте 1958—59 1т Нега-
Дол УОП ЗатоБ. МШеПипдеп <1е$ 1>еи1$сЬеп АгсНао1ое1$сЬеп 1п$Ши($, А1Ьеп1$сНе АЬ-
1е11ипв. В4. 74, 1959, Та Г. 13-21 , 31 -50 ; Ь а г I з з а а т Н е г го о з, В<1. III, 3. В о е Ь-
1а и, К. $ с Не ( о 14, 0»е К1е1п!ип<1е, ВегИп, 1942, Та!; 49—50, 53 - 5 6 ; Т. Л. Б и п-
Ь а Ы п , ТНе ЗапсшаПез о! Нега Арга1а апй Игоепе1а, V, II, р1. 1—57, 59—116; СЬго-
Шцие де& (оиШез (Сурге;, Ви11е11п бе Соггезропйапсе ИёИёШяие, 1961, V. 8, р. 734. 
Л. А. Ч и л а ш п и л и , Указ. соч., табл. XIII, 2, а также неизданная керамика ид 
Урбниси (Музей Грузии). 

35 К. О Ы п Н т а п , УШа^е регзе-асЬётбпЮе, Раг1з, 1954, р1. XIII, 2, XX, 
XXXIII, XXXIV; К. I) у з о п, Указ. соч., стр. 35. 
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VI вв. до и. э.зб Орнамент армавирского кубка, который, как увидим ниже, по своей 
форме можно датировать временем не ранее второй половины IV в. до и. э., следует 
признать поздним отголоском орнаментальных мотивов архаической, родоссо-ионийской 
керамики. 

Небезынтересно, в этой связи, остановиться вкратце на возможных путях проник-
новения ионийских предметов, в том числе и ионийской керамики, в области Армян-
ского нагорья. Этот вопрос, естественно, является частью более общего вопроса сложе-
ния ионийской цивилизации и ее влияния на древневосточные страны. Основанная в 
VIII в. до н. э. на Сирийском побережье Средиземного моря греческая фактория Аль-
Мина, освоенный на киликийском побережье примерно к этому же времени город Тар-
сус, возникшие на рубеже VII—VI вв. и в VI в. южнопричерноморские колонии Сино-
па, Амисос, Трапезус—вот основные каналы, через которые предметы Ионии и прочих 
стран и народов восточной части средиземноморского бассейна доставлялись на Восток, 
не говоря уж о сухопутной дороге через внутренние районы Малой Азии, главным об-
разом через Фригию. Конкретные археологические находки указывают на проникнове-
ние в ассирийское время ионийских ранних предметов в такие отдаленные от ионийских 
центров города Северного Двуречья, какими являлись Ниневия и Тел-Халаф37 

В VII в. заметно усиливается греческое влияние на фригийское искусство, выража-
ющееся в возросшем импорте греческих товаров во Фригию. Возможно, что все это шло 
сухопутными путями непосредственно из Ионии. Как далеко шло ионийское влияние 
вглубь на Восток и затрагивало ли оно этим путем Армянское нагорье,— сказать в на-
стоящее время трудно. 

Другой возможный путь проникновения ионийского влияния во внутренние районы 
Малой Азии и на Армянское нагорье проходил через южнопричерноморскне города. 
Фригийские керамические художественные плиты из Пазарлы (VI в. до и. э.) принято 
объяснять, например, ионийским влиянием, идущим из Синопы и Амиса38. 

Во всяком случае'раскопки урартских центров, прежде всего Кармир-блура. дают 
некоторые сведения о проникновении предметов из восточного Средиземноморья н даже 
из самой Ионии. На Кармир-блуре были найдены стеклянные изделия, происходящие 
из острова Родос39, золотые серьгу восточносредиземноморского происхождения40, се-
ребряный кувшин41, волютообразное основание ручки которого напоминает памятники 
искусства восточногреческнх городов, возможно испытал на себе некоторое влияние 
ионийской культуры. 

Для Армении, в частности для ее расписной керамики, могут иметь значение позд-
нефригийская керамика внутренних районов Малой Азии и образцы ионийской кера-
мики южнопричерноморских городов, особенно Сннопы. Отсюда происходят четыре кув-
шина позднефригнйского стиля, найденные вместе с обломками антических чаш второй 
трети VI в. до п. э.42 Орнаментальные мотивы упомянутых сосудов слагаются из про-
стых горизонтальных поясов, волнообразных линий, рядов больших закрашенных тем-
ным цветом треугольников, чем напоминают некоторые образцы древнеармянской ке-

16 Н. О о 1 (1 ш а п, ЕхсауаПоп5 а! Сбг1ики1е, Тагзи§, V. III, Р1а1е$, Рг1псе!оп 1963, 
р1. 99 (1464); К. М. С о о к , Указ. соч., !1(. 4, 11. 5, р1. 12с, 19 -20; М. Ь а т Ь П п о , 
Ье$ уа$е$ агсЬа^ие& ё 'НЫПе, П^. 2, 3. На упомянутую связь нам указала аспирант 
Гос. Эрмитажа С. П. Б о р н с к о в с к а я . 

" Т . П и п Ь а Ы п , ТЬе &геек$ ашЗ !Ье1г еа$Гегп пе^ЬЬоигз, Ьопйоп. 1957. 
рр. 28, 29, 72—76. 

11 ,1. Л1. С о о к , ТЬе Огеекз 1п Уогш ап<1 !Ье Баз!, Кеи- Уогк, 1963, р. 58; 
Е. А к и г д а 1, РЬгу$1$сЬе Кипз!, р. 80. 

39 р м . Д ж а н п о л а д я н, О трех образцах стекла из Кармир-блура, С А., 1964, 
№ I, стр. 307—312. 

4 0 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Ванское царство, табл. Х1ЛЧ, а. 
41 Его же, Кармнр-блур, III, Ереван, 1955, рис. 13. 
49 Е. А к и г 2 а 1, Указ. соч., табл. 33. 
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рамикн, в том числе из Двина и Нор-Армавира, которая может быть несколько моложе 
синопскоА. 

Керамику лозднефригийского стиля с прямыми горизонтальными поясками (чаши, 
кувшины) дает также Алншар и другие центры фригийской керамики Малой Азии43. 
Два больших сосуда из Амиса, по-видимому ионийского происхождения44, тоже покры-
ты узорами в виде поясков, а также мотивами, по своему характеру чем-то предваряю-
щими расписную керамику Армении. 

При всем этом следует не забывать, однако, условный в некоторой мере характер 
данных сопоставлений, так как приведенные мотивы, как увидели выше, встречались 
повсеместно на ранней керамике как Фригии, так и Греции и не являлись специфиче-
скими для VI—IV вв. до н. э. Более того, как уже отмечалось, некоторые из упомяну-
тых мотивов встречаются и в других районах, например в Ассирии и Иране. 

По-видимому, в формальную связь с украшенной волнистыми линиями ионийской 
керамикой можно было привести роспись, выполненную красным и коричневым цветом, 
сосуда типа сообщающихся (табл. I, 1) из погребения, устроенного на развалинах го-
родских кварталов Кармир-блура, по своей форме бесспорно восходящая к урартским, 
древневосточным образцам. Как отмечалось, погребальный инвентарь, сопутствующий 
этому сосуду, выявляет определенные связи с хорошо датируемым материалом Джра-
ратского могильника, указывающие на V—IV вв.— как на самую вероятную дату упо-
мянутого сосуда. 

К рассматриваемому отрезку времени можно отнести ряд сосудов из Армавира и 
Гарни. К сожалению, слой V—IV вв. еще не дифференцируется от эллинистического; 
поэтому датировка керамики отмеченным выше временем во многом остается предпо-
ложительной. 

Большая чаша из Армавира имеет по венчику роспись в виде цепи из примыкаю-
щих друг к другу ромбов, заштрихованных сеткой (табл. I, 3). Профилировка ее совпа-
дает с каменными чашами (Армавир, Ацаван), по-видимому имеющими хождение начи-
ная с ахеменидского времени. Узор, для которого возможно подобрать древнейшие 
аналогии, встречается и на керамике из Алишара, датируемой второй половиной I ты-
сячелетия до н. Э.45 

Фрагмент расписного кубка с перехватом из Гарни (табл. I, 2), учитывая его фор-
му, можно тоже отнести к V—IV вв. 4*( однако не следует забывать при этом, что та-
кие сосуды встречаются и в эллинистическое время. 

Обломок вазообразного сосуда с красной и белой росписью (табл. I, 5) найден в 
слое на западном участке Армавирского холма. Этот обломок, а также второй, более 
изящный (табл. I, 7), найденный под западной оборонительной стеной, имеют полные 
аналогии среди вазообразных высоких сосудов из Исторического музея Армении47. 
Условия находки показывают, чтч)'обнаруженный в культурном слое обломок относится 
к досредневековому, но послеурартскому периоду, и что он сопровождался черепками, 
покрытыми росписью в виде поясков и волнистых линий (табл. III, 2). Очень близкие 
по росписи черепки известны из Алишара и датируются второй половиной I тысячеле-
тия**. 

Среди расписной керамики Армавира и Гарни имеются и другие образцы, которые 
возможно будет отнести к ахеменидскому времени, но это дело будущего. 

4 3 Там же, рис. 33—34, 36, 41, 43. 
44 Н. Л е С е п о и 111 а с, Указ. соч., р1. 47, 51. 
45 ТНе АПайаг Ниуйк, Зеавоп оГ 1930—1932, раП. II!, 44. 
4 6 А. О. М н а ц а к а н я н, Г. А. Т и р а ц я н, Новые данные о материальной куль-

туре древней Армении. «Известия АН Арм. ССР» (обществ, науки). 1961, № 8, табл. 4. 
47 и, 8 к р-2. ш I] п р ̂  ш Ь, Ц.[и1 '"'//'/'/' Ьр1/рпрг} Ьп(пигцт ш шрАшкилции}) ]тЪр> 

рЬр </гЬ 2шуш«/шшЬ// т»!т^шЬи, {, I, ЬркшЪ, 1935, ь//, 2, 4/» 149» Такой же со-
суд из Армавира (раскопки Уваровых) с отбитым верхом, без росписи, хранится в Му-
зее Грузии (№ 2932, коллекция Уваровых). 

" ТЬе АИаЬаг НОуик, Зеазоп оГ 1930-1932, раг1. III, р1. II—IV. 
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Основная масса расписной керамики из Армавира и Гарни, относится к III—I ве-
кам до н. э., и не удивительно поэтому, что она перекликается с керамикой эллинисти-
ческих центров Греции, Малой Азии, северного Причерноморья и т. д. 

Как известно, эллинистическая керамика делится на несколько групп — чернолако 
вая керамика, часто с росписью светлого цвета по темному фону, образованному ла-
ком, рельефная керамика в виде мегарских чаш, керамика светлого цвета, на поверх-
ность которой наносилась роспись темного цвета49. В последней группе видят возрож-
дение древних архаических приемов росписи, что представляется справедливым. 

Однако при внесшем сходстве между архаической и эллинистической керамикой 
имеются и существенные различия, касающиеся содержания росписи и форм сосудов. 
Эллинистическая керамика с росписью по светлому фону представлена характерной 
группой лагиносов, александрийской керамикой, керамикой из некрополя Гадра и оби-
ходной керамикой с росписью в виде растительных я геометрических мотивов, испол-
ненных по светлому фону или же прямо по поверхности сосуда и находящих широкое 
распространение в колониях50. Сходные черты керамики Армении эллинистического вре-
мени с только что указанной группой делают правомерным их сопоставление. 

Мы уже упоминали о полуяйцевидном кубке из Армавира (табл. I, 4). Некоторые 
особенности его росписи напоминают ионийскую керамику. Однако при учете ее харак-
терной формы устанавливается непосредственная связь с эллинистической керамикой*. 
Форма полуяйцевидных чаш в общем характерна для мегарских рельефных чаш ранне-
эллинистического времени, но имеются и более убедительные аналогии, которые позво-
ляют отнести кубок, учитывая отмеченную архаичность росписи, вероятнее всего ко 
второй половине IV в. до н. э. или к началу III в. Подобные кубки засвидетельствова-
ны в Ольвии, Александрии, Антиохии, Дура-Европосе51. 

Если однотипная по форме чаша из Диракляра5? действительно оказалась бы род-
ственной тазакендской керамике II тысячелетия до н. э., то это свидетельствовало бы о 
бытовании указанной формы в Армении длительное время и заставило бы по-иному 
подойти к датировке армавирского кубка. Однако, по всей вероятности, сама диракляр-
ская чаша позднего времени и связана с керамикой Армении второй половины I тыся-
челетия до н. э. 

Среди посуды эллинистического времени из Армавира и Гарни характерное место 
занимают расписные фляги (табл. II, 5, 4). Это сосуды с равномерно вздутыми бока-
ми, короткой шейкой и петлевидными ручками. Имеются обломки фляг с более плоски-
ми стенками. Роспись нанесена по бокам сосуда в виде концентрических светло-крас-
ных поясков; часто во внутреннем круге имеются орнаменты крестообразные или в виде 
перекрещивающихся линий. Несколько сходных фляг, отличающихся своими большими 
размерами, происходят из Двина; они украшены аналогичными концентрическими ок-
ру ж ностямн53. 

Способ украшения фляг подобными концентрическими кругами, расписными или 
прорезными, преобладал в эллинистическое время. В виде росписи он засвидетельство-

4в К. М. С о о к , Указ. соч., гл. VI. VII. 
50 Там же; Т. Н. К н н п о в н ч , Указ. соч., стр. 370—372, 378—380. 
51 См. параллели из Ольвии, упомянутые Б. А. Куфтиным в связи с армавирским 

полихромным кубком (раскопки Уваровых). Урартский колумбарий у подошвы Арарата 
II куро-араксннский энеолит. «Вестник Государственного музея Грузии», XIII, 1944, 
прим. 160. Н е п г у \1Г а 11 I Е^урНап сегапНс аг!. ТНе Мае Оге^ог СоИесМоп, 

178; АпНосЬ оп (Не Огоп!е$, V. IV, I, Рг1псе1оп, 1918, II?. 1; ТНе ЕхсауаНоп* ас 
Иига-Еигороз Н. Р. То11. ТЬе ЫесгороНз, №*-НаУеп, 1964, ТаГ. XVIII, XXXIX, ХЫ1, 
хьун. 

52 /» Р ш ! р п I р ц { ш Ь, 2,ицш итшЪ^ утЬшцшрч ^Ьрш щрпр^и!р, 
/'ушЬ II црш^шЬгн/) (шЬ /|Ь и 1п/ил ги 1/1 г в $ и ц 1.1( ш //\%р » , /I цррр, ЬркшЪ , 1937, м! М Ы^шр 288* 

53 'А .V /, р ш д у ш Ь, ^шдшй^шЬ ил/ р"д/' 1962 р. лукцтЛ А рр, .. X /> ̂  А ̂  ш ̂  [%р а, 1963, 12, 
1081 
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ван в северном Причерноморье (Херсонес, Чайка), в северном Двуречье (Телл-Халаф), 
в древней Албании (Мингечаур)5*, в виде прорезных или вдавленных линий в северном 
Причерноморье (Ольвня, Херсонес, синопскнй импорт), в Малой Азии (Алишар), в 
Средней Азии (Хорезм)^. 

Обломок сосуда, покрытый узорами коричневатого и голубовато-сероватого цвета 
в виде елочки и сетки (табл. III, 4) тоже находит аналогии среди керамики эллинисти-
ческого времени. Особенно характерными кажутся мотивы в виде продолговатых остро-
конечных листьев, образованных охристым фоном черепка. Они встречаются на большом 
сосуде эллинистического времени из Алишара, на обломках так называемой галатской 
керамики и т. д.56 

Очень интересен большой сосуд с вздутым туловом и двумя петлевндными ручками 
из Гарни (табл. II, 2). Нет сомнения, что по своей форме он должен перекликаться с ке-
рамикой второго тысячелетня до н. э. Армении и Закавказья. Мы уже имели также воз-
можность упомянуть о некоторых связях этого сосуда с орнаментикой древнейшей ке-
рамики. Тем не менее орнаментальные мотивы гарнийского сосуда обнаруживают опре-
деленную связь с керамикой эллинистического времени западных от Армении центров. 
Составные элементы росписи гарнийского сосуда («волна», горизонтальные полосы, на-
полненные сеткой, треугольники) засвидетельствованы на керамике из афинской агоры, 
северного Причерноморья, Александрии*»?. Орнамент «волны», встречавшийся и ранее 
в греческой керамике, имеется на многочисленных сосудах эллинистического времени. 
Примечательно, что этот мотив, особенно приближающийся по своей форме к гарний-
скому, встречен на обломке из Антиохии, точно датированном эллинистическим време-
нем58. На другом сосуде той же эпохи орнамент «волны» встречается вместе с заштри-
хованной сеткой горизонтальной полосой, сходной с орнаментом на гарнийском 
сосуде5*1. 

Очень любопытны связи, которые устанавливаются с керамикой древней Албании 
того же времени60. При их сопоставлении явно выступают близость форм, росписей 
орнаментальных мотивов. 

54 Г. Д. Б е л о в , Отчет о раскопках Херсонеса за 1935—1936 гг., Крымиздат, 1938, 
рис. 74; А. Н. К а р а се в, Раскопки городища у санатория «Чайка», близ Евпатории в 
1963 г., КСИИМК, вып. 103, 1963, рис. 48, 6; В. Н го и <1 а. Указ. соч., табл. 72, № 54; 
А. И. Р з а е в. Художественные особенности керамических фляг Кавказской Албании. 
«Доклады АН Азерб. ССР», 1961, т. XVII, № 8, стр. 760—761. 

55 с . А. С е м с н о в-3 у с е р, Отчет о раскопках в Ольвии в 1920—1921 гг. «Изве-
стия ГАИМК», т. X, вып. 5, 1931, рис. 20; Г. Д. Б е л о в. Эллинистический дом в Хер-
сонесе. Труды Гос. Эрмитажа, № 3, 1962, рис. 20; ТЬе АПзЬаг Ниуйк, Зеазоп оГ 1930— 
—32. раг(. 111, 54; М. Р > В о р о б ь е в а , Керамика Хорезма античного периода 
(Керамика Хорезма). «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. 
IV, М., 1969, рис. 12, 26, 27 и 13; 4, 5. 

56 ТЬе АИзЬаг НОуйк, 5еа$оп о( 1927, раг!. I, 227, р1. I; Р. М е 1 е г , Ветег-
кип^еп гиг $о(гепапп1еп &а!а115с11еп Кегат1к УОП Во^агкбу, ЛаПгЬисЬ <1е$ Оеи($сЬеп 
АгсЬао1о*1$сЬеп 1л$Ши($, В<1. 78. 1963, рис. 14; 23, рис. 26, 2, 6. 

57 ТЬе АИаЬаг Нйуйк, Зеазоп о! 1930—1932, рам. III, 77; Т. Н. К н и п о -
в и ч, Краснолаковая керамика первых веков и. э. Боспорские города, МИА, 
№ 25, М.—Л., 1952, стр. 309, рис. 8 (I век до н. э.), указ. соч., стр. 269, рис. 19, 
М. И. Р о с т о в ц е в , Александрийская эллинистическая ваза. «Памятники Музея изящ-
ных искусств», вып. 1—2, 1912, табл. XI; Э. ф о н Ш т е р н . К вопросу об эллинистиче-
ской керамике. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. 28, 1910, табл. 
V. 13. 

11 АпПосЬ оп (Не ОгоШеа, I. IV, 1; 8 (№ 177) 
59 Е. Р о I (I е г, Уазез Ье11еп1$(Ы1цие$ а (опс1 Ыапс. Мопитеп($ Р№1, I. 20. 

Ра г 15, 1913, р1. XII, 3, 4. 
60 См. литературу об албанской расписной керамике под примечанием № 24. 
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Красивое, богато расписанное блюдо из Армавира (табл. II, 3) также следует при-
гнать предметом эллинистического времени. Орнаментальными мотивами, а также фор-
мой оно приближается к блюду эллинистического времени из Афин, западных склонов 
Агоры61. Спиралевидный узор красного цвета на черепке из Гарни (табл. III, 10) име-
ет полную аналогию в керамике из Херсонеса,62 

Из Армавира происходят два обломка с узорами в виде поясков и отходящих от 
•них завитков (табл. III, 9), нанесенных черным и темно-красным цветом по светлому 
фону цвета охры. Завитки разного типа были очень распространены в эллинистической 
керамике Малой Азии, северного Причерноморья и т. д.*з • 

Можно, конечно, расширить круг параллелей армавирской и гарнийской керамики 
<111—I вв. до н. э.) с эллинистической керамикой древнего мира, но и перечисленные 
упомянутые точки соприкосновения достаточны для выявления как их синхронности, 
так н однохарактерности. 

Раскопки Гарннйского некрополя показали, что расписная керамика Армении антич-
ного времени не выходит из употребления и в первые века нашей эры. Расписные со-
суды были найдены в каменных ящиках (табл. II, 6, 7), в одном из которых среди про-
чих вещей имелись обломки стеклянного сосуда, украшенного рельефными узорами, 
датируемого, по-видимому, I веком н. э. Это два кувшина, покрытые желтого цвета об-
лицовкой, по форме сходные с нерасписной посудой первых веков н. э. По ангобу крае-
вой краской нанесены прямые пояски и небрежно намазанные беспорядочные штрихи. 
Если роспись в эллинистическое время, как правило, подвергалась лощению, то этого 
нельзя сказать по отношению к упомянутым сосудам, роспись которых имеет матовый 
оттенок. 

Примеры расписной керамики первых веков н. э. из Афин, Помпей, северного При-
черноморья и особенно из Грузии и Азербайджана свидетельствуют о том, что распис-
ная керамика Армении первых веков н. э. входила в общую схему развития расписной 
керамики древнего мира64. 

Рассмотрев расписную керамику древней Армении (VI в. до и. э. — III в. н. э.), мы 
приходим к следующим выводам. 

Традиция расписной керамики, засвидетельствованная на Армянском нагорье с 
древнейших времен, продолжалась и в интересующее нас время, т. е. по крайней мере 
с V в. до н. э. до первых веков н. э. и дожила, по всей вероятности, до средних веков. 
Это свидетельствует о том, что Армения не выпадала из общего развития соседних стран 
Закавказья, Малой Азии, возможно Ирана и отчасти Средней Азии65, где в рассматри-
ваемое время расписная керамика не только не сходит со сцены, но, перекликаясь с 
древнейшей керамикой, переживает значительный подъем. 

Сама по себе эта керамика имеет большое значение для материальной культуры 
древней Армении, для которой она является неожиданной, интересной новостью, и вно-
сит много важного в вопросы гончарного производства, датировки н культурно-исто-
рических связей. 

61 Н. Т Н о т р з о п , Т\\о сепшпез о( НеИепЫЮ ропегу, Не$рег1а, V. III, А1-
Ъеп*. 1934, рис. 89. 

6 2 Т. Н. К и и л о в и ч. Из истории художественной керамики Северного Причерно-
морья, С. А., VII, 1941, рис. 7. 

6 3 Там же, в несколько другой форме, рнс. 3, 4, 7. 
64 ТЬе А(Неп1ап А^ога, V. V, Н. §. К о Ы п § о п, РоМегу оГ !Не Кошап РеПоЛ, 

р1. 37, 39; Р. В е Ь п. Кдт1$сЬе КегапЛк т1! ЕтзсЫизз <1ег Не11епЫ1$сЬеп Уог$!иНеп. 
Ка1а1о#е (1ег гбпп5с11-^егтап15сЬеп Сеп(га1 Мияеитз, -V® 2, Ма1пх, 1910, АЬЬ. 5. 2—1» 
Та*. IX (№ 151); Т. Н. Г о л у б к и н а . Указ, соч., табл. IV, 2, V, 2; Л. А. Ч и -
л а ш в и л и. Указ. соч., табл. XIII, 2. 

6 5 Ю. А. З а д н е п р о в с к и й , Древнеземледельческая культура Ферганы, МИА, 
118, Л., 1962, табл. II—XII. 



Г. А. Тирацян 

Обзор расписной керамики показывает, что основная ее масса относится к эллини-
стическому времени (III—I вв. до и. э.). 

Выделенная нами керамика V—IV вв. до и. э. нуждается в дополнительном хро 
пологическом обосновании, за исключением хорошо датируемого сообщающегося сосу-
да из Кармнр-блура (город). Период первых веков н. э. также представлен малочис-
ленными, но сравнительно хорошо датируемыми экземплярами. 

В условиях дальнейшего уточнения предложенной хронологической схемы и до-
полнительных подтверждений ее достоверности трудно будет переоценить значение рас-
писной кфамнкн, как датирующего материала, учитывая во многом броскую ее внеш-
ность. Вместе с основной массой нерасписной керамики,, известной ранее из раскопок. 
Джрарата (V—IV вв.), Гарни (первые века и. э.) и т. д., а также из раскопок послед-
них лет Армавира и Гарни (V—I вв. до н. э.), расписная керамика дает убедительное 
представление о сравнительно высоком уровне гончарного производства древней Ар-
мении рассматриваемого времени, о существовании которого совсем недавно мы могли, 
только предполагать. 

Краткий обзор расписной керамики Передней Азии первых веков до и. э. показал 
как консервативны орнаментальные мотивы и, следовательно, как они могут долго бы-
товать, видоизменяясь незначительно. Это же в равной мере касается и орнаменталь-
ных мотивов древнейшей расписной керамики Армении и Закавказья, с которыми орна-
ментика рассматриваемой керамики часто перекликается. Эти совпадения мы считал» 
бы чисто случайными, если бы не наличие ряда параллелей между формами сосу д о * 
керамики V—IV или III—I вв. до н. э. (кроме вышеупомянутых, еще сосуды с носиком, 
кубки с перехватом, вазообразные сосуды и т. д.) и керамикой II тысячелетия или пер-
вой половины I тысячелетия до н. э., которая также свидетельствует о некоторой типо-
логической и, возможно, орнаментальной преемственности. 

Большой культурно-исторический интерес могут представить только что намечав-
шиеся связи древнеармянской керамики с восточиогреческой. Хорошо прослеживаются 
также связи древнеармянской и эллинистической керамики. Наряду с установившимися 
многочисленными совпадениями орнаментальных мотивов выявилась и некоторая общ-
ность форм (получчцевидный кубок, блюдо, кувшинчики н т. д.), что представляется 
особенно важным. 

В этом аспекте интересно сравнить расписную керамику Азербайджана эллинисти-
ческого времени с аналогичной керамикой Армении. Будучи во многом сходными с ке-
рамикой Армении, керамические изделия Албании оказались по ряду причин более кон-
сервативными, с более устойчивыми по отношению к предшествующим периодам фор-
мами. Здесь влияние эллинистической керамики ощущается слабое, и то только в рос-
писи, чисто внешние аналогии которой можно найти пока что только в малоазийской 
керамике второй половины I тысячелетня до н. э. Что касается форм албанской кера-
мики, то они со всей очевидностью в несколько видоизмененном виде восходят к закав-
казской (гндрий) и иранской керамике (сосуды с носиком). 


