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Найденные на территории Армении и* датируемые в основном 
V—IV вв. до н. э. произведения торевтики и ювелирного ремесла обра-
зуют интересную коллекцию, состоящую из серебряных и бронзовых 
предметов утвари главным образом культового назначения (ритоньь 
фиалы, ручки амфоровидных сосудов, кубки и т. д.) и золотых предме-
тов украшения (пектораль гривна). 

Изучение предметов торевтики мы начнем с ритонов, сосудов, напо-
минающих по своей форме рог, заканчивающийся протомой, т. е. перед-
ней половиной тела животного. 

Серебряный ритон, частично позолоченный, найденный в Ерзн-
кяне (Западная Армения) и хранящийся в Британском музее, состоит из 
двух отдельных частей—кубкообразного, вертикального рога и протомы 
грифона, прикрепленной к нему (общая высота 25 см1 (табл. I, 1). Рог 
покрыт горизонтальными канелюрами. Скульптурное изображение гри-
фона, которым заканчивается ритон в его нижней передней части, имеет 
тело и передние ноги льва, а голову рогатого орла. 

Из простого перечня памятников ахеменидского искусства с изобра-
жением грифа и орлиного грифона можно несколько представить степень 
распространенности данного мотива. В первую очередь следует упомя-
нуть ряд произведений монументального искусства на персепольской тер-
расе—огромные капители, состоящие из двух протом грифонов2, релье-
фы на стенах персепольских зданий, изображающие борьбу царя или 
героя с орлом-грифоном3, акинаки, на ножнах которых представлены 
грифоны4, разнообразные произведения торевтики и ювелирного искус-
ства—вазы с ручками, гривны и браслеты с концами, украшенными 
скульптурами грифонов5. Среди предметов, найденных на персеполь-

1 О . М. О а 11 о п, ТНе 1геазиге о ! (Не Охиз, III ес1. Ьопйоп, 1964, табл. XXI I , 
178, стр. 42—43. 

з А г 1 г Н а 11 ш I, РегзероИз, Разаг§а<1ае апй ЫакзЫ-Риз^ет, ТеЬегап, 1960, 

стр. 38; К. О Ь I г з Н ш а п, Регзе. Рго*о-1гап1еп5, Мё<1ез, АсИётётйез, Раг1з, 1963, 

рис. 267; I . Н и о I, 1гап, I (АгсНео1о§1а МипсИ), Оепёуе, 1965, табл. 21, 23. 

3 Е. 5 с и т 1(11, РегзероНз, 1, СЫса^о, 1953, табл. 114; К. О Ы г з Ь т а п, указ. 

соч., рис. 250—251; О . М. Э а П о п , указ. соч., стр. 43. 
4 Е. 5 с Ь ш 1 <Л, указ. соч., табл. 120; К. О Ы г з Н т а п , указ. соч., рис. 289. 

5 Е. 5 с Ь т 1 с 1 1 , указ. соч., табл. 29В, 32В; Р. А т а п с 1 г у , ТогеиПчие асНё-

шёп^е, АпИке Кипз1, 2, НеН 2, 1959, табл. 20, 1; К. О Ы г з Ь га а п, указ. соч., 

рис. 220, 225. 
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ской террасе, следует упомянуть бронзовую обкладку с изображением 

грифона6. 

Остальные аналогии рассматриваемого ритона, помимо каменной 

плиты с изображением шагающего грифона, приобретенной в Сирии и 

хранящейся сейчас в Лувре7, охватывают произведения прикладного ис-

кусства: печати из Ура8, золотые браслеты из Аму-Дарьинского клада, 

оканчивающиеся скульптурными изображениями крылатых, рогатых 

грифонов9, золотые бляхи из Хамадана в виде голов рогатого грифона10 

и голова грифа из стеклянной разноцветной пасты11. 

Стилистическая связь, наблюдаемая между рассматриваемым ри-

тоном и упомянутыми памятниками, главным образом сравнительно хо-

рошо датируемым произведением монументального искусства ахеменид-

ского времени, представляется особенно важной. 

Почти все эти изображения объединены едиными стилистическими 

чертами, нашедшими свое выражение в массивном, выдающемся вперед 

клюве, шарообразных выпуклых глазах, обведенных рельефными века-

ми, бровях в виде широкой дугообразной изогнутой полосы, гриве в-

виде продолговатого гребнеобразного выступа, в характерной системе 

складок и морщин. Все эти особенности встречаются на грифоне 

Ерзнкянского ритона. 

Ряд других деталей ритона также находит себе подтверждение как 

в предметах прикладного искусства ахеменидского времени, так и в дру-

гих произведениях. 

Канелирование рога, имеющее древневосточное происхождение12,, 

встречается довольно часто на предметах ювелирного искусства (брас-

леты, гривны, бляхи, пластинки)13, статуэтках и протомах животных14,. 

печатях15, рельефах16, на стенах Сузского дворца17. 

Горизонтальные канелюры на кубке также являются очень распро-

страненным украшением стенок сосудов, имеющим довольно древние 

6 Е. 5 с Ь ш I 6 1, РегзероИз, II, СЫса^о , 1957, табл. 39, № 2. 
7 М. 0 1 е и 1 а 1 о у, Ь'асгоро1е бе 5изе, Раг1з, 1893, т. I I I—IV, рис. 198; О. М г 

О а 11 о п, указ. соч., стр. 43, рис. 5. 
8 Ь. Ь е § г а 1 п, 5еа1 суИпаегз, Уогк, 1951 (11г Ехсауайолз, X), табл. 39. 

№ 724, 726, табл. 40, № 755, табл. 42, № 803, 805, 806). 
9 О . М. Э а И о п, указ. соч., табл. 1, 116. 
10 Н. К а п ( о г, АсЬаететс! ЛешеПгу 1л (Не Ог1еп(а1 1пзши(е „,1оигпа1 <Я (Не 

Ыеаг Еаз(егп 51и<Лез\ 1957, XVI, N1, табл. IV, VI С, рис. 5В. 
11 .А Зигуеу о( Регз1ап агГ, Ьопйоп, Уогк, 1938, т. IV, табл. 76. 
12 А. Р а г г о I, Аззиг, Раг1з, 1961, рис. 58, 73. , 
13 О. М. О а I I о п, указ. соч., табл. 1, 116, XVII I , 131: Р. А ш а п (1 г у, Ог(*тге-

пе асЬётёпШе, АлИке Кипз!, 1. I, НеП 1, 1958, табл. 8, 6; 10, 12, 18; 12, 26—30; 

С. И. Р у д е и к о , Искусство Алтая и Передней Азии, М., 1961, табл. XVII, 1; 

Н. К а п I о г, указ. соч., табл. IV, V1С; К. О Н 1 г з Ь ш а п, указ. соч., рис. 327. 
14 Р. А т а п с! г у, ТогеиПцие, Р1. 29, 5; е г о ж е , ТЬе 111из1га1е<1 Ьопс1оп N ^ 5 , 

Мау 23, 1959, рис. 1—7. 
15 Н. К а л ( о г, указ. соч., рис. 5В. 
16 О. М. Г) а 1 ( о п, указ. соч., рис. 5. 
17 К. О Ь 1 г з Ь ш а л, указ. соч., рис. 191. 
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истоки, преследовавшим, быть может, и технические цели по укреп-

лению стенок. Лушей составил подробный список сосудов ахеменидско-

го времени, украшенных горизонтальными канелюрами18. Этот список 

можно увеличить рилом новых примеров19. 

Фриз из чередующихся трех элементов под венчиком кубка (цветок 

и бутон лотоса, пальметка) находит аналогию на памятниках ассирий-

ского времени, на рельефе из Калаха, изображающем Ассурнасирпа-

ла II20. 

Наконец, значки на передних ногах в виде узкой подковки с заост-

ренными концами, передающие условно мышцы передней ноги, генети-

чески связанные с изобразительными приемами нереднеазиатского ис-

кусства21, засвидетельствованы в большом количестве на памятниках 

ахеменидского времени22. 

Как мы видели, сходство между Ерзнкянским ритоном и памятни-

ками ахеменидского времени проявляется как в общем облике ритона, 

так и в его деталях, часто служащих одним из критериев при датиров-

ке, хотя в общем эти детали имеют очень длинную историю и встречают-

ся в искусстве Передней Азии с древнейших времен. 

Стилистические связи в первую очередь с персепольскими памятни-

ками позволяют отнести ритон к произведениям V в. до и. э.23 Некото-

рая его декоративность, менее строгий стиль по сравнению со сходными 

предметами первой половины V в., какими являются Семнбратный ритон 

или Дуванлийская амфора, побуждают исследователей датировать ри-

тон второй половиной V в. до н. э.24 

В ЛуврСком музее под № АО 3115 хранится бронзовый ритон, най-

денный в Армении25. Он состоит из двух частей. Переднее окончание в 

виде протомы козерога вместе с нижней частью гладкого рога-кубка 

прикреплено к его средней и верхней части. Козерог изображен с боль-

18 Н. Ь и 5 с"И е у, Э1е Р1ш1е, В1е1сНегос1е аш Нагг, 1939, стр. 111, прим. 632; 

В. 5\уоЬо<1а, 2иг ОезсЫсМе <1ез КЬу1опз; В. 5 о Ъ о с1 а, О. С о п с е \\ Хеие 

Оепкта1ег апПкег ТогеиПк, РгаНа, 1956, стр. 48, прим. 153. 
1§ К. О Н I г з И 111 а_п, указ. соч., рис. 304, 305. 

Н. 5 с Н а 1 е г, N . А п <3 г а е, 01е Кипз1 дез а11еп Ог1еп(з, III изд., 1942, 

табл. 543; Р. А ш а п д г у, ТогеиПяие, стр. 49; О. М. Э а Н о п, указ. соч.. стр. 43. 
21 См. примеры из ассирийского и урартского искусства: А. Р а г г о ! , А 5 5 и г. 

рис. 33, 43, 55, 71, 78, 89, 110, 342; Б. Б. П и о т р о в с к и й , Искусство Урарту, Л., 

1962, рис. I I , 20, 24, 40, табл. II, VIII , XXIV—XXV. 

" А. О о с1|а г <1, 1'атХ с!е Пгап, Рапз, 1962, табл. 47,61, 67; К, О Ы г з Н ш а п , 

указ. соч., рис. 221, 244, 286. 
23 О. М. Б а И о п, указ. соч., стр. 42. 
м Р. А т а 1Гс! г у, ТогеиЩие, стр. 49; К. Т и с Не I I , Иег^егёззе (ЫатЬи1ег 

ГогзсНип^еп, Вй. 22), ВегИп, 1962, стр. 85. 
25 о . МЛ ^ е о п, Ьез ассго!ззетеп(з (1ез Мизёез (Мизёе йи Ьоиуге), Ьез Аг1з, № 1, 

1902, стр. 17—18; О. С о Ш е п а и , Мапие1 сГагс11ёо1о&1е ог!еп(а1е, I. III, Раг1з, 1931, 

рис. 879; В. 5 V о Ь о сГа, указ. соч., стр. 46, табл. VI, В; О. М. Э а И о п, указ. соч., 

стр. 43. Об этом предмете говорится, что он приобретен в Багдаде (ср.: К- Т и с Ь е Н , 

указ. соч., стр. 83). На изданной недавно Луврским музеем фотокарточке с изобра-

жением данного ритона местом находки снова указывается Армения. 
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шими рогами и подогнутыми передними ногами. Изображение козеро-

га является одним из излюбленных мотивов ахеменидского искусства, пе-

ренятого из древней Передней Азии, где оно встречается со времен шу-

мерийцев и эламитян и даже ранее. Особенно богато представлен козе-

рог в искусстве древнего Ирана доахеменидского времени. Козерог ахе-

менидского времени с такими же характерными изогнутыми рогами 

встречается на рельефах Персеполя26. Но чаще всего засвидетель-

ствованы козероги и другие животные из семейства коз в прикладном 

искусстве ахеменидского времени на ритонах, амфоровидных сосудах 

(ручки), браслетах и гривнах (окончания), печатях и золотых бляхах, 

а также в виде отдельных протом и статуэток27. 

Хотя многие из приведенных примеров выявляют типологическое, 

иконографическое сходство со статуэткой козерога на ритоне, трудно 

обнаружить между ними непосредственные, конкретные стилистические 

точки соприкосновения, несмотря на то, что в общем все эти произве-

дения, включая сюда и ритон, вернее его протому, образуют единый не 

только хронологический, но и художественный круг. Некоторая засты-

лость рассмотренного козерога и, главное, подчеркнутая схематизация 

отдельных деталей головы, переданных преимущественно с помощью 

тонких гравированных линий, не всегда совпадают с данными рассмат-

риваемых произведений, характеризующихся более подчеркнутым чле-

нением лица—сочетанием рельефных линий к глубоких врезов, явно вы-

раженной мускулатурой—и других частей головы. 

Тем не менее, а может быть как раз в силу этих особенностей, брон-

зовый ритон из Лувра следует датировать ранним временем, во всяком 

случае первой половиной V в. до н. э. Остается еще проследить аналогии 

к ряду деталей ритона. Изображение козерога с сильно изогнутыми ро-

гами, доходящими своими концами до ушей, встречалось еще в У ре28. 

Параллелью ахеменидского времени с подобной трактовкой рогов яв-

ляется серебряная протома льва с рогами козерога29. Стилизованная 

передача мышц на плечах козерога в виде узора, условно называемого 

«груша и яблоко», имеет свою предысторию в ассирийском и урартском 

искусстве и окончательно выкристаллизовывается на памятниках ахе-

26 Е. 5 с 11 т 1 с! 1, РегзероПб, I, табл. 187; К. О Ы г $ Н т а п , указ. соч., рис. 244, 

245 (козы). 

" О . М. Э а П о п , указ. соч., табл. V, 10; X, 24; XVII I , 135; XX , 136, 137; 

К. С Ы г з Ь т а п , указ. соч., рис. 304, 305, 308; И. Я. С м и р н о в , Восточное се-

ребро, Пб., 1909, табл. IV; Р. А ш а п 6 г у, ТогеиЩие, табл. 23—29, е г о ж е , 

(МёугеПе, табл. 10, 12, 18; 12, 26—31; Э. 5 I г о и а с Ь, ЕхсауаИопз а( Разаг^айае, 

1гап, III, 1965, табл. X, а—с, X и список на стр. 37; Н. В о з в е М , АИапа!о11еп, 1942, 

табл. 320, № 1217; Э. 1 з е т а п, Р о г т а п. СОКег ипс! МепвсНеп 1п КоНзВДе! 

№е5(а$1еп5, Рга^ие, 1958, табл. 104, 106; Е. З с Н т К Н , РегзероПз, Н, табл.8, 

№ 25; Ь. Ь е ^ г а 1 п, указ. соч., табл. 39--42; Н. К а п I о г, АсНаетеШй ]е^е11гу, 

рис. 4, 5С: 7000 ап§ <Гаг1 еп 1гап, Раг1з, 1961, табл. Ь.; Тге$ог§ с!е Гапс1еп 1гап, 

Оепеуе, 1966, табл. 48, 55, 56, 65; 5. Р. А., т. IV, табл. 111, т. I, стр. 355. 
28 О . С о п I е п а и, указ. соч., стр. 1448. 
29 Р. А т а п 6 г у, ТогеиПдие, табл. 21, 4, 5: К. Т и с Н е 11, указ. соч., стр. 85. 
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менидского времени30. Что касается рога-кубка с гладкими стенками, то 

параллели могут завести нас как в более ранние, так и в более поздние 

времена, не говоря уже об имеющихся синхронных примерах31. 

Происходящий из Армении третий по счету ритон, серебряный, хра-

нится в Луврском музее под № АО 3093 (высота 20 см)32. Несколько 

изогнутый высокий кубок, покрытый многочисленными горизонтальны-

ми, узкими канелюрами, заканчивается прикрепленной к ней протомой 

лани с подогнутыми передними ногами. 

Поврежденные остатки серебряной сходной протомы лани имеются 

в музее Фоггарт и датируются ахеменидским временем33. 

Изображение лани занимает сравнительно скромное место в иконо-

графическом репертуаре ахеменидского искусства34, хотя, как это видно 

было на примере многочисленных аналогий предшествующего ритона, 

животные из семейства коз представлены в произведениях этого искус-

ства в изобилии. 

Следует вкратце остановиться на стилистических особенностях про-

томы, указывающих, по-видимому, на более позднюю дату ритона. Орна-

мент, передающий шерсть, очень схематизованный на ранних предметах 

(ритон из Семибратного кургана, амфора из Дуванли), постепенно те-

ряет свою застылость (амфора-ритон из Понта) и приобретает более 

свободные очертания, как это видно на примере рассматриваемого рито-

на. Голова изображена сравнительно гладким!, поверхностями без 

особенно подчеркнутых, рельефных деталей (брови, разные складки, 

воротничок), переданных здесь при помощи насечек. 

На более позднюю дату ритона можег указать ряд ов, идущих 

вдоль верхней части кубка, встречающихся, например, на ювелирных 

изделиях и керамике юга России начиная с конца V в.35 Концом V в. 

или, вернее, первой половиной IV в. до н. э. следует датировать данный 

30 А. Р а г г о ! , Аззиг, рис. 53, 64, 96, 141; Б. Б. П и о т р о в с к и й , Искусство 

Урарту, рис. 40, табл: XX IV , XXV; А. О о с1 а г с1, указ. соч., табл. 47, 67; Р. О Ы г з Ь -

т а п, указ. соч., рис. 193. См. также С. И. Р у д е н к о , Искусство Алтая и Перед-

ней Азии, М., 1964, стр. 52—53. 

31 Для ранних образцов II тысячелетия и первой половины I тысячелетия см. 

В. 5\уоЬос1а , указ. соч., рис. 12, табл. VА, Ь. V а п (1 еп В е г ^ Ь е , АгсЬёо1о§1е с!е 

Пгап апс!еп, ЬеЫеп, 1959, рис. 159а—Иран, табл. И, 1 настоящей работы—Урарту; 

В. 5 ^ о Ъ о (1 а, указ. соч., табл. VIА—Малая Азия и т. д. Для поздних образцов 

К. О Ы г з Ь т а п , Ье гЬу1оп еп 1гап (Ыо1ез 1гал1еппе§ XI), АгПЬиз А$1ае, XXV , I, 

1962, рис. 22—Иран. Для ритонов ахеменидского времени с гладкими стенками; 

К. О Ы г з Н ш а п , указ. соч., рис. 26—Иран; В. 8 \у о Ь о с1 а, указ. соч., табл. VI I— 

Каппадокия). 

за о , М 1 & е о п , указ. соч., стр. 17—18; О . С о п ( е п а и , указ. соч., стр. 1449; 

Р. А ш а п с! г у, ТогелИЩие, табл. 29, 3, 4; А. О о с! а г с1, указ. соч., табл. 79. 

33 о . Н а н я т а п. АсциЬШопв о( (Не аг1 тизеит . Атепсап Лоигпа! о ! 

АгсЬаео1о&у, 1954, V. 58, № 3, табл. 58, рис. 6, 7; Р. А т а п с! г у, ТогеиНяие, стр. 52, 

прим. 108. 

34 о . М. Б а П о Ь, указ. соч., табл. VI, 11, 

зз р . А т а п с! г у, ТогеиПсще, стр. 52. 
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ритон, предшествующий, вероятно, по времени серебряным ручкам в ви-

де крылатых козерогов, о которых речь пойдет ниже36. 

Наши знания о знакомстве урартов с ритоновидными сосудами до 

недавнего времени ограничивались данными письменных источников. 

Как известно, в надписях Саргона II о походе 714 г. на Урарту име-

ются любопытные сведения о захваченной в Мусасире добыче. Перечень 

найденных здесь предметов раскрывает интересную картину материаль-

ной культуры Урарту и сопредельных стран. В числе обнаруженных Сар-

гоном в Мусасире разнообразных сосудов упоминаются «два рога боль-

ших туров с оправой, обведенной золотыми кругами»37. Наличие рито-

новидного сосуда в виде натурального рога в металлической обкладке, 

датируемого, как это явствует из самой надписи, VI I I в. до н. э., имеет 

немаловажное значение для истории развития ритоновидных сосудом на 

Армянском нагорье и тем более для изучения их истоков. 

В этой связи большой интерес представляют сведения И. А. Орбели 

о виденных им в Ване металлических ритонах, относительно происхож-

дения которых, однако, нет полной уверенности—являлись ли они урарт-

скими или ахеменидскими38. 

Во время раскопок одного из царских курганов VII I в. до н. э. в 

Гордионе, древней столице Фригии, в склепе был найден бронзовый уд-

линенный сосуд в виде ведерка, дно которого имело форму головы льва 

с раскрытой пастью. У края сосуда имелись металлические украше-

ния в виде стилизованных крылатых существ, к которым были прикреп-

лены ручки. Ряд исследователей считает данный сосуд урартским39. 

Большую научную ценность представляет находка глиняного ри-

тона на Арин-берде (1962 г.), цитадели урартского города Эребуни (хра-

нится в Государственном Историческом музее Армении). Это красноло-

щеный и роговидный сосуд с постепенно расширяющимся прямым куб-

ком и несколько отогнутым венчиком, завершающимся в нижней перед-

ней части стилизованной головой и шеей птицы (высота 16 см) (табл. 

II, 1). Наличие в Урарту третьей разновидности ритона—сосуда в виде 

рога с протомой, в данном случае птицы, имеет значение не только для 

характеристики урартской материальной культуры, но и для выяснения 

36 Р. А т а п 6 г у, Тогеи^ие , стр. 52; К. Т и с Н е 11, указ. соч., стр. 85; А. О о-

(3 а г (I, указ. соч., стр. 168, датирует ритон IV— III вв. до н. э. 
37 См. Б. Б. П и о т р о в с к и й . Искусство Урарту, стр. 84. Ср. английский пе-

ревод этого же труда; В. В. Р \ о I г о V § к 1, 11гаг1и, Т1те К ш ^ о т о ! Уап апс) йь аг1, 

Ьопёоп, 1967, стр. 9. 

38 Г. А. Т и р а ц я н , Опыт периодизации Истории материальной культуры древней 

Армении (VI в. до и. э.—III в. н. э.), «Известия АН Арм. ССР» (обществ, науки), 

1957, № 2, стр. 80. 

39 Р. Л о и п к, ТНе ОогсЛоп сатра1&п оГ 1957. АтеПсап .1оигпа1 о ! АгсЬаео1о^1е, 

т. 62, № 2; К. С Ь 1 г 5 Н ш а п, указ. соч., рис. 12, стр. 76. По мнению Б. Б. Пиот-

ровского, стилистически эти ведерки скорее напоминают ассирийские изделия (см. .Ис-

кусство Урарту' , стр. 62). 
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ее роли в развитии послеурартской торевтики и керамики на Армянском 

нагорье. 

Приведенные выше данные, нам кажется, не оставляют сомнения в 

том, что урарты были знакомы с ритоном как с четко выработанной фор-

мой материальной культуры. Вместе с тем имеющиеся данные не позво-

ляют больше пренебрегать урартским материалом при рассмотрении во-

просов происхождения и бытования найденных на территории Армении 

ритонов ахеменидского времени. 

Под этим углом зрения особенно интересным кажутся подмеченные 

связи, в том числе и стилистические, между ритонами, происходящими из 

Армении, и памятниками урартского искусства. При изучении первых 

двух ритонов уже были отмечены параллели, имеющие, однако, общий 

характер между некоторыми деталями на ритонах Армении ахеменид-

ского времени и урартских предметах. Такие же связи наблюдаются, на-

пример, между некоторыми узорами (пальметка) на амфоре-ритоне на 

Понта (Синопа) , найденном, однако, как сейчас выясняется, в Каппа-

докии (Ачем-уюк), и целым кругом урартских памятников40. 

Особенно меткими нам кажутся наблюдения относительно стилисти-

чески сходных черт, роднящих козерог ритона, хранящегося в Лувре, с 

некоторыми урартскими статуэтками41. 

Более обобщенная моделировка головы козерога с гладкой поверх-

ностью, оживленная тонкими изящными врезами, возможно, отражает 

традиции урартского искусства, для некоторых разделов которого ха-

рактерны широкие, мягкие, округлые плоскости в сочетании с гравиро-

ванными деталями42. 

Приведенные Б. Свободой в качестве параллели украшения котлов, 

представляющих женские головы, следует принимать с оговоркой в све-

те высказанных Г. Ф . Херманом сомнений об их урартском происхожде-

нии43. 

Н а стенах вдоль лестниц, ведущих к восточным и северным входам 

ападаны Ксеркса в Персеполе, изображены представители стран ахе-

менидской империи, преподносящие царю царей дары к новому году, 

весной, в день равноденствия44. Армяне несут в качестве подарка коня и 

амфоровидный сосуд, все детали которого, в том числе и зооморфные 

40 Р. А ш а п с! г у, ТогеиПцие, стр. 49; К. Т и с Ь е 11, указ. соч., стр. 85. 
41 В. 5 о Ь о (1 а, указ. соч., стр. 48. 
43 См. Р., А ш а п г у, СКаийгопз а ргоЮтез йе (аигеаи ел ОпеШ е1 еп Огесе. 

ТЬе Аедеап апс1 Ыеаг Еаз(. $1и<Лез резеп(ес1 1о Н. ОоЫшап. Ые\у Уогк, 1956;. 

Б. Б. П и о т р о в с к и й , Искусство Урарту, рис. 28—30; Н. V. Н е г г ш а п, 11гаг1и 

ипс! СмесНеп1апс1. ЛаНгЬисН дез Оеи(зс11еп АгсЬао1о§1зсНеп ]пзШи(, т. 81, 1966, 

стр. 112. 

« Н. V. Н е г г ш а п, Б1е Кеззе! йег Ог1еп1а1Ыегеп<1еп 2еII. ВегНп, 1966 (01ут-

р1зсЬе РогзсНип^еп), стр. 59—67. 
44 О. >У а 1 з е г, 01е УсНкегзсИаПеп аиГ с!еи КеПеГз УОП РегзероПз, ВегПп. 1966-

(ТеЬегапег РогзсИипдеп, Вс12). 
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ручки, переданы с поразительной точностью и являются прекрасным об-

разцом торевтики ахеменидского времени (табл. 1, 2)45. 

Рассматриваемой формы сосуды имели широкое распространение 

главным образом в ахеменидское время. Следует прежде всего учесть 

точные аналогии на тех же рельефах из Персеполя (см. изображения 

представителей Мидии и Сирии)46 , а также однотипные металличес-

кие сосуды того же времени, происходящие из случайных находок или 

раскопок47 . 

Нам известны также керамические сосуды, повторяющие формы ме-

таллических образцов с территории Малой Азии, Азербайджана и Ар-

мении. Все они датируются V — I V вв. до н. э.4* 

Рассматривая вопрос о генезисе этой группы сосудов чрезвычай-

но выработанной формы, П. Амандри указывает в основном на ассирий-

ские образцы, действительно имеющие сходные очертания. Остальные 

же детали он возводит к переднеазиатским, главным образом иранским 

прототипам49, к которым можно было добавить ряд примеров из Тепе-

Сиалка и Луристана50 . 

Однако нам кажется, что при рассмотрении вопроса о происхожде-

нии этой формы следует учесть и данные урартской материальной куль-

туры51. Краснолощеный прекрасный сосуд с ярко выраженными очерта-

ниями, найденный в урартском здании города Тейшебаини52, мог бы слу-

жить убедительным прототипом для сходных сосудов (табл. I I , 2). 

В Переднеазиатском музее в Берлине и Луврском музее в Париже 

хранятся две сходные серебряные ручки в виде крылатого козерога. Бер-

линская ручка № 8180 (высота 27 см) найдена в Армении53, луврский 

экземпляр, находившийся первоначально в собрании графа Тышкевича, 

найден в Южном Причерноморье в Амисе (табл. I, З)54. 

Обе ручки принадлежат, по-видимому, одному и тому же сосуду, ве-

роятно, типа амфоровидных, хотя на сосуде они обе были обращены в 

45 Р. А т а п с1 г у, Тогеи(к]ие, табл. 20, 1; О. АУ а 1 з е г, указ. соч., табл. 38—39. 
46 Е. 5 с Ь ш I (11, РегзероПз, II, табл. 70, О, Е. 
41 Р. А ш а п ё г у, Тогеи11аие, стр. 38—54. 
48 Г. А. Т и р а ц я н , Урарту и Армения. «Вестник общественных наук», 1968, № 2, 

стр. 29. •• ^ 
4* Р. А ш а п с] г у, ТогеиМцие, стр. 39; К. Т и с Н е И , указ. соч., стр. 87. 
50 К. О Н I г 5 Н ш а п, РоиШез <1е 51а1к II, Раг1з, 1939, табл. IV, 1—2; Регз!ап 

Аг1, Ьолйол. 1931, табл. 14; К. О И1 г з И ш а л, Регзе, рис. 103. 
51 Г. А. Т и р а ц я н, Урартская цивилизация и ахеменидский Иран. «Историко-фи-

лологический журнал», 1964, № 2, табл. II; е г о же, Урарту и Армения, стр. 30. 
52 А. А. М а р т и р о с я н, Армения в эпоху бронзы и железа. Ереван, 1964, рис. 103, 
53 А. Р и г I V/ а л {* I е г, Егад/егЬип^еп <1ег АпИкеп Затт1илдеп 1п Оеи(зсЫап(1. 

АгсНао1о^1вс11ег Алге1§ег, 1892, стр. 113; Н. Ь и з с Н е у , АсЬаетиНсНзсН-реЫзсЬе 

ТогеиИк, АгсЬгЫо^зсйег Апге^ег, 1938, НеН 3—4, стр. 764. ЗРА, т. IV, табл. 112, А. 
51 \У. Р г й Н л е г, Ьа со11ес11оп Тузк1е\у1сг, СНо1з <1е Молитеп1з. 1892, табл. 3, 

.5РА, IV, табл. 112В. 
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одном и том же направлении (козерог на берлинской ручке смотрит 

вправо, а на парижской влево), что указывает на существование двух 

сторон для обозрения сосуда* главной и второстепенной55. 

Как мы убедились на примере ритонов, найденных в Армении, жи-

вотные из семейства коз и главным образом сам козерог являются из-

любленным мотивом ахеменидского искусства, перенятым из передне-

азиатского культурного мира. Некоторые исследователи склонны усмат-

ривать в козероге некого национального животного древнего Ирана. 

Известно немало ручек сосудов в виде козерогов5*. Как показывает 

стилистический разбор крылатых козерогов, они занимают особое место 

в ряду сходных им предметов. Как своим обликом, так и деталями козе-

роги примыкают к произведениям ахеменидского искусства- при первом 

взгляде даже к произведениям V в. до н. э. Трактовка головы, морды ха-

рактерна для ахеменидского искусства. Стилизация шерсти хорошо ук-

ладывается в общем развитии этого мотива на предметах ахеменидско-

го времени. Человеческая маска у основания, долгое время считавшаяся 

изображением Силена, сейчас признана головой Беса, имеющего ши-

рокое хождение в ахеменидском искусстве57. Интересно отметить, что 

это не первый случай обнаружения изображения Беса на территории Ар-

мении и сопредельных стран58. 

Тем не менее, уже в первых работах, посвященных изучению рас-

сматриваемых ручек, было обращено внимание на ряд черт, не совмести-

мых с принципом ахеменидского искусства и объясняемых греческим 

влиянием. Однако не следует преувеличивать, значения этих черт, как 

это делает Фуртвенглер. Некоторые исследователи показали, что в ко-

нечном счете свойственные этим статуэткам стилистические черты, на-

шедшие свое выражение в ряде деталей, отмеченных выше, но главным 

образом в общей скованности и неподвижности фигур, а также в деко-

ративности, убеждают нас в том, что они не греческие работы и даже не 

греко-персидские, как понимает этот термин Фуртвенглер59. 

55 Р. А ш а п с! г у, ТогеиЩие, стр. 50, прим. 95. Высказанное в 5РА (т. I, стр. 370, 

прим. 1) сомнение относительно принадлежности ручек одному сосуду не находит 

подтверждения. 

56 Р^ А ш а п с! г у, Тогеи^иё, табл. 23, 1, 3; 24; 25; 26, 1, 3; 27, 1; 28, 5, 6; Тгё-

5ог$ бе Гапс1еп 1гаи, Сепеуе, 1966, рис. 56; II. 5 е 1 6 1, О И а ! 1 а п I и, Кеа11ех1коп сЗег 

Аз8уг1о1о^1е ипс! Уог(1ега51аП$сЬеп АгсЬао1о&1е, стр. 345, К. Ь. Н и о I, указ. соч., 

табл. 140; О . М. О а 11 о п, указ. соч., стр. 10 (5РА, т. IV, табл. III, А); Я. И. С м и р-

н о в , Восточное серебро, Пб., 1909, табл. V, 18. 
57 Р. А ш а п с1 г у, там же, стр. 50. 

58 г. А. Т и р а ц я н , Некоторые черты, материальной культуры Армении и Закав-

казья V—IV вв. до н. э. «Советская археология», 1964, № 3, стр. 71. Фигурка из пасты, 

изображающая Беса, была найдена на Арин-берде и, по мнению Б. Б. Пиотровского, 

может относиться к послеурартсксму, ахеменндскому г-ременн. 

59 Р. А ш а п 6 г у, там же; Н. Ь и § с Ь с у, АсЬаетеп1сН$с1ьрег$1$сЬе ТогеиИк, 

АгсЬао1о^1зсНег Апге^ег, т. 53, № 3, 4, 1938, стр. 768—769; 5. С а § § о п, АсЬаете-

л!й 8си1р1иге, 5РА, I, стр. 354, 364, 370; В. 5 ш о Ъ о <1 а, , указ. соч., стр. 47—48. 



Таблица I (Армения, V I—IV вв. до н. э.) 
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С другой стороны, согласившись с наличием новаторских веяний в 

трактовке статуэток, объяснявшей разницу степени стилизации шерсти 

от более ранних образцов (амфора из Дуванли, ритон из Семибратного 

кургана, амфора-ритон из Синопы) и нашедшей свое выражение в не-

котором стремлении к моделировке тела, а также учитывая новую схему 

передачи передних ног, те же исследователи пришли к выводу о более 

поздней дате рассматриваемых ручек, а именно—первая половина IV в., 

может быть, середина этого же столетия60. 

Форма крыльев, отдаленная от ранних образцов и напоминающая 

крылья птиц на памятниках IV в. до н. э.61, а также изображение Беса, 

сходное с головой Беса на печати из Ура IV в. до н. э.62, подтверждают 

датировку IV веком. Не исключено, что перед нами произведения, отно-

симые к кругу греко-персидских работ, но в том новом понимании этого 

термина, который в него вложили М. И. Максимова, А. Сейриг и совсем 

недавно Н. Никулина63 и согласно которому они изготовлены местными 

или иранскими мастерами Малой Азии, работавшими в традициях иран-

ского и малоазийского искусства, но испытавшими некоторую долю гре-

ческого влияния. 

Три серебряных кубка, найденных в Армении, хранятся в Британ-

ском музее (диаметр4,26см) (табл. 1,4)64. Они имеют полусферическую 

нижнюю часть, переходящую в высокие, косые края, завершенные отог-

нутым наружу венчиком. Эта широко распространенная в ахеменид-

ское и отчасти в раннеэллинистическое время форма с характерным пе-

рехватом представлена многочисленными примерами в глине, металле, 

а также на рельефах Персеполя. 

Совсем близкие по форме экземпляры, а также их разновидности 

встречаются, как в Армении и Закавказье (Джрарат, Цамакаберд, Кар-

мир-блур (город), Ахтала, Гарни, Армавир, Ацаван, Бешташени, Нерон-

Дереси, Тетрисцкаро, Даблагоми, Сары-тепе, Мингечаур, Ханлар), в 

Малой Азии (Гордион), на Балканском полуострове (юг Болгарии), 

Приуралье (Башкирия), Сирии (Деве-Уюк), на юге России, в Иране и 

т. д. в ряде случаев в хорошо датируемых комплексах, указывающих 

на V—IV вв. до н. э. как на основное время их бытования65. 

Р. А ш а п <1 г у. указ. соч., стр. 51. 
61 Там же. 
62 Е. Р о г а д а , А1Мгап, Ва^еп-ВаДеп, 1962, стр. 166. 

63 Н. М. Н и к у л и н а , Ма/юазийская глиптика второй половины V—IV вв. 

до н. э. и проблема «восточногреческого» и «греко-персидского» искусства. (Авторефе-

рат кандидатской диссертации), М., 1966. 
64 О . М. О а К о п , указ. соч.. рис. 72, стр. 44—47. 

65 Г. А. Т и р а ц я н , Урарту и Армения, стр. 18; а так же А. Б о ч о х а д з е , Ран-

неантичные погребения в окрестностях Тетрицкаро. «Материалы по археологии Грузии 

и Кавказа», I I I , 1963; А. А. И е с с е и , Ранние связи Приуралья с Ираном. «Советская 

археология», XVI , 1952, рис. 5; 2, 3; В. Р 11 о \у, Э1е О г а ЬН а 1 пек горо! е Ье! Пи^ап1у,. 

$о!1а, 1934, рис. 110; е г о же, Эепкша1ег с1ег (НгакшсНеп Кип*!, МШешп^ел 4е$ 

ОеиЬсНеп АгсЬао1о&15сЬеп 1п$Ши($, Кбш18сЬе АЫеПип^, т. XXX I I , 1917, рис. 53, 54; 

О . М. В а 11 о п, указ. соч., стр. 45; К. Н а ш 11 I о п, А зНуег ЬО\У1 !П (НЕ 

А8Йто1еал Миьеит, \та^, XXVI I I , 1966, г. I, рис. 65-



К вопросу о торевтике и ювелирном деле Армении 
10.7 

Привлечение урартского материала, особенно много накопившего-

ся за последние годы, может с наглядностью показать урартские, а мо-

жет быть, и более древние на Армянском нагорье истоки этой ведущей 

для материальной культуры Армении и Закавказья формы (см. мате-

риалы из Кармир-блура, Арин-берда, Нор-Армавира, Армавира, из тер-

ритории города Еревана, в частности табл. II, З66). 

Нет никакого сомнения, что все эти типологически однородные фор-

мы, выработанные в урартской керамике и торевтике безусловно в тес-

ном взаимодействии с материальной культурой Ассирии67, имеют решаю-

щее значение при изучении истоков форм найденных на территории Ар-

мении кубков. 

Серебряная цилиндрическая коробка с плоским дном и плоской 

круглой крышкой, найденная около Ерзнкяна, хранится в Британском 

музее (диаметр сосуда 12,7 см)68. 

Стены коробки украшены горизонтальными канелюрами. Крышка 

отодвигается благодаря вертикальному стержню, который проходит 

сквозь края крышки через внутреннюю часть коробки, опираясь о дно. 

На лицевой стороне крышки имеются остатки какого-то орнамента, на 

оборотной стороне гравированы две стоящие фигуры: мужчина и жен-

щина69. 

Горизонтальные канелюры на рассматриваемой коробке являются, 

как мы уже сумели убедиться в этом, одним из излюбленных приемов 

торевтики ахеменидского времени и встречаются также на каменных и 

стеклянных сосудах70. 

Фигуры стоящих мужчин и женщин часто встречаются в ахеменид-

ском искусстве и фиксируют, как правило, какой-нибудь торжественный 

момент. Одежда мужчины широко распространена на иранских памят-

никах71. Сходный головной убор также представлен в обилии на монетах 

малоазийских сатрапов и на резных камнях так называемого «греко-

персидского» круга, на золотых пластинках Аму-Дарьинского клада72. 

Сходная фигура женщины встречается на резных камнях «греко-персид-

ского» круга73. Лотосовый цветок, изображенный в руках мужчины и 

женщины, имеющий, по-видимому, символическое и культовое значение74 

66 Г. А. Т и р а ц я н, указ соч., стр. 19. 
67 М. М а П о и г а п , ТНе (геазигез о ! Аззигпа21гра1 II, ТЬе Ши§1га(е<1 Ьопдоп 

Ли1у, 29, 19Ю, рис. 7—8; К. Н а т 111 о п, указ. соч., рис. За. 

ее о . М. О а 11 о п. указ. соч., рис. 71, стр. 43—44; Н. Н. о п а е г О з 1 е п , 

01е АУеИ с!ег Регзег, 1956, табл. 72. 
69 О . М. Э а 11 о п, указ. соч., рис. 19. 
70 К. О Н 1 г з т а п, указ. соч., рис. 304; А. V о п 5 а 1 (1 е г п, 01азз Нпйз а( Оог-

сПоп, ^игпл1 оГ 01азз 51и<11ез, 1959, V. I, рис. 15. 
71 Р. 5 а г г е, Э1е Кипз1 дез аИеп Регз!еп, ВегИп, 1923, табл. 43; О. М. Э а 11 о п, 

указ. соч., табл. XV, 69; Р. О Н 1 г з Н ш а п, указ. соч., рис. 115. 
12 А. Р и г I \\' а п & 1 е г, Э1е апПкеп С е т теп, Ье1рг1§—ВегПп, 1900, В<1. I, табл. 

XI , 1, 2, 8; XII, 11. 13; О . М. О а П о п , указ. соч., табл. XIV, 48. 49; XV. 51, 69. 
73 А. Р и г I и' а п & 1 е г, указ. соч., табл. XI, 6, 10; XII, 11. 
7« Р. Л и и ̂  е, НагагараПз, КПо, 1940, 33 (15), 1/а, стр. 16. 
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и встречающийся также ранее на более древних памятниках Передней 

Азии75, представлен в обилии в ахеменидское время на персепольских 

рельефах76, на произведениях ювелирного искусства77. Наконец, изобра-

женные на крышке большие серьги, свисающие с ушей женщины, также 

характерны для ахеменидского времени*'8. 

На территории Армении найдены три фиалы из серебра, две орна-

ментированные, одна гладкая. Последняя и одна из орнаментированных 

фиал найдены около Ерзнкяна и находятся сейчас в Британском музее79. 

Вторая орнаментированная фиала найдена, вероятно, в погребении- око-

ло Ерзерума и хранится в Луврском музее (табл. I, 5)80. Блюдо с глад-

кой поверхностью низкое, неглубокое имеет несколько отогнутый край 

(диаметром 30 см). На его дне остались следы какого-то радиально рас-

положенного узора, происходящего, по-видимому, от орнаментирован-

ного блюда, с которым оно вместе лежало. 

Орнаментированные блюда (диаметр одного 25,3 см, диаметр вто~ 

рого неизвестен), сходные как по общему профилю, так и по узорам, раз-

нятся только по числу лепестков и выпуклин (17 и 14) и в некоторой ме-

ре по ширине лепестков. 

Это фиалы обычного типа, кованные, по-видимому, из толстого ли-

ста серебра, с вогнутым внутрь омфалом (выступом) в середине ее. Они 

имеют округлое дно и отогнутые наружу гладкие края. Орнаменталь-

ная композиция занимает все пространство блюд от омфала до краев 

и состоит из трех элементов: из ряда яйцевидных выступов-бутонов ни-

же гладкого края с острыми концами, обращенными к центру блюда, 

из розетки, состоящей из листьев или лепестков с продольным ребром, 

поднимающихся от омфала и заходящих своими острыми концами меж-

ду выступами, и из трехлепестковых пальметок, вернее цветков, рас-

положенных между каждой парой яйцевидных выступов сверху. Яйце-

видные выступы оконтурены неглубокими желобками, обрамленными в 

свою очередь неширокими рельефными поясками, благодаря чему высту-

пы смыкаются в сплошной пояс. Верхняя половина этих обрамлений, 

входит в схему вышеупомянутого цветка:. 

Раскопки последних лет на территории Армении выявили также ряд 

обломков глиняных чаш, украшенных по примеру металлических фиал 

рельефными орнаментами,Подражающими ложковидным выступам. Они 

75 А. Р а г г о I, А§5иг, рис. 43, 110. стр. XI I I . 
76 К. О Н I г 5 Н т а п, указ. соч., рис. 215, 255; А. О о 6 а г 6, указ. соч., табл. 58; 

Л. Ь. Н и о I , указ. соч., табл. 34, 35. 
77 Н. К а п I о г, указ. соч., табл. У1а, рис. 10 С; О . М. Б а М о п , указ. соч., табл. 

X IV , XV. 
78 Г. А. Т и р а ц я и. Некоторые черты материальной культуры Армении и Закав-

казья V—IV вв. до н. э , СА, 1964, № 3, стр. 69—70. 

79 О . М. О а 11 о п, указ. соч., стр. 44, табл. XX I I I , 180. 
80 О . М 1 & е о п, указ. соч.. стр. 17, 18; Р. А ш а и с! г у, Аг^еп1ег1е сГёроцие 

асНётёШёе, СоПесПоп Нё1ёпе 5(а(На1о§, III, $1га$Ьоиг&, 1963, рис. 157; Н. Ь и з с 1т с у,, 

указ. соч., стр. 42. 
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все найдены в Гарнн (1965 г.) на прихрамовой площади, в слое, располо-

женном значительно ниже горизонта, обозначающего уровень античной 

бани и жилого комплекса III в. и. э. Это обломки сероглиняных чаш с 

радиально расположенными на дне желобками, фрагмент, украшенный 

чередующимися выпуклинами и желобками, большой фрагмент чаши с 

округлым дном, широкими краями и перехватом, внутренняя сторона ко-

торого украшена розеткой из эллипсовидных лепестков, прочерченных 

по сырой глине, ряд обломков с многочисленными узкими желобками на 

дне изнутри и, наконец, фрагмент чаши, украшенной ниже борта яйце-

видными выпуклинами. Этот последний обломок по схеме украшения 

больше всего приближается к металлическим фиалам, рассмотренным 

здесь, и поэтому представляет наибольший интерес, хотя нет полной уве-

ренности, имелись ли наряду с выступами лепестки. 

Найденные в Армении блюда по особенностям своих орнаменталь-

ных мотивов входят в выделенную Г. Лушеем группу древних фиал с 

противостоящими выступами81. Эта большая группа, в свою очередь, де-

лится главным образом по форме листьев на ряд подгрупп, три из кото-

рых, особенно тесно связанные между собой, представлены в ахеменид-

ское время82 около трех десятков экземплярами. 

Одна подгруппа, характеризующаяся сравнительно широкими глад-

кими лепестками, образована находками из Сирии, Кипра, Приуралья, 

Юга Причерноморья, Грузии, Ирана83. 

К данному списку можно добавить ряд новых образцов: из Персе-

поля—стекло84, Кипра—серебро, Синопы—серебро85 и Приуралья (Юру-

зань и Зуево)—бронза86. 

Вторая подгруппа характеризуется узкими, не примыкающими друг 

к другу листьями и представлена в основном находками из Северной Си-

рии87 (Деве-уюк, Алеппо, Кархемиш). К этому списку можно добавить 

стеклянную чашу из Алгети (Грузия)88 и с некоторыми оговорками стек-

тянную чашу из Античного отдела Государственного Эрмитажа89. 

Третья подгруппа, в которую входят и рассматриваемые два блюда 

из Армении, характеризуется остроконечными листьями, имеющими 

81 Н. Ь и з с Ь е у, указ. соч., стр. 41—61. 
82 К рассмотренным Г. Лушеем фиалам разного типа ахеменидского времени сле-

дует прибавить ряд образцов. См. А. М а ( I т I, указ. соч., стр. 60 (7000 уеагз оГ 

1гап1ап Аг1. Ые\\' Уогк, 1965, N0 450); Л. I . Н и о С. 1гап, I, Оепёуе, 1965, табл. 111; 

I . V а п с1 е п В е г ^ Ь е , указ. соч., табл. 124 С; А. О о с* а г с!, указ. соч., табл. 77; 

Б. А. К у ф т и н, Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1941, табл. VII; 

см. также Р. А ш а п с1 г у, Аг^еп1ег1е сГёрочие асНётёшйе, стр. 262, прим. 2. 

вз н . Ь и з с Н е у , стр. 41—42. 

Е. 5 с Н т I с! I, РегзероНз II, табл. 67, 3. 

85 р. А т а п с! г у, указ. соч., рис. 156, табл. XXXVI I , рис. 157Ь. 

86 д. А. И е е с е н , Ранние связи Приуралья с Ираном. СА, XVI, 1952, рис. I, 4. 

А. Ь и з с Н е у, указ. соч., стр. 42. 
88 Б. А. К у ф т и н , Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1941, табл. VI I I . 

89 «Художественное стекло» (альбом), Л., 1967, № 3. 
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продольное срединное ребро, и представлена находками из Малой Азии, 

Египта и Приуралья90. 

Датировка найденных в Армении фиал представляет некоторые 

трудности, так как обстоятельства находок остаются неизвестными. Так, 

например, нет полной уверенности, образуют ли предметы, значившиеся 

из Ерзнкяна, в том числе и одна из орнаментированных фиал, единый 

комплекс. Тем не менее интересно отметить, что все эти предметы (ри-

тон, коробка, фиалы) могут быть одного периода (V в. до н. э.) с незна-

чительными хронологическими отклонениями. О второй фиале мы знаем, 

что она найдена в Ерзеруме, в погребении91, но другие дополнительные 

данные, могущие пролить свет на вопрос его даты, неизвестны. 

Стилистический и типологический анализ, проведенный в свое вре-

мя, побудил Г. Лушея остановиться на середине V в. до н. э. как на 

наивероятной дате фиал, найденных в Армении, более ранним об-

разцом для которых является блюдо из Малой Азии (Дюздие)92, а более 

поздним—блюда из Прохоровки93 и Египта94. На такую же дату ука-

зывает, по мнению Лушея, и сравнение фиал из Армении с так называе-

мыми чашами Артаксеркса, отличающимися несколько своей орнамен-

тальной схемой, но очень близкими по всем остальным признакам. Не-

зависимо от имеющейся на них надписи, они датируются серединой V в. 

до н. э.95 Не исключена, однако* и несколько более поздняя датировка •— 

второй половиной V в. до н. э.—особенно ерзнкянской фиалы, проявляю-

щей много сходных черт с относящимися к IV—III вв., вернее к IV в., 

изделиями, какими являются блюда из Прохоровки и Северного При-

черноморья (собр. Ханенко)96. 

Перечисление всех находок основных типов фиал с противостоящи-

ми выпуклинами показывает, что по крайней мере шесть из них были 

найдены на территории Армении, Грузии и южного Причерноморья. Из-

вестно, что на этой же территории были найдены еще многие другие 

фиалы, но другого типа. Если к этому общему уже внушительному числу 

фиал добавить значительную концентрацию находок предметов торев-

тики и ювелирного искусства ахеменидского времени на данной терри-

тории, то это обязывает отнестись с большим вниманием к вопросу о 

местном производстве хотя бы части найденных здесь предметов, в том 

числе и фиал. 

0,0 А. Ь и 5 с Ь е у, указ соч., стр. 42. 
91 О. М 1 д е о п, указ. соч., стр. 17. 
92 Е. Н е г 2 I е 1 д, Е1пе ЗНЬег$сНй$$е1 Аг(ахегхе§ I, АгсНао1о^15сНе МШеПип^еп 

аиз 1гап. В. VII, 1935, ВегПп, табл. IV. 
93 М. Р о с т о в ц е в , Курганные находки Оренбургской области. «Материалы по 

археологии России», № 37, табл. 1, 2. 
94 Е. V е г п 1 е г, В1]оих е! ог!ёугег1е, Ье Са1ге, 1927, табл. С1Х; у о п 

В 1 б $ 1 п Ме(а11§е!а$§е (Са(а1о&ие с1и Ми$ее ди Са1ге, II), V1еппе, 1901, табл. III 

(Тмуис-Мендес); А. Н а $ 11 п А зНуег ЪоШе о ! 1Не р(о1еша1с регЫ. ВиИеПп о ! 

1Не Ме(горо11(ап Мизеигп о^ Аг1, I. XXXIII, № 9, 1938, рис. 1 (Дельта Нила). 
95 Н. Ь и § с Не у, указ. соч.. стр. 51. 
96 А. А. И е с с е н, указ. соч., стр. 218. 
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Истоки рассмотренных фиал Лушей видит в ассирийских типах97. 

Находки в кладовых Ассура указывают на основные этапы развития 

чаш с противостоящими выступами98. Однако известные нам по раскоп-

кам урартские фиалы как металлические, так и глиняные, особенно бо-

гатая коллекция бронзовых фиал из Кармир-блура, выявляют такое раз-

нообразие орнаментальных узоров, что точка зрения на Ассирию как на 

единственный центр, вырабатывающий формы, типы фиал и производя-

щий их, подлежит пересмотру. 

Интересно отметить, что параллельно с металлическими фиалами 

урарты изготовляли и глиняную сходную посуду. Благодаря раскоп-

кам Арин-берда и Армавира имеется интересная коллекция глиняных 

чаш, вернее их обломков, украшенных разными узорами, в том числе и 

выпуклыми. Среди них особое значение имеют несколько экземпляров, 

близких к фиалам с противостоящими выступами99. Тем не менее для 

рассматриваемого вопроса главный интерес представляют урартские 

металлические образцы. 

На Кармир-блуре в 1946 и 1956 годах были найдены чаша и блюдо 

типа фиал с противостоящими выступами и радиально расположенными 

листьями100; чаша—с гладкими листьями, блюдо—с листьями, имеющими 

срединное ребро (хранятся в Историческом музее Армении) (табл. II, 4— 

5). Эти находки, как нам кажется, имеют большое значение для выясне-

ния вопроса об истоках основных типов фиал, встречающихся в ахеме-

нидское время на территории Армении и сопредельных стран. И в самом, 

деле, если найденные в Ерзнкяне и Ерзеруме фиалы по своему типу вос-

ходят к кармир-блурскому блюду, то ахалгорийская фиала с противо-

стоящими выступами и гладкими листьями примыкает к найденной на 

Кармир-блуре чаше, что подтверждает высказанное в свое время Г. Лу-

шеем предположение о связях ахалгорнйских вещей с металлургически-

ми центрами Армянского нагорья101. 

Золотая гривна, украшенная на концах головами рогатых львов, бы-

ла обнаружена в Хасан-Кале около Ерзерума (табл. I, б)102. Несмотря 

на свои типологические связи с ахеменидским искусством, стилистически 

гривна входит, вероятнее всего, в сферу предметов раннеэллинистическо-

го времени ( IV—II I вв. до н. э.). Золотая пектораль месяцевидной фор-

мы была найдена при раскопках Армавирского холма (табл. I, 7) ,03_ 

97 н . Ь и 5 с Н ё у, указ. соч., стр. 45 и сл. 

98 Там же, 13—17. 
99 г А. Т и р а ц я н , Урартская цивилизация и ахеменидским Иран. И Ф Ж . 1964, 

Л« 4, стр. 160; С. И. X о д ж а ш, Керамика Эребуни. «Сообщения Гос. музея изобра-

зительных искусств им. А. С. Пушкина», IV, М., 1968, стр. 136, табл. 1, 2. 

ГОО Г А. Т и р а ц я н , указ. соч., стр. 161. 

Кн Н. Ь и 5 с п е у, указ. соч., стр. 51. 
102 С. В. Т е р-А в е т н с я н, Курганы Хасан-Калы. «Известия Кавказского истори-

ко-археологичсского института» ,т. IV, Тбилиси, 1926, табл. II. 
103 Г. А. Т и р а ц я н , Золотая пектораль из Армавира (Армения), СА, 1968, Л? 4* 

стр. 190—198. 
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Хотя сходные по форме предметы известны и в Урарту (табл. II, 6), ар-

мавирская пектораль относится к кру^у изделий ахеменидской эпохи. 

Изображение ахеменидской пекторали имеется на рельефе из Тегеран-

ского музея» фотографию которой нам любезно предоставил профессор 

Р. М. Гиршман (Франция). Анализ золота армавирской пекторали пере-

кликается с данными о золоте Зодских рудников (район озера Севан), 

что тоже может свидетельствовать о местном происхождении пекторали. 

Если после рассмотрения всех предметов данной коллекции попы-

таться подвести некоторые итоги, то станет ясным, что эта коллекция в 

целом отражает признаки искусства ахеменидского времени. 

Изображения животных (на ритонах, амфоровидных сосудах, грив-

не) и птиц (на пекторали) хорошо вяжутся с характерным длй искусства 

ахеменидов предпочтением так называемому звериному стилю, воспри-

нимаемому в самом широком его смысле. 

Поперечные стволу канелюры на кубках ритонов, гофрированные 

рога грифона и львов, широкое применение позолоты, а также инкруста-

ции при помощи цветных камней как будто идут навстречу другому 

принципу искусства ахеменидского времени—декоративности. 

Наконец, непосредственная стилистическая связь, а порой и тож-

дество между предметами прикладного искусства и памятниками мону-

ментального искусства, наблюдаемые на примере ряда вещей данной 

коллекции, также являются характерными чертами именно для ахеме-

нидского искусства. 

Вместе с тем в результате все более интенсивного изучения урарт-

ской культуры создалась возможность для более разностороннего под-

хода к найденным на территории Армении предметам торевтики и юве-

лирного искусства ахеменидского времени. 

В процессе изучения мы воочию убедились в необходимости и пра-

вомерности привлечения урартского материала, проливающего новый 

свет на ряд вопросов, связанных с изучением данной коллекции. Типоло-

гические соответствия между отдельными урартскими предметами и 

вещами, найденными Йа территории Армении и датируемыми ахеменид-

ским временем, более того, наметившиеся стилистические точки сопри-

косновения недвусмысленно указывают на наличие прямых связей меж-

ду некоторыми отраслями урартской и армянской металлургии. Суще-

ствование необходимой сырьевой базы на территории Армянского на-

горья, находки, ставшие предметом настоящего исследования, данные 

персепольских рельефов позволяют предположить, что в Армении ахе-

менидского времени имелись стоящие на высоком уровне торевтические 

мастерские. Г. Лушей находит даже возможным локализовать эти ма-

стерские в районе Ерзерума и Ерзнкяна, где особенно накапливаются 

находки. С другой стороны, в свете засвидетельствованных связей с 

урартскими изделиями можно усмотреть в этих мастерских древние, 

урартские производственные центры, продолжавшие свою деятельность 



К вопросу о торевтике и ювелирном деле Армении 10.7 

в послеурартское время104. Не исключена возможность, что такие мастер-

ские существовали именно в одном из кварталов еще не раскопанного 

урартского города, расположенного, по-видимому, у подножья мощной 

цитадели Аргишти II и его наследников на холме Алтын-Тепе около 

Ерзнкяна. 

Дальнейшие находки урартских металлических изделий, рисующих 

картину всесторонне развитого металлургического производства в 

Урартском государстве, помогут выявить его подлинную роль в организа-

ции производства торевтики и ювелирных изделий Армении ахеменид-

ского времени. 

Вместе с тем разительное сходство изготовленных в местных мастер-

ских предметов с предметами, производимыми в других, расположенных 

на большой расстоянии друг от друга мастерских ахеменидского госу-

дарства, можно объяснить условиями стандартизации и унификации 

стиля, происшедшими в ахем^нидской империи105. Славившиеся некогда 

своей деятельностью древние центры в значительной мере могли приспо-

сабливаться к общим нормам и выработанным в столицах империи вку-

сам. 
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