
НОВЫЕ Д А Н Н Ы Е О РАСПИСНОМ КЕРАМИКЕ АРМЕНИИ 
НАЧАЛА I ТЫС. Д О Н. Э. 

Расписная керамика Армении и Закав-

казья, особенно характерная для первой 

половины II тысячелетия до н. э., известная 

по материалам Кировакана, Кармир-берда 

(Тазакенд), Камо, Муханнат-тапа, Триале-

ти, Узерлик-тепе. Кармир-ванка и ряда дру-

гих памятников, сравнительно редко встре-

чается во второй половине II и особенно в 

начале I тысячелетия до н. э. 

Расписная керамика начала 1 тысяче-

летия до н. э. была известна из раскопок 

А. А. Миллера в 1926 г. в Кармир-ванке. 

где часть сосудов встречается в сопровож-

дении железных предметов. Роспись этих 

сосудов существенно отличается от орна-

ментации сосудов II тысячелетия до н. э.; 

проявляя полный упадок орнаментальных 

мотивов, она принимает форму небрежного 

узора или же неравномерной покраски со-

суда1. 

Расписные сосуды начала 1 тысячеле-

тия до н. э. в Армении известны и по урарт-

ским материалам, ранние образцы которых 

найдены в Ване и датируются IX—VII I вв. 

до н. э. Все эти сосуды покрыты светлым 

ангобом и расписДны двумя разными тона-

ми—коричневым и красным. Роспись на-

носится под венчиком или на венчике в ви-

де геометрического орнамента2. Сосуды с 

1 См. Б. Б. П и о т р о в с к и й . Археоло-

гия Закавказья, Л., 1949, стр. 48. 

2 См. Г. А. Т и р а ц я н. О расписной 

керамике древней Армении, «Историко-фи-

лологический журнал АН Арм. ССР», 

1965, № 3, стр. 271. 

роскошной росписью известны более поздне-

го времени, из раскопок Кармир-блура, где 

найдены были прекрасные образцы распис-

ной керамики в виде аска, сапожков, сосу-

да с рельефными бычьими головами, быту-

ющими до VII—VI вв. до н. э. 

Расписные сосуды начала 1 тысячеле-

тия до н. э. известны также в сопредельных 

с Армянским нагорьем областях. Так, ке-

рамика начала 1 тысячелетия до н. э., из-

вестная из Малой Азии, представлена фри-

гийскими изделиями в виде двуручных кра-

теров, разнообразных чайников, чаш и т. д. 

Известны они из Сиалка Б., также относя-

щиеся к началу 1 тысячелетия до н. э.3 

Как видим, расписная керамика начала 

1 тысячелетия до н. э. представлена не-

большим количеством изделий, поэтому об-

наружение каждого нового сосуда пред-

ставляет большое значение для изучения 

этой интересной культуры. 

Работая над памятниками материаль-

ной культуры Северо-Восточной Армении, 

мне удалось выявить небольшую группу 

предметов рассматриваемого типа, проис-

ходящих из Редкнн-лагеря, и другие па-

мятники долины реки Акстев. 

Среди материалов из Редкин-лагеря, 

хранящихся в Государственном музее Гру-

зии, имеются два сосуда с росписью. Один 

из них представляет собой красный широко-

горлый кувшин, с высоким расширяющимся 

туловом и низкой шейкой с четко высту-

пающим венчиком. В центре тулова поме-

3 См. там же, стр 270. 



щены две крупные плоские ручки. Кувшин 

красного цвета. Верхняя часть его украше-

на широкими вертикальными полосами, на-

несенными более темным оттенком крас-

ной краски. Нижняя часть тулова украше-

на вертикальными лощеными линиями4 

(рис ! ) . 

Второй сосуд представляет собой не-

большую красного цвета миску с округлым 

туловом, невысокой шейкой с округлым вен-

чиком. На одном плечике небольшая гори-

зонтально поста зленная ручка со сквозным 

отверстием. 

Шейка миски украшена клиновидным 

орнаментом, клиньями вверх, нанесенными 

черной краской по красному фону сосуда. 

Нижняя часть миски украшена вертикаль-

ными линиями, нанесенными лощением. 

Днище сосуда украшено крестообразным 

орнаментом, также нанесенным лощением. 

Внутренняя часть миски украшена 

пятью треугольниками, нанесенными чер-

ной краской по красному фону сосуда5 

(рис. 4). 

Здесь в обоих случаях встречаются два 

вида техники нанесения орнаментации. Один 

из них—роспись, наносимая более темной 

красной или черной краской по красному 

фону сосудов, являющейся характерным 

признаком расписных сосудов; другой спо-

соб—нанесение орнаментации посредством 

лощения, широко распространенный в эпо-

ху бронзы и применявшийся также в на-

чале 1 тыс. до н. э. 

Третий сосуд с росписью был случайно 

найден в Хртаноце в 1955 г.6 Это корич-

невый кувшин без ручек, со вздутым туловом, 

короткой шейкой с четко выступающим вен-

чиком. Под шейкой проходят три. вдавлен-

ные линии, оконтуренные сверху зигзаго-

образной линией. Две вдавленные линии 

проходят вдоль центра тулова. Внутреннее 

пространство между двумя рядами линий 

заполнено тринадцатью полосами, нанесен-

ными более светлой краской по коричнево-

му фону сосуда (рис. 2). 

Близкий по форме четвертый сосуд был 

обнаружен в погребении № 15 Астхи-

блурского могильника в 1966 году. Он 

4 Гос. музей Грузии, инв. 702/3—1062. 
5 Гос. музей Грузии, инв. 7—02/44— 

1220. 
6 Хранится в Дилижанском краевед-

ческом музее, инв. № 21. 

представляет собой шнрокогорлый кувшин 

со вздутым туловом и слегка округлым вен-

чиком. Вдоль центра тулова проходят три 

вдавленные линии. Верхняя часть кувшина 

украшена широкими полосами, нанесенными 

коричневой краской, а нижняя—тонкими 

линиями, нанесенными такой же краской по 

светло-красному фону (рис. 3). 

Все четыре сосуда относятся к началу 

1 тысячелетия до и. э. Легко датируются 

редкинлагерские изделия. Кроме общепри-

нятого в науке мнения, относящего основ-

ную часть изделий этого комплекса к на-

чалу 1 тысячелетия до н. э., сами сосуды, 

особенно двуручный кувшин, хорошо дати-

руются. Подобные сосуды часто находимы 

в комплексах начала 1 тысячелетия до н. э. 

и известны в таких хорошо датированных 

памятниках, как Дилижан, Редкнн-лагерь, 

Кировакан, Тейшебаини, Казах, Кеда бек, 

Кямил-тепе, Астхи-блур и других, датируе-

мых IX—VI I I вв. до н. э7 

Редкинлагерская миска также хорошо 

датируется. Подобной формы миски широ-

ко распространены в погребальных комплек-

сах Северной Армении: Головино, Дилижан, 

Астхи-блур; в могильниках конца II—на-

чала I тысячелетия до н. э. близ с. Кирги 

Шамшадинского района (Хурджин-хогер, 

Гмшкут н др.), не говоря о том, что по-

добной формы миски встречаются в мате-

риалах из раскопок Ф Байерна Мурье и 

Б. Б. Пиотровского в Редкин-лагоре. 

Для датировки безручных кувшинов из 

Хртаноца и Астхи-блура, аналогичных по 

форме и способу нанесения росписи, боль-

7 См. А. А. М а р т и р о с я н . Армения в 

эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 

1964, табл. XXI I ; е г о ж е , Город Тейше-

баини, Ереван, 1961, рис. 49; Д. А. Хали-

л о в. Могильник у села Казахбейли, «Из-

вестия АН Аз. ССР», 1952, № 2, табл. 1; 

А. А. И е с с е и. Из истории прошлого Миль-

ско-карабахской степи, «Труды Азербай-

джанской экспедиции», т. I I , МИА, 125, 

стр. 30; Н. В. М и н к е в и ч-М у с т а ф а е-

в а. О датировке и хронологических этапах 

некоторых памятников Азербайджана эпохи 

поздней бронзы и раннего железа. Мате-

риальная культура Азербайджана, вып. IV, 

табл. VI; С. А. Е с а я н . Погребение № 14 

Астхи-блурского могильника, «Историко-

филологический журнал АН Арм. ССР»» 

1967, № 1, табл. 1, рис. 1. 
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шое значение имеет комплекс из погребения 

№ 15, где был обнаружен расписной кув-

шин. 

Погребение имеет почти квадратную 

форму (100 смX90смX80 см) и направле-

но с востока на запад. Стены выложены из 

четырех хорошо отколотых плит. Перекры-

то двумя плитами. Инвентарь расположен 

вдоль восточной и западной стен. В центре 

погребения был обнаружен бронзовый, 

гладкий без орнаментации пояс, с тремя от-

верстиями на концах для завязки. Керами-

ческий инвентарь состоял из двух широко* 

горлых кувшинов, один из которых грубой' 

ручной лепки, второй расписной, двух ми-

сок, одного одноручного кувшина, украшен-

ного изображением древа жизни с ползу-

чей между ними змеей с раскрытой пастью* 

и ручкой со ступенчатым углублением, и 

небольшого кувшинчика с тремя ножками. 

В северо-восточном углу были обнаружены 

(железные) широкий листовидны? кинжал 
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п узкое втульчатое копье. В противополож-

ном, юго-западном углу был обнаружен 

бронзовый браслет, украшенный \\*-орна-

ментом, и небольшое колечко из листовой 

бронзы. 

Инвентарь погребения находит близ-

кие параллели среди материалов памят-

ников Армении начала 1 тысячелетня до 

я. э. 

Вышеуказанный одноручный кувшин, 

украшенный изображениями древ жизни и 

змеи, связанный с символикой культа пло-

дородия, близок к сосудам начала 1 тыся-

челетия до и э. из Ахталы и Гол овин о8. 

Хорошо датируются также плоский 

кинжальный клинок, с проходящим по 

всей длине срединным ребром, и плоская 

рукоять, завершающаяся полукруглой пла-

стинкой. Рукоять и верхняя часть клтшка 

снабжены девятью гвоздями для закрепле-

ния деревянных накладок. Кинжальный 

клинок по своей форме повторяет клинки 

бронзовых кинжалов конца позднебронзо-

вой поры из Редкин-лагеря, Севанского 

бассейна, Артика и других, бытующих до 

начала 1 тысячелетия до н. э. Однако по 

форме рукояти рассматриваемый кинжал 

отличается от бронзовых, имеющих трубча-

тую рукоять, и приближается к железным 

кинжалам типа Лалвара и Хртаноца, дати-

руемых VI I—VI вв. до н. э. Близкую форму 

имеет кинжал из Кармир-блура9, а по фор-

мам рукояти, несомненно, приближается к 

кинжалам из Мхрата, Гудаути и Брили10. 

По своей форме рассматриваемый кинжал 

относится к самому концу VII I в. до н. э. 

Обнаруженный в этом погребении пояс 

приближается по размерам к великолепно 

орнаментированным поясам начала 1 тыся-

8 См. Л. <1е М о г & а п. М1$з1оп $с!еп-

йПцие аи Саисазе, рис. 148; 1ГЬш 9 ш~ 

ш *ъ ! ш и0 ш р шЪ'и Ь р ̂  и^Ь г^п и/ТЪЬ рр » — 
$1/,Ьа „Труды гос. музея Арме-

нии', т. V, стр. 50 

э См. А. А. М а р т и р о с я н . Армения в 

эпоху бронзы и раннего железа, стр. 206; 

С . А. Е с а я и. Оружие и военное дело 

древней Армении, Ереван, 1956, стр. 76. 

См. Б. Б. П и о т р о в с к и й . Кармир-

<блур, вып. 1, Ереван, 1959, стр. 37, рис. 18; 

Б. А. К у ф т и н. Археологические раскопки 

в Триалети, рис. 62; М. М. Т р а п ш. Памят-

ники колхидской и скифской культур в се-

ле Куланурхва Абхазской АССР, стр. 45. 

челетия до и. э., но уже лишен орнамента-

ции, что также подтверждает позднюю да-

тировку комплекса. 

Не противоречит этой датировке и най-

денное здесь железное копье с полукруг-

лым срединным ребром и с расширяющей-

ся втулкой, имеющей аналогии с копьями 

из Редкин-лагеря, Дилижана, Мухана, Аст-

хадзора и других памятников, датируемых 

IX—VII I вв. до н. э. 

Как видно из анализа материалов по-

гребений, они полностью входят з культур-

ный ареал Армении начала 1 тыс. до н. э. 

и относятся к V I I I веку до и. э. Этим же 

временем датируется вышеуказанный рас-

писной сосуд. 

Хртаноцский расписной кувшин по раз-

мерам и орнаментации повторяет формы 

вышеуказанного сосуда, отличаясь лишь от-

сутствием линий в нижней части тулова. 

Итак, как видим, все четыре сосуда из 

Редкин-лагеря, Хртаноца и Астхи-блур) 

относятся к IX—VII I вв. до н. э. 

Эти сосуды выявляют новые элементы 

крашения. Два сосуда из Хртаноца и Аст-

хи-блура имеют коричневый фон, что сбли-

жает их с фоном урартских расписных со-

судов начала 1 тысячелетия до н. э. Два 

же других сосуда из Редкин-лагеря крас-

ные, с росписью темно-красной или черной 

краской. 

Вместе с тем эти сосуды и особенно 

миска выявляет ряд схожих черт с ранне-

урартской расписной керамикой, у которой, 

как и на рассматриваемом сосуде, распи-

сывали венчики или небольшую часть шей-

ки под венчиком. Интересно указать, что в 

первые же дни раскопок 1968 года на Кар-

мир-блуре был обнаружен фрагмент шейки 

широкогорлого сосуда, покрытого светлым 

ангобом, венчик и шейка которого были 

украшены вертикальными, чуть окружен-

ными клиньями, нанесенными черной крас-

кой (рис. 5). Орнамент по своему типу яв-

но напоминает орнаментацию вышеуказан-

ных местных сосудов и явно изготовлен 

местными мастерами. Небольшая, сохранив-

шаяся часть тулова украшена вдавленны-

ми линиями, напоминающими оконечность 

шевронов. 

Наряду с близостью к росписи урарт-

ского типа, на сосудах из Редкин-лагеря 

наблюдается применение орнаментации, ха-

рактерной для местных сосудов, широко 

распространенных в эпоху поздней бронзы. 



"рйшд/гш 287 

Речь идет о том, что как у двуручного со-

суда, так и у миски из Редкин-лагеря рас-

писана верхняя часть тулова и внутрен-

ность миски, в то время как нижняя часть 

тулова украшена вертикальными лощеными 

линиями, приемом, как отметили, характер-

ным для украшения местных сосудов. Этой 

же техникой на донышке миски нанесен 

широкий крест, часто встречающийся на 

сосудах из Артика, Лчашена, Кировакана, 

Дилижана и ряда других памятников Ар-

мении1 1. 

Необходимо отметить, что указанные 

сосуды не только повторяют формы рас-

писной керамики Армении рассматриваемо-

11 См. С. А. Е с а я н . Амулеты, связан-

ные с культом солнца из Армении, «Сов. 

археология», 1968, № 2, стр. 255 и сл. 

го периода, но и по ряду технических свой-

ств (состав глины, степень обжига, орна-

ментация) также совладают с ними. Даже 

более, расписные сосуды являются мест-

ными сосудами с точно такой же орнамен-

тацией, как и черные лощеные сосуды нача-

ла I тысячелетия до н. э., украшены ши-

рокими лощеными полосами и линиями, 

клиновидным и линейным орнаментом, на-

несенным как лощением, так и посредством 

вдавления. 

Находки новых расписных сосудов на-

чала 1 тысячелетия до н. э. имеют большое 

значение, так как они восполняют лакуну 

между образцами расписной керамики эпо-

хи бронзы и раннеармянского периода, до-

полняя наши представления о непрерывно-

сти этой культуры в Армении. 

С. ЕСАЯН 


