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СТЕКЛОДЕЛИЕ В ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 
(II—I ВЕКА ДО НАШЕЙ ЭРЫ) 

В 1970—1973 гг. при раскопках ряда па-
мятников античного периода Армении най-
дены интересные образцы стекла, имеющие 
большое значение для изучения стеклоделия 
в Армении и ее связей с античным миром. 

Находки последних лет значительно обо-
гатили наши сведения относительно стекла 
доэллиннстического периода Армении1. По 
всей вероятности, корни доэллннистическо-
го стеклоделия Армении берут свое начало 
с урартских времен. Прозрачные стеклян-
ные бусы, найденные при раскопках, могли 
быть изготовлены как в пределах Урарт-
ского государства, так и в Ассирии, где 
стеклоделие было высокоразвито. 

В открытых печах Мецамора найдены 
бусы с глазурью голубовато-зеленоватого 
цвета и следы их производства. Это дало 
повод полагать о существовании стеклоде-
лия в Мецаморе2. 

Насколько это достоверно, покажут 
дальнейшие изучения памятника. В связи 
с этим нельзя упустить из виду находки 
глазурованной керамики при раскопках 
урартских памятников. 

Стеклянные бусы, геммы и застежки об-
наружены также в ряде памятников Ар-
мении раннеармянского (VI—IV вв. до 
н. э.) и эллинистического (III—I вв. до 
н. э.) периодов; часть их голубого, фиоле-
тового н зеленого цветов, изготовлена на 
месте3. Если мастера могли получать стек-
ла разного цвета, копировать каменные пе-
чати, застежки, делать бусы, значит, уже 
были предпосылки для приготовления так-
же стеклянных сосудов. 

Находки последних лет в Армении да-
ли новый материал. В слоях V—IV вв. до 

1 См. ,Б. Б. П и о т р о в с к и й , Кармир-
Блур, III, Ереван, 1955, стр. 51, табл. II, 
10, 11; Р. М. Д ж а н п о л а д я н, О трех 
образцах стекла из Кармир-Блура, «Совет-
ская археология», 1964, № 1, стр. 307 и сл., 
рис. 1, 3, 5, 6. 

ш Ь ^ ш ц $ ш Ь, и. 1Г1([1т11шЬ, 
I;. им ришА^шЬ, 1Г Ь&илТпр, ЬрЬшЪ, 1973, 
стр. 71—73. 

3 См. Ж. Д. X а ч а т р я н, Многогранные 
геммы, найденные в Армении, «Историко-
филологический журнал», 1965, № 1, стр. 
271—277. 

н. э. в крепости Кари-глух в селе Морут 
Иджеванского района обнаружены два 
куска стекла4. Но они в таком состоянии, 
что трудно составить представление об их 
цвете и форме. В княжеской гробнице Си-
сиана, в погребениях Ошакана, Меградзо-
ра и VIII холма Арташата найдены сосу-
ды и куски так называемого «финикийско-
го» стекла. Они изготовлены при помощи 
песочно-сердечннкового стержня (5апс1— 
соге). 

Рис. 1. 

С и сн а некий алабастр (рис. 1) хорошей 
сохранности, кверху постепенно сужается 
и кончается расширяющимся венчиком. Ниж-
няя часть конусообразная, дно круглое. Он 
изготовлен из синего стекла и украшен ор-
наментом в виде перьев, а шейка и нижняя 
часть имеют спиралевидный орнамент, сде-
ланный белой (опаковой) ниткой. На пле-
чиках имеется лве ручки (высота—11 см, 
диаметр венчика—2,6 см). 

Второй алабастр (верхняя половина), 
найденный в селе Меградзор Разданекого 
района, тоже из синего стекла (рис. 2, 

4 Раскопки С. Есаяна. Материалы хранят-
ся оз Гос. историческом музее Армении. 
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табл. I, / ) . В нем видно множество пу-
зырьков. В середине он чуть расширяется. 
Внутренняя сторона шероховатая, имеются 
следы красноватого песка. Шейка прикреп-
лена к телу грубо. Плечики .и-меют бугорки, 
с которых спускается орнамент в виде 
перьев, сделанный желтоватой ниткой (вы-
сота сохранившейся части—8 см, диаметр 
венчика—3 см). На плечиках прикреплены 
две ручки. Поверхность покрыта ирриза-
цией: серебристого цвета. 

Желтая нитка слегка вдавлена в тело 
сосуда (1 мм). 

Арташатские обломки (табл. I. 6, 7) ир-
ригированы. Они по форме и цвету стекла 
похожи на сисианскнй алабастр. 

«Финикийские» сосуды, алабастры, ар и 
баллы, амфориски и кувшинчики найдены 
во многих городах античного мира. Техни-
кой и местом производства этих сосудов 
занимался ряд исследователей. Они нахо-
дят, что центрами производства сосудов 
по технике песочно-сердечнихового стерж-
ня5 являлись Египет, Сирия, Финнкия и 
другие районы Восточного Средиземно-
морья. Эта техника применялась с XVII в. 
до н. э. Сущность ее заключается в следую-
щем: до изготовления сосуда из «песка и 
глины готовили сердечник сосуда или за-
полняли мешочек из ткани и укрепляли на 
коническом конце металлического стержня, 
который соответствовал горлышку или от-
верстию сосуда. Затем сердечник обволаки-
вали стеклом, по-видимому, наматывая на 
него нити стекла или погружая его в рас-
плавленное стекло. Сосуд подогревали в 
печи или на жаровне столько раз, .сколько 
было нужно для его обработки-катания на 
доске. Песок внутри предохранял от сплю-
щивания. Далее вокруг сосуда обвивали 
нити цветного стекла, способом катания 
нить входила в мягкое тело заготовки и 
поверхность выравнивалась. После вытас-
кивали металлический стержень через гор-
лышко, а из тулова вытряхивали песок. В 

5 Об этом см. Н. П. С о р о к и н а, Но-
га ые находки стеклянных сосудов V в. до 
и. э. на Таманском полуострове. «История 
и культура Восточной Европы по археоло-
гическим данным», М., 1971,. стр. 76—88. 
К. Л. Р о г Ь е з , $1исПез Ш Апс1ел1 ТесЬпс-
1о§у, \'о1. V, ЬеМеп, 1957; Р. Р о з $ 1 п § . 
(31а$$ уеззе!? ЪеГоге §1э55-Ыо\У1'п§, Со-
репЬа&еп, 1940. 

последнюю очередь приготовляли шейку, а 
начиная с VII в. до н. э.— и ручки. К вну-
тренней стороне сосуда всегда прилипала 
какая-то часть песка, что указывало на 
данный способ производства. 

Небольшие финикийские сосуды исполь-
зовались для косметических мазей и благо-
воний. С давних времен они служили пред-
метом экспорта в разные страны, в частно-
сти в Грецию, где они в VI в. до н. э. пре-
терпели видоизменения в соответствии со 
вкусом эллинов. 

В IV 'в. до н. э. торговля благовониями 
спадает, но к концу III в. до и. э. снова 
«возрастает, хотя форма сосудов теперь 
становится уже иной. Как некоторые кера-
мические сосуды, так и стеклянные выхо-
дят из употребления, а алабастры и кув-
шины становятся по размерам больше л 
грубее. Теперь уже почти все сосуды по-
крываются орнаментом. Это объясняется 
общим подъемом стеклоделия эллинисти-
ческой эпохи, подготовившей изобре-
тение выдувания, чем и прекращается про-
изводство «финикийских» СОСУДОВ. 

Алабастры эллинистического времени от-
личаются своими формами. Строго цилин-
дрическая форма уже не встречается. Она 
сейчас имеют более выпуклую «ли посте-
пенно расширяющуюся форму, как наши 
алабастры. Кроме того, они отличаются и 
украшениями. Зигзагообразные, гирляндо-
видные, волнообразные орнаменты VI— 
IV вв. до н. э. в основном заменяются 
•перьевидиым; развиваясь, они принимают 
более совершенные формы. Этот орнамент 
особенно характерен для алабастров II— 
I ©в. до н. э.6 

Вышеописанные «финикийские» алабас-
тры из Меградзора и Сисиана по своей 
форме и оформлению характерны для позд-
неэллинистического периода (II—I вв. до 
н. э.). Алабастры. схожие с меградзорскимч, 
найденные в Греции, Египте, Сирии и дру-
гих местах, относятся к ПН—I вв. до н. э. ' 

6 См. О. А. Е 1 $ е п, 01а$з. Ней' Уогк, 
1927, р1. 5; Э. В. И а г й е п, Апс1еп1 §1азз, 1; 
Р г е-К о ш а п. ТИе агсЬео1о§1са1 1оигпа1, 
уо1. СXXV, 1969, 3, стр. 1, IV с-§. 

7 См. О. О а с! з о п - № е 1 п Ь е г 
Огйсе. ВиНеПп с!е$ ^1оигпее$ 1п1егпаПопа1е$ 
йи уегге, 1963, >5» 2, Ш § е , стр. 104, рис^ 
65; Е. В. Э и $ е п Ь е г у, А п а е п г §1а$$ 1п 
(Не СоИесИопэ о( \УЬеа№п со11е§е, Лоиг-
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Один из них на плечиках также имеет та-
кие бугорки8, как наш. Сисианский ала-
бастр тоже перекликается с находками 
из восточного Средиземноморья, Египта, Си-
рии, Финикии, (Кипра, Сирио-Месопотамии 
и других районов9. Он очень похож на ала-
бастр, хранящийся в Дамасском музее10. 
Все они датируется II—I вв. до н. э. 

Алабастры из Меградзора и Сисиана по 
своей форме, украшениям и сопровождаю-
щим материалам датируются II—I вв. дон. э. 
Меградзорский алабастр обнаружен слу-
чайно в каменном ящике с бронзовой мас-
кой сатира. Манера передачи лица, волос 
и бороды говорят в пользу этой датировки. 
Сисианский алабастр найден в гробнице, 
которая своей конструкцией типична элли-
нистическому времени. Найденные там зо-
лотые и серебряные монеты, серебряные ча-
ши, золотые украшения, геммы, керамика, 
медные сосуды, оружие и украшения дати-
руются II—I вв. до н. э. 

Обломки алабастра из Арташата найде-

ла1 оГ §1азз 51ис1уз, уо1. XIII, 1971, Ц'%. 1; 
Р. Р о з $ 1 п указ. соч., стр. 107, рис. 
59, 78; А п ^ и Н е з КесиеПИез еп 5уг1е, Ра-
Г15, ТаЫ. 1г; СН. V/. С 1 а 1 г ш о п I, ТНе 
01азз Уеззе1з, „ТИе ЕхсауаНопз а( Эига-
Еигороз", Р1па1 ГСерог* IV, РаП V, №\у 
Науеп, 1963, ТаЫ. XVII. 

• 8 См. Р. Р о з з I п указ. соч., рис. 83; 
Р. N е и Ь и г Апс1еп1 &1азз, 1-опс1оп, 
1963, 11с • 

9 См. К. N о г Ь е г I, Иеиег^огЬепе апНке 
§1азег йег АпИкепаЫеИип^ с1ег з1ааШсЬеп 
Мизееп ВегПп. АгсЬао1о§1зс11ег Апге1§ег, 
1967, НеП. 2, ВегИп, 1967, АЬЬ. 1; А. Юза, 
Баз 01аз 1т АИеПит III, 1908, 
рис. 81; Р. N е и Ь и г указ. соч., III; 
М. V а п с З е г Ь о е V е п , Ьа уеггег1е тои1ее 
зиг согрз с1е заЫе с!апз 1ез соПесИопз Ве1-
§ез. Аппа1ез с!и 4е Соп&гёз сЗез „^игпеез 
1п1егпа110па1ез с!и уегге", Кауеппе^еп1зе 
13—20 т а ! 1967, 4; Р. Р о з з 1 п указ. 
соч., стр. 112-113, рис. 84, 85; СИ. №. 
С 1 а 1 г т о п (, указ. соч., ТаЫ. XVIIIг. 

10 См. В. 2 о и И (11, Ьез уеггез сопзег-
уёз аи Оераг1етеп1 с1ез апПчиИёз зуг!еп-
пез с!ез ёроциез дгесчие, гота1пе е1 Ьугап-
(1пе с!и Мизёе ЫаИопа! с1е Э а т а з . ВиПеНп 
с!ез ]оигпёез 1п(егпаиопа1ез с1и уегге, 1964, 
№ 3, Ые§е, рис. 24; О. В. Н а г (1 е п, указ. 
соч., рис. 3. 

ны в слое II—I вв. до н. э. на скале (кз. 
18Е, гл. 1 м). 

Эти «финикийские» алабастры, по всей 
вероятности, привезены из сирио-финнкий-
скмх стеклодельных мастерских. Во II— 
I <вв. до н. э. Армения имела теснейшие 
торговые и культурные связи с этими стра-
нами. А при Тигране II (первая половина 
I в. до н. э.) эти страны входили в состав 
Армении. 

Обращают на себя внимание венчики 
чаш из Армавира и Арташата. Армавир-
ский п обломок (табл. II, 4) изготовлен из 
прозрачного толстого стекла голубовато-зе-
леноватого оттенка, по технике прессова-
ния в форме (тои!с1 ргеззес!). В стекле вид-
ны круглые пузырьки. Венчик круглый, из-
нутри оформлен двумя параллельными 
выемчатыми поясами. Поверхность сильно 
ирризирована и покрыта темными пятнами 
(диаметр—21 см, высота—7 см). 

Арташатский кусок "приготовлен той же 
техникой (табл. I, 3). Он тоже почти бес-
цветен и в отличие от армавирской чаши 
имеет полусферическую форму, а поясы 
здесь расположены с наружной стороны. 
Ирризация молочного цвета. 

Техника прессования <в форме появляется 
в конце II—начале I тысячелетий до н. э. 
Эта техника довольно проста. В заранее 
приготовленную каменную или глиняную 
форму вливали горячую мягкую стеклян-
ную «массу, которую затем прессовали яд-
ром формы. Из разных стран нам извест-
ны многие стеклянные чаши с выемчатым 
орнаментом ахеменидского периода, изго-
товленные техникой прессования. Они яв-
ляются подражанием ахеменндским метал-
лическим фиалам. Но эта техника становит-
ся доминирующей в эллинистическое вре-
мя, особенно во II—I ®в. до н. э. Чаши, 
приготовленные этой техникой, обычно 
бывают одноцветными. Иногда встречают-
ся также гра-ви)рованиые выемчатые и мно-
гоцветные (мозаичные). Техника прессова-
ния в форме очень характерна для произ-
водства сирио-фнинкийского района и бере-
гов Восточного Средиземноморья: эти ча-
ши обычно предназначались для питья. 

11 См. ДО. 8 I* Р ш д I ш Ь, Д ш ^ ш ш -
1{шЬ ш 2 /и ш т шЬ рЪ Ь р ИрйшЩрпи!* 2>1Л)2> ^ДО 
«1ршрЬр» (<ши. 4/Ь<п.), 1973, -V 5, Стр. 97, 
98, рис. 6. 
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Чаша II—I вв. до н. з., найденная в Ти-
ре12, перекликается с арташатской. Боль-
шое сходство замечается среди чаш Афин-
ской Агоры13, Армавира и Арташата. С на-
шими чашами перекликаются чаши из Тел 
Анафи, Ашура, Самарии, Иерусалимской 
Агоры, которые похожи не только форма-
ми, но и выемчатыми поясами14 . Послед-
ние тоже датируются II—I вв. до н. э. Та-
кие чаши известны из Сирии15, Кипра1 6 и 
других мест17. 

Таким образом, все аналогичные чаши 
найдены в странах Восточного Средиземно-
морья и датируются II—I вв. до н. э. 

Венчик стеклянной чаши из Арташата 
найден (холм I, кв. 10Е, гл. 120 см) под 
глиняным полом вместе с монетами II в. 
до н. э. и датируется второй половиной 
II в. до н. э. В пользу этой даты говорят 
также материалы, найденные в этом слое, 
как трехперый наконечник стрелы, черепки 
расписной и глазурованной керамики, бу-
сы и др. 

Армавирский обломок, обнаруженный в 
позднеэллямистическом слое (кв. 6Н, гл. 
75 см), относится к концу II и началу I вв. 
до н. э. Интересно отметить, что стеклянные 
чаши II—I вв. до н. э. повторяют формы и 

12 См. к е с е ш 1трог1ал1 Асяи1зШопз, 
МасЗе Ьу РиЪПс апс! Рг1\'а1е СоИесИопз 1п 
(Не Ь'пНесЗ 5га1ез алсЭ АЬгоас1. ,]оигпа1 о( 
С1а55 Ыий1ез, уо1. XIII. 1971, 2. 

1 3 См. О. О. е I п Ь е г НеПел^зИс 
01азз Уез5е1з ( г о т 1Не АН1еп1ап А^ога . 
НезреПа, уо1. XXX, № 4, 1961, Я 3; З3-12» 
Р1. 95а. 

14 См. О. О. XV е 1 п Ь е г НеИеШзПс 
О^азз ( г о т ТеН Апа!а 1п Ыррег ОаП1ее. 
.103, XII. 1970, 1—29; Э. В а г а 
ТНе 01азз Уеззе1з [ гот АзМос!. АзИс1ос1 I, 
АПяо1 Еп^ИзЬ 5 е п е з VII, 1967, стр. 36 — 
37. 1—6. 

15 См. О. В. Н а г л е л , Н1з1о1ге с!е 1а 
Уе ггеп'е ел Зуг1е. ВиПеНп с1ез Лошпёез 
1п1егпаПопа1ез с1и Уегге, 1964, № 3, 1лё&е, 
стр. 21, I I 3 . 

16 См. О. У е з з Ь е г ^ , 01азз . ТНе 5\уе-
<ИзН Сургиз Ехрес1Шоп, уо1. IV, Раг1з 3, 
§1оскНо1ш. 1956, стр. 128, 2, 4. 

17 См. Е. В. Б и з е л Ь е г у, Апс1еп1 
01а*з 1л 1 Ие СоИесМопз о! \УЬеа1оп Со1-
1е§е, Ю 5 , уо1. XIII, 1971, П&. 2; О. А. 
Е 1 з е л , ОГазз. I, Ме\у Уогк, 1927, 48, 
с тр . 1, 7. 

украшения керамических чаш II—I вв. д о 
н. э. Арташата, Армавира, Гарни. 

По технике прессования в форме изго-
товлена также другая арташатская чаша 
(диаметр—16 см, высота—9 см). Она то-
же полусферической формы, имеет чуть 

Рис. 2. 

расширяющийся круглый венчик, изнутри 
под венчиком два выемчатых параллельных 
пояса (табл. I, 2). Изготовлена из высоко-
качественного стекла, без пузырьков. С 
двух сторон полирована. Она интересна 
тем, что синее прозрачное стекло ее раз-
делено на две части бесцветной прозрачной 
широкой лентой, что заметно оживило вид 
чаши. Этот прием часто употребляли мас-
тера -стекл од ел ы п оз д н е эл л да ист и ч еско г о-
времени. Так, например, чаша, хранящаяся 
в музее Метрополитен18, состоит из четы-
рех цветов (конец I в до н. э.). В том ж е 
музее хранится чаша, совершенно анало-
гичная арташатской, и датируется концом 
II и началом I в. до и. э.19 

18 См . О. Е I з е п, 01азз, стр, 197, Р1» 
30 ь. 

19 См. Л г. А п с! г е \у О 11 V е г, 1а\е Не1-
1еп1з11с 01аз5 1п (Не Ме1горо111ап Мдаеи т • 
ЛОЯ, IX, 1967, рис. 
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Арташатская чаша найдена в помещении, 
которое относится ко II строительному пе-
риоду. (I в. до и. э.) и датируется первой 
половиной I в. до н. э. Чаши из Арташата 
и хранящиеся в музее Метрополитен, по 
всей вероятности, изготовлены одной и?, 
стеклодельных мастерских сирио-финикий-
скэго района. 

Из стекла голубого цвета сделан венчик 
чаши, найденный на холме № 8 в Арташа-
те (табл. II, 1). Он тоже чуть расширяется 
и изнутри имеет один выемчатый пояс. 
Стекло высококачественное, прозрачное, 
без пузырьков. Снаружи имеет серебрис-
тую иррнзацию. Нам не удалось найти 
точную аналогию арташатского венчика, 
но известные близкие сосуды тоже отно-
сятся к эллинистическому времени20. Арта-
шатский сосуд идентичен бронзовым и ке-
рамическим чаша-м I в. до н. э. и I в. н. э. 
Он по своей форме и технике изготовления 
связывается еще с эллинистическими тради-
циями -и может быть датирован второй по-
ловной I в. до н. э. 

Большой интерес представляют обломки 
чаши мозаичного стекла (диаметр—18 см) 
из Арташата (табл. 1,4). Они изготовлены 
той же техникой прессования. Заранее из-
готовленные обломки разноцветного стекла 
вдавливали сквозь всю толщину стенки до 
их появления с внутренней стороны. Таким 
образом, красивое сочетание разных цветов 
того же орнамента украшало не только 
внешнюю, но и внутреннюю поверхность. 

Закругленный «венчик (ширина приблизи-
тельно 0,5 см) по своему цвету отличается 
от остального «сосуда. В конце он оформ-
лен синей стеклянной нитью. Поверхность 
покрыта ирризацией. 

Все известные мозаичные чаши и другие 
сосуды, изготовленные такой техникой, от-
носятся ко II—I вв. до н. э. Арташатская 
чаша найдена вместе с вышеупомянутой 
двухцветной чашей и тоже датируется пер-
вой половиной I в. до н. э. 

Издавна известный этот способ украше-
ния изделий в эллинистическом периоде 
принял разные формы и достиг совершен-
ства. Он стал прототипом техники милле-
фиори, которая получила в дальнейшем ши-
рокое распространение. 

2° См. О. В. \У е I п Ь е г ё, НеИетзПс 
01а$з Уе5зе1$ Ггот 1Ье А1Неп1ап А^ога. 
НезреПа, уо1. XXX, 1961, № 4, Й * 2, а, 
Ъ. с, е, Р1, 92, Ь. 

В этом отношении привлекает внимание 
•дно сосуда с кольцевидной ножкой, обна-
руженное в погребении 33) села Ши-
раз (табл. I, 5). Оно изготовлено по тех-
нике миллефиори, то есть стеклянную па-
лочку погружали в: стекло другой окраски 
и сверху облекали новым цветом, затем 
вырезали тонкие пластинки из этой палоч-
ки. Этим способом получали круговой уэор,. 
который можно было повторять несколько 
раз с различной окраской. Иной раз брали 
тонкие пестрые палочки, сплавляли в один 
пучок и таким образом создавали «попереч-
ный узор любой формы. Излюбленным спо-
собом являлось также скручивание разно-
цветной стеклянной пластинки в палочку, в 
результате чего получается спиралевидный 
поперечный узор. Эта техника широко при-
менялась в I в. до и. э. и особенно в I э. 
н. э. Такие сосуды в большом количестве 
изготовлялись в египетских и сирийских 
мастерских. 

Дно сосуда, обнаруженное в Ширазе, из-
готовлено из стекла красного, желтого, мо-
лочного и фиолетового оттенков, уэоры 
украшения—овальной формы, в виде глаз 
и ленты. 

Кольцеобразная ножка, которая при-
креплена к сосуду после изготовления, име-
ет (разноцветные слои стекла. Вследствие 
неопытности мастера ножка и дно получи-
лись неровными. 

Сосуды миллефиори были очень дороги 
и недоступны для широких слоев населе-
ния. Орнаменты кольцевыми точками 
овального и ленточного вида на таких со-
судах характерны для продукции первой 
половины I в. н. э.21 

Дно ширазского сосуда найдено в у<рнэ 
I в. н. э. Обнаруженные с ним материалы— 
глиняные тарелки разного размера—«по тех-
нике изготовления схожи с техникой таре-
лок «1егга $1§Ша1а». Другие керамические, 
а также металлические предметы, обнару-
женные тут же, обычны для I в. до н. э. 
и I в. ы. э. 

Таким образом, дно сосуда миллефиори 
датируется первой половиной I в.' н. э. Это. 
вероятно, плохая имитация привозных вы-
сококачественных чаш миллефиори. Види-
мо, местные мастера еще не преодолели 

31 См. С 1к \У. С I а 1 г га о п с, указ. соч., 
стр. Ю, 11. 
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все технические трудности, связанные с их 
производством. 

По примеру техники миллефиори "изготов-
лены также так называемые мрамор обид-
ные сосуды. Один такой обломок найден в 
крепости Парни (рис. 3, табл. I, 12). Сдг-

Рис. 3. 

лан он из ярко-желтого стекла, на кото-
ром выведены волнообразные и другие ли-
нии из стекла молочного (опакового) цве-
та. Обломок имеет значительную толщину 
и, вероятно, является частью большого со-
суда22. 

Для изготовления мраморовидных сосу-
дов брали стеклянные нити разного цвета. 
Толщина нитей определялась по усмотре-
нию мастера-стеклодел а; их сливали анало-
гично технике миллефиори, но не отрезали, 
а клали прямо в форму или вдували тру-

22 См. Б. Н. А р а к е л я н, Г. А. Т и р а -
ц я л, Ж . Д. X а ч а т р я н, Стекло древ-
ней Армении (I—IV вв.), «Археологические 
памятники Армении», № 3, вып. 1, Ереван, 
1969, № 150. 

бой. Таким способом получали ленты и ли-
нии разного вида, пробегающие по поверх-
ности сосуда и придающие ему сходство с 
мрамором или ониксом. 

Мраморовидные сосуды известны во мно-
гих памятниках античного мира. Время их-
производства считается I в. н. э., а ц е н т р -
Сирия и Александрия^. 

Обломок гарнийского мра мор о б и д н о г о 

сосуда аналогичен обломкам, хранящимся 
в музее Метрополитен24. 

Обломки мраморовидных сосудов абри-
косового цвета с молочными орнаментами 
выявлены в Дура-Эвропосе. Они считаются 
сирио-егнпетским производством первой по-
ловины I в. н. э.25 

Гарнийский обломок мраморовидного со-
суда обнаружен в слоях первых веков 
н. э. и его можно датировать I в. н. э. Он 
привезен, вероятно, из сирио-финикийских 
центров. 

Мраморовидные сосуды напоминают рас-
писной обломок голубовато-зеленоватого 
цвета из толстого стекла, найденный в Ар-
мавире в 1971 г. (табл. I, 5). Он имеет рас-
ширяющийся горизонтально вырезанный 
венчик; часть книзу постепенно сужается. 
Форма обломка позволяет ^предполагать,. 
что сосуд имел прямоугольную форму. По-
верхность обломка украшена многочислен-
ными тонкими линиями стекла, что осу-
ществлено обмакиванием щетки в горячей 
массе и проведением по поверхности сосу-
да. Сосуд изготовлен способом прессова-
ния в форме, затем венчик подвергся до-
полнительной холодной обработке. Поверх-
ность матовая. Расписных сосудов сохра-
нилось очень мало, но известны некоторые 
высококачественные сосуды, сделанные с 
большим вкусом и мастерством. Это — 

33 См. С Ь. \У. С 1 а I г га о п (, указ. соч.,. 
стр. 8. 10 н сл.; О. Е I з е п, указ. соч.,. 
стр. 214,227—229, ТаЫ. 42—45, III; О . М . А . 
К 1 с И I е г, ТНе Коот оГ Апс1еп1 С1а$$. 
ТНе ВиПеПп оГ (Не Ме1горо1йап Мизеиш 
о? АП, Уогк, уо1. VI, № 12, 
Уогк, 1911, стр. 14, рис. 8; О. Б о р р е 1-
^е1с1, ГСопИзсНез ипй Ргапк1$сЬе$ 01а$$ 1пч 
Кб1п, Кб1п, 1966, рис. 12. 

34 См. Л г. А п с! г е XV 011V е г, указ.. 
соч., рис. 14, 18. 

35 См. С 1|. №. С 1 а 1 г ш о п I, указ. соч.*. 
стр. 10, № 101. 
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ваза из Ольвин и амфориск из Керчи26 

конца I в. рЦО н. э. 
Нам не удалось найти аналогии арма-

вирского сосуда. Он обнаружен из поздне-
эллинистического слоя (уч. III, кв. 5, гл. 
2 м). Техника изготовления, ф<*рма и обра-
ботка венчика, гравированный пояс под 
венчиком сла-ружи характерны для стекло-
делия позднеэллиннстического времени. В 
Арташате найден ряд чаш, изготовленных 
аналогичной техникой. Армавирская чаша, 
как и арташатские. является подражанием 
каменным сосудам. Такие прямоугольные 
сосуды из порфирита обнаружены в Арма-
вире и в Сисианской гробнице II—I вв. 
до н. э. 

Таким образом, армавирский сосуд пря-
моугольной формы, изготовленный в Арме-
нии, датируется II—I вв. до н. э. Техниче-
ский прием украшения линиями небреж-
ным смазыванием кистью заимствован из 
керамики, которая встречается со II в. до 
н. э., но распространяется в I в. до н. э. и 
особенно в первых веках нашей эры. 

Одним из лучших образцов эллинистиче-
ского стекла в Армении является ложка 
(табл. I, 9), найденная в Арташате (четы-
рехугольного хвостика недостает). Ложка 
изготовлена из темно-красного стекла по 
технике прессования в форме, а потом под-
верглась дополнительной холодной обра-
ботке. Вся поверхность покрыта слоем 
светло-зеленой ирризации. Известно, что 
рубиновый красный цвет получали смеше-
нием золота, а кровавый, красный цвет— 
с помощью меди. 

Античные стеклянные ложки в общем 
мало известны. Они небольшого размера и 
предназначались для медицинских целей. 
Одна такая ложка желтого цвета найден.» 
на Кипре, а другая хранится в музее Ме-
трополитен27. Обе относятся к первым ве-
кам нашей эры и не похожи на нашу. 

Ложка из ^красного стекла относилась к 
числу дорогой утвари и была недоступна 

26 См. «Художественное стекло», Л., 
1967, № 14—15. 

27 См. О. У е з з Ъ е г д , указ. соч., 
•стр. 174, рис. 5119. е г о ж е , Котап 
01 а55 1П Оургиз, стр. 153, ТаЫ. Х19; Э. В. 
Н а г л е л , Котап С1а5§ [гот КагаШз, Апп 
АгЬог, 1936, ТаЫ. 286 Г; О. Е 1 з е п, указ. 

•соч., стр. 296, ТаЫ. 70. 

для широких кругов. Онз, по всей вероят-
ности, изготовлена по особому заказу для 
некого влиятельного лика. 

Красный цвет, как и всюду, в Армении 
считался признаком власти. Об этом гово-
рит и арамейская надпись, нанесенная 
кистью черным цветом на выпуклой сторо-
не (табл. I, 10). Надпись полностью не со-
хранилась. Ложка с арамейской над-
писью — явление уникальное для антично-
го стеклоделия в целом . Однако, к сожа-
лению, из-за плохой сохранности она не 
поддается дешифровке. 

Арамейский и греческий языки были широ-
ко распространены на Ближнем Востоке и 
в Армении с эпохи эллилиэма до начала 
V в. н. э. Этим и объясняется наличие ара-
мейской надписи на стеклянной ложке. 
Надпись сделана где-то на юге Армянского 
нагорья, вблизи сирио-месопотамских стек-
лодельных центров. По мнению А. Периха-
нян, -указанная арамейская надпись отно-
сится к северомесопотамекому типу и да-
тируется второй .половиной I в. до и. э. 

По форме и размерам она перекликает-
ся с серебряными ложками II—I вв. до 
и. э. из Сисианской гробницы. Арташатская 
ложка обнаружена на I холме (кв. 31, 
гл.—1 м), из второго строительного перио-
да и датируется серединой I в. до н. э. 

Среди эллинистического стекла Армении 
особое место занимает группа обломков со-
судов, найденных в Арташате. Это венчи-
ки и дно с кольцевидной ножкой из стекла 
разного цвета. У всех сохранность хоро-
шая, без ирризации. Они изготовлены по-
средством обматывания нитей на камен-
ную форму и согревались повторно. Затем 
подвергались холодной обработке, как ка-
менные вазы. У всех внутри видны следы 
вращательного круга. Внутренняя сторона 
матовая. Эта техника в Месопотамии и, в 
частности, в Ассирии была известна еще в 
первой четверти I тысячелетия до н. э. 

Три чаши имеют дугообразную форму 
(диаметр приблизительно 12 см); горизон-
тально отрезанный, расширяющийся во-
внутрь венчик вертикально спускается 
вниз. Они изготовлены из голубовато-си-
неватого высококачественного стекла. Как 
доказывают находки (табл. II, 10, 11), эти 
чаши имели кольцевидные ножки. Изнутри 
они матовые со следами обработки, сна-
ружи неровные (табл. II, 7, 12, 13): 

Для этих чаш и вообще для остальных 
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нам не удалось найти аналогии среди ан-
тичного стекла других памятников. 

По форме, размеру и обработке они ими-
тируют каменные вазы из порфирита, кон-
гломерата и змеевика. Такие вазы часто 
встречаются в эллинистических памятни-
ках. Разнима только в том, что вазы имеют 
сравнительно высокие ножки-. Стеклянные 
чаши перекликаются также с керамически-
ми чаша-ми позднеэлл и мистического време-
ни. Две из них найдены на втором холме, 
одна—в первом, из слоя II—I вв. до н. э. 

II группа сосудов тоже имеет полусфери-
ческую форму (диаметр прибл. 14 см); 
два из них сделаны из светло-зеленого 
стекла, третий—из голубоватого с пузырь-
ками. Тулово завершается горизонтальным 
венчиком. Изнутри он опять матовый, а 
снаружи ровный Эти сосуды гоже имеют 
свои аналогии среди каменных и керами-
ческих сосудов и датируются I в. до н. э. 
(табл. II, 8, 9). 

Следующая группа — более глубокая 
(диаметр приблизительно 12—14 см) и тон-
кая . Изготовлена тем же способом, но бо-
лее небрежно использовались голубоватое, 
сине-зеленоватое и каштановое стекла с 
круглыми пузырьками. Они тоже найдены 
в слое I в. до н. э. (табл. I, 11, II, 2, 3, 
5, 6). 

Донышки из светло-синего и бирюзового 
толстого стекла с кольцевыми ножками 
(табл. II, 10, 11) наверняка относятся к 
вышеупомянутым чашам. Цвет стекла у 
этих донышек неравномерный: видны свет-
лые и темные тона. Значит, стеклянные ча-
ши не только своей формой и фактурой, но 
и цветом повторяют каменные вазы. 

Одна из них найдена на первом холме 
Арташата, а вторая в восточном некропо-
ле города. 

Из вышеупомянутой группы интересен 
маленький стакан из синего стекла (табл. 
II. 13). Он имеет расширяющийся горизон-
тальный венчик, книзу постепенно сужает-
ся. Наличие этого стакана свидетельствует 
о том, что изготовпялись не только чаши 
разной формы, но и стаканы. Стакан тоже 
датируется I в. до н. э. 

Таким образом, группа стеклянных сосу-
дов из Арташата является имитацией мест-
ных каменных ваз и тар и перекликается с 
местной керамикой; по этим же особенно-
стям сильно отличается от привозных высо 
кокачественных сосудов. Арташатскне сосу-
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ды несомненно составляют отдельную груп-
пу местного производства. В пользу этого 
говорит также сходство стекла с геммами 
и застежками, которые распространены в 
Армендин и Закавказье в V—I вв. до н. э. 

Следовательно, в I тысячелетии до и. э 
в Армении производство мелких предметов 
из стекла-гемм, бус, застежек уже суще-
ствовало, а начиная с эллинистического 
времени стеклоделы приступают к произ-
водству стеклянных сосудов разного типа. 
Но,, как показывают находки из Арташата и 
Армавира, производство стекла носит огра-
ниченный характер. 

Не исключено, что эта своеобразная 
группа производилась в Арташате, кото-
рый находился на торговых путях и был 
не только торговым центром, но и круп-
ным центром ремесленного производства. 

Говоря о стеклоделии Армении вообще 
и Арташата в частности, нельзя забывать 
о глазурованной керамике III в. до н. э.— 
III в. н. э., в большом количестве обнару-
женной в Армавире, Арташате. Сисиане и 
других местах Армении. Это—разновидные 
сосуды-фляги, кувшины, миски, тарелки 
и пр. Они изготовлены в большинстве сво-
ем из специально выработанной желтова-
той, хорошо отмученной глины, чтобы при-
дать изделию светлый тон. Среди них 
встречается распространенная коричневая 
глина, смешанная с песком. Изделия по-
крыты неравномерным слоем сине-зеленой 
зеленой глазури разной толщины. Некото-
рые сосуды, покрытые глазурью.— привоз-
ные, но основная часть изготовлена на 
месте. Глазурованная керамика тесно свя-
зана со стеклоделием, так как глазурь то-
же является стеклянной массой, но в дру-
гой .пропорции компонентов и другого на-
значения. В Армении имелось массовое про-
изводство глазурованной керамики. Обыч-
но глазурованная керамика в большинстве 
случаев обнаруживается в стеклодельных 
центрах и около них. 

Армения, страна древней металлург! / , 
достигла высокого развития т^кже в кера-
мическом производстве. Техника стеклоде-
лия тесно связана как с металлургией, так 
и с керамическим производством; множе-
ство технических приемов взято металлур-
гией из керамики, и процесс их изготовле-
ния во многом одинаков. Следовательно, 
это обстоятельство, надо полагать, сыграло 
известную роль в развитии стеклоделия. 
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Кроме тоге, с давних времен Армения име-
ла. тесные торговые и культурные связи с 
Месопотамией и странами Передней Азнл> 
гдечлокализуется родина стеклоделия. Во 
II—1 тысячелетиях до н. э. из этих районов 
привозились различные стеклянные пред-
меты. В эллинистическое время торговые и 
культурные связи стали еще теснее и шире. 

Изучение показывает, что стеклянные 
предметы получают широкое распростране-
ние в Армении после изобретения технику 

выдувания. Сейчас уже можно уверенно 
говорить о стеклоделии Армении в первых 
веках н. э. В I—IV вв. н. э. стеклоделие 
развивается и становится одним из важ-
ных отраслей промысла. Оно в основном 
удовлетворяет потребности внутреннего 
рынка. С текло местного производства, ве-
роятие), частично экспортировалось в со-
седние страны. 

Ж . ХАЧАТРЯН 


