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В исследованиях, посвященных изучению городской жизни древней' 
Армении, городу Валаршапату отводится место, соразмерное объему 
и значению данных, сообщаемых письменными источниками1. В них. 
главное внимание уделено обстоятельствам, сопутствовавшим основа-
нию города, его дальнейшему развитию, а также той роли, которую 
играл город в жизни страны. 

Теперь установлено, что Валаршапат был основан в первой поло-
вине II в. н. э. армянским царем Валаршем (117—140) на месте древне-
го поселения Вардгесаван, засвидетельствованного еще в Еруандидскую 
эпоху. Возникновению, по существу, одного из последних античных 
городов Армении способствовали благоприятные для экономического-
развития страны условия, сложившиеся после походов Траяна на Вос-
ток. В 163 г., после взятия римлянами города Арташат и подавления 
восстания армян, Валаршапат, переименованный в Норкалак, или 
Кайиеполис, был объявлен столицей Армении и продолжал оставаться 
ею вплоть до потери страной независимости (вместе с Арташатом, а 
затем Двином). 

Вопросы же градостроительной структуры и планировки города, его. 
топографические особенности оказались в общем вне поля зрения ука-
занных авторов. Этот пробел частично восполнен археологическими 
изысканиями. Материалы раскопок"уже использованы некоторыми ис-
следователями2 и, несомненно, окажутся весьма перспективными и в. 
дальнейшем для разработки упомянутых вопросов. 

* Переработанный текст доклада, прочитанного на Первой республиканской науч-
ной конференции по проблемам искусства и архитектуры Армении, состоявшейся в 
Ереване в марте 1975 г. См. «Тезисы докладов» (Ереван, 1975, стр. 42—44). 

1 Я. А. М а н а н д я н , О торговле и городах Армении, изд. 2, Ереван, 1954, 
СТр. 114—118; V» 1Г. Ц р ^ ш ъ ш р ^ ш Ь , ±ш^шитшЬ/| к Фп#р (ки^ш^ ршгцирЬЬрр 

ы/шш|/л./7ушЬ ^р^шщЬкр, ЬркшЬ, 1970, СТр. 120—122. 
2 С. Т. Е р е м я н, Развитие городов и городокой жизни в древней Армении,.. 

ВДИ, 1953, № 3, стр. 21—2*3; К. В. Т р е в е р , Очерки по истории культуры древ-
ней Армении, М.—Л., 1953, стр. 251—270; В. М. А р у т ю н ян, К вопросу о градо-
строительной культуре древней Армении, «Известия» АН АрмССР (обществ, науки), 
1956, № Ю, стр. 78—81; ^ ^ш^ш^шш^шЬ ^ЬтшцпютРзпАЬЬр, 
ЬркшЬ, 1969, с т р . 1 4 8 И с л е д . ; и. \) ш р ц ш р { ш Ь, Арь ^ш^шр^ши/шшр тЬгцицртр^&р* 

рит ^Ъшгфшш^шЬ к */шшЬЪшцрш^шЬ ш^ицЬЬрр, «Вестник» АН АрмССР (обществ, науки),. 
1975, № 7, стр. 52—69. 
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Отправной точкой для рассматриваемой темы служат данные «Ис-
тории Армении» Агатангелоса и частично «История Армении» Мовсе-
еа Хоренаци; археологические изыскания на территории древнего го-
рода неопровержимо фиксируют отдельные, но весьма важные элементы 
топографической структуры города и позволяют вычертить неизвестные 
ранее участки его планировки, что, несомненно, поможет дальнейшему 
изучению внутренней жизни города, его социальной сущности. 

Из рассказов Агатангелоса и Мовсеса Хоренаци можно узнать о 
Валаршапате следующее. Город был обнесен оборонительной стеной, 
а также валом и рвом. Оборонительная стена имела, по-видимому, 
несколько ворот; известны названия двух из них—Восточные и Южные. 
Внутри города находилась цитадель-крепость, где, вблизи от построен-
ного впоследствии кафедрального собора, был расположен царский 
дворец. 

Через названные ворота шли магистральные дороги; одна—восточ-
ная—на Арташат, другая на юг, к городскому мосту через р. Мецамор 
и оттуда к переправам через Араке. Севернее городских стен, среди 
виноградников, находились давильни и часовня, а у самой дороги, веду-
щей в Арташат, на песчаной возвышенности, где, по преданию, была 
умерщвлена дева Рипсиме, стояла другая часовня. 

Общую картину строения города (цитадель—город—загородная 
территория) сейчас благодаря археологическим работам, проведенным 
в конце 20-х—начале 30-х гг. на территории Эчмиадзина и за его преде-
лами, представляется возможным значительно дополнить и уточнить. 
Этому способствуют также реставрационные работы в Эчмиадзинском 
кафедральном соборе и в храме Рипсиме, выполненные в 50-х гг.3 Оп-
ределенный вклад внесли и находки, сделанные в самое последнее вре-
мя на территории древнего могильника к востоку от Эчмиадзина. Дан-
ные археологических работ и письменных источников позволяют пред-
ставить структуру города следующим образом. 

Цитадель. Хотя Агатангелос говорит о городской крепости («Ис-
тория Армении», 178, 180, 192, 248, 279), но, исходя из топографичес-
ких условий (равнина, отсутствие какой-либо возвышенности), а так-
же судя по центральному положению крепости в самом городе, следу-
ет видеть в ней цитадель4. 

Сейчас уже нет сомнения в том, что территория цитадели-крепости 
в общем совпадает с территорией, занимаемой Эчмиадзинским мона-

3 и. 4 ш [ ш Ь р ш р , 2/гЬ ^ ш ш и/шш/г щЬцтДЬЬрр, ЬркшЬ, 1935; IX. /У ш 1 /г Ь~ 

I ш Ь, Ъпр Ь^трЬр ^/ГршЩ йш^р шш&шрр [{шплсд^шЬ^р ^ЬршрЬрцщ, «г^/Тшд/гЬ», 1956, 

.Мв 8—9, 11—12; А. А. С а и н я н, Новые данные об архитектурном облике Эчмиа-
дзинского собора (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады деле-
гации СССР), М., 1960; е г о ж е , ЬцАр- шдЪр 1Гш]р шш&шрр ШшршшрШ Ьшш 1(шЪ 1/Ьр-

и^шрр, цI;%*Т/ш6рЬи, 1961, Л> 1* 

4 И. # ш I шЬ р ш р, указ. работа, стр. 53—54. Наряду с древнеармянским тек-
-стом «Истории Армении» Агатангелоса мы пользовались ее переводом на современный 
.армянский язык, осуществленным А. Н Тер-Гевондяном (рукопись). 
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стырем. Известно, что кафедральный собор был воздвигнут в самой 
цитадели, возле царского дворца. Это давно замеченное обстоятель-
ство имеет первостепенное значение для правильного определения мес-
тоположения города, которое подверглось в начале 30-х гг. обстоя-
тельной проверке. 

Крепость-цитадель была окружена оборонительной стеной. Это 
видно уже из данных, пусть даже косвенных, сообщаемых Агатангело-
сом. Ровная территория города не имела естественных средств защиты, 
поэтому «крепостные стены, как и другие искусственные сооружения, 
приобретали здесь первенствующее значение»5. К стенам могут иметь 
отношение латинские надписи 175 и 185 гг. и. э.6, .строительный харак-
тер которых несомненен. М. И. Ростовцев, издавший вторую надпись, 
по этому поводу пишет: «На это определенно указывает глагол Гесе-
гип1 в третьей строке надписи и форма самой плиты, очевидно встав-

ленной в то сооружение, о постройке которого упомянутые в ней уехП-
1а1ю'пе5 свидетельствуют»7. Речь идет, вероятно, о крепостной стене, 
окружавшей цитадель города. Возможно также, что римляне были за-
няты здесь только восстановительными работами, в ходе которых укреп-
ленная часть—небольшая крепость древнего, догородского торгового 
поселения Вардгесаван—была превращена в крепость-цитадель ново-
основанной столицы8. 

В этой связи (учитывая возможное совпадение территории Эчмиад-
зинского монастыря и древней цитадели) не исключено, что общая ли-
ния стен монастыря повторяет в плане крепостные стены цитадели, об-
разующие, вероятно, прямоугольник. Это предположение подтверж-
дают также аналогии. Так, центр месопотамского города Хатра зани-
мает прямоугольный обширный дворцово-храмовый укрепленный ком-
плекс9. 

Неподалеку от кафедрального собора стоял царский дворец (Ага-
тангелос, 279, 384). Сейчас трудно сказать, в какой стороне от собо-
ра он находился; только раскопки дадут точный ответ на этот вопрос. 
Дворец мог быть расположен к западу или к юго-западу от собора. На 
этом "пространстве легко могло уместиться не одно здание, даже двор-
цового типа. В конце XVIII в. при строительных работах здесь.были 
обнаружены остатки древнего здания, в том числе вымостка из мелких 
разноцветных камней (мозаика?) и обработанные камни из мрамора10. 

5 В. М. А р у т ю н я н, указ. работа, стр. 80. 
6 К. В. Т р е в е р, указ. работа, стр. 262—270. 
7 М. И. Р о с т о в ц е в , Новые латинские надпиои с юга России, «Известия Ар-

хеологической комиссии», 1909, вып. 33, стр. 3. 
8 Там же, стр. 15, 17. 
9 К. С 111 г § 11 ш а п, Регз1ап аг(. ТНе раПМап аис! $а$$аШап аупазПез, Уогк, 

1962, рис. 48. 
Ю о ш 1 \ч ш р п с Ь ^ ш Ь, (] т пример тР^тЬ К шт. 1, ш цш р и/ ш ш, 1842, 
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.Некоторые данные, приводимые ниже, позволяют локализовать дворец 
также в восточной части цитадели, где были открыты остатки антич-
ной бани. По аналогии с гарнийской царской крепостью, рядом с ба-
ней можно предположить существование дворцового сооружения. 

То, что, по Агатангелосу, валаршапатская цитадель или дворцовый 
комплекс имели внутренние улицы (фп^пди /; ЬЬруЬшчщЬи), указывает 
•на наличие здесь и других зданий. Сейчас имеются основания говорить 
о существовании в античное время на месте кафедрального собора, 
вблизи дворца, языческого храма. 

При реставрационных работах в соборе под его полом были най-
дены остатки дохристианских строений. В подалтарной части были об-
наружены базальтовая стела, каменный блок с гнездами для металли-
ческих скреп, а также очаг-капище для поклонения огню11. В южной 

части храма на сравнительно небольшой глубине под полом были заме-
чены следы фундамента здания, ориентированного с востока на запад12. 
Стела, аналогичная стелам из .Звартноца и Алтын-тепе, оказалась 

урартской, капище же относится к IV в. н. э. и связано с деятельностью 
нахараров-вероотступников, поддерживавшихся Сасанидским Ираном. 
Особый интерес, естественно, вызывает камень с углублениями. Он 
принадлежал какому-то монументальному зданию, стоявшему некогда 
на месте собора. По аналогии с гарнийскими камнями (от оборонитель-
ной стены и античного храма) с такими же гнездами, предназначенны-
ми для скоб, здание, от которого сохранился этот камень, должно 
датироваться первыми веками н. э. 

Языческий храм в цитадели города Валаршапат постигла участь 
большинства языческих храмов древней Армении. По сообщению Ага-
тангелоса, здесь (как и в ряде других мест древнего Валаршапата, где, 
по-видимому, также были языческие святилища) появились видения 
колонн с огненными крестами—символ победы новой веры над старой. 
На этих местах и были воздвигнуты первые христианские часовни, а 

затем церкви («История Армении», 279, 280, 294, 302, 311, 384). 
Эчмиадзинский кафедральный собор вскоре после постройки при-

обрел главенствующее значение в духовной жизни Армении. Думается, 
что здесь сыграла немалую роль традиция—важность стоявшего здесь 
и полностью разрушенного при принятии христианства языческого хра-
ма. Очень возможно, что этот храм был посвящен верховной армян-
ской богине Ана'ит-Артемиде. Об этом, кажется, свидетельствует сохра-

стр. 80—81 ; I/ • & ш ч р ш ч л шЬ, А шЬилцшр^прчт-Р {тЬ р 2.ш(и, Чрш^шЬ дшплиЬ^п^ ^пиЬ, 

9, ЪркшЬ, 1975, СТр. 3 9 . 

П. V ш ^ р ь л ш Ь, 2,ш^шршшрши/ЬшпиРлтЪр ишр^штррш^шЬ ^шишрш^шрцр 

а)шы шЬш1уш2р%шЬпи1, 111{Ьшр1( ^шу &шртшршщЬтт.р^шЬ и/шин?пкфцшЬ, ЬркшЬ, 1964, 

«стр. 34—55. 
12 Неопубликованные материалы раскопок А. А. Саиияна. 
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лившееся у Мовсеса Хоренаци другое название Валаршапата — Аргимед 
(II, 65). Усмотрев в этом названии имя древнегреческой богини Арте-
миды, обычно отождествляемой на Востоке и, в частности, в Армении, 
с Анаит, можно прийти к выводу, что город был известен еще под име-
нем богини его главного святилища—храма Анаит-Артемиды13. Инте-
ресную параллель этому представляет собой то, что поселение Арташи-
сян в одноименном гаваре на юге от г. Ван, бывшее центром династи-
ческого культа, называлось 
также Артамед. С. Т. Еремян 
справедливо выводит это наз-
вание из имени той же Артеми-
ды и считает поселение Арта-
шисян-Артамед центром куль-
та также богини Анаит, отож-
дествлявшейся с греческой Ар-
темидой14. 

Наряду с дворцом и храмом 
совершенно неожиданно поя-
вилась возможность вполне 
обоснованно говорить о нали-
чии в цитадели и третьего зда-
ния—античной бани. В 1931 г. 
Комитет по охране памятни-
ков в связи со строительными 
работами произвел перед за-
падным фасадом современной 
эчм!иадзинской типографии не-
большие по объему раскопки 
(рис. 1). В ходе этих работ в 

•раскопе прямоугольной фор- ис' 
мы, ориентированном с восто-
ка на запад, были частично раскрыты остатки строения с круглыми 
столбиками, стоящими на полу на равном расстоянии друг от друга; 
«строение было сочтено мастерской. К сожалению, работы не были про-
должены. После издания античной бани в Гарни15 К. Г. Кафадарян, 
бывший тогда директором Государственного Исторического музея Ар-

13 1Г. Ршц/гшцлшЬ, указ. работа, стр. 37; Сш</ишрпиЬлшЬ, указ. ра-
бота, стр. 77; А. 5 а И I п I а п, Ьез уошез <1е 1а са(Ьёс!га1е сГЕсЬпИасЫп, „Кеуие 

ч!ез Шийез Агдо&Пеппез", т. III, 1966, стр. 69—70. 
14 I). 8. Ь р Ь и' I ш Ь, .2.ШцииюшЬр рит « г ^ ( и ш р ^ ш д / ц д л - р , ЬркшЬ, 1963, СТр. 41 ; 

•СГО Же, ш^прйшЬ ш^шртр, ёпцп^р^р щштАтр^пА, 5 шт. I , 
ОрЬшЪ, 1971, стр. 438, .примеч. 66. 

Б. Н. А р а к е л ян, Гарни, II, Ереван, 1957, стр. 23 и след.; Г. А. Т и р а-
•ц я и, Памятник коммунальной техники древней Армении—баня в крепости Гарни, 
*«Й стор ико-ф и л ологинеск и й .журнал»., .1959, № 2—3. 
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мении, опознал на негативах, запечатлевших результаты раскопок 
1931 г., остатки античной бани16. 

Раскрытый участок сооружения позволяет говорить о двух помеще-
ниях, сообщавшихся между собой подпольными отопительными кана-
лами, образованными низкими стенами. По двум сторонам каналов 
видны ряды столбиков, по пяти в каждом ряду. Насколько можно су-
дить по фотографиям, сделанным с указанных негативов, стены здания 
(как самих помещений, так и подпольных проходов) сложены из пря-
моугольных или квадратных, сравнительно толстых обожженных кир-
пичей на известковом растворе. Кирпичная кладка очень характерна для 
сооружений первых веков н. э., где она встречается и вперемежку с ка-
менной кладкой. Важно то обстоятельство, что эта особенность, как и 
другие, засвидетельствована в зданиях античных бань. Так, стены ба-
ни в Зевголатио (Греция) целиком сложены из кирпича17. Кирпич яв-
ляется главным строительным материалом и в банях Дура-Европос18. 
В римской бане в Пловдиве из кирпича построены входы, пороги, сту-
пеньки, каналы и другие части здания19. В обилии имеется кирпичная 
кладка в банях Аитиохии на Оронте20. Кирпич использован, наконец, 
в каменных стенах здания бани и жилого комплекса дворца в гарний-
ской крепости (из керамических плит сложены угловые части отдель-
ных помещений, а также арка над окном). 

Как уже было сказано, две низкие стены, расположённые между 
двумя основными стенами прохода, образуют три подпольных канала. 
В античных банях такие каналы служили для передачи горячего возду-
ха и дыма, то ли из топки в подпольное пространство соседнего поме-
щения, то ли из подпольного пространства одного помещения в другое. 
В таком случае отопительные каналы лежали под порогом, ведущим 
из одной комнаты в другую, а порог упирался в образующие каналы 
стенки. Образуемые продольными стенками каналы-проходы имелись 
здании римской бани Кервента (Англия), где они рели из судаториума 
(парильня) в калдариум (помещение для горячих омовений)21, в Зевго-
латио, где они связывали калдариум с соседним помещением22, в Олим-

16 Негативы хранятся в Государственном Историческом музее Армении (Л» 3238— 
3304)9 куда они поступили из Комитета по охране памятников. Наши попытки обнару-
жить в архиве Комитета какие-нибудь письменные следы о произведенных в начале: 
30-х гг. раскопках на территории Эчмиадзинского монастыря не имели успеха. 

17 5 . С Ь а г» Ю п 1 сИ 5, Р. О I п о и V е 5, В а т г о т а т с!е 2еу<*о1аНо, „ВиНеНп. 
с!е Соггезропйапсе ИёПеШдие". ЬХ XIX, 1, 1955, рис. 3 - 5 , 7 - 8 . 

18 „ТЬе ехсауаНопз а( Элга-Еиго. оз. 51x111 5еа?оп. ТИе гошлп Ьа»115м, К е ^ Па-
уеп, 1936. 

19 Д . Ц о н ч е в, Новооткрыта римска баня в Пловдив, «Годишник на Пловдив-
ската Народна библиотека и Музей, 1937—1930», София, 1940. 

20 „АпНосН оп (Не О г о п 1 е з \ I, Рг1нсе(оп, 1934. 
21 О. М о г ^ а п , ЕхсауаНоп5 ргозесшес! Ьу Г!те Саег1еоп АгсЬае1о&1са1 Аззое1а-

Ноп \УНЫП 1Ие \уа!1з о г Саег\уел1 оп 1Ье з и ш т е г о! 1885, „ АгсНаео1о#1а', УО1. 36 
1885, стр. 436, план на стр. 433. 

2 2 5 . С Н а г И о г ы с П з , К. О I п о и у ё з, указ. р б .та, р «с. 6, план. 
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пии23, где ширина дымовых проходов колеблется между 0,30 и 0,83 м, 
а также в гарнийской бане, в которой два дымовых канала связывали 
подпольное пространство помещений II и III (ширина 0,29 и 0,32 м)24. 

Пол валаршапатской бани, насколько можно понять по фотографи-
ям, образован из утрамбованной земли и известкового раствора. Со-
вершенно очевидно, что это нижний пол здания. В качестве столбиков 

^использованы большие керамические ребристые трубы, расширяющие-
ся с обоих концов. Каждая из них стоит на отдельном квадратном 
кирпиче. Как правило, в стенках таких труб имелись отверстия для 
проникновения горячего воздуха в их полости с целью увеличения обо-

греваемой площади пола; здесь они как будто отсутствуют. Более то-
го, трубы-столбики наполнены известковым раствором для придания 
им большой прочности. Они поддерживали верхний пол бани, по кото-
рому ходили посетители. Такие столбики обычно сложены из круглых 
или квадратных кирпичей, но встречаются и столбики в виде труб, 
круглых или прямоугольных в сечении. Столбики валаршапатского ти-
па имеются в банях Пловдива, Хиосари (Болгария)25 .и Харакса (Ай-
Тодор, Крым)26. Все они имеют по бокам отверстия для проникновения 
горячего воздуха или горячей воды (Хиосари). 

Структура верхнего пола отапливаемых помещений хорошо изуче-
на, она состояла, как 'правило, из чередующихся слоев керамических 
плит и раствора. На фотографиях отчетливо видны две большие ке-
рамические плиты, переставленные во время раскопок на южную сте-
ну прохода. Они лежали каждая на четырех трубах-столбиках, обра-
зуя нижний слой пола. Плиты покрывал слой раствора. Об остальных 
составных элементах пола судить не приходится из-за их отсутствия. 

На основе имеющихся данных полностью реконструировать план 
здания нельзя, с уверенностью можно говорить только о южной стене 
сооружения. Ее концы уходят под нераскопанный слой земли. Пример-
но на расстоянии 1/3 общей длины от восточного конца и соответствен-
но 2/3 от западного конца стена выдается вперед, образуя вышеупомя-
нутый проход, противоположная, северная стена которого тоже рас-
крыта. 

В самой восточной части раскопа из-под слоя земли виднеются два 
столбика, сложенных из квадратных кирпичей, возможно, заменяю-
щих здесь трубы. Если это так, то можно представить себе план рас-
копанной части сооружения в виде двух продолговатых отапливаемых 
помещений, связанных широким проходом. По-видимому, с западной 

2 3 Е. К и п г е , Н. 5 с Н I е 1 I V ВепсЫ иЬег сПе Аиз&гаЬип^еп 1п 01утр1а, ВегЬп, 
11944, рис. 30—32. 

2 4 Б. Н. А р а к е л я н, указ. работа, рис. 4. стр. 25. 
2 5 Д . Ц о н ч е в, указ. работа, стр. 141—144, рис. 14, 15. 
2 6 В. Д . Б л а в а т с к и й, Харакс, «Материалы и исследования по археологии 

СССР», № 19, стр. 2*3—254, рис. 4, 5. Трубы с маленькими эллипсовидными отвер-
стиями в стенках были найдены в Гарни, около северной стены бани. Все они оказались 
наполненными раствором. 
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или с восточной стороны к одному из помещений примыкала топка ба-
ни, откуда горячий воздух и дым передавались в подпольное простраш-
ство бани, обогревая ее. 

Описанная система отопления засвидетельствована и в жилых з д а -
ниях, но в немногих, зато в банях она встречается повсеместно. Поэто-
му уже сейчас, до полного изучения здания, можно говорить, что перед: 
нами остатки бани в цитадели древнего Валаршапата. Это третья 
по счету известная античная баня Армении27. 

Город. Отождествление крепости-цитадели древнего Валаршапата) 
с отгороженной территорией Эчмиадзинского монастыря, возможное 
уже только на основании данных Агатангелоса, позволяет в общем 
определить и местоположение древнего города—вокруг цитадели, то» 
есть примерно на том месте, где находится современный г. Эчмиадзин*. 
Поэтому с самого начала должно было показаться странным предполо-
жение о местонахождении древнего города к востоку от теперешнегог 

па территории вокруг Звартноца. Это предположение исходило из на-
личия здесь множества холмов, в которых усматривались остатки боль-
шого города с оборонительными стенами, башнями и прочими сооруже-
ниями28. В ходе археологических работ 1931 г. выяснилось, что холмо-
образные возвышенности большей частью природного происхожде-
ния и что эта территория не имеет никакого отношения к историческому 
Валаршапату29 . Раскопки лишний раз подтвердили правильность сооб-
щаемых письменными источниками данных о локализации города, вы-
яснив одновременно и местоположение древнего некрополя к востоку 
от городских стен30. 

Величина города, его границы определяются приблизительно. Рас-
стояние от восточных ворот города до возвышенности, где впоследствии; 
был воздвигнут храм Рипсиме, довольно велико (Агатангелос, 192),. 
что позволяет локализовать восточный участок городской стены па по-
ловине этого расстояния или даже ближе к центру города (цитадели). 
Из описания Агатангелоса явствует, что район храма Шогакат, где в; 
античное время были расположены виноградники и имелись давильниг 

тоже находился за пределами городских стен («История Армении»,. 
150, 166, 192). 

С трудом поддаются определению и южные границы города, о ко-
торых сохранились некоторые данные у Агатангелоса. Историк сооб-

2 7 Остатки античной бани раскопаны в Арташате в 1973 г., на х о л м е № 8 цитадели.. 
Здание имеет три отапливаемых отделения и датируется III в. См.: Б. II. А р а к е -
л ян , Основные результаты раскопок древнего Арташата в 1 СТО—1973 гг., «Историко-
филологический журнал», 1974, № 4, стр. 50—51, рис. 4; е г о ж е . 2/гЬ Иртш^шр, 
ЬркшЬ, 1975, стр. 18—19; 1и ш ^ ш ш р ] ш Ь, Ц.. ш Ь Ь у I ш Ъ, II.р 1лш2шш[р 

VIII р1рр 1Ърииицрп1р1пАр> «Вестник» АН АрмССР (обществ, науки), 1974, № 9, стр. 
35—86, рис. 3, 4. 

28 и,. 4? ш I ш ь р ш р, указ. работа, стр. 23 н след. 
29 Там же, стр. 18—19. 
3 0 Там же, стр. 36 и след., стр. 51 и след. 
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.щает, что деву Гаянэ вывели из города через южные ворота на магист-
ральную дорогу, ведущую к Мецаморскому мосту, и умертвили ее там 
же, в болотистом месте, около опоясывающего город рва. На месте, 
где она была убита, сообщает далее историк, была сооружена часовня-
.мартирий (Агатангелос, 302, 311). Впоследствии, как известно, на мес-
те часовни был воздвигнут стоящий доныне храм Гаянэ. Из описания 
«историка видно, что место убиения девы Гаянэ находится неподалеку 
ют южных стен города, вернее—у самых стен. По-видимому, часовня, 
а затем храм Гаянэ были установлены на том же месте или на некото-
ром расстоянии внутри городских стен, в черте города. То, что болота 

:и какие-либо следы рва в непосредственной близости от храма Гаянэ от-
сутствуют, но засвидетельствованы историком в местности, где была 

умерщвлена дева Гаянэ, допускает такое предположение. Так или ина-
че, район храма Гаянэ—южная граница города. 

Упомянутые выше данные письменных источников об оборонитель-
ных сооружениях города, его воротах и т. д. подтверждают мнение ис-
следователей, указывающих на особые условия Валаршапата как рав-
нинного города. «Надо полагать,—пишет В. М. Арутюнян,—что из всех 
.античных городов Араратской равнины Вагаршапат был в наиболее 
.невыгодных стратегических условиях, так как был лишен тех естествен-
ных преимуществ для обороны, какими, как мы видели, обладали Ар-
мавир, Еруандашат и Арташат. Следовательно, он целиком должен 
»был полагаться на свои мощные фортификационные сооружения»31. 
Последние, как мы говорили, состояли из стен, вала и рва. По анало-
гии с другими городами - можно предположить, что каменная стена и 
земляной вал шли параллельно, а между ними находился ров32. 

Для некоторых, большей частью равнинных, городов Двуречья, Ира-
на и Средней Азии парфянского и сасанидского времени характерны 
оборонительные сооружения, образующие полный круг или же имею-
щие округлые формы. Такими городами были Хатра и Ктесифон в Дву-
речье, Фирузабад, Дарабгирд, Фрааспа (Тахт-и-Сулейман, Шиз) в 
Иране, .Мерв в Средней Азии33. Часть этих городов датируется более 
поздним временем, чем Валаршапат, поэтому они не могут служить 
прямой аналогией, а скорее свидетельствуют о живучести этой формы 
•фортификационных сооружений. Поэтому кажется неубедительной 
точка зрения, согласно которой прототипами указанных городов могли 
служить круглые в плане лагеря кочевников34. Тем более это кажется 

3 1 В. М. А р у Т'Ю и я и, указ. .работа, стр. 79. Ср. О. X. X а л п а х ч: ь я н, Ком-
позиционные особенности планировки оборонительных сооружений Армении, «Архи-
тектурное наследство», 19, М.? 1972, стр. 148—149. 

3 2 Ср. двойные циркулярные стены в Дарабгирде и два земляных циркулярных 
:вала, разделенных рвом, в Фирузабаде: Ь. V а ж е п-В е г д Н е , АгсЬёоГо^е с1е 
Т1гап апс!еп, Ье1с1еп, 1959, стр. 46—47. 

3 3 К. С Н 1 г 5 Ьтп а п, указ. работа, стр. 34—35, рис. 46—47, 160; Г. А, К о ш е -
л е и к о, Культура ..П арф им, М., 1966, стр. 53, 115. 

3 4 К, С Н 1 г 5 1гт а л, указ. работа, там же; Г. А. К о ш е л е н к с , указ. работа,, 
лам же. 



<34 
Г. А. Тнрацян 

маловероятным для городов Западного Ирана и Двуречья. Более пра-
вдоподобным нам кажется объяснение Э. Порады, выводившей этот тип 
из разбивавшихся в равнинных условиях ассирийских военных ла-
тереиЧ 

В равнинных местностях такая форма фортификационных сооруже-
ний облегчает оборону города, поэтому нет ничего невероятного в том, 
что античный Валаршапат мог иметь крепостные стены, планировка 

которых приближается к кругу36 , 
хотя ряд фактов как будто противо-
речит такому предположению3 7 . В 
этой связи большое значение долж-
но иметь , то обстоятельство, что 
вблизи Валаршапата в "40-х гг. VII в. 
было заложено основание круглого 
в плане поселения (рис. 2) . Это 
поселение городского типа Зварт-
ноц, о существовании которого мы 
знаем из письменных источников 
(Себеос, «История», гл. 33; Ованнес 
Драсханакертци, «История Арме-
нии», стр. 88), а т акже благодаря 
археологическим работам. В ходе 
раскопок 1931 г. на расстоянии 

0,5 км от развалин храма Звартноц были раскрыты части массивной сте-
ны (ширина 1,86 м), облицованной с обеих сторон хорошо обработанны-
ми туфовыми камнями. Стена, доследованная в 50-х гг. С. X. Мнацаканя-

Рис. 2. 

3 5 Е. Р о г а т а , А11-1гап. Б | е Кип>1 ш У0П51агги8сНег 2еИ, Вас1еп-Вас1еп, 1962, 
стр. 163. 

36 Интересно отметить, что руководитель раскопок 1931 ц. в Валаршапате А. Ка-
лантар представлял себе основные части города расположенными концентрически— 
цитадель в городе, а дворец в цитадели (см. И. -Р ш ^ ш ь р ш р, указ. работа, стр. 54) . 

3 7 На плане поселения Вагаршапат, составленном в 1827 г. и изданном недавно 
О. X. Халпахчьяком, к востоку от поселения обозначено возвышение в виде прямоли-
нейного вала, расположенное по оси юго-запад—северо-восток (О. X. Х а л п а х-
ч ь я н , указ. работа, рис. 2) . Этот вал, определяемый к востоку от кафедрального 
собора на расстоянии ружейного выстрела у Игдирского шоссе, упоминается в трудах 
О. Шахатуняна (I- Ъ ш < /» ш // п * Ъ ^ ш ь, указ. работа, стр. 79—80) и М. Тагиадяна 
(\Т. Р ш ^ А ш ц у ш ь, указ. работа, стр. 412—44). Остатки его виднелись'еще в 30-е 

годы нашего столетия (Р- й / р Ь цшЬ, указ. работа, стр. 149). По имеющим-
ся сведениям, здесь была найдена первая эчмиадзинская латинская надпись. Выше-
приведенные данные заслуживают внимания; они указывают на прямоугольную, ве-
роятнее всего, конфигурацию оборонительных стен города, хотя для полной уверен-
ности в этом оснований нет. Известно, например, что в 1777 г. католикосом Симео-
ном были построены новые стены Эчмиадзинского монастыря М ^ ш / р А ^ ш Ь , 
указ. работа, стр. 149). Не исключено, что упомянутые выше данные относятся именно 
к этим стенам. Д л я окончательного решения вопросов взаимоотношения оборонитель-
ных стен цитадели и города и их конфигурации необходимы археологические изыскания 
на территории древнего города, которая сейчас в значительной степени застроена. 
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ном, по его устному сообщению образует вписывающийся в круг много-
гранник с поперечником в 1 км; в юго-восточной части ее были выявле-
ны ворота шириной в 4 м. 

В самом центре поселения был расположен храмово-дворцовый, 
комплекс, обведенный, в свою очередь, многогранной в плане стеной. 
Вокруг него, вплоть до наружной, оборонительной стены поселения, 
обнаружены-следы построек и каналов. По свидетельству тех же исто-
риков, здесь после подачи воды были разведены фруктовые сады и ви-
ноградники38. Несомненно, что если древний Валаршапат действитель-
но имел округлые очертания, это должно было непосредственным об-
фазом повлиять на планировку возникшего по соседству в тех же рав-
нинных условиях поселения Звартноц. Планировка же последнего, со 
своей стороны, кажется, ретроспективно указывает на возможность 
сходной планировки более раннего соседнего города. Если предположе-
ние о конфигурации валаршапатских оборонительных стен подтвердит-
ся, то ее тождество с планировкой памятников, расположенных к юго-
востоку от Армении, можно будет объяснить сходством природных ус-
ловий, определивших их функциональную общность. 

Загородье. Данные письменных источников и результаты археоло-
гических работ позволяют говорить о загородном храме, некрополе и о 
производственных пунктах, расположенных вне города. За городской 
стеной, на севере, по свидетельству Агатангелоса, лежали виноградни-
ки. Вполне вероятно, что образующие пригородную возделываемую 
территорию сады (рш^ш^т^шцл) входили в характерный окружающий 
эллинистические города земледельческий пояс39. Такую зону упомина-
ют историки, говоря о древнеармянских городах Арташате, Еруанда-
шате и о ряде крепостей того же времени. Окружавшая город земле-
дельческая территория состояла из деревень и частновладельческих 
имений—агараков и дастакертов, принадлежавших частично городской 
общине, частично богатым горожанам40. Поселения такого рода засви-
детельствованы также на территории земледельческой округи древнего 
Валаршапата. Они окружали город—поселения на Мохраблуре и око-
ло Техута с юга, поселение около Цахкунка (Маштоци-блур) с запада, 
поселение на территории IV совхоза с юго-восгока. Сборы С. Сардаряна 
и Р. Торосяна, а также раскопки Г. Арешяна недвусмысленно указыва-
ют на античное время их существования. В связи с виноградниками Ва-
ларшапата Агатангелос сообщает данные, проливающие некоторый свет 
на экономическую жизнь города. Речь идет о виноградных давильнях, в 

38 а. $ ш 1 ш1, р ш Р, указ. работа, стр. 20—23, 63—66, 72, табл. III; Р. К 4 ? ш 
/» ь 9 | ш ь, указ. работа, стр. 150 и след. 

39 I; р Ь и' у ш Ь, ^шитшЬр ^ппАЬш-щшрриш^шЬ ^ш^ши'шршт^лшЬ п[п р т пи!, <г^шу 

(IП Г/П ШШ1/></ П1р , "> Ш Ш . I , ЬрЬ.шЬ , 1971, стр. /79. 

40 и ш р 1} и у ш Ь, итшЬр ипдриц- шЬшЬиш^шЬ 1[шрц.р ^ЬцЬЪ^ишш^шЪ цшрш-

2Р2шЬпиГ, там же, стр. 660. 
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которых обрабатывался виноград м хранилось вино, а также о стекло-
дельной мастерской (Агатангелос, 150, 166, 192, 201, 280, 302, 311). 

К востоку от города, на возвышенности, у самой магистральной до> 
роги—там, где сейчас стоит церковь Рипсиме, по-видимому, возвыша-
лось здание античного храма. На это указывает открытие под пиляст-
рами церкви хорошо обработанных камней от здания, обнаруживаю-
щих поразительное сходство по своим размерам и пропорциям с анало-
гичными камнями гарнийского храма, но не базальтовых, а туфовых41. 
Отчетливые пояса в виде жгута, а также ряды бус и ов точь-в-точь 
повторяют орнаменты гарнийского языческого храма42. 

Возможно, на месте церкви Рипсиме в.античное время стоял язы-
ческий храм, похожий на храм в Гарни. Не исключено, что в&ларша-
патский загородный храм, как и последний, был посвящен богу солн-
ца—Михру (Митре), Аполлону. То, что храм стоит за городскими сте-
нами около магистральной дороги, может подтвердить наше предполо-
жение. В Арташате храм Солнца-Аполлона был расположен также 
вне города, у главной дороги (Мовсес Хоренаци, «История Армении»,. 
II, 39—49). Эта параллель станет более убедительной, если учесть,, 
что как в Арташате, так и в Валаршапате (об этом говорилось выше)) 
имелся храм Анаит-Артемиды (Мовсес Хоренаци, «История Армении», 
II, 49; Агатангелос, 321—324). Наличие храмов, посвященных одним: 
и тем же двум божествам, в Валаршапате и в Арташате не случайно. 
Надо полагать, что в новоосиованном Валаршапате, ставшем вскоре1 

столицей, были повторены или переняты явления, характерные для; 
древнего Арташата. По примеру древней столицы в Валаршапате во> 
II—III вв. н. э.43 армянские Аршакиды воздвигли храмы Солнца 
(Аполлона, Михра) и Луны (Анаит, Артемиды)44, причем сходство» 
проявляется даже в том, что один храм стоял в городе, а другой за го-
родом, на дороге. Наличие храмов Солнца и Луны в Валаршапате 
оправданно и с точки зрения развития культа династических богов древ-
ней Армении. Можно с уверенностью утверждать, что все три царские* 
династии древней Армении считали своими богами-покровителями Солн-
це и Луну. Именно их почитали Еруандиды в Армавире и Багаране,. 

и. Ьш^^Ъ^шЬ, 2.Ш ̂ ш^шЪ йш р иг ш р ш и/ Ь ш пир ^тЪ р и шр1^ш ш\грш1^иЪ *» или шр ш (] ил р 

г} ш и' шЬ и/1{ ш 2Р V шЪ п I и , с т р . 5 4 , р и с . 16; е г о ж е , гХилртилршщЬтт-Р^тЬ (2.ш {^ш^шЪ 

^"ч!1 Г ^ЬцЬЬ^итшЦшЬ гцирштрушЬтА ) , Л п ц п 1[р ц [1 и/ ш ил! т р ул<Ь />, 4шт. Г,. СТр. 851. 
4 2 К. В. Т р е в е р, указ. работа, стр. 37 и след. 
4 3 Очень важно, с одной стороны, что фрагменты античных зданий, найденные под 

Ячмиадзинским кафедральным собором и храмом Рипсиме. датируются* примерно од-
ним и тем же временем (аналогии с Гарни позволяют отнести их к первым векам н. э.), 
а с другой стороны, что эта датировка совпадает с данными письменных, источников, от -
носящих основание Валаршалата ко 11 в. н. э. 

4 4 См. 2. С ш < [и ш р п с ь Л ш ъ, указ. работа, стр. 77, примеч. 2: 
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Арташесиды и Аршакиды в Арташате. При основании новой аршакид-
ской* столицы в нее был перенесен культ тех же двух божеств, которым, 
поклонялись предшествующие династии в предшествующих столицах. 

Археологическими раскопками документально установлено, что» 
некрополь древнего Валаршапата находился далеко к востоку от его 
юродских стен. Некрополь распространялся от района вокруг храма: 
Рипсиме (территория винного завода и так называемого Скотного мо-
гильника) на восток. Он шел довольно широкой полосой, вдоль совре-
менной дороги, ведущей в Ереван, до второго места через4 эчмиадзин-
ский оросительный канал—примерно до половины пути между храмом 
Рипсиме и Звартноцем. Здесь была найдена надгробная плита с гре-
ческой надписью военного трибуна Элия В а лент а, являющаяся пока, 
самой восточной точкой некрополя45. 

Во время строительных работ, связанных в основном с рытьем ка-
нала и его восстановлением, мелких раскопок 1926—1930 гг. и более 
масштабных—1931 г.46, на этой территории был раскрыт целый ряд по-
гребений. Совсем недавно случайно были открыты античные и ранне-
средневековые погребения на территории Эчмиадзинского совхоза. 
Они лишний раз подтверждают местоположение древнего, некрополя. 
Отмечается четыре основных типа погребений, открытых на территории, 
некрополя (если отвлечься от надгробной плиты Элия Валента, пока 
единственной на этой территории)—каменные ящики, грунтовые и. 
карасные погребения, глиняные саркофаги двух разновидностей47. По-
гребальный инвентарь, хотя и скромный на вид, довольно разнооб-
разен по составу. Интересно, что при раскопках 1931 г. не был найден 
керамический материал48, хотя известно, что в погребениях, раскры-
тых ранее и позднее, таковой имелся. Заслуживают внимания сте-
клянные сосуды, металлические и каменные перстни (некоторые с рез-
ными Изображениями), украшения и т. д.49 

Хорошо датирующим элементом для начального времени существо-
вания античного могильника служит серебряная монета Тита или Вес-
пасиана50. Во всяком случае монета датируется I в. н. э. и, если погре-
бальный инвентарь современен монете, погребение следует увязать с 
поселением, предшествующим городу на этой территории. Однако не 
исключена возможность, что монета попала в погребение более позд-
него времени, скажем, И в. н. э. В таком случае возникновение нек:-

45 и. Р ш / ш ь р ш г , дказ. работа, стр. 16—18, 36—37, 51—52. 

46 Т а м ж е ; Р" п р ш I? ш Ь л ш Ь, ' А ш ^ р ш р ш Ъ Ь Ь р р и/ЬцтЛЬЬр Ц^шррЬпдр. 

рпиГ, «2.Ш/1{ш1{шЬ лшртшршч/КитсрлтЬрь, *>*шш. I I , Ьр11шЬ„ 1948, СТр. 2 6 9 2 / 6 . 

47 (I. -Р ш I ш ь р ш р, указ. работа, стр. 37—43. 

Там же, стр. 51. 
49 Там же, стр. 57 и след.; Б. Н. А р а к е л я н, Г. А. Т и р а ц,я и, Ж. Д. X а -

ч а т р я н, Стекло древней Армении, Ереван, 1970, № 137—140, 142. 
50 и. -Р ш I ш Ь р ш р, указ^ работа, стр. 51. 
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рополя как нельзя лучше совпадает по времени с основанием города. 
Ч го касается верхнего предела существования некрополя, то руководи-
тель раскопок древнего Валаршапата правильно считает им раннее 
средневековье (IV—V вв. н. э.)51. Эти данные нашли полное подтверж-
дение летом 1974 г. во время рытья траншеи для водопроводной трубы 
во дворе фермы Эчмиадзинского совхоза. Хозяйственные части совхоза 
находятся южнее дороги, ведущей из Эчмиадзина в Ереван, к востоку 
от винного завода, но севернее возвышенности, названной Скотным 
могильником, то есть расположены на сайой территории древнего мо-
гильника г. Валаршапата. Во время земляных работ были потрево-
жены погребения в глиняных гробах, а также каменные ящики. Один 
гроб удалось полностью собрать и перевезти вместе с инвентарем в Эч-
миадзинский краеведческий музей. Погребения имели разную ориента-
цию. Часть их (как это стало ясно при посещении местности) была 
направлена с севера на юг; гроб, перевезенный в музей, был ориен-
тирован с востока на запад. Удалось выяснить, чго ваинообразные гро-
бы были покрыты керамическими плитами-крышками, над которыми 
были положены каменные плиты. Инвентарь погребения находился в 
пространстве между ними. Были найдены стеклянные сосуды, много-
гранные, шаровидные, грушевидные, с накладными нитями, глиня-
ный одноручный сосуд, пряслица, а также бронзовая ложечка для кос-
метических целей52. Большой интерес представляют перевезенный в 
Эчмиадзинский музей гроб, инвентарь которого состоит из большин-
ства перечисленных выше предметов, а также каменный ящик с глиня-
ным сосудом. 

Ваннообразный гроб привлекает к себе особое внимание из-за зна-
ков в виде креста на крышке (рис. 3). Как мы уже говорили, погребе-
ния в виде глиняных гробов встречались и раньше на территории некро-
поля Валаршапата. Принято считать этот тип погребения парфянским 
и датировать его II—III вв. н. э. Однако че исключена возможность, 
что этот тип погребения, так же, как и ряд других, считавшихся до 
сих пор характерными для эллинистического времени (саркофаги, по-
гребения в карасах), мог иметь более древние истоки, восходящие к 
урартскому времени. Находки глиняных гробо© в Сисиаие (I в. до н. э.) 
и в Ошакане (рубеж VII—VI вв. до н. э.), а также, возможно, в са-
мом Аргиштихинили делают вероятным такое предположение. Что ка-
сается валаршапатского гроба с крестообразными знаками, то он, веро-
ятно, относится если не к самому концу, то во всяком случае к поздне-
му периоду существования этого вида погребения. По-видимому, эти 
знаки на крышке не случайны и связаны с религией христианского на-
селения города. 

51 Там же. стр. 56, 59. 
52 </'. А/ Ш I ш ш р ^ ш Ь, (Ь. 1Г. Р п р п и д ш Ь, 'Ь^т.рЬр */шщирцищшиг\1 $дт.и[1и~ 

шриЬцшЬ ^^ш^ршри^Ьшт^^^^?шрд, «Вестник» АН АрмССР (обществ, науки), 1976, № 5. 
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Ряд других данных, относящихся к инвентарю, позволяет датиро-
вать гроб IV—V вв. н. э. Речь идет о флакончиках из тонкого, хрупкого 
стекла с восьмигранным туловом и длинной шейкой, на дне которых от-
тиснут звездовидиый узор (рис. 4). Многогранные стеклянные сосуды 
с ручкой или без нее, встречающиеся в античное время, производятся 
и в более поздние века. Об этом свидетельствуют находки христиан-

ского и иудейского стекла, сделанные в сиро-палестинском мире53. 
Многогранные сосуды типичны и для раннесредневекового стекла Ар-
мении54. 

Таким образом, еще раз подтверждаются данные археологических 
раскопок, предпринятых в начале 30-х гг. и определяющих конец древ-
него некрополя IV—V веками н. э. Поздние погребения, безусловно, 
связаны с христианским населением античного города, начинавшего 
приходить в упадок. 

& $ $ 

Роль археологической информации при обрисовании градострои-
тельной структуры античного Валаршапата очевидна, хотя ядро сведе-
ний образуют письменные источники, прежде всего «История Арме-
нии» Агатангелоса. Полученная при сопоставлении письменных и ар-
хеологических данных картина, естественно, не в состоянии осветить 
жизнь города, ее .динамику, хотя является абсолютно необходимой для 
изучения внутренних процессов городского организма, для правильно-
го понимания /Жизни армянского общества в позднеантичное время. 

Вместе с тем она говорит о зрелости градостроительной мысли в 
древней Армении, непрерывно развивающейся в эллинистическое вре-
мя. Она свидетельствует об устоявшихся градостроительных принци-
пах, основывающихся на опыте как собственной страны (пример Ар-
ташата) , так и сопредельных стран (возможно,» Парфия, Двуречье). 

Заслуживает внимания четкость осуществлённого царями-градо-
строителями общего замысла организации пространства по принципу 
деления города на составные -части, каждая из которых наделена соб-
ственными функциями (выделение центрального храмово-дворцового 
комплекса, расположенного в цитадели, отделение некрополя от соб-

5 3 А. К 15а, Эаз 01аз 1т А1(ег(ите, Вй: III, .Ье1рг1д, 1908 („СЬггзгПсИе ипсЗ Лл-
чЛзсЬе С1азег°), рис. 331, 332, стр. 803—804; X Р Н Ш р р е, Ье шолс1е ЬугапНпе <1апз 
ГЫзкже бе 1а уегтепе, Во1одпа, 1970 (гл. II, „Ьа уеггег^е сЗез зос1ё1ёз сНгёНеппез 
ргёз-сго&ёе е( Вугапсе"), стр. 32 и след., стр. 58 и след., рис. 28; А. Е п § 1 е В е г-
к о Г Г, 1вгае1 Мо1ез яЬои1 гесеп! ехсауаПопз о! ^Газзез, „ВиПеПп с1ез Лоигиёез 1п(ег-
паМопа1ез (Зи уегге", т. IV (1965—1966), рис. 89; В. В. Н а г й е п , АпгЛепГ д!а55, III. 
Ро51гошап, .ТИе АгсЬаео1о&1са1 Лоигпа1-, УО1. СХХУШ, 1972, рис. 1Е, табл. V, В, С; 
•см. также „Лоигпа! о( 01азз ЗшсПез", УО1. 14, 1972, стр. 154—155. 

с. [Г. $ ш Ь ф п [ ш г} ] ш Ь, ^ЪчЦгЬ/1 ^[грЬшцшр^шЬ шщшЩ/Ь IX—XIII п ^ . , ЬркшЬ, 1974, 

табл, II, стр. 64; V,. IX. Р ш I ш Ь р ш р ^ ш Ь, Оч^Ь/* Ь^т-Рш^шЬ 112ш^пчРц IV—VIII 77., 
ЬришЬ, 1970, .табл. XXXIЫ, стр. 57. 
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ственно города и т. д.) . Древний Валаршапат—один из немногих го-
родов эллинистической Армении, о котором мы имеем довольно четкое 
топографическое представление. Известно не только расположение его 
составных частей, но и местоположение отдельных сооружений, неко-
торых производственных объектов (виноградных давилен) и других 
элементов градостроительной структуры. 

Мы постарались показать важную роль археологических данных при 
исследовании древнего Валаршапата . Несомненно, что дальнейшее изу-
чение городов Армении эллинистического времени в. свете результатов 
раскопок во многом поможет определить такие стороны древней урбанис-
тики, как градостроительная структура, топография, ремесленное про-
изводство, торговые отношения и т. д. 

ՀԻՆ Վ Ա Ղ Ա Ր Շ Ա Պ Ա Տ Ի ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 

ԵՎ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ 

Գ . Ա . Տ Ի Ր Ա 8 Ց Ա Ն 

(Ա ւք փ ո փ ո ւ մ ) 

Գրավոր աղբյուրների օ՛գն ութ յամ բ և հնագիտական պեղումների շնորհիվ 
հաջողվում է վերականգնել հին Վաղարշապատի ամբողջական պատկերը. ըստ 
այդ տվյալների քաղաքը բաղկացած է եղել միջնաբերդից, բուն քաղաքից և 
արտաքաղաքային տարածքից։ Միջնաբերդը մոտավորապես գրավում կր 
այժմյան էջմիածնի վանքի տարածքը, այն կառուցապատված էր պետական 
հ ա и ա րա կա կան նշանակություն ունեցող շենքերով, որոնցից հայտնի են թա-
գավորական պալատը, Ան ահիտ֊Արտեմիսի տաճարը և բաղնիքը։ ձին քա-
ղաքը տեղադրված էր մ իջնա բերդի ՀՈԼՐՀԸ* ա յս ինքն այնտեղ, որտեղ այժմ 
Լ՛ջմիածին քաղաքն է։ Քաղաքը պաշտպանված էր քարե պարիսպներով, հողս 
պատվարով և նրանց միջև գտնվող խրամով։ 

Վաղարշապա տ իՀ որպես պաշտպանողական բնական առավելություննե-
րից զուրկ դաշտ ա վա յրա յին քաղաքի առանձնահատուկ պայմանները ընդ֊ 
գծում էին նրա պաշտպանողական կառույցների դերն ու նշանակությունը։ Այս 
կապակցությամբ բացառված չէ, որ հին Վաղարշապատը, պարթևական ժա-
մանակաշրջանի Մ իջա դե աքի ու արևմտյան Իրանի քաղաքների նմանությամբ 
կարող էր կլորավուն հատակագիծ ունենալ: Հետաքրքիր է նշել, որ Վաղար-
շապատի հարևանությամբ VII դարում առաջացող Զվարթնոցի քաղաքատիպ 
բնակավայրն ունեցել է շրջանակ կազմող բազմանիստ պարիսպներ։ 

Քաղաքային պարիսպներից դուրս գտնվում էին արտաքաղաքային անտիկ 
տաճարը, հին դամ բար ան ա դաշտը և արտադրական օբյեկտները։ Տաճարը 
գտնվում Էր Հռիփսիմեի վանքի տեղը և թերևս ձոնված Էր արևի աստված 
Միհրին։ Այդ են վկայում նաև այլ տվյալներ, որոնցից ե՜րևում Է, օրինակ, որ 
Արտաշատում ևս քաղաքի ներսում գտնվում Էր Անահիտի տաճարը, իսկ քա-
ղաքից դուրս, ճանապարհի վրաճ արևի աստված Ապոլլոնի ւոաճարը: 
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Գրավոր և Հնագիտական աղբյուրների տվյալների Համադրությամբ ստաց-

ված անտիկ Վաղարշապատի պատկերը վկայում է քաղաքաշինական մտքի 

և քա ղա քաշին ա կան սկզբունքների մասին} որոնք խարսխված էին ինչպես 

սեփական, այնպես էլ հարևան երկրների վարձի վրա։ Վերջին տարիներին 

կուտակված Հնագիտական նյութըу ինչպես նաև գրավոր աղբյուրների արդեն 

Հայտնի տվյալների Համատեղ а գտա գործում ը Հնարավորություն կտան ավելի 

ւքեծ արգյունավետությամբ ուսումնասիրելու Հին Հայաստանի քաղաքներըճ 

նրանց քաղաքաշինական կառուցվածքը, արՀևստավռրական, արտադրանքը„ 

առևտրական կապերը Լ այլն.։. 


