
К ИЗУЧЕНИЮ РАННЕСРРДНЕВЕКОВОИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ АРМЕНИИ 

Доктор историч. наук А. Л. ЯКОБСОН (Ленинград) 

Средневековая строительная керамика Армении, насколько я 
знаю, никогда .не служила предметом специального .рассмотрения1. 
Между тем она представляет несомненный исторический интерес, ибо 
содержит прямые указания на античные источники, которые питали 
строительное дело средневековой Армении, иначе говоря, бросает свет 
на самый процесс сложения армянской строительной культуры. Собст-
венно речь будет идти только о раннем средневековье, ибо в эпоху зре-
лого средневековья, после X в., для кровли в Армении использовали не 
керамическую черепицу, а большие каменные плиты, форма которых, 
.однако, восходит к плоским керамическим черепицам—керамидам2. 

О форме последних дают представление керамиды из Звартноца 
(645—660 гг.) (рис .1, 1—4; 2) и собора в Дайне (608—628 гг.) (рис. 1, 

.5, 8—10), а также происходящие из храма «в Мрене (639—640 гг.), 
в Ширакаване (.конец IX в.; но здесь черепица явно вторичного 
употребления), в Огузлу, Текоре (V в., перестроен в VII в.) и в Двор-
цовой церкви в Ани (первоначально построена еще Каме арака нам к, 
т. е. в V—VI вв., перестроена в X—XI вв.); фотографии этих черепиц 
опубликованы Н. Я. Марром3. Судя по этим образцам, форма армянских 
раннесредневековых черепиц-керамид приблизительно однородна. Все 
они удлиненные, имеют внизу сужение, резко выраженное, однако лишь 
с наружной стороны. Сделано это сужение, очевидно, для вставки (на-
ложения) вышележащей черепицы на нижележащую. Продольные бор-
тики керамид—прямые и высокие (высота их достигает 6.5 см). Разме-
ры армянских .к ерам ид VI—VII вв.: 30X41, 27.5X43, 22X26, 18.5>< 

1 Имеются лишь краткие'заметки: Н. М. Т о к а р е к и й, Архитектура древней 
Армении, Ереван, 1946, стр. 338—339; он же, Архитектура Армении, IV—XIV вв., 
Ереван, 1961, стр. 177; 9*. 1 ш ф ш у ш р ^ ш ь, ЧчЦгЬ рш^ш^р и Ьрш щЬ^тАЬЬрр, 1, 
ЬркшЬ, 1952, стр. 232 и рис. 217, 218; А. А. К а л а н т а р я н , Материальная культура 
Двина IV — VIII вв. (в серии: Археологии, памятники Армении, 5), Ереван. 1970 (на 
арм. и русск. яз.), стр. 46—47 табл. XIII, XXXV; С. X. М н а ц а к а и я н , Звартноц, 
М , 1971, "стр. 58, 136. 

2 н . М. Т о к а р с к и й , Архитектура древней Армении, стр. 339—343. Следует, 
однако, отметить, что в античную эпоху для кровли также использовали каменные пли-
ты. Ими, как известно, был покрыт храм царя Трдата в Гарин (I в. н .э.) (см.: 
9-. -Р п ьш р з шЬ, &Ш&М #шрЬ ииц Ч-ЩЬ^д,—«Вестник» АН АрмССР (обществ, 
науки), 1974, № 11, стр. 102 сл.). 

3 н . Я. М а р р, Описание Дворцовой церкви в Ани, Пг., 1916, стр. 20, 21 и рис. 
я— ш ] 
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х 44 см — из Звартноца; 23 X 33, 29 X 41, 31 X 42.5, 38 X 47 см — из 
Двина. Высота бортиков —от 5 до 6 см. Поверхность некоторых кера-
мид крест-накрест пересекают узкие водосливные борозды-желобки, про-
веденные по сырой глине4. Черепок этих керамид, судя по экземплярам 

С 3 п — п I п 

Г 1 . ^ п 

п л п п о г 

Рис. 1. 

из Звартноца и Двина, интенсивно-красный, глина хорошо отмучена. 
Черепицы покрыты ангобом; у двинских керамид ангоб красный. Анало-
гичные небольшие черепицы-керамиды (28 X 46 см) составляют кровлк> 
крестообразного храма VII в. Кармравор в Аштараке, причем многие 
керамиды здесь сохранились т зЛи, как и в храме в с. Огузлу5. 

4 В более позднее время в Северном Причерноморье, судя по черепицам из Таврикн-Г 
эти желобки стали заменять дуговидными валиками. 

5 Н. Я- М а р р, |указ. соч., стр. 21. Добавим, что в Двине и в Звартноце встреча-
лись керамиды с отверстием в центре для железного штыря, которым черепица закреп-
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Стабильность и устойчивость этой формы керамид V—VII вв. ясно 
показывает, что тончары-черепичники довольно точно следовали опре-
деленным образцам, форма которых была к тому времени вполне выра-
ботана и в таком виде удерживалась на протяжении всего раннего 
средневековья. 

В большинстве названные монументальные храмы, крытые одно-
типной черепицей, приблизительно одновременны6 и расположены срав-
нительно недалеко друг от друга, в 
одном районе — Араратской доли-
не. Не исключено поэтому, что че-
репицы для кровли этих храмов 
доставлялись не издалека — из 
<м астер с к и х, фу н кци он и р ов а в ш и х 
где-то в том же районе и следовав-
ших одной ремесленной традиции. 
Но вместе с тем имеются и керами-
ды, покрывавшие также недалеко 
находящийся и также рачнесредне-
вековый храм в Аруче (Талыше) 
(60-е годы VII в.), имеющие «неко-
торые особенности. Бортик этих ке-
рамид столь же высокий (4.6 и 5 
см) (рис. 1, 6, 7), .но сильно отлича-
ющийся от бортиков керамвд из других мест. Это, думается, может ука-
зывать на изготовление соответствующих керамид в какой-то другой 
тончарной мастерской, вырабатывавшей черепицы, несколько отличав-
шиеся по форме — следовавшие иной ремесленной традиции. Дальней-
ший сбор материала по армянской строительной керамике позволит го-
ворить об этом более определенно. 

Описанный тип керамид в эпоху раннего средневековья имел рас-
пространение, по-видимому, не только в Армении, но и в других райо-
нах Закавказья. На это указывают керамиды из восточного Причерно-
м о р ь я — из «Великого Питиунта», где они найдены при раскопках ба-
зилики VI в.7 Размер этих керамид.— 18.5X25, 13.7 X 18.5 см. 

лялась в буто-бетонной массе, покрывавшей своды, или прибивалась к деревянной об-
решетке над карнизам здания (А. А. К а л а н т а р я н , указ. соч., стр. 47, табл. XIII; 
С. X. М н а ц а к а н я н , указ. соч., стр. 58 и рис. 59). Но керамиды с отверстием 
применялись лишь в нижнем ряду кровли; вышележащие керамиды такого закрепления, 
очевидно, не требовали. Кстати, такой прием крепления керамид железным штырем из-
вестен уже в эллинистическое время в Северном Причерноморье. См.: В. Ф. Г а и д у к е-
в и ч, Строительные керамические материалы Боспора (боспорские черепицы), — в кн.: 
Из истории Боспора ( = Известия ГАИМК, вып. 104), Л., 1934, стр. 224. Тот же прием, 
вероятно, практиковался в античную эпоху и в Армении. 

6 За исключением храма в Шнракаване (Еразгаворе), Огузлу и Дворцовой церкви 
ъ Ани, первоначально построенных, вероятно, еще в VII в., но позднее переотроенных. 

7 А. М. А п а к и д з е, «Великий Пнтиунт». Археологические раскопки в Пицун-
д е , — в «кн.: «Великий Пнтиунт», Тбилиси, 1975, стр. 86 и рис. 12, I, табл. 7. 

Рис. 2. 
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Форма армянских раннесредневековых керамид г как и питиунтских, 
несомненно античного происхождения. Об этом позволяют говорить ке-
рамиды II—I вз. до н. э., найденные в Арташате и Двине8 , 1а также в 

Кабале — столице соседней 
т у ж т . ^ . - • Д ^ И Я И М И Я И В Кавказской Албании (черепи-

ц ы второй половины I в. да 
^ Я И Н Щ Щ ^ ^ М и. э.—I в. н. э.)9. От ранне-

Л « Я средневековых они отличают-ш У ю И ю Ш ^ ^ ш Ш ^ ' ^ & ^ Р ^ в чад ^ 
ся значительно большими раз-

д д мерами и наличием в верх-
Р ^ ^ и ч а с т и ' несколько отступя от края, поперечного бортика. 

Рис. За. Рис. 36 

Размер черепиц из Кабалы — 41X62, 46.5X66 ом, «высота продольных 
бортиков—8 см (рис. З а , б). 

Аналогичные формы черепицчкера,мид хорошо известны и в антич-
ных городах Северного Причерноморья первых веков н. э. — из ра-скопок 
Херсонеса, Харакса и городов Боспора (рис. 4)10. В свою очередь они 
следовали формам, широко распространенным в античном мире того-
времени. Таковы, например, черепицы из Синопы, привозившиеся в. 
Таврику и найденные в Пантикапее (рис. 4, 4)хх. С античными керами-
дами Закавказья их сближает не только форма, но и большие размеры: 
42 X 57 см — из Херсонеса, 40 X 56 — из Пантикапеи, 37 X 50 и 26 X' 
X 38 — .из Камыш-Буруна (близ Керчи), 42—47 X 57 или 5 1 . 5 X 6 7 — 

8 9-. 9-. V п I ш р I ш ь, указ. соч., стр. 105. 
9 И. Л. Б а д а е в , Античная черепица Кавказской Албании, —СА, 1974, № 

стр. 54. 
ю в. Ф. Г а й д у к е в и ч, указ .соч., стр. 239—242, рис. 67, а—в. См. также сб.: 

«Керамическое производство и античные керамические строительные материалы» ( = 
= Свод археологич. источников, вып. Г 1—20), Мм 1966, стр. 49, 50, 59, 60, табл. 35, 5> 
6; 42, /, 8. { 

11 В. Ф. Г а й д у к е в и ч , указ. соч., стр. 230, 231, рис. 66 а, б: Керамическое про-
изводство..., табл. 42, 2. 
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из Синапы; высота бортиков — 5-5.6 — 6 см. В ран-нее средневе-
ковье размеры керамид, как сказало, были сильно уменьшены. Кстати, 
то же явление и в то же время имело место и в Северном Причерно-
морье12. 

В пол.ной мере сказанное относится и к раннесредневековым калип-
тера-м—"черепицам, перекрывавшим стыки керамид. Они представляю-т. 

• I 

• 

/ ( 

=3 
г \ 

Рис. 4. 

собой полуцилиндры (илф широкие желобы) диаметром 12—15 см; их 
длима соответствует длине керамид. Верхний конец их имеет выступ-ко-
яырек (для вставки вышележащего калиптера в нижележащий) и вер-
тикально выступающий над ним полукруглый заслон, препятствующий 
сползанию вышележащего калиптера. Торцу, т. е. нижнему концу тех 
из них, которые образуют нижний край кровли и укреплены на венчаю-
щем здание карнизе, придавали форму треугольника, заполненного 
рельефным орнаментам или изображением13. Такие калиптеры исполь-
зованы на кровле храмов VII в. в Двине и в Звартноце. Фрагменты ана-

12 А. Л. Я к о б с о н , Средневековый Херсонес (=МИА, № 17), 1950, стр. 119$ 
прим. 2 и рис. 85 а, б (№ 4, 16, 19, 24, 94, 121, 148, 251, 286). 

$ А. А. К а л а н т а р я н , указ. соч., табл. XIII, XIV, XVI, XXXV. 
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логичных калиптеров, происходящие из Огузлу, Ширакавана и из рас-
копок Дворцовой церкви в Ани, опубликованы Н. Я. Марром14. 

Надо сказать, что такого рода раннесредневековые калиптеры рез-
ко отличаются от калиптеров первых веков н. э., известных по раскоп-
кам в Арташате и в соседней Албании (Кабале), где калиптеры имеют 
в разрезе не полуцилиндрическую, а двускатную форму острого профи-
ля15, подобно еще более древним — эллинистическим калиптерам Бос-
лора, но которым свойственна более сложная форма, в сечении граи-
ная16. Торец нижнего ряда этих калиптеров Боспора, выступающий на-
ружу, украшен, как и раннесредневековые калиптеры Армении, треу-
гольником (антефиксом) и пальметкой, волютой, бычьей головой, голо-
вой Горгоны, служившими, очевидно, оберегом17. Как видим, точки со-
прикосновения строительной культуры Армении и Северного Причерно-
морья намечаются и в этом отношении, притом за много столетий до 
средневековья. 

Однако позднее, в первые века н. э., т. е. в римское время, на Бое-
поре и вообще в Таврике перешли к более простой полуцилиндрической 
форме18, унаследованной керамическим производством и строительной 
практикой средних веков1®. Тот же процесс упрощения формы калипте-
ров происходил и в раннесредневековой Армении. Армянские раннесред-
невековые черепицы включаются, таким образом, в широкий круг мате-
риальной* .культуры тгричерноморско-прикаспийских стран. 

Настоящая статья, конечно, далеко не полна. Она имеет ограничен-
ную цель — продолжить изучение строительной керамики раннесредне-
вековой Армении, ибо материал этот вносит заметные штрихи в изучение 
армянского монументального строительства на заре средневековья. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 4ԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԽԵՑԵՂԵՆԻ 
ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅԱՆ ՇՈԻՐՋԸ 

Պաւոմ. գիտ. դոկտոր Ա. Լ. ՏԱԿՈԲՍՈՆ (ԼԱինգրսւգ) 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Հայկական միջնադարյան շինարարական խեցեղենը որոշակի պա տմ ա՛-
կան հետաքրքրություն է ներկայացնում, քանի որ մատնանշում է այն անտիկ 
աղբյուրները, որոնք սնում էին միջնադարյան Հայաստանի շինարարական 
գործը։ 

Վաղ միջնադարյան տափակ կղմինդրների ձևի մասին պատկերացում են 
տալիս VII դարի տաճարների ('Ւվին, Զվարթնոց է Մրեն, Տեկոր, Անիի պալա-

14 Н. я . М а р р, указ. соч., рис. 9. 
15 И. А. Б а д а е в , (указ. соч., стр. 54—:55. 
16 В. Ф. Г а й д у к е вич , указ. соч., стр. 225, 226. 

17 Там же. Треугольная форма торца средневековых полуцилиндрических калип-
теров Армении явно унаследована от античных армянских двускатных калиптеров. 

'18 В. Ф. Г а й д у к е в и ч , указ. соч., стр. 242—244. 
19 Л. Л. Я к о б с о н , Раннесредневековые сельские поселения юго-западной Тав-

.рпки ( = М И А , № 168), 1970, стр. 38, рис. 6, 13—15. 
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տական եկեղեցի և այլնյ կղմինդրները։ Ղրանք քառանկյունի են, դեպի ցած 
նեղացող, անգորով ծա ծկվա ծ ։ Ներքևի շարքում % քՒ՚ԷՒյ Հ^Ր' դարսվում Էին 
փայտե կավարին կամ կամարները ծածկող բուտ-բետոնային զանգվածին 
ամրացնելու Համար անցքեր ունեցող կղմինդրներ Համրացման այս եղանակը 
կիրառվել Է նաև Հյուսիսային Մ երձսևծովյան շրջանում Հելլենիզմի ժամա-
նակ)։ Կղմինդրների նույն տեսակը տարածված Է եղել նաև ար ևելյան Մերձ-
սևծովյան շրջանում (Հայտնի Է Պիտիունտում պեղված VI դարի բազիլիկա-

յիտ)՛ 
Վաղ միջնադարյան Հայկական կղմինդրների ձևը, անկասկած, անտիկ 

ծագում ունի. այդ են ցույց տալիս մ. թ. ա. II—I գդ* կղմինդրները, գտնված 
Արտաշատում և Դվին ումյ ինչպես նաև Հարևան Աղվանքի մայրաքաղաք Ղա-
բալայում է Համանման ձևի կղմինդրներ են Հայտնաբերվել նաև Հյուսիսային 
Մերձ սևծովյան շրջանի քաղաքներում՝ հէերսոնեսում է Խարակսում, Р ոսփ որի 
քաղաք ներ ուՍ р ինչպես նաև Սին ոպում, որտեղից նրանք բերվում Էին Տավրիաէ 
Միջին դա բերում դրանց չափսերը զգալիորեն վւոքրացել Էին։ 

Վերն ասվածը վերաբերում Է նաև կիսագլանաձև կղմինդրներին , որոն-
ցով ծածկվում Էին կղմինդրների միակցման տեղերը (այդպիսին են Ղ վին ում է 

Զվարթնոցում, 0 ղուզլուում, Շ իրա կա վան ում և Անիի պալատական եկեղեցում 
գտնվածները)։ Ղրանց անտիկ նախորդները, Արտաշատում և Ղաբալայում 
Հայտնաբերվածներից դատելով, սուր պրոֆիլով երկթեք ձև են ու նեցել։ 

Այսպիս ով, Հայաստանի վաղ միջնադարյան շրջանի կղմինդրները ներ-
գրավվում են մ երձսևծովյան ֊մ երձկասպյան երկրների նյութական մշակույթի 
լայն շրջանակի մեջ։ 




