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Айгеванский многослойный зольный холм находится на восточной 
окраине села Айгаван Араратского района Армянской ССР , на 44-м км 
у дороги Ереван—Арарат . Вершина холма в 1960-х годах была выров-
нена с целью посадки парка , однако после прекращения работ выясни-
лось, что строителями был удален небольшой слой XI I—XII I вв. н. э. 
В настоящее время ровная вершина холма имеет площадь около 1,4 га, 
основание холма—около 2,2 га. По-видимому, в древности основание 
з а н и м а л о не менее 3 га, но до 1940-х годов местные жители вывозили 
отсюда землю для нолей. По краям верхней части холма прослежи-
ваются остатки циклопической стены, принадлежащей крепости, по-
строенной в начале I тыс. до н. э. 

Здесь в 1971 г. начала систематические раскопки археологическая 
экспедиция Института археологии и этнографии АН Армянской С С Р 
под совместным руководством Б. Б. Пиотровского и С. А. Есаяна- С 
иеЛыо выявления и определения культурных слоев в центральной части 
южного склона холма был заложен (по оси север—юг) стратиграфиче-
ский шурф шириной в 4 м и длиной в 12 м в верхней части, дошедшей 
до 15 м у основания. Глубина шурфа достигла 16 м, так и не дойдя 
до материкового грунта (работы были прекращены из-за появления 
трещин в стенках шурфа и возможности о б в а л а ) . В результате раско-
пок шурфа были обнаружены многочисленные материалы, позволяю-
щие установить стратиграфию рассматриваемого памятника : 1) ран-
нее средневековье, IV—VI вв. н. э. (как у ж е указывалось , культурный 
слой XII—XIII вв. глубиной до 1,2 м был срезан строителями) ; 2) сме-
шанный слой античного и раннеармянского времени, глубина 1,2—1,6 
м; 3) слой эпохи ж е л е з а , глубина 1, 6—3 м; 4) слой эпохи средней 
бронзы, глубина 3,2—3,5 и 3,5—4,2 м; 5) смешанный слой расписной 
керамики эпохи средней бронзы с чернолощеной керамикой ранней 
бронзы, глубина 4,2—4,7, 4,7—5 и 5—5,5 м; 6) слой эпохи ранней брон-
зы, глубина 6—16 м с несколькими строительными горизонтами. 

Начиная с 1975 г. экспедиция вела раскопки на северном склоне 
холма, з аложив квадраты VI (7, 8, 9 )—XI (7, 8, 9) в направлении от 
северного склона (напротив шурфа) к центру холма, общей площадью 
около 1200 м2. В 1975—1976 гг. все указанные квадраты были раско-
паны на глубину в 0,7—1 м, но затем работы были сконцентрированы 
па квадратах VI (7, 8, 9) и VII (7, 8, 9) , где удалось углубиться до 4 м. 
Раскопки указанных квадратов, находящихся в 50—60 м от кромки 
а • -
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холма, дали несколько отличную от шурфа стратиграфию. Мощность 
средневекового слоя здесь достигает 1.8—2.2 м. а хозяйственные и вы-
1ребные ямы доходят до глубины 3—4 м. Слои античной и раннежелез-
нол эпохи незначительны и перемешаны из-за земляных работ, прове-
денных в средневековье. В раскопанных шести квадратах (размером 
8 X 8 м каждый) отсутствует т а к ж е слой эпохи средней бронзы. С 2—2.7 
м всюду начинается раннебронзовый слой-

В 1978 г. с целью дополнительного уточнения слоя расписной ке-
рамики был заложен второй шурф тех ж е размеров, что и первый, и 
примыкающий к его восточной стенке. Второй шурф был раскопан до 
глубины 6 м — до слоя «чистой» ранней бронзы. Так как восточная 
стенка первого шурфа частично обвалилась , фактически работы во вто-
ром шурфе начались на глубине 4.3—4.7 м. то есть чистый слой средней 
бронзы отсутствует. Керамика залегала в смешанном слое вместе с 
керамикой ранней бронзы и соответствовала пятому слою первого шур-
фа. 

Расписная керамика первого шурфа, взятая с глубины 3,2—3,5 м, 
представлена образцами различных монохромных мисок и кувшинов 
(табл. I. рис. 1-—5). Сосуды имеют красную п розовую поверхность, 
на которой черной краской проведена сетка и волнистые линии, вытя-
нутые треугольники, углы и спирали. Эти элементы росписи характер-
ны для ранней группы расписных сосудов тазакендского типа Армении 
и З а к а в к а з ь я и хорошо известны по находкам в Тазакенде 1 , Ариче2, 
Муханнат-тапа 3 и других местах, датируемым XX—XVIII вв. до п. э. В 
этом ж е слое изредка встречаются отдельные образцы чернолощеной 
керамики эпохи ранней бронзы, которая находится во всех горизонтах 
и д а ж е на поверхности холма, что, по-видимому, связано с поздними 
строительными работами, особенно с сооружением выгребных ям; в 
Двине, например, они достигают 10 и более метров глубины. 

Расписная керамика четвертого слоя (глубина 3,5—4,2 м) харак-
теризуется наличием фрагментов шнрокогорлых кувшинов и мисок, 
украшенных заштрихованными треугольниками, прямыми и волнисты-
ми линиями, квадратами и спиралями, нанесенными черной краской по 
красному фону. Характерной особенностью этого слоя является появ-
ление вместе с расписной керамикой (табл. I, рис. 6—8, 10—11) черно-
лощеной керамики с пунктирным орнаментом (табл. I, рис. 9) . Подоб-
ная керамика встречается во многих памятниках Армении и З а к а в -
казья (Тазакенд, Арич, Муханнат-тапа , Гарни, Мецамор, Узерлнк-тепе 
и др-). 

1 К. X. К у ш и а р е в а, Тазаксндскнй могильник в Армении. СА, 1960, № I, 
рис. 2, 3. 

2 Т. С. X а ч а т р я и, Древняя культура Шираки, Ереван, 1975, рис. 53, ПО, 591 

61. 
3 С. А. Е с а я и, Ереван, Ереван, 1969, табл. 17, 
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Вопросами датировки расписной и пунктирной керамики эпоха 
средней бронзы занимались многие исследователи. Д л я определенна 
хронологических границ тазакендской керамики важное значение име-
ло замечание Б . Б. Пиотровского, что аналогичная керамика Мухан-
нат-тапа л е ж а л а выше керамики эпохи ранней бронзы и ниже урарт-
ского типа4 . А. А. Иессеи датировал древнюю расписную керамику Та-

сЗакенда XIX—XVIII вв. до н. э.5 К. X. Кушнарева , исследуя материалы 
тазакендского могильника и поселения Узерлик-тепе, относит бытова-
ние расписной керамики к первым векам II тыс. до н. э.6 А. А. Марти-
росян датирует ее "XX—XVIII вв. до н. э., однако в этом ж е материале 
он выделяет несколько более позднюю группу, которую на основании 
орнаментальных мотивов Элара , Л ч а ш е н а и особенно Муханнат-тапа 
относит к концу эпохи памятников тазакендской и началу кнровакан-
триалетской группы, датируя ее XVII—XVI вв- до н. э.7 Т. С. Хача-
трян, исследовавший богатые комплексы аричского могильника, сопо-
ставляет их с многочисленными находками аналогичной посуды и да-
тирует XIX—XVIII вв. до и. э.8 Э. В. Ханзадян относит материалы Ме-
цаморского поселения, где ранняя роспись выступает совместно с 
пунктирной керамикой, к началу II тыс. до н. э.; тем ж е временем она 
датирует материалы Гарни9 . М ы датируем эту керамику тем же време-
нем, однако материалы Муханнат-тапа — XVIII— XVI веками до н. э.10 

Приведенные аналогии позволяют отнести третий и четвертый слои 
Айгевана к XIX—XVIII вв. до н. э. 

К этому времени жизнь в поселении замирает , и новое поселение 
на айгеванском холме образуется лишь через 800 лет, в конце II тыс.— 
з эпоху раннего железа . 

На глубине 4,2—4,7 м находится следующий горизонт первого 
шурфа айгеванского холма. Здесь в основном встречается монохром-
ная расписная керамика , аналогичная керамике предыдущего слоя. 
Большинство сосудов украшено заштрихованными треугольниками, 
волнистыми линиями и заштрихованными прямоугольниками /(табл. 
I, рис- 12—16, табл. II, рис. 1—5). Характерной особенностью этого 
слоя является полное отсутствие пунктирной керамики, встречаемой на 
глубине 3,5—4,2 м. К этому ж е типу относится расписная керамика 
второго шурфа, наеденная на глубине 4,3—4,7 м, что соответствует ТО-
му ж е слою первого шурфа . И з орнаментальных мотивов здесь встре-

4 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Археология Закавказья , Л., 1949, стр. 43—44. 
5 А. А. И е с с е н , Из истории прошлого Мильско-Караба.чской степи, МИА 

125, с. 18—19. 
6 К. X. К у ш н а р е в а , указ. соч., с. 139; о н а ж е , Новые данные о поселении 

Узерлик-тепе, МИА 125, с. 47—51. 
7 А. А. М а р т и р . о с я н , Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 

1964, с. 51—64. 
8 Т. С. Х а ч а т р я н , указ. соч., с. 109. 
9 Э. В. Х а н з а д я н , К. А. М к р т ч я н , Э. С. П а р с а м я н , Мецамор, Ере-

ван, 1973, с. 23—25; Э. В. Х а н з а д я н , Гарпи IV, Ереван, 1969, с. 83—122. 
1Ч О. V Е е г пи, указ. соч., с. 28. 
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чаются заполненные черной краской треугольники, направленные вер-
шинами вверх, спирали, сетка, многорядные утлы, заштрихованные 
треугольники (табл. II, рис. 6—13, табл. I I I , рис. 1—6). 

В разрезе второго ш у р ф а четко видны десять строительных горн-
зонтов. Расписная керамика , з а л е г а ю щ а я в восьмом слое, имеет глу-
бину 0,5—0,6 м. Сверху этот слой перекрыт четко видным следом об-
мазки пола какого-то помещения начала I тыс. до н. э. Н и ж е слоя 
расписной керамики залегают два слоя эпохи ранней бронзы, одни из 
них образует з а в а л со следами угля, кирпичей и костей, под которым 
проходит хорошо сохранившаяся несколько осевшая кирпичная стена. 

:Как видим, орнаментальные мотивы керамики соответствующих 
-горизонтов обоих шурфов не отличаются друг от друга. Во втором шур-
фе найдены вместе с керамикой эпохи ранней бронзы фрагменты кру-
глых очагов, столь характерных д л я памятников I I I тыс. до н. э., что 
лишний раз подтверждает бытование расписной керамики уже в кон-
це эпохи ранней бронзы. Вместе с расписными сосудами здесь обнару-
жен черепок сероватого толстостенного сосуда, украшенный многочи-
•сленными точками и слабо прочерченными полукруглыми линиями-

По .своим мотивам расписная керамика обоих шурфов остается та-
кой же, как и в предыдущем слое первого шурфа, и находит аналогии 
в уже указанных памятниках, синхронных раннему Тазакенду. Вместе с 
тем здесь.в массовом порядке встречается керамика эпохи ранней брон-
зы, что дает возможность отнести этот слой к самому концу III тыс. до 
н. э. Б связи с этим интересно отметить, что при раскопках Джраовитско-
го поселения в слое переходного от ранней бронзы к средней периода так-
ж е наблюдается сочетание керамики ранней бронзы с крашеной кера-
микой, характерной для начальной стадии эпохи средней бронзы" . 

Среди расписной керамики второго шурфа выделяется лишь один 
фрагмент крупного сосуда с красной поверхностью, украшенный широ-
ким поясом из ангоба кремового цвета, на котором бледно-коричневой 
краской нанесена роспись в виде двойных спиралей, прямых и волни-
стых линий (табл. III , рис. 6 ) . Аналогичная керамика встречается в 
Узерлик-тепе1 2 и Ариче13 . Подобный способ нанесения росписи хорошо 
известен из раскопок Кизил-Ванка и датируется В. Алиевым XVIII— 
XV вв. до н. э.14 В дальнейшем керамика этого типа широко распро-
странена во второй половине II тыс. до н. э. В Гос. историческом музее 
Армении хранится целый ряд подобных сосудов неизвестного проис-
хождения из бывшего Эчмиадзинского музея, записанных как сосуды 
кизилванкского типа. Н а м кажется , что айгеванский экземпляр, най-

ч Э. В. Х а н з а д я н , Поселение Джраовит , АО 1974, М., 1975, с. 478. 
12 К. X. К у ш н а р е в а , Поселение эпохи бронзы на холме Узерлик-тепе око-

д о Андама, МИА 67, 1959, с. 403. 
'3 Раскопки Т. С. Хачатряна. Материалы не опубликованы. 
14 В. Г. А л и е в , К вопросу о хронологии расписной керамики в Азербайджа-

не, «'Материальная культура Азербайджана», VII , Баку, 1973, с. 175. 
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ленный на отметке 4,3 м, скорее относится к слою глубины 3,5—4,2 м 
первого шурфа и не выходит за рамки приведенных датировок; его 
следует отнести к XVII I—XVII вв. до н. э. 

Керамика следующего слоя первого шурфа, обнаруженная н а - г л у -
бине 4,7—5 м, представлена опять-таки фрагментами расписных мо-
нохромных сосудов и одной целой миской, украшенными сеткой г 

сплошь заполненными черной краской треугольниками, заштрихован-
ными прямоугольниками и двойными секирами (табл. III , рис. 7—12) . 
В этом слое подавляющее большинство у ж е составляет чернолощеная 
керамика эпохи ранней бронзы. Перекликается с ней керамика , най-
денная здесь на глубине 5—5,5 м (табл. IV, рис. 8—14) . Н у ж н о о т м е -
тить, что в горизонте 4,7—5 м четко видны следы обгоревшего пола , 
под которым и находится указанная керамика . Т а к а я керамика хорошо 
известна по 13-му, 15-му и другим погребениям Тазакенда , погребе-
ниям 15 и 102 Арича, погребениям Лчашена 1 5 . Кроме керамики с пун-
ктирным орнаментом, в этом слое т а к ж е не встречается керамика с 
врезным узором, хорошо известная по находкам в Ариче, Гарни, Узер-
лик-тепе, Триалети, поселении Илто1 6 . Взамен этого, начиная с отмет-
ки 4,4—4,7 м, в массовом порядке появляется чернолощеная керами-
ка эпохи ранней бронзы. 

Как уже указывалось , во всех квадратах основного раскопа н а 
уровне 2 2,7 м начинается слой ранней бронзы, прерываемый места-
ми до глубины 4,6 м ямами средневекового времени. В квадрате V I I ( 9 ) 
па глубине >2,1 м обнаружен небольшой пирамидальный глиняный идол 
со срезанным верхом и четырьмя небольшими округлыми выступами 
на нем, напоминающими сильно стилизованные бычьи головы. К а ж д а я 
боковая поверхность идола украшена 3—4 неглубокими круглыми 
выемками (табл. IV, рис. 1). Вместе с идолом найдено несколько че-
репков чернолощеной керамики эпохи ранней бронзы и черепок рас-
писной миски красного цвета, украшенный горизонтальной ' и верти-
кальной линиями в виде острого угла (табл. IV, рис. 2—3) . 

Под идолом на глубине 2,4 м были найдены кремневый в к л а д ы ш 
серпа, костяная булавка и вместе с ними фрагмент расписной миски 
с небольшим округлым венчиком (табл. IV, рис. 4—7) . Миска бледно-
розового цвета, на шейке черные прямоугольники с косой штриховкой 
и две двойные секиры, то есть орнамент, хорошо знакомый по материа-
лам первого шурфа, обнаруженным на глубине 4,7—5 м. При раскоп-

!5 К. X. К у ш н а р е в а, Тазакендский могильник, рис. 2, 3; Т. С. X ач а т р я н,-
указ . соч., с. 102; I• 2. У Ь 

// ш Ь ЬтшщЬЬрр, (Г̂  шипТш - ршЬ ши[/ рш 1/шЬ ̂ шЬг\1иа, 1965, Л> 2, 1;% 103—1041 
16 Т. С. Х а ч а т р я н , указ . соч., с. 99; Э. В. Х а н з а д я н , Гарни IV, с. 83— 

123; К. X. К у ш и а р е в а, Новые д а н н ы е о поселении Узерлик-тепе, с. 8 2 — 8 8 ; 
13. А. К у ф т н н , Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1941, с. 258 ; 

М. Г о г а д з р , Периодизация и генезис курганной культуры Триалети, Тбили-
си, 1972, с. 106; Ш. Ш. Й с д а б р и ш в и л и, П а м я т н и к и эпохи ранней и средней ' 
бронзы, «Труды Кахетинской археологической экспедиции», 1, Тбилиси, 1969, с. 63. 
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ках 1979 г. здесь ж е на глубине 2,5 м было открыто прямоугольное по-
мещение ("Л° 6) с сохранившимися стенами высотой в 0,5 м. В этом по-
мещении вместе с черной керамикой эпохи ранней бронзы найдены два 
небольших фрагмента со следами росписи. Таким образом, идол и рас-
писная керамика относятся к указанному горизонту первого шурфа 
глубиной 4,7—5 м. 

В квадрате VII (7) было раскопано другое прямоугольное помеще-
ние (№ 4) , соединенное дверью с помещением № 1. На глубине 2,1 м 
во втором верхнем слое помещения _ № 4 найден вместе с черепками 
раннебронзовых сосудов фрагмент расписного- сосуда. Находка на од-
ной глубине расписных и раннебронвзовых сосудов показывает, что 
они у ж е выступают совместно и что найденный на том ж е горизонте 
идол относится к тому ж е времени. 

Керамика отметки 4,7—5,5 м первого шурфа квадрата VII (9) и 
помещений № 4 и 6, по-видимому, относится к концу эпохи ранней 
бронзы и ее следует датировать XXIII—XXI вв. до н. э. Эта датировка 
нам кажется вероятной не только потому, что керамика найдена в 
«сплошном слое» эпохи ранней бронзы, но и потому, что близкие по 
орнаментальным мотивам расписные изделия были обнаружены в Беш-
ташене в тех ж е стратиграфических условиях. Так, Б. А. Куфтин на-
шел в верхнем «энеолитическом» (раннебронзовом) слое Бешташен-
скол крепости фрагменты расписной керамики, украшенные косо за-
штрихованными треугольниками, которые хорошо перекликаются с 
материалами первого айгеванского шурфа, найденными на глубине 
4,6—5 и 5,5—5 м. Эту керамику Б. А. Куфтин относил ко времени быто-
вания шенгавитской керамики1 7 . Аналогичные фрагменты расписной 
керамики впоследствии были обнаружены в поселении Квацхелебп, 
материалы которого относятся ко второй половине III тыс. до н. э.18 

При раскопках поселения Кюль-тепе II 1978 г. расписная керамика 
рассматриваемого типа встретилась лишь в верхнем первом и втором 
слоях ранней бронзы19-

В Армении и З а к а в к а з ь е в эпоху ранней бронзы часто встречается 
расписная керамика несколько иного типа. В Шенгавитском поселении 
т а к а я кер-амнка обнаружена в I I I—IV слоях вместе с тонколинейион 
керамикой конца эпохи ранней бронзы. Она представлена черепками 
красных и бледно-желтых сосудов, на которых черной и бурой краской 
проведены прямые полосы и волнистые линии. Такая же керамика 
найдена в Верин Зейва2 0 . Близкие по форме сосуды встречаются в 

17 Б. А. К у ф т и н , указ. соч., с. 112, табл. СХХ1. 
18 А. И. Д ж а в а х и ш в и л н, Л . И. Г л о и т и , Урбииси I, Тбилиси, 1962, 

табл. 1У-241. 
19 Из доклада В Алиева на Всесоюзной сессии археологов в Ленинграде 19 

апреля 1979 г. 
2 0 С. А. С а р д а р я и, Первобытное общество в Армении; Ереван, 1967, с. 219. 
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Д ж а г а п а т е х с к о м поселении близ села Д ж у д ж в а н ; роспись в виде ши-
роких полос нанесена на них светлой краской на более темном фоне2 1 . 

Особенно часто встречается расписная керамика в Гейтепе 2 2 и Х а р -
берт-Малатии, где розовые или ж е л т ы е сосуды имеют роспись Черно-
ва /о-коричневой или красновато-коричневой краской в виде прямых 
или косых линий2 3 . По мнению исследователей, керамика этого типа 
появляется в М а л а т и и на несколько столетий раньше, чем в З а к а в -
казье 2 4 , то есть восходит к первой половине III тыс. до н. э. 

Появление расписной керамики в III тыс. до н. э. д а л о основание-
некоторым ученым с в я з а т ь керамику Тазакендского типа с расписными 
сосудами эпохи ранней бронзы и чернолощеными сосудами средней 
бронзы, тем более, что ряд тазакендских орнаментальных мотивов тес-
но переплетается с орнаментальными мотивами раннебронзовой кера-
мики. В работах К. X. Кушнаревой, А. А. Мартиросяна , Э. В . Х а н з а д я н , 
I. С. Х а ч а т р я н а , О. М. Д ж а п а р и д з е 2 5 и других прослеживаются опреде-

ленные связи форм сосудов и их орнаментальных мотивов с керамикой 
эпохи ранней бронзы. В настоящее время на основе находок в Б е ш т а -
шене, Д ж р а о в и т е и Кюль-тепе II и особенно раскопок айгеванского 
холма можно утверждать , что расписная керамика тазакендского типа 
появляется в некоторых памятниках З а к а в к а з ь я в конце эпохи ранне;; 
бронзы (XXII I XXI вв.) и в массовом виде бытует до XVII I в. до н. э. 

(յ.:!ԴՍ4Ս.ՆԻ ԴՈԻՆԱԶԱՐ՚ւ- հԵՑե՚ԼեՆԻ ՇեՐՏԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 
(րսւո 1 9 7 1 — 1 9 8 0 թ թ . պ ե ղ ո ւ մ ն ե ր ի ն յ ո ւ թ ե ր ի ] 

Պատմ. դիտ. ւյոկտոր Ս. Ա. նՍԱՅՍ,Ն 

(1Լ մ փ ռ փ ո I մ) 

Այղևանի րաղմաշերտ բլուրը գտնվում Iկ Հ.ՍՍՀ Արարատի շրշան ի 

Այգևան գյուղի արևելյան ծայրամասում և իր վերին մասում ունի 1,4 հեկ֊ 

տար տարածություն։ Այստեղ 1971 թ. Բ. Բ. Պ իո տ րովս կոլ և Ս. Ա. Կ սա յանի 

կողմիլւ սկսված պեղումները բ աց ահ ա յ տ եց ին , որ բլուրի 16 մետր խորու֊ 

թյուն ունեցող շերտերը վերաբերում են վաղ միչնսւղարից մինչև վտղ բըոն-

2 1 С. А. Е с а я и, Памятники эпохи ранней бронзы Северо-восточной Армении, 
«Вестник общ. наук» АН Армянской ССР, 1971, № 7, с. 74. 

2 2 Т. В а г I о ո - В г о V п, ЕхсауаПоп ш А г е г Ь а ^ а п , Լօոճօււ, 1951, р. 35—45. 
2 3 С. В а г н е у, Еаз1егп А п а ю Н а տ [Не СЬа1со1Щс апс1 Еаг1у Вгопхе А ^ е , 

„ А п а ю П а н տաժԱյտ", V, 1958, р. 205. 
К. X. К у ш н а р е в а , Т. Н. Ч у б и н и ш в и л и, Древняя культура ю ж н о г о 

К а в к а з а , Л. , 1970, с. 165. 
25 К. X. К у ш н а р е в а , Тазакендский могильник, с. 46; А. А. М а р т и р о с я н, 

Армения ո эпоху бронзы, с. 43; Э. В. Х а н з а д я н , Гарни IV, с. 111—121; Т. С. 
Х а ч а т р я н , Древняя культура Ширака , с. 108; О. М. Д ж а п а р и д з е , А р х е о л о -
гические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1969, с. 260. 



Ջ04 С А. Есаян 

զեղար յան ժամանակաշրջանի մշակույթին։ Հետախուզական շոլրֆերից և քա 

ռակուսիների սիստեմատիկ պեղումներից հայտնաբերվեց, որ ղունազարդ 

խեցեղենր այստեղ Հանդես է գալիս 3,2— 4,2 մետր խորությունից. որպես 

ինքնուրույն մշակույթի շերտ և կապվում է Հայաստանի ու Անդրկովկասի 

թազաքենդյան տիպի գունազարդ խեցեղենի հետ, թվագրվելով մ. թ. ա. XIX— 

XVIII դդ.։ 4,2 — 5,5 մ խորությունից հայտնաբերված գունավոր խեցեղենր հան-

գն и է գալիս վաղ բրոնզեդարյան խառր շերտից և թվագրվում մ. թ. ա . Л ' Т / — 

XI.Г ԴԴ֊։ 5>5 — & մ խորությունից հայտնաբերված գունազարդ խեցեղենր 

գտնվում է վաղ բրոնզի մաքուր շերտում և թվագրվում է մ. թ. ա. X X I I I — 

XXI դդ.։ Այգևանի գունազարդ խեցեղենի շերտագրությոլնր, ինչպես և Բ. Ա. 

Կուֆտինի կողմից Բեշսւաշենոլմ և է- Վ. Խանզադյանի կողմից Ջրահովտոլմ 

գտնված նյութերր ցույց են տալիս, որ Հայաստանի և Անդրկովկասի աոան-

ձին հուշարձաններում գունազարդ խեցեղենի մշակոլյթր ի հայտ է գալիս 

յւչ թե մ. թ. ա. XX դարից, ինչպես կարծում էին մինչև ալժմ, այլ մ. թ. ա. 

/ I I հազարամյակի II կեսից: 




