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Ш и р а к с к а я котловина, одна из веду-
щих земледельческо-скотозодческих обла-
стей Армянского нагорья , с древнейших 
времен была в а ж н ы м культурным очагом. 
Здесь широко представлены поселения, кре-
пости и могильники эпохи бронзы, изуче-
ние которых имеет более чем вековую 
историю. О д н а к о исследования памятников 
одной из интереснейших палеометалличе-
ских культур, а именно раннебронзовой, в 
Шираке долгое время проводились эпизо-
дически, а материал использовался фраг-
ментарно, в качестве аналогий. В послед-
нее ©ремя в результате интенсивных ар-
хеологических изысканий круг памятников, 
относящихся к III тысячелетию д о н. э., 
значительно расширился . На ряде объек-
тов развернулись крупномасштабные ра-
скопки (Арич, Кети, Ш и р а к а м и ) , со-
п р о в о ж д а ю щ и е с я разведочными работами 
(Ором, А.масия, Воскеаок) . 

Широкую известность еще в довоенные го-
ды приобрело Карнутское поселение (Ди-
раклар) в 10 км восточнее Л е н и н а к а н а . Ар-
хеологическое изучение К а р н у т а было нача-
то в 1938 г. М. Гукасяном. В результате 
работ стала известна немногочисленная, но 
х а р а к т е р н а я и выразительная коллекция ке-
р а м и к и ' , вплоть до настоящего времени вы-
з ы в а ю щ а я з а с л у ж е н н ы й интерес. Эти на-
ходки неоднократно становились предметом 
исследований при изучении материального 
производства и хронологических построений 
в рамках III тыс. до н. э. Художественное 
своеобразие богато орнаментированной гон-
чарной продукции послужило Э. В. Ханза-
дян основанием д л я выделения ее в особую 
группу. В 1973 г. Л . А. Петросян собрал на 
Карнутском поселении подъемный мате-
риал, состоящий из каменных орудий тру-
да, черной лощеной керамики с характер-
ным декором и фрагментов переносных 
очагов, синхронизирующийся с ранее изве-
стным комплексом 2 . 

М е ж д у тем, за исключением интересной 
коллекции керамики, сведений о памятнике 
было явно недостаточно. В литературе пол-
ностью отсутствовали данные о поселении, 

1 Фонды Гос. музея истории Армении 
( Г М И А ) , инв. № 1478. 

2 Хранится в фондах Музея истории Ши-
рака ( М И Ш ) . 
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его характере , стратиграфии, топографии и 
пр. В 1981—1982 гг. нами были проведены 
раскопки на Карнутском поселении, в ы я в -
лены многочисленные материалы эпохи р а н -
ней бронзы, а т а к ж е учтены отдельные 
разновременные, в основном случайные» 
комплексыЗ. 

П а м я т н и к находится на р у б е ж е Ш и р а к -
ской котловины и Памбакского хребта, н а 
высоте 1600 м над уровнем моря. Поселе-
ние занимает нижний участок западного к 
южного склонов горы Сурб-Минас и гос-
подствует над прилегающим участком р а в н и -
ны. Каких-либо внешних его следов (цик-
лопических стен, контуров построек) нет 
фиксируется. Наблюдается лишь скопление 
огромного количества подъемного к е р а м и -
ческого материала на площади 4—6 г а , 
происходящего из потревоженного строи-
тельными работами культурного слоя. Р а -
скопками установлено, что поселение—одно-
слойное, целиком относится к эпохе ранней, 
бронзы. Напластования этого времени з а -
легают непосредственно под дневной по-
верхностью и подстилаются материком— 
скальным массивом. Мощность культурного, 
слоя в зависимости от рельефа склонов и. 
условий залегания была различна, колеб-
лясь в пределах 0,6—0,8 м, местами дости-
гая 1,10 м. Топографически близок К а р н у т -
скому поселению р я д синхронных памятни-
ков как в самом Шираке , т а к и за его пре-
делами— Ш и р а к а в а н , Озни, Амиранис-гора, . 
расположенных на искусственно терраси-
рованных склонах холмов. 

При раскопках в Карнуте обнаружено-
значительное количество орудий труда . Все-
они изготовлены из к а м н я — базальта , обси-
диана, кремня, дацитовой и диорит-порфи-
ритовой гальки. Каменный инвентарь со-

з ,В 1928 г. в Карнуте при производстве 
земляных работ был о б н а р у ж е н комплекс-
расписной керамики—фонды ГМИА, и н з . 
№ 190; сосуды, происходящие из погребе-
ний раннего железного века, собраны нами 
у жителей села; синхронное погребение об-
н а р у ж е н о строителями в 1973 г .—фондь^ 
М И Ш , инв. № 1002—1005; в '1981 г. раско-
паны д в а каменных ящика , с о д е р ж а щ и х 
материал I в. н. э.; в местной школе х р а -
нится античная фляга . 
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ставляет набор типичных для раннебронзо-
вых поселений орудий, связанных как с 
производством продуктов питания, так и с 
домашними промыслами и ремеслами. При 
•богатстве ассортимента большинство типов 
орудий представлено незначительными се-
риями. Д л я обсидиановых находок харак-
терно преимущественное использование пла-
стин, в меньшей степени—отщепов. 

К числу наиболее распространенных из-
делий относятся базальтовые ладьевидные 
зернотерки, фрагменты которых во множе-
стве выявлены в 1938, 1973, 1981—82 гг. 
Имеются и цельные экземпляры длиной от 
34 до 40 и шириной '14—27 см. Их пористая 
рабочая плоскость сглажена в результате 
длительного использования. Ладьевидные 
зернотерки сходных размеров в Шираке 
зафиксированы также в Ариче, Амасии, 
Ороме, Кетп и Ширакаване. Крайне редко 
сырьем для их изготовления служил цеоли-
тизированный туф. Вкладыши наборных сер-
пов в Карнуте изготовлялись из обсидиа-
на, кремня и стекловатого дацита. Все они 
пластинчатые, однолезвийные, судя по пря-
моугольной форме они располагались в 
средней части серпа; оформлены двусторон-
ней краевой крупной ретушью. Один из 
вкладышей вторично использовался как ре-
тушер 4 . Значительная часть каменных ору-
дий труда применялась при обработке де-
рева. камня и металла. 

Металлобработка в Шираке в рассмат-
риваемую эпоху находилась на высоком 
уровне развития, несмотря на отсутствие 
местной рудной базы. Значительная серия 
бронз из памятников III тыс. до н. э., вклю-
чающая все основные категории металличе-
ских изделий, а также литейные формы, 
тигли и льячки (Арич), с достаточной оп-
ределенностью свидетельствует о местном 
характере металлургии. Раскопки в Кар-
нуте дополнили список принадлежностей 
бронзолитейного производства рядом стра-
тифицированных находок. 

Из культурного слоя памятника проис-
ходит пест для дробления руды с четкими' 
следами сработанности. В своей основе он 

4 Функциональный анализ каменных 
орудий труда Карнутского поселения прове-
ден Г. Ф. Коробковой. Пользуемся слу-
чаем выразить ей искреннюю признатель-
ность. 

имеет естественную форму гальки, дополни-
тельно обработан с помощью пикетажной 
техники и затем с целью придания рукояти 
подправлен сколом. Боковые грани отшли-
фованы на абразивном инструменте. Пест 
вторично использовался как ' наковальня 
при изготовлении изделий из листового ме-
талла. Его длина 15,5 см, вес 780 г (рис. 
1 6 ) . Здесь ж е обнаружено семь экземпляров 
пестов цилиндрической формы длиной 8— 
12 см, с сильно сработанными торцевыми 
поверхностями. Песты предназначались для 
растирания руды (рис. 1,) . Двумя экзем-
плярами представлены тяжелые каменные 
молоты грушевидной формы для ковки ме-
таллических изделий. Рабочими служили 
как оба конца, так и широкие плоские гра-
ни инструментов. Вес цельного молота—1920 
г. Эти орудия также имеют в основе фор-
му гальки, но у них ярче выражены ру-
коять и рабочая часть, оформленные пи-
кетажной, а затем абразивной техникой 
(Ри с- 14,6)-

Находки перечисленных орудий при всей 
их немногочисленности представляют опре-
деленный интерес, поскольку являются не 
только дополнительным источником для ха-
рактеристики ремесла, но и свидетельством 
достаточно регулярного обмена. В этой свя-
зи следует особо отметить базальтовые пе-
сты для дробления руды в погребении № 
501 артикского некрополя5 . Эти орудия го-
ворят о поступлении сырья в Ширак и в 
эпоху поздней бронзы в виде руды, хотя в 
ареале раннебронзовой культуры отмечены 
случаи транспортировки металла в виде 
слитков (Игдир). 

Есть все основания для причисления к 
этой категории орудий и многочисленных 
изделий аналогичных форм, обнаруженных 
в Ариче, Кети, Амасии6, Ороме7 , на терри-
тории Ленинаканского мясокомбината8 . До-
статочно напомнить предположение Т. С. 
Хачатряна о различном функциональном 
назначении пестов короткого и продолгова-
того типов, первый из которых характери-
зуется изношенностью рабочего края, а 
второй—сколами. Если короткие песты 

5 Т. С. X а ч а т р я и. Древняя культура 
Ширака. Ереван, 1975, с. 206 

6 Там же, с. 49. 
7 Фонды ГМИА, инв. № 2418/25—27. 
9 Фонды МИШ, инв. № 577. 
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предназначались для растирания, то про-
долговатые представляют собой орудия с 
ударной функцией9 . Как видим, это наблю-
дение целиком подтверждается данными 
функционального анализа орудий Карнут-
ского поселения. Рассмотренные песты и 

лиз орудия показал, что перед нами тесло 
для обработки дерева, о чем свидетель-
ствуют линейные следы сработанности, пе-
рекрывающие сколы (рис. 12) . 

Наиболее массовым археологическим ма-
териалом Карнутского поселения является 

молоты цилиндрической, конической и гру-
шевидной формы находят убедительные 
аналогии в комплексах Шреш-блура, Кюль-
тепе, Гарни, Элара, Коси-Чотера, Баба-Дер-
виша, Мингечаура и других поселений. 

С производством каменных изделий свя-
зана серия орудий труда, основное место 
среди которых занимают различные рету-
шеры—как обсидиановые на пластинах и 
отщепах (в том числе упоминавшийся вы-
ше вкладыш серпа), так и галечные. Таков 
ретушер подпрямоугольной формы длиной 
12 см, на широком выпуклом торце кото-
рого имеются следы сработанности (рис. 13) . 

Особый интерес представляет орудие из 
дацитовой гальки длиной 12,5 см, с корот-
кой прямоугольной рукояткой и значитель-
но более широкой рабочей частью, зао-
стренной двусторонними сколами. Проти-
воположный конец также подправлен ско-
лами и притуплён. Функциональный ана-

9 Т. С. X а ч а т р я н. Указ соч., с. 49. 

керамика, представленная всеми основны-
ми категориями гончарного производства 
раннебронзовой эпохи. Большую часть кол-
лекции составляют образцы черной или 
красной лощеной богато орнаментирован-
ной парадной керамики, тарной, на кото-
рой орнамент встречается в редких случаях 
(возможно, часть последней имела в дей-
ствительности производственное назначе-
ние), и неорнаментированной грубой кухон-
ной посуды. Часть сосудов снабжена спе-
цифическими ручками различных форм— 
овальными, круглыми, коническими и клю-
вообразными (рис. 2 г 2 ]5) - Большинство 
их имеет несомненно декоративный харак-
тер и часто совмещено с орнаментальными 
поясами. 

Значительную группу находок образуют 
керамические крышки дисковидной формы 
с черным или красным лощением. Отдель-
ные экземпляры сохранили следы рельефных 
геометрических изображений на широких 
наклонных бортах. Диаметр наиболее круп-
ной и хорошо сохранившейся крышки— 
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28,5 см. В центре ее под ручкой в внде 
треножника проделано до обжига круглое 
сквозное отверстие диаметром 1 см (рис. 
2 1 6 ) . Аналогичные крышки с отверстиями 
обнаружены при раскопках синхронных 
памятников Закавказья, в частности Гар-

) р ^ > ^ ^ ^ / ^ 
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всех указанных случаях отверстия проде-
лывались до обжига, тесто сосудов имеет 
незначительные примеси (песок, шамот). 
Несравненно меньше фрагментов .с корич-
невой или пятнистой поверхностью, на ко-
торых отверстия просверлены после обжн-

Рис. 2 

дай10, Шенгавита1 • и Нахпчеванского Кюль-. 
тепе1 2 . 

Д л я керамического комплекса Карнута 
характерно также наличие большого числа 
фрагментов сосудов со сквозными отвер-
стиями. Эти фрагменты можно приблизи-
тельно сгруппировать по следующим приз-
накам: толстостенные черные лощеные че-
репки, в редких случаях орнаментирован-
ные, с отверстиями на донной части кор-
пуса, под сквозными полуовальными руч-
ками или на переходе горловины в тулово 
(но выше орнаментального пояса). Во 

'О /У ш Ь ц ш у I ш Ь. УшпЬ[т IV. Ь^ишЪ, 
шеи, Ьг е6' 

11 Б.' А. К у ф т и н. Урартский колумба-
рий у подошвы Арарата и Куро-аракский 
энеолит.—ВГМГ. XIII—В. Тбилиси, 1944. 

рис. 73. 
12 О. А. А б и б у л л а е п . Раскопки 

холма Кюль-тепе близ Нахичевани в 
3955 г.—МИА № 67. М,—Л., 1959, с. 443. 

га; в этом случае нх расположение не под-
чиняется какой-либо видимой закономерно-
сти. Примечательно, что диаметр этих от-
верстий, как правило, не превышает 0.5 см, 
в то время как диаметр проделанных в 
процессе формовки отверстии достигает 
2,5 см. 

Все это говорит о различном назначе-
нии рассматриваемых сосудов. Наиболее 
вероятным представляется отнесение со-
судов с отверстиями на донной части и 
под ручками к таре для хранения земле-
дельческих продуктов. Очевидно, отверстия 
требовались для лучшей циркуляции воз-
духа в сосудах, .необходимой при храпе-
нии в них (зерновых) запасов с целью 
предотвращения нх порчи13. В качестве 
подтверждающего примера можно упомя-

13 Ш. Ш. Д е д а б р и ш в и л и. Памят-
ники эпохи ранней и средней бронзы.— 
ТКАЭ. I. Тбилиси, 1969, с. 69; Т. С. X а-

•ч а т р я п. Указ. соч., с. 62—63. 
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«уть урартские карасы с отверстиями на 
дне, емкость которых обозначена мерой 
сыпучих тел «капи», употреблявшиеся для 
хранения зерна. Определение хозяйственных 
.функций сосудов с отверстиями на верх-
ней части корпуса, традиционно причисляе-
мых к маслобойкам, требует, как нам ка-

.жется, дополнительной аргументации. Что 
ж е касается просверленных после обжига 
•отверстий малого диаметра, то они, по 
мнению Э. В. Хаизадян, предназначались 
для реставрации треснувшей посуды'*. 

В группе парадной неорнаментированной 
керамики Карнута обособляются небольшие 
чашевидные подставки с широким плоским 
дном, раздутым корпусом и отогнутым на-
р у ж у венчиком. На месте соединения вен-
чика с корпусом посажены две глухие де-
коративные ручки. Примерно в равном ко-
личестве обнаружены красные лощеные и 
черные с серой подкладкой целые и фраг-
ментирован.ные образцы (рис. 2 7 ) . Морфо-
логически близкие формы имеют широкое 
распространение во многих синхронных 
•комплексах Ширака . Так, неорнаментиро-
ванные плоскодонные чаши с широкими 
венчиками зафиксированы в Тигнисе15 . 
Лмасии 1 6 , арнчском погребении № 8217 . 
Аналогичные сосуды присутствуют также 
.в Гарни1 8 , Коси-Чотере'?, Мецаморе2 0 , в 
кургане № I Мухана 2 1 , Шенгавите2 2 и Ба-
<5а-Дервише23. 

Многочисленную группу составляют 
•фрагменты миниатюрных сосудов. Все они 
•изготовлены из тщательно отмученной, без 

14 ^ . Ь ш Ц ш ^ ш к шъ[ич Ьч 
-48—49< 

15 Фонды ГМИА, инв. № 636. 
16 Фонды ГМИА, инв. № 2417/9. 
17 Фонды ГМИА, инв. № 2517/2. 
18 ^, /у ш Ь ч ш ц у ш Ъ. 69, 

ал п. XX г 
19 Там же, с. 70. 
20 ЛI ш Ь I ш ц ] ш Ь, '/. I. 1Г ^ [Г р т-

% ] ш Ь, V. Щ шришА^шЬ. 1ГЬАии!п[г. ЬрЬ-
и[шЬ, 1973, 20, 

21 А. О. М н а ц а к а н я н . Археологиче-
ские раскопки на осушенной территории 

о з . Севан,—СА. XXIII. 1955, с. 187. 
2 2 Там же, рис. 5. 
2 3 Г. С. И с м а и л о в. Археологическое 

исследование древнего поселения Баба-Дер-
м ш . Баку, 1978, с. 43—44. 

малейших примесей, глины, великолепно 
обожжены. Так ж е как их аричскне анало-
ги, карнутские экземпляры с большой точ-
ностью выдержаны в пропорциональном 
отношении и по своим формам и орнамен-
тации сходны с крупными сосудами типич-
ных для III тыс. до н. э. форм. Гончарные 
изделия этого типа включают три вариан-
та. К первому относятся миниатюрные чер-
ные, до блеска лощеные с красной под-
кладкой тонкостенные неорнаментирован-
ные кувшинчики (рис. 2 4 _ 6 ) . Ко второму— 
миниатюрные черные лощеные с серой под-
кладкой кубки с узким пояском линейно-
геометрического орнамента на плечиках 
(рис. 2 , _ 3 ) . Наконец, третий вариант об-
разуют красные лощеные тонкостенные со-
судики с богатым декором. 

Одной из наиболее типичных форм по-
суды являются миски, широко распростра-
ненные, наряду с Карнутом, в комплексах 
синхронных поселений Ш и р а к а . - В коллек-
ции представлены в основном характерные 
черные, до блеска лощеные глубокие мис-
ки с узким дном, раздутым корпусом И 
срезанным венчиком, хорошо известные по 
находкам в Эларе. Подкладка сосудов 
этого типа, как правило, черная или серая. 
Несомненно поздний облик имеют фраг-
менты красных лощеных мисок, украшен-
ных рельефно-вогнутыми спиралями в рам-
ке из заштрихованных треугольников. 

Группа кувшинов-кубков с трехчастной 
моделировкой—узкое, порой вогнутое до-
нышко, раздутый корпус и широкая низ-
кая горловина с отогнутым венчиком—са-
мая многочисленная в Карнуте. Как и для 
иных форм сосудов, в этом случае харак-
терно красное лощение, а для черных эк-
земпляров—черные и серые цвета подклад-
ки. Отдельные образцы имеют мысовидные 
ручки. Часть кувшинов-кубков не орна-
ментирована, типа содержащегося в ком-
плексе аричского погребения № 34, но 
встречаются и сосуды, покрытые богатым 
узором (рис. 2 , 0 _ и ) . Орнамент рассма-
триваемой группы керамики состоит из го-
ризонтального пояска на горловине или 
плечиках с линейно-геометрическим рисун-
ком, н лицевой рельефно-вогнутой компо-
зиции на тулове. 

Кувшицы-кубки являются наиболее мно-
гочисленной и характерной группой для 
керамического производства ранней брон-
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зы. В комплексах Ширака очень типичную 
подгруппу составляют образцы, украшен-
ные резной орнаментацией в поясках, фраг-
ментарно представленные в Ариче, Ороме, 
Сарнахпюре, Амасии. Эта группа керамики 
особенно характерна для позднего этапа 

венчики или верхние края сосудов со сре-
занными венчиками (рис. 3 0 ) Ц ) , 2 ) . Де-
кор рассматриваемого типа выступает как 
самостоятельно, так и совместно с рельеф-
но-вогнутыми узорами. Последние состоят 
из сочетаний различных элементов—спи-

Рис. 3 

раннебронзовой культуры, она не увязы 
вается с шреш-блурской или кюль-тепин 
ской, в то же время как по форме, так 
по декорировке находит убедительные па 
раллели в более поздних слоях различны 
памятников Армении24 . Сосуды рассматри 
веемого типа содержатся в материала.-» 
Шенгавита, Коси-Чотера, .йаштоц-блура 
Ардви, Камо, Джагацатеха . 

Среди орнаментальных мотивов карнут 
ской керамики доминирующее место при 
надлежит линейио-геометрическому стилю 
(рис. 3). Этот декор наносился двумя спо 
собами—вдавливанием по сырой глине 1 
резьбой после обжига, причем первая тех 
инка абсолютно преобладает. Основным! 
мотивами служили треугольники, ромбы 
меандры, зигзаги, выступающие в различ 
ных сочетаниях. Орнаментальные пояса 
охватывали весь периметр сосудов, состав-
ляя иногда многоярусные фризы. В ряде 
случаев рисунок наносился на широкие 

ралвных завитков, концентрических кру-
гов, широких желобчатых полос и углов с 
дополнительной рубцовкой (рис. 4). Этот 
прием орнаментации был описан Б. А. 
Куфтиным по материалам Бешташеии и 
заключался в «углублении окружающего 
рисунок фона путем уплотнения глинистой 
поверхности». 

В качестве аналогий следует отметить ка-
расы с рельефно-вогнутой орнаментацией из 
Элара, характерные для второй половины 
и конца III тыс. до н. э.25, а также карасы 
и широкогорлыс кувшины из джагацатех-
ского поселения второй половины III тыс. 
до н. э.26 Прослеживается определенная 
близость и с керамическим инвентарем 
верхнего слоя Баба-Дервиша, а именно с 
посудой, украшенной тонколинейным рез-

2 4 Т. С. X а ч а т р я н. Указ. соч., с. 66. 

25 1и ш Ъ ч ш ц ^ ш Ь. ^шп-ЧчиршЬ/)* 
ЪркшЬ, 1979, 29—30, 

2 6 С. А. Е с а я и. Древняя культура 
племен северо-восточной Армении. Ереван, 
1976, с. 19. 
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ным узором геометрического характера, 
иногда сочетающимся с выемчато-выпук-
лым, которая отнесена К. X. Кушнаревой и 
Т. Н. Чубинишвнли к поздней стадии куль-
туры27. Рассматриваемая керамика Карну-
та синхронизируется т акже с вычленен-

орнамент в виде очковидной спирали—двух 
обращенных в разные стороны спиральных 
дисков, соединенных горизонтальной план-
кой. Особый интерес представляет черный 
лощеный фрагмент с рельефным изображе-
нием булавки с полукруглым навершием^ 

Рис. 4 

ными Б. А. Куфтиным материалами Беш-
ташенской крепостной площадки, содер-
жащими, наряду с керамикой с выпукло-
желобчатым орнаментом и линейно-графи-
ческим фризом, также красные лощеные 
изделия, в целом указывающие на поздний 
облик комплекса2 8 . 

Помимо вышеотмеченных, широкое рас-
пространение на карнутской керамике имеет 
рельефный орнамент (рис. 2 1 8 _ 2 4 ) . Харак-
терным мотивом служит узор в виде стре-
лообразных изображений, параллельных ли-
ний и прямоугольников, вписанных углов 
и двузубцев, имеющих обширные аналогии 
на керамике аричского поселения. Особен-
но широко варьируется спиральный мотив. 
Преобладающим в этой группе является 

2 7 К. X. К у щ и а р е в а, Т. Н. Ч у б и-
н и ш в и л и. Древние культуры Южного 
Кавказа. Л., 1970, с. 159. 

2 8 Б. А. К у ф т и н. Археологические ра-
скопки в Триалети. I. Тбилиси, 1941, с. 116; 
о н ж е. Урартский колумбарий..., с. 110. 

оканчивающимся двумя волютами (рис. 224), 
металлические прототипы которой известны, 
по ряду памятников (Квацхелеби, Урбниси). 

Прямые аналогии карнутской керамики 
со спиральным орнаментом имеются, в ча-
стности, среди ширакскнх материалов. Зна-
чительную серию целых и фрагментирован-
ных сосудов с тождественным узором дали 
раскопки аричского поселения и могильни-
ка за последние годы, дополняя ранее из-
вестную группу керамики. Такой ж е мотив 
присутствует на сосуде из раскопок Н. Я. 
Марра 1893 г. на северо-западных склонах 
Арагаца2^. Конкретная иконография кар-
нутских, аричских и арагацских образцов 
выделяет эту группу среди всей массы 
сходных сюжетов и значительно сужает 
круг аналогий. 

2 9 Н. Я. М а р р. Ани. Книжная история 
города и раскопки на месте городищ-а_ 
Л,—М„ 1934, табл. VII , рис. 18. 
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В 1923 г. в Кикетах Е. Г. Пчелнна обна-
р у ж и л а черный лощеный фрагмент урны, 
у к р а ш е н н ы й по плечикам «прекрасно выра-
ботанным рельефным двуспиральным очко-
видным мотивом» 3 0 . Аналогичный узор 
имеется на пифосе из Озни, он представ-

л я е т собой «эмблему в виде двух сверну-
тых из густой спирали дисков, соединенных 
прямоугольной петлей»3 1 . Этот орнамент 
неоднократно фигурирует на керамике по-

селения 3 2 . В нижнем культурном слое рва 
Бешташенской крепости найден фрагмент 
с рельефным изображением спирали—одной 
из двух концовок очковиднОй фигуры 3 3 . 
Близок нашему материалу т а к ж е орнамент 
на керамическом инвентаре Канач-таны 3 4 . 
Э т о т характерный мотив присутствует и на 
крупных черных лощеных сосудах Б а б а -
Д е р в и ш а . Совершенно аналогична вышеот-
меченным спираль на одном из фрагментов, 
я в л я ю щ а я с я частью очковидного узора 3 5 . 
В поздней группе «куро-аракских» мате-
риалов поселения Грмахевистави т а к ж е 
л е р е д к а керамика с рельефным орнаментом 
в виде очковидных спиралей 3 6 . Сосуды, 
у к р а ш е н н ы е рельефным орнаментом в виде 
•спирали, найдены в поселениях равнинной 
части Д а г е с т а н а — М а м а й - к у т а н е . Великенте, 
Каякенте 3 7 . Материалы этих поселений от-
несены к заключительному этапу развития 
«куро-аракской» культуры 3 8 . Керамика с 

3 0 Б. А. К у ф т ин. Урартский колумба-
рий..., с. 88—89, табл. XXI. 

3 1 Б . А. К у ф т и н. Археологические ра-
скопки 1947 года в Цалкпнском районе. 
Тбилиси, 1948, с 30, рис. 14, табл. XXXV. 

3 2 Л . Г. Ж о р ж и к а ш в и л и, Э. М. 
Г о г а д з е . Памятники Трналети эпохи ран-
ней и средней бронзы (раскопки 1936— 
40 гг., 1947 —48 гг.). II. Тбилиси, 1974, с. 35. 

3 3 Б . А. К у ф т и н. Археологические ра-
с к о п к и в Трналети, с. 110, табл . СХХ, 4. 

3 4 Б. А. К у ф т и н. Археологические ра-
скопки 1947 года..., с. 25. 

3 5 Г С. И с м а и л о в. Указ . соч., с. 48. 
3 6 с^. о & ^ о Э п ' З з п, 6. 5 о 2, ̂  а 75 з о-

•СГ (3* (5 ° Ь о о б п, ^^Э^ЬдзоЬфазои о^зсчстсч-
•Зодйо с^ззсгО^0' отЬсцтоЬо, 1980, 53. 201. 

3 7 Р . М. М у н ч а е в. Д р е в н е й ш а я куль-
тура Северо-восточного К а в к а з а . — М И А 

100. М., 1961. с. 76—78. 
3 8 М. Г. Г а д ж н е в. К периодизации 

куро-аракской культуры на Северо-восточ-

выпуклым спирально-концентрическим орна-
ментом о б н а р у ж е н а в синхронных памятна-" 
ках Иранского А з е р б а й д ж а н а (Геой-тепе. 
слой К) и Восточной Анатолии (Караз , 
П у л у р ) . Ч т о касается орнамента в виде 
булавки с двуволютным навершием, то 
единственные известные нам аналогии фик-
сируются в гарннйской керамике3». 

Характерной деталью гончарного произ-
водства Карнута н всего Ш и р а к а являются 
миски, реже—горшки, орнаментированные 
одной или двумя косыми рельефными ли-
ниями или бороздками но обе стороны ГЛУ-
ХОЙ ручки. Этот декор имеется на керамике 
из поселенческих и погребальных материалов 
Элара . увязывающихся с комплексами 
нижних слоев поселений Араратской доли-
ны и, таким образом, относимых к первой 
половине III тыс. до н. э . « Почти без ка-
ких-либо изменений орнамент в виде косых 
линий бытует на протяжении всего III тыс. 
Сочетание этого декора архаичного типа 
с иными мотивами, в частности ямочьым ор-
наментом, позволяет сблизить шнракскне 
образцы с эларской, гарннйской, каразскон. 
геой-тепннской керамикой, которая в ос-
новном датируется последними веками 111 
тыс. до н. э.41 Каменные ящики Кетп, в ин-
вентаре которых содержится керамика с 
косыми бороздками на плечиках, датирова-
ны Л . А. Петросяном последней четвертью 
этого тысячелетия 4 2 . Украшенный попарно 
расположенными на плечиках косыми на-
лепными полосками сосуд о б н а р у ж е н в мо-
гильнике Амираннс-гора 4 3 . Горшки, орна-
ментированные налепнымн украшениями в 
виде косо поставленных одинарньих или 
двойных шпал, встречаются т а к ж е в рап-

ном Кавказе .—Тезисы докладов X Круп-
новскнх чтений. М., 1980, с. 1 2. 

3 9 Л/ ш Ь ч ш г} $ ш 1/. Ч'шпЬ/, IV, 1,2 70, 
Ы,. 73, 

40 }\) ш ь ч ш ц д ш Ь. к[и1п-ГЬш[1шЬ[1, 
^ 25—26, 

4 1 Т. С. Х а ч а т р я н . Указ. соч., с. 68. 
42 I. И Ь ш п п и у ш Ь. ^ЬшшпIцш 1/шЬ 

^пЛЬЬр (1970 р.).—«Ч1и1тйш-ршЬш-
и),Гш1(шЬ 4шЬпЬи», 1973, 4, I,! 214, 

4 3 Т. Н. Ч у б И н И III В И л I I , Т. И. 
Т а т и ш в и л и, О. С. Г а м б а ш и д з е. 
Археологические разведки в южных райо-
нах Грузии в 1953—1955 гг.— С А. 1957, 
Л» 4, с. 122. 
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небронзовом слое нахичеваиского Кюль-
тепе44. 

Таким образом, основные характерные 
черты керамики Карнутского поселения— 
следующие: преобладание линейно-геометри-
ческого орнамента; полное отсутствие посу-
ды с ямочным орнаментом; большой процент 
красной лошеной керамики; наличие сосудов 
с черной и серой подкладкой. Эти черты оп-
ределяют поздний облик памятника. Как 
показали недавние результаты раскопок 
стратифицированных рапнебронзовых посе-
лений, красная лощеная керамика характер-
на для финальных этапов культуры''5 . Од-

4 4 О. А. А б и б у л л а е в Энеолит и 
бронза на территории Нахичеваиской 
АССР. Баку, 1982, с. 129—130. 

45 ];. /у шЪ Ц_Ш Ц ] Ш Ъ. Ь,[ШП~'Ь ш рш), [1, 
1,г 36, 

повременно происходит замена красной и 
розовой подкладки сосудов черной или се-
рой4 6 . 

В целом карнутский комплекс по ряду 
признаков синхронизируется с материала-
ми поздних горизонтов поселений Арарат-
ской равнины (Шенгавит, Джраовит , Лча-
пи-блур. Аревик, Малаклю, Двнн) , Котай-
ка (Элар, Гарни), района Кировакана (Та-
каворанист, Коси-Чотер, Маштоц-блур), до-
лины р. Агстев (Джа[ацатех , И и III шаг-
ламы, Баба-Дервиш) и, таким образом, 
может быть датирован второй половиной 
III тыс. до н. э. 

Р. С. Б А Д А Л Я Н 

4 6 К. X. К у ш н а р е в а, Т. Н. Ч у б и-
н и ш в и л и . Указ. соч., с. 159. 


