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блюдаются6. Дно чаши внутри украшено графическим рисунком, не-
сколько стертым и плохо наблюдаемым, нанесенным резцом (слабой 
вдавленной линией). Внутри круга изображен конь с небольшой головой, 
торчащим ухом, круглым глазом и с цветком во рту,—деталью харак-
терной для поздне-сасанидского искусства. У коня массивная грудь, 
короткая крутая шея; четко обозначены четыре ноги в движении ино-
ходью: правая передняя согнута в колене и прижата к груди, задняя 
правая также приподнята и слегка оттянута. Круп коня несколько стерт 
и плохо наблюдается, но виден короткий широкий, схематически изобра-
женный хвост. От верхнего сустава передней ноги отходят два концен-
трических круга, которые, по всей вероятности, должны были передать 
натянутые мышцы при движении коня. От центра указанного круга от-
ходит изогнутое вперед крыло, которое изгибается над шеей и головой 
коня. От середины изгиба крыла отходит к крупу неширокая слегка рас-
ширяющаяся заштрихованная лента. Ниже проходит еще одна линия, 
которая стерта и необъяснима. 

Изображение этого коня, насколько известно, не находит себе пря-
мых аналогий среди памятников «сасанидского» искусства, особенно 
среди предметов, характерных для Ирана и Средней Азии, и, возможно, 
является предметом местного производства, тем более, что и другая 
часть рассматриваемого клада может быть местного происхождения. О 
вышеуказанном блюде из Нор-Баязета с изображением царя на охоте 
К. В. Тревер в 1952 г. писала: «Выделению небольшой группы памятни-
ков кавказского происхождения на первых порах содействовало то об-
стоятельство, вернее — та деталь, что на ряде памятников, найден-
ных на территории Закавказья (серебряное блюдо, обнаруженное 
около Нор-Баязета (Армения), рельеф в Звартноце (Армения) и сере-
бряное блюдо, (изображение которого Я. И. Смирнов видел в Тби-
лиси) имеется изображение фигуры медведя, тогда как на сасанид-
ских блюдах, бесспорно персидских, изображены всевозможные звери и 
животные, кроме медведя. Это-то наблюдение и явилось первым в ряду 
других, которые привели к заключению, что определенная группа пред-
метов, найденных на Кавказе, должна являтся творением масте-
ров и художников местных, а не импортом из Ирана, так как в персид-
ском фольклоре и эпосе медведи, насколько мне известно, не упоми-
наются»7. 

В этой связи хочется отметить, что крылатые кони в армянском ис-
кусстве известны уже в эпоху Урарту, а в армянском героическом эпосе 

6 По словам К. В. Тревер в декировке известных сасанидских чаш этот художе-
ственный прием не известен; не исключена возможность, что эта деталь могла бы явит-
ся одним из признаков местного армянского происхождения этого сосуда. 

7 К. В. Т р е в е р . К вопросу о так называемых сасанидских памятниках. Сов. Ар-
хеология XVI, стр. 284. Однако в научной литературе имеются и иные точки зрения, 
согласно которым блюдо является произведением иранского искусства, см. 5о1огаеа 
Ра]опз, Несет Кизз1ап 11(ега(иге оп пеш1у 1аип<1 т!<1<!1е С а з ( е ш т е Ы уе$зе1з: агз 
ОПепСаНз II, 1957, р. 75. 
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конь Куркик Джалали, хотя и не имел крыльев, но обладал, как извест-
но, способностью летать. 

Для определения клада большое значение имеет определение хроно-
логического порядка основных предметов. В первом издании этих блюд 
Я. И. Смирновым датировка их не дается. К. В. Тревер в означенной ра-
боте не занималась этим, рассматривая лишь вопрос об их возможном 
происхождении. Предметом специального изучения эти замечательные 
памятники еще не стали, они лишь упоминались в отдельных работах 
при решении тех или иных проблем. 

В недавно изданной Гос. Эрмитажем книге «Сасанидские геммы»8 

упоминается и грифон изображенный на Нор-Баязетском серебряном 
блюде и датируется поздне-сасанидской эпохой. 

В изображении этого грифона имеются детали, сближающие его с 
крылатым конем на тбилисской чаше, а именно стоящие торчком уши и 
изгиб крыла. Кроме того, на ряде гемм, изображающих крылатых коней 
и относящихся к VI—VII вв., можно усмотреть сходную конструкцию 
крыла, также отходящего от верхнего сустава ноги и наклоняющегося 
вперед над головой коня9. Изображение подобного коня, но с двумя 
крыльями, имеется на тканях в Лионском музее тканей и в Музее Гимэ, 
где конь также изображен с приподнятой передней ногой и подогнутой 
задней правой, то есть также в иноходи10. Что касается блюда с царем 
на охоте, то по шкале, составленной Р. Гоблем, головной убор (корона) 
царя (вельможи) относится к типу, характерному для эпохи Хосрова II11, 
хотя в специальной литературе одни приплывают эту корону Хосрову II, 
другие Шапуху I. 

Не ставя себе задачи ответить на этот вопрос, как и на ряд спе-
циальных стилистических вопросов, лишь отметим, что цель нашей ра-
боты—описание неизвестной чаши сасанидского времени, найденной 
вместе с предметом и из Нор-Баязета. 

и . О*. t?nui]ui6 

ՆՈՐ ԲԱՅԱձեՏՒ ԳԱՆՋՒ ZbS ԳՏ1Վ.ԱՄ թասւ մասւն 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Երվանդ Լալա յանի՝ Նոր Բայազետից (Կամո) Թբիլիսիի բերված ժողովա-
ծու նյութերի մեշ Հայտնաբերվեց պեգասի պատկերով մի փոքրիկ արծաթե 
թասt որր գրանցված Է թանգարանի հաշվառման մատյանում լ № 20—OS— 

в Л. Я. Б о р и с о в и В. Г. Л у к о н и н , Сасанидские геммы, издание Эрмитажа. 
Л., 1963, стр. 33. 

9 Л. Я. Б о р и с о в и В. Г. Л у к о и и н, ук. соч., геммы с изображением крылатых 
коней, № 279—295. 

1 0 A. Sarvey of Persian Art, Ш . IV, թե 202—В. 
11 R. G o b i , Die Mflrzen d^r SasnndeiT S-Gravenhage, 1962, Taf. Vil. 
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9-րդ—1) (նկ. 1 )։ Հիշյալ մատյանում Հաղորդվում Է» որ այն Հայտնաբերվել 
Է Նոր Բայազետում 1907 թ. Ե. Լալա յանի կողմից։ Ինչպես Հայտնի Է , նույն 
1907 թ. Նոր Բայազետում Հայտնաբերվել են ևս երկու սկուտեղներ, մեկր 
գրիֆոնի պատկերով (նկ. 2), մյուսըճ թագավորի (իշխան ի-ազնվական ի) որսի 
ժամանակ պատկերով։ Այս երկու սկուտեղները, որոնք գտնվել են Մ• Պ՛ Բոտ֊ 
կինի կողմիցէ ինչ որ ճանապարՀով ընկել են Բեռլինի Ֆրիդրիխի անվան թան-
գարանը, որտեղից Էլ 1930 թ, անհետացել են։ Հրատարակվող թասը (տրա-
մագիծը 20 սմ, բարձրությունը՝ 4 и մ), ներս ի կողմից զարդարված Է ձիու 
պատկերով, ունի փոքրիկ գլուխ և բերանում ծաղիկ։ Զին պատկերված Է շորո-
րան շարժման մեշ։ Զիու գլխի վրա թեքված Է կեռ թևը, որի կենտրոնից սկիզբ 
Է առնում մի փոքրիկ ժապավենճ <гպատիվ»։ Թագավորի թագը r j n p / J i կողմից 
կազմված աղյուսակի Համաձայն վերագրվում Է Խոսրով II ժամանակին։ գրի-
ֆոնի պատկերով սկուտեղր նույնպես թվագրվում Է VI—VII դարերով։ 




