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Предислов1е.

У ж е давно ощущалась сильная нужда въ большом ь 

детальномъ план!; городпща Аии. Онъ былъ необхо- 

димъ не только для установлешя топограф}и древыяп* 

города, но и долженъ былъ служить практическим}, 

ц'Ьлямъ, ближайше —  для точнаго обозначеьпя на цеыъ 

мЬста нахождешя того или иного Фрагмента или пред
мета, случайно подобраннаго. На этотъ планъ должны 

были бы быть нанесены ьсЬ мало-мальски замечатель

ные пункты, всЬ хотя-бы самые незначительные хол

мики или углублетя  почвы.
В ъ 1 9 0 8  году, наконецъ, изъ раскопочнаго бюд

жета была удалена некоторая сумма на эту насущней - 
шую нужду, и былъ нриглашенъ старшш топограФь 

0 .  К. М о с Ь в и ч ъ , который но указашямъ проф. 

II. Я . М а р р а  въ т е ч е т е  двухъ недЬль произвелъ 

съемку городи}ца, а также и площади за стенами го
рода, выделенной въ вЬдЬше Ашйскаго музея древ

ностей изъ казенныхъ оброчныхъ статей. При этомъ 

преследовалась и до известной степени была достиг

нута указанная выше цГ.ль.4/ 1/



II ЦРЕДИСЛ0В1Е.

Планъ А ни решено было издать ближайшей осенью, 
О. К. М ос Ьвичъ обЬщалъ выслать готовую работу 
въПетербургъ къ 1 октября. Однако. дЬло по какимъ- 
го причинамъ сильно задержалось, и планъ былъсданъ 
лишь 6-го поня 1 9 0 9  г. Въ плане оказались некото
рый неизбЬжныя неточности, которыя на мЬстЬ были 
посильно проверены и исправлены художникомъ С.Н. 
П олторацким ъ.

Въ этомъ-то исправленномъ и нисколько донол- 
ненномъ виде и издается планъ. Указанными выше 
соображешями нужно объяснить обил1е номеровъ на 
плане, въ большинстве представляющихъ интересъ 
лишь для лицъ спещалыю изучающихъ Ани и вовсе 
не нужныхъ сл;чайнымъ турисгамъ, посвящающимъ 
осмотру Ани одинъ, много —  два дня. ТЬмъ не менЬе 
эготъ иланъ можетъ вполне быть иллюстрацией къ 
путеводителю. Для удобства пользовашя иланомъ. при- 
ложенньшъ къ Путеводителю , онъ напечатать въ 
значительно уменьшенномъ виде.

НастояЩ1Й Путеводитель имЬетъ лишь практиче
ское назначеше. По мЬрЬ развипя археологическаго 
дЬла въ Ани возростаетъ число интересующихся имъ и 
число пргезжающихъ для осмотра развалинъ. И чЬмъ 
дальше, тЬмъ настоятельнее становится надобность въ 
описаши памятниковъ, которое бы хоть отчасти могло 
заменить живыхъ ироводниковъ.

Крайнее разнообразие состава обычныхъ посети
телей Ани принудило при составлена Путеводители 
быть по возможности краткимъ и сообщать лишь самый



ПРЕДИСЛОВИЕ III

простыл св'Ьд'Ьизя, чтобы сделать его доступнымъ для 
всЬхъ. Кроме того пришлось остановиться лишь на 
самыхъ видныхь памятникахъ, наиболее излюблен- 
ныхъ, и наиболее охотно посещаемых?». Пришлось 
оставить въ стороне всЬ мелшя развалины, въ томъ 
числЬ и маслобойни, представляюшдя однако-же боль
шой интересъ, изъ многочисленныхъ подземныхъ хо- 
довъ сказать нисколько словъ лишь о такъ называв- 
момъ «Подземномъ Ани» и т. д. Впрочемъ все эти па
мятники прошлой жизни Ани отмечены на плане и 
перечислены въ приложепномъ къ нему списке.

8 мая 1010 г.

/. Ор С) 6,111.
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П р е д в а р и т е л ь н ы й  зам1ьчан1Я.

Развалины Ани находятся въ Карсскомъ округе 
Карсской области, на нравомъ берегу впадающей въ 
Араксъ р'Ьки Ахурянъ (Арна-чай), верстахъ въ 3 5 —  
4 0  отъ г. Алексапдрополя и верстахъ въ 7 — 8 отъ 
ст. Ани Эриванской железной дороги. МЬстоиахож-
деше его точно определяется отмЬчеппымъ на ирила-

„ 6 1 °  13 Г)1//52
гаемомъ планЬ пунктомъ 0 ^  •

** 4 0  оО О/

Ани расположепъ на треугольнике, образованномъ 
ущельями Ахуряна п речки Атйской (Аладжи) и лож
биной Гайледзоръ (Волчье ущелье).

Уединенная верхушка треугольника занята одино- 
кимъ монастыремъ; ее защищаютъ естественные 
обрывы и стЬны съ башнями.

БолЬе просторная площадь, лежащая ближе къ 
основанию треугольника, составляла ядро древп1;йшаго 
Ани, тогда только крепости; позже она обратилась въ 
Вышгородъ столицы Аии.

Поселеше, прштившееся у иодножгя крепости, съ 
двухъ сторонъ защищенное крутыми обрывами уще- 
Л1Й Ашйской рЬчки и Ахуряна, а съ третьей, очень 
узкой, каменной стеной, представляло собою Старый 

городъ.
1



9 КРАТК1Й ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Новый городъ, значительно болЬе обширный, 

образовпвшшся за пределами древней стЬны, былъ 

огражденъ повою ц1;пыо могучихъ сгЬнъ съ много

численными башнями. Съ течешемъ времени и эта 

ограда оказалась слишкомъ гЬсной, и поселеше далеко 

раскинулось и па равнин^ па сЬверъ отъ городскихъ 

ст'Ьнъ и въ пещерахъ ущелья Аншской рЬчки и лож

бины Игадзоръ.
При описаши Ани, конечно, следовало-бы дер

жаться историческаго дЬлешя города на Вышгородъ, 

Старый городъ и Новый городъ. Но это д’Ьлеше пред- 
ставляетъ болышя неудобства въпрактическомъ отно- 

шенш. Въвидахъ облегчения осмотра развалипъ удоб

нее принять иное д-Ьлеше.
Трудно и почти невозможно указать носГ.тителямъ 

Ани определенный маршрутъ, руководствуясь кото- 

рымъ они могли бы последовательно переходить отъ 

одной интересной развалины къ другой. Во-первыхъ, 
не вс’Ь посетители намереваются осмотреть в есь  

городъ; большинство ограничивается обозркпемъ  

двухъ-трехъ развалинъ, подчасъ очень далеко другъ  

отъ друга отстоящихъ. Во-вторыхъ туристы прибы- 

ваютъ въ Ани какъ черезъ с1;верныя Главпыя во
рога, такъ и черезъ юго-восточную калитку (у башни 

Арюца) и очень часто немедленно-же нриступаютъ къ 

осмотру городища.
Для примпрешя этихъ различныхъ маршрутовъ 

исходной точкой приходится избрать ветхш домъ 
архимандрита (съ запада величавыхъ развалипъ всЬмъ
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пзв'Ьстиаго А тйск аго  собора), почти неизбежно по

сещаемый всеми прйзжающими въ Ани.
Городище Д лится на следующее три района.
A. Полуостровъ, Вышгородъ, Старый городъ и 

постройки, примыкающая къ стЬнамъ Ашота, а также 
соответственный части ущелш Ахуряпа и Аншской 

речки (Цагкоцадзора, т. е. ЦвЬтниковаго ущелья).
Б. Западная половина Новаго города, т. е. пло

щадь между дорогой, ведущей отъ Главныхъ воротъ 

къ дому архимандрита и Цагкоцадзоромъ. Сюда ж е  

включается соответствен па и часть Цагкоцадзора и за

падная часть большихъ городскихъ сгЬнъ, такъ назы- 

ваемыхъ Смбатовыхъ.
B. Восточная половина Новаго города, т. е. пло

щадь между дорогой, ведущей отъ Главныхъ воротъ 
къ дому архимандрита, ущельемъ Ахуряпа и ложби
ной Гайледзоръ. Сюда ж е относится соответственная 

часть ущелья Ахуряна и восточная часть большихъ 

городскихъ сгЬпъ1).
Последовательность въ посещенш трехъ райо- 

повъ зависитъ отъ усм отрели туристовъ.
Нужно только иметь въ виду следующее: П о

лезнее было-бы предварительно осмотра города по

сетить музей, если, конечно, музей въ эго время от
крыть. В ъ  противномъ случае, слЬдовало-бы отложить 

до осмотра музея посещен1е местъ, где  были произве

1) П рибы ваю щ де в ъ  г о р о д и щ е  со ст. Ани ч е р е з ъ  с е л е ш е  

Х а р ь к о в ъ  (Эн и-К ей) и о п а д а ю т ъ  в ъ  ц е н т р ъ  эт о го  района.
1*



4 КРАТКИ! ПУТЕВОДИТЕЛЬ

дены раскопки; что касается до Вышгорода, точнее—  
царскаго дворца въ ВышгородЬ, то это прямо-таки 

необходимо.
Намеревающимся осмотреть районъ В. необхо

димо обратиться въ музей, такъ какъ интересная рас
писная церковь св. Григор1я Тиграна Юненца за
перта на ключъ, каковой хранится въ музее.

Р а й о н ъ  М. С т а р ы й  г о р о д ъ .

Ашотовы стЪны ( 9 4 ) .
Старый городъ составляешь часть Ани, отрезанную 

лишей стЬиъ, возведенныхъ въ 964  г. царемъ Ашо- 
томъШМилостивымъ. Степы эти сооружены вътом ь 

мЬстЬ, гдЬ ущелья Ахуряна и Ашйской рЬчки ближе 
всего нодходятъ другъ къ другу. ОнЬ были обнару
жены въ своей южной части раскопками 1893 г. Был ь 
откопанъ лишь небольшой учасгокъ, остальная лишя 
представляетъ собою гряду съ несколькими приземи
стыми холмами. Стены возведены изъ очень твердаго 
краснаго камня, представляющего въ Ани большую 
редкость и, вероятно, привозившегося издалека. 
Кладка сгЬпъ квадратная, хорошая, но камни обтесаны 
песовсЬмъ чисто. Очень характерна для этихъ стЪнъ 
Форма камней, имЬющихъ видь высокпхъ пирамидъ, 
лежащихъ основашемъ наружу. По разсказамъ исго- 
риковъ, во вс4хъ башняхъ были устроены церковки. 
Действительно, въ крайнихъ двухъ башняхъ, един
ственно пока пзследованныхъ, архитекторъ Т. I ора- 
мапянъ установилъ существоваше часовенъ.
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Ворота Ашотовыхъ стЬпъ должны были находиться 
на южномъ конце, но^он'Ь пока не обнаружены, быть 
можетъ по причин!; недостаточно глубокой раскопки. 
ВъсЬверной части Ашотовыхъ сгЬнъ имелась калитка, 

откопанная въ 1 9 0 4  г.
Къ стЬнамъ Ашота примыкали цЬлые кварталы 

б'Ьдныхъ домишекъ; они обнаружены раскопками какъ 

1 893  г. на южной стороне такъ и 1904  г. на северо-
западной ( 9 3 ) .

Тутъ же можно упомянуть о маленькой церковке, 
находящейся, собственно, такъ же какъ и южный квар- 
талъ б'Ьдныхъ домиковъ, въ новой ч асти  города.

Церковь ЬОромы ( 6 0 ) -

Въ 1893  г. недалеко отъ городскихъ сгЬнъ 
царя Ашота въ новой части города были откопаны 
остатки маленькой церковки Богоматери, возобновлен
ной въ 1217  г. некоею госножею ЬОромою.

Церковка имела два этажа, причемъ нижшй этажъ 
служилъ ризницей или кладовой. Верхьпй этажъ, где 
была самая молельня, сообщался съ землей при по
мощи деревянной лестницы. Церковка была украшена 
резьбой и крестными камнями. Вокругъ церкви обна
ружено довольно много могилъ.

Мечеть Мануче (Э€5)-

Здаше, где ныне помещается I отдЬлеше Музея 
древностей надъ обрывомъ ущелья Ахуряна, пред- 
ставляетъ собою одно изъ лучшихъ украшешй Ани.



1) к ра т к и !  п у т ево д и т ел ь

Сооружеше его слЬдуетъ относить къ двумъ эпо- 
хамъ, отстоящимъ другъ отъ друга довольно далеко. 
Отъ первой сохранился нижнш этажъ и часть верх- 
няго до высоты капителей колоннъ, —  все изъсамаго 
твердаго краспаго не аншскаго камня. Отъ второй —  
все, что выше, п башня. Возведете нижней части 
относится къ концу X в Ька; вероятно, это здаше стояло 
въ тЬснЬйшей связи съ городскими стенами пари 
Ашота и находящимся внизу мостомъ1) черезъ Аху- 
рянъ ( 1 1 © ) .  и служило либо таможней, либо сторо- 
жевымъ пунктомъ. ВъХПвЬк-Ъ быль выведенъ заново 
потолокъ, на мЬст!. старой банши ностроенъ возвы- 
шаюшдйся и теперь восьмигранный минарегь съ над
писью 4]ц1 ^  во имя Бош , и здаше обращено въ мечеть.

Внутри здаше представляетъ собою обширный 
залъ, украшенный двумя рядами масспвныхъ моно- 
литныхъ колоннъ и двумя-же рядами пилястровъ. 
Потолокъ, разделенный на квадратныя ноля переки
нутыми между колоннъ арками, превосходно укра- 
шенъ сталактитами и разнообразной мозаичной вы
кладкой краспаго и чериаго камня, нричемъ мЬстами 
пущена въ ходъ и синяя краска. Помимо оконъ, смот- 
рящихъ па ущелье Ахуряна и вь сторону собора, залъ 
освЬщался и потолочнымъ люкомъ.

Еще вь середин!; девяностыхъ годовъ прошлаго

1) М о с т т , видный нзъ  окон ь мечети (96) соор уж ен ъ  въ бо.тЬе 
позднюю пору, когда здаш е уж о было мечетыо. хотя весьма воз
можно, что на этомъ мЬстЬ и раньш е стоялъ мость. Второй  
мостъ (116) находится нисколько ниж е по теченно.



стол Г/пя стояла и северная половила здашя (пьнгЬдво- 
рикъ музея), и тогда залъ производилъ болЬе вели
чественное впечатление, чЬмъ теперь, когда проме
жутки между колоннъ пришлось заполнить кладкой; 
последнее было сделано не только ради устройства 
Музея, но и чтобы спасти памятиикъ отъ далыгЬйшаго 
разрушешя.

Въ ии;кнемъ этаже, куда вела приставная лест
ница, имеется четыре комнаты съ обширнымъ под- 
нольнымъ помещешемъ; въ восточной комнатке видна 
кладка Фундамента изъ огромпыхъ дикихъ камней.

Северная ныне несуществующая стена здашя 
была покрыта пространными арабскими надписями; 
буквы очень красивыя, куфическ1я. Тутъ-же находи
лась и обширнейшая персидская надпись —  ярлыкъ 

Абу-саида.С/

ВсЬ эти надписи, добытым, главнымъ образомъ, 
раскопками 1 9 0 8  г., хранятся во II отдТиеши Музея.

Улица.

Отъ мечети Мануче путь можно продолжать по 
первой обнаруженной въ Анн улицЬ, представляющей 
часть главной артерш города, которая шла огь Глав- 
ныхъ воротъ въ большихъ городскихъ, т. н. Смбато- 
выхъ сгЬнахъ къ воротамъ цитадели. Улица эта отъ 
сотрудниковъ проФ. II. Я. М а р р а  получила назван1е: 

«Улица Марра».
На улицу выходитъ длинный рядъ домовъ самой 

простой архитектуры; лишь изрЬдка видна орнамен-

ПО ГОРОДИЩУ АНИ (
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тащя. Однако на лЬвой стороне, недалеко отъ мечети, 
имеется домикъ съ довольно хорошимъ порталомъ, 
прозванный «домомъ муллы». На лЬвой сторонеулицы 
раскопаны двГ; три комнаты. Дома видимо были не 
только одноэтажные: имеются остатки наружныхъ 
камеппыхъ лЬстпицъ.

Отъ главной улицы вправо отходитъ переулокъ 
идущш къ Дагкоцадзору; но этому переулку можно 
выйти къ новому помгЬщешю Музея и жилому дому. 
На перекрестка обращаюгъ на себя внимаше массив- 
ныя глыбы, прислоненныя къ стЬнамъ домовъ и пред
назначенный для защиты угловъ зданш отъ порчи 
колесами при быстрой ЬздЬ.

На главной улице у мЬста соединен!я съ пере- 
улкомъ устроенъ люкъ ( 1 1 8 ) ,  въ глубине котораго 
видна толстая водопроводная глиняная труба обычнаго 
въ Лни типа; она была обложена тонкими плитами 
камня, а промежутки между камнями и трубой были 
заполнены смЬсыо извести и золы.

Несколько дальше на улице сохранилась полоса 
древней мостовой изъ многограпныхъ камней.

Церковь рода Хамбушенцъ (1023)..

Въ 1 8 9 3  г. недалеко отъ Бышгорода была раско
пана небольшая Ф ам и льн ая  церковь Богоматери, при
надлежавшая роду Хамбушенцъ. Церковь относится къ 
концу X или началу XI вЬка. Небогатая орнаментащя 
отличается строгостью рисунковъ и прекраснымъ вы- 
иолнешемъ. Интересно, что лестничка на алтарное
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возвышеы1е находилась въ середин!;. Около церкви
I

было найдено довольно много могилъ.

„Подземный Аниа ( Ю 4 а ) .

Подъобрывомъ Цагкоцадзора между нЬсколькихъ 
свалившихся глыбь дпкаго камня находится входъ въ 
обширное пом^щеше, носящее назваше «Подземный 
Ани». Съ этимъ подземнымъ ходомъ связаны различ
ный предашя, утверждающая, что ходъ этотъ служилъ 
для тай и а го сообщешя то съ Карсомъ, то съ другими 
выдающимися городами древней Арменш. Хртя это и 
чрезмерное преувеличеше, но несомненно, что «Под
земный Ани» тянулся на значительно большее иротя- 
жеше, ч'Ьмъ доступная нынЬ его часть, и весьма воз
можно, что онъ им'Ьлъ выходъ къ рЬкЬ Ахуряну.

Вначале приходится со значительнымъ трудомъ 
ползти па животЬ, дальше уже можно идти на ногахъ, 
однако же, сильно согнувшись. Направо отъ узенькаго 
корридора открывается довольно широкое простран
ство, отгороженное невысокою грядой поставлен- 
пыхъ стоймя камней, между которыми оставленъ не
большой промежутокъ, подобие двери. Продолжая путь 
по корридору выходимъ въ очень обширную залу 
съ низкимъ потолкомъ, покоящимся на н'Ьсколькихъ 
колоннахъ. Съ потолка спускаются маленьк1я извест- 
ковыя сосульки. Полъ зала разгороженъ грядками 
вышеупомянутая типа па множество «комнатокъ», 
причемъ корридоръ непрерывно тянется впередъ. По 
нему не безъ труда можно попасть во вторую такую-
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же обширную залу, низъ которой засыпанъ огром
ными глыбами, обвалившимися съ потолка. Дальше 
корридорь идетъ еще на нисколько шаговъ, а затЬмь 
проходъ зак])ытъ болыиимъ глииистымъ заваломъ. 
Въ общемъ отъ устья хода до завала приблизительно 

около 5 5 — 60 саж.
Въ древности входъ въ подземелье былъ значи

тельно шире, ч'Ьмъ теперь: въ первой залЬ найдены 
песомп Ьпные следы пребывашя большихъ домашппхъ 
животныхъ (лошадиный пометъ).

Если не весь этоть ходъ, то значительная его 
часть несомненно искусственна™ происхождешя. На 
стЪнахъ видны следы оруд!й, которыми производилась 
работа. Зала получена путемъ удаления пласта бол (,е 
мягкой и податливой породы, причемъ, какъ было ска
зано, въ нЪсколькихъ мЬстахъ для поддержки потолка 

оставлены подоб1я колоннъ.
Трудно указать назначение, которое югЬлъ этотъ 

подземный ходъ. Быть можетъ, это будетъ выяснено 
далыгЬйшимъ изследовашемъ, когда будетъ разрыть 
завалъ, закупорившш галлерею. Весьма вероятно, что 
это подземелье стояло въ связи съ находящейся надъ 

нимъ крепостью.
Желавшие осмотреть «Подземный Ани» непре

менно должны захватить съ собою свечи. Следовало бы 
также запастись бичевкой, въ виду того, что въ подзе
мелье имеется несколько отвЬтвленш. При этомъ 
нужно иметь въ виду, что гамъ очень сыро и довольно 

грязно.
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В ы ш г о р о д ъ .

Холмъ, къ которому нодходптъ «УлицаМарра» —  

ядро древнМшаго Ани, первоначально только кре

пость, а загЬмъ Вышгородъ.
Съ тЬхъ сторонъ, который въ достаточной степени 

были обезопашены самой природой, надъ ущельемъ 

Ахуряна и надъ Цагкоцадзоромъ, вначале вовсе не 
было никакихъ стенъ, а позже была выведена невы
сокая и не слишкомъ толстая ограда, служившая, по 

всей видимости, лишь для прикрыпя защитниковъ 

отъ метательныхъ снарядовъ.
Зато третья, открытая сторона была укреплена 

прп помощи массивной стены, сложенной изъ огром- 

ныхъ грубо обдЬланныхъ глыбъ твердаго дикаго 

камня, спаянныхъ между собою железными скобами. 

Эта стена сохранилась отчасти, хотя и несовсЬмъ въ 
первоначалыюмъ виде п обнаружена раскопками со 

стороны Цагкоцадзора. Сооружеше ея безснорно от

носится ко времени древнейшихъ извЬстныхъ исторш 
армянскихъ владетелей этой местности, князей Кам- 

саракановъ (У в.).
П равее отъ камсаракановской стены, находятся 

ворота крепости; въ томъ виде, какъ онЬ дошли до 

насъ, онЬ относятся къ значительно более позднему 

времени господства мусульманъ Шеддадидовъ. Л е с т 
ница, ведущая къ воротамъ. сложена изъ остатковь 
камсаракановской сгЬны. При воротахъ была найдена 

куфическая надпись начала XII в. о пхъ иостроешп и
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рельефное изображен!! льва, служившее, вероятно, 
гербоыъ. Въ крепость удобнее всего пройти черезъ 

Шеддадидсшя ворота.
Подъ воротами углубленной раскопкой обнару

жены два слоя, предшествовавшихъ ихъ сооружешю. 
Въ одномъ изъ нихъ найденъ водопроводъ ( 1 1 8 )  изъ 
глиняныхъ трубъ такого же типа, какъ трубы глав
ной лиши водопровода, откопанный въ 1 9 0 4  г. за 
пределами города, и найденный въ лиши, идущей подъ 

«Улицей Марра».

Царсш дворецъ ( 1 0 9 ) .

Вершину Вышгорода запимаетъ обширный цар
ский дворецъ, въ которомъ после падешя армянской 
династии резидировали иноземные правители.

До 1 9 0 7  г. весь дворецъ за исключешемъ одного 
наиболее возвышеннаго пункта былъ покрыть тол- 
стьшъ слоемъ земли, на поверхности которой лишь 
слегка намечалось расположен1е стенъ. Сонряженныя 
съ большими трудностями раскопки 1 9 0 7  и 1 9 0 8  г. 
обнаружили большую часть дворца.

Дворецъ им^лъ местами одипъ, местами два этажа. 
Почти всгЬ его помЬщешя были покрыты при по
мощи деревяиныхъ балокъ, отъ которыхъ местами со
хранились ж алие остатки, носяпце на себЬ явные 
сл̂ Ьды большого пожара. Этотъ-то пожаръ, а также 
всесокрушающее время погубили роскошное убран
ство стЬиъ дворца. Теперь оиЬ поражаютъ грубостью
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и безпорядочностью кладки; въ древности, разумеется, 
было не то.

Мнопя сохрапивипяся стены не имЬютъ отно- 
шешя ко дворцу и были возведены позднейшими жите
лями, повидимому, довольно малокультурными, долгое 
время хозяйничавшими на развалинахъ столицы. А тЬ 
изъ степъ, которыя действительно относятся къ цар
скому дворцу, были покрыты резнымъ и расписнымъ 
деревомъ, ленной, расписной и даже золоченой штука
туркой. Отъ всей этой роскоши сохранилось очень 
немного, такъ какъ, къ сожалешю, дворецъ погибъ не 
сразу, не отъ внезапной катастрофы. Лишь въ двухъ 
мЬстахъ дворца стены были выведены изъ тесаннаго 
камня, въ корридорЬ и въ одной изъ залъ.

Главный входъ во дворецъ находится на запад
ной стороне. Отъ него идетъ длинный корридоръ, 
делящш весь дворецъ надвЬ части. Корридоръ шгЬлъ 
и подпольный входъ, высеченный въ скале; изъ него 
наверхъ вели три выбитыя въ камне ступени.

Изъ отдельныхъ помещенш дворца интересъ пред- 
ставляютъ следуют,1Я:

Въ* южной половине дворца обширная зала (Г) съ 
большой двойной подпольной цистерной для воды. Ци
стерна выстроена изъ плоскихъ квадратныхъ кирпичей 
и покрыта кирпичнымъ же сводомъ; и стЬпы и ноль 
были выштукатурены известью; весьма вероятно, что 
сооружеше цистерны предшествовало постройке 
дворца; надъ этой цистерной подъ поломъ шли двЬ 
водопроводныхъ трубы, глиняная и я^елезная. Не
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вполне понятно назначеше нросторнаго возвышешяг 
представлявшаго собою целую комнату, обращенную 
одной открытой стороной въ залу.

Въ северной половин^ дворца интересъ предста- 
вляетъ крестовая зала —  равностороншй крестъ съ 
невысокими возвышешями (для сидЬн1я) въ крыльяхъ.

Недалеко отъ крестовой залы помещается баня (е), 
состоящая изъ предбанника съкаменнымъ иомостомъ, 
двухъ помещен1й, где грелись, и двухъ купалепъ. 
Полъ комнатокъ для согрЬвашя состоялъ изъ камен- 
иыхъ илитъ, ноложенныхъ на каменные же стол
бики, между которыми разводился огонь; между двумя 
комнатками имеется большое круглое гнездо для 
котла. Въ стены бани замуравлены довольно толстыя 
глиняныя трубы, служивиня для холодной и горячей 
воды. Подъ иоломъ шла более толстая труба для гряз
ной воды; по такой-же толстой трубе подавалась и 
чистая вода. Стены бани были покрыты крашепой 
штукатуркой. Потолокъ былъ каменный, сводчатый,

Съ востока къ бане примыкалъ находивпййся не
сколько повыше просторный базиличный залъ ((1) съ 
глубокимъ подвальнымъ номещсшемъ. Залъ этотъ от
личался наибольшей роскошью; тутъ были и литыя 
гипсовыя багетки и розетки, были и Фрески, было и 
])езное дерево, была и позолота. Вс Ь найденные остатки 
эгихъ украшенш хранятся въ I отдЬленш музея. Изъ 
зала открывался великолепный видъ на весь городъ, 
на всю окружающую местность п на возвышающейся 
вдали Арагацъ (Алагязъ, менее правильно Алагёзъ).
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Въс'Ьверо-западномъ углу дворца на наиболее воз- 
вышенномъ м Ьс гЬ находился обширный залъ (Ъ), стены 
котораго были выведены изъ превосходно обтесан- 
ыыхъ камней. Залъ этотъ, вполне подходя по своему 
типу къ сохранившимся въ Ани общественнымъ зда- 
шямъ, вероятно не былъ жилымъ помЬщешемъ, а слу- 
жилъ для оффищальныхъ пр1емовъ. Поздней ипе жи
тели перегородили этотъ великолепный залъ грубо 
сложенными стЬнками и обратили его въ несколько 
т^сныхъ комнатокъ. Изъ оконъ зала открывался пре
красный видъ на Цагкоцадзоръ и на гору Арджо-

аричъ (Лладжа).
КромЬ вышеупомяпутыхъ залъ раскопки обнару

жили еще нЬсколько очень обширпыхъ, но менее ин- 
тересныхъ комнатъ. Въ некоторыхъ лучшихъ поме- 
щешяхъ дворца нолъ былъ выложенъ каменными пли
тами, въ другихъ естественнымъ ноломъ служила скала. 
Въ иесколькихъ мЬстахъ въ этой скале были выбиты 
глубоше сух1е колодцы, служившие для сокрьшя со- 
кровищъ в ъ  случае внезаннаго нападен1я врага и край

ней опасности.
Въ раскогшахъ сЪверо-восточнаго склона Вышго- 

рода найдены были Фрагменты обширной греческой 
надписи 1059  г., говорившей о возобновлены какого- 
то здашя, быть можетъ части дворца.

Дворцовая церковь.

Въ составь дворца входитъ и находящаяся въ юго- 
восточной части его небольшая церковь базиличнаго
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типа. По времени своего сооружешя она значительно 
старше его: и по архитектурному стилю и по харак
теру орнаментацш опа относится къ V I— VII вв., п 
эта дата подтверждается имеющейся на пей надписью 
71 г. армянскаго л'Ьтосчислешя, т. е. 6 2 2  г. по Р. X. 
Надпись эта— древнейшая известная пока датирован
ная христ1анско-армянская надпись.

Внутри церкви большой интересъ нредставляютъ 
капители пилястровъ, обработанный въ виде челове- 
ческихъ головъ. Имеются также капители съ прямо
линейными изображениями орла съ зайцемъ въ когтяхъ, 
съ Соломоновой печатью и т. д. Однимъ изъ наиболее 
ценныхъ орнаментовъ этой церковки является резная 
капитель пилястра въ восточномъ углу южной стены 
снаружи: въ самомъ примитивномъ рисунке представ
лено жертвоприношеше Авраама.

Верхъ северной двери снаружи былъ украшенъ 
плитой съ барельеФнымъ изображешемъ двухъ всад- 
никовъ, отъ которой сохранился до нашего времени 
лишь небольшой кусочекъ; вся плита была зарисована 
художн. К е ст н ер о м ъ , упустившимъ, однакоже, одну 
подробность: пика всадника имеетъ на конце крестъ.

Позже къ церкви съ севера былъ пристроенъ 
придЬлъ, на внутреннихъ стЬнахъ котораго имеются 
остатки штукатурки со следами Фресокъ. Самая 
церковь внутри тоже имеегъ следы штукатурки.

Крепостная церковь ( Н О ) .

Маленькая крепостная церковь, стоящая на юж- 
иомъ склонЬ Вышгорода, въ нижней своей части отно-
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сится къ X —XI вв. Въ ея орнаментацш, въ общемъ 
небогатой, наблюдается некоторый архапзмъ; поргаль 
украшенъ акантами. Для времени построешя этой цер
к о в к и  совершенно необычна Ф о р м а  купола, барабань 
котораго представляеть не многогранпикъ, адилиндръ; 
такой тинъ барабановъ наблюдается лишь на значи
тельно болЬе позднихъ памятникахъ; весьма вероятно, 
ч т о  онъ был ь перестроенъ впослЬдствш.

Крепостной монастырь ( 1 1 4 ) .

На юго-восгокъ отъ этой церковки на неболыпомъ 
м ы с Ь  возвышается многогранная церковь,внутри имею
щая нисколько абсидъ. Главный интересъ этой цер
кви составляютъ маленьше паруса или антрвольты 
абсидныхъ арокъ, грубо обработанные въ видЬ чело- 
в1,ческихъ головъ. Церковь составляла часть неболь
шого монастыря.

Отъ этой церкви, пройдя направо, съ пЬкоторымъ 
трудомъ можно спуститься вь ущелье, осмотреть 
башни, на одной изъ которыхъ(89) сохранились зубцы 
п но древней западной тропинкЬ пройти на одиноки! 
полуостров!,.

Л о л у о е т р о в ъ .

Девичья крепость 1 1 1 7 ).

Вершина полуострова тамъ, гдЬ она не имЬетъ 
«стественпой защиты, окружена стЬнами.

7^1'и йм, ^
Оубл- Ви(мИог%

ССРА
1/1' 4. М Я ОНИ К ИЧ /1Л
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Стояшдя па юго-западЬ две башни, съ которыми 
связана легенда о девушке, бросившейся въ пропасть, 
дали всему полуострову назваше Девичьей кре
пости. Тутъ находятся развалины церкви, относящейся 
ко времени братьевъ Иванэ и Захарии Долгорукихъ, 
типичнаго памятника XII—XIII вв. Сохранилось 
много орпамеитальныхъ частей, покрытыхъ очень 
хорошей резьбой. На северной степе храма снаружи 
начерчеиъ загадочный квадратъ съ раставленными въ 
немъ сочеташями армянскихъ буквъ; значеше его не 

поддается разгадке.
Около церкви имеются остатки н1;сколькихъ ко

мнатокъ, следы монастыря.
Если спуститься огъ монастыря налево, то можно 

выйти на древнюю довольно широкую дорогу, съ ко
торой видны глубоко внизу остатки д р ев н ей ш а г о  
моста черезъ Ахуряпъ ( 1 1 6 ) -  По этой дороге воз
можно пройти въ городъ, но это сопряжено съ боль
шими трудностями и лучше возвращаться но старому 

пути.

Р а й о н ъ  Б. и В. Н о в ы й  г о р о д ъ .

Новый городъ лежигъ между стеной Ашота и 
гакъ называемой стеной Смбата. Последняя, однако 
же, не является крайнимъ предЬломъ города: посе- 
леме было и за этими стенами па значительной части 
нлоскогор!я Ани. Въ составь новаго города входятъ 
и пещерныя жилища Цагкоцадзора.
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Смбатовы стЪны.

Смбатовскими стенами называются главныя стёны 
А ни, возвышаюнцяся на северо-восточной его стороп Ь 
и видныя на очень большомъ разстояши отъ города. 
Въ сущности говоря, Смбатовы сгЬны не везде со- 
впадаютъ съ тЬми стенами, который действительно 
возвелъ въ 9 8 9  г. царь Смбатъ II; напримЬръ, въ 
восточной части города слегка намечается рядъ стЬнъ, 
вероятно, представляющихъ последше остатки соору- 
жешя Смбата.

Стены царя Смбата, съ течешемъ времени по
стоянно обновлялись и утолщались, увеличивалось и 
число башенъ. Местами, где позднейшая облпцовка 
обвалилась, видна болЬе древняя кладка, причемъ 
иногда обнаруживается три и даже четыре слоя обли- 
цовокъ. Возобновлеше стЬнъ продолжалось все время 
существовашя Ани. Все правители считали пужнымъ 
сделать что нибудь для лучшаго укрепления города. 
Въ укреплении городскихъ стЬнъ принимали уча- 
ст1е и частный лица; изъ сохранившихся надписей мы 
узнаемъ, что отдельныя башни сооруягались даже и 
женщинами, напримЬръ, Мамхатуной башня 92 и 
Шанушей башня 46; благодаря этимъ надписямъ 
удается съ точностью установить время сооружетя  
различныхъ частей стЬнъ.

Разница въ типе сгЬнъ, зависящая отъ времени 
ихъ сооружения, особенно бросается въ глаза, если 
сравнить крайшя башни, лежашдя въ Цагкоцадзор'Ь и 
ГайледзорЬ, съ башнями, расположенными у  город-
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скихъ воротъ. ДЬло не въ томъ, конечно, чго на Цагко- 
цадзорскихъ башняхъ отчасти сохранились зубцы ; 
суть въ кладк'Ь и въ гомъ, что эти башни квадратны 
въ план'Ь, а всЬ башни главной сгбны за исключешемъ 
двухъ крайнихъ округлены съ трехъ сторонъ. Башни 
главной сгЬны иногда служили просто контрфорсами, 
иногда же имЬли двухъ-и трехъэтажное помЬщеше для 
гарнизона. Внутреншя пом'Ьщешя башенъ сообщались 
между собою каменными хЬстницама и были снабжены 
многочисленными бойницами.

Во вн'Ьшкихъ стЬнахъ города оставлено нисколько 
большихъ воротъ и калитокъ. Ворота вътЬхъм'Ьстахъ, 
гд'Ь стЬны идутъ двойнымъ кольцомъ, устроены такъ, 
что входы вн'Ьшнихъ и внутреннихъ стЬнъ не совпа- 
даютъ другъ съ другомь, а каждый изъ нихъ нахо
дится обязательно прогивъ башни либо глухой сгЬны; 
кромЪ того ворота устроены между двухъ башенъ.

По сообщешю очевидца-историка, сгЬны Смбата 
были украшены многочисленными крестами и другими 
памятниками. Существующая «Смбатовская сгЬна» 
поражаетъ изяществомъ и тщательностью кладки ров- 
ныхъ квадратныхъ, гладко обтесаныыхъ камней. Для 
оживлешя вида сгЬиъ, въ кладку мЬстами употребленъ 
помимо обычнаго желтаго камня еще красный и чер
ный; эти цвЬтные камни обыкновенно либо соста
вляют^ пояса на башняхъ, либо образуютъ различный 
Фигуры, чаще всего равносторонше кресты. Несмотря 
на то, что въ очень многихъ мЬстахъ сгЬны носятъ 
слЬды жаркаго боя и изрыты стрЬлами, таранами и
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метательными снарядами, па иихъ во множестве видны 
разнообразный украшешя. Лучипя украшешя нахо
дятся на главной стЬвЬ внутренняго кольца, обращен
ной въ сторону равнины; въ настоящемъ описаши 
упомиыаемъ лишь самыя характерный изъ иихъ; здесь 
опускаются многочисленный надписи и разные крест

ные камни.
На стЬнЬ между башнями 2 и 4 снаружи сохра

нился очень высокш рельеФЪ орла съ распростертыми 
крыльями, держашаго въ когтяхъ ягненка или зайца; 
голова не сохранилась, но, несомненно, орелъ былъ 

одноглавый.
На у г л о в о й  башне 5 бросается въ глаза выложен

ный краснымъ камнемъ шестиконечный, такъ называе

мый греческш крестъ.
Между башнями 9- 9 а и 1 2 — 14 находятся 

Карссюя ворота (II и III). Впутреншя ворота были 
раскопаны снаружи въ 1 9 0 7  г. Башни 12 и 14 въ 
настоящее время самыя высокхя въ Смбатовой стЬне. 
Въ пихъ хорошо сохранились впутреншя лестницы и

верхнее перекрьте.
На башне 28 сохранилась горельефная куФиче- 

ская надпись эмира Мануче (конецъ XI в.) о возобно- 
влети башни; на ней очень ясно видно, какъ произво
дилось обновлеше и уеилеше стены путемъ новой об

лицовки.
На стене между башнями 2 8 и 30 снаружи, 

противъ воротъ внешней стены (ГУ) помЬщается 
барельеФЪ, изображающей тигра въ движегйи направо;
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Фигура очень жпзнепна. Надъ тнгромъ выложенъ 
крестъ изъ черныхъ квадраговъ. составленныхъ 
углами. Весьма возможно, что эго гербъ города Анн.

Надъ Главными воротами (V), который находятся 
между башпями 30 и 32 , имеется армянская надпись, 
представляющая собою переводъ мопгольскаго ярлыка, 
въ которой Ани назваиъ словом ъхасиндж у, т.е.удЬль- 
пымъ владТ.шомъ мопгольскаго хана.

На башнТ, 32 снутрп чернымъ камиемъ выложена 

свастика простого типа.
На ст'Ьн'Г! между башнями 44 и 46 имеется до

вольно большой крестъ, составленный изъ смальтовыхъ 
голубыхъ шаровъ. Такге-же шары вставлены въ не- 
болыше черные кресты, разбросанные по сгЬнЬ въ 
н'Ьсколькпхъ м'Ьстах'ь.

На башне 46 въ очень высокомъ рельефЬ изобра
жены два дракона, обвивающее ее и сходящееся голо
вами въ середин!: между ихъ разинутыми пастями 
помещена бычачья голова.

На башп^ 50 снутри черпымъ камиемъ выложена 
свастика, осложненная двумя изломами.

Надъ воротами VII. находящимися между башнями 
5 4  и 56. стена выложена изъ краспаго и чернагокамня 
въ виде шахматной доски. Ворота эти со словь Али- 
шана ошибочно назывались Двинскими воротами: те
перь опЬ условно названы Шахматными. Двинсшя во
рога должны находиться на юг!;, со стороны Ахуряна.

Башня 62 украшена такими же драконами, какъ 

башня 46.
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Р а й о н ъ  Б.

Минаретъ Абу-л-Ма'амрана (323 >-

НалЬво отъ дороги, идущей отъ с’Ъвсриаго входа 
ограды дома архимандрита къГлавнымъворотамъ, на
ходится большая груда развалинъ. Это— остатки одной 
изъ двухъ ашйскпхъ мечетей, мечети Абу-л-Ма’амрана 
АЬои-’1-Маашгап о  и  *1\ уЛ п бывшаго при ней .ми

нарета.
Мпнарстъ этотъ своей высотой превосходилъмпна- 

ретъ, сохранивпййся при мечети Мануче, обращенной 
иьигЬ въ Музей. Еще въ восьмндесягыхъ годахъ про
шлаго сто л 1 т  я можно было подняться по девяносто 
слишкомъ ступепямъ на верхушку этого минарета. 
гд'Ь тогда стояла и венчавшая его комнатка. Въ 
1 8 4 8  г. была списана находившаяся па минарет!; 
персидская надпись Шеддадпда Кай-Сулгапа, дати
рованная 5 9 5  годомъ хиджры (1 1 9 8 /9  по Г. X.), 
представлявшая собою воспрещеше торговать на пло
щади передъ мечетью овцами и верблюдами. Подъ пер
сидской надписью была лаконическая армянская, бла
гословлявшая тГ.хъ, кто будегь соблюдать вышеписап- 
пый приказъ. Два случайно найдепиыхъ камня изъ 
персидской надписи хранятся нып-'Ь во второмъ отдЬ- 
ленш Музея.

Церковь рода Абугамренцъ ( 5 3 ) .

Тропинка, идущая на западъ отъ мечети Абу-л- 
М а’амрапа, ведетъ къ обрыву Цагкоцадзора, гдЬ нахо-
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ли тел очень хорошо сохранившаяся небольшая Ф а 

мильная церковка рода Абугамренцъ, одной изъ вЬтвей 
сильнаго рода князей ПаЬлавушевъ. Церковь отно
сится ко второй половин!'. X  вгЬка; во всякомъ случай 
она возведена не позже 9 9 4  года.

БЬдпая орнаментами церковь св. Григория очень 
интересна въ архптектурномъ отношешп. Снаружи 
это восьмигранная призма, па которой покоится бара
бань, увЬнчанный конусообразпымъ куполомъ. Вну
тренность церкви весьма изящна. Восемь очень глу- 
бокпхъ абсидъ, въ одной изъ которыхъ помйщенъ 
алтарь, разд-Ьлены между собою стройными колон
нами. При алтар-Ь имеются маленькие прид-Ьлы. СгЬны 
церкви выбЬлены; подъ слоемъ извести, быть можетъ, 
скрывается роспись.

Съ севера къ церкви примыкаетъ усыпальница 
члеповъ рода Абугамренцъ, обнаруженная случайными 
раскопками архим. о. Михаила. Усыпальница эта со- 
орз'жена въ 1 0 4 0  г. Абулгарибомъ, сыномъ Гри
гория, внукомъ Абугамра, строителемъ церкви Спаси

теля ( 5 1 ) . '

Церковь свв. Апостоловъ ( 3 8 ) .

Тропинка, идущая въсЬверо-восточномъ направле- 
пш, ведетъ къ церкви свв. Апостоловъ.

Вокругъ этого храма, хотя и стоявшаго почти во
всю высоту на поверхности земли, дважды были про
изведены раскопки: разв!;дочныя въ 1 9 0 6  г. и п о л н ы й  

въ 1909  г. Церковь эта представляетъ большой
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тштерссъ п но плану и общей конструкцш, и по разно
образной орпаментацёи, отличающейся извЬстнымъ 

архаизмомъ.
Церковь свв. Аиостоловъ была пятикупольная; въ 

плане она представляетъ крестъ, во внутрешшхъ 
лтлахъ котораго размещены четыре главныхъ при
дела; полукруглый абсиды креста венчались полу
круглыми ж е сводами. Конусообразная кровля купола 
была украшена снаружи свешивавшимися отъ ея 
верхушки на длинныхъ стебляхъ гранатами и вино
градными гроздьями, фрагменты купола, добытые 
раскопками 1 9 0 9  г., хранятся во второмъ отдЬленш 
Музея. Это очень р-Ьдкш видъ орнаментами армян- 
скихъ храмовъ: куполъ обыкповепно бываетъ оста- 
влепъ гладкимъ. Въ орнаментальномъ отношеши боль
шой интересъ прсдставляютъ и порталы входныхъ 
дверей, южной и северной, украшенные прекрасно 
выполненными акантами.

Церковь свв. Аиостоловъ относится къ X в., хотя 
древнейшая, имеющаяся па ней, падпись датирована 
1031 г. Этотъ храмъ, судя по имеющимся на пемъ 
падписямъ каноническаго характера, имелъ большое 
значеше въ жизни Ани и весьма вероятно, что онъ 
былъ патр1аршей церковью. Судя по падписямъ, цер
ковь свв. Аиостоловъ имела тесную связь съ родомъ 
ПаЬлавутевъ, изъ котораго происходили и ашйсше 

архиепископы.
Эгимъ и следуетъ объяснять то, что отрытый въ 

1 9 0 9  г. памятникъ ашйскаго арххопископа, такъ на-
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зываемаго «католикоса», владыки Барсега(л1я) былъ 
сооруженъ (въ 1 1 8 4  г.) именно у  стены этого храма, 
въ западномъ дворике - притворе.

И съ севера п съ юга къ церкви были приделаны 
два притвора, пзъ которыхъ лучше сохранился юж
ный, сооруженный, какъ это несомненно явствуетъ 
и изъ его общаго тппа и пзъ его орнаментами, въ 
XII в. Отъ южпаго притвора сохранилась лишь одна 
(большая) восточная половина. Снаружи въ середине 
восточной стены, покрытой прекрасной резьбой, въ 
превосходной сталактитовой нише помещалась дверь. 
Внутри притвора помимо монолитныхъ пплястровъ - 
колоннъ и поразительно смЬло перекпнутыхъ арокъ, 
обращаетъ на себя внимаше орнаментащя потолка, 
разделеннаго на небольшая поля; они заняты разно
образная рисунка мозаичной выкладкой краснаго п 
чернаго камня, причемъ местами мастеръ пустилъ въ 
ходъ п синюю краску. Въ середине потолка на квад- 
рагпой раме, поддерживаемой аркой, покоился квад
ратный сталактитовый куполъ безукоризненной ра
боты съ круглымъ окномъ вверху.

Въ восточную сгЬиу въ южной ея части (внутри) 
вделанъ спльпо пострадавцпй крестный камень; нодъ 
крестомъ различается верхняя часть рельеФнаго изо- 
бражешя д в у г л а в а г о  орла, представляющаго на- 
след1е сельджукидской эпохи, если пе видеть въ немъ 
более древпяго переживашя.

Сооружешя тппа южпаго притвора церкви свв. 
Апостоловъ, очень характерный для армяпскаго зод-



ПО ГОРО ДИ Щ У  А Н И .

яества X II—XIII вв., прослеживаются вь Армеши 
далеко за пределами Ширакскаго царства, напримеръ, 
въ княжествЬ Хаченскомъ, въ монастыре Гандзасаръ.

Какъ самый храмъ, такъ и все относяпцяся къ 
нему сооружешя, какъ теперь, такъ и въ древности 
находились на более пизкой илощади, чемъ окружа
ющая местность. Отъ пролегавшей рядомъ улицы, 
подъ которой, между прочимъ, обнаружена подземная 
галлерейка, къ притвору вела каменная лестница.

Упомянутая галлерейка сообщалась съ пристроен
ной къ церкви съ востока усыпальницей, а черезъ 
пее —  съ северпымъ притворомъ, где найдены ипте- 
ресныя сталактитовыя капители и базы.

При осмотре притвора, въ частности восточной его 
стены, снаружи бросается въ глаза новая кладка въ 
южномъ углу; этотъ уголъ, сильно подточеппый п гро- 
зпвшш разрушешемъ всему памятнику, былъ реста- 
врированъ на средства, собранный лЬтомъ 1 9 0 6  г. 
въ Баку Н. А. Ю збаш евы м ъ.

На возвышенной площадке, примыкавшей съ юга 
къ главному притвору въ значительно более раннш 
нерюдъ, сооружена была маленькая церковка. Луч- 
шимъ свидетельствомъ ея глубокой древности слу
жить плита съ горельеФнымъ изображешемъ гра- 
натоваго дерева и лозы, работа V II—VIII вв.

Гостиница ( 3 9 1

Раскопанная въ 1 9 0 8  году гостипица или кара- 
вансарай (по армянски —  х а н а п а р  въ письме, хап а-



бар въ пропзношсшп) состояла изъ двухъ простор- 
пыхъ залъ пли дворовъ, вымощенныхъ тесаными пли
тами. Въ середин!; залъ было по водоему, выбитому 

изъ ц'Ьльнаго камня.
Вокругъ всей залы шло широкое возвышегпе вроде 

троттуара, м а ст а б а  (араб. служившая для
сидгЬн1Я. На мастабу выходили двери расположенпыхъ 
вокругъ всей залы мишатюрныхъ комнатокъ. Ком
натки были покрыты сводами, пногда украшены Ф и 

гурной кладкой краснаго и чернаго камня; некоторый 
ИЗЪ НИХЪ ПМ'ЬлИ ПОДПОЛЫ1ЫЯ ПОМ'ЬщеП1Я, въ некото
рых!, были очаги. Дверныхъ створокъ не имелось, 
пхъ очевидно заменяли занавеси пзъ более пли менее 
плотной ткани. Пролеты дверей заключены въ хорошо 

выработанные наличники.
Одна пзъ залъ несомненно была двухъэтажная; во 

второй этажъ вела каменная лестница, ступени кото
рой снизу были украшены сталактитами.

Порталы об'Ьихъ залъ, смотрЬвнпс на улицу, были 
прекрасно орнаментованы тонкой резьбой плегешя п 
выкладкой красиыхъ и черныхъ Фигуръ, звЬздъ, много- 
угольпиковъ, крестовъ, составлявшихъ мозаичное поле 
п покрытыхъ тончайшей резьбой геометрическаго тг 
растительнаго рисунковъ. Кроме того, иадъ дверьми 
одной изъ залъ были помещены два рельеФныхъ 
крылатыхъ сфинкса въ зубчатыхъ коронахъ, падь 

дверьми другой— два барса и два дракона.
Постройка гостиницы должна быть отнесена къ 

X I I — X III  вв.; за это гокорятъ п еп внутреннее устрой-
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■ство и ея орнаментащя, особенно излюбленная въ ашй- 
скомъ, да и вообще армянскомъ, искусстве той эпохи.

Въ Ани было нисколько госгиницъ; одна надпись 
на нрптворЬ церкви свв. Апостоловъ удостовЪряетъ 
принадлежность одного такого хапабара этой церкви; 
ввиду близкаго соседства съ храмомъ свв. Апосто
ловъ можно предположить, что въ надписи идетърЬчь 
именно о нашемъ ханабарЬ.

Около гостиницы, служившей преимущественно 
для пргЬзжихъ купцовъ, по улице, должно быть, нахо
дились лавки; по крайней мЬрЬ, въ одной комнатке, 
примыкающей снаружи къханабару, обнаружены не- 
•сомн'Ьнные слЬды мастерской мЬдныхъ издЬлш; въ 
другомъ помещепш производились вещи изъ кожи, а 
въ комнатке па противоположной стороне улицы пай- 
депо было семь цЬлыхъ и несколько Фрагментовъ 

сосудовъ для ртути.
На западъ отъ северной залы раскопками обнару

жена подземная сводчатая комната, быть можетъ и не 
•стоявшая въ связи съ гостиницей.

Здаше о пилонахъ ( 3 7 ) .

Это небольшое загадочное сооружеше обнаружено 

раскопками 1 9 0 8  г.
Основу его составляютъ четыре не очень высо- 

кихъ и непомерно толстыхъ пилона, сложениыхъ изъ 
сравнительно небольшихъ плитъ темносераго камня п 
внутри заполненныхъ бутомъ. Позже между пило
нами полукругомъ были возведены четыре стены, п
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здаше обращено въ часовню, если только возвышеше 
въ сЬверо-восточпомъ пролет!; не служило для дру- 
гихъ целей. Здаше, вероятно, было покрыто четырех- 
скатнымъ сводомъ.

Четыре основныхъ пилона по своему типу пеимЬ- 
ютъ себе аналопи въдругихъ аншскихъ памятникахъ 
и, несомненно, древнье всЬхъ извЬстпыхъ пока вь 
Ани построекъ, кроме Камсаракановской стены кре
пости (стр. 11) и Дворцовой церкви (стр. 15). Для 
чего они первоначально могли служить, —  не поддается 

определенно.

Грузинская церковь ( 2 6 ) .

Небольшая грузинская церковка базиличнаго типа 
сохранилась довольно хорошо. Самая церковь поме
щалась во второмъ этаже, нижшй этажъ, покрытый 
круглым ь сводомъ служплъ кладовой, или быть мо- 
жетъ склепомъ. Внутри церкви на северной стене  
имеются рельефный Фигуры довольно примитивной 
работы, между прочимъ, изображеше БлаговЬщешя. 
На южной стене церкви снаружи имеется простран
ная грузинская надпись 1 3 2 0  г. инициальными цер
ковными буквами.

Съ юга къ церкви примыкало какое-то здаше, 
теперь вовсе разрушенное. Такая же участь грозить 
и самой церкви, подточенной со всЬхъ сторонъ.

Церковь Бахтагеки ( 2 4 ) .
Раскопками 1892  г. обнаружена маленькая цер

ковка св. Григор1я. Къ сожалеппо, она оказалась раз
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рушенной до осповашя, на м'ЬстЬ намечается лишь ея 
планъ. Фрагменты, сохранивписся во всей нолиогЬ, 
позволили точно реставрировать ея видъ.

Поражаетъ изумительное богатство внешней р а з 
ной орнаментацш, заключающей и растительные п 
животные мотивы и даже человЬчесшя изображения и 
имеющей полную аналопю въ орнаментацш церкви 
св. Григория, постройки Тиграна Юпенца ( В 2 ) .  Съ 
послЬднимъ храмомъ нашу церковку сближаетъ и то, 
что она также сплошь была расписана прекрасно 
исполненными Фресковыми картинами, но здЬсь объ- 
яснительныя надписи къ пимъ сдЬлапы на армянскомъ, 

а не на грузинскомъ языкЬ.
Алтарное возвышешс было украшено г о р е л ь е ф 

ной надписью очень красивыми буквами, местами —  
связанными.

Къ одной изъ стЬнъ в н утр и  (?) церкви примыкала 
большая раскрашенная скульптура, представлявшая 
строителя съ моделью церкви па рукахъ.

Архитектура и внешняя орнаментащя церковки 
датируетъ ея построеше X II—XIII вв.; къ тому-же 
времени относятся, вероятно, и Фрески.

ВсЬ Фрагменты этой церкви хранятся во вгоромъ 
отд'Ьленш музея, кромЬ статуи строителя, погибшей з.ч 
время одиннадцатил'Ьтпяго перерыва расконокъ1); къ 
счастью сохранилась ея Ф О гограФ 1я. Нисколько мало

1) Вирочемъ касательно этой статуи см. Каталоге А п т с к о го  
музея древностей. В ы и уск ъ  I, стр. 127.
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важныхъ Фрагментовъ Фресокъ помещены въ пиж- 
немъ этаж!; I отдЬлепхя музея. Четыре образчика 
Фресокъ находятся въ Петербург!; въ Император

скому Эрмитаж!..

Храмъ Гагина (1^5)_

Остатки обширнаго круглаго здашя съ колоннами 
представляютъ собою развалины н Ькогда величествен- 
наго храма св. Григор1я Просветителя, сооружеппаго 
царемъ Гагикомъ I Багратушемъ въ течете четыр
надцати лЬгь (1001  — 1 0 1 5  г.).

ИзвпЬ церковь представляла собою три барабана, 
посажеиныхъ одипъ на другой и завершающихся ко- 

пусомъ купола.
Несмотря на громоздкость сооружешя, оно должно 

было производить впечатл’ьИ1е большой легкости, такъ 
какъ вся тяжесть барабана купола и отчасти кровли 
гретьяго этажа ложилась только па четыре больших ь 
пилона. Тошин п стройны» колонны, расположенный 
крестообразно и бывпня, вероятно, лучшимъ украше- 
шемъ храма, поддерживали внутреннюю стЬну второго 
эгажа и внешнюю трегьяго. Это непосильное бремя и 
явилось причиной гибели храма; не спасла его и ни
чтожная поддержка въ впдЬ обращешя среднихъ 
двухъ колоннъ каждаго крыла въ толстый дополни
тельный пилоиъ.

Капители колонпъ, пнтересныя по своему виду, 
обращаютъ на себя внимаше и размерами, особенно 
огромная капитель одинокой колонны, лежащая въе!;-
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веро-восточной части галлереи. Высоту колоннъ пока- 
зываетъ одна изъ нихъ, стоящая около северо-запад- 
наго основного пилона. Интересно, что камень, изъ 
котораго сдЬлапы колонны совершенно необычснъ 
для Анн и, очевидно, ради его прочности былъ ири- 
везенъ издалека, изъ окрестностей Карса или изъ 
Бамбакскаго ущелья.

Какъ снутри, такъ и снаружи сгЬны храма были 
украшены изящными нолуколонками. Фалыпивыя 
арки, вЬнчавиия наружный полуколонии, были по
крыты прекрасной рЬзьбой. КромЬ того снарулш шло 
нисколько орнаментальныхъ поясовь. Очень хара
ктерны украшешя порталовъ всЬхъ трехъ дверей, 
несомненно являюшдяся далекимъ переживашемъ 
античныхъ нормъ, также, впрочемъ, какъ и упомяну
тые пояса: тутъ имеются и сухарики, и аканты, и 
жемчужныя нити. Северную стЬну храма снарулш 
украшала расписанная статуя царя-строителя съ мо
делью церкви на рукахъ; въ настоящее время она 
хранится въ иервомъ отдйленш музея.

Въ западной части галлереи храма лежптъ камен
ная купель, интересная тЬмъ, что она разсчитана на 
взрослаго человека.

Благодаря тому, что храмъ ногибъ бол^е или ме- 
нЬе внезапно, вънемъбыли найдены некоторые пред
меты дерковнаго обихода, которыхъ не усиЬли во
время вынести: люстры, лампада, кадило и т. д.

Немногимъ позже сооружения храма съ востока 
къ нему былъ пристроенъ прямоугольный прид’Ьлъ,
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интересный, главпымъ образомъ, тЬяь, чго лЬсгницл 
па алтарное возвышение помещалась въ серединЬ.

До 1905  г. на мЬстЬ развалинъ храма Гагика 
стоялъ высокш холмъ, скрывавшш пхъ вполне за 
исключешемъ верхушки восточпаго пилона. Раскопки 
двухъ лЬтнихъ кампанш 1 9 0 5  и 1906  гг. обнару
жили этотъ интереснМшнш памятникъ армяпскаго 

церковнаго зодчества.

Здаше Саргиса 
Ст^па изъ желтаго камня, находящаяся па северо- 

заиадъ отъ церкви Гагика— остатки довольно обшир- 
наго богатаго дома. Во время раскопокъ 1 9 0 5  г. 
тутъ были обнаружены части орнаментацш портала. 
Онъ былъ украшенъ мозаичной выкладкой красныхъ 
нятиконечныхь звЬздъ и черныхъ ромбовъ; и звезды  
п ромбы покрыты мелкой рЬзьбой, иричеяъ осооенно 
художественно выполнены звЬзды; рисунокъ самый 
разнообразный и вовсе не повторяющейся, по крайней 
м'Ьрй, въ звЬздахъ. На одной изъ звЬздъ по угламь 
расположены армяисйя ипищальпыя буквы, сос/га- 
иляюшдя имя Саршсъ. ВЬроятпо, эго имя мастера или

владельца дома.
ЗвЬзды и ромбы хранятся во второмъ отдЬлеши 

музея, за исключешемъ двухъ зв'Ьздъ, поднесеиныхъ 
Католикосу всЬхъ армянъ по лично имъ выраженном} 

при посЬщенш Ани желанно.

Дворецъ князя или парона 1Э )_
Въ сЬверО'Западномъ углу города надъ обрывомъ
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ущелья Ашйской [)1,чкп возвышается большое здатпе. 
Фасадъ его, обращенный къ городу, богато украшенъ. 
Въ пижнемъ этажЬ —  мозаичная выкладка рЬзныхъ 
черныхъ крестовъ п р'Ъзпыхъ розовыхъ восьмико- 
нечныхъ звЬздъ; рисунокъ рЬзьбы крайне разнообраз
ный, преимущественно геометрически!. Во второмъ 
этаягЬ —  окно подъ стрельчатой аркой на иол-Ъ шах
матной кладки чисто тесаныхъ розовыхъ п черныхъ 
камней. Внутри дворца имеется одна дверь, украшен
ная такимъ же образомъ.

Дворецъ имЬетъ нисколько просторныхъ комнатъ 
или залъ. На уровн’Ь потолка находится рядъ гнЬздъ 
въ стЬнахъ: это сл-Ьды потолочпыхъ балокъ. СтЬны 
второго этажа сохранились тоже довольно хорошо; 
местами видна штукатурка.

Ходить внутри дворца нужно съ большой осто
рожностью, такъ какъ въ полу имеется нисколько 
большихъ отверстий, черезъ который видна внутрен
ность трегьяго, нодземнаго этажа дворца. Туда можно 
спуститься по узкой тропинкЬ, идущей на югъ отъ 
дворца. Тутъ потолки очень вы соте, прекрасной 
сводчатой кладки. Имеется нисколько корридоровъ и 
глухихъ комнатъ. Крайне интересна внутренняя 
клЬтка, служившая для соединешя подземнаго этажа 
съ первымъ надземнымъ, вероятно, при помощи при
ставной лестницы. Верхнее устье этой клЬтки при
ходится у двери съ шахматной кладкой. Позже кл'Ьтка 

вверху была заложена.
Это здаше по недоразум-Ьнио раньше было известно
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подъ имепемъ «Дворца Багратушевъ». Называть его 
такъ ни въ коемъ случай нельзя. Не говоря о томъ, 
что царскш дворецъ не могъ бы находиться въ новой 
части города, тЬмъ болЬе у самой городской стЬпы, 
здаше это, несомненно, относится къ той норЬ жизни 
Лии, когда уже давно тамъ не было Багратушевъ, къ 
XII—XIII вв. За эго особенно говорить орнаментащя 
портала дворца. Вероятнее всего, что это домъ или 
дворецъ какого-нибудь князя или парона.

Цагкоцадзоръ. Пещеры.

По тропипкЬ, идущей на югъ отъ описаннаго 

дворца, можно спуститься въ ущелье А рийской речки. 

извЬстное подъ пазвашемъ Цагкоцадзоръ, «ЦвЬтнико- 

вое ущелье».

ОбЬ стороны Цагкоцадзора сплошь изрыты иеще- 
рами, издали производящими впечатлите голубятни. 
Такими же пещерами изобилуюгь Игадзоръ и ущелье 
Багнайрской рЬчки, а отчасти и ущелье Ахуряна.

Пещеры эти, несомненно, искусственная происхо- 
Лчден1я и служили жилищами для болЬе бЬдиаго класса 
населешя Ани и въ наличномъ ихъ видЬ отнюдь не 
предсгавляютъ собою остатковъ иервобытныхъ посе- 
ленш, какъ это предполагали; вь этихъ пещерахъ 
живугъ и теперь.

ИмЬются довольно просторный комнаты, иногда 
цЬлыя «квартиры» въ иЬсколько комнатъ; въстЬнкахъ 
сделаны ниши, служивпия полками, углубления для 
лучины или светильника и много другихъ примитив-
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иыхъ приспособлены. Очень часто попадаются очаги, 
круглые и квадратные. При всей простотЬ убранства 
этихъ жилищъ и тутъ проявляется любовь аншцевъ 

къ орнаментащи.
Некоторый изъ пещеръ служили, невидимому, 

лавками: имелись и обширныя голубятни для накопле
ния помета, употреблявшагося наудобреше почвы. П о
падаются и пещерныя церкви, обслуживавппя, веро
ятно, нужды пещернаго населешя; хотя некоторый 
изъ этихъ церквей стояли въ связи съ кладбищами.

Ц'Ьлый рядъ просторныхъ пещерныхъ помещены 
на нравомъ берегу Ашйской рЬчки служилъ мЬстомъ 
иосл'Ьдняго упокоенгя богатыхъ аншцевъ. Среди этихъ 
многоэтажныхъ скленовъ интересна видная издали 
усыпальница богатаго аншскаго князя Тиграна 
ЬОненца, умершаго въ первой четверти XIII века. 
Ниша, въ которой онъ былъ погребенъ, и нахо
дящаяся рядомъ стена расписаны Фресками духовнаго 
и свЬтскаго содержашя. Особенно любопытна свет
ская К0МН03ИЦ1Я совсадникомъ и изображеше Деисуса 
съ рельеФнымъ нимбомъ вокругъ головы Христа.

Многочисленный могилы этихъ скленовъ неодно
кратно подвергались хищническимъ раскопкамъ нев’Ь- 
жественныхъ кладоискателей; не осталось почти ни 
одной могилы, которой-бы не коснулась ихъ рука. 
ТЬмъ не менЬе разведочная раскопка 1 9 0 8  г. обна
ружила очень интересное детское погребете.

По дорожкЬ, выходящей изъ Цагкоцадзора въ 
Игадзоръ можно подняться къ городу, къ Игадзор-
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скимъ ворота.мъ (I). Прп этомъ по лЬвую руку оста
нутся дв1; маленькая пешерныя церковки, одна пзъ 
которыхъ ('?’) имЬетъ надпись. Въ церковкахъ инте
ресны высЬчениыя въ скалЬ купели, разсчитанныя на 

взрослаго человека.

Часовня Кир!ака. Пастушья церковь.

Недалеко огь иещерныхъ церквей находятся раз
валины часовни мученика Кир 1а ка 1 4 1 .

За пределами города находится также маленькая, 
но весьма изящная двухъэтажная церковь, т. н. Па
стушья церковь. Главный интересъ этого здашя за
ключается ьъ висячихъ аркахъ, не поддерживаемыхъ- 

колоннами.

Р а й о н ъ  В.

Соборъ (7 3 1 .

Каеедральный соборъ былъ начатъ постройкой 
царемъ Смбатомъ II въ 989  г. (строилъ архитекторъ 
Трдатъ), а законченъ былъ въ 1001 г. женой царя

Гагика I, Катрамидой.
Снаружи соборъ въ архитектурномъ отношеши 

производитъ впечатлите большой строгости; видь 
храма нисколько оживляютъ изящная резьба вокругъ 
окопъ и треугольныя ниши, превосходно орнаменто
ванный вверху зонтичной резьбой. На восточной 
сгЬн'Ь въ кругу видно рельефное изображеше одно-

главаго орла.
Внутри соборъ поражаетъ велич^емъ и строй



ПО ГОРОДИЩУ АНИ. 3 9

ностью огромныхъ, но легкихъ пилоновъ; черезъ нихъ 
перекинуты изумительно легкия арки, поддерживав- 
шпя барабань купола, погибшаго во время страш- 
наго землетрясения 1319  г., если верить преданно. 
Интересно отметить очень характерное для армян
с к а я  зодчества чрезмерное сужение боковыхъ неФОвъ 
въ пользу средняя. По сторонамъ алтарной абсиды 
расположены въ два этажа четыре придала. Вверху 
около згЬва барабана имеются потайныя комнатки, въ 
который ведетъ узкий ходъ, идущий изъ южнаго при
дала; устье другого хода находится въ томъ мЬстЬ, 
где теперь повЬшенъ колоколъ.

Алтарная абсида, позже заб Ьлепная, была покрыта 
Фресками, невидимому, довольно хорош ая исполнения 
и интересной композиции, со Сиасителемъ на троне въ 

небе абсиды.
Хотя по надписи соборъ относится къ концу X века, 

но и по материалу, и по архитектурному стилю, и по 
орнаментации онъ скорее производить впечатление соо
ружения X II-  XIII вв.: впрочемъ некоторый пережи
вания X —XI века заметны въ мотивахъ резьбы. Быть 
можетъ, была, произведена коренная перестройка 
храма, причемъ старыя надписи были переписаны. 
Этимъ можно было-бы объяснить и присутствие гру
зинской даты въ одной надписи, даты, наличие которой 
трудно объяснимо, по крайней мере при нынЬшнемь 
состоянии иашихъ сведений, для X вЬка и ‘вполне 

естественно для XII вЬка.
Къ числу нереписанныхъ должна быть отнесена и
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надпись греческаго наместника Арона обь ашйскомъ 
водопровод^, относящаяся къ середине XI в.

Заслуживают!» внимашя видныя внутри храма 
скважины-коновязи, относящаяся, вероятно, къ позд
нейшему времени, времени хозяйничашя въ Ани не 
христ]’анъ, но разумеется п не тЬхъ мусульманъ, ко
торые имъ правили въ X I—XII вв.

Шахматный домикъ (7 3 а ) .

Случайный раскопки архим. о. Михаила осенью 
1 9 0 8  г. открыли у  с'Ьверо-западнаго угла каоедраль- 
наго собора небольшой, но очень интересный двухъ- 
этажный домикъ. Въ каждомъ этаже было но одной 
комнате. Фасадъ былъ украшенъ мозаичной кладкой 
чисто тесаныхъ красныхъ и черныхъ камней.

Нижняя комната, покрытая каменнымъ сводомъ, 
сохранилась хорошо и была реставрирована. Степы 
ея представляли собою шахматную доску изъ крас- 
ныхъ и черныхъ квадратовъ. Эго—единственная пока 
известная комната въ Ани, сохранившаяся вполне.

Усыпальница Катрамиды ( 7 5 ) -

Съ востока отъ собора имеются сл4ды двухъ со
оружены, обнаруженные раскопками 1893  г. Тутъ 
была небольшая часовня, а рядомъ съ нею усыпаль
ница царицы Катрамиды, закончившей постройку ка- 
еедральнаго собора. При вскрытш могилы выясни
лось, что она была уже рыта, хотя неизв'естнымъ 
копагелемъ костякъ былъ оставленъ на месте.
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Дорога и мостъ.

Отъ собора слЬдуетъ итти по троппнкЬ на востокъ, 
гд-Ь скоро обнаруживается древняя дорога, ведущая 
внпзъ къ Ахуряну. Дорога выбита въ скалистомъ 
грунтЬ и укреплена камнями. По пути къ р'ЬкЬ стоятъ 
ворота (XIII); отсюда видны развалины великол4п- 
наго одноарочнаго моста черезъ Ахурянъ ( 9 6 ) ;  иро- 
летъ моста около 14 саж.

ДЪвичж монастырь ( 9 2 ) .
Если не доходя воротъ свернуть нал Ьво, то можно 

попасть въ такъ называемый Д ’Ьвичш монастырь.
Тттъ имеется нисколько комнатокъ; хорошо со- 

хранилась очень изящная маленькая часовенька изъ 
краснаго камня съ зонтичпымъ куполомъ, типичное

сооружение XIII в.
Монастырь сообщался съ городомъ черезъ свод

чатую галлерею, остатки которой стоятъ п теперь. 
Площадь ДЪвичьяго монастыря укрЬплена и расши
рена сухой кладкой большихъ дикихъ камней.

Тропинка, идущая вверхъ направо, приводитъ къ 
хорошо сохранившейся церкви Тиграна Юпенца.

Церковь Тиграна ЬОненца ( 8 2 ) .
Значительно ниже уровня города на уступЬ ущелья 

Ахуряна находится церковь, возведенная въ 1215  г. 
въ имя св. Григор1я Просв-Ьтителя армяниномъ-хал- 
кедонитомъ Тиграномъ ЬОненцомъ, богатымъ авш- 

скимъ княземъ.
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Церковь щедро украшена рЬзьбоы; особенно ин
тересны Ф а л ь ш и в ы я  арки, покояшдяся па изящныхъ 
полуколопкахъ. И арки п антрвольты роскошно укра
шены рЬзьбой растительнаго орнамента, по которому 
разбросаны изображения Фазановъ, гиЬтуховъ, оленей, 
сириновъ, орловъ клюющихъ зайцевъ и т. д.

Церковь съ запада имЬла притворъ и прид'Ьлъ.
Какъ храмъ, такъ и притворъ были расписаны 

очень хорошо исполненными Фресками. Въ притворЬ 
особенно интересна композиция страшнаго суда съ 
землей въ образЬ женщины, Ьдуицен па львЬ. Внутри 
храма Фрески находятся какъ на стЪнахъ и пиля- 
страхъ, такъ и въ барабан^. Въ небЬ изображепъ 
Спаситель. На стЬнахъ кромЬ отдЬльныхъ еван- 
гельскихъ сценъ (Шествие на осляти, Успение Бого
матери), и изображении архангеловъ и игЬкоторыхъ 
святыхъ (Мамантъ, Симеонъ Столпникъ), югЬемъ п/Ь- 
лую серию иллюстраций къ житию св. Григория Про
светителя. Изображены судъТрдага, отдельный муки 
св. Григория, сидЬние въ ямЬ, мученичество св. д4въ. 
крещение армяпъ, вьгЬздъ царя 1рдата со свитой и 
иноземными царями, построение храма и друйе мо
менты. Особенно важно отмЬтигь, что по игЬкото- 
рьимъ деталямъ Фрески эти приближаются больше къ 
халкедонитскон версии жития св. Григория, чЬмъ къ 
национально-армянской. Въ этомъ смысл'Ь интересно 
и изображение таинства Евхаристии, имеющееся въ 

алтарЬ.
Судя какъ по самымъ Фрескамъ, такъ и по одному
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указанно въ надписи Тиграна ЬОненца о построении 
церкви, Фрески относятся ко времени сооружешя храма. 
Однако, въ то время какъ надпись о построенш сдЬ- 
лана но армянски, пояснительныя надписи на Фре- 
скахъ —  грузинская и лишь отчасти гречесйя. Это и 
подало поводъ называть церковь то греческой, то гру
зинской. На самомъ дЪлЬ это —  армянская халкедонит- 

ская церковь.
На одной изъ могплъ, находящихся передъ алтар- 

пымъ возвышешемъ, имеется грузинская инициальная 

надпись съ именемъ Амилахори.
Пконостасъ п престолъ, разумеется, обновлены 

въ недавнее время.
Въ древности церковь св. Григор1я, входила въ 

составь отд-Ьльнаго монастыря; около церкви имеются 
остатки обшпрпыхъ построекъ, между прочимъ, 
какъ будто, трапезной. На стЬмахъ сохранилась 
штукатурка съ бледными следами росписи. Нисколько 
выше монастыря на склон’1; ущелья видны остатки 
монастырской ограды съ воротами подъ сводчатою 
галлереею ( 8 5 ) .  Тутъ же находится и сохранив
шаяся очень хорошо монастырская маслобойня ( 8 6 ) ,  
сложенная, какъ всегда, изъ огромныхъ плить дикаго 

камня.
Отъ церкви Тиграна Юпенца черезъ калитку (X) 

въ башпЬ (59) можно выйти за пределы города; тр о 
пинка направо ведетъ къ устью, одного изъ подзем- 
ныхъ ходовъ 1 8 7 ) ,  называемому Гедан-гялмазъ, 
т. е. «входящему не выйти».
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Баня ( 8 3 > .

Поднявшись отъ церкви Тиграна Юненца по пути 
къ башнеобразной церкви можно осмотреть развалины 
бани ( 8 3 ) ,  обнаруженной раскопками 1893  года. 
Тутъ, между прочимъ, найденъ былъ водоироводъ изъ 
глиняныхъ трубъ.

Церковь Спасителя ( 5 1 ) .

Довольно хорошо сохранившаяся церковь Спаси- 
теля издали производить впечатлите круглой башни. 
Въ д ействительности, она снаружи представляетъ мно
гогранную призму, на которую была наложена вторая 
призма —  барабанъ купола.

Куиолъ нисколько иострадалъ и вслЬдств1е этого 
можетъ показаться сФерическимъ, хотя, вЬроятно, онъ 
былъ обычной конусообразной Формы. II нижшйэтажъ 
и барабанъ украшены рЬзными Фальшивыми арками, 
покоящимися на двойныхъ иолуколонкахъ. На капи- 
теляхъ имеются барельеФныя изображешя живот- 
ныхъ, одно изъ которыхъ обращено ногами кверху. 
КромЬ того, церковь украшена тремя рЬзнымп поя
сами очепь типичнаго плетешя.

Внутри храмъ Спасителя представлялъ собою во
семь абсидъ, одна изъ которыхъ была использована 
для алгарнаго возвышешя. Церковь выбЬлена, но гЬмъ 
пе мен^е замЬтно, что она вся была расписана хоро
шими Фресковыми картинами. Въ алтарной абсидЬ 
Спаситель съ раскрытымъ Евангел1емъ въ рукахъ, 
окруженный сонмомъ ангеловъ. Хорошо сохранилась
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большая картина Тайная вечеря и изображены еван- 
гелистовъ. Находящаяся около Матвея коленопрекло
ненная Фигура представляет!» художника, автора рос
писи, и снабжена пояснительной армянской надписью 

Сартсъ Фаршико.
Едва ли роспись современна построенш церкви, 

которая была закончена въ 1 0 3 6  г. Сооружена она 
была Абулгарлбомъ, сыномъ Григор1я, внукомъ Абу- 
гамра изъ рода князей ПаЬлавушевъ. Въ XIII вЬке 
было произведено обновлете церкви. Къ этому вре
мени, вероятно, относятся упомянутый выше изобра
ж е н а  животныхъ, а также Фрески.

Въ 1291 г., быть можетъ одновременно съ возоб- 
иовлешемъ церкви, при ней была сооружена коло
кольня, снабженная целым!» наборомъ колоколовъ. 
Ныне колокольня представляетъ собою груду разва- 
линъ; до насъ дошла надпись объ ея построении. Это 
одно изъ древнЬйшихъ упоминанш о колокольняхъ при 
армянскихъ церквахъ.

Сохранивгшйся довольно хорошо храмъ Спасителя 
сильно подточенъ внизу и им^етъ нисколько большихъ 
трещинъ; въ ближайшемъ будущемъ ему грозитъ пол
ное разрушеше, если своевременно не будутъ произ
ведены соответственпыя реставращонныя работы.

с***о





Списокъ развалинъ и замъчательныхъ пунктовъ,
обозначенныхъ на

Общемъ плаН’Ь городища Ани.

ЗвЬ здочка стоитъ при ном ерахъ  здаш й, упомянуты хъ в ъ  П у т е 
водит ели .  В ъ  списк'Ь не всЪ разруш ивппеся  памятники названы

«развалинами».

Отдельные пункты и здашя.

Вн'Ь городскихъ сгЬнъ.
1. Развалины бани.
2. Валъ.
3. Развалины у  кургана.

*4. Часовня Кир1ака.
5. Развалины часовеньки.
6. Развалины церковки.

*7. П ещ ерны я церкви с ъ  н ад
писью.

8. Развалины церкви.

Новый городъ.
*9. Д ворецъ  князя или парона.
10. Ц ерковь с ъ  витками.
И .  П ещ ер н ая  церковь надъ  

Ц агкоцадзоромъ.
12. Развалины.
13. Развалины «паронской» по

стройки.
14. Маслобойня.

14а. Начало потайного хода  къ  
воротамъ X V II.

*15. Х рам ъ Гагика.
16. Холмъ Григор1я Горемыки. 

*17. Дворецъ Саргиса.

18. Маслобойня.
19. Маслобойня.
20. Развалины большого храма.
21. П ещ ерны я пом-Ьщешл.
22. Маслобойня.
23. Бани.

*24. Расписанная церковь Б ах-  
тагеки.

25. Маслобойня.
*26. Грузинская церковь.

27. Высокш холмъ.
28. Развалины здаш я у город

ск и х ъ  ст ’Ьнъ.
29. Маслобойня.
30. Маслобойня.

30а. Маслобойня.
31. Маслобойня.
32. Развалины здашя.

32а. Развалины.
32Ъ. Маслобойня.

33. Развалины церкви.
34. Развалины церкви.
35. Развалины (церкви?).
36. Развалины.

*37. З д а ш е  о пилонахъ.
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*38. Церковь с.вп. Лпостоловъ.
*Л9. ДвЬ гостиницы.

40. Красная церковь.
41. Два зала.
42. Холмъ.
43. Холмъ.
44. «Лысый» холмъ.
45. Развалины церкви.
46. Развалины церкви с ъ  бога

той р'Ьзьбой.
47. Церковь.

17а. Маслобойня.
48. Баня?
49. Холмъ.
50. Ш ахм атная церковь.

*Г>1. Ц ерковь Спасителя.
51а. Развалины церкви.

52. Развалины церкви.
52а. Развалины.
52Ь. Холмъ.
*53. Ц ерковь св. Григория, родо

вая А бугам рен цъ .
54. Развалины дома.
55. Маслобойня.
56. Развалины церкви (колонна, I

база и крестный камень).
57. Развалины четыреугольнаго

здашя.
58. Маслобойня.
59. Большой холмъ, кругомъ |

холмики и развалины.
*60. Церковь госпожи ЬОромы.

01. Маслобойня.
*62. Развалины мечети и боль

шой минаретъ Абу-л- 
Маамраиа.

03. Холмъ.
04. Развалины.
65. Маслобойня.
60. Холмикъ с ъ  развалинами.
07. Развалины церкви.

68. Домъ архимандрита.
09-69а. Сводчатая подземная гал- 

лерея.
70. Холмъ.
71. Холмъ.
72. Ц ерковь св. Саргиса.

*73. Соборъ.
*73а. Ш ахматный домикъ.

74. БаптистерШ.
*75. Усыпальница царицы Катра-  

миды.
76. Маслобойня.

70а. Маслобойня.
| 77. Спускъ въ сводчатое иом!>- 

щ еш е с ъ  комнатами.
78. Другое подземное сводчатое

пом’Ьщеше.
I 78а. Церковь.

79. Холмъ.
80. Холмъ.
81. Развалины.

*82. Церковь Тиграна ЬОнепца. 
*83. Бани.

84. Холмъ.
85. Развалины монастырских-!, 

воротъ подъ сводчатою  
галлереей.

*86. Маслобойня.
87. У стье иодземнаго хода.
88. Часовня на берегу А хуряна. 

88а. Развалины.
89. Сторожка на берегу А х у 

ряна.
90. Развалины.
91. Развалины.

'.На. Развалины.
*92. ДЬвичш монастырь.

С т а р ы й  г о р о д ъ .

*93. Б'Ьдныя жилища.
*94. Аш отовы ст'Ьны.



III

*95. М ечеть М ануче с ъ  минарс- 
томъ(1-ое отд'Ьлен1е музея). 

*96. М остъ.
97. Д омъ въ  дв^ комнаты.
98. Развалины церкви.
99. Второе отдЬлеше музея.

99а. Д омъ завЪдывающаго рас
копками.

100. Маслобойня с ъ  развалинами
здаш я.

101. Развалины красиваго храма. 
*102. Ц ерковь Богоматери, родо

вая Х ам буш енцъ.
103. Холмикъ.
104. Ц ерковка Абулгариба.
104а. В ход ъ  въ  «Подземный Ани».
105. Надгробный памятникъ

Гайла при ч асовне.
106. Комната хл'Ьбопека.
107. Развалины церкви.
108. Развалины четыреугольной

постройки.

Вышгородъ.
*109. Д ворецъ:

*а) церковь 622 г. по Р. X.

*Ъ) залъ  арочный, 
с) залъ гипсовый.

*(!) зал ъ  базиличный.
*е) баня.
*1) залъ с ъ  цистерной. 

*110. К р еп о стн а я  церковь.
111. Арочныя постройки.
112. Ц ерковь с ъ  надписью.
113. Ц ерковь у крЬпостной  

стЪны.
*114. К репостной монастырь. 
115. Кладбище.

Полуостровъ.
* 116. М остъ  подъ  монастыремъ

св. Григор1я.
* 117. М онастырь св. Григорш

(Девичья крепость).

*118. Люки надъ  водопроводомъ  
на улиц е и п ерсдъ  воро
тами В ы ш города.

Городсшя и кр'Ьностныя башни.
Д-Ьвичья крепость.

1. Баш ня квадратная.
2. Баш ня.
3. Баш ня квадратная.
4. Башня.

Вышгородъ.
*1. Камсаракановская башня.
2. Баш ня.
3. Башня.
4. Баш ня.

СгЬны Ашота.
1. Баш ня.
2. Башня.
3. Баш ня.
4. Следы башни.
5. С леды  башни.
6. Следы башни.
7. Башня.

ВнЪшшя сгЬны.
1. И гадзорская башня.
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2. Башня у орла.
3. Башенька подь орломь.
4. Четыреугольная Игадзорская  

башня.
5. Крестовая башня.
6. Пятипоясная башня Мхита-

рича (1215 г.).
7. Башня.
8. Четы рехзв’Ьздная башня.
9. Западная башня вн еш них ь

Карсскихъ  воротъ.
9а. Восточная башня внЬш нихъ  

К арсскихъ  воротъ.
10. Саргисова башня.
11. Слабые остатки башни.
12. ЗвЬздная башня внутреннихъ

К арсскихъ воротъ.
13. Слабые остатки башенькн.
14. Восточная башня внутрен

них!» К арсскихъ  воротъ.
15. Слабые остатки башеньки.
16. Древняя башня князя князей

Аш ота.
17. Слабые остатки башни.
18. Башня съ  чистою доскою.
19. Западная баш ня вн еш них ъ

Главныхъ воротъ.
20. Развалины облупившейся  

башни у простЬнка Молешя 
о мпрТ>.

21. Восточная башня внЬшних ь
Главныхъ воротъ.

22. Н изъ округлой башни у про- 
стЬнка Молешя о мирЪ.

23. Башенька.
24. Башня малаго креста.
25. Слабые остатки башеньки.
26. Башня дв у х ъ  малыхъ кре- 

стовъ.
27. ('лабые остатки башеньки. 
:28. Башня Мануче.

29. Башенька.
30. Западная башня внутрсн-

нихъ  Главны хъ воротъ.
31. Башенька.
*32. Пашня малой свастики.
33. Башня.
34. Снасаларовская башня.
35. Пашенька.
36. Развалины башни.
37. Западная баш ня внЬш нпхь

Ш ахматны хъ воротъ.
38. Остатки башни.
39. Восточная башня внТ,шнихъ

Ш ахм атн ы хъ  воротъ.
40. Башня.
41. Башня.
42. Башня.
43. Слабые остатки башеньки.
44. ЗвЬздная башня у Фаянсовой

стЪны.
45. Пашня.

46. Драконовая башня Шануши  
у Фаянсовой стЬны.

47. Смбатовская башня (облупив
шаяся).

48. Обвалившаяся башня.
49. Башня Спагаларовскаго п а 

мятника (1208 г.).
50. ЗвЬздная башня большой 

свастики.
51. Ч етырехноясная башня.
52. Развалины башни.
53. Башня Лусота.
54. З ападная  башня внутрон- 

нихъ  Ш а х м а т н ы х ъ  воротч..
55. Башня.
56. Восточная баш ня внутрен-

нихъ Ш ахм атны хъ  пороть.
57. Пашня.
58. Четыреугольная угловая Гай-

ледзорская башня.
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59. Ч е т ы р е у г о л ь н а я  б а ш н я  с ъ  
калиткой у баш н и  А р ю ц а .

60. В о ст о ч н а я  б а ш н я  с ъ  обвалив
ш е й ся  с т е н о й .

61. Ч ет ы р еу го л ь н а я  баш н я  

А р ю ц а .
6 2 .  Д р а к о н о в а я  баш н я  М ам ха-  

тун ы .
63. Д в у х п о я с н а я  баш н я .

64 . П е с т р а я  баш ня.

65 . Б а ш н я .
67 . В о ст о ч н а я  б аш н я  в ор от ъ  

Ь)агарата А р к а й у н и .
69. З а п а д н а я  б аш н я  в о р о т ъ  Б а га -  

р а т а  А р к а й у н и .
7 1 .  Б а ш н я  д р е в н и х ъ  Д в и н с к и х ъ  

в о р о т ъ .

73. О динокая ба ш н я .

75 . Б аш ня.

77 . Б а ш н я .
79. О с т а т о к ъ  подоб1я круглой  

баш ни.
81. К р у гл а я  баш н я  А ш й ской  

рЬчки.
83 . Ч е т ы р е у г о л ь н а я  б а ш н я  А ш й -  

ской рЬчки.
85 . К р у гл а я  баш н я .
87 . К р угл ая  баш н я .

89. Ч ет ы р еу го л ь н а я  б а ш н я  с ъ  

зубцам и.

91. Б а ш н я
93. Б аш ня.
95. Б а ш н я .

В о р о т а  и

В н Ъ ш т я .

Т. И г а д з о р с ю я  ворота (одно  

время были за л о ж ен ы ).
II . К а р с с к 1я ворота  в н у т р е н -

Н1Я.

ПТ. К а р с ск 1я в ор о т а  внЬ ш -

Н1Я.

IV. Г лавны я ворота  в н у т р ен -

Н1Я.

V. Г л ав ны я  в о р о т а  в н Ь ш ш я .  
V I. Ш а х м а т н ы я  ворота  в н у

тренняя.
УТ1. Ш а х м а т н ы я  ворота  внЪш-  

ШЯ.
УТИ . Г а и л ед зо р ск а я  калитка.  

IX . Г а й л ед зо р сю я  ворота.
X . К а л и т к а  у  баш ни А р ю ц а .

1С а л и т к  и.

X I. К ал и т к а  дЪвичьяго МОНа-

С Т Ы р Я .

XI I .  В о р о т а  со св одч атою  гал-  
лерееи у  дЬ ви чь яго  м она

стыря.
XI I I .  В о р о т а  Б агар ата  Аркай*  

у н и , т а к ъ  н азы ваемы й  

С ар ги са  Ц и л е н ц а .
X I V  Д р е в ш я  Двинслая, нын-Ь 

Эриванск1Я ворота.
X V . В о р о т а  н а д ъ  А н ш ск ой  р у ч 

кой подл* В ы ш го р о д о м ъ .  
X V I.  Д а !  кои.адзорск1я ворота.  

X V I Г. П отай н ы я двер и  (гдЪ либо  
н а д ъ  иотай н ы м ъ  св о д ч а -

с С

т ы м ъ  ходом  л» и з ъ  Д а 1 ко-  

цадзора).
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Вн утр ен ж я.

1. Ворота надъ Ахуряномъ,  
между 1-ю  и 2-ю  башнями 
Ашотовой стЬны.

2. Налитка между 6-ю и 7-ю  баш 
нями Ашотовой стен ы .

*8. Ш еддадидск1Я ворота у Кам- 
саракановской башни.

4 Заложенный ворота у к р е 
постной башни,

5. К а ш т к а  дЬвичьяго мона
стыря (92 а).

0. Ворота монастыря св. Григо- 
р1я, так ъ  называемой Д е 
вичьей крепости.



0ЫЦ1Й П АНЪ ГОРОДИЩА АНИ. ( > ъ ь  ^  а г и - р  и ъ л н '  # ц . ? и ч т ь с .

Старшш топографъ в. Мосгъвичъ 1908-1909



А Н 1 Й С К А Я  С Е Р 1 Я .  ПЪППЗ
В ы ш л и  Въ ей-ктъ:

№ 1. Н. М ар р ъ , Ераткгй каталогъ Ангйскаго 
музея (съ [11] рисунками). С.-По. 1 9 0 6 . Д ил/и/пот

иЪиу  V Ъшг̂ шршЪ̂  ([11] Ъ1̂шр ЪЪгртф̂, и/,

[ЬвЬ 'С - Щ н а 4 0  к. У -Ы  4 40
№ 2. Н. М арръ, Реестръ предметовъ древности 

изъ У  1-й (1 9 0 7  г.) археологической кампант  въ Ани  
(съ 10 рисунками въ текстЬ). С.-Пб. 1 9 0 8 .  Ц. 40  к.

№ 3. I. О рбели, Каталогъ Ангйскаго музея древ
ностей. Выпускъ I .  Описание предметовъ перваго от- 
дчьленхя (съ 26  рисунками въ текстб и 1 таблицею). 
С.-Пб. 1 9 1 0 .  ЦЬна 1 р.

ЛГя 4. I. О рбели, Ераткгй путеводитель по го
родищ у А ни  (съ планомъ). С.-Пб. 1 9 1 0 .  Ц. 4 0  к.

П о д г о т о в л я ю т с я  к ъ  п е ч а т и ;

1) Ераткгй очеркъ исторгн города А н и , 2) В. Н. 
Б ен еш ев и ч ъ , Греческая надпись 1 0 5 9-го года, отко
панная въ А ни , 3) В. В. Б аргол ьдъ , Персидская над
пись съ аптекой мечети, 4) Я. И. С мирновъ, Древне- 
христганскге барельефы изъ Агарака, 5) И. А. Д ж а -  
в а х о в ъ , Грузинская надпись 1 3 2 0 -  ю года съ гру
зинской церкви въ А н и , 6) I. О рбели, Опись вывезен- 
ныхъ изъ А ни  предметовъ, найдеиныхъ въ раскопкахъ 
Я . Я. М арра.

Вышло так ж е издаш е А нш скаго музея древностей: Открытый 
письма с ъ  Фототипически исполненными видами городищ а Ани  
и его окрестностей. 1-я сер1я (16 открытокъ). Ц ^ н а  по 5 к. шт.




