
ГЛАВА I 
КРЕПОСТИ-ПОСЕЛЕНИЯ АРАГАЦОТНА 

На северной части территории исторического Арагацотна, в бывшем Талинском 
районе, имеется несколько крепостей-поселений и селищ. Хотя они изучены не в 
одинаковой мере, однако установлено, что материалы всех поселений синхронны -
они датируются раннесредневековым периодом и свидетельствуют о степени разви-
тия поселений рассматриваемого региона и их типах. 

Крепости-поселения села Ашнак. 

Село Ашнак расположено на одноименной возвышенности в предгорном поясе. 
О средневековом Ашнаке, как зимней стоянке - "йаЪпшОпд" для царских войск, упо-
минается в V в.. Исходя из этого, Адонц считает вероятным, что окрестности Ашна-

ка принадлежали обслуживавшему царский двор Аршакидов нахарарскому роду 
а Аравелянов . 

I ашнакская крепость находится в центральной части села. Большой участок кре-
пости в настоящее время застроен современными жилыми и хозяйственными поме-
щениями. Крепость строилась на ровной местности и в основном укреплялась ис-
кусственными оборонительными сооружениями. По-видимому, по форме она была 
кругловатой. Сейчас от нее уцелели фундаменты крепостных стен восточной сторо-
ны. Наружные стены построены из крупных базальтовых камней, между которыми 
промежутки, как и основы стен крепости Ашнак, скреплены известковым раство-
ром. Стены сохранились на высоту от 1.2 до 1.5 м (табл. 1). Внутри крепости видны 
следы примыкающих к главной стене построек, сложенных кладкой на известковом 
растворе. На территории крепости найдены также отдельно лежащие туфовые глад-
котесанные блоки, упавшие со стен построек. Крепость датируется эпохой раннего 
средневековья (рис. 1). 

II ашнакская крепость находится в двух километрах юго-восточнее села. Кре-
пость основана на границе между Араратской долиной и предгорным поясом. Про-
ходящее с восточной стороны Ашпака глубокое ущелье под названием "Ущелье 
мельниц" разделяется здесь на два рукава, которые через небольшое расстояние 
вновь соединяются, образуя остров с пологими склонами. На нем и была построена 
II ашнакская крепость (табл. II). Крепость-поселение занимает площадь 1 га и пол-
ностью окружена стенами, повторяющими рельеф островка и имеющими периметр 
200 м. С северной легкодоступной стороны крепостные стены спускаются вглубь за-
падного ущелья, где и завершаются квадратной башней, выложенной из сравнитель-
но крупных камней. На восточной стороне крепостные стены двойные. Они имеют 
прямоугольные в плане контрфорсы, расположенные на расстоянии 10 м друг от 
друга. Стены правильной трехпанцирной (рис. 2) кладки выложены из грубооте-
саннных туфовых камней разной величины; в качестве скрепляющего раствора ис-
пользован раствор из глины и мелких камней. Сохранились крепостные стены на 
высоту от 0.5 до 2.2 м, их ширина 3 м. Для укрепления обороны вход в крепость-по-
селение был расположен в самом труднодоступном месте - на южной стороне. Чуть 
поодаль от входа начинается подземный ход, по которому можно спуститься к 

51 Ааопц Н., Армения в эпоху Юстиниапа, 2-ое изд., Ереван, 1971, С. 305. 
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ущелью. Начинающаяся от входа главная улица делится на отдельные рукава, вдоль 
которых расположены жилые комплексы. Первый ряд жилых комплексов выстроен 
во всю длину крепостных стен, их стены примыкают к крепостным. Внутри кре-
пости преобладают прямоугольные в плане жилые постройки стандартных разме-
ров. В 1987 г. в юго-восточной части крепости-поселения мы заложили раскоп для 
выяснения ее стратиграфии. Непосредственно под дерном начинался культурный 
слой поселения, мощность которого - 0.4 м. Он состоял из золы и глинозема, к ко-
торым были примешаны камни, выпавшие из стен построек, фрагменты керамичес-
ких сосудов, датируемых Ш-У вв., кости животных. В указанном квадрате были об-
наружены также стены прямоугольной в плане постройки, выложенные кладкой с 
забутовкой. Для стен сооружений использовались грубообрабатанные туфовые бло-
ки, промежутки между которыми заполнены смесью из глины и мелкого камня. 

III ашнакская крепость находится в 1 км к юго-востоку от села Ашнак, на левом 
берегу Ущелья мельниц, проходящего по восточной стороне села. Крепость распо-
ложена на открытой, лишенной естественной защиты местности (кроме западной 
стороны) и окружена крепостными стенами из груботесаного туфа. Внешняя и внут-
ренняя стороны стен выложены из грубообработанных камней, а щели между ни-
ми заполнены смесью из глины и мелкого камня. Стены шириной 2.6 м сохранились 
на высоту 0.8 м. Крепость прямоугольна в плане и занимает площадь до 0.5 га (табл. 

III). Внутри нее видны следы прямоугольных в плане жилых построек. По подъем-
ному материалу крепость датируется эпохой раннего средневековья. 

IV ашнакская крепость находится в 1.5 км к северу от села Ашнак, на правом 
берегу Ущелья мельниц. Крепость построена в живописном месте, на мысу, образо-
вавшемся от слияния двух ущелий. Мыс имеет кругловатый рельеф и узкой пере-
шейкой соединяется с окружающей местностью. Крепость площадью до 0,5 га зани-
мает вершину всего мыса, по краям которого возведены крепостные стены (табл. 

IV), составляющие в периметре 130 м. Исходя из доступности северной стороны, 
строители для укрепления крепости пристроили к главной дополнительную крепост-
ную стену длиной 20 м, которая спускается к проходящему по восточной стороне 
ущелыо. Стены крепости выложены из груботесаных туфовых камней разной вели-
чины, промежутки между которыми заполнены раствором из земли и мелких кам-
ней. Ширина стен 1 м, они сохранились на высоту до 1 м. На крепостных стенах за-
метны прямоугольные в плане контрфорсы, а в северной части к ней пристроена 
дополнительная стена. Вход в крепость находится в труднодоступной южной сторо-
не. Дорога к крепости шла с северной стороны, ее следы еле заметны. Внутри кре-
постных стен расположены жилые сооружения, стены которых примыкают к кре-
постным. Стены жилых построек тоже выстроены из груботесаных туфовых кам-
ней и земляной засыпки. Большинство построек имеют прямоугольный план и поч-
ти стандартные размеры. Обнаруженный на территории крепости-поселения 
подъемный материал датирует ее позднеантичным и раннесредневековым перио-
дом. Необходимо отметить, что один жилой комплекс находится за крепостной сте-
ной, а на правом берегу западного ущелья сохранились развалины нескольких боль-
ших жилых комплексов. Эта сооружения не защищены крепостной стеной. По 
подъемному материалу они также датируются позднеантичным и раннесредневеко-
вым периодом. 
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Неркин Саснашен. 
Группа памятников Неркин Саснашена находится в южной части одноименного 

села, в 3.5 км к востоку от крепости Закари берд. На левом берегу проходящего ми-
мо села ущелья под названием Бердадзор мы обнаружили около десятка, отдален-
ных друг от друга, жилых комплексов. Комплексы состоят из одной-двух комнат, их 
стены выложены из груботесаных туфовых камней, а промежутки заполнены раст-
вором из глины и мелкого камня. Сохранившаяся высота стен от 0.5 до 1 м. В ходе 
разведочных работ, проведенных здесь в 1978 г., обнаружены венчики карасов, 
фрагменты кувшинов, молочников, которые датируются Ш-У вв. Одновременно на 
расстоянии 1 км к северу от указанных комплексов раскопана базиличная церковь 
VI в., рядом с которой сохранились следы крепостных стен крепости-поселения и 
четырехгранные стелы, датируемые раннесредневековым периодом . 

Катнахпюр . 
Известное своими памятниками село Катнахпюр (бывший Мехрибан) расположе-

но в 6 км севернее Ашнака. Памятники, находящиеся на территории села, располо-
жены выше уровня моря на 1600-1700 м. Нам не известны древние письменные 
источники, хранящие сведения об основании села и его функционировании в пос-
ледующие века. О названии села и его памятниках впервые сообщает выдающийся 
арменовед Алишан в своем труде "Айрарат". Происхождение иноязычного названия 
села Мехрибан Алишан связывает с традиционным культом бога Митры, считая, что 
первоначально село называлось Михраван и превратилось в Мехрибан в результате 

и 
искажения чужеземцами . Нас в первую очередь интересуют многочисленные ар-
хеологические памятники на территории Катнахпюра, датируемые разными эпоха-
ми, которые могут послужить основанием для признания села местным культовым 
центром, по-видимому, носившим имя Михраван. В ущельях, ограничивающих село 
с двух сторон, а также за его пределами видны скопления курганов разной величи-
ны. Для уточнения их датировки мы произвели раскопки определенного числа мо-
гильников; обнаруженные в них материалы входят в культурный ареал, характер-
ный для Армении эпохи раннего железа. 

Вторая группа памятников находится в 0.5 км к востоку от села, на высоком хол-
ме под названием АвазаЬанк. Холм полностью состоит из вулканического песка и 
выступающих по его краям мощных туфовых пластов, которые исстари служили 
строительным камнем, а песок применялся в качестве компонента глиняного теста 
в гончарном деле. Холм, который с северной стороны, снижаясь, соединяется с 
рельефам местности, завершается платообразной широкой вершиной. На вершине 
сохранились развалины правильной в плане крепости. Она состоит из крепостных 
стен с квадратными башнями, а внутри видны следы прямоугольных в плане ком-
нат. В последние два года раскопки раскрыли несколько помещений, пол которых в 
некоторых частях выложен туфовым камнем; местами в земле вырыты большие ам-
бары для зерна. По некоторым археологическим находкам крепость АвазаЬанк про-
существовала до III в. н.э. . Около крепости располагался принадлежащий ей круп-
ный некрополь. Захоронения здесь производились на склонах холма и лишены ка-

ЪгКараханяя Т.О., Тер-Март просов чр\И. Раскопки в Саспашене, АО, 1976 г.. Москва, 1977. С. 501. 
53 ифгшб "ь ишшршш, ит-. 
54 Аяопшг А.М. Новые памятники фортификации Античной Армении, Третий всесоюзный симпозиум по 
проблемам эллинистической культуры на востоке: тезисы докладов, Ереван, 1988. С. 45. 
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ких-либо внешних признаков. 
В настоящее время большая часть могильника уничтожена вследствие эксплуата-

ции песочного карьера. В 1979 г. при раскопках погребения типа каменного ящика 
нами были обнаружены датируемые III в. золотая брошь, кувшин, бусы, свиде-
тельствующие о длительном использовании могильника, что характерно для указан-
ных веков". 

На юго-западном склоне песочного карьера, в туфовых пластах нами раскопана 
одна внутрискальная постройка размерами 12.6 х 7.20 м, вырытая в цельной скале. 
Раскрытые в ней круглые ямы, имеющие выход от подножья скалы наружу, свиде-
тельствуют о том, что здесь находилась мастерская по переработке сельскохозяйст-
венного сырья: Что же касается датировки вышеуказанного памятника, то она очень 
усложняется вследствие отсутствия археологических материалов. 

В центре села Катнахпюр, по правому краю дороги, ведущей к селу Иринд, на-
ходятся развалины большой, засыпанной землей церкви. В настоящее время значи-
тельная часть остатков церкви разрушена при строительстве дороги. Церковь нами 
частично раскопана. В ходе произведенных работ обнаружены нижние ряды стен, 
построенные из хорошо тесаных туфовых камней больших размеров. Сохранился и 
стилобат церкви. Исходя из техники кладки она строилась в раннем средневековье. 
В последующие века церковь отчасти реставрировалась, и в кладке юго-восточной 
стены использованы обломки мемориальных стел 1У-УЦ вв. Вероятно, церковь была 
разрушена после XVII в., на ее развалинах осевшим здесь иноземным населением 
были построены большие зернохранилища, выложенные из камней церкви. На двух 
камнях, использованных для строительства зернохранилищ, сохранились фрагмен-
та дарственных надписей на армянском языке. В окрестностях раскопанной церк-
ви имеются могильники типа каменного ящика, относящиеся к периоду раннего 
средневековья, базы монументальных сооружений, а также мемориальные стелы, 
датируемые 1У-У11 вв. {рис. 3, 4, 5). 

Полностью или фрагментарно сохранившиеся стелы обнаружены также в селе-
ниях Иринд, Диан, Неркин Саснашен, Агарак, Шеник, Талин1". Все они сделаны из 
туфа разных цветов. Найденные стелы можно разделить на две группы. Первая 
представлена установленными на специальных постаментах колоннообразными че-
тырехгранными стелами. Стелы второй группы состояли из нескольких частей, сох-
ранившихся в виде отдельных блоков, покрытых орнаментом. Анализ изображений 
на них позволяет выявить несколько групп рельефов. На четырехгранных колон-
нообразных стелах преобладают изображения первого католикоса армянской церк-
ви Григория Просветителя и царя Тиридата, с деятельностью которых связано расп-
ространение христианства в Армении в начале IV в. На других стелах сохранились 
барельефы с библейскими сюжетами (рис. 6, 7, 8, 9). Третья группа рельефов 
представлена изображениями животных, растительным и геометрическим орнамен-
том, характерным для искусства Армении эпохи раннего средневековья57. Мемо-
риальные стелы являются современниками базилик вв. и связаны с распрост-
ранением в Армении новой государственной религии - христианства4. Эти стелы, 

55 Циштд/шИ Ь.И, Тиир6инццт.р]| цшДршршбв, 1.{4> 1981,2, к? 114: 
56 Асатрян ЕЛ. Раннесредневековые стелы из Талина, АО 1964 г., М , 1986. С. 429. 
57 ШшрЬцшв Р.Ь., гцшт̂ ЬршвшВцшДОЬр]} ГУ-УПвд., ОЦ.. 23,25,27,31: 
58 Одшрушб СЛ., Чшц й^Ошцащшб Ьип^ш^шй ртйцшцр, ЬрЬшО, 1975,8; 
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несмотря на их своеобразие, представляют мемориальное искусство, характерное 

для области Арагацотн. 
Дастакерт. 
Памятник под названием "Дастакерт" находится в 2 км южнее Катнахпюра, на 

правом берегу ущелья, которое, изгибаясь, образует мыс с пологими склонами. На 
восточном краю ущелья видны развалины прямоугольного в плане, датируемого бо-
лее ранним временем, крупного сооружения, а в южной части имеется несколько 
курганов и вырытое в утесе погребение типа саркофага. Памятник Дастакерт 
представляет собой единый комплекс, размерами 32x47 м, вытянутый в северо-юж-
ном направлении, и полностью покрытый толстым слоем зеМли (табл. V). Наверху 
комплекса видны очертания стен более десятка помещений. 

В 1988 г. мы предприняли систематические раскопки, с целью исследования 
конструкции памятника. Работы были начаты по юго-восточной диагонали Дасга-
керта. Участок шириной 4-5 м включал восточную и южную стороны памятника с 
внешней стороны; мощность удаленного слоя составила от 0.3 до 2 м. Под ним выяв-
лены развалины стен небольших построек (сохранившаяся высота 0.6-0.7 м, шири-
на 0.6 м), примыкающих к южной стене комплекса снаружи. Их фундамент уста-
новлен на приставленных друг к другу тесаных базальтовых плитах. По-видимому, 
это христианские погребения. Среди плит выделяется одна, представляющая собой 
боковой камень окна какого-то монументального сооружения. У стен построек об-
наружены многочисленные фрагменты различных сосудов,- датируемых ХИ-Х1У вв. 
Фактически, эти небольшие постройки составляют верхний строительный горизонт 
памятника. Из того же слоя найдены детали архитектурного характера - гладхагеса-
ные туфоблоки, на которых высечены взятые в круг равносторонние кресты. На том 
же уровне обнаружены отдельные фрагменты керамических изделий, обломки 
строительной черепицы, датируемые Ш-У вв. (табл. VI). 

Раскопками открыты также восточная и южная стены Дасгакерта, которые вы-
ложены из грубообработшшых туфовых блоков разной величины (табл. VII). Прок-
ладка стен состоит из раствора глины и мелких камней. Стены правильной кладки 
сохранились на высоту 1.1 м; их ширина 2 м. Фундаменты обеих стек установлены 
на разровненных скальных плитах, неровности на которых устранены глиноземом. 
Южная стена имеет прямоугольный в плане контрфорс размерами 2x3 м, справа от 
которого расположен вход, находившийся в центре южной стены. Боковые стены 
входа в период развитого средневековья подвергались дальнейшей перестройке. 
Здесь в более поздней кладке были обнаружены тесаные камни, на поверхности ко-
торых высечены взятые в окружность равносторонние кресты и заглавная буква Ь 
армянского алфавита. Первые результаты раскопок Дасгакерта показывают, что 
здесь находится интересное сооружение периода раннего средневековья, которое 
не только хронологически соотносится с крепостью-поселением Закари берд, но и 
было тесно связано с его жизнью. 

Закари берд 
Крепость-поселение Закари берд, раскопки которого начаты в 1979 г. археологи-

ческим отрядом Института археологии и этнографии АН АрмССР, а в последующие 
годы продолжены Катнахпюрской экспедицией Ереванского государственного уни-
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верситета, занимает особое место среди перечисленных археологических и архитек-
турных памятников Катнахтора. 

Крепость-поселение Закари берд расположена на мысе, образовавшемся на 
месте соединения двух ущелий, в 1.5 км к юго-востоку от села (табл. VIII). Название 
Закари берд не имеет исторического происхождения, оно связано с названием, дан-
ным местности жителями села. До раскопок это место представляло собой большой 
земляной холм, поверхность которого была покрыта камнями. Жители окрестных 
деревень использовали это как готовый каменный карьер, что нанесло значитель-
ный ущерб стенам и постройкам крепости-поселения. Раскопки крепости-поселения 
были начаты в связи со строительством автомагистрали Ереван-Л енинакан. При 
проведении мостов через боковые ущелья строители уничтожили центральную 
часть крепости-поселения. 

Сначала с внешней стороны были раскопаны стены крепости-поселения по всей 
протяженности, кроме западного отрезка, который был открыт в последующие го-
ды. После установления границ крепости-поселения оно было условно разделено на 
шесть участков: южный, восточный, северный и западный внутри крепостных стен 
и два - снаружи, которые включают нижнюю террасу мыса и первый пояс крепост-
ных стен. Каждый участок в свою очередь был разделен на отдельные квадраты, ко-
торые в основном охватывали профили стен построек, выступавших на поверхности 
земли. Раскопки на территории крепости-поселения вначале велись на южном 
участке, поскольку он сохранился сравнительно хорошо. Б течение шести лет по су-
ществу раскопана вся территория Закари берда, площадью более 1 га. Благодаря 
этим широкомасштабным раскопкам стало возможным определить стратиграфичес-
кую картину, которая для всех участков Закари берда оказалась общей. Мощность 
культурного слоя составляет 1.5-2.3 м и зависит не от многообразия горизонтов, а 
от перепада рельефа. Преобладающая часть слоя состоит из земли, смешанной с 
упавшими со стен жилищ камнями и отдельным черепками керамики. Археологи-
ческий материал в основном обнаружен на полу построек, толщина этого пласта 
составляет 20-25 см. Чтобы не перегружать настоящую работу нумерацией квадра-
тов, каждый участок представлен по общему количеству раскопанных жилых комп-
лексов (табл. VIII). 

На южном и западном участках полностью раскопаны 13 и 11 жилых комплек-
сов, а на северном и восточном участках - по 8 жилых комплексов, которые распо-
ложены по обеим сторонам улиц и состоят из 1-4 комнат. 

Во всех комплексах обнаружены ямы для хранения пшеницы, амбары, базы для 
деревянных колонн, вырубленные в скальном материке песты, суфы и выложенные 
из камней очаги. В числе археологических находок имеются карасы, горшки, кув-
шины ойнохои, небольшие горшки, переносные глиняные очаги, жаровни и много-
численные черепки. Были обнаружены также железные и бронзовые оружия, ору-
дия труда, украшения, изделия из стекла и кости. В поселении большинство нахо-
док составляют базальтовые жернова ручных мельниц, крышки из туфа, точильные 
камни и ядра. В Армении ядро как оружие почти не изучено и известно только из 
раскопок Шамирама и Арташата". 

Среди раскопанных комплексов привлекают внимание предметы, обнаруженные 
в постройках № X и XXVI. В первой из указанных построек обнаружены: кучка пес-

59 Отжжяя О Л , Асаг ряа ЕА., Раскопки античного слоя Шамирамского городища, АО 1983., М., 1985. с. 
498, Акошгя АМ., Каменные ядра из Арташата. Проблемы античной культуры, М., 1986, С. 232-237. 
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ка, большое число базальтовых лощил, костяное орудие гончара для орнаментации 
сосудов, базальтовые жернова, каменный валик. По-видимому, все эти предметы ис-
пользовались для гончарного производства. В XXVI комплексе обнаружены камен-
ный постамент наковальни, специальная круглая ямка, в которую были свалены кус-
ки необожженной глины, два зарытых в землю караса, на полу найдены лемех со-
хи, наконечники стрел, бурав, фрагменты стеклянных сосудов, обуглевшие кости. 
Все это свидетельствует о наличии здесь кузнечной мастерской. 

Почти полностью удалось раскопать сеть улиц, составляющих ось поселения (в 
основном она состояла из камней, упавших со стен притолок, обломков черепиц и 
костей разных животных, перемеЩанных с толстым слоем золы, выброшенной из 
жилищ). 

На западном участке, у самого края ущелья был раскрыт потайной вход в кре-
пость-поселение, представляющий большой интерес. В выступе скалы прорыт оваль-
ный лаз, который был засыпан землей. Мы решили расчистить его, но, несколько 
углубившись, остановили работы из-за непредвиденных трудностей. Традиция прок-
ладки потайных ходов, имевшая древние корни, в Армении сохранялась и в раннем 
средневековье. Известны тайные ходы Ани, Амберда, Бжни, Дорийской крепости и ВО 
многих других городов и поселений . 

Несмотря на причиненные разрушения, в центре крепости-поселения раскопаны 
развалины нескольких жилых сооружений и их отдельные детали; здесь обнаруже-
ны фрагменты карасов, кувшинов, горшков, осколки стекла. 

Чтобы составить целостное представление о первом поясе крепостной стены, в 
ее восточной части была расчищена площадка размерам 3x4 м. Выяснилось, что по 
структуре и форме кладки входящие в первый пояс стены полностью синхронны 
крепостным стенам внутреннего пояса, однако здесь отсутствуют примыкающие 
жилые помещения. 

На нижней террасе мыса в основном раскопаны вырытые в скале сооружения, 
которые будут рассмотрены во II главе. Оки были полностью завалены землей и 
камнями. В культурном слое археологические находки почти отсутствуют, кроме 
скального помещения, которое использовалось как жилое. Оно раскопано на глуби-
ну 0.5-1.8 м и охватывает площадь 21 м2. В сооружении открыты основания выры-
тых в скале зерновых амбаров, базы колонн, каменные ступени. Из археологичес-
ких материалов обнаружены орнаментированные фрагменты карасов, кувшинов, 
горшков, фрагмент стеклянного сосуда, каменные лощила и кости животных. 

Таким образом раскопки показывают, что крепость-поселение представляет со-
бой один замкнутый комплекс. Изучение обнаруженных в нем жилых комплексов 
и археологического материала будет иметь важное значение при выяснении целого 
ряда вопросов, связанных с социальной и хозяйственной жизнью данного периода 
истории народа. Обобщая результаты раскопок крепости-поселения Закари берд и 
обнаруженных в его окрестностях памятников, мы можем утверждать, что в исто-
рической области Арагацотн найдена новейшая группа памятников первоначально-
го периода раннего средневековья, которая сыграет значительную роль в вопросе 
всестороннего исследования поселений этого времени на территории Армении. 
Очевидно, цепь этих крепостей образовывала оборонительный пояс Арагацотна и 
расположенного в Араратской долине главного города с его окрестностями. 
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