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Крепость Тикнуни расположена в 3-4км к северу от Двина на высоком хол-
ме левого берега реки Азат и занимает площадь около в 5,0 га. Вокруг холма 
возведена мощная крепостная стена. Тикнуни издревле был северным фор-
постом города Двина. 

Упоминание об основании крепости связано с перемещением царем Хос-
ровом Котаком резиденции Аршакидов из Арташата в Двин в 30-х гг. 1Ув. Дру-
гое свидетельство связано с обоснованием в Двине Мухаммеда ибн Шеддата 
и развертыванием строительной деятельности в Тикнуни: "А Мухаммед ибн 
Шаддат победоносно возвратился в город Дабиль (Двин) и попросил у населе-
ния помощи создать вблизи города такое место, где могли найти приют его лю-
ди и их дети в случае угрозы от лезгин. И ему помогло население города. И с 
их помищью построил крепость и назвал ее "Холмом муравьев" и сюда пере-
вел свою семью. Он находился от Дабила на расстоянии звука" (М/погзку, 
1953, р. 1). Основываясь на этом факте, А. Тер-Гевондян упомянутой кре-
постью считает Тикнуни (ЗЬр-ПлпОщшО, 1965, с. 167). 

На протяжении лет двинская экспедиция проводила в крепости только лег-
кие наземные наблюдения, в ходе которых зафиксированы остатки строений и 
собран керамический материал, в частности обломки фаянсовых изразцов. 

В 1984 г. были проведены разведовательные раскопки южной части холма, 
где раскопан участок примерно в 100кв.м14. Здесь открыты отдельные стены 
строений из обожженного кирпича, тониры, полукруглые очаги, водопроводная 
труба, база колонны, суфа из обожженных кирпичей двойной кладки. Археоло-
гический материал - это, в основном, глазурованная и простая керамика, кото-
рая с хронологической точки зрения соотносится с материалами Двина пос-
леднего периода, однако по некоторым чертам отличается от нее. Верхний 
слой крепости, по всей вероятности, датируется ХШ-Х1Увв. Раскопанная терри-
ториая однослойна, местами до 0,8м глубиной и залегает на скале. С этого 
участка найдены многочисленные обломки фаянсовых изразцов с роскошными 
растительными узорами на голубом фоне и персидскими надписями, выдерж-
ками из произведений персидских классических авторов (цвет. табл. Х1Л/-Х1Л/П). 

Вместе с изразцами найдены также многочисленные обломки гладких раз-
ноцветных оконных стекол, которые выделяются яркими красными, зелеными 
и желтыми цветами, иногда сочетанием двух цветов (цвет. табл. Х1_УШ, 2). 
Предварительное исследование внешних признаков стекол показывает, что 
местом их производитства не был Двин, поскольку в это время Двин перестал 
существовать.Эти оконные стекла они отсутствуют также в материалах Ани. 

14 Работы проведены отрядом двинской экспедиций под руководством А. Есаяна. 
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Исследование этих материалов показывает, что в южной части крепости 
была сооружена дворцовая или общественная постройка, которая в дальней-
шем была сильно разрушена. Раскопки на этом участке, у предполагаемых во-
рот крепости выявили отдельные части каменных стен, иногда до 1,0-1,5м вы-
сотой. 

О дальнейшей судьбе крепости мы можем составить представление лишь 
по археологическим материалам и сохранившимся архитектурным остаткам. 
По всей вероятности, в монгольский период крепость застроилась новыми 
постройками, неотъемлемой частью убранства которых были фаянсовые из-
разцы и гипсовые лепнины. 

Коллекция фаянсовых изразцов из Тикнуни отличается богатством и мно-
гообразием и находит свои параллели в синхронных культурах Поволжья (Са-
рай-Берке, Сарай-Бату), Средней Азии (Ургенч) и Пайтакарана. Для несколь-
ких десятков многогранных, звездообразных и других видов декоративных из-
разцов характерны насыщенные и мягкие кобальтовые и бирюзовые тона, ко-
торые на общем пестром фоне калейдоскопа создают красивую и яркую цвето-
вую гамму. 

Другую выборку архитектурного декора Тикнуни составляют литые гипсы, 
обнаруженные в фрагментарном состоянии (цвет. табл. Х1_УШ, 1). Выполнен-
ные в каллиграфическом стиле гравированные буквы полностью соответст-
вуют графике ХШ-Х1Увв. 
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