
Д В И Н В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ 

( Р е з ю м е ) 

Работа посвящена исследованию материальной культуры посе-
ления Двина в античную зпоху. Важность данного изучения обуслов-, 
лена актуальностью современных задач развития античной археоло-
гии Армении. Сегодня, когда исследуются важнейшие центры этой 
эпохи—Армавир, Арташат, Гарни—особое значение приобретают ар-
хеологические раскопки Ширакавана, Карчахбюра, Мохраблура, Ша-
мирама, Авана, Двина и других поселений. Благодаря раскопкам вы-
является характер указанных поселений, их роль в социально-эко-
номической, культурной и политической жизни, что в свою очередь, 
способствует глубокому и всестороннему исследованию жизни страны 
в изучаемый период. 

* * * 

Развалины Двина—средневековой столицы Армении—находятся 
в Арташатском районе совр. Армении. Работы по выявлению стра-
тиграфической картины памятника, проводимые в течение длитель-
ного времени, между слоями, относящимися к средневековью (IV— 
XIII вв.) и периоду раннего железа (X—VIII вв. до и. э . ) , четко вы-
делили эллинистический слой, насыщенный золой, обгоревшими кир-
пичами, черепками расписной керамики, а также строительными ос-
татками и архитектурными фрагментами. 

Эллинистический слой на вершине холма (здесь расположена 
цитадель средневекового города), где выявлен большой строительный 
комплекс, занимающий территорию в 300 м2, достигает 1,5 м мощно-' 
сти. В центре рассматриваемого комплекса находится колонный зал, 
где ш 51*11 сохранились торовидные базы колонн, высеченные из бе-
лого песчаника. К последнему с востока и с запада примыкали дру-
гие постройки, о чем свидетельствуют сохранившиеся каменные фун-
даменты и нижние части стен, а также торовидние базы колонн. Пред-
ставляемое сооружение не оставляет целостного впечатления, так как 
его основная часть заходит непосредственно под раннесредневековый 
базиличный зал. Однако планировочная композиция его отдельных 
частей, базы колонн, гладкотесанные плиты из белого песчаника, а 
также богатая расписная керамика свидетельствуют о существова-
нии во II—I вв. до н. э. на вершине холма важного сооружения, вероят-
но общественного значения. В работе специально рассматривается 
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•вопрос хронологии и культурно-исторической принадлежности торо-
(видных бну., обнаруженных на территории холма и его окрестностей. 
Армения представляет собой одно из важнейших звеньев того обшир-

ного рс-шоиа Малой и Центральной А лш. в котором данный тип баз 
)получил широкое распространение. Будучи в постоянных политиче-
с к и х и культурно-исторических контактах с различными странами, 
Армения воспринимала характерные для того времени архитектурные 

'формы и часто перерабатывала их, придавая местные самобытные 
• черты. Наличие таких архитектурных фрагментов на территории Дви-
на ("аттические-* ба^ы колонн ионического ордера, каннелированный 

|фуст, каменный солен), свидетельствуют о существовании здесь по-
дстроек, характерных строительному искусству и технике античной эпо-
: хи. 

Представление о Двине античной эпохи дополняется результата-
ми исследования центрального квартала, (непосредственно примы-
кавшего холма с запада),—культового центра средневекового „города. 
Раскопки и стратиграфические наблюдения на этой территории под-
твердили существование некрополя эллинистической эпохи. Некро-
поль Двина состоит исключительно из карасных погребений, изуче-
ние которых выявляет тесные связи с однотипными синхронными по-
гребениями Арташата и Гарни. Д л я карасных погребений Двина ха-
рактерно; скорченное положение покойника, обкладывание караса 
камнями, обязательно закрытое каменной плитой или каким-либо 
сосудом горлышко караса, наличие толстого слоя золы, богатого ко-
стями животных, что свидетельствует о тождестве религиозного ми-
ровоззрения, верований и погребальных обрядов жителей поселения 
с таковыми в Арташате и Гарни. Примечательно также сходство по-
гребального инвентаря (разнообразные коллекции украшений, кера-
мические изделия) во всех трех некрополях. Археологическое изуче-
ние последних отражает характерные для своего времени социально-
экономические общности и связи. Это объясняется тем, что упомяну-
тые памятники как в территориальном, так и в экономическом и по-
литическом отношении представляли один и тот же регион. 

Явные следы заселения в античную эпоху обнаруживаются так-
ж е в окрестностях холма и в близлежащих селах (Норашен, Верх-
ний Арташат, Верхний Двин, Нижний Двин, Гнаберд, Кахцрашен и 
др.) . Однако важнейшая роль пренадлежала, конечно, поселению 
на Двинском холме. 

Как свидетельствуют результаты изучения археологического 
слоя, вероятно, в период развернутого градостроительства и, в част-
ности, в связи с основанием столицы Арташат во II в. до н. э. был по 
достоинству оценен и холм Двина, занимающий в этом районе Ара-
ратской долины господствующее географическое положение. Учиты-
вая особенности рассматриваемого исторического периода, представ-
ляется вполне естественной необходимость создания опорных пунк-
тов обороны и сообщения в непосредственном тылу новой столицы и 
упрочнения взаимосвязей между ними и царской резиденцией. Архео-
логические исследования показывают, что на северо-востоке Арташат 
был окружен довольно мощным поясом поселений оборонительного 
назначения, которые были размещены на территории современных 
еед Дитак, Норашен, Кахцрашен. 
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Изучение археологических материалов позволяет воссоздать кар-
тину экономической и культурной жизни античного поселения Двина. 

'Обнаруженные в Двине материалы, связанные с сельскохозяйст-
венным производством (зернотерки, ступки, тарапаны, большие и 
емкие карасы, СОСУДЫ СО сливным носиком для молока, большие ча-
ны) позволяют предположить о земледельческом характере поселения. 

Сохранились также материальные свидетельства ремесленного 
производства. Уникальные образцы гончарных кругов свидетельст-
вуют о росте и определенном уровне развития керамического произ-
водства ,что обусловило массовое производство в Двине местной вы-
сококачественной керамики. 

Изучение керамики осуществляется на основе анализа двух наи-
более существенных ее признаков—формы и орнамента. Выделены 
следующие группы керамических сосудов: карасы. горшки, кувшины, 
сосуды со сливным носиком, фляги, чань:. миски, чашп-фналы, блю-
да," светильники. Все виды керамики представлены также и распис-
ными образцами. Орнаментальные мотивы расписной керамики по 
характеру можно разделить на три основные группы: геометрические, 
растительные и зооморфные. Д л я рассматриваемой коллекции осо-
бенно характерны орнаменты геометрического характера—волнистые 
пояски, представленные как в простом, так и сложном вариантах. 
При украшении керамических сосудов использовались как гармонич-
ные, так и контрастные сочетания светлых и темных цветовых оттен-
ков. Особенно часто встречается красная и черная роспись на оран-
жевом фоне. Благодаря детальному анализу формы и орнаментировки 
каждый сосуд предстает в неразрывном единстве формы, орнамента, 
цветовой гаммы и прикладного значения. Керамические сосуды Дви-
на в единстве именно этих признаков соотносятся с керамикой элли-
нистической эпохи Армении, составляя органическую часть последней, 
что предоставляет возможность выявить общие черты и с аналогич-
ной расписной керамикой эллинистического мира. 

В карасных погребениях некрополя Двина обнаружены бронзо-
вые браслеты, кольца, серьги, булавки, пуговицы, а также бусы (сер-
долик, халцедон, яшма, гагат, стекло) и геммы. 

Заслуживают особого внимания каменные многогранники. Сюже-1 

ты поединка м е ж д у всадником и пешим воином, изображенные на 
них, построены на бинарной оппозиции. Гордая осанка всадника, по-
за коня с широко раскрытой пастью не оставляют сомнения в победе 
всадника. По всей вероятности, в этом сюжете отражен ставший эпи-
ческим мотив древней легенды, согласно которой герой, сидящий 
верхом на коне, а иногда и в сопровождении собаки (что еще более 
подчеркивает его преимущество) выступает как справедливый и пра^ 
вый защитник родной земли. По мнению специалистов, в близких сю-
жетах «греко-персидских» гемм всадник олицетворяет героя-перса, 
а пеший воин—чужеземца (грека, скнфа, ликинца). Следовательно, 
идеологическая основа данного сюжета оформилась, по всей вероят-
ности, в персидской среде или ж е в странах, находившихся под куль-
турно-политическим влиянием Персии. Однако «греко-персидские» 
геммы V — I V вв. до н. э. (т. е. ахеменидского периода) , созданные в 
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«смешанном- стиле, в отличие от двинских гемм, во-первых, изготов-
лены особым способом (с помошью круглого сверла-рундперля), во-
вторых, носят отпечаток определенных этнографических особенностей 
(герои изображены в восточном персидском одеянии, кони—с завя-
занными в узел хвостами, большей частью с вытянутыми в галопе 
крупами;. Между тем, на двинских геммах изображение воинов и жи-
вотных сильно стилизованы, абстрактны, здесь даны лишь их общие 
контуры. В этих изображениях подчеркнут и выделен лишь какой-
либо один элемент, существенный для данного сюжета, к примеру, 
неестественно широко раскрытая пасть лошади, столь ж е неестествен-
ные острые бородки и длинные носы воинов, бесформенные головы, 
тела, изображенные без обозначения одежды. Здесь фактически П07 
лучают свое выражение местные художественные принципы. Приме-
чательно, что сюжеты этих гемм разработаны согласно тем стилисти-
ческим принципам, которые отражены в более обобщенном и схема-
тичном виде также и на некоторых геммах европейских коллекций. 
Их изучение (в совокупности с хронологическими и географическими 
факторами) привело английского ученого Д ж . Бордмана к выводу о 
принадлежности гемм к группе «греко-персидских», но выполненных 
в стиле, относящемся к последующему в хронологическом отноше-
нии. Этот стиль, согласно Бордману, испытал на себе незначительное 
греческое влияние и особенно характерен для многогранных гемм вос-
точного региона. Таким образом, он считает рассматриваемый стиль 
постахеменидским, перешедшим, вероятно, и в македонскую эпоху. 
Действительно, те ж е типажи могли по традиции использоваться и 
в хронологически более поздний период, но в такой обобщенной, схе-
матической и условной реконструкции стиля, как это мы наблюдаем| 
в вышеупомянутых европейских и найденных в Двине геммах. Это 
обстоятельство, равно как археологические аргументации, позволяю-
щие отнести наши находки к более позднему периоду, а также осо-
бенности и аналогии, выявленные при анализе стилей ахеменидских; 
и двинских гемм, дают основание датировать найденные в Двине 
геммы эллинистическим периодом. Фактически в постахеменидских 
геммах европейской коллекции и геммах из Двина продолжаются} 
«греко-персидские» традиции. Однако, названные гемы выступают, 
как явление, порожденное выразительными принципами последующей 
эпохи и соответствующей географической среды. 

Среди археологических материалос выделяется, обнаруженный 
на территории города, ба (альтовый четырехгранный алтарь. По фор 
мг. и но размерим он близок к широко распространенным на обшир-
ном территории Римской империи аналогичным памятникам. Тща-
тельный анализ рельефных изображений алтаря (на одной стороне 
изображен выпуклый диск с круглой выемкой в центре; на обратной 
стороне—птица на пъедестале; на третьей стороне—голова быка с 
рогами в виде полумесяца; на четвертой—скорпион с 1ез11си1о в щу-
пальцах) приводит к выводу, что он посвящен богу Митре и отног 
сится к римской эпохе. То обстоятельство, что в Двине обнаружен 
алтарь, созданный по подобию римских аналогов, свидетельствует 
о существовании здесь святилища, посвященного культу Митры. Из-
вестно, что в этот период алтари рассматриваемого типа были, в ос-< 
новном, передвижными, что делалось в целях удовлетворения р'ели-
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гиозно-культовых потребностей войск. Представляется вероятным, 
что в период правления императора Траяна (98—117 гг.) , когда Ар-
мения была провозглашена римской провинцией (114 г. н. э.) и В) 
Арташате стояли вонны I Италийского и IV Скифского легионов. 
Двин, занимавший господствующее стратегическое положение в этом 
районе, несомненно, привлек к себе особое внимание. Вероятно, в 
Двнне располагался сторожевой пункт одного нз римских легионов, 
в святилище которого и был установлен алтарь, посвященный Митре. 
Обнаружение алтаря, посвященного Митре и созданного по типу рим-
ских аналогов, открывает новые пути в области исследования армяно-
римских культурно-исторических взаимосвязей. 

Поселение" Двина, находясь в перекрестке международных тор-
говых путей, должно было хоть в какой-то мере быть вовлеченным 
в сферу "этой торговли. Об этом свидетельствуют обнаруженные моне-
ты (Филиппа III Аррндея, Тнграна II. Августа. Домициана, 
а также Рнскупорпда II и Рнскупорида VI ) , отражающие кар-
тину денежного'обращения в рассматриваемое время, а также стек-
лянные флаконы, импортированные нз центров стеклоделия Восточ-
ного Средиземноморья. 

* * * 

Весной 59 г. Арташат был разрушен римским полководцем Кор-
булоном. Та ж е судьба была уготовлена процветающему и благоус-
троенному Двину, доказательством чего служит наличие археологи-
ческого слоя этого периода со следами больших пожаров. Этими по-
литическими событиями и завершается первый этан жизни античного 
поселения Двина, который согласно археологическим данным охва-
тывает период соП в. до н. э. до середины I в. н. э. 

Второй этап жизни античного Двина должен охватывать период 
с момента его восстановления (по-видимому, I в. н. э.) до IV в. н. э., 
когда царь Хосров Котак (332—338 гг.) перенес свой двор нз Арта-
шата в Двин. Тиридат I (63—88 гг.), развернувший активную дея-
тельность по восстановления Арташата, превратившегося в еще бо-
лее великолепный и роскошный город, и благоустройству Гарни, не 
мог обойтн вниманием и тесно связанное с Арташатом полностью 
сожженное и разрушенное поселение Двина, которое выступало к 
тому ж е как связующее звено между двумя царскими резиденциями. 
В этой связи не случайно, что именно с деятельностью основателя 
династии Аршакидов—Трдата I связывается вопрос о происхождении 
святилища Двип-Асаак. К сожалению, недостаток фактического— 
археологического материала пока что не позволяет яснее освятить, 
вопросы, касающиеся второго этапа жизни поселения Двина. 

Вышесказанное приводит нас к следующему общему заключению. 
Начало заселения территории Двина относится к III тысячеле-

тию до н. э. В X—VIII вв. до н. э. здесь существует важный культо-
вый и ремесленный центр. Временно прерванная в VIII в. до н. э. 
жизнь вновь возродилась в эллинистический период, точнее, во II в: 
до н. э., одновременно с основанием столицы Арташат и'крепости 
Гарни—летней резиденции армянских царей. 

То обстоятельство, что поселение Двина было расположено на 
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пути, ведущем из столицы Арташат в летнюю резиденцию Гарни, уже 
само по себе наводит на мысль об обшей политической судьбе посе-
ления с этими двумя античными памятниками. По всей вероятности, 
одновременно с восстановлением Арташата и Гарни, которые в I в. 
н. ••}. были разрушены римлянами, возрождается жизнь и в Двине. 

Двин является одним из тех выдающихся древнейших культур-
но-исторических центров Армении, которые функционировали почти 
непрерывно, начиная с глубокой древности и до поздних времен; ар-
хеологические слои этих памятников сохранили признаки, характер-
ные для истории и культуры каждой эпохи, что подтверждает факт 
длительного и непрерывного развития культурной жизни на Армян-
ском нагорье. 



0У1Ы 1х\ ТНЕ АОЕ ОР АМТКДЛТУ 
( З и т т а г у ) 

ТЬе «огк 1з с!есПса1ес1 1о ШуезНеаИоп о! та!ег1а1 сиИиге оГ ОУ1П 
зеШетеп!1п 1Ье в^е о! а п ^ и И у . ТЬе 1шрог;аг.се о! 1Ыз ШуезИваИоп йе-
репс15 оп ас!иаШу о! ргезеп! ргоЫетз о? апс1еп1 АгтеШап агсЬаео1о^у йе-
уе!ортеп1. Тойау, \уЬеп 1Ье тоз1 1троПап1 Селегее ( А г т а у к , АПазЬа!, 
Оагп!) о! 1Ьа1 а^е аге Ьет§? 1пуезИра 1ес1, агсЬаео1ор1са1 ехсауаНопз о( 
ЗЫгакауап, КаПсЬакЬркя, МокЬгаЫиг, З Ь а т к а т , АУЙП, ОУ1П апсЗ о<-
Ьег 5еШетеп1з га1п зрес1а1 1трог1апсе. ТЬапкз 1о ехсауаНопв 1Ье па-
гиге о! тепИопей зеШетеп!?, 1Ьек го!е 1П зос1а1-есопот!с, сиНига! апс! 
ро1Шса1 Ше аге геуеа1ес1. ТЬа1, 1п 115 1игп, Ье1рз 1о (пуезИ^гЧе 1п Йеер 
апс! 1Ьогои§Ь шо<1е ш 1Ье Н1е о! 1Ье соипку 1п 1Ье рег1ой тЬа! 1з 1Ье 
ро1п! о! 1п1еге51. 

* * 
* 

ТЬе ги1пз 01 ^VIп—гЬе тесНеуа! сарПа1 о! Агтеп1а—аге 511иа1ес) 1п 
Аг1азЬа1 ге^1оп, ш Агп,еп1а. ТЬе %'огк оп геуеаИп^ (Не вкаИ^гарЫ-
са1 р!с1иге о! 1Ье шопишеп! гап 1п а 1опд соигсе о{ Ише Ь е ^ е е п 51га-
1а о! тесИеуа! сеп1игкз (IV—XIII А. О.) апс! 1Ье рег1ой о! еаг1у коп 
(X—XIII 1еп1иг1е5 П. С.) с1еаг1у тагкей ои! 1Ье Не11еп15кс зкакпп за-
1ей \у11Ь азЬез, зсогсЬей Ьг1ск5, сгоскз о! ра1п1ес1 сегат!сз аз луеН аз 
сопз1гис11оп 1ау1п^з апй агсЫ1ес!ига1 каа;теп15. 

ТЬе НеНепЫк з1га1иш оп 1Ье 1ор о! 1Ье ЫП (1Ье сИасЗе! о! 1Ье 
тес11еуа1 1о«п %аз 511иа1е(1 1Ьеге) \уЬеге а Ы§; сопзкисЫоп сотр1ех 
оссиру!п§: а 1егП1огу о! 300 т® \уаз геуеа!ес! т о и п ! 1о 1Ыскпезз о! 1.5 т . 
ТЬеге 15 а рШагей Ьа|1 1п 1Ье сеп1ге оГ 1Ье с о т р к х , >уЬеге 1ого1с1а1 
Ьазез о! сокпппз сагуей о! \уЬ11е запс)51опе Ьауе Ьегп ргезегуей. 01-
Ьег ЬиПскпрз ас1]о1пес1 1о 1Ье 1а11ег к о т Еаз1 апс1 №ез1; ргезегуей з!о-
пе 1оипс1аИоп5 апс1 егоипс1 раг»з о! \уа|!з ав и/е11 а5 1ого!с1а1 Ьазез о! 
со!итпз 1езШу 1Ьа1. ТЬе гергезеп1ес! ЪиПсИпр сапг.о! ргойисе ап 1п1е-
ега! 1тргез51оп, Ьесачзе 1Ье та1п раг( о! 11 15 р1асе(1 ипйег а Ы^ Ьа-
5111с Ья11 о! еаг!у М1с1с11е А^ез. Но^еуег 1Ье р1апп1пр сотрозШоп о! 
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$ерага(е раг!$ о! II, 1Ье Ьазез ог со1итп5. зтоо1Ыу 1 г 1 т т е й 51гЬз т а ё е 
о! *Ы1е запсЫопе аз \уе11 аз г!сЬ ра:тес1 сегагшс5 аге е\'1йегсе о ! ех!з-
1епсе о{ ап 1трог1ап1 ЬиНсНпз ргоЬаЫу о! с о т т и п И у 1шрог1"Псе оп 
1Ье 1ор 01 1Ье ЬШ 1п II—I сеп1иг1ез В. С. ТЬе р г о Ы е т о ! сЬгого!ову 
апс! си1(ига1-Ь!з1ог1са1 Ье1оп?1г.е о! 1ого!с1а1 Ьазез 1оипб оп 1Ье геггПогу 
о! 1Ье ЬШ апс! пеагЬу 13 зрес1а11у ехаггЛпес! ;п 1Ье » с г к . Агтеп1а гер-
гезеп1з опе о! 1Ье шоз1 1шроПап1 Ипкэ от 1Ье уз51 с е ^ о п !п (Аз!а М!пог 
апс! Сеп1га] Аз1а, ч/Ьеге 1Ье 1уре о! Ьазез \*В5 *1с1е1у зргеай. 
Ве1п^ I" р е г т а п е п ! роНИса! апс! сиИига1-Ыз1ог1са1 соп!ас1з туНЬ сШ1е-
геп! соип!Пез Агтеп1а арргеЬепс!ес1 1ур1са1 1ог !Ьа1 р е п о б агсЫ(ес1ига! 
1огшз апс! оНеп гешас!е 1Ьет 1 о с а ' ог1д1па1 геакяез. 

ТЬе ргезепсе оп 1Ье 1егг11огу о! Оу:г. о ! зисЬ агсЬИес1ига1 1га§-
теп1з (АШс Ьавез о! с о 1 и т г 5 шИЬ 1огп'с огйег, Пшей рШагз» з1опе-
тас!е зо1еп) аге еу1с!спсе о! е>:1з1ег.се о! ЬиНсНп^з Ьеге 1Ьа1 еге 1ур1-
са1 1ог сопз1гмс11оп аП ап<! 1есЬтсз с;1 аде о! апИциИу. 

ЫоНопз аЬои! Суш !п а^е о! апИчиИу аге зирр1етеп1ес1 ге-
зи11з о! 1пуез11р;а11о|15 <Л сеп1га! циаг1ег \УЫСЬ аЬ]о]х.з 1Ье ЬП1 Ггот 1Ье 
М е з ! аг.с! ч/аз 1Ье геИв1оиз сеп!ге о1 1Ье тесЛеуа! 1О\УП. ЕхсауаИопз 
апс! з1га11{*гарЫс оЬзегуа11о1.ь оп 1Ыз 1ет1огу сог.Нгт 1Ье ех1з!епсе о{ 
я песгороИз о! Пе11еп1з11с а^е. ТЬе ОУ!П песгороПз сопз)з15 ехс1из1Уе1у 
о ! ]аг Ьиг1а1з апс! 1Ье (пуез^&аИОп о! 1Ьет геуеа1з с1озе соппесИопз 
м/ЦЬ яупсЬгоноиз Ьиг1а1з оГ 1Ье заше 1 \ре 1п Аг!азЬа1 апс1 Оагп1. \\'г!-
1Ьес! роз<иге о! (Ье Йесеазес), «(опез [ и1 гоипс! 1Ье ]аг, песк о! (Ье ]аг 
сотри1зогу с1озес! и/|(Ь а з1опе з1аЬ ог а уеззе! , ргезепсе о! а (Ыск 
азЬ 1ауег, !и11 \УИЬ Ьопез о! ап1та1з—аП (Ыз 1з 1ур1са1 1ог 1Ье 1ЭУ!П \аг 
Ьпг!а1з. ТЫз 1з а1зо . п еу1с!епсе о! 1с1епШу о! геП^Юиз оиИоок, Ье11е{ 
апс! Ьиг1а1 сс.'гетоп1ез о! (Ыз з е Ш е т е п ! 1пЬаЬКап(з \У|(Ь 1Ьозе 1п Аг(а-
зЬа1 апс! Оагп1. N0181)16 1з (Ье Икепез5 о! (Ье Ьипа! е ч и ! р т е п ( (уаг!оиз 
со11ес11опз о! ас!огптеп(з, с е г а т ! с ^оос!?) 1п а11 (Ьгее иесгороИзез. АгсЬа-
ео!о^1са1 гезеагсЬ о! 1Ье 1а11егз ге!1ес1з зос1я1-есопот1са1 с о т ш и п Ш е з 
апс! соппесИопз 1ур1са1 1ог 1Ь «I И т е . II сои1с1 Ье ехр1атес ! Ьу по11с!п^ 
1Ьа1 патес! топишеп^з гергезеп! 1Ье з а т е ге&1оп 1п Ьо1Ь 1егг11ог!а1, 
есопот1са1 апс! ро1Шса1 азрес(з . 

ОЬУЮИЗ 1гаскз о! Ье1пд рори1а!ес! 1п АДЕ о! АПИДИЛУ аге 1оипс! 
а1зо 1п зиггоипсИп^з о! 1Ье Ы11 апс! 1п уШа^ез пеагЬу (МогазЬеп, Уе-
г!п Аг1азЬа1, УеПп ОУШ, »\'егк!п ПУ!П, НпаЬегс!, К(Ь)акЫзга5Ьеп апй 
о1Ьегз). Но\уеуег 1Ье т о з 1 1трог1ап1 го1е Ье1оп§ес1 о1 соигзе 1о 1Ье зе1-
Н е т е п ! оп 1Ье Оу1п ЬШ. 

ТЬе гезиНз о! т у е з Н п ^ а ^ п д 1Ье агсЬаео1ор1са1 з1га!а аге еу1с!епсе 
1Ьа1, ргоЬаЫу, 1п 1Ье реп'ос! о! ^1с!е зргеас! 1о\уп-р1аппт|? апс1, раг11у, 
1п соппесиоп шИЬ 1Ье Ьип^аПоп о! Аг!азЬа1 сарИа! 1п II сеп*игу В. С. 
1Ье ЭУ1П ЬШ оссиру!п§ с!от1па11п§; §ео§гарЫса! зНиаНоп %аз а!зо ар-
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р^ес!а^е^ ах Из кие уа1ие. Так1пе Ы о сопз!йегатгоп 1Ье ресиНагИу о< 
1Ье Ыз:зпса1 р е г Ы и м к г геу1е\у, 1Ье песеззКу о! сгеаНл" з1гоп§ ро-
1г.1з о! йегепсе апс! соеттиШсаИоп .г. П т Ь а п й геаг о! 1Ье пе\\- сарИа1. 
аз \уе!1 аз ькеп?1Ьетпе о! соппесНопз Ье1\\ееп 1Ьет апй к ^ е ' з гез!-
бепсе з е е т яиНе па!ига1. Аз агсЬаео1о§;1са1 гезеагсЬ з Аги?зЬа1 » а з 
зиггоипдес! Ьу а чиИе ролег!и1 гог.е о! йеГепсИпд ригрозез к о т КогШ-
ЕазТ тЬа* неге 5!1иа1е^ о : ТЬе 1егП1огу 01" тосЗегп уШа^ез Опак, Мога-
зЬгг, 1<(Ь)акЬ'5газЬеп. 

* * * 

1пуезиеакоп о! агсЬаео1оека1 та1ег1а1з аИочз 1о гесгеа1е 1Ье р1с-
1иге о! есопот1са1 апс! сиКига1 Ше о! апс!еп1 з е Ш е т е п ! о? ОУ1П. 

ТЬе та1ег1а1з соппес1ес! \УИЬ адпсикиге (§га1п §га1егз, тог!агз, 
(агарапз, Ые апс! сарасЮиз ]агз, уез$е1з \У11Ь сИзсЬаг^е зрои! !ог т11к, 
Ые уа!з) 1Ьа1 %'еге гоипс! 1п ЭуШ а11о>у 1о зиррозе 1Ьа1 1Ье зе1-
И е т е п ! Ьас! адг1ст1ига1 пакне. 

Ма1ег1а1 Шизкакопз о! кас!е ргойископ \уеге а1зо ргезегуей. 11п1-
ЯИЕ раИегпз о! роМег'з \уЬее15 аге еу1с!епсе о! §ГОАУ!Ь апс! сег!а|п 1е-
уе1 о! сегтап!с ргойис1юп \\-ЫсЬ саПей 1оПЬ т а з з ргойисИоп о{ 1оса1 
сегапксз о{ Ы^Ь циа1Пу 111 Буш . 

ТЬе 1пуезк§аИоп о! сегатЮз 15 геаИгес! оп Ьаз15 о! апа1у5!пд 115 
куо т о з ! 1трог1ап1 з1|>п5—к>гт апс! огпатеп!. Ро11о>у1пё дгоирз о! се-
г а т к уе55е!5 \уеге тагкей оик ]агз, ро!5, ]и§з ; уеззе1з \У!1Ь сПзсЬаг^е 
5рои1, казкв, уа!5, ЬО\У1З, сир-рЫа1з, сИзЬез, 1атр5. А11 к!пс1з о! сега-
т!с5 аге герге5еп1ес1 Ьу рат1ей ракегпз 1оо. Огпатеп1а1 т о М з о! ра-
!п1ес! сегат!сз сои!с! Ье с!|у1с!ес1 1п 1Ьгее т а ! п дгоирз Ьу 1Ьек па!иге: 
§еотек1са1. уе^е!аЫе ап<3 гоотогрЬ. Огпатеи15 о! р е о т е к к а ! па!иге 
аге е5рес1а11у 1ур1са1 Гог ехапПпей со11ес11оп: %а\-у Ье115, герге5еп!ес1 
1п 51тр1е апс! сотр11са!ес1 Уй1Чап15. \\ Ы1е с!есога11п& ссгаш!с уеззе1з 
Ьо1Ь Ьагтоп1с апс! сопкав! сотЫпаПопз о1 И^Ы апс! с1агк со1оиг Ип1з 
чуеге изес]. Кес! апс1 Ыаск ра1п11п& оп огап^е Ьаск&гоипс! 15 раг11си1аг!у 
оНеп {оипй. Пие 1о ое1аИес1 апа!уге о( Гогш ат1 огпатеп1а!1оп еуегу 
уе55е1 15 герге5еп1ес! аз а ипку о? 1огт, огпатепк со1оиг зса!с апс! ар-
рИес! теап1п2. ТЬе сегит1с уеззе1з о! ПУ!П согге1а!е \У!1Ь с е г а т к з о! 
Не11еп1зис аде о! Агтеп1а 1п ипку о! ехасИу 1Ьезе з1дпз Гогт!п§: ап 
1п1е^га1 раг! о! 1Ье 1акег. И115 ?1уез ап оррогктНу о! ПпсИпд ои! с о т -
т о п з!е;п8 51тИаг ра1п!ес! сегат!сз о! 1Ье Не11еп1з11с и-ог1с!. 

1п ]агз Ьипа1з о! ОУ1П пескгороИз Ьгопге Ьгасе1е15, г1пд5, еагг1п§;5, 
р1пз, ЬиМопз, Ьеа1з (согпеПап, сЬак'еоопу, ]азрег, ^1азз) апс! ке г"5 
ч/еге !оипс1. 

51опе-тас1е 1аЫо1с1 д е т з тег11 зрес!а1 акепИоп. 5иЬ]ес15 о{ с о т Ь а ! 
Ье1\уееп а Ьогвешап апс! ап иптоип1ес! зо1с11ег ра!п!ес! оп 1Ьет аге 
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еоп«1гис1ес1 оп Ыпагу гррозШог.. ТНе ргоис! Ьеаг',гд оГ 1Ье Ьогьетбй. 
1Не розе о\ 1Ье Ногье ч/ИЬ игЮе-орепей т о ш Ь 1е*уе г.о гёоиЫз гЬа1 гЬе 
Ногзетап т и з 1 чл'л. РгоЬаЫу, а т о й ? о\ ап апс!ег.1 1едеп<1 1Ьа1 Ьесате 
с-р1с, Ьз<1 Ьеел г»гПес!е(! 1п 1Ыз зиЭДесч. АссогсИпд 1о 1Ьаг 1ерт<3 1Ье 
Ьего л'Шп? оп а ЬогзеЬлск з о ш е И т е з ассотрагЛегё \?.ИН а йов (V.НЗсЬ 
е т р й а з ! г ' 3 Ыз грреагея 85 а ]и«1 апгё П?.Ь1 се^ег.гёег о! га-
1|уе 1ап<]. Аз зре;.-1а1181з 1Ыг.к, 1п с!о5е!у с т ь П е с ! зиЬ]есЬ оп „Слеек-
Иег51а|." ^ е т з Ню Ьогзетап регзопШез а Ье:о Регз1ап, и М1е 1йе ип-
тоип1ес! зо1с11ег—а ьиапрег {Огеек, ВсугЫап, Ьук1ап). Ьегегоге 1Ье 1с1е-
о]ок'сяI Ьлз1з (А 1Ье (^уеп зиЪ]ес1 и/а5 ю г т е й . ргоЬаЫу. агшйз! Регз!-
апь ог 1п соип1г1ез 1На1 \уеге илМег си11ига1 гтЛ ро1Шса1 тПиелсе о! 
Рег$1а. Ноч/еуег „Огеек-Рег51ал" р е т 5 о? V—IV сечДипез В. С. (I. е. 
о! асЬешепМез рег1о<1) сгеа1ег1 1п т 1 х е ё 51у1е 1п сопиаз1 1о БУШ §:егп5, 
Игз1: аге таг!е 1л я ьрес!а1 шау (ч/ИЬ гЬе Ье!р о! гоипс! с1гП1); зесопй: 
Ьоаг 1Ье тагк о! (1еПпНе е1Ьпо<гггрЫс ресиПагИу (1Ье Негоез аге ра1п-
1ес1 1п оПеп1а1 Регз1ал с1о1Ьез, 1Ье Ьогьез—мИН клоИес! 1аП5, шовИу 

з1ге1сЬес1 ^а)1ор!лр сгоирз). Меапч'ЬПе ра1пЦп§5 о1 зо1сЛегз апс! 
агпта1з оп Оу1л я е т 5 аге з1гопк1у з1уПхес), аЪз1гас1, оп1у ^епега1 соп-
1оигз аге Оп1у опе о! 1Ье е1егпеп1з 1трог1ап1 {ог ^ у е п ви^ес ! 
ол 1Не5е рКМигев )з еп.рЬал'гег', 1ог елатр1е, ипп&ШгвПу и.1с1е орепей 
Л10и1Ь о! 1Ье Ьогзе, ко тисЬ иппа1ига11у зЬагр НИ1е Ьеагс1з алй 1оп^ 
лозез о{ 1Ье зоШКмз, ГогпНезз Ьевйз. ЬосНез ргПЛес] «Шюи! теп11оп1пе 
с!о1Ьез. 1л 1ас1, |оса1 агИзИс ргтс]р!ез аге ехргеззей Ьеге. И 1з по1аЫе 
1Ьа1 1Ье з1уП?11с рг1лс1р1ез 1Ьа1 ш а т о г е ^епегаИхес! алс1 зсЬетаЦгей 
мау Ьауе Ьеел геНес1е(1 а1.чо оп з о т е &етз 1л Елгореап соПесИопз. 
ТЬе1г 1пуез11раиол (]о1п1 ^Шт сЬг(»по1о^1са1 апс! ^ео^гарЫс {ас1огз) Ьго-
и^Ы ал Ел&ИзЬ 5с1елМз1 Л. Е^огйтап 1о а сопс1из1оп 1Ьа1 в е т з Ье1оп5 
Ю 1Нс цп-пр о! ,Огеек-Регз1аг/ . Ьи1 аге геаМ'хес! 1п &1у1е адЫсЬ 1з 
{о11ош1пр 1п еЬголо1о^у. Ассог(Ил^ 1о I огйтап 1Ы5 з1у!е %'аз уегу 
зМ^ЬИу 1п11иелс-ес1 Ьу СЗгеек» апс1 I? езрес1а11у 1ур1са1 1ог 1аЫо1с1 § е т з 
о! Наз1егл ге^1оп. ТЬиз Ье сопзИегз 1Ыз ь!у1е ю Ье роз1асЬетел1(1е. И 
с а т е , ргоЬаЫу, 1о М.1Сес1ол1ап а«е 1оо. КеьНу, 1Ье з а т е 1урез сои1<1 
Ьеизес1, ассогсИлд 1о иаОШоп, ш 1а1ег С-Иго1:о1од1са] рег1ой, Ьи! 1л зисЬ 
ВепегаИгей. зсЬетаИгес! апй ге1а(|уе гесоп^1гис11оп о? 1Ье з!у1е1Ьа1опе 
сап зее оп тепИопей аЬ )уе Еигореал к е т з апгё Шозе {оипс! 1п ОУ1П. 
Во(Ь 1Ыз с1гситз1апсе апс1 агсЬаео1ор1са1 аг^игпеп1а11опз 1Ьа1 а!1о\у 
аиг1Ьи1е оиг 11пс1з 1о 1а1ег рег10<1, аз \уе11 аз ресиНагШез апй апа1оеиез 
(Ьа( «^ггг ге^з|1е 1 а1а1уг1п^ Ш; з1/1гз ог АсЬенгШйез 

апй ОУ1П д е т з ^[уе геазоп 1о С!а1е Ё Е Т З {оилб 1п ОУ1Л { г о т 
Не11еп1з11с репой. ТЬе .Огеек-Регз1апв 1гас1И10пз, 1л 1ас1, 1аз1 1п роз1-
асНешеп1с1е § е т з о1 Еигореал соИесИопз алс1 р е т з {гот Оу1П. 

Ви1 1Не теп41опес1 § е т з арреаг аз а рЬелотелоп, Ьгои^М 1о 11{е 
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Ьу ехргез51уе рг1пс1р1ез о! 1Ье пех! аде апй арргорг1ахе деодгарЫса[ 
епу1гоптеп1. 

А ЬагаИ 1оиг-ес1де а11аг 1оипс1 оп 1Ье 1еггИогу о{ 1Ье 1О\УП 1з по-
1аЫе а т о п д агсЬаео1од!са1 татег1а!з. И 15 сюзе (о з1тПаг топитеп!® 
{Ьаг \уеге *И<1е5ргеае1 оп 1Ье уа51 1еггПог1ез о:' К о т а п Етр1ге. ТЬогоидЬ 
апа1уз!5 о! 1Ье аНаг геПег ра1п!!пдз (а заПеп! (Нзк \У!1Ь а с1гс1е дгооуе 
1п 1Ье сегиге 1з ра1пгес1 оп опе зШе; а Ыгй оп а рес1ез!а1—оп (Ье ор-
розИе; а ЬиИ'з ЬеаЛ \УНЬ ЬаНтооп Ьогпз—эп 1Ье 1Ыгй з!йе апс! а зсог-
рЮ 1е5Мси1о 1п 1еп1ас1е.ч—оп 1Ье 1онг1Ь) Ьг1пдз 1о сопс1изЮп 1Ьа1 
11 \уаз с1есИса1ес1 1о дой МИЬга апс1 15 (1а1е.1 !гот К э т а п аде. ТЬе с |г . 
ситз1апсг 1Ьа1 ап аИаг сгеагес! 1п Пкепезз № Коше апа1одиез \ \аз 1о-
ипс! 1п ОУ!П 1з ап еуЩепсе о? е\1з1апсе о! а 5апс1иагу с!есНса1е<1 1о 
МИЬга сиЛ. И 15 \уе11 кпо\\п 1Ьаг а11агз о! ехапНпей 1уре \уеге 1п 1Ьа1 
реПой тозИу тоЬПг \УЫСЬ \УЭ5 Йопе Ю 5а11з{у 1Ье геНдЮиз пеейз о! 
1Ье агту . З е е т з ро5з!Ые 1Ьа1 т Ше рег1о(1 о! доуегп1пд о! Тга^пиз 
1Ье Ешрегог ( 5 8 - ' . 1 7 ) , \уЬеп Агшеп1а \уаз с1ес1агес1 а Котап ргоушсе 
( 1 ) 4 А. О.) апй зо1Легз о! 1 НаИса апс! IV 5су{Ыса 1ед1опз \уеге 5Ии-
аге<3 1п АйазЬаг. БУШ 1 Ь а 1 оссир1е<1 йопПпаИпд з1га1ед!с розШоп 1п 
1Ыз гед!оп аНгас!ес1 зрес1а1 аПепИоп. Розз1'Ыу. а зеп!гу ро1п! о! опе 
о! К о т а п 1ед1опе5 \уаз зИиакй 1п Бу ш апй 1п Из запс1иагу \уаз 1Ье 
сЗес! 1са1ес1 1о МИЬга аНаг р1асе(1. ТЬе с!15Соуегу о! 1Ье а11аг 1Ьа1 \уаз с1е-
с11са!ес1 1о МИЬга апс! сгеа1ес1 1п Пкепезз 1о К о т е апа1одиез орепез пел-
\уау5 1п Яе1с1 о! 1пуез11да1)пд Агтеп1ап-Котап си11ига1-Ыз1ог1са1 1п1ег-
сотипЮаИопз. 

ТЬе з е Шетеп! о! БУ1П Ь е т д а! 1Ье сгоззгоа<15 о! 1п1егиа11опа1 
1гас1е гоас.1з Ьаи 1о Ье 1г.у01уес1 1п 1Ьа1 1гас1е. ТЬе еу!(]епсе о{ 1Ьа1 аге 
Ьо1Ь сПзсоуегес! с о т 5 (о! РЫНрриз III Агг1с1еиз, Т1дгапез II, Аидиз1из, 
ОотШапиз, аз \\е1! аз о! К1зсирог1(1и5 II апй К1зсирог1йи5 IV) 1Ьа1 
геИес! 1Ье р1с!иге о! со!п с1гси1аПоп 1п ехапПпей рег!о<1, апс1 д1аз5 
ЬоШез 1трог1ес! 1гот д1а5з ргойисНоп сеп(гез 1п Еа51 МесШеггапеап 

* * 
* 

Аг1а5Ьа1 \уаз гиШес! Ьу К о т а п с о т т а п й е г СогЬи1о 1п зрг1пд 53. ТЬе 
з а т е 1а1е \уав \уаИ1пд 1ог ГЖп 1Ьа1 Цуес1 1п ргозреп1у апс! сот!ог1. ТЬе 
ргезепсе о! агсЬаео1од1са1 з1га!из о! 1Ьа1 рег1ос1 туПЬ 1гаскз о! Ыд Нге 
ргоуев 1Ьа1. ТЬе Пгз! регюй 01" Ше о! апс1еп! з е Ш е т е п ! о! Оу1п 1з еп-
Йей \У11Ь 1ЫЗ ро1Ц|'са1 еуеп!з, чЫсЬ ассог(11пд 1о агсЬаео1од1са! 1п!ог-
таНоп соуегес! 1Ье регЮй 1гот II сеп!игу В. С. Ю 1Ье ппёз! о! I сеп1и-
гу А. Б. 

ТЬе зесопй рег1ос! о1 1Ие Ьаз 1о соуег 1пе реПой 1гот геЬиИсИпд 
о! Буш (аррагепНу I сеп!игу А. Э.) ипШ IV сеп!игу А. О., туЬеп 
КЬозго^ Ко1ак ( 3 3 2 - 338;, 1Ье К1пд, 1гапз1егес1 Ыз соиг! 1о 
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П'/|п Ггот А'ТазЬаТ. "ПгШатез I (63—г1е'.е1орес1 асНуШез ге-
ЬиИ'Ипц АгЧазЬаТ. туЫсЬ Ъ".сат\1.: т и с л т > е тадпШсег.Т ап<1 1ихиПоиз, 
аз *уе11 а? Сагп!, сои!(1л'1 еа\ -е кгШюи! чиепТ:01 тл.- сая:р1ете1у Ьигпей 
ипй гиК.ег! з е Ш е т е п ! о; Эу1п ТЬ&1 '*аз аЬо с!озе1у соппесТес! и-;Тп Аг. 
1а$ЬаТ. 1п айёШоп I 'д/аз ТЬе. 1трог1аг.г ьпк Ьсг\уе..-п и о к т е ' з гев:-
Йепсез. 1п тЫз соппесноп Л 1з по со!пс1с1епсе тЬя! ТЬе ргоЫет о! ог1-
ц1п 01 Оу1п-Азаак запсТиагу 13 иеЗ То?е1!тег УПЛ ас!1у!Т1ез ог ТкШаТез I 
ТЬе 1пуепТог о! АгзЬдкШез (1упазТу. Ь'пГогТипаТек, 1аск о? :ас1иа!-агсЬа-
ео!о^1са1 таТег!а! ргеуепТз уег ггот т о г е с!еаг 1пТе-рге1эИоп о! ргоЬ-
1етз оЮ'/1п з е Ш е т е п ! Ше с1иПп? ТЬе зесопс! реПой. 

АН теп11опес1 аЬоуе 1еас1з из 1о ТЬе {оНошш^ ^епега! сопс1из10п. 
ТЬе Ьек1пп1п§ Б у ш ТеггНогу зеТШп^ <1аТез ггот III т111епп1ит 

В. С. Ап 1трогТапТ геП^Юиз апй Тгас!е сепТге ех1зТес! Ьеге 1п X—VIII 
сепТиг!ез В. С. ЬНе 1етрогаг1у Ьгокеп 1п VIII сепТигу В. С. геуП'ей 1п 
Не11еп]з11с реПос), т е г е ргеа'зе —1п II сепТигу В. С., з1ти1Тапеоиз1у 
у/1ТЬ ТЬе ГоипсЫюп о! АпазЬаТ сарИа1 аг.б Оагп! ТогТгезз—ТЬе 5 и т т е г 
гез!с1епсе о) А г т е ш а и кт&з. 

ТЬе с!гситзТапсе Ьу 1ТзеИ ТЬаТ ОУШ зеШетепТ и'аз р1асес1 оп 1Ье 
\уау 1гот АгТазЬаТ сар!Та1 То ТЬе з и т т е г г е з ^ е п с е Оагп! зи^&езтз 
ска о! ро!И1са1 1а1е г о т т о п Тог 1Ье зеШетепТ апс! ТЬе Т\УО апс!епТ 
топитепТз . РгоЬаЫу, ТЬе Ше 1п ОУ!П !З Ье!п& геу1уес! з1ти1Тапеоиз1у 
\У!1Ь геЬиМсПпд оТ АгТазЬаТ апс1 Оагп! МЫСЬ \уеге ги1пес1 Ьу К о т а п з !п 
I сепТигу А. Э. 

БУ!П 1з опе о{ ТЬе оиТзТапсПпк апс1еп( си11ига!-Ь!з1ог!са1 сепТгез оТ 
Агтеп1а ТЬаТ КтсНопес! а!тоз1 ип1пТеггир1ес11у, Ье&тп1п§ Тгот с1еер 
апТ^иНу ир То 1аТег Т1те; ТЬе агсЬаео1ок!са! зТгаТа о! ТЬозе топитепТз 
ргезегуе з1впз Тур1са1 {ог ЫзТогу апб си!Тиге о! а 11 реп'ос1з. ТЬаТ соп-
Нгтз ТЬе ТасТ оТ 1оп(? апс! ип1пТеггирТес1 с!еуе1ортепТ о{ сиИига1 Ше оп 
Агтеп1ап р!аТеаи. 
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