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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ани—некогда большой, густонаселенный и хорошо обстроенный 
город, а ныне—пустынное городище с развалинами древних строений, 
находится на правом берегу реки Ахурян в 35—40 км к югу от гор. 
Ленинакана.

Он занимает мыс при слиянии Ахуряна и Анийской речки, проте
кающей в ущелье, называемом Цагкоцадзор (Цветниковое). Две бо
ковые ложбины Игадзор и Гайледзор, впадающие в Цагкоцадзор и 
Ахурян, отсекают от мыса «треугольник», на котором высятся разва
лины укреплений, да кое-где отдельные полуразрушенные постройки, 
в основном церкви различных типов и размеров. Территория Ани с 
двух сторон защищена самой природой и только с третьей, у основа
ния этого «треугольника», понадобились крепостные сооружения. Над 
городом, в южной части, господствовал холм, занятый Вышгородом— 
цитаделью, в состав которой своими остатками вошла одноименная 
древняя крепость. При больших раскопках 1907—1908 годов здесь бы
ли открыты дворцовые постройки десятого и последующих столетий.

Ани впервые появляется в письменных источниках в V веке. Тогда 
историки Егише и Лазарь Парбеци упоминают его только как кре
пость, в связи с восстаниями армян против персов в 450—451 и 481 го
дах. К концу IX века относится возрождение армянской государствен
ности после двухвекового владычества арабов. На армянских землях 
появляется ряд царств, и среди них наиболее сильное—Ширакское, 
созданное энергичными представителями княжеского рода Багратуниев 
(Багратидов), один аз которых—князь князей Ашот—торжественно 
венчался на царство в 885 году.

К этому времени в состав владений Багратуниев уже входила 
местность, где находился Ани, откупленная у могущественного некогда 
рода князей Камсараканов.

Багратунии сначала обосновались в древнем Багаране, а затем 
переселились в Еразгавор (Ширакаван). Но ни одна из этих резиден
ций не могла по природным условиям сравниться с Ани, что и предо
пределило превращение его в 961 году в столицу Ширакского государ
ства, которой было суждено играть видную роль не только в политике, 
экономике и культуре Армении, но и в исторической жизни всего 
Ближнего Востока.

Молодой город быстро рос. Первые городские стены, сооруженные 
царем Ашотом UI Милостивым в 964 году, оградили сравнительно не
большую, узкую часть анийского мыса, прилегающую с севера к Выш- 
городу. Но уже в последующие 25 лет город занял всю площадь мыса
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до Игадзора и Гайледзора и преемнику Ашота Милостивого—Смбату 
// пришлось в 989 году возвести между этими ущелиями вторую ли
нию стен с многочисленными башнями и несколькими воротами и ка
литками, которая в дальнейшем неоднократно усиливалась и обстраи
валась.

Теперь, огражденный новыми укреплениями, город занимал пло
щадь свыше 150 га, а к северу от него, вне стен, расположились обшир
ные предместья. Такое стремительное увеличение числа горожан не 
могло произойти только за счет тянувшихся к царскому двору пред
ставителей феодальной знати, различных чиновников, духовенства и их 
челяди. Хорошо защищенный, выгодно расположенный на караванных 
путях, город привлекал к себе и ремесленников, и купцов, находивших 
здесь благоприятные условия для своей деятельности, а развернувше
еся с невиданным размахом строительство увеличивало население Ани 
все новыми и новыми тысячами рабочего люда. В это время и могло 
начаться усиленное, а может быть и массовое заселение анийских уще
лий «пещерными» жителями, вырубавшими свои покои в податливых 
туфовых скалах. Так появилась искусственно созданная подземная 
часть городской территории, которую следовало бы называть «Подзем
ный Ани», если бы это наименование не укрепилось за одним из боль
ших подземных ходов в районе Вышгорода. Хак показало обследова
ние, огромное большинство населения анийских подземных кварталов 
составляли семьи, довольствовавшиеся одной автономной комнатой. 
Таких однокомнатных «квартир» оказалось—691 из 823 зарегистриро
ванных жилых пещер и их остатков, дошедших до нашего времени.

Багратидская династия прекратила свое существование в 1045 году, 
когда византийцы вероломно лишили престола юного царя Гагика П 
и захватили армянские земли, в том числе Ширак с Ани. Но влады
чество их оказалось недолговечным. Уже в 1048 году в Армении впер
вые появились сельджуки, опустошившие области к северу от Венского 
озера, а в 1064 году сельджукский султан Алп-Арслан взял и разгро
мил Ани. Лишь к началу XI11 века значительная часть захваченных 
иноземцами земель была освобождена. Ани, переходивший на протя
жении ХИ века несколько раз из рук в руки, в 1199 году был оконча
тельно отвоеван армянскими князьями Захаридами, завладевшими 
спустя два года и всем Шираком. Первые три с половиной десятка лет 
XII1 века должны быть признаны одним из блестящих периодов в жиз
ни Ани. Он опять стал цветущим торгово-ремесленным и культурным 
центром страны. В это время выдвигаются крупные предприниматели, 
купцы и ростовщики, которые наряду с представителями феодальной 
знати и духовенства принимают деятельное участие во вновь широко 
развернувшемся строительстве*.

* Видным представителем анийского делового мира начала XIII в. был Тигран 
ЬОненц, с именем которого мы не раз встретимся в описаниях пещер. О характере его 
разносторонней деятельности дает ясное представление большая надпись о вкладах в 
одну из лучших церквей Ани, построенную им в 1215 г.

Подземные кварталы, пережив тяжелые времена военных невзгод, 
в период нового подъема городской жизни тоже продолжали «обстраи
ваться». Да и обитатели уже существовавших «пещерных» квартир и 
комнат не отставали от своих наземных соседей в украшении жилищ 
в соответствии с новыми вкусами, воспроизводя формы, виденные 
наверху в анийских архитектурных сооружениях. Потому-то так часто 
встречаем здесь ниши со стрельчатыми и фигурными трех- и пятило-
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цистными сводиками, являвшиеся, наряду с камином, основным архи
тектурным украшением жилых интерьеров, широко распространенным 
в Захаридское время.

В 1236 году Ани был взят монголами, но оставлен во владении За- 
харидов на условиях их вассальной зависимости от монгольских пра
вителей, Он продолжал существовать как город до XV века; но уже с 
конца XI// века это был обреченный, умирающий организм. В XV/ ве
ке Ани представлял собой только деревню. Позднее покинутая жите
лями, пустынная территория его оказалась в пределах Турции, от ко
торой по мирному договору 1878 года, вместе с Карской областью 
перешла к России. После первой мировой войны Карская область и 
Ани вновь захвачены Турцией.

* * *

Ани с момента появления на исторической арене неизменно при 
влекал и привлекает поныне неослабевающее с годами внимание. Со
временники—средневековые авторы посвятили ему многие страницы 
своих трудов, а посетившие городище за последние полтора столетия 
путешественники, исследователи и просто любознательные люди опуб
ликовали свои заметки, собранные материалы и результаты научных 
разысканий в различных изданиях. Интересно, что во второй половине 
прошлого столетия два выдающихся ученых, не бывавших в Ани— 
русский академик М. Б ро ссе и венецианский мхитарист о. Г. Ал и- 
ш а н, широко использовав все имевшиеся к тому времени материалы, вы
пустили в свет труды, долгое время являвшиеся основными среди 
изданий, посвященных процветавшему некогда столичному городу, и 
хорошо послужившие популяризации сведений о нем*.

Вся эта литература (древняя и современная) возбудила в научном 
мире столь большой интерес к Ани, что в 1892 году молодой ученый 
Н. Я. М а р р по поручению Императорской археологической комис
сии провел на городище первые раскопки, и положил тем начало его 
археологическому изучению. После второй кампании в 1893 году рас- 
копочные работы были прерваны в виду отсутствия условий для хра
нения на городище находок из раскопок. Лишь в 1904 году, когда ма
териальные условия позволили оборудовать мечеть Мануче под музей, 
раскопки были продолжены и производились ежегодно до 1917 года, 
под неизменным руководством И. Я. М а р р а. О том, что дал ученый 
анийскому археологическому делу, коротко, но исчерпывающе писали 
В. В. Бартольд и Я. И. Смирнов:

«Имя его связалось (с развалинами Ани) вечною и неразрывною 
цепью, скованной из пятнадцатикратного пребывания там, из четыр
надцати кампаний раскопок, из ряда научных докладов и лекций, по
священных Ани, из целой серии печатных трудов, из непрерывных 
археологических и исторических разысканий, из основания на самом 
городище двух музеев, из установления действительной охраны разва
лин, из предохранения многих памятников от грозившего им разруше
ния»...**.

■•■ Brosset М. Les ruines d’Ani, capital de rArnicnie sous les rois Bagratides aux 
X et XI siecles. Histoire et description. St.—Pctersbourg. 1860—1861.
^•il1?111'' (Ь' &(»р™1[> */Jtrhl(mfi/i, iSSlx

’* Отзыв о трудах Ы. Я. Марра по исследованию древностей Анн. Отд. оттиск из 
записок Восточного отделения Ими. русского археологического общества, т. XXIII. 
Пг., 1916, стр. 9.



В анийских кампаниях и разработке добытых материалов прини
мали участие видные русские ученые—неоднократно приезжавший, в 
Ани Я. И. Смирнов, В. В. Бартольд, византинист В. И. Бенешевич, а 
также выдающийся исследователь армянского зодчества Торос Тора- 
манян, выполнивший большинство обмеров анийских зданий. Здесь на
чинали свою научную деятельность молодые исследователи, вышедшие 
из аудитории И. Я. Марра,—И. А. Орбели, А. А. Калантар, Г. А. Ка- 
панцян. Следует особо отметить, что Николай Яковлевич широко при
влекал молодежь и к полевым, и к кабинетным работам уже со сту
денческой скамьи.

Всесторонне изучая городище, Н. Я. Марр не мог, естественно, 
обойти вниманием подземные кварталы, и потому, как видно из Отче
та Анийского музея древностей за 1915 год (Пг., 1917), «одной из 
главных намеченных работ XIV кампании было описание пещерных 
помещений города Ани» (стр. 30). Работа эта была поручена Д. А. 
К и п ш и д з е, имевшему к тому времени 8 зачтенных семестров в Пет
роградском университете, а для продолжения ее в следующем 1916 
году привлечен пишущий эти строки—тогда тоже еще студент Инсти
тута гражданских инженеров в Петрограде. Поручение столь ответст
венной работы Д. А. Кипшидзе и Н. М. Токарскому является убеди
тельной иллюстрацией к сказанному об отношении И. Я. Марра к мо
лодым, начинающим участникам анийских кампаний.

Пусть книга «Пещеры Ани» послужит памятником учителю и без
временно ушедшему из жизни ученику.



Ани. 1915. Сидят: Г. А. Капанцян, Н. Я. Марр, И. А. Орбели. 
Стоят: А. М. Вруйр, Д. А. Кипшидзе, ? (Фото Арт. Вруйра).







ДАВИД АЛЕКСЕЕВИЧ КИПШИДЗЕ

Давид Алексеевич Кипшидзе родился 19 (31) октября 1889 года в 
сел. Сканде Шоропанского уезда Кутаисской губернии в семье сель
ского священнослужителя.

В июне 1910 года он окончил Кутаисскую гимназию и 4 августа того 
же года был зачислен в студенты С.-Петербургского университета на 
факультет восточных языков по армяно-грузинскому разряду.

Еще до окончания университета в 1916 году Д. А. Кипшидзе, как и 
его старший брат Иосиф, окончивший в 1911 году тот же факультет, 
был призваш И. Я. Марром к сотрудничеству в научных изы
сканиях по Кавказу. В приводимых ниже прочувствованных словах па
мяти Д. А. Кипшидзе Н. Я. Марр характеризует его как разносторонне 
подготовленного исследователя, исключительно добросовестно, а подчас 
и самоотверженно выполнявшего ответственные научные поручения".

«Еще в 1914 году Д. А. Кипшидзе был одним из трех, которым 
было мною доверено производство раскопок в селе Муре (Миг—i ), у 
врат Свании, в поисках места погребения Максима Исповедника: это 
были И. Н. Тихонов (убитый у Карпат в Великой войне 14 мая 1915 
года), прошедший техническую школу по производству раскопок в Ани в 
в то же время искусный исполнитель фотографических снимков археоло
гического материала, Е. Д. Микеладзе, грузиновед, принимавший 
годом раньше, именно в 1913 году, участие в анийских раскопках и 
Д. А. Кипшидзе, которому было поручено осмотром близлежащих 
памятников и опросом окрестного населения найти для освещения древ
ностей в Муре опору или пережившие их самих отклики в местных па
мятниках материальной культуры и местных народных преданиях. По 
ручение было выполнено с добросовестностью, со скрупулезностью старо
го опытного филолога (Е. Д. Микеладзе тогда было списано житие 
Максима Исповедника по ценному тексту Мартвильской рукописи в 
Мегрелип Х-го века). Д. А. К и п ш и дзе мне казался более по располо
жению своему и подготовке призванным работать в области письменных 
или устных литературно-филологических изысканий. Но па государст
венном экзамене у Я- И. Смирнова на меня произвели впечатление 
продуманные и совершенно зрело научно формулированные ответы 
Д. А. Кипшидзе на задававшиеся ему вопросы по Уплисцихским пе
щерам, в рисунках Dubois.

* Н. Марр. Памяти И. А. и Д. А. Кипшидзе и С. Ломия. «Христианский Восток», 
г. VI, вып. III, 1917—1920, Пг„ 1922, стр. 33G, 337 и 339. (Прочитано па засе
дании Восточного отделения Русского археологического общества). Сведения о семье 
братьев Кипшидзе и полученном ими образовании почерпнуты из личных студенче
ских дел С.-Петербургского университета: Д. А. Кипшидзе—дело № 863, 1910—1911 уч. 
г. (ЛГИА, ф. 11, оп. 3, ед. хр. 56537); И. А. Кипшидзе—дело № 991, 1906 уч. г. 
(ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 46060).
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В 1915 году Д. А. Кипшидзе был приглашен мною в Ани для 
описания пещерных построек средневекового армянского городища. 
Д. А. Кипшидзе и в этот раз с избытком оправдал оказанное ему 
доверие. О результатах его анийских работ я имел честь обстоятельно 
докладывать в Восточном Отделении в одном из отчетов об анийских 
кампаниях. Плод кропотливых настойчивых его работ, в виде весьма 
толстой рукописи, снабженной фотографическими снимками, лежит у 
нас здесь в Петрограде, в архиве Кавказского историко-археологическо
го института*.  Мы все, бывшие в Лии, были свидетелями того, как, не 
щадя сил, не жалея себя, Д. Л. Кипшидзе, страдавший туберкуле
зом, с точностью хронометра выполнял дневные задания своей обшир
ной работы. Когда у меня возникла мысль восполнить исследование ис
пользованных в средние века для современного христианско-культурного 
строительства пещерных помещений описанием Вардзийских пещер в 
Грузии, близ Ахалкалака, и это предприятие сделать одним из перших в 
работах Кавказского историко-археологического института, мне каза
лось, что лучшего исполнителя я не могу найти, как описатель пещерных 
помещений Ани, и Д. А. Кипшидзе был командирован Кавказским 
историко-археологическим институтом вместе со специальным фотогра
фом...

* Эта рукопись работы Д. А. Кипшидзе об анийских пещерах, составляющей 
содержание настоящей книги, хранится ныне в Ленинградском отделении архива 
Академии наук СССР. Считаю своим долгом выразить глубокую признательность сот
рудникам архива за их содействие при подготовке настоящей работы к печати.— Н. Т.

Н. М. ТОКАРСКИП

Д. А. Кипшидзе был захвачен Вардзийскими пещерами. Его 
письма, получавшиеся мною в Ани, были большим удовлетворением, 
внушавшим не только уверенность в успешности данной задачи по Вард- 
зии, но и в получении работника-специалиста вообще но средневековым 
пещерным постройкам Кавказа. Однако Д. А. Кипшидзе отнюдь не 
терял интереса к литературно-филологическим изысканиям. Заявивший 
себя еще на студенческой скамье серьезным отношением к грузино-пале
стинским разысканиям, когда изданный мною синодик Крестного мона
стыря был сделан предметом ряда докладов слушавших одновременно 
лекции по грузинскому языку и грузинской литературе Бле й к а, Л о 
м и а, Д. А. К и н ш и д з е, я передал Д. А. Кипшидзе мой список 
житий грузинских деятелей в Палестине для подготовки текста к изда
нию и русского перевода. И здесь я имел лишний случай убедиться в 
большой скрупулезности молодого работника... Д. А. Кипшидзе, не 
чуждый родных национальных интересов, по складу своего характера 
был типичным ученым работником, находившим полногу жизненного 
своего удовлетворения в научных занятиях».

После февральской революции Д. А. Кипшидзе оказался в Тбилиси 
и Н. Я. Марр имел в виду по открытии вакансии привлечь его в постоян
ные работники Кавказского историко-археологического института, одна
ко Д. А. Кипшидзе, как и его брат Иосиф рано ушли из жизни, став 
жертвами эпидемии сыпного тифа в Тифлисе в 1919 году.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЕЩЕР 
(47—91)*

* В скобках помещены архивные номера листов рукописи Кипшидзе.—Н. Т.
** Brosset М. Les mines d’Ani, I, 1.

К археологическим сокровищам бывшей столицы Ширака относятся 
многочисленные пещеры, рассеянные более или менее значительными 
группами по крутым берегам ущелий, окаймляющих городище (см. план 
Ани).

В глубоком и тесном ущелье реки Ахурян (Арпа-чай), омывающей 
городище с юго-восточной стороны, пещеры имеются только на правом 
берегу, примыкающем к городской территории. В других ущельях (Цаг- 
коцадзоре—естественной западной границе городища, Багнайрском, 
впадающем с запада в Цагкоцадзор, Игадзоре и Гайледзоре, примыкаю
щих к городищу с северо-запада и северо-востока) пещерами изрыты 
оба берега.

Цагкоцадзор, т. е. Цветниковое ущелье,—это широкое и сравнитель
но (с Ахурянским) неглубокое ущелье Анийской речки (по-турецки 
Аладжа-чай, древнеарм., именно Байское Rhah**),  берущей начало неда
леко от поселка Ани, приблизительно в полутора верстах к северу о г 
городища, н текущей, извиваясь, до впадения в Ахурян у южной оконеч
ности города, у мыса Кыз-кала. Правый берег в начале речки совершен
но отлогий; на левом есть мыс G, на котором расположено селение Ани 
(жители турки). Дойдя до городища, она уже оказывается среди высо 
ких скал с обеих сторон, с которых тысячи зияющих черных пастей 
угрожающе смотрят на нее. Посреди ущелья пролегает узкой белой лен
той аробиая дорога, идущая из поселка Ани на юг, сначала по левому, 
а затем от устья Багнайрского ручья по правому берегу речки вплоть 
до Ахуряпа/вдоль которого она также по правому берегу направляется 
в сторону Магасберда. По сторонам речки есть ровные поляны, которые 
обрабатываются анийскими турками под огороды. Огороды с ровными 
зелеными грядами и молодыми деревьями, необработанные места, усеян
ные тысячью разноцветных цветков, действительно придают ущелью 
вид цветника и сада. м

В глубоких теснинах ущелья Ахуряпа нет простора для садовой 
культуры. На правом берегу его, где только есть свободное место, произ
растает пышная трава. В верхней части, где пещеры, растет высокая 
(выше пояса) густая трава с желтыми цветами (ромашка?), закрываю
щая и без того засыпанные и незаметные входы в пещеры.

Гайледзор, впадающий справа в Ахурян,—сухое ущелье. По нему 
идет узкая тропа, по которой можно от башни Арюца, на берегу Ахуря- 
на, пройти в западном направлении вдоль захаридской стены, к башне 
Захарии, шахматным воротам и дороге в Александрополь.
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Игадзор—тоже сухое ущелье с аробной дорогой посреди; он соеди
няется с Цагкоцадзором у сада архимандрита. Дорога, пролегающая по 
нему, западным концом выходит на цагконадзорскую; в другую сторону 
по ней можно пройти в город через так называемые Игадзорские ворота 
(I), а также, минуя эти ворота и идя вдоль городской стены на северо- 
восток, выйти на Александропольскую дорогу, как по Гайладзорской 
тропе.

Геологический состав Анийского плоскогорья, в котором вырублены 
пещеры, определяется по Абиху как базальт и вулканический туф. Ба
зальт залегает массивными твердыми пластами внизу, приблизительно 
на уровне воды в Ахуряне и Анийской речке, а над ним покоится тол
стый пласт желтого мягкого вулканического туфа.

О составе Анийского массива Абих пишет на плане городища:
„Les deux rivieres sont encaissees^dans des roclies de lave basalti- 

que; tout Ie reste du terrain se compose de tuf volcanique Janne"*.

* Brosset М. Les ruines d’Ani. Atlas. St.-Petersbourg, 1860, pl. XXX.
** «Красная церковь». См. И. Орбели. Краткий путеводитель по городищу Ани. 

Анийская серия № 4. СПб., 1910. В списке развалин (Новый город) и па плане она 
значится под № 11 и названа «Пещерная церковь над Цагкоцадзором».

В настоящей работе нумерация упомянутых памятников и замечательных 
пунктов Ани дана по Путеводителю Орбели, о чем в дальнейшем, лишь в отдельных 
случаях, делается курсивом в скобках пометка—Орб.— Н. Т.

*** Для обозначения пещер в тексте Д. А. Кипшидзе принял следующую систему
Ущелья отмечаются первой буквой из названия—Ц—Цагкоцадзор; И—Игадзор; 

Б—Багнайр; Г—Гайледзор. Для Ахуряна автором сделано исключение во избе
жание путаницы с обозначением участков пещер. Его ущелье отмечается второй бук
вой названия—X.

В иллюстрациях дополнительно указываются берега ущелий.
Участки пещер отмечаются латинскими прописными буквами. Нумерация 

пещер—самостоятельная для каждого участка; римские цифры в скобках при номе
рах пещер обозначают ярусы.

Строчные латинские буквы даны отдельным помещениям внутри пещерных 
комплексов.

Д. А. Кипшидзе при повторных упоминаниях в тексте уже описанных пещер 
ставит перед цифрой знак №. Во избежание путаницы с нумерацией Путеводителя 
Орбели, мы в этих случаях обозначаем пещеру дробью: литера участка / номер пеще
ры (только цифра).—Н. Т.

По нашим наблюдениям в Анийском массиве резко различаются три 
разнокачественных и разноколичественных пласта: верхний—сравнитель
но тонкий, красного цвета ( в этом пласту 11чцчЦ,р //шЪр**)-,  средний— 
самый толстый, мягкий, серовато-черного цвета и нижний—твердый, 
черного цвета. Все три пласта обладают одинаково хорошей спайностью: 
трескаются по плоскостям горизонтальным или вертикальным, образуя 
как бы отшлифованные поверхности. Подавляющее большинство пещер 
вырублепно в среднем мягком слое; работа отличается высоким качест
вом. Часто попадаются экземпляры с такими гладкими и ровными стена
ми, что приходится предположить,—не шлифовали ли их (Ц. N/4f и 
др.)***.  Во всяком случае, работа производилась каким-то широко-лез
вийным железным орудием беспрепятственно. Этот слой настолько мя
гок, что в некоторых местах нам удалось деревянной палкой выковыри
вать ступени для импровизированной лестницы при подъеме из нижнего 
яруса в верхний. Так что было возможно высекать в нем пещеры даже 
каменным орудием.
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В верхнем твердом слое, по упорству материала, по-видимому, не 
так легко было копать, и поэтому в нем очень мало пещер (приблизи
тельно десятка три-четыре, большей частью в Гайледзоре), да и те очень 
грубой работы: стены с бороздами и изломами в большом количестве от 
остроконечного железного орудия, вероятно, кирки, которой порода ока
зывала сильное сопротивление.

Нижний черный слой обнажен только в ущелье Ахуряна (в ущелье 
Анийской речки он появляется лишь в нижней части около устья,-- 
обстоятельство, указывающее на то, что Цагкоцадзор намного выше 
ущелья Ахуряна). В этом слое мне не пришлось встретить ни одной ис
кусственной пещеры; есть несколько штук (пожалуй наберется до десят
ка) неинтересных естественных (неглубоких и маленьких).

Толщина среднего слоя приблизительно 40 метров (Ц. D—30 мет
ров, по точному измерению, но есть места гораздо выше, например И. Е, 
J и др., так что среднюю толщину приблизительно можно брать в 35-
40 м). Он сильно выветрился, в особенности в частях, занятых пещера
ми, и рассыпался. Поэтому весьма значительная, если не большая, часть 
пещер разрушилась и похоронена под засыпанными скатами ущелий, 
особенно в ущелье Ахуряна, где почти нет ни одного целого комплекса 
или целой комнаты; очень показательны в этом отношении и Ц. 
D, Е, М, N.

Линия расположения пещер в настоящее время находится во всех 
ущельях приблизительно па одной высоте--от 15 до 30 м, но первона
чально, по-видимому, нижние ярусы были почти на одном уровне с во
дой того или иного ущелья.

Описанные выше три пласта анийского массива лежат один на 
другом террасами или уступами, т. е. каждый верхний пласт делает 
уступ, отходя от края нижнего на известное расстояние. Так, черный 
пласт, самый нижний, непосредственно плотно подходит к воде в ущель
ях Анийской речки и особенно Ахуряна; средний отступает от края ниж
него; верхний, в свою очередь, отступает от края среднего еще дальше, 
так что образуется как бы трехступеичатая лестница. По-видимому. так 
же были расположены по отношению друг к другу ярусы пещер (хотя, 
бы в некоторых местах), но в настоящее время это строение отсутствует. 
В наличном виде мы имеем в более или менее приличной сохранности 
только один-два, максимум три яруса, в разных ущельях, но и по ним 
при первом взгляде не видно, каково было их расположение относитель
но друг друга. Были ли они «надстроены» один на другой, как современ
ные многоэтажные здания, и сообщались между собой лишь внутренни
ми ходами и лестницами пли располагались террасами и сообщались 
внешними лестницами, как, например, в Уплис-цихе, пещерном городе 
близ г. Гори, Тифлисской губернии?

По общему впечатлению, комнаты и комплексы скорее были распо
ложены одни над другими первым способом, так что отверстия их были 
в одной вертикальной плоскости, как мы видим сейчас в Ц. D, F, N, О. 
Подойти к большей части пещер сейчас можно лишь узкими тропинками 
по скатам ущелий, под которыми обнаруживаются засыпанные пещеры. 
Как подходили к ним в старину, когда они были в целости? Наверное, 
при помощи тропинок и лестниц, высеченных специально, которые сохра
нились до сих пор в некоторых местах, как будет показано ниже.

Пещеры, уцелевшие до наших дней, распределяются по ущельям и 
мысам в каждом из ущелий следующим образом.

В ущелье Анийской речки, где их больше всего, они естественным 
путем разбиты на участки по лысым мысам, выступающим с обоих бере-
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гов ущелья и отделяющимся друг от друга небольшими ложбинами, 
иногда совершенно засыпанными и образующими большие конусообраз
ные насыпи, упирающиеся вершиной в скалу, а основанием в русло реч
ки. Этому естественному делению и следуем мы в описании с незначи
тельными отступлениями. Таких участков здесь 14: от А до G (левый бе
рег) и от Н до О (правый).

Точно так же и в Багнайрском ущелье (А—F).
В Игадзоре и Гайледзоре пещеры располагаются по берегам—пра

вому (А) и левому (В), без разбивки на участки.
В ущелье р. Ахурян, где пещеры имеем только на правом берегу, нет 

такого естественного деления на мысы, как в Цагкоцадзоре и Багнайре.
Для удобства описания они все-таки разбиваются на участки по 

наиболее замечательным городским постройкам на береговой линии 
(А-F). п

На каждом мысе или участке имеется по несколько ярусов—от одно
го до пяти и шести (табл. 42, 47). Но ярусы редко где сохранились в 
целости; они сплошь и рядом Прерываются и оставшиеся клочья на
столько незначительны и разбросаны, что в них трудно узнать части 
одного и того же целого, трудно узнать ярус, как таковой (табл. 6, 19).

Там, где эти ярусы сохранились более или менее сносно, мы при 
описании следовали такому правилу: начиная с нижнего или верхнего, 
смотря по лучшей сохранности, описывали и нумеровали пещеры в опре
деленном направлении, например с востока на запад; по окончании это
го яруса переходили к следующему, проходя его в обратном направле
нии, затем к третьему, проходя его в первоначальном направлении и 
т. д., до последнего яруса (Ц. N, J). Но так как в подобном состоянии 
сохранилось мало участков, то мы большей частью описывали без соб
людения этого правила, как находили удобнее в каждом отдельном слу
чае. Поэтому на некоторых участках описание идет, например, все время 
с востока па запад, на других—обратно, при одном и том же общем нап
равлении (Ц. А, В, С, Р, F), 
' Подробное описание пещер приводится ниже. Здесь укажем лишь в 
общих чертах на их роды пли виды по назначению и дадим их краткую 
характеристику.

Общее количество пещер (комплексов) круглым числом мини
мум 500.

По своему назначению пещеры могут быть разделены на следующие 
группы:
I. Жилые комнаты и квартиры—около 400 комплексов (наиболее мно

гочисленная группа)1.
2. Церкви—около30'(Ц—А/5,19; С/10; D/7,13; Е/7,28; F/13,20,36,42,49(?); 

G/5,9(?),38; Н/7(?),14(11),29(25)а; J/18; L/13d; М/17(20); N/4g; 
0/5е, 6b,151; И—А/1,2,9,33.  Б—В/6;  С/12Ь,22с и d(?). X—Н/30 
Г—А/20).

* **

3. Усыпальницы (Ц—E/1;L/13; 14; М/10,11,13,14,15,16; N/4f; 0/5,6,12(?), 
13(?), Б-С/12а,с).

4. Голубятни (Ц—А/9; F/142, 41; G/6; Н/1; J/17; М/6; 0/13а, 15j(?).

* Как нами ныне выяснено, пещеры 
но см. коммент. 29.—Н. Т.

** В рукописи здесь стоит номер 5, 
заменен, с соответствующей оговоркой,
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И—А/1, 2 служили усыпальницами. Подроб-

а дальше в описании пещер Багнайра он 
номером 6—Н. Т,



И—А/10,14,27,35. Б—С/15. X—А/7; Н/22 -всего шестнадцать, из них 
две круглые, а остальные прямоугольные*).

5. Монастыри (?) (Ц—N/4 и 0/15).
6. Подземные ходы-улицы (Ц—В/26 так паз. «Подземный Ани»; D/18;

М/1 и 2; N/4a; 0/13х и f, 15.x и к2. Б С/12. X—F/26—знаменитый 
Гедан-Гялмаз).
Кроме того, есть много лестниц в разных местах (Ц. F/13, J/28; 

0/13х, 15х и др.).
Интересны наиболее крупные комплексы, принимаемые нами за 

жилые квартиры из трех и более (до пяти) комнат (например, 
Ц. D/l; J/2,4,6,8. Г. А/10,12). Несмотря на то, что число многокомнатпых 
комплексов значительно, все-таки большая часть жилых пещер пред
ставляет собой одну большую комнату с нишами-комнатами обычно в 
задней, а иногда и в боковых стенах**. Кроме того, в стенах много раз
нообразных ниш, из которых одни—прямоугольные, продолговатые (го
ризонтальные)—служили для хозяйственных целей—хранения посуды и 
т. п., другие—мелкие, для украшения (X. D/18—табл. 65; Ц. К/12идр.). 
В той же пещере D/18 обращает на себя внимание камин с отделкой, 
встречающейся единственный раз (табл. 66). Он представляет прямоу
гольную в плане нишу со стрельчатым верхом, вокруг которого выреза
ны расходящиеся веером лучи, окаймленные двойной полуциркульной 
аркой (срав. V“цр Ы^щЬц/! и другие). В некоторых пещерах оставлены 
выступы из стен—сидения или ложа (см. апартаменты Ц. G/1, особенно 
показательные в этом отношении). В стенах встречаются вырезанные в 
породе кольца для привязывания и подвешивания и масса мелких круг
лых дырочек (луночек), назначение которых неизвестно2.

В жилых пещерах преобладает прямоугольная форма помещений, с 
плоским потолком или пирамидальным шатром; двускатные и коробовые 
перекрытия встречаются редко. Световые отверстия выходят вверх— 
прямо и наискось (последних случаев больше) или пробиты в передней 
стене над входом. Иногда световое отверстие совершенно отсутствует п 
тогда дверь выполняет его роль. В каждой жилой пещере имеются круг
лые или квадратные очаги.

Церкви

В церквах, или лучше в церковках, преобладающей формой являет
ся однонефная «капличка» с коробовым сводом и полукруглой апсидой. 
Только в некоторых из них алтарное полукружие заменено четырех
угольником (H.F/13; Н/14(11); L/13d). Ио есть такие, у которых два 
полукружия—восточное и западное (Ц.0/5е, Г.А/20). Кроме прямоуголь
ных в плане, есть церковь крестового плана,—единственный случай, 
именно Ц. М/17(20). В одной из церквей (Г.А/20) алтарное полукружие 
разделено на шесть полукруглых ниш с парными колонками между 
ними, поддерживающими парные же ложные арки над каждой из них, 
(табл. 73) (сравн. W^jii 1.111,ц1.ц[1 кафедральный собор)3. К этой церкви 
с юга примыкает высеченный в скале притвор с колоннами, имитирую
щими колонны храма Гагика I (рис. 68). В нем в правом заднем углу на

■ Круглые Ц. F/41 и 0/13а. Д. А. Кипшидзе насчитывал 15 голубятен, так как 
им была пропущена пещера Ц. F/14>. Замечания о пещерах групп 5 и 6 даны а 
соответствующих местах при подробном ознакомлении с ними.— Н. Т.

** Ниша-комната—большое углубление в стене (рис. 3).
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задней стене имеется полувыветрившаяся, по-видимому, надгробная 
надпись, в которой яснее всего читается одно слово «пцщи?»—помилуй, 
другие восстанавливаются, например, [гЬп//[</пЬ].... в первой строке.

Особенный интерес в церквах представляют также высокие алтари, 
около метра (Ц.Ы/14(11), сравн. собор, храм Гагика I, церковь Григория 
Просветителя, постр. Тиграном ЬОненцем), массивные престолы—почти 
кубические выступы, оставленные в глубине алтарного полукружия 
(И.А/1 и 2. Ц.Г/42—сравн. церковь VIII века?) и купели, рассчитанные 
на взрослого человека (И.А/1 и 2)*.  Из деталей интересны пиши, колон
ки и пр. Особенно хороши для пещерных церквей тройные простые и ви
тые колонки (H.F/20) и капительки (пара), уцелевшие от парных 
колонн в церкви Ц. L/13d (рис. 34). Попадаются изредка следы штука
турки со слабыми намеками на краску (Ц.А/17; D/7,13; M/I7; 0/5е и др.).

* Нами ныне установлено, что в этих пещерах, служивших усыпальницами, были 
вырублены в скале не купели, а саркофаги. Подробно см. в описании этих пещер.— 
И. Т.

** Смбат Вартанович Тер-Аветисян.
*** Раскопки в Ани в 1901 г. Известия ими. археологической комиссии, вып. 13. 

СПб., 1906, стр. 12, 13.

На церквах заметны явные следы влияния анийской архитектуры.
По назначению церковки были: одни—приходскими, для общест

венной службы, обслуживавшими пещерное население дальних от 
города участков (Ц-F—все; G ....... Н/11.25), другие—ф а м и л ьн ы м и
при фамильных усыпальницах (Ц.М/17; 0/5е, 6b), третьи—монастырски
ми (H.N/4; 0/151)4.

Любопытно, что ни один более или менее обособленный участок, 
особенно подальше от города, не обходится без церкви; есть два исклю
чения из этого правила—участок К, Цагкоцадзора, и Ахурянское 
ущелье, где пет пи одной церкви, что в обоих случаях, особенно во вто
ром, объясняется, очевидно, сильной степенью разрушения: церкви мог
ли бесследно погибнуть, как и другие пещеры. Раз па каждый район 
приходится обязательно хоть одна церковь, а то и 2—3, правдоподобно 
предположение, что они являлись обычными приходскими церквами.

Усыпальницы бывают двух видов: или они представляют боль
шие прямоугольные и полукруглые пиши в открытой галерее, порой в 
крытом коридоре с могилами, как, например, усыпальница Тиграна 
ИОненца (Ц.М/10,11,15; 0/13?), или прямоугольную комнату или залу с 
рядами могил в полу (Ц.Е/1; L/13,14; М/13, 14, 16; 0/5,6); встречаются 
также круглые цилиндрические комнатки (?), которые предположитель
но считаем гробницами (Ц.0/12а2,1 Зе). При усыпальницах или поблизо
сти от них почти всегда имеется часовня (см.Ц.Е/1; L/13,14,; 0/5,6. 
Б.С/12/а,с). В одной могиле (Ц.М/IIb,) найден скелет девочки в костю
ме, датируемом XIII в. В нише, где погребен Тигран ИОненц (сконч. в 
первой четверти XIII в.), есть надпись XIII в. (?).

В 1904 г. в Цагкоцадзоре на правом берегу на откосе между участ
ками М и N архидиаконом Смбатом**  была раскопана одна могила с 
остатками двух человеческих скелетов с черепами, в которой оказалось 
медное кольцо (диам. 0,022 м). «По всей вероятности все это возвы
шенное место служило местом погребения. Надгробные камни, по рас
сказам местных поселян турок, были убраны ими самими»,—говорит 
Н. Я- Марр***.  Кольцо это взято было тогда архидиаконом Смбатом, п 
существует еще или нет—мне неизвестно.

Интересно, какой эпохи кольцо? По нему можно было бы хоть приб-
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лизительно датировать, по крайней мере, некоторые пещеры, близкие к 
месту раскопок.

Нам кажется, что теперешние усыпальницы происхождения, срав
нительно позднего, не раньше X в., но они возникли па почве древних, 
быть может дохристианских гробниц, имевшихся в этих местах. Так что 
в усыпальницах мы имеем переживание и традицию времен Ванского 
или Халдского государства, именно древнейшего обычая погребения в 
пещерах, как думает И. Я. Марр на основании сведений ванских клино
образных надписей; если не ошибаюсь, по словам Н. Я. Марра, пещер
ная гробница в надписях называется mir sini, термин, толкуемый на ос
новании яфетических языков как каменный дом, гробница (Иайск. 
?1'г1"Г—гробница, памятник, мавзолей—камень, в каком значении слово 
сохранилось в грузинском медицинском термине ЯоЛоЭ-о mirim-i ка
мень в мочевом пузыре и картеком Я36 шеуп. ^дб шеи, Яоб ш!п пос
тройка, дом).

Эти соображения без чисто археологических данных не могут окон
чательно решить вопроса. Но сама постановка вопроса в этой плоскости 
очень полезна для дальнейшей его разработки, открывая перед исследо
вателем новые широкие и заманчивые перспективы.

Голубятни

Очень своеобразный род пещерных «построек» представляют аний- 
ские голубятни. Они бывают прямоугольные и реже круглые. Всего их 
насчитывается 15 (16—Н. Т.); распределены почти равномерно по всем 
участкам и ущельям (в Цагкоцадзоре, Игадзоре, Багнайре).

Устройство их незамысловатое, но довольно трудное для выполне
ния, высечения. Степы испещрены маленькими прямоугольными, почти 
квадратными нитками—гнездами (табл. 26), отделяющимися одна от 
другой сравнительно тонкими перегородками. Нужна была большая 
выдержка и осторожность, чтобы эту массу нишек высекать с одинако
вым уменьем и искусством, не разбивать перегородок и т. д. Интересна 
практика работы: по-видимому, сначала линовалась стена, а затем гнез
да высекали подходящими орудиями (какими?).

На основании чего эти пещеры считаются голубятнями? Дело в том, 
что в них до сих пор обитают голуби и имеются толстые пласты их поме
та, который считается наилучшим удобрением. Арам Михайлович 
Вруйр, фотограф и, между прочим, садовод-любитель, специально 
достал из круглой голубятни (Ц. 0/1 За) этого помета для своего летне
сезонного огорода в Цагкоцадзоре, убеждая, что Ofi по опыту знает пре
восходное качество голубиного помета как удобрения. С этой хозяйствен
ной целью голубятни строились и были очень распространены в древней 
Греции (известия в сельскохозяйственных сочинениях), Египте, Персии 
и др., как любезно сообщил Я. И. Смирнов. (К сожалению, указан
ную литературу по голубятням мы не успели использовать).

Поэтому в этих анийских пещерах можно признать именно голубят
ни, которые высекались с большой тщательностью, так как разведение 
голубей составляло особую, весьма полезную отрасль сельского хозяй
ства. Однако странно при таком предположении, почему мы не имеем ни 
одной выстроенной голубятни в Ани или где-либо в другом месте напо
добие греческих, египетских и персидских, где строились иногда роскош
ные постройки в два (и более) этажа. Если разведение голубей для 
сельскохозяйственных нужд было в обычае у анийцев, то оно могло быть
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известно ii в других частях Армении, и Мы должны бы иметь целый ряд 
таких построек. Но в Ани ничего подобного нет. Не известно, есть ли 
где-либо, хотя бы в пещерах, подобные помещения. Так что пока не най
дутся еще где-нибудь аналогичные постройки или не найдутся литера
турные свидетельства на армянском (или грузинском и других языках), 
до тех пор вопрос о назначении названных пещер может возбуждать 
некоторые сомнения6.

Необходимо отметить, что круглые голубятни, особенно (Ц.0/13а), 
представляют собой имитацию круглого храма; ближайшим оригиналом 
для нее мог быть знаменитый храм Гагика I (окончен в 1015 г.)'. Так 
что мы имеем возможность установить terminus ante quem non высече
ния круглых голубятен, именно начало XI в., если предположить, что 
голубятня, как многие другие пещеры, особенно орнаментальные детали 
(ниши X.D/18—табл. 65; капители притвора церкви Г.А./20—рис. 68 и 
др.) представляют имитацию именно анийских архитектурных форм. 
Едва ли возможно допустить, что одинаковые формы пещерных поме
щений и анийских архитектурных памятников исходили из общего 
источника независимо одни от других или что пещеры предшествовали в 
усвоении этих форм наземным памятникам Ани. Мы подчеркиваем это 
обстоятельство потому, что, по нашему мнению, оно дает некоторую опо
ру для хронологии пещер в современном их состоянии.

Монастыри

Комплексы Ц.М/4 и 0/15 мы считаем монастырями по аналогии с 
Гегардом или Айриванком (в Эриванской губернии, в 35 верст, от Эри- 
вани) * и по внутренним признакам (много маленьких комнаток, имеют
ся церкви), но не особенно в этом убеждены, быть может, они имели 
иное назначение8.

* Другой Айриванк находится на берегу озера Севан—Н. Т.

Подземные ходы

Кроме описанных видов анийской пещерной «архитектуры», если 
можно так выразиться, имеются еще подземные ходы—улицы, кото
рые служили для сообщения между собой или отдельных комнат данного 
комплекса (Ц.М/1—2х; N/4a; Б.А/3—5а п др.), или одного яруса с дру
гим (Ц.0/12—13х), или комплексов, находящихся в одном и том же яру
се, в одном уровне (таким кажется ход в Ц.0/4е, не доведенный, однако, 
до конца, а может быть засорившийся), или города с ущельями, чтобы в 
минуту опасности (во время осады и т. и.) можно было незаметно для 
врага добывать все небходимое, прежде всего воду (H.D/18), пли для 
других, более дальних и сложных сношений (X.F/26 и Ц.В/26)9.

Ходы обыкновенно бывают прямоугольного сечения, редко высотой 
с человека, так что по ним приходится большей частью ходить нагнув
шись или проползать на четвереньках, а подчас и на животе. В одном из 
них (Ц.В/26) есть просторные круглые залы (см. описание в «Путеводи
теле» Орбели «Подземный Ани»), В другом (X.F/26) тоже есть простор- 
нын прямоугольный зал с четырьмя столбами прямоугольного сечения 
посередине, поддерживающими плоский потолок. Можно ходить немного 
пригнувшись; из залы идет низкий и узкий ход. Местами ходы прерыва
ются круглыми, более высокими объемами, где можно выпрямиться и 
отдохнуть, затем опять суживаются и т. д. (X. F/26). В стенках этого
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хода есть небольшие ниши со следами копоти,—стало быть в них стояли 
светильники (плошки и т. и.), для освещения пути.

Остается добавить несколько слов о л а в к а х, которые безусловно 
должны были быть в таком громадном пещерном городе. Многие пеще
ры из отнесенных к жилым помещениям могли выполнять функции ла
вок, но особенных признаков, по которым можно было бы отличить лав
ку от жилой комнаты, нет. Вероятнее всего, некоторые комнаты служили 
одновременно и лавками, и квартирой для своих хозяев. Но нельзя, ко
нечно, все пещеры считать двухэтажными лавками («Ч^щи^ц, I41I1- 
^иц^шЪ»), как кажется венскому мхитаристу о. Нерсесу С а р г и 
с и а н у* и повторяющему то же за ним о. Л. А л и ш а и у**.  М. Б р ос
се считает эти пещеры настоящими предместьями города Ани—«ип 
veritable faubourg"***.

■ ккq ш//^ 1ч {'1 [ч Пр ^ фщ>р h fi Ц*кЛ ^mju, */к'111, т/i//, 1864, СТр. 144.
^ции^, ‘IJ^'k и> l> ih 1881, стр. 87.

*** Les mines d,Ani, I, 1.
***’ Кстати, этот термин, которым обозначается один из подземных ходов в 

Цагкоцадзоре—В/26 (см. Путев. Орбели, стр. 9), очень подходит для наименования 
подземного города.

Попутно в предшествующем изложении уже указывалось на чрез
вычайную мягкость и рыхлость того пласта анийского массива, в кото
ром высечены пещеры.

Благодаря сильному выветриванию этого пласта, пещеры подверг
лись сильному разрушению. Этому же способствовали и сильные земле
трясения, одно из которых в начале XIV в. (1319 г.) считается причиной 
разрушения многих замечательных построек Ани, между прочим, гибели 
купола кафедрального собора.

От землетрясений и выветривания большая, если не большая, часть 
анийских пещер разрушилась и похоронена под осыпями на берегах 
Пагкоцадзора, Ахуряна и других ущелий. В настоящее время мы в со
стоянии наблюдать лишь некоторую часть пещерного города. Это надо 
иметь в виду, если мы хотим представить себе настоящее число пещер
ных обиталищ, когда в них жили, и настоящую величину пещерного го
рода и его населения.

Если мы сейчас насчитываем до 500 давно покинутых людьми, по
луразрушенных комплексов во всем пещерном городе, то в лучшие его 
времена, надо полагать, их было гораздо больше; не преувеличивая, 
можно сказать, что число их доходило до 1000 (в Ахуряпе буквально 
бесследно похоронены целые ярусы).

Можно себе представить, какая значительная часть анийского насе
ления находила в них приют вследствие переполнения города. Недаром 
городские постройки в позднее время перешли за Сымбатовы стены.

В эпоху политического и экономического расцвета Ани при Багра- 
тидах (X и XI вв.) в столице Ширака рядом с надземным городом суще
ствовал уже и «подземный Ани»****,  как целый городок. Он должен был 
продолжить существование и после политического падения Ани (1044, 
1064 гг.), остававшегося, однако, крупным торгово-промышленным цент
ром вплоть до конца средних веков10.

К сожалению, мы не имеем никаких исторических сведений о «пе
щерном Ани» у армянских историков. Единственное упоминание нахо
дим у грузинского историка XII—XIII в., именно, у анонимного автора 
истории царицы Тамары.

Описывая нападение ардебильского султана па Ани в ночь на Пас-
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xy 1211 г.11, безжалостное истребление 12 000 молящихся в церквах, ав
тор говорит, что на горожан напала паника и всякий искал убежища где 
1ЮПало: (ЬсоЗд^оЗд одсуф^ф0 СОоА&оЪодбото (ро 3gG ^оЗо^Л^ро 500 ЛоЗдс^оЗд 
нЗСГд^С?0 J^^iooGbo, ЛмЗд^Ьо joAQ^jGoiOocno gj8mbg5 fps 60 ^oGgwo »6g 

gbogbo 063 j^O^Gba ja°Go 'Sggojpo* —кто бежал^во дворец (в вышгород, 
где был дворец?) и укрепился там, кто бежал в пещеры, называемые 
картунами, и, если он спасался, входил и оставался или в крепости или 
в картуне (текст испорчен, по-видимому фразы, начиная с «о и кончая 
'Здзойо, не было у автора, ибо вторая—повторение уже высказанной 
мысли: одни спасались бегством во дворец, другие—в картуиы—пеще
ры; обратите внимание на параллелизм: фомЬоЪообЬо—^оЬдЬй, J^obooGbo— 
joc^Gbo)’2.

•„jooioiQ^ob (360136380.“ ЗобооЗ -ogcoeioj^ob 306006(^0 g- oiogotoo^go^ob Agiyoj^oi^oioom, 
cnio^obo, 1908, 33. 511.

** Brosset M. Rapports, sur tin voyage archeotogique dans la Georgie et I'Armenie 
execute en 1847-1848. St.-Petersbourg, 1849 -1851. Ill, p. 142.

**’■ Село Iерюсы—ныне город Горне, районный центр Армянской ССР (Зангезур, 
а не Карабах).—Н. Т.

Это сведение лишь констатирует факт существования пещер в начале 
XIII в. и только,—никаких реальных данных об их характере, назначе
нии, количестве здесь не имеем. Факт, что горожане спасаются бегством 
в пещеры, ничуть не обосновывает предположения о предназначении их 
быть только убежищами от врага. Жители «наземного Ани» могли вре
менно найти приют у обитателей «подземного Ани». Пещеры служили 
единственным и поэтому постоянным обиталищем части анийского на
селения. Очень основательно мнение г. Ханыкова, что „Ces excava
tions servaient jadis de demeures permanentes aux habitants d Ani, non 
settlement en temps de guerre, comme plusieurs le pensent, ntais aussi 
en temps de paix"**.  Он.подтверждает свое мнение указанием на то 
обстоятельство, что в Армении в некоторых местах до сих пор живут в 
пещерах (ему самому пришлось ночевать в пещере в селе Guirussi(?) в 
Карабаге***,  потому что они лучше сопротивляются колебаниям темпе
ратуры—зимою теплы, летом прохладны.

В приведенном известии грузинского историка особенно интересно 
слово jow^gGo —картуни, в смысле пещеры. Это составное армянское 
слово, состоящее из р"Ч'—камень и ипиЪ—дом; следовательно, «картун» 
буквально значит каменный дом. Оно чуждо было грузинскому языку; 
поэтому историк переводит его на грузинский, говоря, что так называ
лись j^ob^oGo—грузинское название пещеры.

Любопытно, что это слово не встречается ни разу пи в армянской 
литературе, ин в живых языках и говорах Армении. Но оно в начале XII1 
столетия было и обозначало пещеру и утратилось, застряв случайно у 
грузинского историка. Теперь пещера называется <чц’>Ьг или рицпиц, 
(Вруйр); слово “iji' самое обычное в древнелитературпом армянском, 

/.”"/' "<//'—каменная пещера употребляется только в живой речи. Мне 
пришлось слышать это только в Ани, чаще всего от г. Вруйра, его сына 
Арташеса, Тарагроса. Интересно знать пределы и степень распростране
ния этого слова. Ойо построено так же, как и кар-тун, и это подтверж
дает, что термин кар-тун действительно был и заменился (между XIII— 
XX вв.) новым—кар-айр’ом. Но но значению эти термины неравнозна
чащи. По-видимому, картуном назывались постоянно обитаемые пеще
ры, которые заменяли обитавшему дом (?).
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Если бы это предположение нашло оправдание в каких-либо диалек
тах живой армянской речи, то мы имели бы лишний неопровержимый 
довод в пользу выставленного предположения, что анийские пещеры бы
ли постоянным жилищем части анийского населения, что они представ
ляли целый «пещерный город», существовавший наряду с наземным го
родом.

В трудном вопросе о датировке пещер мы находимся в самом бес 
помощном состоянии, из-за почти полного отсутствия исторических 
сведений о них. Приступая к решению этой трудной задачи, надо иметь 
в виду два обстоятельства: I) не все пещеры одновременны и 2) не все 
наличные в настоящее время в данном комплексе пещерные помещения 
есть результат одновременной работы.

Разные участки пещер могли возникнуть в разное время, поэтому 
говорить о датировке вообще, т. е. всех пещер, не приходится; речь мо
жет быть только о дате определенных групп или отдельных комнат.

Выше мы попутно отмечали обстоятельства, могущие служить ос
нованием для хронологии некоторых групп пещер. Сопоставление этих 
данных с тем, что уцелело, позволяет иметь суждение об их виде не ра
нее начала XI века (Г.А/20; Ц.0/13а).

Но возможно, что они в это время только отделывались и применя
лись к новым формам анийской архитектуры, а существовали и раньше, 
может быть в языческую эпоху. На это особо намекает медное кольцо, 
найденное в 1904 г. в одной из могил в Цагкопадзоре на нравом берегу

Вывод ы

I. Анийские пещеры дошли до нас в полуразрушенном виде. Их сейчас 
насчитывается до 500 комплексов и отдельных помещений. В эпоху 
расцвета города число их должно было доходить до тысячи.

II. Пещеры имели не случайное назначение служить убежищем во вре
мя нашествия неприятеля, а были постоянным обиталищем значи
тельной части анийских жителей. Это был настоящий пещерный го
род, вроде Уплис-циха, в Грузии, близ г. Гори Тифлисской губернии.

III. По назначению пещеры делятся па:
1) Жилые квартиры (лавки)—ок. 400 компл.
2) Церкви—ок. 30,.
3) Усыпальницы или гробницы.
4) Голубятни.
5) Монастыри.
6) Подземные ходы и лестницы.

IV. Пещеры восходят к языческой поре, но в христианское время, осо
бенно в эпоху Багратидов IX—XI вв., приспособлялись к христиан
ской жизни и жители заимствовали детали от анийских архитектур
ных памятников (особенно орнаментику).
Пещеры отмечены уже на топографическом плане гор. Ани М. Аби- 

ха, снятом в 1844 г. На нем они расположены в ущельях Аладжа-чая 
(Анийской речки) и Ахуряна. На Ахуряне пещеры обозначены внутри 
стен, на Аладжа-чае--вне их*.
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Ц А Г К О Ц А Д 3 О Р

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

А. Участок под Миджнабердом до ущелья Ахуряна (108—125) 
(габл. 1, левая половина)

Для части пещер этого участка разделяющим рубежом является 
городская, поперечная по отношению к ущелью, стена (XII—ХШ вв.), 
так как под не й не могли высекать пещер с расчетом, что одна поло
вина помещения будет находиться по одну сторону стены, а вторая—по 
ДРУП'ю. ,.

1* —Широкое отверстие в виде неправильной арки ведет в сводчатый 
прямоугольный коридор или длинную комнату, совершенно открытую со 
стороны входа. В задней части сохранились прямые углы, образуемые 
стенами, и часть потолка. Коридор сообщается проходом в правой стеке 
с прямоугольной комнатой, в заднем левом углу которой есть ниша**.  
Над задней половиной этой комнаты расположена темная прямоуголь
ная комнатка, пол которой служит потолком нижнеи до середины, а дру
гая половина ее иотолка приподнята далеко выше, именно на высоту, 
равную высоте комнаты верхнего этажа.

* Нумерация пещер—с севера па юг, по течению Ачинской речки. Счет ярусов 
снизу вверх.—Н. Т.

** В описании пещер участка М на правом берегу Цагкоцадзора Д. А. Кипшидзе 
дает два примечания (л. 413), которые, как видно из их содержания, целесообразно 
перенести сюда в начало работы: «Правый—левый; задний—передний; вправо—влево; 
сзади -спереди и тому подобные слова указывают на отношение описываемых пред
метов к зрителю, входящему в комнату, с указанного в описании направления, через 
определенный вход».

«При указании объема первая цифра означает длину (глубину—Н. Т.), вторая— 
ширину и третья—высоту, во всех случаях, где пет особых указаний». (Такого же 
порядка придерживаемся и в отношении размеров ниш-комнат.— Н. Т.)

С другой стороны из того же коридора арочный пролет в левой сте
не ведет в прямоугольную с шатром комнату, очень темную, так как ее 
самостоятельные вход и световое отверстие засыпаны. Опа, равно как и 
коридор и другая комната направо, освещаются через входное отверстие 
коридора, где особого светового отверстия нет. Ходить по коридору и по 
комнатам можно свободно, не нагибаясь: они довольно высеки и вмести
тельны. Этот комплекс, по-видимому, представляет собой развалины 
квартиры в 2 или 3 комнаты.

2—Через узкое и низкое отверстие шагах в пяти направо от преды
дущего, по рыхлому скату, образовавшемуся от обрушения входа, мож-
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но сползти в большую прямоугольную комнату с хорошо сохранившим
ся шатровым потолком, в котором было световое отверстие, сейчас за
ложенное. Комната на значительную высоту засыпана выветрившейся 
породой. Из нее был проход в соседнюю, расположенную справа (если 
стоять лицом к наружному входу). След квартиры в 2 комнаты. Сильно 
засыпана, но можно выпрямиться.

3—Пещера с тремя отверстиями, из которых только одно является 
остатком первоначального входа, засыпанного настолько, что через него 
только ползком па животе можно пробиться вовнутрь, в комнату шат
рового типа, тоже сильно засыпанную. Из двух других отверстий, как 
выясняется при наблюдении изнутри, одно появилось в стене в резуль
тате процесса выветривания, другое же представляет остаток светового 
отверстия, имевшегося в потолке. Из згой комнаты есть выход (полз
ком) в соседнюю комнату направо, тоже засыпанную. Несмотря на 
страшные завалы в них можно выпрямиться.

4—Белая лысина с круглыми отверстиями—остаток пещер, поясом 
ниже предыдущих.

5—Следуя от последнего из комплексов направо, но течению Ачин
ской речки, подходим к стене с 4 башнями № 83, 85, 87 и 89 (Орб.), рас
положенной поперек ущелья Лнийской речки. Она подымается почти до 
городской стены, идущей наверху вдоль ущелья, образуя с пей прямой 
угол. В этом углу среди громадных сорвавшихся глыб вулканического 
туфа есть следы бывших пещер, число которых точно нельзя определить; 
наверное, их было несколько. Гам же сохранилась одноиефная церковка 
с коробовым сводом и полукруглой алтарной абсидой (рис. 1).

Западный фасад наполовину обрушен. Дверь с прямоугольным про
летом и тимпаном над ним была одна, в западной стене, ближе к юго
западному углу. В западной же стене, как раз посередине, было доволь
но большое арочное окно, которое расширяется и понижается вовнутрь. 
Оно помещается на одной высоте с тимпаном двери, но не над дверью, 
а в стороне от нее на С.

В углах прямоугольного нефа церковки оставлены пилястры: в юго
западном и северо-западном—одиночные, в юго-восточном и северо-во
сточном—двойные, с капителями, форма которых показана па рисунке*.  
Вдоль северной и южной стен, между капителям....... лястров, пробегает 
карниз в виде полки с откосом внизу. С линии карниза па степах утверж
ден редкой правильности и тонкости исполнения (в пещерных церквах) 
коробовый свод. По своду идут две подпружные арки; одна из них, более 
широкая, отделяет алтарь от нефа, а другая, узкая, идет по западной 
стене; обе опираются на капители угловых пилястров. В северной сте
не—довольно глубокая ниша с полукруглым верхом, южная—совершен
но гладкая (если не было чего-либо в обрушившейся небольшой запад
ной части ее).

* По моей полевой зарисовке. На наброске Д. Кишнидзе отсутствует нижняя 
полочка.—Н. Т.

Алтарное возвышение теперь отсутствует; иол засыпан обрушенной 
частью западной степы, поэтому нельзя точно определить и высоту степ. 
Алтарная апсида полукруглая с конхой, очень правильной и чистой ра
боты. Нет никаких следов престола. В полукружии налево и направо, на 
высоте линии карниза, есть две небольших ниши: правая с почти стрель
чатым, левая с полукруглым верхом.

Вся форма церкви и детали ее поражают необыкновенной в здешних
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пещерах Правильностью углов и линии, как будто они выполнялись по 
точной разбивке архитектора.
Размеры: 4,95 м—длина от западной степы до средней точки алтарного 

полукружия, 
3,15 м—ширина нефа, 
3,25 м—высота от пола до высшей точки коробового свода.

6—Направо от церковки остаток большого помещения, обрушенно
го и заваленного большими глыбами. «Справа полукруглая в плане ни
ша с 3 кольцами.—Н. Т. 1916».

7(1)—След разрушенной прямо
угольной комнаты под самой попе
речной стеной.

8—След комнаты с коробовыми 
сводами (?).

9(11) Остаток пря моугольной 
голубятни с полукруглой нишей; 
посреди столб. Без лестницы недо
ступна.

10(111)—Над голубятней след 
разрушенной комнаты.

11—При повороте палево, на 
южном срезе обрушенной скалы— 
след прямоугольной комнаты «с 
шатровым перекрытием и световым 
отверстием над входом — Н. Т. 
1916», с продолговатой прямоуголь
ной нишей, врезанной в заднюю 
стену. Перед пещерой громадная 
глыба, закрывающая вход, когда 
смотришь издали. «В правой стене 
у входа ниша с 3 кольцами. Далее 
та же степа имеет характер голу
бятни.— Н. Т. 1916».

12(1) —Прямоугольная узкая 
комната совершенно открытая спе
реди. В левом заднем углу доволь
но глубокая полукруглая ниша с 
кольцом. На задней стене этой ком
наты вверху два кольца, под которыми небольшая ниша; слева от 
нее целое кольцо, справа—разрушенное. Еще правее пиши а в два яру
са (?). '

13(11)—Над предыдущей комнатой остаток прямоугольной комнаты 
хорошей работы: углы правильные. В стенах полукруглые и продолго
ватые ниши. «Круглым отверстием в полу сообщается с нишей а пещеры 
А/12,—Н. Т. 1916».

14(Ш)—Над А/13 большая продолговатая прямоугольная комната. 
Передняя стена свалилась, вход открытый; углы отличаются сравни
тельной правильностью; много маленьких ниш разной формы: продол
говатых, полукруглых и круглых.

15—Неясные следы 2 комнат вдоль продольной городской стены.
16—След прямоугольной комнаты, засыпанный и открытый спереди, 

наверху—скала. Здесь обращает на себя внимание устроенный в полу 
«очаг»; он сложен из простых, необтесанных камней, расположенных 
квадратом; внутри его—зола и угли. Такие «очаги» встречаются и в дру
гих пещерах этого участка.

17|—Неясный след комнаты.
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17—От угла, образуемого скалой ii выступающим из нее мысом, до 
его конца, где стоит так называемый Крепостной монастырь № 114. тя
нется вертикальный гладкий обрыв. Валяющиеся перед ним громадные 
глыбы, сорвавшиеся сверху, быть может, прикрывают собой засыпанные 
пещеры, как в участке до продольной стены. «Через узкое отверстие 
можно пролезть в одну из них, где имеются следы свода.— Н. Т. 1916».

18(1)—След комнаты.
181(111)—Неясные следы нескольких комнат.
19—В одной из многочисленных сорвавшихся конусообразных глыб 

под Крепостным монастырем (см. пл. 114) сохранилась северная стена 
(длиной—3,45 м) часовенки с парой пилястров и дверью, у которой спра
ва I кольцо, слева 2. со следами былой штукатурки и почти половиной 
цилиндрического свода. Пилястры с базами и капителями в виде плиты 
с откосом (соответственно наверху и внизу) заключают между собой 2 
ниши (0.76X1,55*0.18)*  с полукруглым верхом.

* Порядок размеров для ниш: ширина, высота, глубина. Размеры в метрах. Тины 
ниш в дальнейшем указываются номерами па рисунке 70.—И. Т.

** Нумерация пещер—с севера па юг, по течению Анийской речки. Счет ярусов 
снизу вверх.—Н. Т.

*** Д. А. Кипшпдзе в своих записях почти всегда определяет форму дверного 
проема. Так как большинство проходов и дверей прямоугольны и имеют плоское пере
крытие—мы определение «прямоугольны» опускаем. Все другие случаи особо отме
чаются,—Н. Т.

19]—Неясный след комнаты под отвесной скалой.
Громадные глыбы, сорвавшиеся со скалы и скатившиеся вниз, сви

детельствуют, что под отвесной скалой были пещеры, по крайней мере, в 
2 яруса: в глыбах, правда с трудом, усматриваются архитектурные части 
пещерных помещений (своды и др.).

Общее число жилых комнат (включ. 4 сомш): 
1*15+2*3+3*1 -=24.

Несом - 
иенн.

Сомни- 
тельн.

О
Ж и л ы е

Церкви Голу
бятня1 комн. 2 комн. 3 комн.

№
15, 17,
18, 19

№
2, 3, 15

№
1

№
5, 19

X
9

15 з 1

18 •1 22 19 2 1

В. Участок под II Отделением музея и домом заведующего 
раскопками (126—145) 

(табл. 2,3)

1 (11) **—I1рямоугольпая комната и, которая проемом с плоским вер
хом***  сообщается с большим прямоугольным залом Ь. Потолок зала 
в задней части в виде цилиндрического свода, в передней—плоский с 
коническим отверстием для освещения. В задней стене рядом два прое
ма, арки которых опираются па разделяющий их столб. Проемы ведут в
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почти квадратную комнату •: 
правильными углами с. Ком 
паты засыпаны. Размеры зала: 
длина до задней комнаты— 
9,85 м, ширина 6,50 м, высо
та над насыпью около 2 м.

Входы в эти комнаты за
сыпаны и попасть в них мож
но сверху через проваливший
ся потолок.

2(11)—Перед залом с ко
лонной посередине есть пря
моугольная комната с обру
шившейся передней частью.

3—Комната прямоуголь
ная с шатровым потолком; в 
задней стене выступает столб, 
делящий заднюю часть комна
ты почти пополам. Вход засы
пан, потолок провалился, и 
отсюда только и можно про
никнуть вовнутрь.

Между верхним ярусом 
(три вышеописанных комплек
са) и нижним расстояние 7,50 м 
по скату.

Между комплексами верх
него яруса по 6 м в среднем.

4(1)—В 4 метрах от пре
дыдущего комплекса этого яру
са имеется прямоугольная 
комната с иолупровалившимся 
потолком и фасадом.

5(11)—На расстоянии 11 м 
от засыпанных пещер этого 
яруса—длинный (16,50 м) и 
сравнительно низкий (выс. 
2,50 м) и узкий (шир. 7,95 м) 
прямоугольный зал а (рис. 2)

Вход был и есть с запада. 
Первоначальную форму его 
трудно восстановить, ибо вся 
передняя (западная) стена 
обрушилась и искрошилась, и 
вход принял неопределенные, 
неправильные очертания.

Посредине этого зала с 
пола поднимается невысокое 
возвышение (шир. 4 м), тяну
щееся вдоль него почти во всю 
длину (подобие нар), которое 
с обеих сторон имеет по уступу. 
Получается по две ступени с 
каждой стороны: первая (ниж
няя) 0,50 м, вторая (верх
няя)—0,35 м высотой. Это воз-

Рис. 2. U. л. б. В/5



вышение—«нары» делит внутренность зала па три части: средняя - 
большая, шириной 4 м. соответственно ширине возвышения, боковые 
правая и левая по 1,25 м.

Справа (от входящего), почти посредине возвышения, па уступе 
стоит столб, упирающийся в потолок. Па некотором расстоянии от этого 
столба, по направлению к выходу, па той же стороне, на потолке, есть 
остаток «капители», подобной «капители» первого, и внизу ему отвечает 
какой-то выступ в сторону правой стены; так что в этом месте, ио всей 
вероятности, был еще второй столб. Такой же след столба на потолке 
усматривается и по другую сторону целого столба. Стало быть, их было 
три по правую сторону возвышения—«нар». (На левой стороне им не 
отвечают соответствующие следы —части колонн, а то мы имели бы два 
ряда колонн, разделяющих пространство на 3 части, т. е. нечто в роде 
простейшей 3-нефной базилики).

Передняя часть этого продолговатого зала—комната (4,85x6,50) с 
куполообразным сводчатым перекрытием и световым отверстием навер
ху (рис. 2). Как будто есть след окна посредине южной стены, если 
имеющееся в вей отверстие целиком не есть результат разрушительной 
работы воды и воздуха, так сильно отразившийся в большей части аний- 
ских пещер, вырытых в мягком слое вулканического туфа.

В задней стене, в конце правого (южного) «нефа» (так условно на
зовем каждую часть внутренности пещеры, разделенной, как сказано 
выше, на три части возвышением с колоннадой) имеется арочный проем, 
ведущий в длинную прямоугольную комнату Ь с выходом или входом в 
южной стене, который сейчас заложен и засыпан.

Из деталей этого просторного помещения заслуживают упомина
ния: привязные кольца па столбах, по краям среднего возвышения па 
восточной стене, а также ниши-—одна, сравнительно небольшая в север
ной степс, ближе к передней, и много крошечных со следами масла 
(Я. И. Смирнов) в задней, восточной и отчасти в южной. Форма их 
напоминает глубокое блюдечко или просто полусферу иногда со стрель
чатыми верхами.

На расстоянии 1,46 м от восточной стены находится круглая яма, 
быть может, для очага13.

6(Ш)—Остатки двух прямоугольных комнат.
7(1)—Засыпанная комната под залом 5(11) из 3 отделений («трех

нефный») .
8(1)—Комната прямоугольная. Через проем с арочным верхом со

общается со следующей комнатой, которая находится в 3 метрах от нее.
9(Ш)—Комната прямоугольная, вход в которую заложен.
10(11)—Обрушившаяся спереди прямоугольная комната с правиль

ными углами.
II(III)—Остаток прямоугольной жилой комнаты. В задней стене на 

высоте 0,50 м длинная (1,70 м), неглубокая (0,30 м) и низкая (0,44 м) 
ниша № 1; над ней во всю длину расположены четыре нишки № 2 и одна 
№ 5, а над этими две № 4 и одна № 5, так что получается довольно кра
сивая орнаментация из ниш, расположенных в три яруса. Едва ли ма
ленькие нишки верхних ярусов все имели какое-либо хозяйственное 
значение. Направо и налево от описанного сочетания ниш—такие же 
ниши.

12(1)—Маленькая комнатка в изолированном конусе.
13(Ш/1У)-Наверху, под самым зданием института, полуразрушен

ная прямоугольная комната; округлый вход грозит обрушением; в уце
левших стенах в разных местах 5 продолговатых ниш №1 разной вели
чины и одно карасообразное углубление (для вставления караса?). 
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14(11)—Совершенно засыпанная пещера, о присутствии которой 
дает знать небольшая щель, оставшаяся незаложенной у бывшего све
тового отверстия в потолке, так что вы ходите над потолком погребенной 
пещеры. Внутри ничего различить нельзя: все заполнено продуктами
разрушения.

ЛАежлу оборвавшимся одиноким конусом с пещерой 12(1) и следую
щим подобным изолированным 
конусом со следами 2 комнат— 
расстояние 20 м.

От этого же конуса до сле
дующей группы пещер еще 
20 м. Эта группа высечена в 
громадной скале (45 м дли
ной). Первоначально, судя по 
следам па скале, в ней должны 
были быть пещеры в три яруса, 
от которых мало что уцелело.

15(111,11.111)—Три комна
ты; обрушены и засыпаны до 
такой степени, что невозможно
восстановить их первоначаль
ную форму.

(I)—То же.
16(1)—Большая высокая 

прямоугольная комната с шат
ром и световым отверстием. В 
правой части задней стены 
глубокое квадратное углубле
ние, которое по величине рав
но целой маленькой комнате и 
поэтому, принимая во внима
ние, что она все-таки не само
стоятельная комната, а только 
придаток к главной, как бы ее 
ниша, может быть названа 
нишей-комнатой, или комна
той-нишей. «В этой нише на

----------------- g 
I 
I 
I 
I
I 
I

. I зонаоесна
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Рис. 3. Ц. л. б. В/18

задней стене 7 колец; перед входом в нее очаг в каменном полу.— 
Н. Т. 1916».

17(11)—Над предыдущей комнатой 16(1) прямоугольная комната, 
от которой сохранились только 2 стены; засыпана.

18(11)—Большая квадратная зала с колонной посредине, делящей ее 
внутренность на четыре квадратных отделения. Вход и часть потолка (с 
западной стороны) обрушены; продуктами разрушения вход совершенно 
заложен, и внутри образована большая конусообразная куча. Через про
валившийся потолок по этой куче можно спуститься в залу.

Две четверти залы засыпаны упомянутым обвалом; из двух же дру
гих левая (от входящего) имеет продолжение в глубь задней стены, ко
торое образует комнату, почти равную '/< залы, т. е. образует нишу-ком
нату. «В устье ее на высоте человеческого роста с обеих сторон круглые 
ямки, как бы для палки с занавеской.— Н. Т. 1916».

Размеры: глубина (без ниши)—8,50 м, ширина—8,65 м, высота— 
около 2,50 м (рис. 3).

19(111)—Над предыдущей комнатой 18(11)—прямоугольная комна-
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та с шатром; вход закрыт обрушившимся потолком; пройти вовнутрь 
можно только сверху; особенностей никаких.

20(1) Под той же комнатой 18(11) комната (форма?) с обрушен
ным потолком и засыпанным входом. Интересна глубокими нишами в 
задней стене.

21—Рядом с предыдущей пещерой остаток полуразрушенной комна
ты. Форма неясна.

22(1)—Над комнатой 21 есть маленькая прямоугольная комната с 
коробовым сводом. Вход заложен. Можно попасть в нее только сверху, 
через обрушенное световое отверстие.

23(1)—Прямоугольная комната с полупровалившимся шатровым 
потолком.

24(1)—Рядом с ней маленькая разрушенная комната неопределен
ной формы.

25(IV)—Высоко над тремя предыдущими номерами по откосу есть
отверстие засыпанной пещеры, в которую пройти очень 
сплошного заполнения породой.

От нижнего яруса до речки Ан и некой около 25 саж.
26* —Низкая пещера (4X4 м). Передняя стена 

толка обрушились, образовав конусообразную кучу. В

* Описание пещер 26 и 27 является полевым дополнением Токарского, так как 
они были пропущены Кишпидзе.

** Д. А. Кишпидзе не дает описания этого подземелья и ограничивается неболь
шим добавлением к описанию его в Путеводителе И. А. Орбели (стр. 9, 10), которое 
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трудно ввиду

и половина пэ- 
задпей стене 3

ниши, а в правом заднем углу—«ниша-комната» (примерно 2x3 м); 
у задней ее стены как бы ясли до колен высотой с тремя отверстиями в 
борту.

27—Просторная неправильной формы комната; дверь низкая с запа-
^лб.в/г? да. над ней световое отверстие в потолке, 

имеющем коническую форму; в левой от 
входа стене, а равно и задней много раз
личных ниш. В правом заднем углу дверь 
в полукруглую комнату с прямой южной 
стеной, вдоль которой в нише идут как 
бы ясли с кольцами в борту. Метрах в 3 
от них пол уступом подымается на 35— 
40 см. В глубине комнаты у уступа круг
лая яма в полу, нишей врезающаяся в 
заднюю стену, как бы для караса 
(рис. 4).

Приблизительные размеры: 1 комна
та—глубина—ок. 6,5 м, ширина--ок. 
6,5 м, высота—ок. 4,0 м. 2 комната—при 
мерно 5,70X5,70 м.

28—«Подземный Анн»**.
«Под обрывом Цагкоцадзора между 

несколькими свалившимися глыбами ди
кого камня находится вход в обширное? 
помещение, носящее название «Подзем
ный Ани». С этим подземным ходом свя
заны различные предания, утверждаю
щие, что ход этот служил для тайного
сообщения то с Карсом, то с другими 

выдающимися городами древней Армении. Хотя это и чрезмерное пре
увеличение, но несомненно, что «Подземный Ани» тянулся на значитель-



но большее протяжение, чем доступная ныне его часть, и весьма воз
можно, что он имел выход к реке Ахурян.

Вначале приходится со значительным трудом ползти на животе, 
дальше уже можно идти на ногах, однако же сильно согнувшись. Нап
раво от узенького коридора открывается довольно широкое пространст
во, отгороженное невысокой грядой поставленных стоймя камней, между 
которыми оставлен небольшой промежуток, подобие двери. Продолжая 
путь по коридору, выходим в очень обширную залу с низким потолком, 
покоящимся на нескольких колоннах. С потолка спускаются маленькие 
известковые сосульки. Пол залы разгорожен грядками вышеупомянутого 
типа на множество «комнаток», причем коридор непрерывно тянется 
вперед. По нему не без труда можно попасть во вторую такую же об 
ширную залу, низ которой засыпан огромными глыбами, обвалившими
ся с потолка. Дальше коридор идет еще несколько шагов, а затем про
ход закрыт большим глинистым завалом. В общем от устья хода до за
вала приблизительно около 55—50 саж.

В древности вход в подземелье был значительно шире, чем теперь, 
в первой зале найдены несомненные следы пребывания больших домаш
них животных (лошадиный помет).

Если не весь ход, то значительная его часть, несомненно, искусствен
ного происхождения. На стенах видны следы орудий, которыми произ
водилась работа. Зала получена путем удаления пласта более мягкой и 
податливой породы, причем, как было сказано, в нескольких местах для 
поддержки потолка оставлены подобия колонн.

Трудно указать назначение, которое имел этот подземный ход. Быть 
может, это будет выяснено дальнейшим исследованием, когда будет раз
рыт завал, закупоривший галерею. Весьма вероятно, что это подземелье 
стояло в связи с находившейся над ним крепостью.

Желающие осмотреть «Подземный Ани» непременно должны зах
ватить с собою свечи. Следовало бы также запастись бечевкой, вви
ду того, что в подземелье имеется несколько ответвлений. При этом нуж
но иметь, в виду, что там очень сыро и довольно грязно» (И. Орбели).

К описанию И. А. Орбели нужно добавить, что залы круглой формы 
и что их три, а не две; третья зала значительно меньше первых двух, из 
которых самая обширная—вторая; в третью залу из второй можно по
пасть по узкому проходу, образованному свалившимися с потолка гро
мадными глыбами твердой, черного цвета, горной породы (?).

поэтому мы сочли необходимым привести здесь полностью. «Подземный Ани» в тексте 
и на плане Путеводителя значится под № 104а.

В рукописи Д. А. Кипшидзе пещера имела порядковый номер—26. Добавив пеще
ры—26 и 27, мы придали «Подземному Ани» порядковый помер 28.—Н. Т.

Несом - 
ненн.

Сомни- 
тельн.

о
8 и

Ж и л ы е
Караван- 

сарай
Подземн.

ход1 комн. 2 комн. 3 комн.

№ 
6,27

№
1

№ 
5

№
28

28 2 1

33 — 33 31 1 1
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В общее количество пещер и в однокомнатные жилые включены все 
6 пещер под одним номером —15.
Общее число жилых комнат: 1X28+2X2+3X1=35.

С. Участок под церковью рода Абугамренц и остатком 
городской стены № 91 (146—165)

(табл. 4)

Пещеры засыпаны и только часть их видна из-под травы и груды кам
ней низкими дугообразными, почти до верха засыпанными входами 
(или совершенно отвалившимися и. следовательно, открытыми и впо
следствии засыпанными передними степами). Несомненно, и в этом уча
стке пещеры были расположены в несколько (3 или 4) ярусов, iso разру
шительная сила воды и воздуха стерла следы первоначального их поло
жения; сейчас только по слабым следам и намекам, однако несомнен
ным, можно восстановить былую картину. Ввиду разрушенного состоя 
ния здесь нельзя вести нумерацию по ярусам, ибо линии сильно искрив
лены.

I—Пещера, засыпанная до верху. Единственный признак ее сущест
вования—вход в виде низкой неправильной арки, скорее небольшой 
дуги; войти нельзя.

2—Налево от предыдущей, под остатком круглой башни, что у церк 
ви рода Абугамренц (см. план, № 53),—полузасыпанная большая ком
ната неопределенной формы со следами двух ниш-комнат в задней стене.

В правой стене виден след прямоугольного проема, заваленного 
сейчас обрушившимися камнями. Возможно, что он вел в какое-нибудь 
помещение. Но так как пет никаких следов этого помещения, его может 
быть и вообще нс было, а похожая на проход выемка в стене есть оста
ток глубокой прямоугольной ниши, засыпанной почти доверху и потому 
производящей впечатление двери.

Вход низкий, но широкий, представляет собой дугообразный остаток 
отверстия, образовавшегося когда-то от обрушения передней стены и 
теперь почти до верха засыпанного.

2|—Неубедительный след комнаты. Свалившаяся сверху глыба с 
малюсенькой дугой внизу, напоминающей засыпанный вход.

2г—Вообще ряд глыб, сорвавшихся со скалы и осевших у ее подно
жия, создает впечатление, что в них мы имеем развалины пещерных по
строек (аналогии много и в других участках, напр. Ц, D, где начинает
ся подземный ход № 14а по плану Путеводителя; Ц N—нижний 
ярус; X, F). '

2з—Другая груда больших глыб, немного левее, тоже кажется сле
дом разрушения нескольких комнат.

3 На скале, от которой, как предполагается, оторвались вышеупо
мянутые груды глыб, рассматриваемые как фрагменты разрушившихся 
пещер, следы маленьких ниш, расположенных горизонтальным рядом. 
У подножия в полу облененный камнями квадратный «очаг». На осно
вании этих данных, думается, что здесь мы имеем следы по крайней ме
ре одной пещерной комнаты, форму которой, конечно, не узнать.

4—Обложенное по краям камнями маленькое квадратное углубле
ние, называемое условно «очагом», и навес над ним—след засыпанной 
комнаты (?).

5—След ниши в сохранившейся задней стене разрушенной комнаты.
6—Открытое спереди полукруглое апсидообразное помещение с вы-
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ветрившейся п осыпавшейся внутренней поверхностью. В полу два не
больших круглых углубления, прикрытых небольшими каменными 
плитками.

7—Рядом три комнаты, одинаково засыпанные почти до верха, с 
остатками входов в виде неправильных -трок или дуг, через которые 
внутри видны небольшие пустые пространства, оставшиеся незасыпан- 
пыми; формы стерлись.

8—Над средней из предыдущих комнат есть след одной комнаты 
неопределенной формы. Слгд производит впечатление абсиды с парными 
поясками на своде в вертикальных плоскостях.

Затем линия спускается вниз по осыпи вдоль скалы с пещерами, вы
ступающей в направлении па северо-запад (табл. 4).

9|—Вначале неубедительный след комнаты.
9—След несомненной комнаты: остатки ниш на открытой спереди 

скале (такие ниши бывают на задних стенах целых комнат сплошь и 
рядом) и часть круглого светового отверстия (?) в виде полукруглой 
ниши вверху.

10—Остаток однонефиой церковки с коробовым сводом и полукруг
лой апсидой. Находится на оконечности выступающей скалы. Ориентиро
вана на восток.

Уцелела северо-восточная половина церковки, юго-западная обру
шилась и искрошилась в порошок, вследствие чего пол ее сильно засы
пан. Схематически ее план можно представить приблизительно так:

Почти целиком сохранилось алтарное полукружие со следом триум
фальной арки, отделявшей алтарь от нефа, но сильно выветрилась его 
внутренняя поверхность и опсыпалась. В юго-восточном углу нефа уцеле
ла часть стены и коробового свода; почти vis a vis, в уцелевшей части 
северной стены, есть след двери.

Алтарное возвышение незаметно, быть может, из-за засыпанности 
пола. Посреди нефа в полу квадратный очаг. Общая длина ок. 5,00 м, 
ширина нефа—2,00 м, высота—несколько больше 2 м.

Затем линия пещер сворачивает вверх вдоль скалы, с другой ее 
стороны.

11—Груда громадных глыб со следами кирки, наверное, остатки 
нескольких (3—4) комнат.

12—Остаток комнаты неопределенной формы: углубление в скале и 
следы ниш.

13—Белая большая лысина, быть может, засыпанная пещера, без 
всяких признаков людской работы.

14—Еще выше скала имеет большой излом, образующий прямой 
угол. В этом углу внизу есть несомненный след большой, сплошь засы
панной комнаты неопределенной формы: через щель видна обработан
ная часть потолка.

15—Саженях в пяти к востоку от предыдущей пещеры С/14, в верх
нем крае скалы, есть круглое световое отверстие большой прямоуголь
ной комнаты, с шатром, как видим, смотря через это отверстие сверху. 
Комната внутри наполовину засыпана. Вход совершенно стерся. (Может 
быть, ввиду отсутствия следа входа и сходства верхнего отверстия по 
форме и обработке с горлом караса и подземного амбара, эта комната 
служила сначала тоже амбаром).

16—Рядом, влево—след одной комнаты.
161—Тоже сомнительный след 2 комнат.
Второй ярус сверху; счет обратный, слева направо по тропинке 

(вниз по ущелью).
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16г—Большие глыбы, расположенные вдоль тропинки, быть может, 
прикрывают бывшие здесь пещеры. Вообще второй ярус представляется 
нам провалившимся и совершенно засыпанным. В некоторых местах 
есть несомненные следы пещер, например, у этой тропинки белая голая 
лысина в виде 2-скатной крыши, под которой имеется остаток входа в 
виде коротенькой и низкой дуги, в прямоугольную комнату, засыпанную 
почти до верха. Через это отверстие, в которое можно смотреть только 
лежа или на четвереньках, различается внутри один угол стены и пото
лок бывшей комнаты.

На протяжении всего второго яруса имеется только единственная 
вышеописанная комната 162, остальные, по нашему мнению, обязатель
но существовавшие, разрушены и засыпаны.

Третий ярус тоже сильно пострадал; из бывшего числа комплексов 
или отдельных пещер уцелели лишь 5.

Третий ярус, самый нижний. Справа —налево, or линии остаток 
стены—речка.

17. Громадная глыба, часть пещеры, наверное, одного из верхних 
ярусов, скатившаяся вниз (следы людской работы справа и слева).

18. Несомненный след пещерной комнаты, засыпанной и прикрытой 
глыбами, между которыми есть щель, через которую можно разглядеть 
верх бывшей комнаты.

19. След совершенно засыпанной комнаты: конусообразная белая 
глыба—лысина с выемкой внизу, которая, несомненно, есть остаток по
толка бывшей пещерной комнаты.

20. Остаток засыпанной комнаты неопределенной формы. В правой 
части белой лысины, доходящей одним концом почти до речки, есть 
полукруглое апсидообразное углубление, сильно размытое.

21. Квартира из 2 комнат, из которых первая является как бы перед
ней по отношению ко второй. Первая комната узкая, совершенно откры
тая спереди и сверху, так как передняя стена и потолок провалились. В 
задней стене проем с плоским верхом со следами гнезд от запоров спра
ва и слева (три пары), ведущий во вторую, хорошо сохранившуюся, поч
ти квадратную комнат}' (4,75x4,15) незначительной высоты в 1,96 м с 
плоским потолком. Вдоль всей правой стены невысокий (0,54 м) и неши
рокий (0,43 м) выступ для сидения или лежания. На задней стене, пос
редине и в правом углу, есть округлые вертикальные выступы с неясны
ми намеками на базу и капитель (низ и верх шире), которые делят степу 
на две неглубокие прямоугольные пиши. В стенах много дырочек и ма
леньких углублений; в левом заднем углу—-квадратный очаг.

Ж и л ы е
С Сомнительн. Всего

1 комн. 2 комн. комп. ?
Церкви

21- 2Г 2,
9j- 11- 13

16- 17

№
2 (?)

21

№
22- 23- 11

13- 16,

№

10

22 2 5

22 8 30 29 1

Общее число жилых комнат (включ. 8 сомн.): 
1X22+2X2+1X5=31.
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D. Участок (мыс) под башней № 95 (166—203) 
(табл. 5—8)

Участок D занимает скалистый выступ (или мыс), который находит
ся между так паз. «Потайными дверями» (XVII) над подземным свод
чатым ходом из города в Цагкоцадзор (№ 14а) у начала маленькой лож
бины, ограничивающей выступ с юга, и небольшим клочком разрушен
ной городской стены, показанным на плане коротенькой толстой линией 
в конце второй ложбинки к западу от круглого храма царя Гагика I 
(№ 15). Почти посредине, па выступающей в сторону Ачинской речки 
части этого мыса, над пастями пещер красуется остаток круглой башни 
№ 95.

Мыс слева (от зрителя, стоящего лицом к скале) ограничивается 
внизу конусообразной осыпью, спускающейся почти до речки; с правой 
стороны такая же наклонная осыпь заполняет ложбинку, снижаясь до 
встречи с левой под ребром мыса, срезанным совершенно отвесной пло
скостью скалы (шириной ок. 5 саж.).

На этом участке пещеры были расположены в четыре, пять, места
ми даже шесть ярусов. .

В настоящее время из-за сильной разрушенности ярусы предлежат 
не сплошными непрерывными рядами комнат, а небольшими частями, 
можно сказать, клочками, между которыми связь приходится устанавли
вать мысленно.

По частям ярусов, сохранившимся па одной из граней, можно вос
становить соответствующие части, пропавшие па других, и получить 
первоначальную картину.

В верхние ярусы обращенной к югу стороны участка D (табл. 6) 
удобнее всего пройти сверху, из города; около остатка башни № 95 нуж
но по очень покатому откосу с большой осторожностью (чтобы не поле
теть вниз в ущелье с высоты около 30 метров) спуститься метра на 2—3. 
чтобы попасть в верхний (первый) ярус (на высоте ок. 27 м от речки).

Прежде всего на самом скате встречаются два узких круглых отвер
стия, через которые можно с трудом различить следы бывших комнат. 
Здесь, в толще скалы—полуразрушенный комплекс из 6 комнат, обра
щенный к югу (D/1—рис. 5).

I—Сперва попадаем в остаток (задняя стена и два задних угла) 
комнаты а, из которой проем «1 ведет в прямоугольную комнату Ь; по
следняя и вход в нее «1 наполовину засыпаны, войти обозревать 
ее можно только па четвереньках или ползком. Из комнаты а проход «2 
ведет вправо в полуразрушенную прямоугольную комнату с, от которой 
сохранились задняя стена с двумя задними углами и дверью Ci в боль
шую (4,35хб,00Хок. 3,00) прямоугольную с шатровым перекрытием 
комнату d, выходящую световым отверстием вверх, недалеко (2,50 м) от 
основания башни № 95. Пол сильно засыпан. В задней стене, через верх- 
шою часть засыпанного прохода d„ виднеется маленькая комнатка 
dv почти до потолка засыпанная. В левом переднем углу—широкая и 
высокая, но неглубокая прямоугольная пиша d^.

В правой стене два выхода (d,t в переднем, d^—в заднем углу) 
в смежную провалившуюся прямоугольную комнату /, от которой в 
целости сохранилась лишь глубокая пиша-комнатка j\ в задней 
степе, у правого угла. Комната f соединялась, наверное, с прямоуголь
ной комнатой е, находящейся перед ней (уцелела часть задней стены со 
следами двух маленьких нишек).

«Мое обследование пещер в 1916 году показало, что комплекс D/1 
состоял не только из шести комнат, как считал Д. А. Кипшидзе, а имел 
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еще крыло, расположенное под углом к их анфиладе, в левой грани мы
са, обращенной в сторону Анийской речки (рищ 5, табл. 5). В описании 
Кипшидзе об этом крыле не говорится. Видимо туда он не проник, так 
как дверь 1^ была засыпана почти до самого верха; а судя по тому, что 
в описании не отмечены имеющиеся в комнате Л ниши и шатровое пере
крытие с закрытым ныне световым отверстием (рис. 5), можно полагать, 
что Давид Алексеевич в этой комнате тоже не был и осмотрел пезасы- 
панную ее часть через дверь щ. Попутно отметим, что, по нашим наблю
дениям, не исключена возможность иной реконструкции плана южного 
крыла комплекса D/1. Здесь могло быть только три комнаты b, d \\ f с 
сенями и, с и с, образовавшими коридор или галерею. Это было тогда же 
показано па пашей подробной схеме плана всего комплекса, зарисован
ной на обороте одного из полевых листков Д. А. Кипшидзе (л. 176). В 
комнате (или сенях) а в левой стене виден заложенный проход «3 в 
какое-то помещение, оставшееся не обследованным.

После расчистки верхней части проема двери b мы проползли в 
почти квадратную комнату g с нишами в степах и двумя выходами g, и 
g^ в большое помещение А сложной конфигурации (рис. 5). Длинная 
стена его, обращенная в свое время к Анийской речке, обрушилась и от
крыла все крыло с этой стороны (табл. 5).

Помещение А состоит из двух неравных частей, объединенных дву
мя большими проемами, арки которых опираются на промежуточный 
круглый столб к между ними и отвечающие ему своей формой выступы 
в поперечных стенах Ki, к2. В правой, меньшей половине, заканчиваю
щейся в глубине большой нишей /сохранились остатки разновременных 
сооружений. На продольной стене видим пилястры т с концами опирав
шихся на них подпружных арок разрушенного ныне свода. Нахождение 
первой пилястры напротив среднего столба дает основание полагать, что 
свод перекрывал весь пролет, а стенки/г,/г, представляют более позднюю 
выгородку. Последнее предположение могли подтвердить только раскоп
ки, так как стенки едва прослеживаются в насыпном грунте (на полови
ну высоты заполняющем пещеру) и не видно—вырублены они в матери
ке или сложены из отдельных кусков породы.—Н. Т.»

2—Пол комнаты / провалился почти целиком; от сохранившейся 
его части, примыкающей к комнате г/, можно спуститься на метр-другой 
во второй сверху ярус, в бывшую под комнатой/ прямоугольную комна
ту D/2, от которой почти никаких следов не осталось. Имеется пятиу
гольный «очаг».

3—Непосредственно за комнатой D/2 идет комплекс из 2 комнат, « 
и b (рис. G).

а—Просторная (6,23x6,28) высокая (2,55 м только корпус, с по
толком ок. 7,55 м) квадратная комната с шатром; в задней стене имеет 
две больших ниши-комнаты ai и а2; а>—квадратная с коробовым сводом 
(2,75X9,77X3,50), вдоль задней стены имеет выступ (ложе или сидение) 
d—0,60 м высоты и такой же ширины; над выступом на высоте 2,00 м 
высечено подобие тимпана церковных дверей (Абугамренц) с диаметром 
2,77 м. Помещение а2 (5,75x2,20x2,50)—узкая и продолговатая пря
моугольная, открытая спереди комната с плоским, постепенно понижаю
щимся в глубину 2 уступами потолком. В правом заднем ее углу дверь 
в квадратную комнатку А, совершенно темную из-за отсутствия светово
го отверстия. В потолке средней части, в левом углу круглое отверстие

* Выход gz в настоящее время представляет большой пролом в стене, в котором 
от бывшей здесь некогда двери сохранилась только левая притолока с началом 
арочки о.
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(случайная пробоина), выходящее в комнату/ комплекса D/1 (комнат;) 
b не обмерена; вообще размеры комплекса D/3 только приблизительные; 
чертеж не вполне точен, но очень приближается к действительности).

В стенах—кольца, целые и сломанные и круглые дыры. Особенное 
внимание обращают на себя ряды маленьких круглых дырочек, идущие 
как бы поясами поперек 3 граней шатрового потолка (четвертая в соот
ветствующей части обрушилась). В правой стене комнаты а, в углу не-

С^ ICO о < 2 Зм
UaxjlL____1___1__j

Рис. б. Ц. л. б. 13/3

ред нишей «| есть ниши, образующие три яру
са следующего вида: верхний и нижний—№ I, 
средний—№ 4.

4 — Прямоугольная комната с коробовым 
сводом, обращенная на юг. Световое отверс
тие глубокое, в виде церковного окна с пони
жающимся вовнутрь подоконником, на высоте 
человека от пола (который сильно засыпан) 
смотрит на церковь Абутамренц. Под окном 
была прямоугольная дверь, нижняя часть ко
торой обрушилась. В глубине задней стены 
полукруглая ниша-комната (в виде алтарного 
полукружия).

В передних углах по одной прямоуголь
ной нише-комнате с потолками—коробовым в 
левой и плоским —в правой. Каждая из пе
редних угловых ниш-комнат имеет свой само
стоятельный вход со стороны церкви Абугам- 
ренц.

5—Из предыдущей комнаты через не
большую пробоину ползком можно пройти в 
остаток маленькой прямоугольной комнаты с 
2 нишами (какими?) направо и налево; перед
няя стена отвалилась и вся уцелевшая часть 
внутреннего расположения пещеры открыта и 
смотрит также на церковь Абутамренц. За
сыпана на две трети.

На этой комнате обрывается второй сверху ярус.
6—Если пройти обратно путь от последней комнаты до банши № 95 

и дальше вверх по течению Анийской речки до остатка разрушенной го
родской стены в ложбине под храмом Гагика, условной границе участка 
D на северо-западе, и, спустившись немного по откосу в сторону речки, 
обернуться на восток, то перед взором открывается левая грань нашего 
мыса с четырьмя ярусами пещер (табл. 5)*.

* Этот номер «6» не приурочен здесь ни к какому помещению и только в итоговой 
таблице он дан церкви, которая в тексте значится иод № 7. Оставляем № 6, чтобы 
не изменять всю последующую нумерацию па участке D.— Н. Т.
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7(1)—Маленькая церковка с коробовым сводом ориентирована с 
отклонением от востока к северу; стена обрушилась; через образовав
шееся большое «арочное» отверстие снизу виден свод и полукруглая 
абсида.

8(1)—Направо от предыдущей церковки, рядом с ней, два овальных 
отверстия, очевидно вход и световое отверстие комнаты; далее рядом 
след большой ниши со стрельчатым верхом; затем идет гладкий утес. 
Эта часть без лестницы не доступна и осмотрена только снизу.

9(11) — Комплекс из 2 комнат. Полузасыпанная, неопределенной 
формы комната с узким входом, наверху ввиде дуги (?); из нее пролет 
(какой?) ведет в смежную справа комнату.



10 -Прямоугольная комната; передняя стена обрушилась; вход ши
роченный; в стенах следы ниш и колец.

11 -Следы трех засыпанных комнат; чуть заметные входы в виде 
небольших дуг. „

12—Остаток полузасыпанной комнаты неопределенной формы; от
крытый п широкий перед—результат обрушения передней стены; па по
лу валяется (громадная) большая глыба.

13(11)—Остаток маленькой часовенки: часть алтарной абсиды со 
следами штукатурки и, кажется, даже росписи, насколько можно разли
чить снизу*.  Я заметил кое-какие намеки на краску, если это не особый 
род красных лишаев или мха (?), которые встречаются и в других пеще
рах к немалому соблазну обследователя, увлекающегося мыслью от
крыть что-нибудь новое и сенсационное.

* К сожалению, мы не успели осмотреть ее поближе при помощи лестницы, без 
которой она недоступна.

14 След комнаты (?) рядом с остатками абсиды церкви Э/13.
14|- По линии двух верхних ярусов, на протяжении пяти приблизи

тельно саженей с северо-запада на юго-восток есть углубления, быть 
может, следы обрушившихся комнат.

15(111)—Под следом церковки 0/13 прямоугольная комната, совер
шенно открытая спереди.

15]—Под ней сомнительный след комнаты.
16(1У) -Ниже предыдущих пещер—полуразрушенная большая 

(8,40x6,бОХок. 4,00) прямоугольная зала с коробовым сводом, перед
няя и левая степы наполовину обрушились и образовали два больших 
входа неопределенной формы, приближающейся к арочной; над одной 
из этих неправильных арок—большое (световое пли случайное) отвер
стие в виде «воздушного шара» (табл. 5). В задней стене есть глубокая 
прямоугольная (?) ниша-комната. В левой—полукруглая ниша.

В задней нише-комнате вдоль задней и правой ее степы есть вы
ступ—сидение или ложе и каминообразная пиша, стрельчатая (№ 5). В 
стенах обильно рассеяны мелкие круглые углубления (ниши?) и круг
лые дырочки, кольца целые или обломанные.

17(У)—Ниже Э/16, идя вниз по Анийской речке к срезанной оконеч
ности мыса, вы очутитесь перед скалистой стеной, за которой простира
ется к востоку правая грань нашего мыса, обращенная в сторону церкви 
Абугамренц.

Эта скала на протяжении приблизительно саженей десяти носит на 
себе следы (остатки входов в виде дуг и углы) обрушившихся и засы
панных пещерных комнат, числом около 5- 7. Над ними в четвертом 
сверху ярусе два таких же следа бывших комнат.

18 -В южном конце вышеупомянутой скалистой стены, близко 
подходящей к речке, где валяются две большие округлые глыбы 
(табл. 5,6), оканчивается потайной ход №14а (Орб.) из города в Цаг- 
коцадзор, к самой речке, ио-видимому, служивший для обеспечения го
рода водой во время осад. Вход в него у реки имеет форму почти пра
вильной арки; он низок и пройти через него можно только сильно сог
нувшись, если, даже не на четвереньках.

Внутри ход представляет собой длинный, широкий и высокий свод
чатый коридор, в котором свободно можно выпрямиться и идти рядом 
3—4 спутникам. В обвалившейся части (табл. 7) сечение хода кажется 
прямоугольным, но это—-результат выветривания кромок проемов. 
В степах, преимущественно у поворотов, сеть небольшие ниши по-види-
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мому, служившие Для постановки светильников, освещавших путь, 
так как некоторые из них имеют следы горения: копоть пли пятна от 
лампадного масла (?).

Ход несколько раз меняет направление. Сначала приблизительно 
саженей десять идет довольно крутой подъем в глубь скалы; за этим 
участком два поворота: налево - небольшой промежуточный и напра
во—основной, в сторону «Потайных дверей» (XVII). Здесь подъем более 
пологий. На расстоянии 26 саж. '/г арш. (ок. 5G м) от нижнего копна 
ход прерывается (табл. 7) из-за обрушения на протяжении 2 саж. I арш. 
(5 м). По выбитым в скале маленьким ступеням можно переползти по 
почти отвесной стене в продолжение хода длиной 8 саж. (17 м). Вся до
ступная длина хода равна примерно 37 саж. (ок. 79 м). Верхний копен 
замурован и оттуда сейчас нет выхода в город, хотя он подходит под са
мые городские стены, к тому месту, где предполагается нахождение вы
шеназванных «Потайных дверей».

От начала потайного хода 14а правая грань мыса заворачивает в 
лощину. На этой стороне мало пещер, iio, судя ио следам, первоначаль 
но здесь их было много и были расположены, по крайней мере, в 5, если 
не в 6 или 7 ярусов.

Верхний ярус (или, вернее, два верхних) этой стороны мыса мы уже 
описали.

19(111)—Соответственно комплексу D/1 в первом (верхнем) ярусе 
(см. выше), в этом третьем сверху ярусе есть комплекс из 2 полуразва- 
лившихся комнат а ибн 2 каморок а2 и/ы. Комнаты большие, прямоу
гольные, с коробовыми потолками, следы которых хорошо сохранились 
на их задних стенах.

Комнаты эти были отделены одна от другой перегородкой, от кото
рой ничего не сохранилось, кроме небольшого выступа между задними 
iix стенами, которые теперь кажутся одной стеной с двумя нишами 
(табл. 8). В задних стенах—по входу; левый а\ ведет в маленькую пря
моугольную комнатку а2, а правый/^—в полукруглую сводчатую Ь„ 
(рис. 7).

От передних стен и перегородки ничего не осталось; пол наполовину 
обрушился и засыпал комнату нижнего этажа (см. ниже). В правой 
комнате b в полу круглая яма, засыпана почти до верху, служила для 
тондира или караса (?). В стене справа плоская ниша.

В левой комнате на левой ее стене находятся маленькие ниши и 
кольца; вдоль задней стены в полу продолговатое неглубокое углубле
ние; перед ним засыпанная яма неопределенной формы.

20(IV)—Под предыдущим комплексом непосредственно имеется 
остаток наполовину засыпанной прямоугольной комнаты с коробовым 
(?) потолком: задняя и правая степа. На задней степе маленькие пря
моугольные ниши в несколько (2 или 3) ярусов (табл. 8).

21—Остаток маленькой прямоугольной комнаты (один угол).
22—След двухэтажной комнаты (?).
23—След комнаты неопределенной формы.
24—Остаток прямоугольной комнаты, открытой спереди.
25—След прямоугольной комнаты, обрушенной спереди.
26—Под D/25 прямоугольная комната.
27—Предполагаемая комната в месте, где прерывается подземный 

ход.
28 - След обрушенной и засыпанной прямоугольной комнаты.
29—Комната неопределенной формы под концом подземного хода 

№ 14а; засыпана, перед обрушен и открыт.
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Oouiee MHCAO /KIIAbl.X K0MH3T (BKJUOM. 6 COMIIHT.): 
1X26+2X3+8X1=40.
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E. y>iacTOK non Kpacnoii nemepHofi uepKOBbio Ab 11 (204—229) 
(thoji. 9—13)

yqacioK E iipeAcraBJiaeT codoii bbicokiih cKa.nicTbiii Bbicryn, c.ieAyio- 
mnii 3a yuacTKOM D n ao.xoahhihh ao WraAaopcKoro ymeAba; TOMiiee—on 
HaxoAiiTca Me>i<Ay AO>K6iniKoii c ocTaTKOM ropoACKoii CTeiibi npoTiiB «Tar- 
i<ainena» u ycTbeM Hra/uopa, BnaAaioinero b yme.ibe AimiicKoii peMKii. Mbic 
UMeeT abb cropoHbi, b KOTopbix BbipyO.ieiibi nemepbi: OAna oopamena na tor 
(tb6a. 10), Apyraa—Ha iorc-3anaA (Ta6.i. 9); iiocacahhh CTopoiia OMbmaeT- 
ca boaoi'i Aiiin'iCKon pem<n, noAXOAameii rohth BiiAOTiiyio k roahokhio cKa 
abi; iiaBepxy, na Mbice, ctoht «Kpacnaa» nemepnaa uepKOBb (Mb 11—Op6.). 
Bbiceaennaa b BepxiieM cjioe hah ycryne MacciiBa (Ta6.ii. 10 HaBepxy).

JIeBaa (ioro-3anaAHaa) CTopoiia—3—4 apyca.
HujkuhA apyc naxoAHTca iia bbicotb 13.50 m oaA ypoBiiew boabi b 

Ahhhckoh pewe.
I—OcTa-roK odpyuiHBmeHca n OTKpbiToii cnepeAH KOMHa™ iieonpeAe- 

AeiiHofi c|>opMbi (ceiniac OKpymaa b bhas ancHAbi); rotoaok oOpymeH. B 
noAy rAyOoKaa, iianoAOBiiny sacbinannaa KpyrAaa awa; b AeBoii ciene- 
ecTaTOK Bbicryna (ciiAeiina?). B creiiKax ecib Ma.ieiibKiie KpyrAbie yrAy6 
• leilHa II AbipOMKH.

Phc. 7. 11.4. 6 D,19

2—KoMnAeKC H3 3 npaMoyrojibiibix komh3t a, b, c (pnc. 8). Bee iibine 
OTKpbl-.'bl CO CTCpOHbl peHKH, a B CBOe BpeMH Obl.'lll, BepoaTHO, COeAHHeilbl 
npoxoAaMii, ii3 KOTopbix coxpaiiHAca .numb oahh—me>KAy b h c.
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В полуобрушенной комнате а в задней стене есть узкое прямоуголь
ное углубление ai, как будто детская могила.

В комнате А, без передней степы, в левом переднем углу карасооб- 
разное углубление в полу Ьг и рыгая и засыпанная могила 1>., 
(1,50x0,50); в правом заднем углу находится прямоугольная ниша (?), 
в правой стене—проход в комнату с; в задней ее стене стрельчатая ниша 
№ 3 (верхи.), а направо, в заднем углу, плоская ниша № 2, с человека 
высотой и около 1 м шириной.

2]—Перед комплексом Е/2 было, но-видимому, несколько комнат, 
соответственно числу его помещений (3 или 4): есть угол (?) в простенке 
между b ^ с.

3 След прямоугольной комнаты (правый задний угол) на открытой 
скале.

4—Остаток задней стены (правый угол) прямоугольной комнаты.
5—След комнаты в виде полукруглой ниши над предыдущей пе

щерой.
б—Угол комнаты с нишей в уцелевшей части задней стены.
7—Остаток сравнительно большой однонефной церкви, перекрытой 

коробовым сводом, с полукруглой апсидой; ориентирована правильно, 
т. е. на восток (рис. 9, табл. 11)

Сохранилась восточная часть ('/гили^з) церкви, западная обруши
лась; пол сильно засыпан. Длина сохранившейся части южной стены 
вефа--3,88 м, северной—2,65 м. Длина нефа от алтарного возвышения 
до западной стены, равная 6,00 м, восстанавливается на основании сох
ранившегося угла предшествующей комнаты, по-видимому имеющей от
ношение (придел) к церкви*.  Размеры нефа: длина (глуб.)—6,00 м, ши
рина—4,45 м, высота—4,70 м. В северной его степе—прямоугольная ни
ша (0,75X1,00X0,60).

* Надо полагать, чю Д. А,- Кипшидзе здесь допустил описку: «придел», вместо 
«притвор».—Н. Т.

Целиком сохранилась апсида (глуб. 2,95 м, ширина 3,10 м), выде 
ленная от нефа полукруглой аркой. Алтарное возвышение—0,90 м от за
сыпанного пола церкви. В апсиде справа и слева на расстоянии 1,40 м от 
пола алтарного возвышения по одной маленькой стрельчатой нише (ь 
виде фаса камина).

Посреди церкви па полу лежит большая глыба туфа.
8—Направо от церкви—большая прямоугольная комната сравни

тельно хорошей сохранности (7,35 х 6,45 х 3,25). Западная стена отсут
ствует. совсем обрушилась. На ее месте—большая глыба и куча камней, 
которыми 'образована перегородка с проходом посредине.

В задней стене, на значительной высоте, под самым потолком—не
большая продолговатая вертикальная ниша; в правой степе большая 
плоская, тоже вертикальная, ниша (ср. нишу в комнате с комплекса Е/2 
и 2 пиши со стрельчатыми верхами, напоминающие по величине, поло
жению и форме камины).

В потолке впереди след дымового (и светового?) канала, идущего 
наискось, изгибаясь, в сторону отсутствующей наружной (западной) 
стены. Всюду много маленьких ниш и колец. Посредине круглая яма 
Кроме нее, в полу три продолговатых впадины (как бы засыпанные дет 
ские могилы).

9—Над предыдущей комнатой следы 2 маленьких прямоугольных 
комнаток или, быть может, просто 2 больших ниш направо и палево от 
дымо-светового отверстия нижней комнаты (табл. 9).
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10(111)*-  Выше, над предыдущей пещерой, след комнаты, кажется, 
прямоугольной (снизу не совсем ясно различается).

* Начиная с этой пещеры до Е/16 на восковке Д. А. Кппшидзе помечена только 
пещера 14. Определить на фотографии остальные не удалось из-за краткости и неточ
ности описания.—Н. Т.

** По всей вероятности, ниже описанных пещер был еще ярус, о чем свидетель
ствуют следы ниш.—Н. Т,

11 (I)—След комнаты рядом с №... (вероятно—Е/8.— Н. Т.): полу
круглая очень правильной формы шипа и задняя стена; следы кирки в 
глубине скаль;. .
Ц.'6-t/?

Рис. 9. Ц, л. б. Е/7 Рис. К). Ц, л. б. Е/16

12(11)—След комнаты неопределенной формы над предыдущим 
№ ... (?—Н. Т.).

13—След прямоугольной комнаты: глубокая полукруглая пиша в 
задней степе.

14(111)—Высоко над № ... (Е/8.—Н. Т.) следы комнаты (или просто 
ниша): большая прямоугольная ниша с маленькими нишами в задней 
стене (табл. 9).

15—Остаток задней стены комнаты (угол направо и часть прямоу
гольной продолговатой горизонтальной пиши па одной линии с № ...).

15!(сомн.)— Полукруглое большое отверстие перед №?(Ш)—выше; 
быть может остаток пещеры нижнего яруса.

С описанного (ниже?—Н. Т.) комплекса о 2-х комнатах линия пе
щер постепенно поднимается вверх по откосу вплоть до городских 
стен**.

На южной стороне пещеры в 2 или 3 яруса (табл. 10).
16—Комплекс о 2-х смежных комнатах.
Через вход—коридор длиной 2,25 м, шириной 1,45 м и высотой

45



1,95 м—свободно входите в большую (4,95 х 6,60) прямоугольную ком
нату с двумя отделениями а и Ь, между которыми, судя ио выступам с 
из задней и передней стен, была перегородка, ныне обвалившаяся (на 
плане показана прерывистой линией—рис. 10). Сейчас отделения раз
граничиваются разницей в уровне пола ( в левом отделении Ь он выше, 
чем в правом на 0,75 м) и высотой стен (в правом—2,20 м, левом— 
4.60 м).

Правое отделение а (4,95x2,60x2,20) изобилует нишами: правая 
стена его буквально изрыта мелкими нишами и кольцами. На пей же 
есть след большой прямоугольной ниши а\ (1.46X1,85X0,45) с сидением 
или ложем о двух ступенях вдоль задней степы. Там же, в заднем пра
вом углу, прямоугольная пиша и2 (2,15x2.20x0,95); светового отвер
стия нет. В задней стене—прямоугольная ниша «3 (1,50x2,15x0,40). 
Светового отверстия нет.

Левое отделение Л (4,95 х 4,00 х 4,60) не так богато нишами, но 
имеет световое круглое отверстие с диаметром 1,20 м, которое выходит 
в сторону речки. В задней стене дверь ведет в маленькую прямоуголь
ную комнатку Ьу (1,35 х 1,15 х 1,80). В полу, ближе к переднему левому 
углу, две карасообразные ямы, означенные на чертеже кружками; пос
редине место для очага (?); в левой стене—маленькие ниши со следами 
масла; всюду много колец.

17—Перед предыдущей пещерой Е/16, под ее световым отверстием, 
есть остаток прямоугольной комнаты на высоте 2,00 м снизу (с полно 
жия скалы); открытая задняя стена и кусочки правой и левой, образую
щие справа и слева по прямому углу. Посредине имеются две полукруг
лые ниши.

18(H)—Этажем выше № 11 (?—Н. Т.) засыпанная комната.
19(III)—След продолговатой комнаты: задняя стена с тремя боль

шими прямоугольными нишами и одной нишей-комнаткой; в левом 
углу наверху есть также 4 маленьких ниши в ряд.

20—Засыпанная комната неопределенной формы.
21(111)—Над пещерой Е/20 след комнаты: полукруглое абсидооб

разное углубление в скале вроде навеса.
22(Ш)—Длинная комната неопределенной формы наполовину за

сыпанная, обрушившаяся и открытая спереди. Внутри посередине валя
ется громадная глыба, сорвавшаяся с потолка.

23(IV)—Перед Е/22, ярусом выше, есть след комнаты.
24—Две смежные комнаты, соединенные проходом; входы узкие, 

наполовину засыпанные и заложенные сухой кладкой.
25—Остаток большой комнаты неопределенной формы, наполовину 

засыпанной. Вход—лазейка: чтобы войти, нужно сползти вниз по рыхло
му откосу из туфового порошка.

25|—Рядом, слева, была еще комната (?).
26—След комнаты: вход узкий под глыбой в виде дуги.
27—След совершенно засыпанной комнаты неопределенной формы 
271—Сомнительный след одной комнаты.
В этом участке, судя по сохранившимся полуразрушенным пещерам, 

последние были расположены в 3 или 4 яруса. Больше всего пещер в од
ном ярусе, именно в том, в котором церковь (первый снизу); меньше— 
во втором (выше), еще меньше—в третьем; несколько комнат ниже (?).

28—Над этим участком, в самом верхнем слое массива Е, уже на 
площади городища, находится «красная» пещерная церковь (№ 11 — 
Орб.).

Прямоугольная, перекрытая коробовым сводом на подпружных
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apitax, c no.iyKpyr.ioii ariCHflon, 3aBepiuennoii kohxoh. FloAnpyatHbie apKH 
oinipaioTca Ha iiimjictph, OTAeJiauHbie, itait n ynibi anciiAW, KoaoHKaMii. 
Stu niiaacTpbi noaAepatiiBaiOT ramne apxn, uaymne no CTenaM mokav hhmh 
ii yrjiaMn uepKBii (Ta6a. 12,13)H.

Psiaom, HanpaBo ot uepKBii, 2—3 nemepiiwx Keabii. ___

HecoM- 
neii.

CoMiiirr. Bcero
>K ii .i bi e

UepKBii
1 KOMU. 2 KOMU. 3 KOMU.

Ns
2,. 15,. 25, 27,

Ms
16. 24

Ns 
2

Ns 
7,28

27 2 1

28 4 32 30 2

TaS/iima cocTaBJiena naMii sanoBo, Tait iok y JI. A. KnniiiiiA3e Aaiinbie 
TeitcTa oniicamni n TaSaimbi cmibno oTAimaioTCH apyr ot Apyra.— H. T.

06mee mhcao atnanix komh3t (boioh. 4 comh.):
I x 27 + 2 x 2 + 3 x 1 ■= 34.

F. Y'lacTOK Meatfly WraasopoM ii Ahhha3Opom, rae Ha naaro 3a 
lopoflCKHMH CTeHaMH nacoBHn Knpnaita (231—262)

(Ta6a. 14—21)
y«iacToi< F nanniiaeTca iia lore, rae HraA3op cxoahtca c HantouaA3O- 

poM ii HfleT iia ceBep ao noceaxa Ann, iiaceaeniioro TypxaMii, b 1 Bepcre ot 
ropoaa. CeBepnoii rpainmeii ynacTita cayatiiT Maaenbitasi .noatSima, iiMenye- 
Man no-apuHiiCKH mcctiibimh apMnnaMii (nanpiiMep cropoat Wcaii) Aniiii- 
A3opo.M, t. e. Aiihhckiim ymeabeM, no KOTopoft npoaeraeT apoonaa npocenon- 
naa Aopora, Beaymaa b ceao. Ha stom cpaBHHTeabiio OoabinoM Mbice naBep- 
xy, na oAimaxoBOM ypomie c n.'iomaflbio ropoaa n bug CTen ero, ctobt pas- 
Baaiinbi 'lacoBiin Knpwaita (N® 4—Op6.) ii enie apyroii nacoBeintn (Ns 5). 
OiiHcamie hagt c ceBepa na lor.

B ceBepnoii nacTii ynacTita F ao Bwxoaa 113 Anniifl3opa Bee nemepbi, 3a 
iicxjnonenneM uepKBii h roaySaTHii, atmibie; b mix >khbvt TypKii, annnubi. 
OcMOTpeTb nx noApoSiio no 3Toii npminne lie yaaaocb; si orpanmiiiBaiocb 
aiinib npocTbiM nx iic’nicjiemieM, nacxoabito sto bo3mo>kho CAeaaTb HSAajin 
no OTBepCTIiHM BXOflOB, CTKpbITbIM IIAH 3aJIOXtGHHbIM.

1,2,3(I)—Xn.ibie KOMiiaTbi, nomniemibie KaMennoii cyxofi KaaaKoii c 
3aao>KennbiM bxo«om; o $opMe cyaiiTb lie Mory.

4,5,6 (II) —OgpyiuiiBiniiecfl cnepean 6oabmne Komna™, coo6maBiune- 
ca Meatfly co6oh; nepBan, 6oaee neaan, nweeT 2 cTenbi, saaoHtennbie cyxou 
itaaaitoii; apyrae coBepuieiino OTitpbiTbi cnepeflii h noitasbiBaiOT na yueaeB- 
iiihx cTenax c.ieabi MiioxtecTBa hhui ii iinmeit, flbiponeit neonpeaejieHnoro 
Ha3nanenHfl h itoaeu; cayntaT ajib 3arona h oTAbixa ckotb (obcu, i<03, ko- 
Pob) b >i<apy; b momcht, itOTAa mbi AenaaH Haunt naSmoAeiimi, nacTyx-annen 
npHrnaa 6oabinoe CTaAO it03 n obcu, itoTopoe pacnoaoatHaocb b oGteitTe 
nauiero naoaioflenmi, nanan b hcm Tenb, npoxaaAy n y6e>itnme ot naamue- 
ro noayaeHiioro 3iion.

7—OcTaTOit npHMoyroabiioii KOMHaTbi c ruarpoM, 3aKpbiTbiMH kabakcm 
CTenaMii; saron aah CTaaa kc3.

8(H)—OcTaTKH (saAHiie nacTu) 3 6oabuiHX npsiMoyro.abHbix itoMnaT; 
l- CTenax c.icAbi 6oabinnx n MaaeubKiix ci pea mi awx num. CayataT saronoM 
A,TSI CKOTa.
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9(1)--Над ними остатки 2 комнат хорошей работы; форма—неясна. 
10(1)_Остаток (задняя стена) комнаты неопределенной формы; 

работа грубая.
11 (II)—Остаток пешеры внизу, в которой живут.
12(1) —Наверху—нижилой, недоступный.
13(H)— Далее церковь со следом полукруглой пристройки (притво

ра) с запада. Слева от входа- 3 ниши, на которых остатки штукатурки 
с красной краской. Направо от входа неясные следы полукруглых арок.

Подъем в церковь по выбитой в скале лестнице. Вход—прямоуголь
ный (1,00 х 1,50), помещен в неглубокой нише с полукруглым верхом. 
Над аркой ниши, справа—круглое оконце (табл. 14)|5. Ориентация церк
ви примерно на юго-восток.

Церковь прямоугольная с коробовым сводом без алтарного полук
ружия, замененного большой прямоугольной в плаке нишей (глуб до 
триумфальной арки—1,50, шир. 2,20, выс. 2,30) с полуциркульным сво
дом—отделенным от нефа выступающей триумфальной аркой, опираю
щейся на пилястры, стоящие на алтарном возвышении (0,70 м), со 
ступенькой посередине (рис. 11, табл. 15). Пилястры и арка (шир. 
0,50 м) образуют обрамление алтаря пролетом 1,50 м и высотой 1,90 м 

от пола возвышения.

Рис. 11. Ц, л. б. Е/13 Рис. 12. Ц, л. б. F/20

В алтарной нише направо и налево, па высоте приблизительно одно
го метра, посредине боковых стенок по одной прямоугольной нишке. В 
полу алтарного возвышения посредине широкая круглая засыпанная 
яма; в переднем левом углу—прямоугольная яма поменьше, тоже засы
панная (вязанки травы—метлы).

Неф—величиной 2,50 х 2,80 х 2,85—почти квадратный; потолок 
сводчатый с сильной тенденцией к форме двускатной крыши, образую
щей фронтоны па западной стене и над триумфальной аркой, отделяю
щей алтарь от нефа. В южной и северной стенах—по одной трехуголь-
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ной в плане нише с полукруглым верхом, начинающейся на высоте 0,25 м 
от иола. Над нишами перекинуты полуциркульные арки, опирающиеся 
на колонки в углах нефа с базами и капителями в виде прямоугольных 
плит. Арки пролетом около 2 м поднимаются до начала свода па высоту 
примерно 2 м от пола. Размеры трехугольпых ниш: ширина—0,80 м, 
высота—1,50 м, глубина—0,50 м. Церковь внутри имеет следы штука
турки без следов краски.

14(11)—Следы 3 жилых комнат.
14а(И)—Полукруглая голубятня с нишей*.

* Зарегистрирована в 1916 г. Токарским.
** Перед церковью лежат части упавшей третьей части свода, остаток колонны: 

дверь можно реконструировать.

Поворот налево, в ложбину (табл. 16); откос усеян громадными 
глыбами—обломками скал.

15(H)—Следы 2—3 комнат на скале.
16(11)—Остаток комнаты округлой формы с рядом дыр на стене.
17(H)—Остаток прямоугольной комнаты с вогнутой длинной нишей 

(яслями?).
18(1)—Наверху остаток пещеры.
19(11)—Остаток двойной прямоугольной комнаты.
20(11)—Красивенькая церковка, полуобрушенная спереди. Ориен

тирована на восток с отклонением в 10° к северу. Ширина ок. 2,50 м, 
длина сохранившейся части, включая апсиду, ок. 4,50 м. Глубина апси
ды—1,00 м (рис. 12).

Церковь однонефная с коробовым сводом и неглубокой полукруг
лой алтарной апсидой, коиха которой отделяется от свода нефа триум
фальной аркой, опирающейся па трехчетвертные колонки в концах 
полукружия, стоящие на алтарном возвышении (приблиз. 0,70 м). Ко
лонки эти украшены горизонтальными рядами желобков, образующих 
остроконечные фестоны (табл. 17, 18).

В апсиде, по бокам, на высоте 1,75 м от пола, по прямоугольной ни
ше со стрельчатым верхом (№ 5, пижн.). Конха алтарной апсиды выде
лена от полуцилиндрического ее корпуса уступом (в 5 см) в глубь сте
ны, образующим как бы поясок.

Неф разделялся на две равные части подпружной аркой и поддер
живающими ее пилястрами посередине северной и южной стен. Пиляст
ры имеют вид пучков из трех колонок, из которых две боковые гладкие, а 
средняя, выступающая, украшена тем же узором, что и колонки абсиды 
(табл. 17,18). Узор этот сходен с резьбой на пилястрах восточной стены 
Дворцовой церкви в анийском Вышгороде (Н. Т. 1916). От боковых ко
лонок пилястр по северной и южной стенам шли арки к углам нефа, где 
для поддержания их были помещены колонки, из которых западные от
сутствуют вследствие обрушения этой части церкви**.

В восточной половине правой (южной) стены большая ниша 
(40 х 50 х 80 см) с двускатным завершением, двумя колонками внутри у 
задней стены (табл. 18) и круглым углублением направо в полу (?). В 
соответствующей части левой стены—след большой полукруглой ниши 
(обсыпалась). Алтарная апсида тоже обсыпалась; в глубине ее, посре
дине, на высоте одного с лишним метра, есть след неглубокой ниши с 
полукруглым верхом.

21—Рядом—след комнаты с большим фрагментом перед ней.
22—След трех жилых комнат, которые починены сухой кладкой. 
Поворот обратно к Анийской речке.
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23—Остаток сводчатой, наполовину засыпанной комнаты.
24—Еще рядом—задняя степа и углы комнаты неопределенной 

формы.
25—Два заложенных хода, жилая пещера.
26—Рядом такая же пещера с искусственной передней из сухой клад

ки случайных камней, приспособленная для квартиры; сейчас обитаема.
27—Две хозяйственные комнаты. Затем следует голая скала, а пе

ред пей на откосе множество громадных глыб—фрагментов пещер, как 
бы надгробных плит или памятников над совершенно засыпанными пе
щерами, долженствовавшими быть на этом откосе соответственно даль
нейшему расположению пещер. Далее скалы, выйдя из ложбины, пово
рачивают к югу и направляются к Игадзору вдоль Апийской речки 
(табл. 19).

28(H)—В углу, где скала принимает направление на юг, стоит 
колоссальнейшая из названных глыб; шагах в 5 налево от нее—остаток 
почти совершенно засыпанной комнаты неопределенной формы. Вход 
внизу по откосу узок, и пройти можно только нагнувшись; внутри в зад 
ней стене есть ниши формы № 4 со следами штукатурки, почерневшей 
от копоти (?).

29—Шагах в 2—3 направо от колоссальной глыбы остаток квартиры 
нз двух больших комнат а и/л Комната а—прямоугольная со следами 
прямоугольных ниш в задней стене, дыр и колец. Передняя часть совер
шенно обрушена и открыта. В правой стене сохранился проход «] в 
комнату b тоже прямоугольную со следом шатрового светового отвер
стия; передняя часть открыта; в задней стене—остатки ниш, колец, дыр, 
таких же, как в а. Обе комнаты с низким потолком (ибо они засыпаны).

30(1)—Над комнатами 29 в верхнем ярусе след комнаты неопреде
ленной формы (дл. 4,00, выс 3,00 м).

30, (I)—Непосредственно за F/30 в скале 7 круглых ямок (диам. 
приблизит. 10 см), расположенных в одни ряд па расстоянии около 
0,50 м друг от друга, быть может след комнаты (задп. стена).

31(1)—Рядом—маленькая (2,50 х 2,50 х 1,80) квадратная комната 
с плоско перекрытым входом и круглым световым отверстием над ним; 
в хорошей сохранности. В левом заднем углу есть ниша неправильной 
четырехугольной формы грубой работы.

32(1)—Перед ней справа—след небольшой прямоугольной комнаты 
(задний правый угол). О потолке нельзя судить, ничеге не осталось.

Четыре последних пещеры—в верхнем сравнительно твердом, по 
цвету красноватом слое Анийского массива, как пещерные церкви в 
Игадзоре*,  верхний ярус пещер в Гайладзоре, пещерная церковь в го
роде (№ 11).

* Усыпальницы—по нашему определению.—Н. Т.

33(11)—Непосредственно за 29 b следует остаток одной или двух 
больших прямоугольных комнат, совершенно обрушенных и открытых 
спереди; перегородка между ними не ясна, хотя есть след от нее.

34—За сим остаток комнаты (3,00 х 5,00 х 2,50) прямоугольной, со 
следом расширяющегося вовнутрь светового отверстия вверху, ближе к 
переднему левому углу. Передняя стена совершенно исчезла и па ее ме
сте—громадный открытый вход. Часть потолка и нижняя часть стен 
обсыпалась. Все украшения этой хорошей по плану комнаты исчерпы
ваются следами десятка маленьких полукруглых ниш и дыр в заднем 
правом углу; правая стена, за исключением небольшой верхней части, 
висящей сверху, обрушилась и открыла широкий доступ в соседнюю
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комнату, быть может и раньше соединенную с F/34 ходом в этой стене, 
.г которого никакого следа не осталось.

35 Соседняя прямоугольная комната с шатром для светового от
верстия, больших размеров, чем предыдущая (6,00хб,00Хок. 3,30 до 
шатра), в еще более худшей сохранности: обрушилась и правая стена, 
так что от нее уцелела только задняя стена и часть шатра со световым 
отверстием вверху; в стене, в заднем нравом углу—следы небольших 
декоративных ниш (на высоте—2.50 м), формы № В с кольцом, и пря
моугольных. Перед комнатой большая глыба.

36—Остаток церкви однопефиой с коробовым сводом. Стены глад
кие, обсыпавшиеся; от южной- сохранилась почти вся восточная поло
вина; алтарная апсида не полукруглая, а представляет собой глубокую 
прямоугольную пишу с полуциркульным сводом, отделяющимся от сво
да нефа триумфальной аркой. Размер нефа—3,00 x 2.00 x3,50 м; в 
правой стене прямоугольная ниша и сломанное кольцо.

37(1)—Остаток (правая с обоими углами и задняя стены) прямоу
гольной комнаты. В задней стене—ниши со следами штукатурки, коль
ца и мелкие круглые дырочки неизвестного назначения. Размеры боль
шие (6,00 х 4,00 х 3,00—на глаз).

38(11) —Под F/37 остаток (задняя стена с 2 углами; особенно хо
рош правый угол) большой прямоугольной комнаты, наполовину 
засыпанной; в правом углу—дырочки.

39(1)—След маленькой комнаты неопределенной формы.
40—Непосредственно за ней следует остаток квадратной комнаты 

(около 2,50 х 2,50 х 2,00) со следами почерневшей штукатурки; много 
ниш. Справа—узкий круглый выход в круглую комнату-голубятню с 
подобием двускатного потолка*.

* Так Д. А. Кипшидзе определяет коническую форму покрытия.—Н. Т.

41—Голубятня (сравн. с круглой голубятней участка Ц, О/13а) 
спереди с речки обрушена; ее особенности: гнезда, идущие в круг поя
сами, начинаются высоко, около двух метров от пола—всего 6 ярусов; 
нижние ярусы (2—3) почти совершенно сбиты и оставшиеся два-три 
создают впечатление пояса из ниш, охватывающего верх комнаты; раз
меры—диам. ок. 3 м, высота 4 м.

42—Отсюда проход в маленькую церковь—точнее, сначала в обру
шившийся ее западный притвор с остатком коробового свода со штука
туркой; далее, прямоугольный проем с тимпаном над ним ведет в цер
ковь с почти полукруглой алтарной апсидой. В тимпане оконце с полу
круглым верхом (табл. 19). Основные размеры: неф—квадратный— 
2,00x2,00 м, высота ок. 3,00 м; апсида—глубина 1,50 м, ширина ок. 
2,00 м и высота 2,13 м; алтарное возвышение ок. 70—80 см.

Конха алтаря отделяется от свода нефа двухступенчатой аркой, 
опирающейся на соответственно обработанные углы апсиды сужи
вающейся кверху наподобие стрельчатой. Посредине алтарной апсиды 
у «задней» стены оставлен выступ в 50 см, при ширине 40 см и высоте 
ок. 70 см, служивший престолом; над ним неглубокая широкая ниша с 
полукруглым верхом (ок. 70 х 80 см). В боковых частях апсиды обычные 
маленькие ниши; в правой—след масла.

В стенах нефа дырочки. Над верхом двери в западной стене лож
ная стрельчатая арка; оконце в глубокой нише с полукруглым верхом. В 
полу нефа круглая засыпанная яма меньших размеров (как дно ка
раса).
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43(11)—Остаток большой прямоугольной комнаты с такой же ни
шей-комнатой в правом заднем углу.

Размеры: основная комната ширина 7,00, высота 3,50, глуби
на 3,00 или 4,00 м (так как разрушена передняя часть); ниша-комната 
ширина 2,00, глубина 1,50, высота 2,50 м.

В левом заднем углу сохранились ниши в 2'—3 яруса (формы № 1, 
2, 3, 4) и глубокое карасообразное углубление (табл. 19, 20),G.

44(11—III)—След комнаты: угол и ниши формы № 3, 4 (табл. 21); 
при ней ниша-комната. .

45—Рядом остаток (задние углы хорошей работы) низкой малень
кой прямоугольной комнаты.

451—Над 45—след маленькой прямоугольной комнаты. Под 45— 
остаток (3 угла) большой прямоугольной комнаты с нишами формы 
№ 4 (приблизит.).

46(1)—Рядом с церковью остаток комнаты с круглым сводом.
47(11)—Остаток квадратной большой комнаты (?) (4,50 х 4,50 х 

х 2,50) с плоским потолком и расширяющимся вовнутрь световым от
верстием, обращенным к речке; отвалился передний правый угол; вход 
широкий открытый. Комната сравнительно чистой работы.

В стенах много ниш формы № 1, 2 и 4, колец с их следами и дыро
чек.

48—Рядом справа след (задняя стена с 2 прямыми углами; не
сколько мишек и много дырочек) прямоугольной хорошей работы (разм. 
ок. 4,00 х 3,00 х 2,50).

49(1)—Над пей высоко, в одном ярусе с церковью,—остаток цер
ковной абсиды (?) со штукатуркой; место недоступно без особых при
способлений.

Самый нижний этаж на уровне дороги, шагах в 5 -10 от нее.
50—Остаток квартиры из 2 больших комнат; передняя совсем 

обрушилась и засыпана; вторая—задняя в лучшей сохранности и прев
ращена поселянами в мякинник.

51—Справа иа протяжении шагов двадцати есть следы двух, если 
даже не трех больших комнат.

52—Еще правее—остаток прямоугольной комнаты с 2 отделениями 
а и Л (вернее 2 комнат с разрушенной на 2/з стеной между ними.—Н.Т.). 
Низкий вход ведет в а; световое отверстие есть в потолке отделения b 
(Д. А. Кипшидзе дает схему плана с несколькими размерами. Глубина 
обоих помещений одинаковая—4,50 м, а в ширине их имеются такие не
точности и неясности, что вычертить эту схему нельзя. Общая ширина 
комплекса—около 3,50—4,00 м.—Н. Т.). Высота левого помещения а 
равна 2,50 м.

Затем, идя по принятому нами направлению иа юг, на протяжении 
шагов 80 видим слева от дороги громадные глыбы. Под ними откос, в 
котором могут быть засыпанные пещеры.

53—В южном конце участка F есть следы пещер в два или три 
яруса.

54(11)—В верхнем ярусе—следы 2 комнат неопределенной формы.
55(111) В нижнем—следы 4 комнат (углубления неопределенной 

формы).
55i(IV)—Неясные следы стольких же, т. е. 4 комнат (обсыпав

шихся) .
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'Две и больше самостоятельных, не соединенных в одну квартиру ком
нат, записанных под одним номером.

Общее число жилых комнат (включ. 2 сомнит.):
I X 35 1-2 X Н 1-3 X 3 + 4X2- 74.

О. Участок под поселком Ани от Анийдзора до верховьев 
Анийской речки (262—279)

(табл. 22, 23)

Мыс под Анийским поселком изрезан глубокими узкими желобами 
во всю высоту скал, так что он делится на обособленные части.

Описание начинается у истоков Анийской речки и идет вниз по ее 
течению, слева направо; ярусы—снизу вверх.

1—Комплекс из 3 комнат (рис. 13). Две первые продолговатые 
комнаты а и Ь в настоящее время представляют одну большую пещеру, 
так как разделявшая их стека разрушена больше чем наполовину. 
Только в глубине помещения остаток этой стены делит его на две нерав
ные по ширине части. В комнате а—плоский потолок, во второй 6—ко
робовый свод; из нее есть дверь в соседнюю справа (третью) сравни
тельно низкую прямоугольную комнату с с плоским потолком. Во всех 
комнатах в стенах оставлены сидения пли ложа и невысокие неширокие 
выступы почти во всю длину продольных и поперечных стен; по-види- 
мому,э>о была хорошо обставленная, удобная квартира из 3 параллель
ных комнат. Фасадная сторона комплекса разрушена.

2—После первого желобка направо след обрушившейся комнаты 
неопределенной формы; над пен полукруглая ниша (очаг?)—быть мо
жет, след другой комнаты, если она не часть нижней.

3—Затем, пройдя мимо «фрагментов», приблизительно шагах в 
двадцати находим остаток (задняя стена с правым углом) обрушившей
ся и засыпанной большой комнаты—7 м длины; на стене красные лишаи 
(.или мхи), очень похожие на красную краску и могущие ввести в заб 
луждение при неосторожном увлечении находить всюду следы искус
ства.

3|—Направо от 0/3 сомнительный след комнаты.
4(11)—Над предыдущими пещерами маленькая прямоугольная с 

шатром комната. Западная стена отвалилась. Вход с юга расширен от 
обрушения стены; в юго-восточном углу - большое круглое углубление, 
полузасыпанное; световое отверстие, обычное для такого типа, вверху. 
В южной стене—большая хозяйственная пиша, приблизительно формы 
№ 1; в степах рядами маленькие круглые дырочки.

5(11)—Рядом с ней по выбитым в скале ступеням с большим трудом 
можно пробраться в маленькую церковь (4,50Х2,50Хок. 3,00) с коро-
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бовым сводом и полукруглой апсидой (рис. 11). Алтарное возвышение 
0.50 м. В западной стене прямоугольная дверь: весьма оригинально окно 
в своде в юго-западном углу. вье:^..

Рис. 13. Ц, л. б. G )

Стены обсыпались, но все-таки носят на себе следы 
без росписи (пет намека па краску). Конха ал гарного

штукатурки 
полукружия

(1,50 х 1,50 х 2,50) отделяется от свода нефа триумфальной аркой неук
люжей работы. В южной степе—4 маленькие круглые нишки; в алтар
ной апсиде направо и налево на высоте 1,50 м по большой нише с ком
бинированным завершением (под полуциркульной арочкой—трехлопа-

стной сводик формы № 6). Посредине алтарного 
возвышения рытая ямка.

6(1)—Далее, в 10 шагах—след прямоугольной 
голубятни: левый задний угол со следами множест
ва прямоугольных нишек-гнезд, расположенных 
ярусами. В левой стене уцелела верхняя часть вхо-
л а.

кой 
пая

выходившего на запад.
7(1)—Рядом есть след комнаты в виде низ- 
полукруглой апсиды, на которой местами крас- 
поросль мха или лишая.

h -ок.З.оо

см юо 0 1 м

(I) —Сомнительный след 
2-й желобок (ложбина), 

|. мыс с пещерами- 
На первом месте: 
8(1) —Остаток большой

комнаты.
а за ним новый вы-

квадратной
(ок. 5,00x 5,00x3,00) хорошей работы.

комнаты 
Передняя

Рис. 14. Ц, л. б. О/5

щаться между собой

стена обрушена, вход широкий и просторный.
9(1)—Полуразрушенное и полузасыпанное 

трехнефное здание (церковь, наверное). Каждый 
из нефов имеет полукруглую абсиду и самостоя
тельный коробовый свод. Нефы должны были сооб- 
проходамп, хотя следы их недостаточно ясны. Все

три, особенно средний и крайний справа, со следами штукатурки, чер
ной от копоти(?), но следов росписи не видно.

Левый и средний нефы выступают из насыпи почти на половину вы
соты, а третий (правый) засыпан больше и потому кажется ниже, да и 
сохранился хуже, чем те. Передние (западные), единственные фасады у 
54



всех погибли. Работа хорошая, чистая; формы сводов п апсид правиль
ные; апсида отделяется от нефа (корабля) выпускной аркой, переходя
щей в верх апсиды (сливающейся с верхом апсиды)*.

* Здесь автор удачно раскрывает свой термин «выпускная» арка (у абсиды) и по
тому в этом случае я сохраняю его текст и воздерживаюсь от замены слов «выпуск
ная» и «верх» апсиды словами—«триумфальная» и «конха» абсиды.—Н. Т.

10(111)—Над церквами высоко—остаток прямоугольной комнаты с 
коробовым сводом п' висящей аркой, открытой спереди.

11-—Рядом—след засыпанной комнаты.
12(11)—Рядом, но выше—след комнаты неопределенной формы.
13—Правее, там же, след прямоугольной комнаты хорошей работы 

со следом штукатурки.
14—Там же, ниже предыдущей комнаты, правее от нее—остаток 

прямоугольной (?) комнаты (задняя степа с остатками обоих углов; есть 
кольца целые и сломанные). След входа с востока. Спереди пещера 
открыта.

15—Ниже—остаток прямоугольной комнаты (задняя стена с обои
ми углами).

Потом идет широкая крутая ложбина (желоб):
16—Вверху на незначительной высоте след комнаты, почти совершен

но засыпанной; подъем ио желобу довольно труден вследствие поря
дочной крутизны, а комната почти у самого верхнего конца его.

17—-Затем следует узкий «желоб». Здесь прежде всего встречаете 
след маленькой прямоугольной комнаты, открытой с запада; налево 
от нее есть ниша, быть может, тоже след комнаты?

18—Под ней след большой засыпанной комнаты.
19—Остаток полуобрушенной и полузасыпанной большой (4,00х 

4,00 х 2,50) квадратной комнаты с маленькой, низенькой (1,50 м) пря
моугольной комнаткой над ней; пол последней, служивший частью по
толка большой, провалился, и опа вся видна снизу. Вход нижней комна
ты прямоугольный; с этой же стороны маленькое световое отверстие. В 
стенах следы ниш.

Затем—ряд желобов и конусов без следов пещерного строительст
ва. Конусы изрыты и смотрят на наблюдателя тысячей глаз-отверстий; 
но это не дело человеческих рук; над ними работала сама великая ху
дожница—природа.

191—В крайней глыбе сомнительный след 2 комнат. Еще правее 
мыс с подобными следами, быть может, тоже комнаты.

Большая ложбина, усеянная конусами, между которыми проходит 
дорога в Анийское село со стороны речки, отделяет описанную часть 
мыса под Апийским поселком от следующей, второй, которая вначале 
расщеплена на конусы и изрыта естественными скважинами без следов 
искусственных пещер; дальше, со стороны речки, начинаются пещеры.

20(1)—Комплекс из 2 комнат (табл. 23).
Самые западные пещеры—это пара больших прямоугольных низ

ких комнат а и Ь (ок. 5,00 х 4,00 х 2,00), находящихся при дороге, иду
щей вдоль речки, к которой они и обращены. Комнаты сообщались че
рез заложенный сейчас проем в разделяющей их стене. Вход в комнату 
а обрушен; над ним наверху есть след круглого светового отверстия. 
Вход в Ь заложен. В первой, в заднем углу, выступ—ясли (есть кольца) 
или лежанка, сидение. В степах обеих пиши и множество сбитых колец. 
Сейчас, судя по .навозу, а служит загоном для скота, а Ь судя по храня
щемуся в ней сену, является мякииннком для анийцев.
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20|—Справа и слева от описанных комнат и под второй (Ь) из них 
есть сомнительные следы пещер. Если угол над b считать пещерой, то 
бессмысленно было бы окно следующей за ней пещеры, которое прикры
валось бы первой. Но возможно, что это второе окно позднего происхож
дения, когда первого уже не было. Затем выступ загибает вверх.

21 (II)—Квартира из 2 просторных, но низких прямоугольных ком
нат; смотрят на реку входами и окнами. Вход в а (<о)—открытый, в b 
(^) заложен; в нее можно попасть из а через проход а2 неопределенно
го вида в перегородке (рис. 15. табл. 23).

см 100 0 I 2 Зм
I । । । । I____ 1_____ 1_____ I

Рис. 15 Ц, л. б. G 21

В а 2 круглых световых отверстия, из которых одно прямо лад 
входом, выходит вверх; другое—влево от входа, выходит в сторону реки. 
В b—над входом справа есть след отверстия, выходящего па речку, и 
над ним же другое заложенное отверстие, выходящее вверх.

В степах—хозяйственные ниши и много следов колец и дыр.
В потолке комнаты b диагональю от левого переднего угла к право 

му заднему идет углубленный узкий округлый желоб (дл. 4,00 м, 
диаметр—0,20 м). Окно в Л с «хвостиком-камином» (сравп. Ц. пр. б. 
участок ,1/8с и др.).

22 Выше шагов К) по откосу, отделяющему эту часы, от следую
щего выступа,—след комнаты.

23 Выше—следы 2 3 комнат неопределенной формы. Изолиро
ванны й выступ - кон ус.

25* —Пара прямоугольных комнат приблизительно таких же разме
ров и такого же плана и выполнения, как вышеописанные 2 пары (20, 
21). По правильности углов и линий напоминает багнайрскис пещеры 
(уч. F). Вход в правую совершенно заложен, в левую—частью заложен, 
частью оставлен открытым, и эта половина служит ныне единственным 
входом в комплекс.

* № 24 ошибочно пропущен автором.— Н. 'Г.

26—Над ними след комнаты.
27 Когда поднимаетесь по откосу по краю выступа, влево от вас 

есть углубление в скале неясные следы десятка комнаток.
28 —Пройдя откос, вы подходите к следующему выступу. Вверху в 

кем есть замурованный вход, по-видимому, в пещеру.
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28!—Под ним неясные следы комнат.
Затем—маленький спуск и поворот направо. На сравнительно 

большое расстояние тянется скала со следами пещер в 2 яруса.
29—Вначале, внизу остаток комнаты неопределенной формы с по

черневшим потолком.
30—Над G/29 след погибшей пещеры и целая комната (2,00 х 1,50 х 

х 2,50), прямоугольная, с коробовым сводом. Вход с круглым отверсти
ем над ним; у входа, справа внутри, большая круглая яма, наполовину 
засыпанная. Стены и потолок обсыпались.

31—Шагах в двадцати направо остаток ком
наты неопределенной формы с черными стенами 
и потолком, с 2 большими круглыми углубле
ниями в no.iv; в стенах ниши; все грубой-работы.

32—Перед G/31 след комнаты неопределен
ной формы.

Комнаты этого выступа столь же грубы и 
неуклюжи, сколько комнаты предыдущего тонки 
по исполнению.

33—На протяжении шагов 20 приблизитель
но-сомнительные следы комнат (5?).

34—Остаток прямоугольной 
шамн типа 2, 4, 5 и с глубокой
нишей в левом заднем углу 
(ясли?) со следами колец.

комнаты С 1111- 
полукруглой

где имеется сиденье

35—Рядом—след наполовину обру 
засыпанной комнаты неопределенной 
Перед ней громадная глыба.

36(11)—Над G/35 след (задние 
маленькой комнаты или пиши.

37—Остаток комнаты с коробовым

шенной и 
формы-

Рас. 16. Ц, л. б. G/38

сводом непонятного назначения.
Впереди громадные глыбы. В передней стене есть след окна.

I лыбы с маленькими круглыми углублениями; с ними связан не
посредственно остаток церковки (северо-восточный уголок апсиды и 
северная степа) с коробовым сводом со следами штукатурки и слабыми 
следами красной, зеленой и голубой краски.

38 Остаток церкви однонефной с полукруглой апсидой. Сохрани
лись северная степа и прилежащая к ней почти половина апсиды 
(рис. 1G).

39 Направо от церкви следы 3- 4 комнат неопределенной формы.
40 Этажом выше церкви, шагах в 20—30 от предыдущих комнат 

вправо, есть остатки 3 прямоугольных комнат с обрушенной передней 
стеной; они приспособлены под мякипник и, наверное, сообщались хо
дами; это одна квартера о 3 комнатах.

41—Рядом—след 2—3 комнат.
42—Ниже, под ними следы 2 комнат (2 углубления).
43 Шагах в 80, на той же липни, как мякинники, выше церкви, у 

самого входа в поселок Ани, находится остаток 2 больших комнат, уже 
оонтаемых анийцами. Дальше, по ту сторону Анийдзора, идут построй
ки анпйцев, по всей вероятности, прикрывающие следы пещер. Посреди 
дзора вверху выступ со следами пещер; в некоторых из них живут, за 
дожив отвалившиеся стены сухой кладкой пли даже глиной, как попало, 
лишь бы приспособить пещеру для жилья (44).

Строго говоря, участок под Анапским поселком кончается на этих 
пещерах, отделяясь от следующего (прилегающего непосредственно к 
Игадзору, па котором стоят развалины маленькой церкви).
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45—Идя из поселка Лии по дороге, пролегающей и Ли подзоре, по 
направлению к Анийской речке, т. е. на юго-запад, в конце этого дзора
на повороте вправо

Рис. 17. Ц. л. б. G/45

вы очутитесь перед входом в большую (4,00 х 4,00 х 
х 4,00) прямоугольную комнату под шатром с пе
редней «| (2,00x1,50x1,75). Сейчас приспособле
ны под хлев (рис. 17).

46—Налево от G/45 шагах в 10, на одной ли
нии с ней—остаток наполовину обрушенной прямо
угольной комнаты с шатровым потолком, таких же 
приблизительно размеров. От нее тропинка по от
косу поднимается вверх к церкви G/38 и фундамен
там пещеры в верхнем ярусе G/37.

В таблице в счет пещер не включены. № 24, 
ошибочно пропущенный автором, и № 27, 33 и 44, 
под которыми значатся неопределенные количества 
неясных и сомнительных следов комнат.

Таблица составлена ныне заново • Н. Т.

| Не
со

м-
 

ве
н. Со.миит.

№
3,. (I).
19 ,, 20,.

28,

Ж и л ы е
Церкви £‘ =комн. 2 комн. 3 комн.

№
1!) ,, 20. 21.
23 , 25. 30
41 , 42 , 43,

45

А?
1.39 . 40

№
5,9 (?),

38

№
6

30 10 3

43 3 1

“Комнаты, быть может, не соединявшиеся между собой. Общее 
число жилых комнат (включ. 5 сомм.): 1X30 + 2X10 + 3X3 = 59.
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ЦА ГКОЦАДЗОР

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Н Участок с голубятней напротив поселка Ани (281—313) 
(табл. 24—26)

Липпская речка, Аладжа-чай, древний /hu<-Rhah, вытекает из не
высокого белого холма, находящегося на расстоянии полутора верст от 
городища, на северо-западе за поселком Ани. В начале она представ
ляет собой маленький родник, бегущий из земли, от которого идет не
большой поток, обогащающийся ниже подобными же потоками из дру
гих родников, расположенных по берегам; так образуется небольшой 
ручеек, а затем речка с общим направлением течения с севера на юг. В 
верхнем течении берега отложе; затем слева—мыс G и справа большая 
равнина, усеянная большими группами конусов, обособившихся от ее 
правого скалистого берега. Приближаясь к городищу, берега становят
ся все выше и круче.

Участок Н занимает обособленный крайний мыс, у верховья Аний- 
ской речки, на правом берегу. Туда же отнесены и те пещеры, которые 
выдолблены в конусах, рассеянных на открытой поляне на правом бере
гу верхнего течения речки.

Мыс имеет два фасада с пещерными отверстиями: один смотрит на 
запад (табл. 24). на группы упомянутых конусов, отстоящих от него на 
расстоянии приблизительно 100 шагов, другой, представляющий почти 
совершенно гладкий вертикальный утес, обращен на восток (табл. 25)|7.

Описание идет от восточной стороны к западной.
Па отвесной скале, у подножья которой валяются громадные глы

бы, отколовшиеся от нее, один уголочек (южный) особенно приковыва
ет глаз путешественника (табл. 25).

1(1)* —Это остаток (задняя стена и один угол) так называемой 
голубятни, прямоугольной в плане.

* Счет ярусов—сверху вниз.

Множество маленьких квадратных нишек, расположенных в 9 яру
сов, по 12 в каждом, производит издали впечатление канвы или круже
ва, вообще ажурного изделия (табл. 26). Остальная часть голубятни 
предлежит в виде фрагментов в 2 громадных глыбах, стоящих перед 
скалой в таком же, по-видимому, положении, в каком они были до об
рушения.

Эти части голубятин уцелели и не рассыпались, наверное, благода
ря тому, что упали с небольшой высоты и медленно; настолько спокойно 
они сползали со скалы, что даже не опрокинулись, а сели у ее подножия
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в первоначальном вертикальном положении, так что в одной из них, 
именно меньшей, мы имеем не видную снаружи правую сторону бывшей 
голубятни, в другой—большей—левую и переднюю стены, тоже невид
ные снаружи. Войти ползком вовнутрь можно через низкое отверстие с 
востока. Хотя операция эта не из приятных, но зато вы вознаграждае
тесь возможностью созерцать три такие же ажурные стены, как остав
шаяся на скале. Там же, у входа между большими глыбами, есть ма
ленький обломок скалы со следами маленьких квадратных нишек (тоже 
фрагмент голубятни?). .

По-видимому, и другие глыбы, рассеянные по откосу перед скалой, 
представляют собой фрагменты бывших пещер, оставивших следы на 
скале.

2(II)—Как раз под голубятней остаток почти совершенно засыпан
ной комнаты неопределенной формы.

3(11)—След прямоугольной комнаты: задний правый угол (верхняя 
часть). Рядом справа—апсидообразное углубление с продолговатой ни
шей-полкой, изогнутой в плане.

4(1)—Над предыдущим Н/3, правее—плоская прямоугольная пиша 
с маленьким круглым углублением слева и продолговатой нишей-полкой 
в правой половине. Быть может, это задняя стена разрушенной прямоу
гольной комнаты (табл. 25).

5(111)—Под Н/4—остаток комнаты в виде плоской прямоугольной 
ниши с рядом дырочек вверху, под потолком, вдоль задней стены.

6*—На одной высоте с Н/4 остаток какого-то помещения, вроде 
полукружия, неопределенного назначения.

7—Непосредственно за ним остаток маленькой церковки: часть 
северной стены и почти вся алтарная часть с полукружием (апсидой) 
со следами штукатурки.

8(111)—След засыпанной комнаты.
9(111)—Рядом то же.
10(11)—Над ними прямоугольная комната, покрытая шатром с об

рушившейся передней стеноп, трудно доступная. На стенах следы ма
леньких нишек. Световое отверстие вверху и сбоку в передней стене(?).

11—Далее, у поворота налево—.наполовину засыпанная прямоуголь
ная комната.

С северной стороны в мысе пещер нет. Следуя за поворотом вдоль 
скалы, вы пройдете мимо выбитой глубоко в скале тропинки со ступе
нями вроде лестницы (очевидно, для удобства подниматься по довольно 
крутой дорожке). Затем при втором повороте начинается западный фа
сад скалы (участка) с пещерами.

12(1)—В начале, у самого поворота, находится маленькая низень
кая полукруглая ниша с низким входом в виде неправильной арки; 
сильно засыпана.

13—Остаток (задняя степа) прямоугольной комнаты с шатром; 
наверху, вправо от этой степы, остаток прямоугольной ниши. В стене 
следы обычных ниш и колец.

Фасады обеих пещер были обращены на запад.
14(11) Одионефная церковь с коробовым сводом хорошей работы. 

Ориентирована обычно, с небольшим отклонением (15°) к северу 
(рис. 18).
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h-Ззо 
до сбода

С западной стороны открытый притвор 1,50 м глубины (?) под по
лукруглой аркой (?).

Алтарное возвышение необычайно высокое-—1,50 м, со следами ко
лец; вместо алтарного полукружия—глубокая прямоугольная ниша с 
полуциркульным сводом (глуб. 1,70, шнр. 2,35 и выс. 2,80 м); посредине 
боковых стенок на высоте около 1 м от пола алтаря по шипе формы 3 
(верхи.). Не<|>—4,00X3,00X3,50 (объема)*.  На его про
дольных (.северной и южной) стенах, почти от угла до .- -;

* Слово «объем» при размерах сводчатых помещений означает, что высота дана 
только до пят свода.— Н. Т.

угла, вырезаны невысоким рельефом полуциркульные 
декоративные двухступенчатые арки, окаймляющие не
значительные плоские углубления. В западной стене 
необыкновенно высокая дверь, над которой сводчатое 
окно с расширением вовнутрь.

15—а. Рядом с церковью (14) остаток большой пря
моугольной комнаты с плоским потолком и расширяю
щимся вовнутрь световым отверстием; спереди обруше
на; соединяется со следующей.

Ь. Рядом такая же комната. 
с. Третья такая же комната. 
d. Большая, неправильного прямоугольного 

плана комната с плоским потолком; низкая, засыпанная; Рис- I8- И, п б. 
передняя часть обрушена: светового отверстия нет. Н/14

Все четыре комнаты, расположенные анфиладой, соединены между 
собой проходами с архитравным пли арочным верхом; поэтому их надо 
объединить в один комплекс. Уровень пола комнат а и б выше прибли
зительно на 1,00 м (?) уровня пола с и d. За комнатой У узкий желоб в 
скале.

16(1)—Комплекс из 2 комнат. Первая из них неправильной формы, 
с плоским потолком, со многими большими и малыми нишами в степах. 
Передняя (западная) стена обрушилась и за счет ее расширился вход.

В правой стене проем в виде неправильной арки в соседнюю комна
ту. Последняя приблизительно такой же формы, как первая, по несколь
ко больше ее (примерно 5x5 м). Световое отверстие в передней стене. 
Входа два: один остаток бывшего, немного обрушенного входа, Дру
гой —случ а йпая пробоина.

17(1)—След одной или двух комнат: открытая скала с остатками 
ниш.

18—Сомнительный след: круглая большая выемка в скале.
19—След комплекса из двух комнат, первичные формы сильно 

изменились. .
Далее, южная часть участка Н на большом расстоянии представ

ляет высокую скалу, испещренную множеством разноформенных и раз
новеликих отверстий и дыр, как будто перед вами громадный улей. Эти 
скважины все естественного происхождения и тщетно искать в них сле
ды искусственных пещер.

За этим мысом через маленькую ложбину, на Ю, есть другой мыс. 
В нем имеются:

20—остаток комнаты неопределенной формы.
21—Правее и вниз по откосу остаток комнаты тоже неопределенного 

вида.
21]—Далее вправо сомнительный след комнаты.
212—То же.
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В ближайшей к мысу, где церковь, группе конусов (их два, большой 
и маленький) имеются пещеры, целые и разрушенные.

22—В меньшем изолированном конусе, что на юге, находится един 
ственная маленькая (2.50 х 1,00 х 1,50) прямоугольная комнатка с вхо
дом с запада; в заднем правом углу небольшая прямоугольная пиша.

В большом конусе около десятка комнат; большинство обращено 
на юг.

23(1)—В южном выступе его, шагах в пяти от меньшего конуса, есть 
остаток комнаты неопределенной формы: задняя часть с нишами.

24—Рядом, направо—след комнаты: часть задней стены. Затем 
комнаты расположены в два яруса.

Нижний: 25—Комплекс из 2 комшат. Первая—маленькая (1,50 х 
х 1,50 х 2,00); из нее палево «витая» лестница со ступенями, крытая 
неправильным сводом (нечто среднее между «плоским» и коробовым), 
ведущая в верхний этаж; сейчас верхняя часть лестницы и галереи об
рушена. У левой стены на полу прямоугольный выступ, а над ним пря
моугольная ниша. Направо—открытый широкий проход в большую 
прямоугольную шатровую комнату (4,00 х 4,00 х 3,25).

Передняя стена ее наполовину обрушилась. В юго-западном углу 
есть выступ вдоль южной стены, сидение или ложе. В стенах много сле
дов колец и ниш.

26—След комнаты неопределенной формы, напротив от предыду
щего комплекса.

Верхний: 27—Две маленькие прямоугольные полуобрушенные ком
наты. Над одной из них еще маленькая комнатка.

28—Комплекс из 3 комнат. Первая—большая комната (3,00 х 2,50х 
х 2,50) с плохо выведенным коробовым сводом; в задней стене ее есть 
проем, ведущий в маленькую прямоугольную комнату (2,00 х 1,50 х 
х 2,50) с двумя, кажется, естественными отверстиями: круглым, на зна
чительной высоте в восточной степе, и овальным vis-a-vis первому в за
падной стене, с длинным узким хвостом вниз. В стенах обычные ниши. 
В заднем левом углу низкий и широкий (1,00 м) выступ (ложе или си
денье?); рядом большое круглое углубление в полу, засыпанное (быть 
может, это род дахмы). Из комнаты а по ступенькам подъем в прямоу
гольную комнату верхнего этажа, вырубленную рядом. Комната сравни
тельно хорошей работы, со следами штукатурки.

29—Из предыдущего комплекса нужно спуститься сначала вниз и 
обойти конус кругом с запада или востока, идя на север, чтобы попасть 
в комплекс из 4 помещений, который, судя по следам, представляет со
бой однонефную церковку с полукруглой абсидой и коробовым сводом, 
с притворами с запада и юга. Весь комплекс наполовину разрушен.

Общее число жилых комнат (включ. 3 сомнит.): 1X18+2x4+3x2+ 
+4X1=36.
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.1. Длинный участок вдоль анийских садов напротив Лнийдзора и плато с 
часовней Кириака (314—363)

(табл. 27—29)

I—Большая, почти квадратная (7,05 х 6,80) комната с шатром 
(рис. 19). Вход «| в правом переднем углу наполовину засыпан, имеет 
форму неправильной низкой арки; войти можно немного пригнувшись: 
налево от входа О| есть маленькая дугообразная пробоина «2-

При входе нечто вроде сеней аз, значительная часть которых в зад
нем правом углу занята выступом 1,65 м высоты и такой же длины 
(ширина меньше, см на 40). Верхняя плоскость выступа является полом 
своеобразной низенькой антресоли с, частично врезанной в две стены 
сеней (на чертеже показана пунктиром). По отношению к комнате а ее 
можно считать нишей-комнатой, приподнятой над полом.

В левом переднем углу комнаты а—низкая почти квадратная 
(3,15x3,40) ниша-комната Ь с плоским потолком, в правом заднем 
углу которого квадратное (со стороной приблизительно 0,50 м), очень 
глубокое или скорее высокое (3,63 м), отверстие, напоминающее коло
дец (^Д.
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Работа сравнительно хорошая; особенно .хорошо обработаны грани 
шатрового потолка, которые, суживаясь вверху, образуют квадратное 
световое отверстие, сейчас полуобрушенное. В полу, у входа, круглые 
углубления.

В заднем правом углу комнаты а па высоте человеческого роста— 
пиши с полукруглым верхом, расположенные на обеих сторонах в три 
яруса (см. чертеж—а?,).

2—Комплекс из 3 комнат, обращенный на северо-восток. Каждая 
комната имеет впереди по прямоугольной комнате («ь ^i и), откры
вающейся вовнутрь, которые мы называем условно прихожими или 
сенями комнат или зал, при которых они находятся (рис. 20).

В этот комплекс ведет единственный вход, именно в комнату а; 
входы же комнат 'Ь и с заложены и засыпаны; снаружи почти совсем 
незаметны. Вход в комнату а (назовем его 04) прямоугольной формы, 
наполовину обрушенный и засыпанный.

Комната а просторная (6,20x6,25), квадратная, с шатром. Потолок 
отчасти провалился и засыпал пол. В заднем правом углу—проем, веду
щий в небольшую (3,00 х 2,50 х 2,00) прямоугольную комнату а2, пол 
которой находится несколько (на 0,50 м приблизительно) выше пола а. 
В левом переднем углу—прямоугольная ниша-комната аз с двумя заму
рованными отверстиями. Правая степа совсем обрушилась; судя по 
следам она была не глухая, а имела проход в комнату Л (на чертеже 
жирным пунктиром отмечено место бывшей стены; здесь сохранился ее 
след в виде небольшого выступа из пола). Световое отверстие выходит 
вверх.

В стенах комнаты а много ннш грубой работы, дыр и колец.
Средняя зала тоже квадратная, с шатром, одинаковая по величине 

с первой (6,20X6,10)*.  Квадратное световое отверстие выходит прямо 
вверх; у верхних краев его ряды круглых дыр. Сени Ь\ прямоугольные 
и совершенно засыпаны. Снаружи у заложенного (?) входа круглая 
впадина в земле. От следующей комнаты с комната b не отделялась 
глухой, а может быть, и вообще какой-либо стеной (нет следов). Так 
что из b беспрепятственный проход в комнату с (5,50 x4,40), тоже пря
моугольную, с шатром. Потолок в ней немного изменен: он не идет вверх 
к световому отверстию, а посредине высоты пересекается горизонталь
ной прямоугольной плоскостью, образующей как бы усеченную четы
рехгранную пирамиду; световое отверстие, наполовину заложенное, 
устремлено по направлению к речке.

* Высота ни в одной из этих трех комнат не измерена, так как они высоки, 
изнутри измерить нельзя; нельзя измерить и снаружи: их верхние части, световые от
верстия, откуда мы обыкновенно и измеряли высоты других пещер, недоступны.

Передняя с; тоже имеет особенность сравнительно с а\ и Ь^. она 
прямоугольная, с коробовым сводом, тогда как а, и Ьх с плоскими по
толками. .

3—Две комнаты одна за другой.
Первая полуобрушена и полузасыпана, с открытой передней поло

виной.
Расширенный от разрушения проход ведет во вторую заднюю ком

нату с ложем или яслями и сиденьем вдоль всей задней стены (выступ 
шириной 50 и высотой приблизительно 50 см). Обе комнаты небольшие, 
прямоугольные, с плоскими потолками грубоватой работы. В задних 
стенах много следов ниш, колец и маленьких круглых углублений. Инте
ресен вертикальный желобок в одном конце сиденья (для вставки дере
вянной перегородки?).
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4—Группа, состоящая из трех просторных прямоугольных с шатра
ми комнат («, Ь,с), перед каждой из которых по маленькой прямоуголь
ной комнатке с плоским потолком, служащей как бы передней для боль
шой (Ор Ьг, су). Кроме того, в задней стене каждой из них по большой 
нише величиной почти с переднюю, в а и b в правом, а в с—в левом углу 
(рис. 21, полевой набросок автора).

Главные комнаты очень высокие и снабжены световыми отверстиями 
в суживающихся верхних частях четырехскатных потолков. Отверстия 
расширились и приняли различные случайные формы вместо обычных 
квадратных или круглых, благодаря значительному разрушению верха 
потолков. Потолки во всех 3 комнатах имеют одну особенность: они вы
ше середины, пересекаются поперечной плоскостью—крышей, причем 
световое отверстие принимает наклонное положение и выходит через 
передние грани в сторону речки на фасад, по-видимому, для отвраще
ния дождя и снега (сравн. J/2, с).

Комнаты а. Ь, с соединены между собой прямоугольными проемами, 
соответствующие сени и ниши совершенно открыты со стороны больших 
комнат. Каждые сени имели спереди самостоятельный вход; но сейчас 
остался единственный вход, утративший первоначальную форму, полу- 
заложенный сухой кладкой из случайных камней, только у сеней «1, а 
входы (точнее отверстия неопределенной формы, образовавшиеся после 
полного обрушения передних стен) в £j и с । совершенно заложены и за
мурованы.

Стены были украшены разнообразными нишами; от них остались 
слабые следы, по которым трудно судить о качестве работы. Стены 
вообще сильно ободраны, наружный ровный слой спал совсем и обна
жил внутренний состав породы: мелкие камушки, сцепленные рыхлым 
порошком (?).

В этих пещерах по сей день зимой живут курды или анийские турки. 
Признаком их обитаемости являются деревянная дверь в деревянной 
раме па железных петлях и с железной цепочкой для запирания в прое
ме из а в Ь, большие склады кизяка в квадратных клетках (ок. 40— 
50 см) в ^ ис и, наконец, остатки временного (зимнесезонпого) пере
крытия провалившихся частей потолков (2 маленьких деревянных бру
ска, кажется, части арбы, поперек отверстия комнаты с и остатки соло
мы, пшеничной или ячменной, которая лежала снаружи на бревнах у 
верхних отверстий всех трех). Кроме того, в средней комнате b поперек 
ниши-комнаты как будто в месте требующейся перегородки—длинное 
круглое бревно (сосновое или еловое?), опирающееся концами на ка
менные подставки.

В правой стене первой ком,паты а есть невысокое (50 см), аю широ
кое отверстие, ведущее ползком в глубокое прямоугольное помещение, 
соединенное проемом с маленькой передней, из которой имеется выход 
в ту же комнату а. Они отмечены на схеме буквами d и dj и немнохм 
загадочны. Едва ли они были самостоятельными комнатами: слишком 
низки; скорее их можно считать «подвалами» комнаты а для хранения 
разного домашнего скарба.

5 —-Большая прямоугольная комната с шатром; полузасыпана до 
начала наклона граней потолка; потолок почти наполовину обрушен; 
вход с аркой сильно засыпан и сильно зарос травой; пробив дорогу 
через крапиву, и нагнувш-ишь, можно пройти в комнату.

В заднем левом верхнем углу, оставшемся незасыпанным, видны 
полуобрушенные декоративные (?) ниши, три в ряд, по-видимому, верх
ний ярус многоярусного (2, 3, 4—см. J/1) уголка с нишами, как часто 
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ObiBaeT b amiiicKiix nemepax, Kpyniibie liiiiiin aaBepinaioTcn AyHKow, none- 
pemniK KOToporo Meabiiie luiipinibi iiiiiun; iia noAvneniibie GAaroAapa 3Towy 
HAe'iiiKii onnpaeTCH ACKopaTiiBium apua, OKaiiMAHioman ciiapyJKH AyueK. 
MaAeiibKne Ayroo6pa3Hbie hiihikii HOMemeHbi u Bepxiien apounoii qacni 
iiaockhx yrAyoAeiiHii. Mmciotch cacabi roach.

6—Komhackc 113 3 KOMnar (pHc. 22, noAeBoft iiaOpocok aBTopa).
BoAbinaa npaMoyroAbiiaa KOMiiaTa a c npoBaAifBtuuMca uiampoBbixi no-

toakom, aacbinannaa ao no- 
AOBimbi den Kopnyca; nepeA 
neft caca nepeAneii (cpaBii. 
J/2, 4); npaBbift yroA BiiAen 
H3-3a Konycoo6pa3noii nacbi- 
nil nOA HH3KHM apOHHbIM BXO- 
AOM, ymeAHieii ociioBaniie.M b 
KOMiiaTy naAeBO. HanpaBO, 
H3nyTpn >Ke, BHAHa HaCTb 3a- 
jioweimoro AeBoro yrAa ne- 
peAHeii. B npaBoii CTene no- 
cpeAHne oTBepcTiie neCoAb- 
inoro (2,00—2,50 m) xoAa, ue- 
pe3 KOTOpblfi MO/KHO npOlITH, 
CHAbHO COI'HyBIlIHCb, B 0OAb-
myio npaMoyroAbnyio kom-
HaTy b c AByMA phaom pacnoAoxeHHbiMn b rAyGnue ee MaAeiibKHMH kom- 
HaTKaMH br H b2, OTKpbITbIMH CnepeAH, CHAbHO 3aCbinaHHbIMH. 3to, 11a- 
Bepnoe, Shiah HHnin-KOMiiarbi. nepeupbiTiie KOMiiaTbi b (ubine lie cymecT- 
Byiomee) Snao maTpoBoe cyAH no cAeAy naA nepeAHeii >iacTbio KOMHaTOK 
£411^2 H3 KpaHHefi KOMiiaTKH b2 xoa b cAeAyiomyio KoxmaTy c TaKoro >kc 
inarpoBoro Tima nepes umiiy-KOMHaTy o, b KOTopoft mo>kho hath toabko 
11a HCTBepenbKax. 3Aecb coxpaniiAiicb Ainub hhjkhhc nacTH AByx yrAOB ne-
TbipexcKaTiioro nOTOAKa h Bepxima qacTb HHUiHiKOMnaTbi Ci; Bee ocraAbnoe 
oOpyiiiHAocb ii npeBpaTHAOCb b nopomoK, nO-BHAHMOMy, npeACTaBAHIOUlHH 
xopoiuee yAo6penne: 11a new npoii3pacTaeT BeAHKOAennaa TpaBa, b ocoSen-
iiocth KpannBa, KOTopan HBAaeTCH nenpeMeuHbiM crpaweM y BXOAa Ka>i<Aoro 
noAoSHoro pa3BaAHBinerocA noMemeHim.

Pile. 22. U, n. 6. .1/6

7—LLIarax b 20—25 ot J/6c, caca oahoh KOiMiiiaTbi b bhac noAyKpywHH 
b CKaAe; naA hum npaBee-—KpacuBbift Koiiyc.

7]—LLIarax b 20—25 ot J/7 rpoMaAHaa rAbiGa c BbiceneuHbiM b neft 
yrAOM; CBaAHBiiiasicfl CBepxy uacTb noMemeimft KOMiiaTbi.

flaAee—y>i<e b imameM npyce nemep hct; CKaAa, coBepmeHiio otbcc-
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nan, BiiAoinyio iioaxoaht k pe>iKe ao CAeAyioiueii ao>k6iiiibi npoTiiB Goabiiio- 
ro caAa c AepeBbJiMii (aiiniiCKiix Typox). Toaxxo nanepxy, ao iiepecenenun 
CKaAbi aozkGhhoh, bhahbi cacabi nemep, neAocryniibie uoAbineii nacTbio 6e3 
cnemiaAbHBix npiicnocooAemin (bhcokiix accthhh n t. n.).

I’loBepiiyB oGpamo c J/7, ocraBsi ero no npanyio pyxy, no OTKoey mo>k- 
no noAiiflTbCH bo 2-fi apyc aroro yuacTKa. OcraBAHH nanpaBO MnoromicAeii- 
iibie nemepbi, hacm k Kpaiinen CAesa 113 hhx.

8—Ohh ne iisoAiipoBanbi Apyr ot Apyra, a cocraBAJiiOT rpynny H3 5 
KOMnaT, cBHsannbix OAHa c Apyrofi npoxoAaMii (pile. 23, noAeBoii naopocox 
aBTopa)

KoMiiara a, KpannaH caeBa, npeACTaBAfler coGofi npocToii KBaApaT c 
I1A0CKIIM nOTOAKOM H HeGoABHHI- 

mii HiimaMii oneiib rpyGofi paGo- 
Tbi b dewax. Ona cooGmaeTcn 
KOpOTKHM (OK. 2 M) y3KHM II 
HH3KHM (npOHTH MO>KHO HamyB- 
uincb) cboahstbim xoaom b npa- 
bom 3aAHeM yrAy c KOMiiaTon b 
ii npaMoyroAbiibiM npoeMOM (Te- 
nepb ot oGpynieHun npHHHBiuiiM 
(popMy apoHHoro nenpaBHAbHo- 
ro)—c KOMHaToft b v BoAbiuoe, 
bo bcio cTeiiy, nenpaBHAbiioii 
ijjopMbi oTBepcnie b nepeAnen 
crene cAy>KHAo OAHOBpeMenno n 
ABepbio, ii okhom (cennac 3a 
HUM OCTaeTCH TOAbKO pOAb HO- 
CAeAnero, hGo oho CHH3y iicao- 
CTynno h ABepbio CAywiTb ne 
MO>i<eT). CneuiiaAbHoro cseTOBO- 
T0 OTBepCTHH HOT.

KoMiiara b Toate npaMoyroAbHan, nanoAOBimy c haockhm, nanoAOBHHy 
UiaTpOBblM nOTOAKOM. CofiCTBeHHO H0CA6AHHH (|)OpMa HOTOAKa 3A6Cb HM6CT 
cAynannoe npoHcxo>KAeHHe, oiia nona’ioGiiAacB aaa CBeTOBoro OTBepcTHH
CBepxy, TaK KaK KOMHaTa, KaK saAiina, TOAbKO TaitHM nyTeM h MorAa noAy- 
HHTb CBeT. 3thm oG'bhchjieTCH, no-BHAHMOMy, cpaBHHTeAbHo rpyGaa h Hey- 
MeAaa oopaGoTKa ero (TyT B03iiHKaeT Goaee oGiahh Bonpoc—o nponcxox- 
AeHHii THna npHMoyroAbHHKa c uiarpoM. He HMeeM ah Be3Ae acao c neoG- 
xoAMMOCTbio noAynaTb cbct h BbinycxaTb abim toabko CBepxy, hto h bbi3- 
BaAO 3Ty cpopMy?)18. IIIaTpoBan nacTb noTOAKa c ocHOBanHH nenpaBHAbna, 
cuAbHo cy>KHBaeTC5i, yKAOHHeTca b OAiiy (nepeAHHii npaiJbiii yroA) CTopony 
h ueTBipexyroAbHbiM y3KHM h rAySoxiiM «cyxHM koaoau6M» bbixoaht 
HaBepx.

3aAHHH crena yKpamena unniaMH rpySoft paGorbi ((popMBi oSbiHHbie 
4, 1, 3); BAOAb 3aAHei“l H AeBOH CTeHbl CAeABI CHAeHbH II KOAeil.

Hepes npflMoyroAbHbiH npoeM b nepeAHefi CTene, 6ah>k6 k npaBOMy 
yrAy (oTBepcTiie y Aesoro yrAa—npoGoinia), bbixoa b KOMiiaTy ^jHBAaio- 
luyioca no OTHouieiiino k b KaK 6bi nepeAHefi. 61—npoAOArOBaTbifi napaA- 
AeAenwneA npocTefiniefi paSoTbi c ABepbio b npaBofi Haem ii okhom b acbom 
yrAy nepeAnefi cTeiibi (Me>i<Ay hhmh CAynafinaH npooonna).

* B 3tom KOMBAeKce, KaK ii b J/4 ii 6, iiaiiMenoBaiiiie cieii (nepean., 3a«H. ii t. n.) 
AaHO ne no xony 113 oahoh KOMnaTM b apyryio, a no oTiiouieHino k o6meMy (jiacaay: ctchm 
co BxoaaMir c ero CToponbi cmnaioTca bo ncex KOMtiaiax nepeAHUMH.—H. T.
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Она сообщается с одной стороны, как уже сказано, с комнатой а 
проемом, над которым с этой стороны след 2 ниш; из них лучше сохрани
лась правая, с двухскатным верхом; вокруг правого сохранившегося края 
ниши штукатурка с черной и темно-красной краской. В той же стене пря
моугольная нишка со следом штукатурки; маленький клочок штукатур
ки между нишами на стене; на других стенах никаких следов ее (шту
катурки) .

С другой (правой) стороны арочный проем ведет в комнату с, почти 
квадратную, с массой ниш грубой работы в стенах. Здесь внимание об
ращает на себя правильность углов, линий и ровность плоскостей, кото
рые, однако, обезображены упомянутыми нишами*. В передней стене 
прямоугольный (теперь принявший форму неправильной арочки) проем, 
ведущий наружу, и немного левее световое отверстие, внутри с желобо
видным продолжением вниз по стене. Такой же проем ведет в комнату 
dlt которая является как бы передней комнаты d, но ныне не отделена
от нее перегородкой; о былом существовании здесь перегородки свиде
тельствуют ее остатки в виде выступов из боковых стен. Так что dx 
представляется комнатой—продолговатым параллелепипедом, наподобие 
^i, средняя часть которого открыта в помещение d.

В d\ одна наружная дверь с 
«плоским» килевидным (?) вер
хом в середине передней стены и 
два световых круглых отверстия 
в правом верхнем углу передней 
стены и немного правее двери, с 
желобком, опускающимся отвес
но в комнату (как бы хвост круг
лого отверстия—ср. окно в с); в 
желобке четыре выруба (для 
лестницы—?).

Комната d большая в этом 
комплексе (табл. 29). Прямо
угольная. с наполовину плоским 
и наполовину безобразным шат
ровым потолком, с круглым све
товым отверстием, выходящим 
наискось в сторону речки’9.

В задней стене вправо ни
ша—комната с полукруглым сво
дом (аркой); вдоль задней степы 
сиденье. В левой половине той же 
стены справа налево идут: плос
кая широкая пиша.с полукруглым 
сводом, неглубокая квадратная; 
над последней ряд из 4 маленьких 
нишек со стрельчатыми верхами; 
над всеми нишами этой полови- Рис. 24. Ц, п. б. .1/10
иы под потолком—горизонталь
ная выемка с несколько наклоненной правой кромкой (рис. 23), так что 
вся стена оказывается разбитой на ниши.

Это явное доказательство того, что подобное множество ниш, нишек, колец и 
крумых дырочек неизвестного назначения и в других случаях есть результаты наслое
ний, работы различных времен; пещеры пережили несколько исторических эпох.

69



В левой стене ниша (0,5 х 1,00 м) со стрельчатым верхом, вокруг 
которого декоративная, тоже стрельчатая арка из полувалика.

Налево от этой ниши-камина во всю стену большая продолговатая 
ниша со следом сиденья.

Стены и ниши во всех комнатах закопчены. Склады кизяка свиде
тельствуют о том, что ими пользуются и в настоящее время (ср. J/4).

Приблизительно в двадцати шагах от комнаты di находится:
9—большая высокая прямоугольная комната с безобразным «пло

ско-шатровым» потолком; световое отверстие в сторону речки вверху 
под самым потолком. Вход обсыпавшийся, широкий. Рядом—маленькая 
прямоугольная комната со следом светового отверстия, выходившего 
тоже в сторону речки; вход тоже обсыпавшийся, широкий.

Быть может, комнаты соединялись между собой дверью. В настоя
щее время стена, разделявшая их, разрушена.

9|—След комнаты перед малой комнатой пещеры 9 (номер в нату
ре не поставлен, так как поверхность породы осыпается)20.

10—Комплекс из 2 комнат (рис. 24). Две большие комнаты: одна 
(я)—квадратная с шатром, другая (Л), тоже близкая к квадрату, с 
плоским потолком. Вход в я широкий, разрушенная нижняя часть пе
редней стены со следами входа «i; потолок ее наполовину обрушился; 
световые отверстия были наверху и в передней стене («2), выходящие в 
маленькую глубокую нишку.

Из я, наверное, был проход (я3) в комбату ft. в передней части раз
рушенной перегородки, обозначенной на плане пунктиром.

Самостоятельный вход в ft со стороны реки сейчас сводчатый. В 
правом переднем углу случайная пробоина, над которой световое отвер
стие, выходящее на реку

В комнате а в левом заднем углу—-неглубокая прямоугольная ниша; 
нет никаких признаков украшений; зато комната богата следами закоп
ченных больших и малых обычных ниш неважной работы.

10|—След комнаты: полукруглое высокое углубление в скале (но
мер не поставлен—порода осыпается).

11—Маленькая прямоугольная комната с обрушившейся передней 
стеной; проход широкий, неопределенной формы. Следы обычных ниш. 
Размеры: шир. 4,83 м, глуб. (сохраи. части) 2,83 м, выс. ок. 2,00 м.

И,—След комнаты перед J/11; номер не поставлен.
12—Рядом—открытая спереди высокая прямоугольная комната, 

частью засыпанная, с дымовым отверстием высоко в правой стене. В 
стенах следы обычных ниш, колец и круглых дыр. Размеры: шир. 5,15 м, 
глуб. (сохраи. части) 4,80 м, ;выс. 3,50 м.

13—Остаток прямоугольной, с шатром, большой полуобрушенной 
комнаты. Сохранились прямоугольная ниша-комната в правом заднем 
углу и часть потолка полукругом (?), с круглым отверстием (наверное, 
световым) в левом углу. Пол комнаты совершенно засыпан. Находится 
под пещерой J/12.

131—Перед J/13 фрагменты пещерной комнаты (быть может .1/13).
132—След обрушившейся комнаты: задняя стена со следами 2 ниш 

с двухступенчатыми обрамлениями и стрельчатыми верхами. Вокруг 
след штукатурки.

14—Вход в виде широкой неправильной арки ведет в просторную 
(8,90 х 7,70 х 4,50) комнату с коробовым сводом (рис. 25).

В левой стене комнаты глубокая прямоугольная ниша-комната а с 
двумя полукруглыми довольно большими нишами в левой (щ) и задней 
(«2) ее стенах21. В задней стоне комнаты, в нравом углу, высокая и ши
рокая, почти квадратная плоская ниша ft со следами колец.
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B npauoH CTene, Gahjkc k BbixoXy, ecu, yiviyOjienjie c, naBepnoe, c.leA 
npyron, noAOfinon b iiihiih. B cienax mhoio cjicaob no.nen n aMonen.

FIoji snaamejibHO aacbinaii.
V .leBoii CTenbi naA nnmeii a b noTOJiKe npopesano npaMoyro.ibnoe

oTBepcTHe, BCAymee BBepx b xopouieHbKyio npaMoyro/ibnyio KOMnaiKV c 
nOMepHeBLBHMH CTenaMH, H3 KOTOpOH BblCOKOe (cp. J/l) KBaApaTHOe CBeTO- 
AbiMOBoe OTBepcTHe BbixoAHT naBepx c yKjioaoM b ciopony penKn. FIoa stum 
xoaom b BepxHioio KOMHaTy b dene ecTb ne6o.nbnine xpymbie bhcmkh, 6bHb 
momct cjieAbi Bbi6iiTbix b neii cryneneii-JiecTHHUbi, BeAinen naBepx. Cenaac 
3Ta KOMHaTa 6c3 JiecTHHUbi ncAociynna. Mbi ee ocMaipiiBajin cHH3y, aepes 
ynoManyioe oTBepcrae.

15—HanpaBo cae/i KOMHa™ iiba otkocom, y iioahomhh III apyca. Iio 
CTyneubKa.M Jiecmnubi, bi>ioiiti>im na oTKOce, mo>kho noAnaibca b III apyc ii 
nonacTb b KOMiiaiy J/16.

16(111) — npuMoyroJibHaa KOMnaia (5,70 x 4,75 x 2, 90) c ABycKambiM 
CBOAaaibiM noTOJiKOM xopomeii paGo™, b nepmiine KOToporo npopesane 
3aKpyrjienne b bhag npoAOJibnoro a<ejiooa. OiBa.nn.nca iiepeAHHh npaBbiii 
yro.n c okhom, bhxoahiuhm ma boctok. Okho TO>Ke xopomeii paGoTbi, c apoa- 
hwm BepxoM. B cienax 2—3 Abipoann n cJieAbi KOJieu.

17(IV)—CneA roJiyGmun BJieno ot J/16; aaAunn ciena co c.neAaMii 
MajieubKHx KBaApambix HiinieK, pacnoJio/Kennbix b neciiOJibKo apycoB.

18—Jlenee J/l7 c TpyAow mokho npoGpaibca b MajienbKyio oGbimioro 
inna uepKOBKy c KopoOoBbiM cboaom, c no.nyKpyr.aoii ancHAoii n neBbicoKnw 
aJirapHbiM B03BbiuienneM (0,50 m npii6.nii3.). Cienbi ctoht na 1 CTynenn 
0,25 m BbicoTbi. Cboa nec|)a saK.nonen Me>i<Ay AByMa BbinycKiibiMH api<aMH:,:. 
CeBepo-BOCToanaa nacib oiBajin.aacb, noji to?kc npoBajiHJica n moobi no- 
nacTb b coxpaHHBiuyioca aacib naAO iiepeiim GyKBajibno aepes npo- 
nadb—OBeroBoe oTBepicme J/14 (cm. Bbiiue), BbixoAnBinee kbk pa3 H3-noa 
nepKBH. 51 nnujy sth crpoKH, doa na rpamme (mnpniia CKaJibi 0,50 m) AByx 
nponacTeii: c OAHoii dopOHBi, ynoMaiiyioe OTBepcTHe, c Apyroii—OTBecnaa 
cKajia; Bbicoia 6—8 MeipoB.

* Ajirapiioii n nojuipy>Kiioii y aanaAHoii creHbi.—H. T.
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19—След (задняя стена с нишами) маленькой прямоугольной ком
натки, направо от J/16.

191—Тоже след прямоугольной пещеры направо от J/19.
От 15 по 19 включительно номера на месте не выставлены, так как 

пещеры трудно доступны и трудно таскать туда сосуд с краской.
20(H)—По упомянутым ступеням на откосе (см. J/15) спускаетесь 

и поворачиваете налево; у самого поворота остаток прямоугольной 
комнаты. Передняя стена обрушилась, засыпана.

Размеры: шир. 6,20 м, глуб. (сохран. части) 4,00 м, выс. ок. 3—4 м.
21—По крутому откосу с трудом можно подняться в остаток полу

засыпанной, прямоугольной комнаты, кажется, с коробовым сводом 
(задняя стена с нишами и кольцами). Номер не выставлен.

22—След комнаты направо от J/21. Номер не выставлен.
23—Пройдя направо по почти стертым ступенькам крутого ската, 

вы очутитесь перед скалистым отвесным утесом, образующим двугран
ный угол, в котором сохранились остатки (задние части) четырех ком
нат: в левой грани 1 комната высоко на IV ярусе; в другой, правой 3 
комнаты. Высота утеса 29—30 м.

25 и 24 (V)—Комплекс из 2 больших прямоугольных комнат а и 6 с 
шатровыми потолками. Доступ к нему довольно трудный: надо поднять
ся в покатую узкую ложбину, а затем по крутому левому скату ее, по 
стершимся ступеням ко входу «ь

Комната а (25) просторная (6,00x5,00x6,00); световое отверстие 
выходит наружу в верхушке шатрового потолка.

Передняя (северная) стена почти совсем обрушилась,—сохрани
лась западная часть. В переднем углу правой (западной) стены нахо
дится вход Ci с арочным завершением; в задней стене, у левого угла ряд 
чз четырех небольших, полукруглых наверху ниш (№ 4). В левой (во
сточной) стене, ближе к переднему углу—проход в комнату 6—24 
(6,00 х 4,00 х ок. 5,00), в которой световое отверстие выведено в сторону 
речки путем сильного наклона задней грани шатра над обрушившейся 
передней стеной.

Вправо от J/25 три отверстия: прямоугольное посредине н по 
круглому с боков, из пещеры J/28.

26—Затем скала заворачивает направо. У поворота четырехуголь
ная большая ниша, быть может, остаток задней стены обрушившейся 
пещеры. Номер не выставлен: .недоступна.

27 (V)—Направо, рядом, немного ниже, большое округлое отвер
стие, наверное, вход в пещеры; далее, направо, выступ из скалы, вися
щий над узенькой и глубокой каменистой ложбиной; направо от выступа 
круглое отверстие, по-видимому, световое для той же пещеры, которой 
вышеназванное большое отверстие служит входом (есть гнездо засова). 
Недоступна.

28—По узкой ложбине, скорее желобу, в белом откосе и ступеням, 
выбитым в почти отвесной скале (высотой приблизительно метров 10), 
можно подняться в пещеру J/28 (рис. 25), Она представляет собой пря
моугольную, с плоским потолком, большую комнату а с глубокой нишей- 
комнаткой в левом заднем углу «ь Из «1 в левом заднем углу есть круг
лое отверстие, ведущее по выбитым в стене ступенькам в верхнюю ком
нату 6, продолговатую с коробовым сводом (плоским, неглубоким). 
Комната I) имеет, сейчас недоступный снаружи проем в сторону ложби
ны и по бокам его немного выше 2 круглых отверстия для света (из 
проема на противоположном совершенно отвесном утесе видно неболь
шое четырехугольное отверстие, по-видимому, из пещеры). Оно недостуи-
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но без спуска на веревке сверху (да, кажется, н при этом приснособлё- 
ним).

В задней (от входа из а) стене округлая большая ниша Ьл в 2 шага 
глубиной. В правой— плоская прямоугольная ниша b 2. Есть следы ко
лец и обычных нишек.

29(V)—Рядом по другой трепе можно попасть вверху в новую пе
щеру, мною еще не обследованную.

30—На одной линии рядом с комнатой J/29, через выступ, недоступ
ный след одной, а может быть, двух комнат. Номер не выставлен из-за 
недоступности с грузом.

301—На той же линии шагах в 40—50 видны с противоположного 
берега следы 2 комнат, не вполне убедительные. Недоступны.

31 (V)—Над двумя первыми комнатами J/28 и 29, направо от же
лобка и карасообразного углубления длинного участка, находятся два 
больших отверстия. Через широкое правое виден остаток прямоугольной 
комнаты, а через узкое левое внутренность пещеры снизу не различает
ся. Оба отверстия недоступны, так как находятся на высоте 15—20 м в 
крутом утесе.

Номера 301 и 31 не выставлены: недоступны.
32(V)—Направо от J/3I и налево от пещеры с высокими полатями 

J/ЗЗ остаток большой комнаты типа «прямоугольник с шатром»; сохра
нились два задних угла потолка—остальное все обрушилось или засы
пано.

Пещеры в верхнем уступе последнего участка:
33—прямоугольная, с шатром, с дымовым отверстием вверху. Дверь 

в передней стене посредине засыпана до половины; через нее можно 
только пролезть. Удобнее рассматривать комнату через длинное оваль
ное отверстие, образовавшееся от провала правого переднего угла четы
рехскатной крыши. Прямоугольный корпус сохранился в целости, но 
немного засыпан. У степ, задней и левой, вдоль всей длины—высокие 
(равные высоте стен корпуса), приблизительно 0,50 м ширины выступы 
в виде полатей без следов лестницы. В правой стене—ясли, углубленные 
в стену почти во всю ее длину со следами колец (рис. 25).

Направо от этой пещеры глубокое и высокое карасообразное углуб
ление в скале, быть может, след пещеры.

34—Вправо от J/ЗЗ полузасыпанный вход в прямоугольную комнату 
а, низенькую (выс. ок. 2 м—может быть от сильной засыпанности); в ле
вой стене н.иша-ясли «|, .в правой—следы длшшых и узких мши-полок 
«2 вдоль всей степы (рис. 25); в передней—пиши хорошей работы с 
горизонтальным и стрельчатым верхом и в правом углу—круглое све
товое отверстие. В задней степе хорошей работы проем Ь3 в раме (выс. 
1,35 м), ведущий в низенькую (1,70 м) овальную комнатку b с полом, 
расположенным выше, чем в а; здесь слева и справа пишп-ясли Ьх и Ь„ 
(кольца, углубления вниз).

35(V)—Направо от комнаты J/34 у подножия буквально изрытой 
(дырчатой) от выветривания скалы, под дерном узкое отверстие, совер
шенно незаметное не только издали, ио и даже в нескольких шагах (за
росло высокой травой, что и есть признак присутствия пещеры); оно 
принадлежит почти полностью засыпанному помещению; через него 
видна пустота. ’

35г Над этими четырьмя пещерами—углубления и дыры большие 
и малые, едва ли следы пещер.

35г Под засыпанной пещерой .1/35, немного правее—нодозрптель- 
пое углубление, быть может, провалившаяся и заросшая травой пещера.
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Такое впечатление создается при наблюдении с противоположной сто
роны (ложбины?—Н. Т.).

Нижний ярус под 4 пещерами, ниже но откосу.
36(111)—Следы 2 больших комнат, соединенных проходом. Первая 

была прямоугольного типа с шатром; входа не видать. То немногое, что 
осталось (нижняя часть потолка), можно видеть через отверстие на 
месте провалившейся верхней части потолка; корпус весь засыпан, за
рос высокой травой. Вторая, направо от первой,—почти совершенно за
сыпана, узкая щель дугой дает знать о существовавшем ходе.

На части этого участка, от маленького (узкого карасообразного) 
углубления в скале до ложбины, пещеры в сильном разрушении; они, 
когда-то расположенные террасами в несколько (4—5) ярусов, сейчас 
сохранились поодиночке или попарно, разбросанные по местами лысому, 
местами травянистому откосу на разной высоте, благодаря чему и дает
ся возможность восстановить число и расположение ярусов приблизи
тельно верно.

37(1)—У конца ложбины над огородом в правом конце длинного 
участка след 2—3 комнат: под плотно налегшим на горизонтальное поле 
нижним краем белого лысого откоса узкое отверстие дугой в засыпан
ную до верха пещеру.

Номера 32 (V)—37(1) не выставлены ввиду недоступности с необхо
димым грузом.

Несом- 
нен. Сомнит. Всего

Ж и л ы е
Церк

ви
Голу
бятни1 

комн. 2 комн. 3 комн. 4 
комн*

А?
7Р 91( 10.
Ир 13, 
19,, 30.

(2 ком.) 35.
35,

26

№
3. 10, 11

14, 19 
(24,25)° 28, 
30., 34,36

И (-1)

№
2, 4,
6- 9

37

5

№ 
8,23

2

№ 
18

№
17

37 (-]) 9 46 
(-1) 44 ( 1) 1 1

Двум комнатам одного комплекса автором присвоено два само
стоятельных номера—24 и 25.

Общее число жилых комнат (включ. сомнительн.): 
1X26+2X10+3X5+4X2=69.
В число жилых комнат не включены сени в пещерах—2, 4, 6 и 8.
Таблица составлена мною заново, так как у Кипшидзе имеются 

расхождения между данными текста и итогом в конце описания участ
ка.-//- Т.

К. Полукруглый участок между двумя глубокими ложбинами к северу 
от участка против сада архимандрита в устье Игадзора (364—384) 

(табл. 30, 31)

Выступ полукругом—направо от участка против сада о. Михаила, 
от которого его отделяет небольшая ложбина со множеством больших 
и малых глыб на склонах (особенно на правом)22.

В этом выступе пещеры расположены в несколько ярусов; это один 
из редких участков, в котором сохранились в достаточной целости ком-



каты самого нижнего яруса, почти на уровне воды в Ачинской речке, 
причем они отличаются крупными размерами и особенно большой высо
той, равной высоте двух, даже трех ярусов некоторых других участков.

Этот участок начинается и кончается загадочными грандиозными 
полукруглыми углублениями в скале во всю высоту, напоминающими 
громадную алтарную апсиду с полукруглым верхом (особенно вторые 
из них). Загадочно именно их происхождение —искусственны или есте
ственны их формы? По некоторым, не вполне убедительным следам
(угол влево, часть круглого светового пли дымового отверстия вверху в 
виде полукруга), кажется, будто они—остатки колоссальных прямоу
гольных пещер с шатровыми потолками'1; в этом и следующем участке 
подобные пещеры многочисленны. Утверждать же это рискованно: ука
занные признаки могут быть естественного происхождения, ибо нет ника
ких следов орудий.

Число ярусов указано снизу. 
Счет пещер—слева направо. Пещеры 
обращены входами на восток.

1(1)—Остаток большой прямо
угольной комнаты с шатровым потол
ком (7,20x6,1(7; высота, из-за подо 
ступности, на глаз ок. 6—7 м), с глу
бокой прямоугольной нншей-ком на
гой в задней стене (рис. 26). Разме
ры ниши: 7,10 x 2,50 x 2,25 м; вход в 
нее арочный, полукруглый (есть сле
ды. как будто от орудий).

Передняя стена и половина по
толка комнаты обрушились; вход и 
вся нижняя половина ее заслонены 
колоссальной глыбой, на которую и 
надо вскарабкаться, чтобы проник
нуть в эту полуразрушенную пещеру. 
Внутри пол засыпан; сверху валяют 
ся две громадные глыбы и несколько 
маленьких. В степах—пиши со стре
льчатыми верхами. В левой степе— 
большая «полукруглая» пиша, напо
ловину засыпанная. В нише-комна
те направо и налево по невысокой 
лежанке (тахте) в неглубоких про
долговатых нишах (правая короче); 
в задней степе два целых и одно, 
среднее, разбитое кольцо. Сломан
ные кольца, а также круглые дыроч
ки, большие и малые, есть и в дру
гих стенах. Высота для измерений 
без приспособлений—недоступна.

2(1)—Рядом остаток прямоуголь
ной комнаты с шатровым потол
ком. Сохранились задняя степа, при
крытая приблизительно па одну 
треть осыпью, правый и левый зал 
прямоугольная ниша-комната с плоек

Ц.чб а//

СМЮО 0 < 2 Зм
UAU1___ I____ X____ I .

Рис. 26. И, и. 6. К, 1

ше углы; в последнем - глубокая 
1м потолком (3,30x2,46). В зад-

* Такое предположение можно допустить, только считая, что современная полу
круглая форма получилась в результате больших разрушении.—Н. Т.
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ней стене ближе к правому углу из осыпи выступает остаток ниши с 
двускатным верхом. Есть одно целое кольцо и следы нескольких сло
манных. Размеры уцелевшей части комнаты: глуб. ок. 4,20 м, 
шир. 5,70 м.

3(11)—Во втором ярусе остаток (3 угла) квадратной (5,10 х 5,00) 
комнаты с шатровым потолком. В левой стене глубокая ниша с яйцевид
ным завершением; в правой—след такой же ниши.

4(11)—Остаток обрушившейся и засыпанной комнаты неопределен
ной формы; сохранившаяся часть, па 2/3 засыпанная, представляет со
бой нишу-комнату в задней стене бывшей большой комнаты; вход— 
дугой.

4|—След совершенно засыпанной комнаты—узкая щель. Несом
ненный.

5(1)—После К/4 направо, за выступающим носом скалы, нем
ного поднявшись, видим след (вроде полукруглого верха алтарного по
лукружия) совершенно засыпанной пещерной комнаты.

51- Остаток несомненной пещеры под конусообразным выступом.
6(11)—Остаток комнаты (один угол) рядом с К/3, недоступный без 

лестницы. Номер не выставлен.
7—Рядом с К/6 комната с широким входом причудливого очер

тания; сама пещера имеет неправильную четырехугольную форму, с та
ким же шатровым потолком. Недоступна без большой лестницы и пото
му номер не выставлен.

По довольно крутому подъему можно попасть во II и III ярусы.
8(111)—Большая квадратная (5,80x5,74 x3,50) с двускатным по

толком комната (рис. 27); передняя стена обрушена; лучше всего сох
ранилась задняя стена, в правой части которой сравнительно неглубо
кая, но длинная, продолговатая ниша (№ I), а над ней три ниши типа 
№4 в ряд; в левой части—глубокая прямоугольная ниша-комната (2,70 х 
х 2,45 х 2,80) тоже с двускатным потолком, «с ямками в стенах при вхо
де в нее, как бы для вставления палки с занавеской; справа здесь остат
ки дерева в стене.—Н. Т. 1916».

В левой стене 3 нишки, в одной из которых гнездо птицы (что часто 
встречается) и в других пещерах. Там же след островерхой ниши (№ 5) ; 
в правой стене ему соответствует более уцелевшая такая же пиша. Под 
нишами следы больших углублений (быть может, ложа в нишах). Высо
та расположения ниш от пола —1,25 м.

У входа валяются небольшие глыбы; в одной из них неглубокая 
выемка для посуды (?) (кувшина, горшка и т. и.).

9(111) Рядом, направо, квартира из 5 комнат в два этажа-—три в 
нижнем и две в верхнем, которые легко восстановить по оставшимся 
частям (рис. 28).

Первая комната нижнего этажа а—полуразрушенная, формы стер
лись, но восстанавливаются: из нее проход в продолговатый прямоу
гольник с плоским потолком &, который дверью через обрушенную сей
час тонкую стену сообщался с прямоугольной комнатой с, покрытой 
коробовым сводом. Задняя стена украшена нишами; в праовй стене 
неглубокая, довольно высокая пиша вдоль всей стены с невысоким и 
нешироким ложем внизу.

Четвертая комната d была над комнатой b почти посредине. В пей 
было световое отверстие, в которое свет проходил из открытой спереди 
5-й комнаты е; комната d была открыта в комнату е; пунктиром показа
ны сводчатый потолок и планы двух верхних комнат.

Помещение и, быть может, предназначалось для выпуска дыма и 
дневного освещения и не служило самостоятельной комнатой.
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9|—След комнаты: углубление в скале, непохожее на естественное, 
но и не имеющее следов работы человека.

9г—След комнаты выше, над К/91 и 10.
10—След одной или двух комнат неопределенной формы.
11 Остаток полузасыпанной прямоугольной комнаты (сохранилась 

задняя часть).

Рис. 27. Ц, п б. К/8 Рис. 28 И, п. б. К/9

см ЮО 0 1
Li. mJ____ L

2 м
J

12—Квартира в три комнаты (рис. 29). Первая комната а обрушен
ная, расположена с востока перед входом в остальные помещения. 
Вторая комната Ь, большая прямоугольная, со сводчатым потолком 
(типа коробового); в левом заднем ее углу сильно углубленная в скалу 
ниша-комната, из которой дверь в левой степе ведет в маленькую пря
моугольную комнату с плоским потолком с.

Степы комнаты b у правого заднего (сев.-зап.) угла украшены де- 
коративным’И нишами. В задней стене высечены ниши формы 3, 6, 7, 8,
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в правой—1, 4, 5—7. На степах следы штукатурки. Богатая, роскошная 
квартира! Поражает правильность углов и линий.

Высота пола боковой комнаты с над полом главной I) 0,45 м. 
Толщина стены между с и нишей-комнатой в главной 6—слева от входа 
0,80 м, справа—0.45 м; высота проема 1.75 м.

В комнате b высота двери 1,45 м; высота расположения над полом 
ниш в правой стене—1,25 м (ниш больших три), в задней стене—1,15 м 
(ниш больших и малых по две). Высота ниш: больших—0,75 м, малых—- 
0,45 м.

13—Две комнаты. Большая прямоугольная под К/11, 12, с засыпан
ным входом; через узкое отверстие по насыпи можно сползти вовнутрь. 
Стены обсыпались. В задней стене 2 хорошие большие ниши: горизон
тальная (№ I), по-видимому, над ложем и вертикальная (№ 2). В левой 
стене дверь в маленькую прямоугольную комнатку с круглым свсювым 
отверстием, выходящим па речку.

Ш.| 11_____ 1—
Рис. 29. Ц, п. б. К/12

Размеры большой комнаты: 6,00 х 5,45 х ок. 2,00 м.
14—Остаток прямоугольной комнаты с плоским потолком грубой 

работая; в левом заднем углу—глубокая ниша-комната; размеры сред
ние. Передняя стена совершенно обрушилась и продуктами ее разруше
ния засыпан вход, у которого образовалась довольно высокая конусооб
разная насыпь; по ней, насыпи, и приходится скатываться вниз в ком
нату.
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I4i—У выхода из К/14 над ним след несомненной комнаты (замече
на после нумерации и потому занесена условной под номер сомнитель
ных следов).

Сторона, выходящая на речку (на восток).
15- След обрушившейся комнаты (плоское углубление с уцелевшей 

верхней частью прямоугольной ниши-комнаты в задней стене).
16—Полуобрушившаяся большая прямоугольная комната с плос

ким потолком. Отсутствуют один угол и примыкающие к нем}' части 
двух стен. Пол засыпан. Размеры: шир 7,23 м, глуб. 10,65 и выс. 2,97 
(от засып, пола).

17—След большой прямоугольной комнаты с высоким (во всю вы
соту скалы) шатровым потолком. Все обрушилось и валяется в виде 
колоссальных глыб перед уцелевшими задними углами, в одном из них, 
левом, остаток прямоугольной ниши-комнатки (?); в правом—следы 
ниш типа 5 (верхи.) и прохода в правое соседнее помещение (случайная 
пробоина, что видно в этом помещении); ряд дыр, в одной из коих най
ден кусочек дерева. •

18—След прямоугольной комнаты II яруса: правый задний угол, 
задняя стена со следами штукатурки, очень плохой, и с правой частью 
ниши-комнаты (’).

Высота 2,50 м.
19—Под ней след почти совершенно засыпанного (виден кончик 

угла), кажется, прямоугольного помещения.
Перед К/18 и 19—колоссальная глыба, с высеченным в пей прямым 

углом: наверное, часть К/18.
20—Две комнаты (рис. 30, табл. 30, 31). Большая—прямоугольная, 

с высоким, почти во всю скалу, шатровым потолком (8,50 х 6,65; высота 
не измерена). Передняя стена обрушилась—образовался громадный 
вход, ничем спереди не закрытый (продукты разрушений отсутствуют). 
В заднем левом углу и на задней стене на высоте человека—ниши со 
следами штукатурки (?), почерневшей от копоти. В левой стене след 
глубокой большой прямоугольной ниши (ширина, вернее длина, 2,20 м. 
высота 1,85 м, глубина 1,10 м)*.  Такне же ниши были и в правой, но 
сильно обсыпались. Формы малых декоративных ниш—5, 6 и 8. В сте
нах много круглых дыр, больших и маленьких, колец целых и сломан
ных.

* Ниша на плане не показана из-за неопределенности ее положения в стене.

Из левого заднего угла есть дверь в маленькую заднюю комнату, 
прямоугольную, с плоским потолком (3,05 х 3.50 х 2,95).

21—Над К/20 в верхнем ярусе, налево от выходящего туда свето-ды
мового отверстия, остаток низенькой небольшой прямоугольной комнат
ки, которая, судя по следу двери, сообщалась с округлой комнатой (ни
шей?), след которой остался как раз над световым отверстием К/20; от
туда, по-видимому, выход был в правую продолговатую низенькую с 
плоским потолком комнату, а может быть, и коридор, след (задняя'сте
на с большой нишей № 2) которой ведет в прямоугольное отверстие в 
одной из комнат следующего комплекса К/22. Без лестницы недоступны.

Все эти три комнаты открыты спереди. Отверстие соседней справа 
пещеры было световым или дымовым (?).

22—Две громадные высокие четырехугольные шатровые пещеры а и 
b с сенями ха нА ) перед входами (рис. 31). Были ли они соединены друг 
с другом—окончательно решить нельзя: стена между ними снизу обва
лилась и верхняя часть осталась висячей перегородкой на высоте 3—4 м

79



от пола. По линии излома стены со стороны первой комнаты остались 
лишь следы нпшек № 5 (верхи.); следов прохода нет и не может быть, 
ибо проходы обыкновенно низки, ок. 2 м; нижняя же часть (ок. 3—4 м) 
стены перегородка, как сказано, отсутствует.

Комната а с сенями «1 'неправильной формы. Комната />с сенями Ь} 
сравнительно лучшей работы; обе комнаты поражают грандиозностью 

размеров, особенно высотой (ок. Юм); 
вверху прямо или наискось—круглые и 
широкие коридорообразные световые от
верстия.

В левой стене комнаты а—ниша №2, 
над пей на высоте 4—5 м кольцо. Возни
кает вопрос о назначении кольца на такой 
высоте. Обыкновенно они служили для 
привязи животных и делались ниже на 
высоте 1/2, 1,2 м; на высоте же 4 м оно 
должно было иметь иное назначение 
(быть может вешалка?!).

В правом заднем углу кладка из 
камней в виде четверти круга.

В правой комнате 6, кроме светового 
отверстия вверху, выходящего в потолке 
прямо в небо, было еще большое прямо
угольное отверстие (сейчас замурован
ное) в передней стене, над выходом в се

, НИ ^i, высоко, наискось, в сторону речки.
Ныне в пещере 22 участка К между 

большими полукружиями в скале—склад 
| кизяка.

23—К сеням Ь\ справа снаружи при
мыкает маленькая прямоугольная низ
кая комнатка К/23 с плоским потолком и 
колодцеобразным дымовым отверстием 
в правом переднем углу; передняя часть

Рис. 30. Ц, п. б. К/20 открыта.
24—Группа из 3 комнат а, Ь, с приблизительно такая же, как опи

санная под № 22. И по сохранности она очень напоминает первую 
(рис. 32).

Через полукруглое или овальное (от разрушения) отверстие вы 
входите в полуобрушенные и полузасыпанные сени О| левой, сравнитель
но узкой прямоугольной комнаты а с шатровым потолком, а может 
быть и общие для обоих комнат. Перегородка-стена обрушилась; оста
лась верхняя часть, показывающая, что дело имеем с остатками двух, а 
не одной комнаты, как может казаться по первому впечатлению. Левая 
имеет свое световое отверстие в вершине шатра, правая—свое, такое же; 
передняя стена правой комнаты b обрушилась.

В задней степе в 2 ряда ниши с полукруглым завершением: наверху 
одинаковые по величине, внизу разных размеров. В комнате а также 
есть ниши в левой степе.

Комната с прямоугольная, с шатровым потолком, небольших разме
ров; сохранились задние углы и выход в К/24 Ьх.

25—Маленькая прямоугольная комната с плоским потолком; зад
няя стена провалилась, откуда вход в К/24 Z»v Второй ярус—крутой, по 
удобный подъем.

Направо от К/25:
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26(11)—Маленькая прямоугольная с плоским потолком комната 
(задняя часть: стена и углы), в которую выходит дымо-световое отвер
стие К/24 ль

26|(П)—След комнатки над световым отверстием К/24 Ь\ в задней 
степе (так же и в К/26) следы трех ниш простой стрельчатой формы; 
номер не соответствует, ибо след несомненный.

27—Огромное, во всю высоту скалы карасообразное углубление, в 
котором следов работы человека усмотреть не удалось; только из отвой 
комнаты нижнего яруса (непосредственно тесно примыкающего следую
щего участка) выходит сюда отверстие, которое можно рассматривать 
и как след сухого колодца, вырубленного в бывшем некогда наверху по
мещении; тогда это углубление пришлось бы признать следом громадной 
Лещерной комнаты (аналогии имеются), обрушенной и сильно размытой 
водой, стершей всякие следы форм. Во всяком случае, это углубление, 
как и другое такое же в -начале этого участка, настолько своеобразно, 
что удобно для проведения пограничных линий участков, быть может, 
делящих одну беспрерывную полосу пещер. .

6—244
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Рис. 32. U, И. б. К/24

Несом- 
нен. Сомнит. Всего

Ж и л ы е '

21 комн. 2 комн. 3 комн. 4 комн. 5 комн-

№
27

№ 
13.20

22

А?
12.21
24

№ №
9

’о

о
Zu

26(|6) 27 Н-6) 20(4-6) 3 3 — 1

32 1 33 33

Цифра 6 в скобках—количество несомненных искусственных пещер, 
не имеющих самостоятельных номеров.

Общее количество жилых комнат (включ. I сомнит.): 1х26+2хЗ+Зх 
хЗ+5х1=46. В пещерах 22 и 24 в счет комнат не включены сени.

Таблица составлена мною заново, ввиду неточностей, вкравшихся в 
подсчеты автора,—Н. Т.
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I.. Участок округлой формы напротив сада архимандрита в устье 
Игадзора (385—408)

(табл. 32, 33)
Участок занимает мыс, выступающий полукругом напротив сада о. 

Михаила, направо от участка Тиграна ИОпенца (М), за широкой лож 
биной со следом одной пещерной комнатки в верхней узкой части (как 
бы в вершине равнобедренного треугольника с широким основанием, 
упирающимся в речку). В нем два лысых уступа, расположенных тер
расами один над другим; верхний серый, с красноватым оттенком отсту
пает от нижнего (белого) приблизительно на 8—10 м по зеленому скату.

Пещеры обращены входами на восток и северо-восток. Счет слева 
направо, у подножия серого туфового скалистого уступа.

I—Наверное след пещерной комнаты неопределенной формы.
2—Остаток прямоугольной комнаты частью с плоским, частью свод

чатым потолком. Передняя стена и часть потолка обрушились. Ширина 
4,50 м. Вход широкий, но наполовину заваленный громадными глыбами. 
В задней стене следы ниш.

3—Остаток небольшой прямоугольной комнаты: два задних угла с 
незначительной частью потолка. Передняя стена и потолок обрушились. 
У входа и внутри колоссальные глыбы, закрывающие и эти последние
остатки комнаты.

В степах—кольца целые и сломанные. В правой стене как будто 
был проход в соседнюю комнату, который от обрушения расширился и 
заложен громадной глыбой.

4—Большая комната со сводча
тым потолком (8,40x9,08 x 5,02). В
задней стене в правом углу глубокая 
квадратная с плоским потолком ниша- 
комната (2,60 x 2,60x2,18). Передняя 
стена совершенно обрушена. Вход гро
мадный.

В нише пол немного выше, пото
лок значительно ниже, чем в главном
корпусе. Влево (от начала) ниши в
висячем выступе шириной 0,85 м, вы
сотой 1,70 м, тянущимся вдоль всей 
задней стены (сейчас средняя часть 
обрушилась), па протяжении 1,60 м— 
декоративные (?) стрельчатые (№ 5) 
ниши в три яруса; нижний ряд на вы
соте сажени от пола.

В правой и левой степе неболь
шие ниши хозяйственного назначения

схема

Ц.И/.Х/!

Гис. 33. И. п. б. Е/5

типов (1, 4, 5). В правой(шкаф для посуды и др.) разных размеров 
степе, у начала ниши-комнаты, карасообразная выемка. Всюду много

и

следов сбитых колец.
В стенах, особенно в левой, множество мелких круглых дыр зага

дочного назначения.
5—Совершенно открытая спереди большая комната, по-видимому 

прямоугольная, с плоским потолком, судя по уцелевшему заднему лево
му Углу (рис. 33). Потолок и передняя степа сильно обрушились; боко
вые—сильно обсыпались, так что в приблизительно первоначальном ви
де сохранилась только задняя стена. Судя по ней из задней стены был 
выступ посредине, деливший заднюю часть комнаты на две неравные
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части, левую меньшую (шир. 1,80 м) и правую большую (пшр. 3.80 м). 
левая часть гладкая; правая изрезана нишами в два и три яруса.

Внизу почти всю степу занимают две большие, но неглубокие пря
моугольные ниши шириной 1,80 и 1,10 м. Над левой, большой, рядом две 
маленькие продолговатые пишки (№ I), над правой, меньшей высоты, 
четыре пишки в два ряда (№ 5 верхи.), причем верхний ряд является 
продолжением ряда нишек № 1.

В правой стене также сохранились остатки двух больших неглубо
ких ниш.

6—След небольшой прямоугольной комнаты: задний левый угол; 
вход закрыт глыбами обвалившейся скалы.

7—Рядом справа тоже след прямоугольной комнаты, совершенно 
засыпанной и прикрытой спереди обвалом скалы.

8—Остаток полуобрушенной прямоугольной комнаты с плоским по
толком (5,80x7,25x2,83); передняя стена совершенно обрушена; у входа 
колоссальная глыба, отколовшаяся от скалы со следами «орнаменталь
ных» или «архитектурных» (?) частей пещеры. В задней стене, в правом 
углу, ниши в 2 яруса (№ 1 и 5 верхи.); следы почерневшей штукатурки.

9—Рядом—меньшая, приблизительно в состоянии предыдущей, пря
моугольная комнатка; в уцелевшей задней степе—сидение или ложе; на
верху один ряд ниш; в правой стене ниши формы № 4 с обрамлением.

10—Ряд неявных следов пещеры: вверху на скале полукруглая вы
емка без признаков работы людей.

(По недосмотру поставлена под самостоятельным номером).
11—След большой комнаты: верхняя часть задней стены с нишами 

формы 1 и 5 (верхи.); передняя часть открыта.
12—Остаток прямоугольной комнаты с плоским потолком; сравни

тельно небольшая (4,50 x 2,97 x 2,20), полузасыпанная. В задней стене 
прямоугольная глубокая ниша; в заднем правом углу—глубокая 
(1.10 м) полукруглая пиша. У входа большие глыбы, закрывающие его.

13(1)—Усыпальница—открытая с фасада галерея (рис 34, табл.33). 
Передняя часть а со сводчатым (коробовым) потолком. Отсюда под ар
кой, занимающей большую часть пролета а, можно пройти во второе, 
заднее отделение Л с семью могилами, содержащими человеческие кости 
и какие-то обрывки тканей.

У правого угла задней стены большая ниша (глуб. 1,70 м, шир. 
1,85 м, выс. 1,50 м). Потолок в части b—плоский; перед нишей в правой 
половине, примыкая к правой стене, ступенями свисают квадратные и 
округлые выступы, безобразящие помещение; посредине потолка квад
ратное углубление, идущее в виде колодца вверх, неизвестно куда (без 
лестницы недоступно), а просвета нет. Из этой второй части через пря
моугольный проем есть проход з соседний, справа (смотря наружу) 
склеп с с 4—5 могилами. Могилы, как всегда в Анийских пещерах, рыты 
и засыпаны. Отсюда выход с полукруглым верхом в переднюю часть 
галереи а, в которой там уже у выхода, справа, большая прямоугольная 
с полукруглым верхом ниша в половину высоты стены. Затем, левее, 
еще маленькая ниша формы № 6; еще левее, высоко, в том месте, где 
стена незаметно переходит в полукруглый свод, ниша со ступенчатым 
верхом; рядом с нишей сохранились капители парных круглых колонок, 
венчающие уцелевшие верхние части (15 см) круглых стержней 
(рис. 34).

Через громадные глыбы можно пробраться левее, и вы очутитесь 
перед развалинами пещерной церковки d, прямоугольной, с коробовым 
сводом, от которой уцелела правая половина; левая же отвалилась и, 
расколовшись на большие глыбы, прикрывает сохранившуюся часть. 
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По уцелевшей половине легко восстановить как план, так и всю 
форму, даже отделку церкви. Сохранилась часть западной степы со сле
дом двери, над прямоугольным проемом которой внутри был высечен 
тимпан, обрамленный ложной полукруглой аркой, углубленной на 3 ом 
в стену; возможно над дверью было оконце.

^ис. 35 И, п. б. L 14 

и п осыпью, сох-Южная стена, на одну треть прикрытая обломкам 
ранила довольно красивую отделку. Вдоль всей стены, вверху, у начала 
коробового свода, идет прямой линией полувалик. Под полуваликом 
стена разделена на три вертикальные, неравные по ширине панели с 
полукруглым верхом (средняя, заглубленная, почти вдвое больше пра
вой, западной, и в полтора раза—-левой, восточной). Опи окаймлены, на
подобие колонок, валиками, переходящими наверху в арки. В средней 
панели второй валик создает двухступенчатое обрамление (рис. 34).

Северная стена предположительно была украшена подобным об
разом. ,

• Алтарного возвышения нельзя различить. Алтарь не имеет полукру
жия и представляет прямоугольную, в плане сводчатую нишу, глубиной 
1,97 м и шириной 2,38 м; последняя цифра позволяет определить ширинх 
нефа, так как известны отступы углов алтарной пиши от его продольных 
стен (0,5 м): 2,38 + 0,5x2 = 3,38 м.
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Своды нефа и алтаря разделены триумфальной аркой.
В алтаре направо неглубокая, сравнительно широкая ниша (№ 4). 

помещенная в плоское углубление такой же формы. Алтарная часть вся 
завалена громадными глыбами. На остатке западной стены, на южной и 
в алтарной части следы тонкослойной штукатурки. В алтарной части 
следы красной краски; наверное, церковь была расписана, по крайней 
мере, в этой части.

Церковь в сохранившемся виде представляет собой почти точный 
продольный разрез ее (по линии восток—запад).

14(1)—Четырехугольная, с плоским потолком продолговатая гале
рея, открытая спереди, с 5 или 6 могилами поперек. Перед ней большая 
карасообразпая выемка; в головах и ногах над могилами в стенах ниш- 
ки № 5 для свечей и лампад (рис. 35).

14,—След пещеры под L/14; вход прикрыт большой глыбой, зарос
шей крапивой.

142—Рядом с L/14 след пещеры. .
15(1)—След, кажется, прямоугольной (левый угол) комнаты со сле

дами ниши № I в задней, открытой стене.
16(1)—Справа еще след комнаты неопределенной формы «с восе

мью маленькими квадратными нитками, вырубленными наверху в два 
ряда.— Н. Т. 1916».

17(1)—Рядом (справа) такой же след комнаты.
18(1)—Остаток комнаты неопределенной формы, в виде висячего 

полуциркульного верха алтарного полукружия. Спереди совсем открыт. 
Сильно засыпан.

181—Справа, возможно, была пещера.
19—Остаток большой прямоугольной с шатровым потолком комна

ты, разделенной в задней части' на 2 пишки-комнаткн (выступом из зад
ней стены); у полукруглого углубления в скале, налево.

20—Громадное полукруглое углубление в скале (быть может, след 
пещер).

21(11)—Средн громадных глыб под церковью есть щель, след суще
ствовавшей, но обрушенной и засыпанной пещеры неопределенного 
вида. .

Вообще по всему этому скату, усеянному множеством больших и 
малых глыб, по-видимому, были пещеры II и III ярусов (считая сверху), 
которые разрушились и бесследно погребены под этими гигантскими 
глыбами. Порой какая-нибудь щель наводит на полустертый след такой 
пещеры, как, например, L/21.

Такие номера, как 21-й, т. е. обозначающие почти бесследно засы
панные разрушенные пещеры, имеют важное, значение для восстановле
ния былой картины пещерного строительства в Ани. По ним восстанав
ливаются целые ярусы пещер, несомненно существовавших, по бесслед
но погибших и как бы погребенных в своем собственном прахе па отко
сах Анийских ущелий.

Справа палево
22(11)—Рядом, налево, между глыбами видно большое отвер

стие, через которое раюсматрИ1вается остаток полузасыпанной ком
наты, кажется, прямоугольной, с шатровым потолком. Входа пет; пройти 
можно только сверху, через названное отверстие.

23(111)—Под этой пещерой узкая щель, остаток входа засыпанной 
до верха пещеры.

24(11)—Остаток прямоугольной комнаты почти совершенно засы
панной; вход узкий, имеет вид горизонтальной щели.
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C Jie b a 11 a n p a B o
24,—Hume L/24 b 111 apyce coMHHTeAbiibin caca nemepbi: yruy6Aenne 

b 3eMAe; HOMep ne BbiciaBAen H3-3a neyAo6nbix mb toio ycAOBiiii.
25(H)—HeMH.oro AeBee n name L/24—octhtok abvx KOMHaT (hah oa- 

noii 6oAbmoft c ABywa uHiuaMH-KOMHaTaMii b rAyOnne).
26(111)—BnpaBo marax b ABaAuaTii hath ABa CAeAa nemep, noAo6iibix

npeAbiAymeii.
rioAHHMaacb iianpaBO ot L/24 n 25 no 

y3i<oii TponiuiKe na ocaom otkocc, nonaAaere 
b TpexKOMiiaTiiyio neiuepy L/27 (b ocaom tv- 
(])obom BbicTyne).

27(H)— BoAbinaa npaMOyroAbnaa maT- 
poBaa KOMHaTa (5,80x5,40x4,50) c ABywa 
nepeAHHMii (puc. 36). Hasepnoe, n nepBaa 
nepeAHaa 6biAa KOMiiaToii, ho napy>KHaa ee 
CTena c noTOAKOM npoBaAHAacb. B cpeAHei’i 
KOMiiaie no 6oi<aM innpoKne Bbicrynbi, non™ 
AoxoAamne ao ABepeii, aaraAonnoro aar Mena 
iia3iialieiina (6biTb MomeT, napbi-AemaiiKii-ne- 
mi?). B TpeTbeii, rAaBHoii KOMnaTe, noAyaa- 
Cbiiiainioii (nocpeAime ctoiit oeAbiii Konyc), b 
cTenax HMeioTca paaiioii BeAiinuHbi hhlhii 
cpopMbi 4 ii 5 (Bepxii.).

28(IV)—Cnycaaacb H3 L/27(II) no Tpo- 
nmiKe naAeBO, bhahm ocTaroK 6oAbmoii npa- 
MoyroAbnofi KOMnaTbi, nanoAOBHiiy sacbinan- 
hoh c oopymemioH ii oTKpbiToii iiepeAneii 
nacTbio, sapocmeii KpaniiBOH.

29(1V)—Phaom, iianpaBO, bxoa b sacw- 
naiinyio non™ ucahkom neiuepy, npiiKpbiTbiii 
rpoMaAHOH rAbi6oii; 3apoc KpamiBoii.

3th KOMHaTH coeAHna^ncb npoxoAOM, 
cAeAbi KOToporo coxpaHHAiieb y Bxoua cnpa- 
iia, Tai< 'ito L/28 h 29 cocTaBAaAH OA»y KBap- 
Tiipy o AByx KOMiiarax.

Puc. 36. H, n. 6. L/27

UCCOM- 
neii. Cohiiht. Bcero

>K >i ji i,i c
UepKBii

y China Jib-

HHUbl1 KOM. 2 KOM. 3 KOM.

Ms
1. 10, 18,

20, 24,
29 (r 4)

Ms 
(28,29)°

Ms
27

Ms 
13d

Ms
13 

(a, b, c.)
1428 1 1

28 5 33 30 1 2

Hmjipa 4—KOAimecTuo nemep, lie nMeiomnx caMocmaTeAbHbix iioinepoB.
0 HsyM KOMnaraM oahoio KOMnAenca aBiopoM npucBoeiio ABa eaMO- 

CToaTeAbHbix noMepa—28 h 29.
O6ui.ee niicAO jkhahx KOMiiai (BKAion. 5 comh.): 1X28+2X1+3X1=33.
Ta6unua cocraBAena muoio 3anoBo BBHAy neronnocTeii b noucneiax 

KinimnA3e.—H. T.
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М. Участок с усыпальницей Тиграна ИОненца, напротив 
храма Гагика I (409—458)

(табл. 34—41)

' 1(1)—Входное отверстие почти овальной формы вводит через 
Небольшую переднюю в прямоугольную комнату (объем 4,30 х 4,10 х 
х 2,33*)  с коробовым-сводом (если не просто недоработанным плоским 
потолком: редко удается пещерокопателям выводить правильные углы 
и линии вследствие известной неподатливости материала, с которым 
они имеют дело, и несовершенства орудий); между передней и комна
той была, по-видимому, перегородка с дверью, от которой сохранилась 
лишь небольшая часть в виде выступа из левой стены приблизительно 
на 0,5 м и едва заветный след напротив первого на правой степе 
(рис. 37). Передняя плохой, а сама комната сравнительно хорошей 
работы (правильно высечены прямые углы и линии). Сохранность 
комнаты великолепная: в правой и задней**  степах до одного десятка 
маленьких ниш и круглых дыр. В левой стене есть прямоугольное 
отверстие хода (6,40 x1,23 x1,87), ведущего в соседний зал М/2. Ход 
немного засыпан и идти по нему приходится согнувшись. У входа в зал 
М/2 ход заложен камнями (насухо).

* Это и второе, последующее примечание перенесены мною в начало описания 
пещер (см. выше, стр. 25).—Н. Т.

** См. первое примечание.—Н. Т.

2(1)—Обширный зал с широким и высоким входом налево от входа 
из М/1 (рис. 37). Необычайная величина этогг входа свидетельствует, 
что дело имеем с обрушившейся стеной.

Войдя в зал, вы увидите еще 2 больших отверстия, выходящие на 
Анийскую речку, быть может, расширенные от разрушения первоначаль
ные двери; между ними немного выше небольшое овальное отверстие, 
наверное, служившее окном.

Внутренность залы носит следы разрушения: пол порядочно засы
пан; между прочим, на полу валяются 2 громадные глыбы, сорвавшиеся 
с потолка. Первоначальные формы и внутреннее расположение залы 
сильно изменилось; кажется, что здесь когда-то было три комнаты, сое
диненные ходами, имевшие каждая свой вход, и впоследствии, по разру
шении перегородок между ними, объединившиеся в один большой зал. 
Самая интересная из этих комнат—средняя, высокая, с коробовым 
сводом (сохранилось два угла с явными следами свода). Объем 6,67 х 
х 5,35 х ок. 7,00. В задней степе две большие ниши с полукруглыми ар
ками, опирающимися па средний выступ-пилястр. Пиши расположены 
высоко над выступом из степы в виде русских полатей. Па этот высокий 
и широкий, тянущийся вдоль всей задней стены выступ вела, быть мо
жет, лестница (если 3 углубления в переднем правом углу выступа 
можно принять за ступени, что немного сомнительно).

Направо от этой комнаты остаток четырехугольной комнаты, в 
которой и оканчивается ход из комнаты М/1- Налево же от нее остаток 
комнаты неопределенной формы.

Из деталей средней комнаты следует отметить еще остаток боль
шой вертикальной ниши (№ 2) в верхней части левой стены; палево от 
нее вверху углубление, напоминающее рыбу. Напрашивается вопрос
ив имеем ли дело с бывшими здесь двумя этажами, объединившимися 
в одно целое после обвала разделявшего их перекрытия (?).
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3—Комплекс из 3 комнат, соединенных ходами (рис. 38).
Пещерная комната а с провалившимся потолком, наполовину засы

панная; вход «1 зарос высокой (с человека) крапивой и тоже полуразру
шен п засыпан, форма неопределенная. В задней степе есть ход b (шир. 
1,15 м, выс. 1,90 м), сгибающийся под прямым углом в ребре В и веду
щий в просторную залу с (11,4 х 7,00 х 
хЗ,50). ЛВ = 9,35 м, ВС—7,00 м, DC= 
= 10,40 м (рис. 38). В задней стене ряд 
ниш полукруглых и прямоугольных1*.  К 
этому комплексу надо отнести и комна
ту d, которая почти изолирована от ком
нат а и с, по соединяется с ними через dy 
и d^ находящимися со стороны с на вы
соте человека, даже выше, а со стороны 
d;, и d, —на уровне их пола. Передняя 
стена d обрушена, уцелели остатки в 
виде столбов, поддерживающих сейчас 
«арочные» входы по сторонам.

* В зале <’ размеры и наименование стен автор дает относительно наружного 
вхо ia < .s. Н. Т.

В левой степе имеется «арочный» 
проем, ведущий в маленькую комнатку 
dr высокую, суживающуюся вверху, и 
заканчивающуюся дымовым отверстием. 
Дугообразное отверстие d^ в левой сте
не ведет в комнату с. В последней—два 
(три?) входа: один с2 заложен камнями, 
другой—теперешний вход, по-видимому, 
результат обвала части передней стены.

4—Перед комплексом М/3 есть сле
ды комнаты, которая, кажется, тоже 
соединялась с ним

5(7)I- Остаток маленькой округлой 
комнаты.

6(8)11- Остаток прямоугольной го
лубятни (табл. 34, 35).

7(9)11—Остаток комнаты с коробо
вым сводом, с глубокой нишей в задней 
стене (со следами колец). В этой нише 
в полу вкопан большой карас, полуза
сыпанный; одна сторона пробита и отверстие 
с а М/3.

8(9)111 Под комнатой 7/9/ полузасыпанная комната, сообщающая 
ся прямоугольным проемом с залой с пещеры М/3.

9(9)11 -След (одни угол) прямоугольной комнаты налево от 7/11.
Затем небольшой подъем по откосу приводит в так называемую 

усыпальницу Тиграна йОненца.
10(1) Усыпальница дома Тиграна йОненца (скопч. в первой чет

верти ХП1 в.) состоит из ряда ниш и комнат, соединенных между собой 
коридорами (рис. 39. табл. 34, 36). Обращена на северо-восток.

а (10)—Большая прямоугольная ниша с полуциркульным сводом, 
крайняя правая в комплексе. Выделяется своей фресковой росписью, 
являющейся цепным памятником средневекового армянскою изобрази
тельного искусства.
* Размеры: ширина 3,00 м, глубина 1.70 м, высота oi’. 4,00 м.
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B noAy inulin a, y saAneii ee creiibl, eci'b pbnan MornAa, pacfniraniiaH 
iia B3pocAoro qeAOBCKa (An. 2,28 m, map. 0,47 m ii rAyG. 0,50 m, ao kotopoh 
OHa pbiTa, a He nepBOHaMaAbnaa). Paaom npiiAeraeT MeubmaA MorHAa (?), 
BbicenennaH Bbime nepBoft (1,35 m, 0,35 m, 0,60 m). Ot neperopoAKH mokav

Mb - 9.35
SC ■ 7.00
CD -/aw

Pac. 38. U, ii. 6. M/3

hhmh ceii'iac MMeeTCA .numb KycoueK y yrAa mohia. IloBbime MaAeiibKon 
MorHAbi—ocTaTOK MorMAOo6pa3iioii nerAyOoKoii bhcmkii, nocpeAHiie koto- 
pom waAeiibKoe Kpyr.noe yrAyOAeinie, HMeiomee (|)opMy Ana cocyAa (iianp. 
i<a paca).

B npaBoii creHe immii a Ha Bbicoie 1,15 m ot mocham—MaACiibKan npA- 
MoyroAbiiaA nnuia (0,75x1.45x0,25).

CTenbi ii cboa mihmm a Gmah cnAomb paicnncaiibi; iiacTb pocnncH cobccm 
noiiiGAa, no GoAbinaa uacTb AouiAa ao iiaiinix amcm, ciiAbiio nocTpaAaB or 
BpeMcnii ii CTiixiiii: KpacKH iioGackaii ii oHepraniiH ciepAiicb; rpeGyeTCA 3op- 
khh r.na3 cnemiaAMCTa no mmbomhcii, 'itoOm B0CC03Aaib KapTiniy co BceMii 
AeTaJiHMM iia ocuoBainiH naAirnibix ocTarKOB. 51 ne pncKHyA bsatb na ceGa 
oTBeTCTBeiiHocTb 3a Tai<yio TpyAHyio paGory n orpaini'niACA Jinuib oGuimm 
onncaHneM (ppccoK.

^ohom CAy>KHT OeAbiii TOACTbiii caoii uiTyKaTypKii. Kpacmi—qepiian 
(ham SeAan, up nonepHeBmaa: no CAOBau 51. H. OinpiiOBa ecTb raKoii poa 
KpacoK), KpacnaH, chhaa, aeAeuaA n nc30.i0Ta (ham >KeATO-KopMMneBaA 
KpacKa).

B rayOnne, na saAHeii ciene hhluh, H3o6pa>Kenne Aewcyca (en face) : 
XpncTOC BOCceAaeT na Tpone m no CToponaxi ero ctoat BoropoAima n Kpe- 
CTHTeAb. Bee M3o6pa>Kenne oGpaMAeno y3Koii AeHToii c >KeATbiM (poHOM, 
yCeAMIIblM GeAblMM (MCCTaMII HOMepilCBHIIIMII) KyOMKaMH (raoA. 37). B CBO- 
Ae—M3o6pa>KeniiA apxanreAOB, cxoA^mMecn roAOBaMM b ero Bepmime: na- 
npaBO—MnxaiiA, na.ieBo faBpmiA c cooTBCTCTByiomnMii iiaAnHCAMM no 
uepiioMy noAio OeAbiMii, cpeAneii BCAMMMHbi AaniiAapiibiMH GyKBaMii.
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а) Над правым крылом архангела Михаила па узкой полоске (дл 
0,50 м, шир. 0,10 м приблиз.) в две строки:

[Н^зьцгьГ*

* Совсем не различается и восстановлено.
** Восстановленные пострадавшие и отсутствующие части букв.
*’* Ц—повторено во 2-й строчке лишний раз (наверное, в связи с переносом 

слова).
**** Вместо ожидаемого I;—3 л. ед. ч.

• Быть может Ч-И.РРЬЫ.ПИ—греческ. форма.
00 Sic!

#\Ж1ГШ Ь** ’*
/Это/ Михаил арх
ангел есть

в) Над правым же крылом другого архангела па почти квадрат
ном поле (0.10мх0.08м прибл.) в три строчки:

•МЯг йх qwru^ <Г
Ю1Ж 
Tt^uV**

/Это/ Гавриил 
архап- 
гел есть

На левой стене, у подножия Гавриила сильно пострадавшая компо
зиция из 3 фигур (одна женская), представляющая как бы шествие 
(движение есть) по направлению к Деисусу. Первая фигура молитвенно 
подняла руки к нему, лица в 3/4, головы в простых нимбах. Едва ли эта 
композиция представляет собой семейство погребенного здесь богатого 
анийского горожанина Тиграна йОненца, жившего на рубеже XII— 
XIII в., о чем возвещает пространная надпись в этой нише (табл. 37); 
какому предположению противоречат нимбы вокруг голов изображен
ных фигур. Композиция выделена от изображения архангела Гавриила 
сравнительно широкой лептой между двумя красными линиями с тем
ным, черноватым фоном, па котором выведены белыми линиями «расти
тельные узоры»—побеги и витки с красными пятнами в закруглениях 
витков.

Справа от Деисуса, на узкой длинной белой полосе (вроде свитка) 
имеется армянская надпись в 16 коротеньких строчек заглавными, сред
ней величины, красивыми желтыми буквами, исполненными желтой 
краской или позолотой, как думает Я. И. Смирнов (см. на стр. 93).

Сохранность надписи неудовлетворительна: некоторые буквы сош
ли совершенно или сильно поблекли и с трудом читаются. К тому же 
многочисленные посетители поусердствовали в увековечении своих имен 
(как бы соревнуясь с Тиграном ИОненцем), сплошь исписав упомяну
тую полоску, и, разумеется, и без того трудно разбираемую надпись, 
сделали еще более неразборчивой. (Впрочем, для случайного посетите
ля там никакой надписи и нет; надпись различается только при особен
но внимательном, намеренном всматривании в упомянутый угол, в чем 
мы убедились на собственном опыте).

(Левый столбец—копия с полевой записи Кипшидзе. Правый—стро
ки, отличающиеся от записи Кипшидзе, списанные с фотографии рисун
ка ниши, табл. 37.— Н. Т.).23

Штукатурка с росписью выходила из ниши и. загибаясь направо и 
налево, продолжалась вне ее. Направо на плоской совершенно верти-
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/РаА о-^азпы-раг^ 

3bUP^^l 
utirt из ни?
^-p£uor н№$ци>р
■^(ШП с U41W с

^Щ\1РР 
и ЬР^РРИЪ р
$1ЛР№РЬР[ ЗЬ^РЦЗРНР

bWtP^P^ ьмьрццрмь

/ / <<Л ^ £ ^'uuWfibt, 

ЪЛИ 6 0 1^ ^Ш<ьцда 

O/W/M^mP UM-ffWJW

^«tMC7P'J ЦЪЦЗЬРЛРДЛЗ

\W3'utut ГГРЛЗ

калькой п скоро обрывающейся скале (шпр. ок. 1,00 м) имеются красные 
контуры—след какой-то фигуры, по-видимому, человеческой. Налево—• 
светская композиция, очень пострадавшая, кажется, охоты (?): всадник 
(в нимбе?!—у Броссе и Алишапа) с натянутым луком, перед ним осед
ланный мул без седока (Я- И. Смирнов настаивает на присутствии му
ла). Действительно, уши достаточно характерные, чтобы признать мула; 
но это не помогает уяснению смысла всей композиции. Если это сцена 
охоты, то почему всадник целится в оседланного мула: такого вида охо
ты не знает мир и, в частности, история живописи. Если этот мул сопро
вождает всадника п носит ношу, допустим, оружие и дичь, то он должен 
иметь своего погонщика, который па композиции отсутствует (но мог 
быть).

Около всадника с луком, по Броссе и Алишану, былд надпись:
•l‘U.i nqnpifbui On Христе Бож'е поми-

l?uiG шцифбп луй Ш ушан’у рабу
ри ТВОЮ
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Сейчас этой надписи нет.
Броссе считает Шуману, упомянутую в надписи, женою I ригория 

Пайлавида*.  ., ..

* Brosset. Ruines d'Ani, I, 35,36.—1Щ7и>11 ‘I.., 0/</>ш//, 'ljl'ill.„,/,il, J88i, 87, 89. 
Орбели И. А. Свод армянских надписей, вып. I. Городище Ани. Ереван, 1966, стр 
71 (на арм. яз.).

** Иомер черновика, который выставлен уже на месте. (Это и опущенные после
дующие примечания автора такого же содержания объясняют появление в описаниях 
погребальных комплексов участка М параллельной нумерации в скобках. Первона
чально каждому помещению был дан самостоятельный номер, выставленный в натуре, 
а затем в описаниях автор ввел нумерацию по комплексам, с буквенным обозначением 
входящих в них пещер, сохранив в скобках первоначальные номера.

Относительно вторых номеров у пещер 5—9 пояснений не имеется.—Н. Т.)
*** Орбели И. Каталог Апийского музея древностей. Анийская серия № 3, С.-Петер

бург, 1910, стр. II.

Л (I I)** —От расписанной ниши налево идет прямой просторный ко
ридор (дл. 8,50 м), правая часть которого обрушилась и открыла эту 
нишу и композицию с всадником, которые (во всяком случае послед
няя), как нам кажется, первоначально закрывались этим коридором 
так же, как другие ниши закрыты им теперь.

Налево от «сцепы охоты», ниже ее, есть маленькая полукруглая, с 
почти стрельчатым верхом ниша со следами почерневшей штукатурки и 
росписи. В глубине ниши остаток головы какого-то животного, быть мо
жет, лошади, судя по ушам (?); направо как будто остаток побега с 
двумя бутонами или плодами (граната?); один плод еще отдельно; 
краска красная.

Далее налево в коридоре, па высоте около 1,00 м от пола, находятся 
две большие глубокие прямоугольные пиши с полуциркульными свода
ми. В каждой из них по две могилы для взрослого человека. Могилы 
довольно глубокие, копаны; в них попадаются человеческие кости в 
большом количестве, почти целые скелеты.

В левом конце коридора внутренняя его стена (с описанными выше 
нишами) делает поворот налево под прямым углом и скоро, не доходя 
до другой, внешней стены, приблизительно метра через два, обрывается, 
образуя двугранный угол, и оставляет из коридора проход дальше. В 
этой части внутренней стены на высоте ок. одного метра от пола высе
чена большая прямоугольная ниша Ьх (табл. 38) со стрельчатым верхом, 
очень хорошей работы (правильные линии, углы и ровные плоскости). В 
этой нише две могилы: большая и маленькая, с человеческими костями; 
в маленькой был найден скелет ребенка в костюме, датируемом XIII ве
ком, хранящемся в Первом отделении Апийского музея древностей***.

с (12)—За коридором b непосредственно следуют большие прямоу
гольные сени или комната с обрушившейся передней стеной. Спереди 
она совершенно открыта. На полу валяются громадные глыбы. В задней 
стене, правом и левом углах по двери с оконцем формы № 4 наверху. 
Комната с тоже была оштукатурена и расписана. Стены сохранили сле
ды штукатурки, в некоторых местах со следами росписи, именно на зад
ней стене вокруг правой двери и над окном. Там имеется прямой угол 
из узкой красной ленты, обрамляющей фигуру, от которой сохранилась 
правая половина лица—щека и глазная впадина (табл. 39).

Еще правее, в самом углу—черная линия и красная широкая поло
са, напоминающая остатки каймы костюма; ниже—красная линия наи
скось, и еще ниже—красная горизонтальная полоса, переходящая и на 
правую стену.
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Налево от оконца опять след человеческой фигуры, часть головы. 
Головы этих фигур без нимбов, судя по сохранившимся остаткам, что 
дает основание предположить, что они представляли собой изображение 
погребенных в этом склепе лиц, наверное из рода Тиграна йОненца.

J(I3)* —Правая дверь, разм. 0,93x1,51 м (в стене толщ. 0,80 м), с 
гнездами для прямоугольных засовов, вводит в небольшую невысокую 
прямоугольную комнату со сводчатым потолком (3,75x3,50x2,75). В по
лу у задней, правой и левой стен по одной могиле для взрослого челове
ка. Могилы рыты кладоискателями п засыпаны. В стенах много малень
ких стрельчатых нишек со следами лампадного масла, горевшего когда- 
то над этими могилами; в стенах круглые дырочки.

* Номера 13 и 14 хороню видны на табл. 39.

е(14)—Левая дверь, такой же приблизительно формы и величины, 
как правая, ведет в комнату, сходную по форме и размерам с только 
что описанной под индексом d. И здесь в полу вдоль стен идут могилы; 
они рыты, засыпаны; в одной из них кости какого-то крупного животно
го (?). Здесь бросается в глаза крайняя малочисленность нишек в стене 
сравнительно с соседней комнаткой d\ их здесь всего три; две—в правой 
и одна—в задней стене; последняя лучшей работы, со стрельчатым 
верхом, со следами масла.

/(11|)—Перед сенями с, направо от них, во внешней стене коридора 
b есть остаток глубокой прямоугольной ниши с коробовым сводом, 
покрытый белой штукатуркой; быть может—это остаток церкви.

11 Под этой нишей, метрах в 15—20 вниз по откосу, есть скалистый 
выступ со следами комнаты.

12—Остаток прямоугольной комнаты этажоМ выше с, впереди 
влево.

13(|5)__Из сепей с комплекса М/Ю по обрушившимся большим 
глыбам можно пройти, идя влево, в длинный (12.75 м), обрушившийся 
спереди прямоугольный коридор с 6 нишами, в каждой из которых име
ется по одной или по нескольку могил. В правой стене 2 «полукруглых» 
пиши а и b (см. рис. 39), в ойюй из которых, именно в левой Ь, есть 
могила (дл. 1,85 м, шир. 0,55 м). В задней стене—4 ниши. Из пих самая 
глубокая и объемистая—первая справа с (глуб. 4,15, шир. 2,9а выс. 
2,75 м), в которой пять могил, рассчитанных па взрослого человека (раз
меры лучше других сохранившейся—1,80x0,50 м).

Следующая слева ниша d—прямоугольная, неглубокая, но сравни
тельно широкая (1,63 м); в ней, кажется, I детская могила: следы не 
совсем ясные. _

Затем идет довольно глубокая (2,55 м) прямоугольная пиша в с по 
лукруглым верхом. Она сильно засыпана, нет явных следов могил, ко
торых она могла вместить от трех до пяти.

Соседняя же слева, тоже прямоугольная, с полукруглым сводом 
ниша f опять не имеет следов могил (могло поместиться две), в правой 
стене этой ниши—маленькая ниша формы 6 (приблиз.).

Налево от пиши / в восточной степе коридора видна бесформенная 
выемка, возможно—остаток бывшей некогда здесь ниши (?).

Перед описанной галереей с нишами М/13(15) валяются [ромад- 
ные глыбы обрушившихся посредине ее частей. Среди этих глыб есть не 
совсем удобные лазейки, по которым можно проникнуть в нижний этаж 
с темными и полутемными комнатами.

14(16) П—Прежде всего вы попадаете в почти совершенно засыпан
ную с провалившимся потолком большую комнату.

15(16)П—Рядом, справа, такая же засыпанная комната.
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16(17) —Из комнаты М/14 между громадных глыб есть вход в на 
1/4 засыпанную большую прямоугольную продолговатую комнату а. со 
ставляющую вместе с двумя соседними комнатами справа к (18) и сле
ва с (19) один комплекс (рис. 40).

В обширной комнате а (11,40 х 4,95 х 2,90) несколько десятков могил, 
расположенных в следующем порядке. Продолговатая комната разделе

на на несколько поперечных участков, имеющих ширину около двух мет
ров; в каждом таком участке, начиная с самого заднего, вырыты могилы 
(1,80x0,50 м) перпендикулярно к задней стене (см. схему); глубина мо
гил до засыпки 0,90 м.

В задней стене над могилами па небольшой высоте есть маленькие 
нишки со следами лампадного масла (?).

В правой стене комнаты а есть прямоугольный проем «1 с тимпаном, 
обрамленным сверху «ложной» полукруглой аркой, ведущий в малень
кую полузасыпанную комнату Ь\ в левой (от а,) стене этой комнатки— 
полукруглая ниша /л, в полу которой высечен большой карас правиль
ной формы (на схеме помечен кружком). Эта комната (i) соединялась, 
по-видимому, еще с комнатой направо (кажется, с М/15) особым прохо
дом Ь2.

В левой стене комнаты а, с другой стороны, тоже есть прямоуголь
ный проход а2 с тимпаном, в полукруглой арке из полувалика, в прямо
угольную, довольно большую комнату с с тремя большими глубокими 
карасами в полу и могилой у задней стены в левой ее части (считая от 
а2). В левой стене у переднего угла был когда-то самостоятельный, сей
час засоренный вход из комнаты М/14*.  У этого входа валяется теса
ный и обработанный почерневший (от копоти) камень (0,95x0,75 м), по

* Здесь автор нарушил принятый им порядок обозначения стен и углов по ходу 
из одного помещения в другое и отнес их к «засоренному» входу. Много внесены две 
поправки: 1—стены в комнате с обозначены относительно о«; 2—вместо комнаты 15 
(в тексте Кипшидзе) указана комната 14, из которой мы попадаем в зал с могилами 
а. Выше в описании уже отмечено, что пещера 15 расположена правее ее и, следо
вательно, не могла непосредственно сообщаться с с.—Н. Т.
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видимому, часть камина, позднейший вклад окрестных жителей, поль
зующихся по сей день пещерами как жилыми домами.

Непонятно назначение карасов рядом с усыпальницей. Ведь комп
лекс М/16 а-с н связанные с ним М/14 и 15 представляют целое кладби
ще, переполненное могилами (в одной лишь комнате М/16п их долж
но было быть около 40, примерно по 8 погребений в 5—6 рядах, из кото
рых сейчас различаются ясно два задних, третий—слабее, а остальные 
совершенно засыпаны продуктами разрушения и выветривания передней 
комнаты М/14). Карасы же обыкновенно применялись в Ани для хране
ния зерна, исполняя роль амбара, имеющего мало отношения к кладби
щу. По-видимому, карасы позднего происхождения, когда пещеры эти 
уже не предназначались для погребения усопших.

Выйдя из комнаты М/16п обратно в разрушенную и засыпанную 
комнату М/14, а затем пробираясь палево (глядя от речки) между ги
гантскими глыбами, вы подступаете к глухой па первый взгляд стене. Но 
это кажется потому, что нижняя часть стены закрыта насыпью, образо
вавшейся от разрушения комнаты М/14. Между тем, при близком и тща
тельном наблюдении в нижней части стены обнаруживается, во-первых, 
направо большая глубокая прямоугольная ниша со следами штукатур
ки, засыпанная почти до верха, и, во-вторых, дверь, ведущая в малень
кую церковку М/17(20).
' 17(20)—Дверь тоже сильно засыпана и лишь с большим трудом

можно пролезть через нее на животе. Чтобы попасть более удобным пу
тем в эту церковку, входившую, как видно, в тот же комплекс М/16, луч
ше всего снова подняться в галерею М/13, откуда по узкой тропиночке 
спуститься вниз, держась влево, и обогнуть конусообразный выступ ска
лы (отсюда внутренность церкви видней); затем по довольно крутому и 
узкому, но коротенькому (5,00x1,40 м шир.) желобовидному подъему с 
выбитыми в нем ступенями, при помощи надежной палки, можно доб
раться до пролома в стене. Входящий этим путем оказывается в полу
обрушенной церковной апсиде. „

Церковь в удовлетворительной сохранности сравнительно с массой 
других пещерных построек;первоначальный вид ее может быть восста
новлен без затруднений. Сна представляет имитацию постройки цент
рального плана: почти квадратный корпус, с круглым барабаном, увен
чан полусферическим куполом (рис. 41).

Основой постройки являются четыре тройных (и даже сложнее) 
пилона-пилястра в углах, на которые опираются четыре (подпружных) 
арки с искусно выведенными меж ними парусами, с помощью которых 
над арками образован круг с карнизом значительной высоты (табл. 40, 
41). Этот круг и служит основанием невысокого и сравнительно широко
го барабана, увенчанного полусферой24. Северная (шир. 2,50 м, выс. до 
верха арки 3,10 м), западная (2,75 м), южная (2,78 м) и восточная сте
ны заключены каждая между парой пилястров (пилонов) и опирающей
ся па них двойной аркой. В восточной стене довольно глубокое (2,82 м) 
алтарное полукружие (шир. 3,28 м, выс. 3,50 м) с одним оконцем с силь
ным скатом вовнутрь. Алтарное возвышение сейчас уже не различается, 
лак как засыпано обрушившейся правой половиной алтарного полукру
жия. Вообще пол сильно засыпан в результате частичного обрушения 
стен и купола. Церковь была внутри покрыта довольно толстым слоем 
штукатурки и выбелена; нет никаких следов росписи. Штукатурка об
лезла с нижней половины стен и алтарного полукружия, а южная стена, 
часть западной, а также барабан с куполом совершенно оголились от 
штукатурки и сверх того еще осыпались от выветривания; результатом 
выветривания является и изменение формы окна в барабане, выходяще- 
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Рис. 41. ц. п, б. М/17(20)

го па восток; его можно было бы счесть образовавшимся в результате 
разрушения породы, если бы не имелись явные следы работы строителей 
(скат подоконника вниз и др.).

Из деталей этой простой церковки надо отметить единственную 
небольшую (45x65x20) нишу с полукруглым верхом в левой стене апси
ды (табл. 40); орнаментации никакой; капители пилонов, сохранившие
ся только в северо-западном и северо-восточном углах, представляют 
собой простую плиту.

18(201)—Над церковью в I ярусе след комнаты (прямой угол и вы
емка).

19(1)—Еще выше—остаток комнаты: глубокая ниша, открытая спе
реди.

20—Рядом с церковью М/17, обогнув один конусообразный выступ 
скалы и поднявшись метра на 2—3, увидите остаток маленькой комнаты 
со следом прямоугольного входа; перед обрушен и открыт. Это послед
няя комната участка М.

21—Выше, налево от описанного мыса (участка), особняком торчит 
из-под земли невысокая верхушка скалы с выемкой (следом) пещерной 
комнаты.

98



На откосе под усыпальницей Тиграна ИОненца М/10 рассеяны гро
мадные глыбы, сорвавшиеся сверху или представляющие собой фраг
менты пещер, которые были расположены на этом участке в 3—4 яруса. 
На уровне самого нижнего яруса обнаружены остатки водопровода 
(табл. 34, 36), состоявшего из цилиндрических глиняных труб (ок. 10 см 
в поперечинке и ок. 1 м длины), соединенных между собой под прямыми 
углами, которые в виде многих колен направлялись по откосу от усы
пальницы к речке (см. дневник раскопок).

Дневник, 31.VII—15.—В 6 час. утра явились 5 рабочих из Аразгёга: 
Тер-Мхитаров Арут; Тер-Мхитаров Сергей, сын Арута; Тер-Мхитаров 
Седрак, бывший солдат; Акопов Самуэль, юноша; Хачатуров Акоп, 
старик,

С тремя рабочими приступлепо было к прослеживанию трубы на 
откосе под усыпальницей Тиграна ИОненца. Двое, Сергей Тер-Мхитаров 
и Самуэль Акопов, чистили бедные жилища у Ашотовой стены.

К 8 часам раскопки обнажили другую трубу, вертикально, под пря
мым углом стоящую на нижней горизонтальной с направлением от реч
ки в сторону усыпальницы Тиграна ИОненца.

К 12 часам еще одну (или 2?) длинную трубу, обложенную камня
ми, лежащую горизонтально, под прямым углом к предыдущей. Труба по 
выходе из каменного ложа обломана и обрывается.

Прорытая на месте нахождения трубы траншея была Начата слиш
ком широко; затем немного сузили.

При раскопке трубы были найдены следующие’предметы:
I. Около десятка черепков красной глины—фрагментов посуды: 2 

каблучных донышка, обломок ручки и т. и.
2. Фрагмент ртутного сосуда, поливной, зеленоватый.
3. Фрагмент поливной сине-зеленой чаши.
4. Обломка 3—4 водопроводной трубы, один из которых подходит к 

излому верхней горизонтальной трубы, следовательно ее часть.
5. Маленькая медная монета, кажется, византийская. На легенде чи

тается буква М.

Число ярусов

Участок с галереей—5. Лучше сохранился верхний—I.
Во втором 
уступе 
скалы

II—6 
III—2 
IV—2
V-I

развалин комнат 
отверстия

—»—
—»—над 
родником

Участок Тиграна ИОненца—3
Лучше сохранился верхний—I с усыпальницей 

Тиграна ИОненца

II—с церковью и голубятней
III—соединенные ходом комнаты внизу справа (№ 3 и 4). 

Все ярусы во втором уступе скалы.

9?



Следы предполагаемых IV и V ярусов не сохранились, если не счи
тать громадной глыбы на откосе перед расписанной и оелоп шипами и 
трубы, кажется, водопроводной под’ этой глыбой. __________

Несома. Сомнит. Всего

Ж и л t.i е

1 комн. 2 комн. 3 комн.

№
21

•

№
1.2

№
3

11 2 1

20 1 21 14

Голу
бятня

1кри
ви

Усыпаль
НИЦЫ

М № №
6 17 10 а.Ь.с.

d >e>f;
13-14,15;
16 а, Ь, с

Общее число жилых комнат (включ. сомнит.): 
1x11+2x2+3x1 = 18.
Число помещений в усыпальницах: 
1x3+3x1+6x1 = 12.
Таблица составлена вновь на основе нумерации по комплексам с 

некоторыми поправками к сводным данным автора.—Н. Т.

N. Участок напротив церкви Абугамренц и 2 отделения музея, при 
впадении Багнайра в Цагкоцадзор (1—38)

(табл. 42—45) '

Участок N занимает скалистый мыс, образованный ущельями Аний- 
ской речки (Цагкоцадзор) и Багнайрского ручья (лев. берег). Цагко- 
цадзорская сторона обращена на северо-восток, Багнайрская—на юго- 
восток. Участок N отделяется от участка М конусообразной отсыпью, 
выступающей вперед, (к Апийской речке).

Пещеры были расположены в 5 ярусах.
Нижние‘ярусы почти бесследно исчезли: засыпаны и об их былом 

существовании местами свидетельствуют еще узнаваемые следы пещер
ных комнат в виде небольших дугообразных засыпанных входов. Хорошо 
сохранился лишь самый верхний ярус, к которому и принадлежат боль
шей частью описанные ниже пещеры (табл. 42).

Подняться туда можно по тропинкам, идущим по довольно отлого
му скату, под которым, как сказано, без сомнения погребены нижние 
ярусы этого участка.

Самый удобный путь с юго-востока. Подходя с этой стороны, видим 
высокую отвесную скалу-стену. Внизу в пей есть прямоугольный вход с 
тимпаном и широкой аркой вад ним.

I—Направо от входа—след прямоугольной комнаты (два угла).
2—Высоко над N/1—след прямоугольной комнаты с остатками крас

ной краски.
3—Налево от входа в степе есть большая прямоугольная ниша с по

лукруглым верхом, затем верх другой ниши, и перед заложенным вхо
дом в N/4 с—след комнаты неопределенной формы.

4—Названный вход вводит в большой комплекс (рис. 42), состоя
щий ныне из одиннадцати помещений, связанных между собой длинным 
широким (2 м) прямоугольным в сечении коридором а, который идет
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сперва примерно на север на протяжении 21,40 м, а затем, повернув на
право, в сторону Анийской речки под углом ок. 45°, продолжается на 
расстоянии 16,40 м и обрывается на краю описываемого мыса25. Высота 
в разных местах различная; в этом конце ок. 4 м, а в начале 2—2,5 м. 
По сторонам этого коридора и расположены комнаты поодиночке или 
группами.

’ Войдя в коридор, прежде всего встречаем слева полузаложенный 
вход в виде широкой неправильной полукруглой арки «ь Почти напро
тив входа «1, направо, есть полукруглая ниша ае высотой с человека.

Вход «| ведет в обширный высокий квадратный зал b (9,20x9,30x10,20) 
с четырехскатным шатром, завершающимся круглым световым • отвер
стием (рис. 42, 43). Отверстие это прикрыто каким-то большим камнем, 
валяющимся наверху; поэтому в зале царит темнота и для осмотра его 
приходится прибегать к искусственному освещению (свечки, лампы 
и т. п.).

В правой стене около переднего угла—небольшая пиша и за ней 
прямоугольный проход Ь2 с тимпаном над ним в комнату в; далее боль
шая прямоугольная ниша 1ц (1,50x1,70x0,80) с выемками (бороздками) 
в боковых стенках для полок (сравн. церковку g этого комплекса, где в 
западной степе есть такая же ниша с гнездами, рассчитанными на пол
ки, табл. 45). У заднего угла высокий, первоначально прямоугольный 
проход Ьг в маленькую, очень высокую, сравнительно с ее площадью, 
прямоугольную комнатку (2,30х2,00хок. 5,00), в которой в полу от зад
ней стены идет неглубокий желоб длиной ок. 1,00 м, заканчивающийся 
круглой неглубокой ямой, напоминающей отверстие караса (?).

В задней стене на высоте 1 м от пола три большие (шнр. 2,00, выс: 
ок. 2,50, глуб. ок. 1,00 м) прямоугольные ниши с полукруглым верхом 
Ьъ, ^о,^т В передней стене очень высоко (ок. 4—5 м) несколько малень
ких ниш*  и около нее в переднем левом углу помост, настланный из 
камней, величиной примерно 2,00x1,00x0,30 м, со следами квадратного 
очага посредине. (Этот настил (?) не имеет прямого, т. е. органического, 
если можно так выразиться, отношения к пещере; это позднейшее явле
ние: очаги обыкновенно вырывались непосредственно в полу, ио таких 
очагов в этом зале не имеется, что подсказывает при наличии и других 
признаков, что он был предназначен не для жилья, не для квартиры).

* В них, как и в таких же нишах правой стены (рис. 43), мною замечены следы 
копоти. Следовательно, они предназначались для установки светильников. Этим 
можно объяснить и большую высоту, на которой они находятся.— Н. T.

** Правый, левый... здесь, как и везде в описаниях, считается от наблюдателя, 
идущего в данном случае из зала 1>. Наверное, комната с имела свой особый вход в 
заложенной сейчас степе, которая была, следовательно, передней, что подтверждается 
положением коробового потолка (показанным на плане пунктирной линией). Тогда пе
редней, задней, левой н правой будут называться не те степы, которые обозначены 
так в нашем описании.

В левой стене несколько ближе к заднему углу— проем Ь2, первона
чально, ио-видимому, обычной прямоугольной формы, как все другие в 
этом комплексе, ио изменившийся от выветривания и принявший навер
ху форму неправильной, чуть ли не стрельчатой арки. Через него зал b 
сообщается с большой (6,00x7,00 х ок.3,25) прямоугольной комнатой с с 
коробовым потолком, левая степа которой совершенно обрушилась и за
менена сухой кладкой из случайных камней. В правой стене**  есть широ
кий полуобрушенной неправильной формы проход Ci в тоже простор
ную (9,20x7,00x8,70) прямоугольную комнату г/ с шатровым, паполовп-
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лу провалившимся потолком, благодаря чему как опа сама, Так п ком 
пата с хорошо освещены, в противоположность залу Ь.

Возвращаясь обратно из комнаты d в зал £, т. е., из света в тьму, 
можно и в потемках найти вышеупомянутый проход А,и попасть в не
большую продолговатую прямоугольную комнату е (4,60х2,50хок. 2,50).

Гис. 42. IJ.. и б. N/4

В стенах есть маленькие пиши формы 4 и 5 с закопченными верхами; в 
правом заднем углу в полу карас с обычным круглым отверстием, засы
панный кизяком. Здесь, как н в залс/л царит непроницаемый мрак, п 
какое-то холодное веяние объемлет входящего. На сердце жутко... В па-
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мяти невольно воскресают давно похороненные в детском сознании об
разы дивов, к’аджов и иных сказочных чудовищ, которыми народная 
фантазия населяет пещерные трущобы... Кругом какой-то таинственный 
глухой гул... Вдруг темная пустота наполняется сильным шумом и шур
шанием от энергичного взлета вспугнутых неожиданным нападением 
сов или голубей, обычных обитателей наиболее недоступных из здешних 
пещер, который столь же неожидан и не меньше пугает и обращает в 
бегство виновника их паники, если он мгновенно не отдаст себе отчета в 
происходящем...

Из этого мрака комнаты е можно через проход «2*  выйти в коридор 
а и сливающуюся с ним открытую спереди грандиозную сводчатую гале
рею /;сзади она теперь тоже открыта и выходит к Цагкоцадзору двумя 
широкими и высокими, с арочным верхом, проемами, обращенными и?, 
церковь рода Абугамренц в городе (табл. 42, 43).

* Проход точнее, коротенькое ответвление коридора а, заложен ныне насухо 
случайными камнями. Со стороны галереи прямоугольный проем его, увенчанный 
заглубленным в стену тимпаном «коробового» очертания, помещен в неглубокой 
нише с таким же «коробовым» завершением (табл. 43).

** Все размеры галереи и церкви, приведенные автором, сличены с данными 
подробных обмеров, произведенных мною в 1916 г. При расхождении внесены 
поправки.— Н. Т.

Основные размеры галереи: длина до обвала в ущелье—13,80 м. 
ширина (средняя)—8,00 м, у коридора—9,25 м**;  высота не измерена, 
но на глаз будет ок. 5—6 м.

На одинаковых почти расстояниях от боковых, левой и правой, 
стен галереи возвышаются два громадных четырехугольных пилона, 
поддерживающих свод (табл. 43).

Один из пилонов (3,00 х 2,85 х ок, 4,00 м выс. до пят сводов, опираю
щихся на него) находится на самом краю мыса и отделяет друг от друга 
вышеупомянутые проемы, которые смотрят на церковь Абугамренц; на 
расстоянии 4,15 м от него—другой пилон таких же приблизительно раз
меров (стороны основания—2,80, 3,00, 2,80, 2,90 м). Судя по следам, у 
пилонов были базы в три ступени или просто выступы во все четыре 
стороны, высотой около 0,50 м при такой же ширине, исполнявшие, 
должно быть, роль сидения.

Эти пилоны поддерживают целую систему'сводов: два продольных 
коробовых и один центральный крестовый (рис. 42, табл. 43).

Техника высекания здесь, как и в соседней церкви М/17, доведена 
до возможного совершенства: теска чистая, углы и линии правильные и 
красивые.

В полу у левой стены, считая от коридора а, находятся: могила (?), 
остаток караса (?) и опяТь неясный след, как будто могилы.

В правой стене галереи (тол. 1,05 м) есть дверкой проем (1,02х 
х1,67 м; толщ, стены в проеме—0,80 м); над ним находится тимпан 
(радиус—0,51 м), сидящий в полукруглой арке, которая в свою очередь 
помещена в неглубокой нише—раме (табл. 44); и арка, и рама чуть-чуть 
спускаются ниже тимпана, служа и рамой верхней части проема. На 
тимпане—следы штукатурки. Через эту дверь можно войти в небольшую 
(5,25x3,51 хок. 4,00) прямоугольную церковь gc коробовым сводом п 
полукруглой, алтарной апсидой (шир. 2,26 м, глуб. 1,25 м) с окном. Пол 
церкви на 0,68 м выше уровня в сводчатой галерее.

Алтарного возвышения нет. Алтарь выделен от нефа аркой с силь
ной тенденцией к стрельчатосги. Нет никаких следов престола.
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В западной степе на йысоте 1,05 м от пола высечена большая пря
моугольная ниша со слабо выраженным стрельчатым верхом (0,90х 
х 1,48x0,70 м). В боковых стенках пиши есть неглубокие прямоугольные 
горизонтальные выемки для вставки полок поперек пиши: одна пара вы
емок находится на высоте 0,55 м от пола ниши, а вторая—на высоте 
0,45 м над ней. Так что эта ниша представляла, по-видимому, шкаф с 
тремя полками (3-я—пол ниши), служивший, наверное, для хранения 
церковных книг или уТвари (табл. 45); сравн. в этом же комплексе пишу 
Ь^ в зале Ь.

На северной стене, вправо от входа 2 нишки № 6 со следами копо
ти. В стенах вообще много неглубоких круглых выемок, одно целое (в 
выступе из юго-западн. угла) и следы сломанных колец.

. АНИ
ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС В ЦАГКО1ДА ДЗОРЕ

Разрез 1-1

ни рппр^иалан iPib-igibrt

Рис. 43. И. и. б. N/4

На южной степе нацарапан каким-то острым орудием рисунок в 
прямых, едва заметных линиях: всадник, поражающий копьем оленя 
(ясно различаются рога), с которым стоит детеныш (?).

В боках апсиды на высоте человека от пола направо и налево по 
небольшой прямоугольной нише с трехлопастным тимпаном под стрель
чатой аркой (рис. 43). На ребрах апсиды впереди, па той же высоте 
вырезаны три нишки формы № 3 и равноконечные кресты с расширяю
щимися к концам крыльями.

В юго-западном*  углу оставлен выступ шириною 1,18 м от южной и 
0,99 м от западной стен, который, расширяясь вверху и сгибаясь на се
вер, переходит в правильную полукруглую арку, сливающуюся другим 
концом с северной стеной; таким образом, создается довольно глубокая 
(0,99 м) ниша с полукруглым верхом, в глубине которой заключается 
западная степа. Быть может раньше западная стена выступала, как

* При описании церквей восток, запад, юг и север всегда употребляются услов
но, считая, что сторона с апсидой есть восток, тогда как во многих случаях это 
неточно, так как церковь бывает ориентирована не точно на восток, а со значительным 
уклонением к северу пли югу.
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этот угол, на 0,99 м вперед, так что церковь была короче, и только впо
следствии для удлинения ее выдолбили западную стену, от которой, 
однако, оставили вышеописанный выступ.

В южной стене церкви g на высоте 1,00 м от пола высечен довольно 
большой и правильной формы арочный проем 1.05x1,84x0,50 м (табл. 44) 
в малюсенькую (2,18x1,14x2,00 м) часовенку оу пли придел церкви с 
коробовым сводом и полукруглою апсидкою (шир. 0,90 и глуб. 0,50 м), 
выделенной от нефа выпускной аркой. В апсиде имеется овальное окон
це, расширенное от выветривания (первоначально оконце имело, навер
ное, обычную форму № 4, судя по некоторым следам).

В этой часовенке пол был покрыт тонким (0,05 м) слоем штукатур
ки, следы которой сохранились у основания северной стенки, в апсиде и 
в юго-западном углу. На самих стеках никаких следов. Только в том же 
углу, внизу, штукатурка покрывала и степы. Здесь имеется остаток 
какого-то прямоугольного вместилища (?), выштукатуренный внутри 
(0,71x0,28x0,27 м). На западной стене, на высоте 0,25 м,—копоть как 
раз над загадочным вместилищем; па высоте 1,46 м ниша (№ 3) со сле
дами копоти.

Не имеем ли здесь усыпальницу, вроде дахмы, тде стоял гроб како
го-нибудь высокопоставленного лица?

Выйдя из церкви в галерею, а отсюда в коридор а, идем по нему к 
помещениям Л,у, k. На расстоянии 4,70 м от галереи /коридор повора
чивает, как уже сказано, направо под углом ок. 45° и продолжается па 
протяжении 16,40 м. Здесь пол наполовину засыпан и темно, но идти 
можно свободно. За 3—4 м до конца коридор перегорожен невысокой 
(ок. 1 м) стенкой из случайных камней (сухая кладка-),; перейдя че
рез нее, вы оказываетесь между двух дверей, направо и налево. Правая 
о4 с гнездами для засова (шир. 1,20, выс. 1,75, толщ, стены 1,50 м) ве
дет в большую прямоугольную комнату Л с коробовым сводом (6,50х 
х 4,95 х ок. 3,50).

Левая наружная стена комнаты h совершенно отсутствует (обру
шилась?) и громадное полукруглое аркоиидное отверстие, заменяющее 
ее, дает доступ обильному количеству света.

В правом заднем углу-есть две ниши: одна прямоугольная с полук
руглым верхом (1,05x1,45x0,60) высечена в задней степе на высоте 0,55 м 
от пола, другая (1,07x1,72x1,25) прямоугольная с тимпаном под полук
руглой аркой (радиус 0,42 м)—в правой степс па одном уровне с полом.

Возвращаясь из комнаты Ав коридор, мы можем через дверь «5 со 
следом гнезд для засова пройти в прямоугольную комнату / с нишами в 
стенах. Правая внешняя стена обрушилась и со стороны Цагкоцадзора 
комната также совершенно открыта.

Обычная дверь в задней от входящего степе выводит в прямоуголь
ную комнату к. Со стороны Цагкоцадзора есть наполовину засыпанный 
вход овальной формы с овальным же оконцем над ним. Эти дверь и 
оконце результат выветривания; настоящая дверь находится палево от 
них. Посредине маленькое круглое глубокое оконце. В степах обычные 
ниши, остатки колец и круглые дыры.

Комнатой к мы заканчиваем обозрение комплекса N/4. Остальные 
пещеры этого участка не представляют особого интереса: они разброса
ны поодиночке по разным ярусам.

Выйдя через овальный проем в комнате к наружу и следуя направо 
вдоль подножия верхнего яруса, сперва встречаем комнату N/5.
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Слева направо

5 Остаток прямоугольной комнаты с глубокой прямоугольной ни
шей-комнатой в задней стене; направо от нпшн-компаты уцелел прямой 
угол, который, по-видимому, является остатком другой такой же ниши- 
комнаты, отделенной от первой выступом из задней стены.

6—Затем правее—след комнаты неопределенной формы, открытый 
спереди.

7—Далее, в том же направлении—остаток маленькой прямоуголь
ной комнаты.

8—Под пещерой N/7 сильно засыпанная комната со следами двух 
углов и двух входов.

9—Остаток засыпанной прямоугольной комнаты: задняя степа с 
прямыми углами и нишами. Налево от задней стены видна верхняя часть 
узкой комнатки (или ниши-комнатки) с коробовым сводом, со следами*  
одного целого и двух сломанных колец и маленьким круглым углубле
нием. В прорытой насыпи видна верхняя часть двери, ведущей в сосед
нюю слева комнату.

* Счет ярусов сверху вниз.

10—Над комнатой N/9, немного левее, сохранился правый задний 
угол прямоугольной комнаты.

11—Затем след засыпанной комнаты: остаток верхней части пиши в 
задней степе.

12—Рядом, справа, след совершенно засыпанной комнаты: чуть- 
чуть видны углы и ниши задней стены.

13—Над N/12 сохранилась полузасыпанная комнатка неопределен
ной формы. Опа. может быть, вместе с N/12 составляет одно целое: двух
этажную комнату, в которой для сообщения нижней части с верхней бы
ла лестница в стене (аналогии таких двухэтажных помещений, однако 
без сообщающей их между собой лестницы, имеем и на других участ
ках: Ц, А/1).

14—Остаток большой комнаты неопределенной формы. Передняя 
стена отвалилась, и вместо нее образовался, высокий и широчайший вход 
в виде неправильной полукруглой арки. Из задней стены выступает в 
висячем положении верхняя часть (шир. 1,80 м, толщ. 0,65 м) бывшей 
перегородки—выступа, делившей заднюю половину комнаты па 2 ниши- 
комнаты. В потолке имеется круглое световое отверстие. Есть основание 
предположить, что комната была типа куб с шатром; ниже светового 
отверстия различаются следы 3 двугранных углов; намечается также 
одна грань потолка.

II ярус*,  справа налево

15(11)—На 3—4 м ниже N/14 и др. пещер 1 яруса находится оста
ток большой прямоугольной комнаты с провалившимся потолком и ши
роко открытым верхом. Сверху виден хорошо сохранившийся прямой 
угол между задней и левой степ. На стенах, особенно задней, около де
сятка маленьких обычных ниш и круглых гнезд; ниши со стрельчатыми 
верхами.

16(111)—Пол комнаты N/15 провалился: через образовавшееся от
верстие видна полузасыпанная комната нижнего 111 яруса.

17(11)—Рядом, слева, сохранился след комнаты: 2 задних угла и 
полукруглая ниша в задней стене. Потолок провалился; сверху совер
шенно открыта.
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17;(111)—И под 1“ (11), как под N/15, судя по следам, была комна
та нижнего, 111 яруса

Справа налево

18(H)—Следующая налево пещера находится довольно далеко от 
N/17. Она представляет собой остаток прямоугольной комнаты у высту
па: сохранилась почти целиком передняя стена с входом внизу и часть 
другой, левой от входа. Две другие стены и потолок обрушились и ис
чезли бесследно. Передняя стена, стоя одиноко, напоминает забор 
(ограду).

19—След совершенно засыпанной большой комнаты.
20—Остаток прямоугольной комнаты с шатровым, кажется, потол

ком. Уцелели задние углы п стена между ними со следами, именно верх
ними частями, многих ниш. Комната, судя по оставшимся немногим 
следам, была сходна с пещерой N/22, сравнительно лучше сохранив
шейся.

21—След комнаты в изъеденном выступе скалы.
22—Большая прямоугольная комната с массой больших и малых 

продолговатых и полукруглых ниш; много (6) колец и мелких круглых 
дыр в степах. Все стеши в дырах. Передняя стена обрушилась, вход ши
рокий. Комната делится по потолку на две части: задняя с плоским и 
передняя с шатровым потолком; от последнего сохранились лишь два 
задних угла.

23—След комнаты: углубление в скале в левом конце П яруса.
24—То же.

III ярус, слева н а п р а в о

24; Между 8 больших глыб, сорвавшихся сверху и застрявших на 
откосе, под N/22 есть щель, быть может, след бывшей комнаты.

24г—След совершенно засыпанной комнаты: невысокий широкий 
полукруг, засыпанный камнями, причем середина углублена, края срав
нительно выше.

243—Обособленный конус, имеющий спереди и с боков значитель
ные выемки в виде полукруглых ниш, быть может, след бывшей комна
ты (?).

IV ярус, справа налево
25 Остаток (задняя стена) прямоугольной полузасыпанной ком

наты, быть может, с шатровым потолком. Вход по скату конусообразной 
насыпи, вершина которой у верха входа, а основание уходит в глубь 
комнаты. В левой стене ниши.

26—В том же выступе рядом через щель видна незначительная не- 
засыпанная часть бывшей комнаты.

27—След почти совсем засыпанной комнаты неопределенной формы: 
над N/29(V) белая глыба, оторвавшаяся от белого голого выступа.

V ярус, слева направо
27| Высокий изолированный конус с большой выемкой, полуобру

шенный спереди, и рядом с ним направо есть щель, прикрытая неболь
шой глыбой, быть может, след пещерной комнаты.

28—След совершенно засыпанной комнаты.
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2§—След другой засыпанной комнаты, рядом с N/28: узкая щель 
дугой, через которую видно небольшое пустое пространство.

Несомн. Сомнит. Всего
Ж и л ы е 1

Церкви
1 комн. 8 комн.

№
17/24, 242243

27,

№ 
4

№ 
4g 

с придел. £, и 
притвором J

33 1

30 5 * 35 34
1

Общее число жилых комнат (включ. 5 сомн.):
1x33-1-8x1-41.
Комплекс 4, состоящий из восьми комнат, соединенных коридором 

между собой и церковью с притвором,—пли монастырь, пли квартира- 
дворец (быть может летняя—прохладно!) какого-либо богатого буржуа 
XII—XIII вв., вроде Тиграна ИОненца.

О. Участок напротив Вышгорода с круглой двухъярусной голубятней 
(459—511)

(табл. 46—48)
.Участок О находится в изолированном скалистом утесе па правом 

берегу Анийской речки, ниже того места, где в нее впадает Багнайрскии 
ручей. Этот утес отступает от берега и дороги па расстояние приблизи
тельно 25—30 м и заключен между 2 ложбинами, по скатам которых 
живописными рядами рассеяны конусы (табл. 46). На левом берегу 
речки, в городище, участку О отвечает Меджнаберд.

Пещеры здесь расположены в 3—4 яруса (табл. 47).
Южная сторона, справа. Ниже всего в выступе скалы:
1—Сомнительный след двух комнат (имеют самостоятельный номер, 

так как попали в начало описаний).
На крутом подъеме по подножию выступа к первой группе пещер 

направо находится
2—Значительный остаток угла полуобрушившейся прямоугольной 

комнаты с двумя нишами (4 и 5) в степе (табл. 47).
3(111)—Выше—небольшая комната, имеющая вид очень глубокого 

и низкого полуэллипса с плоско-сводчатым потолком. Налево полукру
гом выступ-сидение с остатками множества колец. Справа стрельчатая 
ниша. Спереди степа обрушилась; вход широкий. Глубина—4 м; шири
на—3 м.

Продолжая за полукруглой комнатой путь вверх и оставив направь 
31(111)—след одной комнаты попадаете в пещеру 0/4.

4(111,11)—Остаток прямоугольной полузасыпанной комнаты с пло
ским потолком, перед которой валяется большая глыба туфа. С перед
ней стороны открыта: обрушилась. Налево в стене две пробоины (обра
зовавшиеся естественным путем). Размеры: длина—6,00 м, уцелевшая 
часть поперечной стены -2,70 м, наличная, с засыпанного пола, высо
та-1,65 м. В остатке правой стены след (верх) большой ниши с кольцом 
палево и с маленькой нишкой (3) наверху.

Отсюда по следу лестницы л (4 сильно стершиеся ступени выс. 
1,55 м) поднимаетесь во второй ярус, пол которого служит потолком
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нижнего, имея толщину 1.20 м. Здесь находится комплекс из 5 комнат 
(рис. 44). Комнаты соединены между собой дверями и ходами.

По лестнице .V вы попадаете па маленькую площадку и, на которую 
выходят двери двух комнат b и он лестница /, ведущая в одну из этих 
же комнат с сквозь коротенький, узкий, высотой с человека, сводчатый 
ход /, обходом слева.

С площадки а дверь ведет в небольшую комнату b неправильной 
(не то бывшей четырехугольной, не то округлой) формы с плоским по
толком и разнообразными нишами в степах, отличающимися, как и вся 
комната, грубостью работы. В плоской стене—оконце неопределенной 
формы. «В полу небольшие дырки.—Н. Т. 1916».

Вернувшись на ту же площадку а, по правую руку видим дверь С| 
в самую большую из комнат этой группы—с.

Комната с (4,80x4,60хок.4,00), первоначально квадратная с коробо
вым потолком, впоследствии, по-видимому, была расширена в правую 
сторону: правая стена была выдолблена в глубь на 1,72 м; уровень пола 
тот же, но потолок ниже и плоский. Такое различие в перекрытии этих 
двух половин комнаты резко бросается в глаза.

Над входом Ci след светового отверстия: стены и часть потолка об
рушились, и положение отверстия неясно. Пол сильно засыпан.

У передней степы, направо от входа Сь оставлен почти правильный 
кубический выступ с2, напоминающий престолы здешних пещерных 
церквей (ср. Ц, F/42; И, А/1,2), обстоятельство, наводящее на мысль— 
не была ли эта комната церковью, тем более, что опа с коробовым сво
дом, как большинство пещерных церковок26. Направо и палево от высту
па с2, выше него, 3 ниши формы 2, 4, 5.

В задней степс—широкий арочный проход в почти круглую комнату 
с3 (3,20 х 3,20 X ок. 2,00). ,

В переднем правом углу в большой глубокой нише пробит проем 
Сл (0,80x1,45x0,70), ведущий в продолговатую узкую, с коробовым сво
дом комнату^ (5,60 х 1,60 х ок. 2,00). На расстоянии ок. 2 м за входом с4 в 
ней имеется двухступенчатая лестница высотой ок. 0,50 м. Дальше в 
правей стене арочным входом dx начинается подземный ход е, направ
ленный перпендикулярно к. продольным стенам комнаты rf.

Ход сравнительно узкий (ок.0,70 м), вначале высокий—1,58 м (?), 
но скоро понижающийся настолько, что можно лишь ползти на четве 
реньках. На 6,80 м от начала от него отходит ответвление направо—еь 
2,65 м длиной.

Затем ход продолжается на протяжении 3,40 м в первоначальном 
направлении и, завернув немного вправо, кончается глухой стеной; ход 
засорен; ответвление Ci тоже засорено. В разных местах по бокам хода 
имеются маленькие пишки со следами копоти; в них ставились светиль
ники для освещения пути странствующим по этим норам людям.

Возвратившись из подземного хода е в комнату с, через южные 
двери С5 выходите в узкий сводчатый коридорчик / с лестницей в .не
сколько ступеней. Если продолжите путь по лестнице налево, вы попаде
те опять на площадку а, если же повернете направо и по узкому остатку 
бывшей, по-видимому, у выхода из коридора/ площадки ухитритесь про
лезть дальше, то очутитесь на полу обрушившейся маленькой прямоуго
льной комнаты g, от которой сохранились задний правый угол и задняя 
стена с дверью й,. в маленькую (2,50x2,55x1,70) квадратную комнату Л, 
в ней у задней и левой степ имеются длинные выступы с округлыми про
дольными углублениями; быть может, это гробница.
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I4s KopHAopmiKa/no AecTHime*,  aoboabho bbicokoh (ok. 3 m), mojkho 
noAHaTbca b caMbiii nepxnnii, 1 apyc.

* CoOcrnciiiio no BbipyfijiemibiM n iioutii othcchoii ctgiic HCCKOAbKiiM yr.'iy6.>iciiiisiM. 
Flo c.'iaGbiM (Tic/iaM AecTimubi H3 0/4/ BBepx neab.3H yTBep>KAaTb, 'no n CTapimy TaM 
oMAa AecTHima b tom mine, KaK ceii'iac; ona, iianepiioe, Obiaa, no oOpyuin.iacb (Tenepeui- 
hsisi we HOBan). Wna<ie whtcah Bepxnero sipyca ne motah oOmaTbca c HaceaemieM 
HHWiiero.

5—JlecTiinua a npiiBOAHT k KOMnAeKcy, npeACTaiiAaiomeMy coooii ycw- 
naAbinmy c uepKOBbio, cocToameMy H3 Tpex KOMHaT b, c, d n nepKBii e 
(puc. 45, noAeBoft naopocoK aBTopa).

KoMnaTa b npaMoyroAbHaa, c KopoGoBbiM cboaom, cnepeAH OTKpbiTa; 
nepeAnaa cTena oGpyiuHAacb. B agbom 3aAHeM ymy ecTb OAna MornAa b-^ 
paccum-annaa Ha B3pocAoro ueAOBeKa; b tom >kc yrAy npoeM b^ b KOMHaTy 
c 'HeonpeAeAeiinoH (|sopMbi (hah citopee onpyrnyio) co mhothmh iiHUia.MH is 
CTenax. nepeanaa cTcua n ijotoaok oGpyuiiiAHCb; hoa ciiAbiio sacbinan... 
Heaciibiii caca MoniAbi y npaBoii cTeiibi.

Idb KOMiiaTbi >i<e ^ nepe3 ABepb b^ b npaBOM saAneM yrAy mo;kho no- 
nacTb b KOMHarity d, npaMoyroAbiiyio, c KopoGoBbiM hotoakom.

Baoab aaAneii CTeiibi—bhcokiih (ok. 1 M),y3Knii (0,50 m) Bbicryn (na- 
Bepnoe AAa noMemeima rpoGa) c noAyKpyrAbiM yrAyOAeiiHeM b oahom koh- 
ne. B acboh CTene, 3aAiieM n nepeAneM yrAax no iinujKe cjjopMbi 5 (nepxn.). 
B nepeAneii CTene oKonne, BbixoAamee b KOMnaiy b (oGcToaieAbCTBo, noA- 
cK33biBaiouj.ee, uto 3to noMemenne, bo3mo>kho npuTBop, c nepeAneii CTOpo- 
Hbl GbIAO OTKpbITO II H3 IierO B 3aAHIOIO KOMliaTy MOT npOXOAHTb cbct; linage 
okho ne hmcao obi CMMCAa, BbixoAa b 33KpbiTyio KOMliaTy). B noAy—Kpyr- 
Aaa naocKaa ama, ot KOTopoii hact MeAoGooGpasiioe yrayGaeiine.

B tom >i<e npaisoM saAiieM yrAy KOMna™/,, tag b aaAiieii CTene e.CTb 
ABepu Bi/, b npaBoii CTene naxoAiiTca iianaAO KopoTKoro cBOA'iaToro npo- 
xoAa Z^b uepKOBb e. HaA bxoaom bhahw oct3TKH tohkocaohiiom Geaoii 
lUTyxaTypKH co CACAaMii Kpacnoii KpacKH.

Hnuero toakom pasoSpaTb neabsa. H. 14. Cmhphob, noceTHBuinii bmcctc 
C H3MH 3TOT KOMHAeKC, npoGOBaA KOHCTaTHpOBaTb HAAlBIHe 0B3A3 C KpeCTa- 
mh BiiH3y ii no Goiom, iio Bee sto ne ocooeimiio yGeAirreAbHo (cm. HaGpocoK 
H. 14. CMiipnoBa, puc. 46).

UepKOBb e npaMoyroAbiiaa, c AByMa noAyKpy>KnaMn: boctoiihmm— 
aATapiibiM ei n aanaAimiM e^ (Ge3 ocoGoro Hasna'iemin). Pa3,Mepbi: AAuma 
(c anciiAaMii)—6,15, unipuna—2,45 m n BbicoTa—3,74 m. OpneiiTauna ne 
cobccm npaBHAbnaa, c OTKApiiemicM k cesepy. UeiiTpaabiiaa <iacTb nepe- 
KpblTa KopoGoBbiM CBOAOM.

<I>opMbi nenpaBiiAbiibi; ocuoBaiina ctch h noAyKpyjKHH BbiCTynaiOT 
ciiAbHo BuepcA BOBiiyTpb ii noTOMy hx BiiyTpenune noBepxiiocTH naKA0iinbi, 
a He BepTHKSAbHbl. UepKOBb BCH 6bIA3 nOKpbITa TOHKHM CAOeM uiTyKaTyp- 
KH (hah, GbITb MOJKCT, npOCTO GbIAa BblSeAeiia H3BeCTbIO).

Bxoa b.\ HMeeT bha KopoTenbKofi ToiineA.ii (KopiiAopa—H. T.) c npa- 
MOyrOAbHblM npOeMOM CO CTOpOlIbl A, a H3IiyTpII C KOpoGoBbIM CBOAOM TOJKC 
co CAeAaMH lUTyKaTypKii (hah Gcaha). Pa3Mepbi KopiiAopa (aa. 2,38, mnp. 
1,10, bhc. 1,90 m).

CTeiibi coBepnieiino rAaAKiie, ne CHiiTan 2—3 neGoAbumx KpyrAbix Amp 
CAV'iaHiioro nponcxojKAeHHa.

Ooa aATapa BbicoKo noAuaT (0,75 m—?). AATapnoe noAyKpyjKiie (mnp. 
2,15, TAyG. 1,99 m) OTAeAaeTca or netpa BbinycKiioii apKOft. B noAyKpyacnii, 
bacbo, iia BbicoTe ueAOBeKa (?) ot noAa GoAbinaa miuia c TpexAonacTHbiM 
BepxoM (mnp. 0,70, Bbic. 0,65, TAyG. 0,24 m) h paAOM—MaAeiibKaa, cpopMbi 
N» 4 (030x0,37x0,20). Okho npoBaAHAOCb h oGpasoBaAocb mupoKoe Gecfpop- 
Meimoe OTBcpcTiie. .

Ill

cK33biBaiouj.ee


B iipaBoii cTene anciiAbi ABepi, hjiii okho (limp. 1,18, bbic. 1,52, FAyO. 
npoeMa 0,65 m), bbixoa b KoMiiary l>'2'.

6(1) n<? y3K0ft rpoiie / (Kappiiay), Biicameii naA nponacrbio c npa- 
Boii cTopoiibi, c Oo.ubinoii ociopoMiibcTbio mojkiio npor>pan>cH BCACAyiomyio 
c ceBepa rpynny (hjiii komh.'ickc). Ilepnaa KOMiiafa yroro MiMikieKca a

MH MaACHbKHMII KpVFJIblMH AbipOMKa 
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■ One. 47. u. ii. 6. 0/6

Phc. 46. H. n. 6. 0/5 

(pile. 47) npJiMoyrojibHan, c ko- 
pofioBbiM iiotoakom (2,87x3,30x 
xl,95), cnepeAii oSpymena if 
oTKpbiTa. B noAy, y saAiien ere- 
iibi b p«A, roAOBaMH k cTeiie, 
BbipblTbl MOFHAb! JUHI B3pOCAO- 
ro MCJioBeKa (1,83x0,63). Omi 
chamio sacbinanbi; ecTb cacabi 
AejiTCAbiiocTii KAaAoncKaTeAeii. 

KoMiiaia a qepes ABepb b 
npaBOii CTeiie coodmaercp c nep- 

KOBKOH !).
UepKOBb MajieubKaa (4,55x 

x2,50x2,85), c KopoOoBHM CBO- 
aom h lie BnoAiie noAyKpyi'- 
aoio ancpAOio (map. 2,00. 
rjiy6. 1,80, Bbic. ok. 2,60 m). 
OpHeHTHpoBana c yKJionenHeM, 
k ceBepy. Bxoa c lora co cjie.ua- 
MH SaCOBOB (>Ke?I06KH BO B.'IO 
BblCOTy JieBOH CTOpOHbl). TecKa 
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жной аркой, опирающейся па дна пилястра (40x33 см) в западных 
углах с капителями в виде полки с откосом (рис. 47). Северная — 
совершенно гладкая. В южной дверь (0,84 x1,50 x 0,48) и выше ее, 
влево, малюсенькая пшика формы № 3 со следами лампадного масла.

В восточной степе—полукруглая апсида с одним наполовину обру
шенным окном (шир. 0,37, внутри 0,92; выс. 1,20-ныне). Алтарное возвы
шение всего 0,35 м. Перед окном, немного ниже, выступ из апсиды вро
де подоконника, наверное игравший роль престола (шир. 0,95—1,45, 
глуб. 0,33, выс. 0,90 м). В алтарном полукружии направо и налево на 
высоте 1,30 м от пола алтаря по нишке, завершенной стрельчатым 
лучком с плечиками (0,40x0,45x0,25).

В левой части полукружия впереди на самом полу маленькая выем
ка, быть может, остаток кольца. У северной стены маленькая круглая 
яма, неглубокая,—возможно, для очага.

Затем, по сравнительно широкому выступу скалы (наверное, пол 
бывшей комнаты) можно пройти в комнату 0/7, налево от 0/6, в направ
лении на север.

I я р у с (с чет сп р а в а)
7i(I)—Сомнительный след комнаты: остаток задней стены с подо

бием половины полукруглого свода, возможно, естественного происхож
дения.

7(1)—Остаток маленькой прямоугольной комнаты со сводчатым 
потолком (задняя стена с явными следами коробового свода). В левой 
стене маленькие прямоугольные ниши, расположенные в три яруса; в 
двух нижних по четыре (№ I), в верхнем—две, причем только левая пря
моугольная (№ 2), а правая большая полукруглая, с таким же верхом. 
В правой стене—дыры и небольшая глубокая шйпка в рамке из стрель
чатых арок в три уступа. К пей с севера примыкает за глухой стеной 
глубокая выемка в скале—7ь

Вернувшись уже знакомыми путями назад к 0/4 и 3, поворачиваете 
направо (глядя от скалы) и идете вдоль подножия лысого выступа. До
рожка понемногу понижается. Справа—неясные следы 2 комнат.

8(IV)—Обогнув выступ и продолжая идти направо, вы увидите след 
одной комнаты, несомненный.

Затем линия пещер идет вверх.
9(Ш)—Выше находится остаток прямоугольной комнаты; перед 

обрушен—вход широк. В задней стене следы ниш № 3 (верхи.) и 4; на 
1/4 засыпана. Внизу под этой комнатой уединенный конус, размытый 
водой, с тремя вершинами.

10—Еще выше маленькая комната неправильной формы с куполо
видной выемкой в середине плоского потолка. Перед обрушен. В сте
нах— нишки и кольца. В полу—засыпанная круглая яма (карас?).

11—Из комнаты 0/10, идя в прежнем направлении, по желобовид
ному подъему (1,80 м дл.) можно попасть в открытую спереди (стена 
обрушилась) маленькую прямоугольную комнатку, на 1/4 засыпанную. 
Вдоль задней стены, кажется, была могила.

12—Из комнаты 0/11 ио отвесной стопке (ок. 1,50 м выс.), в которой 
есть кругловатые вырубы для ног д- (начало лестницы), можно поднять
ся на маленькую площадку х0, оттуда по настоящей старинной лестнице 
х, ступеней в 5—6, в прямоугольную комнату а с закруглениями в углах, 
открытую спереди (рис. 48).

В задней стене ее в правом углу есть маленькая дверь а{ в узкую 
(диаметр 1,50 м) и сравнительно высокую (2,20 м) цилиндрическую 
комнату «2, пол которой ниже пола комнаты а приблизительно на 0,50 м. 
Чем она могла быть?
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В левом заднем углу комнаты а есть проход «з (1,50 м длины) в вы 
тянутую узкую комнатку /^ (2,70x1.00x1,50) с неправильным потолком 
(средним между коробовым и полого-двускатным); она мне кажется 
особым видом гробницы. Из нее проем /л, выводит в остаток прямоуголь
ной комнаты 1>, прилегавшей к и слева н сообщавшейся с ней через 
дверь Л3, след которой остался на промежуточной стене впереди над об
рывом: кроме правой и задней стены, все обрушилось; спереди оорыв.

Так как через остаток двери А3 нельзя пройти в комнату а, то воз
вратимся туда по указанным ходам /^. аг Передняя стена и часть потол
ка отсутствуют. Направо от нее есть остаток четырехугольной комнаты 
с закруглениями в углах с.

По-видимому, над лестницей х, ведущей из комнаты 0/11 в комплекс 
0/12 и над продолжением ее дальше к голубятне и другим помещениям 
комплекса 0/13 в'верхпем ярусе (см. ниже), была сводчатая галерея. 
Она служила для сообщений между тремя этажами и сохранилась в 
верхней своей части. Так что, если восстановить первоначальную карти
ну, то получим длинный (ок. 6—8 м) наклонный сводчатый коридор с 
лестницей посредине, по которой можно было свободно идти, выпрямив
шись.

13—Затем из комнат а и с по лестнице х, выбитой в скале, подни
маетесь па следующий этаж в крытый коробовым сводом ход (галерею), 
идущий направо; другой такой же ход подымается вверх налево. Это 
разветвления одного хода (рис. 49). Первый ход с провалившимся в 
конце потолком приводит к круглой голубятне, второй—в верхний 
ярус—комплекс комнаток и коридоров. Из голубятин в верхний ярус 
имеется самостоятельный ход хц, левое ответвление ведущего к пей хода. 
'Гак что голубятня с верхним ярусом настолько связана, что их можно 
объединить в одно целое, один комплекс 0/13.

Голубятня а (рис. 50, 
табл. 48) почти правильного 
округлого плана; поперечник 
в одном направлении (восток-

Рис. 48. И. и. б. 0/12

запад)—6,25 м, в другом— 
4,35 м; восточная часть не
сколько сплюснута. Вход 
(шир. 0,77 м) полузасыпан 
(выс. 0,77 м) и через пего 
можно пройти только па чет
вереньках или ползком. Пол 
покрыт толстым (ок. 0,50 м) 
слоем голубиного помета; го
луби до сих пор не покинули 
своего старинного, унаследо
ванного от отдаленных пред
ков красивого и удобного до
мика. Она состоит из слегка 
конического корпуса, перехо
дящего в верхней части в 
нависающее кольцо, общей 
высотой около 2,50+0,50 м, 
занятого слоем помета, и ос- 
пованпого на этом свесе круг
лого барабана (диам. ок. 4 м, 
выс. ок. 2 м) венчавшегося 
подобием купола (внутренняя
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поверхность его облезла и обсыпалась, поэтому трудно установить 
форму)28.

Вся внутренняя поверхность корпуса с высоты 0,68 м—от засыпан
ного пометом н туфовым порошком пола и барабана во всю высоту до 
самого верха купола—испещрена маленькими нитками трех размеров.

(в см) Ширина Высота Глубина
Большие 30 18 25
Средние 28 18 24
Малые 24 18 21

Они предназначались, по-видимому, для гнезд (табл. 48).
Эти нишки-гнезда расположены ярусами (рядами): 11 рядов в кор

пусе и 12—в барабане, так как там нишки немного меньше и для них 
использована вся высота.

В корпусе поперечные перегородки между нишками-гнездами раз
ных рядов не совпадают, не сливаются в непрерывные линии, делящие 
эту массу ниш на вертикальные «колонки», как в барабане, а располо
жены так, что каждая такая перегородка в паре гнезд одного, допустим 
3 ряда, приходится над серединой гнезд двух соседних рядов: нижнего— 
второго и верхнего- четвертого. Это придает большую ажурность всему 
сооружению.

Рис. 49. И. п. б. 0/13
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В каждом ряду корпуса голубятни насчитывается от 30 (наверху) 
до 45 (в нижней половине) гнезд. В барабане же, в верхнем ряду -18, в 
первом ряду под окном 24.

Число гнезд по приблизительному подсчету:
в корпусе—(30+4-5) :2=37х 11 =407.
в барабане—(18+24) :2=21х12=252.

Всего—659.
Итак, в общем, эта голубятня могла вместить, судя по числу гнезд, 

выведенному приблизительно верно на основании вышеприведенных 
данных,—ок. 670 голубей, если считать, что в каждом гнезде обитало 
только по одном)' голубю.

В барабане внизу одно большее окно с полукруглым верхом, выхо
дящее примерно на восток, а над ним вверху 2 круглых маленьких от
верстия (одно прямо над окном, другое немного правее), назначение 
которых едва ли для освещения; они, наверное, были сделаны специаль
но для вылета голубей, потому что одно световое отверстие уже было, 
хотя возможно, что оно появилось позднее. В восточной части корпуса, 
кроме того, есть еще одно длинное, обрушившееся, бесформенное отвер
стие и рядом, слева, маленькое искусственное отверстие; быть может, 
они служили тоже для вылета или влета голубей нижнего яруса. В не
которых гнездах лежат камни, закинутые посетителями, и помет 
голубей.

Из голубятин, вправо от входа, по галерее, крытой коробовым сво
дом, отчасти провалившимся, и лестнице в 10 ступеней Х1 можно поднять
ся в верхний ярус с довольно сложной системой коридоров и комнаток.

Лестница выводит в полукруглую открытую комнату оь которая 
соединяется, с одной стороны, с длинным коридором/, с коробовым сво
дом, согнутым в колено; во второй половине, имеются глубокие ниши- 
комнаты в правой стене /] и /2 (быть может, отдельные усыпальницы?); 
левая степа тоже снабжена нишами /3 и Д, но они меньше, хозяйственно
го или декоративного назначения.

Размеры коридора:
между первой и второй (в прямоугольном проеме) лестницами— 

длина 5,35 м; ширина 1,73, 1,42, 0,78 м; высота 1,66, 2,12, 1,38 м;
от проема со второй лестницы до конца—-длина 8,28 м; ширина 

1,93 м; высота 2,25 м.
С другой стороны,«1 сообщается с комнатками Ь, с, (I, е, устройство 

и назначение которых мне представляется не совсем ясно. Дело затруд
няется и тем, что они в полуразрушенном виде.

Эта примыкающая к лестницам часть плана слишком слабо переда
ет то, что имеется на деле: какая запутанная сложная комбинация че
тырехугольных (с, (I) и круглых (аь е) комнаток, в каждой из которых 
имеются выступы-сидения (?) из степ, круглые ямы в полу и на этих 
выступах; ходы, узкие и низкие, соединяют их в одно целое,—по-видимо- 
му, особый род гробницы.

Если спустимся по указанным лестницам в комнату 0/11 и продол
жим прерванный обход мыса, двигаясь налево (относительно наблюда
теля, стоящего лицом к мысу), то дорогой встретим след комнаты: по
лукруглое углубление в скале вроде апсиды.

Обогнув еще один выступ, подходим к группе пещер, расположен
ных в два яруса.

14—В нижнем ярусе уцелели лишь 2—3 комнаты (3-я представлена 
задним правым углом). Комнаты четырехугольной формы, сильно обру
шены. Эти комнаты ничего особенного не представляют. Поэтому, оста-
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'зий их, поспешим подняться во второй ярус, где имеется один из инте
реснейших комплексов среди анийских пещер (рис. 51).

15—Чтобы из пещер 0/14 попасть в этот примечательный комплекс, 
надо вскарабкаться по валяющимся в правой от входа комнате большим 
камням (при отсутствии лестницы) к началу прямоугольного в сечении 
коридора .V (8,00x4,50x1,90), идущего в глубь скалы под интересующим 
нас комплексом. Спереди он совершенно открыт.

В конце, в задней стене, в правом углу есть прямоугольный проход. 
Через который попадаем на лестницу ступеней в 5—6, ведущую в комп
лекс 0/15. Не доходя 1 м до этого прохода, направо, в углу степы и по
толка глубокая (ок. 1 м) прямоугольная ниша, в которой сверху висят 
закрывшие ее глыбы. Это, наверное, другой выход вверх.

Лестница идет не прямо вверх, а как бы спиралью: на 4-й ступени 
сна поворачивает направо, и идущий но пей видит перед собой высокий 
и широкий (ок. 2x1 м) арочный вход О| в большую (5,60x5,40x2,30), 
почти квадратную с плоским потоком залу и. При входе сразу же бро
сается в глаза прямоугольный (шир. 1,15 м) проем а8 в противополож
ной стене, над которым маленькое прямоугольное световое отверстие. 
Оба отверстия па самом краю скалы. Потолок совершенно гладкий: 
стенки же буквально изрыты то отверстиями проходов в другие соседние 
комнаты, то большими и малыми нишами.

В передней стене, кроме арочного входа аь есть еще три прохода в 
расположенные за спиной входящего из коридора х маленькие низень
кие прямоугольные комнатки. Из них один а2 находится налево (для 
входящего) от входа «1 и ведет в прямоугольную комнатку b с коробо
вым потолком, в задней стене которой большая продолговатая и глубо
кая горизонтальная ниша на некоторой высоте от пола (размеры авто
ром не даны.— Н. Т.).

Направо (для входящего) от «,—длинный узкий (дл. 2,00 м, 
шир. 0,70 м) проход аз в низенькую квадратную комнатку с (2,50х2,50х 
х1,70) с гладкими стенами, без всяких украшений.

Правее аз—полукруглая ниша с полукруглым верхом а.;. За ней а5— 
вход в квадратную комнатку d (l,50xl,50xi,70), тоже без украшений, с 
гладкими стенами.

В правой стене у переднего угла комнаты большая западина («ни
ша-комната») во всю высоту стены ас, (шир. 2,30, глуб. 0,80, выс. 2,30 м).

В правом'же заднем углу проход а7 (3,45x1,50x1,70) в прямоуголь
ную комнату е (2,50x4,00x1,70). Между а6 и а7—простенок, украшенный 
группой небольших ниш со стрельчатым (или точнее трехугольным) 
верхом, расположенных пирамидкой.

В левой стене комнаты е есть две случайные бреши; в правой сте
не -проходе! в маленькую квадратную (1,50x1,50x1,70) комнатку /, над 
которой, в свою очередь, выдолблена почти таких же размеров, только 
вдвое более низкая комнатка g, обозначенная на плане пунктиром. В 
задней стене е есть два проема е2 и е2 в прямоугольную комнату /г 
(3,00x4,00x1,50), левая стена которой обрушилась. Вдоль задней и пра
вой стен высокий (ок. 0,80 м), широкий выступ вроде сидения или ложа.

Отсюда есть тропинка на краю обрыва, по которой можно пробрать
ся налево к небольшой прямоугольной вертикальной нише ЛР

Рядом с ней, немного выше,—остаток j узкой полуразрушенной и за
сыпанной комнатки (1,50x3,00x1,70); передняя степа отвалилась; у дру
гих стен кругом есть маленькие квадратные нишки, похожие на пишки- 
гиезда голубятен. Не имеем ли и здесь остаток прямоугольной голу
бятни?!

Возвращаясь из ./ крайнего номера комплекса, обратно в зал а и
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осмотрев в левой его стене две прямоугольные ниши «э и «п и мелкие 
ниши в разных местах, пройдем через проход аю, находящийся между 
этими .нишами, в большую продолговатую прямоугольную комнату к с 
коробовым сводом. Задняя (для входящего) стена и большая часть 
потолка обрушились и потому она скорее походит на открытую площад
ку, чем на комнату; но есть явные следы на уцелевших частях, что она 
была прямоугольной с коробовым сводом. В правой стене на высоте 
1,50 м пара световых отверстий.

Из к есть сводчатый проход /й в небольшую прямоугольную церков
ку / с коробовым или «двускатным» сводом. Церковка сильно пострада
ла,—стены облезли внутри, пол засыпан. Алтарное возвышение незамет
но. Алтарное полукружие выделяется от нефа аркой (размеры /г и / ав
тором не даны. Оба помещения воспроизведены по его полевому набро
ску.—Н. Tj.

Из к через узкий коридор к2 на высоте ок. 0,50 м от пола можно по
пасть в комнату Л.

В зале а и церковке / остались следы штукатурки, местами почер
невшей. Каково же было назначение всего комплекса? Нам кажется, что 
здесь мы имеем монастырь. Маленькие комнатки (6, с, d, /итак похо
жие одна на другую по своей форме и простоте, низкие, уютные, очень 
напоминают монастырские кельи. Зал же а мог быть трапезной; тут же 
была церковь (/) с одной стороны и голубятня (/)—с Другой. Монахи 
могли заниматься разведением голубей в хозяйственных целях, для по 
мета, как хорошего удобрения, что, очевидно, делали и миряне, строив
шие так охотно пещерные жилища для них. Вышеперечисленные ком
наты-кельи темны, не имеют своих световых отверстий: они должны 
были освещаться все время (и днем) искусственно.

2 о .
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Монастырь в 2 этажах под № 14 и 15; is его составе: церковь—I. 
жил. помещ. 3+9=12, голубятня—1, всего -14.

Комплексы невыясненного назначения: №4 (7 помещ.); № 12 (5 по
мещ.); № 13 (9 помещений, включая голубятню). Всего—21.

Усыпальницы: № 5 (1 церковь, 3 помещ.); №6 (1 церковь, 1 по
мещ.).

Общее число жилых комнат, без монастырских и невыясненных 
(включая 3 сомн.): 1x9+2x1 = 11.

Церкви и голубятни учтены в комплексах.
Ввиду отсутствия сводных данных у автора они составлены 

вновь.— Н. Т.
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И ГАДЗОР

Игадзорское ущелье (Ьцш&пр) примыкает к городищу с северо-запа
да. Начинаясь у так паз. Игадзорских ворот (I—Орб.), оно имеет нап
равление с северо-востока на юго-запад и кончается у дворца парона 
(№ 9—Орб.), сливаясь с Цагкоцадзорским ущельем. На обоих берегах 
Йгадзора сохранились в полуразрушенном виде пещеры, расположен
ные ярусами, числом от одного до пяти. Почти все пещеры высечены в 
толстом и мягком втором сверху слое анинского массива; только две 
церковки на правом берегу, вначале, высечены в верхнем, сравнительно 
плотном и твердом слое.

Слои наложены друг па друга террасами. Посреди дзора проходит 
узкая аробная дорога (л. 515).

А. Правый берег ( 516 — 54 8 ) 
(табл. 49—58)

Особняком стоят две названные церковки; высеченные в верхнем 
красном слое.

От этих церквей по широкой и покатой террасе можно спуститься к 
нижнему туфовому слою, в котором пещеры высечены в 1, 2, 3 и 4 яруса, 
насколько можно судить по следам сильно обрушенных зал и комнат. 
Совершенно целых экземпляров нет вовсе.

Ярус (2-й?) пещер против дворца парона, где видны зияющие пасти 
полуобрушившихся зал и комнат с голубятнями или остатками ниш, на
ходится на высоте двадцати саженей от дна ущелья до уровня полов 
этих пещер. Здесь пещеры в три яруса.

1 —Церковка (4,45x5,15x2,80) с ориентацией на восток (вернее юго- 
восток.— Н. Т. 1916), по-видимому, крестового (?) плана с коробовым 
сводом и полукруглой апсидой со сводчатым верхом (рис. 52, 53, 
табл.49).

Крестовый план явствует из наличия в пей боковых крыльев, север
ного и южного, в каждом из которых имеется по одной большой купели, 
но отсутствие нижнего (западного.—Н. Т.) крыла и крестового свода 
(барабана купола) не дает права назвать ее постройкой центрального 
плана без всякой оговорки. Правильнее будет сказать, что церковка бы
ла задумана по плану креста, но не была выполнена с достаточной 
тщательностью. Нижнее крыло (или ножка) креста только кажется от 
сутствующим, ибо хотя и слабо, но все же представлено неглубокой 
плоской нишей, обрамленной аркой, в каковой нише и имеется дверь.

Над прямоугольной дверью (0,75x1,45)—маленькое оконце, снару
жи с полукруглым верхом, а внутри—с трехлопастным стрельчатым (на
ружные размеры проема—0,18x0,40).
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■ Алтарная апсида (глуб. 1,75, тир. 1,90, выс. 2,00 м), с небольшим 
возвышением пола (0,33 м), выделяется от средней части церкви аркой. 
Посреди апсиды при высекании стены оставлен связанный с ней выступ, 
служивший престолом (глуб. 0,41, шир. 0.66, выс. 0,79 м). Влево от 
престола вдоль всей северной половины апсиды идет более низкий 
(ок. 0,40 м) выступ вроде скамьи, изогнутый под прямым углом. Над

утой скамейкой—ниша с трехлопастным стрельчатым сводиком типа 
№ 6 (0,30x0,45x0.13). У краев апсиды по желобку (0,75x0,04) в верти
кальном положении.

В средней части церкви четыре двойных нилжтра сильно выступа
ют из углов и образуют почти квадрат между собой. На эти пилястры 
опираются арка, выделяющая апсиду от средней части (нефа) церкви, 
коробовые своды боковых крыльев передними частями и фальшивая 
арка над дверью и окном в западной стене.

В боковых крыльях, как уже сказано, имеются купели: в северном— 
размером 2,00x0,98 м, а в южном—1,95x0,72 м.

Объем (точнее емкость) купели в северном крыле 1,90x0,85x0,90 м 
(дл., шир., глуб.).

Объем купели в южном крыле: 1,77x0,40x0,60 м 29.
Перед южной купелью есть могила, непосредственно примыкающая 

к купели. Ее размеры—1,94.x/(1,06+0,90+0.78) :3/.х0,4 5 м. Высота до ше- 
лыги коробового свода над северной купелью—2,35 м, над южной ку
пелью—2,08 м.

Две трети алтарного возвышения кажутся устроенными так, как 
будто каменный сектор вставлен в каменный круг; на самом деле это 
естественный излом образовал правильную кривую. Этот камень обла
дает правильной спайностью, если можно так выразиться, т. е. имеет
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обыкновение трескаться и ломаться по правильным линиям, плоскостям 
и углам. Часто можно встретить образовавшиеся естественно квадраты, 
прямоугольники, круги, прямые двугранные углы и другие правильные

фигуры, кажущиеся на первый взгляд продуктом намеренной искусст
венной обработки.

На алтарное возвышение ведет лестница в одну ступень (0,44х0,40х 
х0.23), находящаяся на 0,95 м от правой и 0.65 от левой стен апсиды. Ей 
у входа отвечает двухступенчатая лестница, верхняя ступень которой— 
0,83x0,35x0,30 м, а нижняя- 0,80x0,24x0,25 м.

В углах находятся небольшие выступы: в С-3—0,53x0,23x0,28 м; в 
10-3—0,45x0,45x0,32 м; С-В-—0,46x0,30x0.30 м и 10-В—0,25x0,21x0,24’ м 
(?—II. Т.). Назначение их, быть может, служит сидениями.

Общие размеры церкви:
Длина от зап. стены до средней точки апсиды -4,45 м.
То же до алтарного возвышения 2,70 м.
Ширина между задними стенками боковых крыльев—5,15.
То же между передними стенками купелей—3,35.
Высота от пола до высшей точки свода—2,80 м.
Эта церковь обращена входом на запал. Единственный внешний ее 

фасад с этой стороны орнаментирован восьмиконечными крестами, рас
положенными вокруг полукруглого верха тимпана, обрамленного вали
ком (почти полуваликом). Налево от окна есть большая плоская ниша 
в раме, предназначавшаяся, наверное, для надписи, но оставшаяся не
использованной (ср. надпись на западном фасаде церковки, описанной 
ниже под № 2).

Скала, в которой высечены обе церковки, высотой—3,35 м.
2 Шагах в 20 25 направо, на юг от церковки Л/1, находится дру

гая, приблизительно такая же церковка (рис. 54, 55, Табл. 50).
Опа ориентирована на восток с небольшим уклоном к югу.
Единственный наружный фасад—западный, в котором имеется 

единственный же вход (0,65x1,46). Вокруг двери рама из полувалика, 
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завершающаяся вверху полукруглой ложной аркой (шир. 0,95, выс. 
1,86 м). Над проемом двери внутри есть тимпан, заглубленный на 0,40 м 
в стену под полукруглой аркой со следами штукатурки из песка, соломы 
и белил (извести или гажи?—Н. Т.), Над дверью маленькое оконце та

кого же вида, как в соседней северной церкви Л/1, разм. снаружи 
0,27x0,43 м, внутри >0,55x0,70 м; глубина амбразуры окна—1,05 м, со 
скатом подоконника вовнутрь па 0,40 м. Слева ст двери (внутри) пиша 
с трехлопастпым стрельчатым сводиком № 6 ( 0,30x0,45x0,24).

Фасад украшен восьмиконечными крестами, составленными из ма
леньких равноконечных крестиков, набранных в разных комбинациях 
(рис. 56).

Кресты расположены большей частью по сторонам двери.
Направо от оконца на высоте 2,25 м от земли в плоской нише разм. 

0,62x1,21x0,02 или 0,03 м, с обрамлением из ложных колонок (вертикаль
ных валиков), поддерживающих полукруглую фальшивую арку (попе
речник ок. 0,49 м), помещена армянская надпись глубоко врезанными 
довольно крупными лапидарными буквами (средняя величина букв: 
шир. 0,03, выс. 0,05, глуб. 0,01 м) в 14 строк. Надпись почти нечитаема; 
разбираются только отдельные буквы и слоги, так как она покрыта
толстым слоем мха и лишая красного цвета.

По внутреннему устройству церковка приближается к типу крест
ного плана, как и церковь А/1; причем налицо имеются только восточное 
и северное крылья, а южное лишь слабо намечено плоской неглубокой 
нишей и не высечено.

В углах пересечения крыльев выступают пилястры
Алтарное возвышение не велико (0,25 м)- на него ведет кчмеш - пест 

■шца (0,65 mx0.40.mx 0,33), находящаяся почти посредине ^в^Х, 
(на U,Jo м от северного и 0,98 м от южного концов). Ему отвечает у вхо 
Да уцелевшая одна ступень лестницы, высотой 0,20 м.
124



Алтарная абсида полукруглая, очень хорошей работы, со сводчатым 
верхом. Глубина ее 1.90 м, ширина 2,09 м, высота 2,20 м. У степы в глу
бине абсиды посредине оставлен сравнительно высокий (0,88 м) п ши-

Рис. 55. И п. б. А/2

Ц.пб, *А

Рис. 56. и. п. б. А/2

рокии (0,90 м), ио не «глубокий» (0,50 м) выступ—престол. Слева к нему 
примыкает более низкий выступ вроде сидения вдоль левой половины 

алтарного полукружия, изог
нутый почти под прямым уг
лом.

Направо от престола, по
выше, прямоугольная ниша с 

А> трехлопастным стрельчатым 
Ауф верхом вроде камина (0,16 х 
О’ х 0,23 x0,09).

В левой стене апсиды, над 
сиденьем—другая ниша той 
же формы (0,50X0,90X0,26).

В северном крыле громад
ном сравнительно с размера
ми церкви, купель. По внешне
му объему — 1,95 х 1,40 х 0,75 
(высота) м, по вместимости 

купелью в западной стене есть окно1,65x0,86x0,89 (глубина) м. Над
(0,45 x0,70). .

Как центральная часть церкви, так и крыло покрыты коробовым 
сводом. . „

* Выемка (ниша) в южной стене образует в юго-западном и юго-во
сточном углах полунилястры, па которые опирается обрамляющая ее 
сверху полукруглая арка.

Длина от двери до середины стены абсиды 4,32 м 
» » до алтарного возвышения 2,55 м
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Ширина с юга на север 4.71 м
» от южной стены до купели 3,40 м

Высота от пола до шелыги свода 2,66 м
Диагонали: СВ-ЮЗ—3,80 м

СЗ-ЮВ—3,75 м
В юго-восточном углу имеется какое-то углубление весьма непра

вильной формы, засыпанное землей, мякиной и лошадиным пометом свер
ху. Все это явные следы того, что в недалеком прошлом, быть может да
же в наши дни, церковь применялась в качестве загона для скота, в 
частности лошадей. 1акое применение и сеичас имеют мши не шалюй 
ские и иные анийские пещеры.

. II ярус

Пройдя от церковки А/2 шагов около 100 в юго-западном направле
нии, можно спуститься по тропинке к вышеупомянутой аробной дороге, 
проходящей вдоль Игадзора и сходящейся с такой же Цагкоцадзорской 
дорогой. Эта дорога и является пограничной линией, отделяющей пра
вый берег ущелья от левого. Вправо от дороги—невысокий скалисты!! 
выступ, вплотную подходящий к ней, плоскость которого перпендикуляр 
на главному «фасаду» скалы с пещерами.

В этом выступе (меньшем «катете» прямого угла) помешается 
4 комнаты. ., ,

3—Первая обрушенная комната неопределенной формы служи। 
сейчас загоном для скота.

4 5 6—Вторая, третья и четвертая комнаты обитаемы: в них живе: 
сторож Анийского музея древностей Исай с семейством. Внутри эти 
комнаты не осмотрены, поэтому неизвестно, соединены ли они между 
собой проходами, как бывает часто в других случаях. Снаружи видны 
только заложенные камнями обрушившиеся части передних стен с пря
моугольными проемами и деревянными дверьми.

Затем начинается большой «катет», весь изрытый пещерами, распо
ложенными подряд в несколько ярусов. В начале его—

7—Остаток прямоугольной комнаты, с обрушившейся и заложениои 
(сухой кладкой) передней стеной. Сейчас служит курятником или хле
вом: много помета птичьего и коровьего.

Далее счет пещер идет справа от зрителя. Счет ярусов—снизу вверх.
Фасады обращены на юг. „

8—Остаток продолговаюй (прямоугольной) комнаты, обрушенной 
и открытой спереди.

9—Остаток церкви, ориентированной на северо-восток: полукруглая 
абсида, обращенная в склад кизяка, совершенно открытая.

10—Голубятня прямоугольная, приспособленная под мякинник, с 
невысоким входом.

11—Комната прямоугольная, средней высоты; в задней стене ниши 
с полукруглым верхом.

12—Комната неопределенной формы, открытая снаружи.
121—Слабые следы комнаты над А/12.
13(11)—Большая высокая прямоугольная комната с коробовым сво 

дом, посреди которого имеется круглое световое отверстие. Обрушив
шиеся части заделаны сухой кладкой и она приспособлена для жилья: в 
ней обитает брат сторожа Исая—Карапет.

131(11)—Далее налево слабые следы разрушившихся комнат 
(ок. пяти).

14(111)—Ярусом выше А/13. Остаток голубятни.
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15(11)—Ярус, в котором помещаются все комнаты от А/3 до А/13 
включительно, самый нижний в этом районе.

След комнаты неопределенной формы с обрушенным передом.
16(111)—Влево, ярусом выше, след прямоугольной с коробовым по

толком комнаты; сохранилась задняя степа со следами ряда пит 
(табл.51, 52).

17—Рядом (ниже) остаток комнаты с коробовым сводом: задняя 
стена с явными следами этого свода. «Две глубокие пиши с кольцами; 
много мелких ниш.— И. Т. 1916».

1 (8 (11) — Ко м и а та п р я м оу гол ьн а я.
19—Задняя стена комнаты; загон для скота.
20—Задняя стена комнаты, открытой спереди.
21 (IV)—В IV ярусе—недоступная прямоугольная комната, обру

шенная и открытая спереди; на уцелевших остенах видны снизу ниши с 
пол укруглы ми верхам 11.

22(111)—Влево, в III ярусе, остаток прямоугольного помещения с 
коробовым сводом. В стенах множество ниш со следами копоти (если 
чернота их не естественная, как бывает иногда). Ойо недоступно. Снизу 
видны также полукруглые выпускные арки на восточной стене. Перед 
обрушен.

23—Длинная прямоугольная комната или коридор; недоступна.
24())—След прямоугольной комнаты в I ярусе.
25—Остаток комнаты: большая полукруглая пиша (табл. 51, 53). 

Перед А/14—25 валяются огромные глыбы, части обрушенных комнат и 
залов. „

26—Остаток прямоугольной комнаты с нишей в 'глубине задней 
стены (табл. 54,55). , _

27—Остаток прямоугольной голубятни (табл. 54, 56); над голубят
ней—остаток помещения прямоугольной формы.

28—Остаток комнаты с нитками.— Н. Т. 1916.
281- Прямоугольная комната с мелкими нишами и круглыми дыроч 

ками в стенах.
29(111)—Остаток большой прямоугольной комнаты, в глубине ко

торой есть ниша-комната с входом в виде прямоугольного проема, над 
которым вырезан тимпан в полукруглой арке.

30(111)—Неглубокая ниша со стрельчатым верхом в прямоуголь
ной раме—след комнаты.

31 (IV) —В IV ярусе—недоступная комната.
32(1)—В самом нижнем ярусе две соединенные проходом комнаты, 

большие, высокие, просторные, со световыми отверстиями вверху, в по
толке. Теперь они служат стойлом; починены сухой кладкой в разных 
местах; сохранность хорошая (табл. 54, -под этим номером на фото 
автором показаны три комнаты.— Н. Т.).

33—Шагах в 25 на запад от А/32, примерно в том же ярусе, нахо
дится полуразрушенная церковка а (4,25x2,35x2,50) с полукруглой ал
тарной апсидой (глуб. 1,95 м), перекрытая коробовым сводом (рис. 57). 
Ориентирована на восток с отклонением к югу. Входы (с архитравным 
верхом) имеются с севера и юга. В алтарной абсиде вырублено окно, ко
торое от выветривания породы расширилось и обесформилось. Запад
ная стена гладкая; в углах полупилястры, поддерживающие подпруж
ную арку.

Алтарное возвышение засыпано и не видно. Алтарь выделяется от 
нефа выпускной аркой, отвечающей арке у западной стены. Восточная 
большая половина южной стены обрушилась (на плане показана пунк
тиром).



С запада к церкви примыкает длинный просторный коридор b 
(8,90x3,35x2,75) хорошей работы (правильные углы и линии).

Это помещение, быть может, притвор церковки, имеет два входа.
точнее бреши в обрушившихся передних степах его слева и справа от 
церковки Левый в*од заложен камнями; правый наполовину тоже 
заложен,—через оставшуюся незаложенную половину (bj можно 
войти вовнутрь (рис. 57).

Как раз напротив церкви, 
выходящей глухой западной 
стеной в коридор, в западной 
же стене посредине вырубле
на глубокая прямоугольная 
ниша-комната Ь^ со стрельча
тым сводом (глуб. 2,10, Шир- 
1,95, выс. 2,50 м). В полу этой 
ниши-комнаты есть большое 
карасообразное углубление 
диаметром в средней части 
1,40 м, служившее, должно 
быть, амбаром для хранения 
зерна (табл. 57).

На западной стене кори
дора углубленное изображение 
рыбы и следы сломанных ко
лец; в северной—неглубокие 
прямоугольные ниши: одна— 
большая йз (1,23x1,20), дру
гая—маленькая Ь^. Потолок 
совершенно плоский. Против 
большой ниши-комнаты валя-

Рис. 57. И. п. б. А/33

ется капитель от колонны со следами кирки.
34—Значительно левее, за поворотом скалы к северу, в верхнем 

ярусе (III или IV)—ниша с полукруглым верхом, наверное, остаток 
комнаты (табл. 58). '

35—Там же за А/34—остаток прямоугольной голубятни.
36—Внизу, в I ярусе, под А/34 и 35—квартира из двух прямоуголь

ных комнат, соединенных проходом. Комнаты полуразрушены и полуза
сыпаны; сейчас они служат загоном для скота.

37—В IV ярусе, на самом краю, где скала делает второй поворот 
(от наблюдателя), имеется обращенная на запад маленькая глубокая 
ниша формы № 2 (0,80 х ок. 1,00 х ок. 1,00).

Общее число жилых комнат (включая сомнит.): 1x30+2x1+3x1=35.

Несома. Сомнит. Всего
1 комн.

Ж и л ы

2 комн.

е

3 комн.
Церкви Голубята.

А?
12,. 13,.

37

AS
3G

№ 
32(?)

№
1, 2. 9.

33
10. 14.
27, 35.

30 1 1 с притв.

37 3 40 32 4 4
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В. Левый берег (549—564) 
(табл. 59, 60)

На левом берегу В пещеры были расположены тоже в несколько, 
местами 4 и даже 5, ярусов, по от этих ярусов сохранились только не
значительные части. Часто целый ярус представлен только одной пеще
рой и то засыпанной и требующей острой наблюдательности, чтобы 
быть замеченной; все остальное бесследно сокрушено и похоронено под 
откосом. Лучше сохранился верхний ярус. Счет пещер идет слева на
право от наблюдающего, т. е. сверху вниз по ущелью (с СВ на 103) до 
В/22, а с В/23—наоборот.

Большинство пещер левого берега В обращено на север и северо-за
пад, немногие—прямо на запад.

1(1)—Большая прямоугольная комната (8,20 х 5,30 х ок. 4,00), при
способленная для молочного хозяйства. В ней хранятся бурдюки с сы
ром мотал, большие глиняные миски для молока и другие приспособ
ления примитивного молочного хозяйства, которым занимается семей
ство сторожа Исая.

2—Квартира Акопа, старшего брата Исая, о двух отделениях. Спе
реди обрушена и .выложена камнями (сухая кладка).

3—Пещера из 2 прямоугольных комнат, соединенных проходом под 
аркой, опирающейся на пилястры. Квартира Акопа. Один вход заделан.

4,5(11)—Прямоугольные комнаты (две). Квартира людей (садов
ник и хозяйка) архимандрита о. Михаила. У каждой комнаты по одному 
входу заделано. '*

6—Остаток одной комнаты с обрушившейся передней частью.
б!—Обрушившаяся скала со стершимися следами двух или трех пе

щерных помещений.
7(H)—Два помещения, соединенные между собой проемом под по

лукруглой аркой, опирающейся па пилястры. Каждое помещение имеет 
го одному самостоятельному входу. В первом этот вход совершенно за
ложен, во втором—наполовину, откуда и можно войти в них.

8—Под самым пароновым дворцом два помещения, соединенных 
арочным проемом; перед обрушен (табл. 59).

8|—Затем обвалы и неясные следы двух-трех комнат.
9 (III)—Обширный прямоугольный зал (12,25x8,00x4,50) с плоским 

потолком и световым отверстием, выходящим в сторону ущелья, с мно
жеством ниш в стенах. Вдоль правой стены выступ (дл. 4,00, шир. 
ок. 1,00, выс. 1,00 м) вроде высоких пар. В задней стене два полукру
жия. В левой стене глубокая узкая пиша, почти полукруглая, высотой 
со среднего человека.

IO(IV)—Задняя стена—остаток обрушенной комнаты.
11 —Комната неправильной формы (скорее четырехугольная) с 

круглым свето-дымовым отверстием вверху, с рытой детской могилой в 
полу. Через проход в поперечной стене сообщается с пещерой В/12.

12—Комната прямоугольная, с шатровым потолком и свето-дымо
вым отверстием вверху, выходящим па запад. У входа четырехступен
чатая лестница. Направо от входящего по этой лестнице стена украше
на тремя рядами ниш. Перед входом, направо, полузасыпанная круглая 
яма. место караса или тондира.

13—Прямоугольное продолговатое помещение значительных раз
меров (10,00x5,00x3,00) с обрушенным передом. Оно сообщалось с В/1'2 
ходом, который сейчас замурован. Немного засыпано. Быть может, эго 
усыпальница (сравп. Ц, и. б. L/14 и М/16).
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14—Помещение неопределенной формы: перед обрушен.
15,16—Недоступные пещеры в отвесном утесе, смотрящие на огород 

. о. Михаила и Анийскую речку.
17 (и)—На 10—15 м ниже предыдущего яруса по откосу, от дворца 

парона к огороду о. Михаила след пещерной комнаты с засыпанным и 
поросшим крапивой входом.

18,19(111)—Помещения с сильно обрушившимися, засыпанными 
передними частями.

20—След комнаты. „ „
21—Комната с обрушенным передом, открытым в сторону Анииско^и 

речки, где она делает поворот у сада о. Михаила.
. 22(1)—Остаток прямоугольной комнаты у самого подножья отвес
ного утеса, ниже (по ущелью) пароновского дворца.

Откос от верхнего ряда пещер под дворцом парона до дорош и 
бустана отца Михаила около 50 метров высоты.

После В/22 счет идет в обратном направлении, справа налево, 
вверх по Игадзору. „

От В/22 надо пройти вверх по ущелью почти полдороги, чтобы дойти 
до В/23; до него, по-видимому, когда-то тоже были пещеры, но они со-
вершеино рассыпались и похоронены под откосом.

23(П)*_в  20 м от дороги по откосу как раз на той же высоте, как 
«конюшня» на противоположном берегу (И.А/32), находится громадный 
прямоугольный зал (9,50x11,50, при высоте 6,50) с шатром и световым 
отверстием вверху (табл. 60). В глубине задней стены два полукружия 
с арочными входами со стороны корпуса зала. Арочный проем в левой 
стене соединяет этот зал с другим меньшим прямоугольным залом.

* Второй ярус после верхнего ряда пещер под самым дворцом парона.

24—Квартира о 4 комнатах с 2 входами. Комнаты прямоугольные; 
соединялись между собой проемами с арками. В большей из комнат, за- 

попребаль-падной (а), в задней стене две ниши, очень напоминающие 
ные, особенно правая (от входящего через западный вход 
плекса). Громадные черные камни (едва

этого ком-

ли нет. наз.урартские), из которых один 
(1,35x1,03x0,33) без сомнения створка 
каменной двери (имеет округлые высту
пы для вставки в «петли»), прикрывают 
эту нишу (1,55 х 1,95 х 1,60). В ней имеет
ся еще направо и налево по нише в поло
вину меньшего размера. Камень черный 
со следами извести. Следует раскопать. 
Схема пещеры на память приблизитель
но представлена на рис. 58. Рис. 58. И. л. б. В/24

От верхнего яруса до верхнего от
верстия пещеры В/24—16 м по склону; 
с верхнего отверстия до дорожки—17,50 м; с порога пещеры до дороги— 
14,00 и.

Квартира В/24 арочным проемом соединяется с пещерой 25, мень
шей по размерам, без потолка.
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Общее число жилых комнат (включ. 2 сомнит.):

Несомн. Сомнит. Всего
Ж и л ы е

Усыпаль
ница1 комн. 2 комн. 4 комн.

№ 
6,- 8,

Хи
2, 3. 6, 7,
8, 8>. 23

№
24

№
13(?)

18 7 1

25 2 27 26 1

1X18+2X7+4X1=36.
В Игадзоре всего 66 комплексов и отдельных комнат, больше поло

вины которых обрушено и засыпано; но от них осталось по одной (чаще 
всего задней) или по две стены, и это рассеивает всяческие сомнения в 
их былом существовании. Многие из таких обрушившихся пещер иногда 
не представляют никакого интереса с архитектурной точки зрения, ио 
они имеют статистическое значение при определении общего числа пе
щер в эпоху, когда в Ани кипела жизнь. А уже это одно представляет 
интерес немаловажный.



БАГНЛИРИДЗОР

Багнайридзор—ущелье, впадающее в Цагкоцадзор с запада, нап
ротив второго отделения музея и дома заведующего раскопками. 
Уцелевшие пещеры рассеяны небольшими группками на левом 6epeiy. 
Па нравом берегу есть лишь 2—3 комнаты.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Счет начинается с группы пещер у слияния ущелий и иде1 справа 
палево.

А. Небольшой участок, ближайший к устью ущелья (565 571)

Идя палево от большого комплекса N/4 па правом oepeiy Цагкоцад- 
зора встречаем:

1,2— следы 2—3 пещер.
3—Первый почти совершенно целый экземпляр этого участка 

(рис. 59) с прямоугольным, но расширенным и изменившим первона
чальную форму входом в передней стене представляет прямоугольную 
залу с шатром; очень объемистая (7,40x6,00x2,30—выс. до шатра), с 
прямоугольным световым отверстием вверху, которое частью провали
лось.

Особенность этой залы составляет то, что пол ее расположен в двух 
уровнях: в задней части он выше приблизительно на 0,50 м, вследствие 
чего она резко делится на 2 почти равные части—заднюю и переднюю.

В передней части в правом углу большая прямоугольная ниша-ком
ната (1,50x2,30x2,30). В задней части направо вторая неглубокая пря
моугольная пиша (?) во всю стену, по существу продолжение этой части 
комнаты; налево прямоугольная длинная невысокая ниша-шкаф (2,70х 
xl,15x0,50), над которой 4 декоративные ниши, узкие со стрельчатым 
верхом (№ 5). Следы больших, полукруглых ниш в задней стене; ма
ленькие круглые нишки на стенах левой, передней и в нише-комнате, со 
следами копоти. В задней, «высокой» части пола 2 круглых засыпанных 
углубления, быть может, место тондиров.

В переднем левом углу проем с аркой, начало подземного коридора 
(8,50x0,60x1,15), ведущего в следующие слева комнаты.

4—Ход приводит в большую того же шатрового типа комнату со 
световым отверстием вверху, с уклоном в сторону речки (ок. 8,00х 
х ок. 5,50x2,00—выс. до шатра; рис. 59). В передней (от речки) стене боль
шой прямоугольный вход со следами засова (гнезда по сторонам в кося-
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Ках)*. В правом переднем углу прямоугольная ниша-комната, в которую 
выходит коридор; в правой стене в заднем углу плоская большая ниша 
во всю стену. В задней стене у правого угла глубокая прямоугольная 
ниша-комната, а в левом углу этой стены—глубокая полукруглая ни
ша-комната, захватывающая и часть левой стены. Между ними—-про
стенок, украшенный нишами (№ 3) в два яруса, ио четыре в каждом; 
расположены на высоте около 1,50 м; имеются следы штукатурки.

В передней половине левой 
стены, на высоте ок. 1 м, горизон
тальная выемка в виде желоба.
Над входом в передней стене за по
толком нечто вроде комнаты, от
крытой внутрь зала; приспособле
на для устройства светового и 
дымового отверстия. Всюду в сте
нах кольца, целые и сломанные, 
большие круглые дыры и мелкие 
дырочки.

,5—В левом переднем углу ком
наты А/4 проем со следами засова 
ведет в соседнюю комнату прибли
зительно такого же вида, что и 
предшествующие, с сильным на
клоном шатра к речке. Самостоя
тельный полуразрушенный вход со 
стороны речки.

Над комнатами А/2,3 и 4 следы 
двух пещер неопределенной формы. 
Недоступны.

В. Участок в скалистом выступе 
приблизительно в 100 шагах к 
западу от группы А(572, 573)

Группа полуразрушенных пе
щер, в которой находятся:

51—следы комнат (до церкви).
5**—Церковка с коробовым 

сводом со следами штукатурки, 
без росписи. Два входа, с запада и 
юга. Оба пострадали, но не сильно. 
Над западным было оконце ( остал
ся след). Пол засыпан.

Алтарное возвышение незамет
но, быть может, засыпано (хотя, по

Рис. 59. Б. л. б. А/3, 4, 5

Марру, оно не обязательно в древ- _ 
нейших храмах Армении). Полукруглая алтарная апсида отделяйся 
от нефа двухступенчатой триумфальной аркой.

В глубине апсиды, посредине, па высоте около 1 м—-прямоугольная 
ниша-жертвенник (престол.- Н. Т.); налево—меньшая ниша. Разм. 
4,50x2,30x2,20 м (церкви.—Н. Т.). ’

7—С южной стороны церковки пристройка, от которой уцелело по-

* Размеры комнаты н 
да.-Н. Т.

** Выставлен старый

наименование

номер—5.

стен и углов даны относительно этого вхо-
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лукруглое апсидообразное углубление, ориентированное на восток, 
нишей в середине, и выступ высотой около 0,50 м слева в начале углуб
ления; по-видимому, это не пристройка, а церковь, раза в два больше 
В/6: полукружие совсем напоминает алтарь; в пользу этого говорят ни
ша-жертвенник (престол.— Н. Т.) как раз в середине углубления (сравн. 
с описанной церковкой) и выступ у начала апсиды, несомненный след 
алтарного возвышения. О нефе ио аналогии можно сказать, что он был 
с коробовым сводом.

8(1)* —С востока к церкви у верхней части апсиды примыкала че
тырехугольная комната, от которой сохранились 2 задних угла и часть 
потолка.

* Счет ярусов снизу.
** Кажется, выставлен старый номер—II.
*** Как обнаружилось при осмотре соседней комнаты, это круглое отверстие слу

чайного позднего происхождения, во всяком случае—не световое: оно на одном 
уровне с полом этой комнаты.

9(H)—Над церковью была тоже комната, кажется, с коробовым 
сводом.

Над ними обоими, в 3 ярусе:
10(Ш)—след комнаты, утратившей первоначальную форму (с коро

бовым сводом); на левой стене 2 ряда маленьких ниш (№ 4); в глубине 
проем в недоступную заднюю пещерную комнату.

101—До и после описанной группы есть следы разрушенных пещер, 
которые ввиду неясности и неполной убедительности в описание не вно
сятся поодиночке, а отмечаются под двумя обобщающими номерами: в 
начале—5], в конце—Юр

С. Участок в следующем выступе вверх по ущелью, шагах в 100 от 
участка В (574—581)

(табл. 62)м

Счет пещер справа налево.
В начале, у высокого конуса, есть большие углубления (три-четы

ре)—следы пещер; из них один: •
10—Несомненный и ясный остаток большой прямоугольной комнаты.
11 —Задняя стена с двумя углами.
1 И—След сомнительный.
112—След сомнительный.
12** —Просторный высокий прямоугольный зал (ок. 7,00x6,00x4,50). 

Особенность его—высота и правильность углов и линий.
Подковообразное (случайное) отверстие—вход, наполовину зало

женный камнями.
В передней стене через круглое отверстие над входом видна галерея 

с лестницей; быть может, снизу было сообщение с ней, ио следов нет. 
Там же световое отверстие.

В левой степе круглое отверстие выше ее середины, выходящее в 
соседнюю комнату***.  В левом заднем углу ниша-комната с 2 ярусами 
обычных декоративных ниш. В общем зал производит впечатление гран
диозности и простоты: стены и потолок, отчасти обвалившийся, гладки 
и не украшены.

По лестнице можно подняться в верхний этаж, где имеется церковь 
и 2 комнаты, соединенные проходами (рис. 60).

Церковь сравнительно большая, однонефная (иод коробовым сво-
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Рис. 60. Б. л. б. С/12 

большое слева (смотря из-

дом), с полукруглой алтарной апсидой (Ь)\ алтарное возвышение зна
чительное, с двумя ступенями.

Верх алтаря выделяется от нефа выпускной триумфальной аркой, 
образованной за счет понижения вершины копхи относительно свода не
фа на 80 см. Нет следов престола ни выступающего, ни в нише, если не 
принять за таковой низ глубокой амбразуры (2,40x0,80x1,20) с круглым 
восточным окном; стены нефа гладкие, никаких следов штукатурки и 
украшений. В южной степе—дверь и вле
во от нее на ее высоте пробито четырех
угольное окно, выходящие в прямоуголь
ную комнату а (придел?); в юго-запад
ном углу стена пробита и образовался 
как бы второй вход трапециевидной 
формы.

В церкви b у входа—круглая яма с 
протоком (?). В комнате а есть могила 

аг, наверное, детская. В левом заднем 
(от выходящего из церкви), т. е. юго
восточном углу комнаты а,—прямоуголь
ные отверстия: одно выходит наружу и 
служило окном или дверью, другое— 
вход, ведущий в нижний этаж. В правом 
переднем углу проход в комнату с, поч
ти квадратную; за ним в той же стене 
отверстие (вход или окно?); стены ком
наты. с, особенно правая, украшены ни
шами в несколько ярусов; в полу 2 круг
лые ямы, такие, как в Ь.

13(1)—Рядом, немного выше, квад
ратная комната с правильными углами 
и линиями, такой же работы, как в зале 
С/12 (3,50x 3,50x2,40), по вдвое ниже 
его. Вход в передней стене (обесформ
ленный, наполовину заложенный кам
нем). По сторонам его вверху 2 отверстия:
путри) световое, маленькое справа—дымовое, судя по копоти и квад
ратному очагу под ним.

В правом заднем углу (от входа) у самого пола в стене круглое от
верстие, выходящее в зал С/12, которое, быть может, случайного проис
хождения, как уже было отмечено.

В стенах следы ниш обычной формы (4, 5 и др.).
14—Рядом остаток прямоугольной комнаты с безобразным, едва 

намеченным, приплюснутым сводчатым потолком, с обрушившейся пе
редней стеной; образовавшаяся брешь, чуть заложенная камнями, слу
жит сейчас входом. В стенах ниши грубой работы. Возможно, что это 
соединявшиеся две комнаты: левая часть выше п имеет особый вход, 
тогда как правая часть имела вход в обрушившейся стене; над ним было 
световое отверстие.

14,—След комнаты.
15 Выше остаток большой прямоугольной голубятни и над ней 

след такой же низкой комнаты.
16—Рядом остаток совершенно открытой спереди (степа обруши

лась) прямоугольной комнаты, высокой, напоминающей первую в этом 
участке.

17(11)—Две прямоугольные комнаты во 2-м ярусе, куда ведет про-
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Pac. 61. B, a. 6 C 22

xoa, pacnoAoweniibiii iipHoAiisiiTeAi. 
ho Ha 2,5 m Bbiwe nemep nnwiiero 
apyca.

lb* —OcTaTOK npAMoyroAbHOH 
KOMHaTbi c BepxiiHM cBeTOM. Cnepe- 
411 oTKpbiia. JleBaa nepeAHan aacTb 
B BHAe HHLUH-KOMHaTbI.

* BbiCTatJAen na Mewe ciapm'i iioMep 16, Koropbiii nOjuiewiiT yniPiioweiimo npii 
lionoii iiyMepamiii, Kan ii iioMep 5 yiacTKa B a Bai iiaiipiwope.

19—OCT3TOK KBapnipbl 113 3 
KOMIiaT.

20 Caca 6ojibiuoH KOMHaTbi ne- 
onpeAeAeniioii (popMbi Ha# C/19.

21—Od'aiOK KOMIiaTKH P&AOM 4 
C/19.

22—143 C/21 iianpaBo noA'beM b 
CHCTeMV 113 HCTbipeX KOMHaT, 113 KOTO- 
pbix npuMoyroAbnaa c noxowa (?) na 
uepKOBb (pile. 61, noAeBoii na6pocoK

aBTopa). KoMna™ b noAypaapyiuenHOM mme. Gacam yupamenim, ABoi'nibie
oSpaMAenim naA TiiMnanoM ABepn.

23—Caca oapoh KoMHaTbi HaAeBO ot C/21 (KpyrA, yrAvOAeiine).

D. yrjiySjieuwe b CKajie MewAy yaacTKaMH C h E, saKAioaaiomee b ce6e 
KOHycbi (582)

24—CnpaBa (c.MOTpa ot pemai) neupncTynnoe oTBepcTiie ho-bhahmo- 
My, ecTb nemepa.

E. yuacTOK b 100—150 marax JieBee yaacTKa C (582—588) 
(ra6A. 63) r

PoBiiasi CKaAa, ne BbicTynaiomaa b ymeAbe; nepeA neii.BAOAb ee, b pirn 
ctoht Koiiycbi (okoao 10). Ha cpeAnen bbicotc psiA npaMoyroAbHbix nemep 
c BxoAaMii TaKoii we (popMbi,—KOMHaTOK 9 hah 10, iipodbix, 6e3 yKpameHiiii; 
ecTb toabko HHniKii (mbao) ii KoAbixa, ueAbie ii CAOMamibie.

CaeT—cacb3 iianpaBo.
25—Asa npaMoyroAbiibix npoeMa: oahii—mmia, Apyroii bxoa (bbic. 

1,50 m, HiHp. 1,10 m) b KBaApamyio KOMiiary 4,50x4,50x1,70 m, iieMiioro 3a- 
cbinaHnyio. ^vBX0Aa naAeBO xyaa KaMiieii; b crenax—npaBoii, saAncii n acboii 
11 koach, ii3 KOTopbix oaho TOAbiio ueAoe, b npaBOM 3aAneM yrAy; ocTaAbiibie 
BbiOiiTbi (KOAbija aah npiiBH3ii MHBoiHbix). Cbctobbix OTBepcTiiii ner.

26—OTKpbiTbiii bxoa (nepeAnaa crena n aacTb hotoak3 OTBaAiiAacb) b 
iipaMoyroAbHyio KOMHaTy c coBepmenHO rAaAKiiMii creiiaMii. HeMiioro 3acbi- 
nana. Paawepbi iipii6AH3iiTeAbno re we, aro u y E/25. CBeroBoro oTBepcnm 
iieT.

27—Bxoa (1,50x1,00) co cAeaaMii 3acoBa, b noarn KBaApaTiiyio kom- 
iiary (cTOpona 4 m, bbic. 1,75). B cTenax 6 Ma.ieiibiaix uhiuck .Ne 5, 2 ne.ibix 
KOAbua n CAeAbi CAOMainibix KOAeu. B noAy KpyrAaa sacbmaHiiaa axia 
(oaar?). CneTOBoro n abimoboto OTBepcTiiii Her-

28—Bxoa (1,70x1,15) b aeibipexyroAbnyio KOMHaTy HenpaBiiAbnoii 
ipopMbi (pa3Mepi>i CTeii: nepeAnaa 3,45 m, ACBaa 4,45 m, aaAiimi n iipaBaa 
4,85 m; BbicoTa 2,00 m).
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В задних углах по продолговатому углублению в земле, кончающе
муся с одной стороны полукругом, разм. 1,25x0,50,—может быть детские 
могилы. В переднем левом углу углубление для очага (?). Свето-дымо
вого отверстия пет,—значит дверь выполняла и роль окна; или пещеры 
были не жилые. В стенах под самым потолком круглые дыры (3); в зад
ней стене одно целое кольцо.

29—Вход (1,85x1,00, толщ, стены 1,00 м) в хорошо сохранившуюся 
комнату по трем выбитым в скале (в пороге) ступеням. Комната почти 
квадратная (три стороны: передняя, правая и задняя по 4,70 м, левая 
4, 50 м; выс. ок. 2,00 м) с совершенно гладкими стенами и потолком. В 
передней стене, направо, маленькая круглая нитка № 3 со следами ко
поти. В правом переднем и заднем углах по следу кольца. В полу у са
мого входа круглая засыпанная яма (диам. 70 см), очаг (?); светового
отверстия нет.

30—Вход (1,70x1,15), расширенный от 
обрушения части передней стены, в квадрат
ную комнату, разм. 5,00x5,20 x2,00 м. Углы 
и линии почти правильные (что редко дости
гается в анийских пещерах), как в других 
комнатах этого района. Сохранность хорошая. 
Светового отверстия пет. Следы 8 колец и дыр.

31—Вход (1,30x0.80, толщ, стены 0,80); 
порог снаружи на высоте приблизительно 
1 м. Маленькая прямоугольная комната с выс
тупами из стены нарушающими правильность 
плана; засыпана, низка. В стенах 4 круглых 
дыры. Может быть, усыпальница? Раскопать! 
Светового отверстия нет (рис. 62).

32- Следующий вход па высоте ок. 1 м 
(1,55x1,10x1,00 толщ, степы) в прямоуголь
ную комнату (приблиз. 4,50 x4.00x2,00): 
никаких украшений и приспособлений для 
жилья. Светового отверстия нет. Над самым 
входом потолок обрушился; показался состав

с« юо 0 ।«
"liii 1.1____ I

5,/!б,£/з/

Рис. 62. Б. л. б. Е 31

породы (мелкие камушки, спаянные между собой).
33- Вход (1,65x1,05x1,00 толщ, стены) на высоте полуметра в пря

моугольную комнату (4,65x4,00x1,80). Стены гладкие; только задняя 
стена носит на себе следы 3 колец, правая одного и левая -тоже одного 
кольца.

У входа, направо, в углу яма (50x70 см), засыпанная, неизвестного 
назначения; светового отверстия пет.

В нравом заднем углу следы кирки в великолепной сохранности; 
производят впечатление недавней работы.

Все 9 комнат этого участка поражают своим однообразием в плане 
и простотой в исполнении, отсутствием каких-либо орнаментальных затей 
или хозяйственных приспособлений жилой пещеры (ниш-шкапов и т. и.). 
Не объясняется ли это тем, что пещеры эти предназначались первона
чально для каких-либо иных целей, а не для жилья. Может быть они 
представляли усыпальницы, теперь расхищенные?
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ПРАВЫЙ БЕРЕГ

F. Выступ правого берега в устье Багнайрского ущелья, обращенный 
одной стороной к Ахуряну (589)

В выступе есть.сомнительные следы пещер со стороны Ахуряна. Со 
стороны же Багнайрского ручья в необособившемся конусе:

34—большая (ок. 4,00x2,50x3.20) прямоугольная комната с нишей- 
комнатой в задней стене (1,50x2,00x2,00). Направо у входа нишка (№ 4) 
с копотью; перед немного обрушен. Светового отверстия нет.

35—Шагах приблизительно в 20, немного выше, стоит изолирован
ный конус, в котором остался след комнаты: задняя стена с глубокой 
полукруглой нишей на высоте 1 м.

-lecoMii. Сомнит. Всего 1 
комп.

ж
2 

комн.

I Ji Ы

3 
комп. 4 коми.

Церкви Усыпал ь- 
ницы

Голу
бят

ни

№
5,.10, 

Н. П:

«Ns
17

№
19

№
22

№
6. 12b, ' 
22с(?)

№
12а,с

№
15

30 1 1 1

36 4 40 33
1

2( 1- 1?) 1 1

Общее число жилых комнат:
1x30+2x1+3x1+4x1=39.

В счет комплексов не следует включать,усыпальницу 12 о, с, так как 
она находится в одном комплексе с церковью 12А.

В графе церквей условно помечено сомнительное церковное поме
щение 22 с, входящее в комплекс 22.



у Щ Е Л b Е А X У Р Я н А

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Идя на восток от мыса с отвесным скалистым обрывом, смотрящим 
на Анийскую речку и Кызкалу (у слияния Лхуряна с Анийской речкой), 
мы переходим в ущелье Лхуряна (Арпачая), изобилующего подземными 
жилищами. И здесь пещеры расположены в 2.3, местами и 4 яруса; они 
сильно обрушились и ясно не различаются, но при близком ознакомле
нии с ними выясняется первоначальное их расположение (591—595).

А. Участок между линиями:
Крепостной монастырь (№ 114), городская, поперечная ущелью стена с 

2 башнями (№ 77, 75)—и следующая поперечная степа с остатком 
башни № 73 (595—599) (табл. 1, правая сторона)

Угол между мысленным продолжением степы, спускающейся к 
Ахуряну, и мысом. Отсюда счет слева—направо.

1(1)—След прямоугольной продолговатой комнаты хорошей рабо
ты. Фасад обрушен. В правой стене видна одна прямоугольная ниша у 
самого потолка; в задней стене 2 маленькие прямоугольные ниши.

2(11)—Над А/1 обрушившаяся и открытая спереди продолговатая 
комната с закопченной каЛинообразной нишей направо, длинным невы
соким выступом вдоль всей задней стены в виде скамейки со следами от
битых колец; в правой степе была глубокая пиша с коробовым сводом 
(в виде маленькой комнаты), о чем свидетельствует сохранившаяся по
ловина.

3(1)—Прямоугольная комната, сильно засыпанная; в нее можно 
пройти через узкий ход ползком покатываясь по откосу, образовавшему
ся от насыпи.

В глубине задней степы компа сообразная глубокая ниша, быть 
может, погребальная; палево у входа из-под насыпи выглядывает верх 
полукруглой ниши, очень хорошей работы.

4(H)—Над А/3 прямоугольная комната с обрушившимся и откры
тым передом. Следы колец. Продолговатая ниша-шкап в задней степе; 
следы колец.

5(111)—Над А/4 след прямоугольной комнаты.
61(111)—Над А/2 неясный след комнаты; через узкую щель между 

громадным валуном и мягкой осыпью видны закопченные ниши.
7(IV)—Остаток прямоугольной голубятни.
71(111) Рядом с А/5 над А/4 неясный след комнаты.
7г, 73, 7,(,(V) -По неясным следам—комнаты V яруса.
8 Прямоугольный длинный зал, обрушенный, открытый спереди; в
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левой стене глубокая, почти кубическая ниша, открытая в сторону за
лы. Работа хорошая: углы правильные. Плоский потолок; перед залом 
была как бы передняя с шатровым потолком, от которого сохранились 
3 грани. Везде кольца, ниши. В правой степе в заднем углу узкий проход 
в—9—соседнюю комнату того же типа.

9|—Над А/9,10—неясные следы бывших помещений.
10—Остаток прямоугольной комнаты; перед обрушен, засыпан. В 

задней стене два ряда ниш внизу одна продолговатая № 1, наверху па 
ней—«строем» несколько ниш № 4. В этой же стене имеется также 
проем в—

11—прямоугольную комнату.
12(11)—Над А/10 и 11 —остаток комнаты.
1 3,14—Прямоугольные комнаты, сообщавшиеся через боковую но 

луобрушившуюся дверь. Перед обоих обрушен, засыпан и открыт.
15—След пещеры, засыпанной настолько, что можно только через 

щель посмотреть вовнутрь, i:o войти невозможно.
16—Под А/15 засыпанная пещера, в которую пройти нельзя, слиш

ком узкая щель; над ней остаток стены из красных и желтых тесаных 
камней (?).

17 , 18—Остатки 2 смежных пещер с неясными следами формы. На 
одной линии с пещерой А/16, шагах в 20—25 от нее.

19—На линии А/17—18 остаток полузасыпанной пещеры с узким 
засыпанным входом и глубокой (погребальной?) нишей в задней стене; 
заметно, что ковырялись кладоискатели,

20 На линии А/17—19 пещера, подобная но состоянию пещере 
А/19,—без следов формы.

21—Такая же комната.
22—Свалившаяся часть обрушившейся пещеры с верхней линии.
23—Пещерка па той же линии, ближе ко 2-й поперечной, перпенди

кулярной к ущелью стене с башней № 73 (Орб.). Одна полузасыпанная 
комната со стершимися следами формы и узким входом.

На самой верхней липин выше А/23:
24—Около угла между продольной и поперечной (второй) стенами 

Ахурянского ущелья—прямоугольная комната с обрушенным передом, 
отчасти закрытым большими глыбами.

25—Там же рядой слабые следы.

Общее число жилых комнат (включ. 7 сомпит.): 1X21+2X1+7=30.

Несомн. Сомпит.
Ж и л ы е

ГолубятниВсего
1 комн. 2 комп.

№
Ор 7Г 72 7.,, 

7,, 9,, 25
21

№
(13+14)

K + D

№
7

24 31 22 ( + 1) 1
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В. Участок от второй поперечной стены с башней Л 73 до линии: башни 
под Миджнабердом (Вышгородом)—Ахурян (600—603)

В нижнем (IV) ярусе*:

* Счет ярусов сверху вниз.

1—за стеноп шагах в пятидесяти от нее узкая щель засыпанной пе
щеры.

На высокой линии иод скалой с продольной стеной:
2—большая пещера с глубокой нишей-комнатой в задней стене. 

Полуразрушенная и засыпанная. Перед открыт.
3—Рядом неясный след засыпанной пещеры.
4—Следы трехкомнатной пещеры. Три комнаты в ряд с обрушенной 

передней частью.
5 Высокая и просторная прямоугольная комната хорошей работы 

с обрушившимся и засыпанным (продуктами разрушения) передом.
6 Рядом с В/5 такая же комната, по поменьше; в задней степе ряд 

ниш па высоте 1.5 м от засыпанного пола; в глубине маленькая комнатка 
(погреб).

7—На нижней, первой линии—узкое отверстие засыпанной пещеры.
8—Ярусом ниже пещер В/5 и 6—узкая щель, заросшая скрывающей 

се травой, свидетельствует о несомненном существовании пещеры.
(Большое колесо из маслобойни иод Миджнабердом со стороны 

Ахуряна).
9—Под скалистым выступом, во втором сверху ярусе—засыпанная 

пещера, видная через щель.
10(III)—След пещеры (III сверху ярус).
И (IV)—След пещеры (IV сверху ярус—нижняя линия, см. В/7).
12(IV)—Засыпанный вход. '
Одни из средних рядов:
13—след пещеры—громадная глыба и осыпь, между ними щель.
14—Развалины—остатки стен.
15(IV)—Комната (безусловн.) с открытым входом.
16(1У)—Следы разрушенного помещения, рядом с В/15.
17—То же над В/16.
18—То же, что В/15.
19, 20, 21 (IV)—Следы пещер.
22 и 23(11)—Просторные смежные комнаты, полуобрушенные и за

сыпанные; передняя часть открытая.
24—Две комнаты под остатком башни, сообщающиеся между собой 

через проем с аркой. В задней комнате шатровый потолок. Узкий вход 
засыпан.

Всего 24 пещеры.
Из них: двухкомнатная В/24—I, 

.трехкомнатная В/4—I.
Общее число жилых комнат:
1x22 + 2x1+3x1 = 27.
Все—частные квартиры. Общественных помещений нет.
Следующие участки за Миджнабердом, до Гайледзора31:

С—От границы уч. В до мечети Мануче.
О—От мечети Мануче до ворот XIII (Оро.) па дороге к месту.
Е—От ворот XIII до линии Пркич (ц. Спасителя)—старая дорога— 

Дев ич и й мои асты рь.
Е—От границы уч. Е до ц. Григория Просветителя (постр. Тиграном 

Юиеицем).
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С. Участок от линии башни под Миджнабердом—Ахурян 
до мечети Мануче (604—610)

(табл. 64, левая часть панорамы)

1—Идя от мечети*,  сначала попадаем в большую (двойную в задней 
части) прямоугольную комнату с шатровым ноголком. Спереди обруше
на и наполовину засыпана.

* Несомненно, налево от мечети (глядя со стороны реки), так как справа от 
нее расположен следующий участок D. Это—ед и и с т в е н в о е указание па направ
ление, по которому автор вел обследование пещер участка С.—Н. 'Г.

** Здесь автор отмечает ярусы но-иному: буквы в скобках—«н», «с», «в»—обозна
чают соответственно нижний, средний и верхний ярусы; при этом различаются I и 2 
средние (откуда счет—не указано).—Н. Т.

2—Большая прямоугольная комната; вход заложен сползшими 
сверху глыбами сравнительно твердой породы; пройти в нее можно 
через круглое световое отверстие, налево от заложенного входа. Вну
три—куча камней; в стенах обычные пиши.

2|—Неясный след пещеры; вход засыпан камнями, скатившимися 
сверху.

3—Остаток пещеры; узкий вход заложен глыбами, но пройти мож
но; пол сильно засыпан, формы стерлись.

4—(быть может нижнего яруса?). След одной комнаты, безформен- 
ный; перед открыт.

5—След почти до верху засыпанной комнаты (верхняя часть); пе
ред открыт.

6—(п)** —Комната; спереди открыт верхний край; сильно засыпана, 
формы стерлись.

7(b)—След пещеры; узкую щель бывшего входа можно найти при 
тщательном осмотре белой массы камня внизу, на которой обильно ра
стут крапива и сорные травы.

8(c)—Три прямоугольные комнаты, имевшие каждая самостоятель
ный вход (в правой—изнутри видна верхняя часть засыпанной к зало
женной двери); теперь общий вход—обрушенный и открытый перед 
средней комнаты; пол засыпан мягким порошком вулканического туфа и 
мелкими камнями.

9(b)—Висящая на воздухе часть шатрового потолка засыпанной до 
него прямоугольной комнаты.

10(b)—Узкий вход в совершенно засыпанную комнату; войти нельзя.
!!(• с)—Прямоугольная комната с шатровым потолком, часть ко

торого провалилась. В задней стене видны одна очень глубокая, другая 
плоская ниши?
„ 12(1 с)—Только узкое отверстие вверху дает знать о существовании
большой комнаты, внутри незасыпанной; сообщается с С/И.

13(1 с)—Прямоугольная комната под шатровым потолком с прова
лившимся верхом, откуда и можно ее осмотреть; засыпана сильно. Внут
ри куча камней, сложенная туристами, чтобы подняться до ниши, нахо
дящейся высоко в задней стене.

14(1 с)—Прямоугольная комната; вход заросший.
15—Рядом с С/14. Комната, обрушенная и открытая; в задней стене 

наверху глубокая полукруглая ниша.
16—Остаток шатрового потолка.
17(2 с)—Остаток прямоугольной комнаты: 2 степы; обрушена и за

сыпана.
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18—Остаток двух сообщающихся прямоугольных с шатрами ком
нат; перед обрушен, засыпан.

19(2 снизу)—Две комнаты рядом; обрушились и сильно засыпаны; 
формы стерлись.

20—Две комнаты, открытые сверху. Засыпаны немного.
21 , 22, 23(h)—Остатки пещер. Передние части открыты, засыпаны, 

формы стерлись.
24(h)—Щель входа в пещеру.
25(2 снизу)—Провалившийся верх пещеры. Засыпана наполовину.
26(2 снизу)—Пещера; вход засыпан камнями. Перед открыт.
27 (2 снизу)—Щель в комнату.
28 (2 снизу)—Отверстие в комнату, засыпанную камнями.
29(h)—Вход, засыпанный камнями и заросший крапивой.
30(h) —Вход в засыпанную пещеру, заросший травой; засыпан ку

чей камней.
31, 32(h)—Заложенные входы в обрушенные и засыпанные ком

наты.
33—Вход в большую круглую обрушенную пещеру.
34—37—Засыпанные отверстия. Отчасти видны.
38—39(2 снизу)—Отверстия в обесформленные комнаты.
40—42(h)—Отверстия в отдельные комнаты; формы стерлись.
43—46(2 снизу)—Полуоткрытые передние части пещер; формы 

стерлись. „
47(h)—Остаток прямоугольной полуразрушенной комнаты с шат

ровым потолком.
48—54(h)—В ряд расположены семь, по-видимому; сообщавшихся 

между собой комнат (по слабым следам). >
55—63 (2 снизу)—Девять полуразрушенных комнат.
64—65(h)—Полуоткрытая и полуразрушенная комната.

Несемн. Сомнит. Всего

Ж и л ы с

1 комн. 2 комн. 3 комп.

№
2,

№
18, 19, 20

№
8

(52 3 1

G5 1 6(5 (>(>

Церквей и общественных комплексов нет.
Общее число жилых комнат (включ. 1 сомн.): 

1x62+2x3+3x1=71.

D. Участок между мечетью Мануче и воротами XIII (Орб.) 
на старой дороге к мосту через Ахурян (611—619) 

(табл. 64, центральная часть панорамы; 65, 66)

I в е р х и и й ярус. Слева направо (глядя от реки)

1—Пещера из 2 комнат; у входа столб, подпора потолка; внутри за
сыпана камнями из кладки городских стен или построек и искрошив
шимся в порошок туфом. Вход только в левое отделение, которое сооб
щается арочным проемом с правым отделением. В левом отделении све
товое отверстие, обработанное в виде маленькой пирамидки; в правом—
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такое же световое отверстие, служащее ныне самостоятельным входом в 
него. В передней степе 2 го (правого) отделения есть проем, ведущий в 
нижний этаж.

2 Несколько комнат. Навес без поддержки (столбов и пр.) со 
стороны обвалившейся передней степы (след нескольких комнат).

3 Прямоугольная комната в хорошей сохранности; вход наполови
ну заложен камнями, случайно свалившимися сверху; в нее можно по
пасть и из соседнего навеса С/2 через образовавшееся от разрушения 
арочное отверстие.

4—Остаток прямоугольной комнаты; передняя часть обрушена и 
засыпана конусообразной кучей, входящей основанием внутрь пещеры и 
заполняющей ее наполовину; часть входа осталась позасыпанной.

5—Узкая щель под громадными глыбами обрушившейся скалы, 
идущей значительным выступом поперек ущелья. Через нее видны сла
бые следы бывшей комна ты.

6 Среди глыб низкий вход в большую, ио низкую вследствие засып
ки пола прямоугольную комнату с глубокой апсидообразной нишей в 
задней стене. Остатки ясель и боков выступов для сидения с кольцами.

7—Двумя большими глыбами скалы прикрывается вход--«лазейка» 
в почти до потолка засыпанную комнату. Впереди куча больших глыб 
В передней обрушившейся открытой части след прямоугольной комнаты 
с шатровым потолком; ниши в правой стене. В задней части сохрани 
лась продолговатая прямоугольная комната.

9—Среди кучи больших глыб, за сорвавшейся скалой—полуобру
шенная прямоугольная комната с высоким шатровым потолком; наверху 
хорошо сохранившееся световое отверстие. В задней стене, в левом углу 
верхняя часть прохода, наверное, в ту же заднюю потайную комнату, 
куда ведет другой полузасыпанный вход в заднем правом углу. В левой 
стене сохранились два ряда (один над другим) продолговатых ниш-шка
пов (№ I).

10—След прямоугольной комнаты с шатровым потолком; пенедняя 
часть обрушена и открыта. В левой стене есть заложенный сейчас про
ход, по-видимому, в соседнее помещение, которое сплошь засыпано и за
валено.

11—Рядом с В/10 есть остатки четырехугольной комнаты с тремя 
рядами законченных продолговатых ниш-шкапов в задней степе; в левой 
стене из-под насыпи видны две нитки, украшенные полуваликом и лини
ей (?); над ними вправо еще пишка; в углу высокая полукруглая ниша, 
над которой 'вырублена маленькая пишка. Многие из ниш завершены 
стрельчатыми сводами и арками. В части задней степы углубление-ком
натка, которая направо имеет глубокую прямоугольную нишу (погребе
ние?) .

12—Большая прямоугольная зала, делящаяся в глубине выступом 
из задней стены па две части. У входа куча-конус камней, ушедший 
основанием в пещеру. Вход неудобный.

13—Вход низкий, с конусообразной насыпью, заполнившей полови
ну первой из 2 комнат. Эта прямоугольная комната— хорошей работы, 
со следами штукатурки; правый задний угол, состоящий из половин зад
ней и правой стен, украшен 2—3 рядами ниш с полукруглыми сводами. 
В задней стене посредине есть дверь (над нею 2 ниши) в заднюю полу
круглую с плоским потолком комнатку, имеющую в полу неглубокую 
круглую яму (1 арш.); в этой комнатке валяются камни из городских 
построек.

14—Почти круглая просторная комната с дымовым отверстием вви-
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де усеченной пирамиды, наклоненной над засыпанным входом. Посреди
не—засыпанные круглые углубления (очаги?); в стенах ниши обычного 
пещерного стиля,—есть кольца; в правом заднем углу ниша с маленьким 
входом. Через проход в правой стене можно попасть в комнату—

15—прямоугольную, сравнительно низкую, с закрытым осыпью вхо
дом или световым отверстием; из этой пещеры через несуществующую 
теперь правую степу (была ли сначала—пет следов), попадаете в комна
ту—'

16—прямоугольную, просторную и высокую, вход в которую тоже 
заложен. В задней стене в левом углу прямоугольная продольная не 
глубокая, но довольно высокая ниша от самого пола; над ней гладкая 
продолговатая полоса, затем выше—3 маленькие ниши со стрельчатыми 
сводами, идущие подряд; над антрвольтом между двумя из них малю
сенькая, такой же формы пишка. Направо от большой ниши—низкий 
вход в заднюю потайную комнату, маленькую и тоже низкую. Над дверь
ми прямоугольная ниша. В стенах, особенно у дверей, кольца. В правой 
стене есть естественно образовавшийся проход в комнату D/17.

17—Пещера представляет заднюю потайную комнату богато убран
ного покоя D/18; эта комнатка имеет в восточной части полукруглую 
апсиду, в которой есть глубокая полукруглая ниша; сбоку над это11 ни
шей опять маленькая нитка (быть может это церковка?). Из нее проем 
выходит в D/18.

18—Комната четырехугольная, просторная, с плоским потолком. К 
сожалению, эта интересная по убранству пещера дошла в полуразру
шенном виде32. Длина с 10. на С,—6,75—6,25 м; ширина,—4,00 м; высо
та-—2,30 м.

Наверное, фасад был украшен, как и внутренние степы. Какой и где 
был вход, следов нет.

В этом районе поражает обилие рядами расположенных ниш, малых 
и больших,—обычно в задней стене (пещер). И в этой пещере (сев.) 
стена украшена четырьмя рядами ниш, причем нижняя продолговатая 
служит как бы постаментом для верхних рядов (табл. 65). Размеры ее: 
длина 1,55 м, высота (от насыпи) 0,48 м, глубина 0,35 м. _

Во втором ряду три ниши с пятилопастными сводиками № 7, разм.: 
шпр. 0,35 м, выс. 0,45 м, глуб. 0,25 м. В третьем ряду тоже три ниши с 
наиболее широко распространенными в анийских пещерах трехлопаст
ными сводиками № 6. Четвертый ряд содержит четыре пиши—две № 7 
в середине и по одной № 3 с боков. Такие же простые, но побольше раз
мером, две ниши высечены слева между третьим и четвертым рядами.

Справа в 20—25 см от ниш у самого угла—дверь (куда?—Вероятно, 
в потайную комнату D/17—Н. Т). Тут же в заднем углу правой стены— 
большая глубЬкая ниша с полукруглым сводом, образованным валика
ми, примыкающими боками друг к другу. В правой половине ниши 
прямоугольная дверь в маленькую потайную комнату (могила) с коль
цом; в переднем углу той же стены (восточн.). У южной стены есть ниш- 
ка со сводом, копирующим орнаментацию верхов ниш собора Ара- 
келоц*.

* Это—недоразумение, так как здесь, согласно наброску Кипшндзе, арочки стрель
чатые, даже килевидные, а в церкви Аракелоц—полуциркульные. Подробно см 
коммент. 2,—Н. Т.

В южной стене окошечко наверху; внизу узкий ход, едва ли дверь. 
В углу южной н западной стен камин со стрельчатым сводом и аркой 
прекрасной работы, между которыми веером расходятся ребристые 
«лучи» (табл. 66). Все вообще орнаментальные части выполнены хоро-
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шо, даже роскошно для пещерного, жилища; остатки колец. Внутри за
валена.

19 Над 0/18 сверху остаток маленькой прямоугольной комнатки.
20—Рядом с 0/18 маленькая прямоугольная комната со следами 2 

(?) дверей с юга. Над одной дверью окно. Под потолком в задней и пра
вой стенах пиши, не такой совершенной работы, как в 0/18.

21—Под 0/18 и 19 комнатка в нижнем этаже. Пещеры 15 21 все в 
одном выступе скалы между мостом и воротами. _

22—Справа проход в оставшийся северо-восточный уголок такой 
же комнаты, открытой с юга и запада.

23 , 24—Входы усыпаны глыбами; обычные комнатки, прямоуголь
ные с шатровыми потолками.

11 яр у с (среди и й). О т ворот XIII н а лево (об р а т и ы й ход)

I—Две комнаты, совершенно засыпанные и заложенные громадны
ми глыбами.

2—Пещера с обрушенным передом, наполовину засыпанная.
3—Открытые навес и передняя часть пещеры; стерлись всякие сле

ды формы.
Остатки продольной стены урывками из смешанной кладки: урарт

ской (?) и из красного и желтого камня.
4—Вход заложен громадной глыбой; войти нельзя.
5—Три комнаты, открытые отверстиями на Ахурян. Навес неопре

деленной формы.

III ярус (нижний). Опять от мечети к мосту

1-—Две смежные большие комнаты; в левой вход отвалился и пе
редняя часть вся открыта; через правую стену сообщается с правой пря
моугольной комнатой, имеющей шатровый потолок. .

' 2—Открытые передние части одной пли двух комнат неопределенной 
формы. ,.

3—БольШая комната неопределенной формы с разрушенной перед
ней частью. В правом углу прямоугольная ниша-комната хорошей 
сохранности; направо из этой ниши-комнаты вход в прямоугольную 
малюсенькую комнатку (погреб или сокровищницу). Вдоль задней сте
ны ниши-комиаты расположены ясли со следами колец. Задняя стена 
большой комнаты в левом углу носит следы продолговатых ниш-шкапов.

4—Обрушившийся фасад засыпанной на 2/3 комнаты неопределен
ной формы.

5—Остаток прямоугольной комнаты с шатром, засыпанной ныне на 
90%. Верхняя часть провалилась, образовав единственно возможный 
сейчас вход, так как настоящий (бывший) вход засыпан и заложен.

6—Две громадные засыпанные глыбы перед засыпанным входом в 
пещеру.

7—Через узкое отверстие можно посмотреть в полузасыпанную пря
моугольную комнату.

8—Большая полузасыпанная комната неопределенной формы.
9—Низкий ход-лаз в комнату неопределенной формы, на 2/3 засы

панную; налево ход (?— Н.Т.).
10 Засыпанная с узким входом комната неопределенной формы.
II Большая комната неопределенной формы, на 1/3 засыпанная; 

вход узкий, заросший, с трудом отыскиваемый.
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12—Большой открытый вход в комнату неопределенной формы, на 
2/3 засыпанную.

13—Петера с входом, засыпанным большой кучей камней из город
ских построек.

14—Узкое круглое отверстие в засыпанную комнату: можно войти, 
сильно согнувшись.

15—Обвалившаяся передняя часть пещеры неопределенной формы, 
засыпанной на 90%; быть может—2 комнаты.

Ярусы
1 комн. 2 комн. 3 комн.

Всего

Колич. № Колич. № Колич.

1 16 1, 2,8, 9. 10(?), 
16, (17 - 18)

7 — 24( - 1)

11 3 1 1 5 1 5

111 12 1, 3, 15 — — 15

31 11 1 44(-1)

Все пещеры жилые. Церквей и других общественных сооружений 
нет.

В 1 ярусе двум комнатам одной квартиры даны самостоятельные 
номера—17 и 18.

Там же есть сомнительная пещера № 10.
Общее число жилых комнат (включ. I сомпит.);
1хЗМ-2х11+3x1=56.

Е. Участок от линии ворота XIII—западный конец скалистого уступа до 
линии Пркич (ц. Спасителя)—ложбина (древняя дорога)—Девичий 

монастырь (620—627)
(табл. 64, правый конец панорамы; 67)

Па этой линии*  лежит громадная глыба черного камня, высеченная 
внутри в виде купели; отвалилось больше половины; это часть разру
шенной пещеры, "быть может, церкви (ср. купели в церквах в Игадзоре). 
На верхней поверхности этого камня два маленьких круглых углубления 
с короткими желобками в одну сторону (форма напоминает ковш или 
большую поварскую ложку).

* Линия ворота—зап. конец скалистого уступа,—Н. Т.

I яру с под самой скалой
Счет идет с запада на восток, против течения Ахуряна.
I—Под пойти совершенно гладкой скалистой стеной—вход, засы

панный конусообразной кучей камней, запустившей основание в глубь 
пещеры, заполненной па три четверти. Форма пещеры неопределенная— 
наверное было 2 комнаты. ’

2—Немного правее имеется бесформенный вход с кучей камней, от
косом входящий в переднюю часть продолговатой прямоугольной залы
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или коридора. Справа от входа нишки грубой работы в 2 яруса (есть 
след нижнего, 3 яруса). В задней части сужение и понижение потолка 
уступом па 0,50 м; передняя часть шире и выше. В глубине ниша-комната, 
в левом углу. В задней степс ее одно целое кольцо, от другого—следы.

Длина пещеры—12,00 м (с нишей-комнатой 13,45 м), высота в пе
редней части —2,86 м. Данные о ширине явно ошибочны и потому опу
щены.—Н. Т.

3—Пещера такой же формы и, приблизительно, размеров, как Е/2. 
Вход засыпан, попасть можно через низкую «дугу» ползком но откосу 
кучи камней и туфового порошка. Из деталей сохранились только следы 
нескольких ниш.

4—Большое открытое отверстие обрушившейся спереди и наполови
ну засыпанной камнями комнаты; в глубине видна прямоугольная ком
натка, наиболее уцелевшая часть этой пещеры; в правой степе остаток 
хода в соседнюю комнату. Перед пещерой большая куча камней.

5—По провалившейся пещере (51) нижнего этажа (видна через 
щель) входим иод высокий навес, остаток четырехугольной комнаты с 
сохранившимися нишами в с.-в. углу; под навесом громадные глыбы 
камня, по-видимему, бывшая передняя стена комнаты; в задней стене 
комнаты, почти посредине, проем, ведущий в отличной сохранности низ
кую (2 м), почти квадратную (4,40x4,25) комнатку с плоским потолком 
В двери справа и слева обычные углубления для засова или других 
средств запирания (см. фото—табл. 67).

6—След комнаты, обрушенной и засыпанной на 90%; впереди глы
бы, свалившиеся с висящей над ней скалы.

7—Остаток прямоугольной комнаты с обрушенной передней стеной. 
В задней стене продолговатая ниша (№ 1).

8—Под Е/7 остаток обрушенной комнат'ы неопределенной формы, с 
засыпанным входом. Направо есть вход в соседнее помещение.

9—Остаток четырехугольной комнаты.
10—Большая прямоугольная комната с шатровым потолком, от

части провалившимся; сохранность для этого участка хорошая; вход 
завален; можно спрыгнуть сверху. Был, кажется, проход в Е/9.

II—Под глыбамщ может быть, похоронена одна комната. В сохра
нившемся углу шатра направо семь маленьких круглых дырочек, каких, 
много повсюду в степах (иногда в несколько рядов); в пяти остались 
концы деревянных жердей-вешалок, ниже еш.е две с такими же остат
ками.

12—Остаток большой прямоугольной с шатровым потолком комна
ты; заслонен спереди обвалившимися глыбами передней стены и отчасти 
потолка; весь засыпан, за исключением ниши-комнаты вправо.

13—Остаток маленькой прямоугольной комнаты с отвалившейся и 
открытой передней частью.

14—Слабый след комнаты неопределенной формы: виднеется через 
щель; обвалившаяся глыба с краю, со стороны ложбины.

II ярус. Счет с востока на запад. Обратный ход
1—Белый оголенный размытый холмик вулканического туфа; ма

ленькие дуги (2—3) над пеплом туфа показывают, судя по аналогиям, 
что здесь имеем дело с засыпанными и совершенно стертыми пещера
ми (4).

2—Большая комната неопределенной формы с отвалившейся перед
ней стеной. Висит длинным и широким навесом.
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3—Такие же признаки, как Е/1.
4—Оголенный конусообразный холмик с прямоугольным узким от

верстием, засыпанным почти до верха; внутри виден след комнаты нео
пределенной формы (быть может, в этом холмике по признакам Е/1 бы
ли 2 другие комнаты).

5—Отверстие одной из них видно на западном закруглении конуса 
у вершины.

6—в следующем оголенном холмике след комнаты с такими же 
признаками как Е/4.

IП ( с и и з у ) яр у с*

* Явная описка—«снизу» вместо «внизу».—Н. Т.

1—Белый холмик, невысокий (2—3 м). 13 нем слабые следы былого 
существования 5—6 комнат (сравн. с Е 11/1).

Этот участок, частями обрушенный и размытый водой, позволяет 
проследить строение породы: толстый слой белой зернистой массы с 
тонкими прослойками белого, (известь?) черного и желтоватого цвета.

Все пещеры жилые. Общественных помещений нет.
Число пещер по ярусам: 1 —14; 11—6; III—6 сомнительных.
Так как в 1 ярусе одна пещера (№ 5) двухкомнатная, общее число 

жилых комнат (с сомнительными) равно: (14+1)+6+6=27.

F. Участок от линии Пркич—древняя дорога—Девичий монастырь до 
церк. Тиграна ЬОненца и подземного хода Гедан Гялмаз (628—639) 

(табл. 68, 69)

I ярус, по скалистому уступу

[—Остатки двух смежных прямоугольных комнат с шатровыми по
толками. Фасад весь обрушен; громадные глыбы заполняют внутрен
ность пещеры вплоть до задней стены, в которой из-за камней видны 2 
яруса маленьких ниш. Это в правой комнате. Левая совершенно засыпа
на; с ее внутренности судить трудно.

2—След комнаты заваленной, совершенно заполненной громадными 
глыбами.

3—Слабый след комнаты над F/2. „
4—Остаток комнаты, заваленной громадными глыбами.
5—Обрушившаяся пещера,—слабый след.
6—Засыпанная до верху комната; ход—щель.
7—След прямоугольной комнаты; сохранился правый задний угол 

и часть задней стены с прямоугольной ниткой; над этим остатком ком
наты громадная груда камней.

8—Тоже Остаток комнаты по таким же признакам, что и F/7.
8Ь 82—Над F/7 и 8 большие груды камней, провалившиеся в сере

дине, по-видимому, прикрывают бывшие, ныне обрушенные пещерные 
комнаты.

83, 84—Прикрытые грудами камней следы бывших пещерных ком
нат.

9(П)—Узкий ход-лазейка в обвалившуюся и заваленную колоссаль
ными глыбами сравнительно твердого, дикого камня пещеру; в правой и 
левой стенах по кольцу; в задней стене—круглые Маленькие дыры.

10—След комнаты неопределенной формы.
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1 I След прямоугольной компасы; сохранился правый задний угол. 
Перед обоими пещерами гигантские глыбы обрушившейся скалы. 
11|—115—Слабые следы пещер ио признакам, не совсем убедитель

ным; логически они должны были здесь быть, судя но аналогии с распо
ложением пещер в других участках.

12—В двугранном углу, образуемом главной скалой и ее выступом 
к Лхуряну, па гладкой по природе скале имеется, приблизительно па 
высоте человека, 6 маленьких ниш-гнезд для укрепления посредине 
концов балок (?) вдоль задней грани; цвет камня (дымчатый копченый 
местами). Влево от зрителя впереди остаток высокой пиши в стене.

12ь 12г, 123—Неясные следы пещерных комнат.
13—Комната, уцелевшая без передней отколовшейся и обрушенной 

степы; в задней citue остатки ниши-шкапа; вход в маленькую прямоу
гольную комнатку, на треть засыпанную.

13j—Неясный след комнаты.
14—След полузасыпанной комнаты неопределенной формы; вход 

обвалившийся, открытый. „
15—След прямоугольной комнаты. Передняя часть обрушена и от 

крыта, наполовину засыпана. „
16—Остаток прямоугольной комнаты, на две трети засыпанной. 

Узкий вход-лазейка под нависшей громадной глыбой скалы.
17—Обрушенная прямоугольная комната, спереди закрытая колос

сальной глыбой; поднявшись па глыбу, через бесформенное отверстие 
можно свободно пройти в нее.

18—Две комнаты, расположенные рядом. Слева прямоугольная 
комната почти целиком сохранившаяся; обрушена большая часть перед
ней стены, засыпана на одну треть. В правой и задней стене нишки. С. 
потолка, от боковых стен па одинаковом расстоянии, посредине, ближе 
к задней стене, висит остаток имевшегося столба—капитель. У правого 
переднего угла - проход в соседнюю, вторую комнату.

19—Скала с двумя нитками: след комнаты.
90—Остаток комнаты: вход и сама комната сильно засыпаны.
21—От церкви Тиграна ИОнепца направо под самой городской 

стеной остаток пещерной комнаты с коробовым сводом (?).
22—Остаток маленькой комнаты неопределенной формы; вход за

ложен большой глыбой; сама комната наполовину засыпана.
23—Две смежные комнаты, совершенно засыпанные. Под юго-во

сточным углом церкви Тиграна ПОненца.
24—Большая (6,35x7,10) прямоугольная комната с шатровым по 

толком. Потолок обрушен, откуда и можно пройти в нее. Высота с полу
засыпанного пола до основания шатра (до верха стен) —1,20 м. В задней 
стене на равных расстояниях от боковых стен—прямоугольная ниша- 
комната 3,60x2,50x1,20 (высота от насыпи); направо от этой комнаты 
верхняя часть арочного проема в маленькую полузасыпанную комнату 
неопределенной формы. В левом заднем углу был вход в какое-то поме
щение, но теперь засыпан. В левой и правой стенах ниши-полки; из 
задней ниши-комнаты есть засыпанный ход, открытый Арташесом и Во
лодей33; Володя пролез через него в маленькую квадратную комнатку 
(1,50 м в стороне); из нее другой ход в левом углу.

В задней стене (под потолком? неразборчивое слово.—Н. Т.) дверь 
в маленькую квадратную (ок. 2 м в стороне) комнатку как бы во вто
ром этаже.

В стенах остатки колец, масса круглых дырочек.
25—В углу между городскими степами, продольной и поперечной.
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iTohth coBepiucniio (na ^4) sacbniannan KoMna-ra neonpeAeAeimon, oxpyr- 
.iiennon Tenepb (JiopMbi. IIotoaok 6ha maTpoBbiii (?); bxoa c oOpymennoro 
riOTOAKa. „

26—FeAanTnAMas («BxojmmeMy ne BbiiiTii»)—AAnniibiii noAseuHbiii 
xoa cpaay 3a nonepeuHon CTenoii, noA ocTaTKOM npoAOAbiioii ctchm b yrAy 
6auinn Apiona (TadA. G9, pnc. 63)34.

B komhackc 3topo noA3eMeAb« bxoaht rpomaAHbift 33a c haockiim no-

Phc. 63. X. 11. 6. E/26

” X
□ □

3 S

□ □
A 7.6 5 c

cm 100 0 1 2 3 4 5m
LujllI___ ।-----1----111
Pnc. 64. X. ir>6. F/26

T0AK0M II KOAOHliaAOH (neTbipbMA nn- 
AonaMH nocpeAHiie, pnc. 64.—H. T.). 
CnJibHO sacbinau; y sanaAnoii cTeiibi 
b iiacbinii saMypoBamibie xoabi (?). V 
KOAO1IH (niiAOHOB) 3aMeTHbI 6a3bl II 
KaniiTeAii; CTeiibi 11 nnAOiibi cmabho 
odcwnaAncb 11 ne coxpaiiHAii yKpa- 
mennii; 11a Auyx niiAoiiax, y BXOAa 11
b npoTHBonojio>KHOM yrAy, ecTb no 
OAiioii MaAenbKoii hhuikc co cAeAaMH 
MacAa. Xoa b IO.-B. yrAy*,  BHanaAe 
noAysacbinaiiiibiii, c BepxoM Ayrood- 
pasuoii (])opMbi, AaAbine npiiMO- 
yroAbiioro ceMenna, npn unipiiHe 
0,53 m Ji BbicoTe 0,70 m, b AAnny 
ooAbine 32 m, iiMeeT b na’iaAe loro-

* Kan biiaho na iwaHe, aoTop ouiiiCo'iho pasMeTiw na new cTpaHti cseia h hostomv 
neno3MO/Kiio pa:«)6paTbC!i b opitcnTaHiin 3a^a it itonaeMitoio xoaa.—H. T.

aanaAiioe naiipaBAenne na npoTrace-
HHH AO 15 m, 3aieM npawo na sanaA—ao 29 m n AaAee na ceBepo-3anaA (?)
ao 32 m. B xoAe no SoKaM, ocodenno y noBOpoTOB, npMMoyroAbnbie hhuikh
co cAeAaMH MacAa.

y KOAOAueodpasnoro enyexa c Bepxnero sipyca rpyAa Tecanbix KaMneii 
M3 ropoACKHX noerpoex (noiibirKa aaMyponaTb xoa?)-
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11 яр ус. В ира в о о г цорк в и Ти гра на h Онеица

■ 1 —Вход дугой в пещеру неопределенной формы, на три четверти
засыпанную.

В—1 io—Десяток прикрытых следов, ио-видимому, пещер; кучи 
камней в углублениях и высокая трава до пещеры со следами лисьей 
норы.

2—Остаток комнаты неопределенной формы.
3—След \ старой дороги: малюсенькое отверстие дугой, перед кото

рым в углублении куча камней.
31—Зю—Между явными следами былых пещер есть около десятка 

неясных следов. *
4—Высокая сорная трава; несомненный след засыпанной на 90% 

комнатки, как видно из щели.
4г Неявный след пещеры (углубление, засыпанное кучей камней, 

по не видно дуги отверстия).
От линии Пркич—Девичий монастырь до церк. Тиграна Юнепца. 

ио-видимому, было 2 яруса, из которых лучше сохранился верхний ряд, 
идущий у подножия скалы; нижний почти бесследно развалился, обсы-

Общее число жилых комнат, без сомнительных: 
1x26+2x3=32; с сомнительными: 32+35=67.

G. По Ахуряну вверх от Гайледзора и обратно (642—653)

Ахурянское ущелье принимает справа маленькое Гайледзорское 
ущелье, вдоль городской стены (Захаридской эпохи). Далее вверх по 
течению в него впадает ряд маленьких ложбин, которые в большие про
ливные дожди, какие бывают здесь воспой и иногда летом, обильно 
ссужают водой реку Ахурян. Из них два относительно наиболее значи
тельных, хотя и коротких ущелья находятся: одно выше лодки, прибли
зительно иолверсты; другое еще выше, у мельницы (верста от Харкова1”).
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ПРАВЫЙ БЕРЕГ

К а р м и р-В а и к

В 2—3 верстах от городища вверх по течению Ахуряна на правом
его берегу есть маленькая крестообразная церковь с круглым бараба
ном, с надписями XII и XIII веков (Захаридской эпохи). Церковь нахо
дится в устье небольшой ложбины, справа впадающей в Ахурян; это 
третья после Гайледзора*.

* Здесь, и нарушение общепринятого правила, автор, глядя вверх по течению 
Ахуряна, называет его л е в ы й берег правым и ложбину с ‘церковью,—впадающей 
справа, а не слева.

Церковь представляет постройку распространенного в эту эпоху типа «купольной . 
залы» без восточной пары пилонов. К сожалению, мой обмер этого памятника, про
изведенный в 1916 году, утрачен вместе с другими анийскими материалами,—Н. Т.

На правом (северном,— Н. Г.) скалистом берегу этой ложбины есть 
пещеры. Замечательнейшая из них находится во втором ярусе и смот
рит на церковь внизу южным прямоугольным окном. Камень красный, 
твердый. Для подъема в пещеру пользовались совершенно вертикаль
ным колодцеобразным ходом, в нижней части (выс. 3,00 м) узким. 
(1,00x0,50 м), в верхней (выс. 1,25 м) круглым, заметно уширенным 
(диам. 1,00 м), с вырезанными ио бокал! ямками для ног. Внизу ко входу 
в колодец пробит низкий, но широкий коридор—лаз длиной 2,00 м. 
шириной 1,50 м и высотой 1,25 м.

1—«Пещера представляет продолговатое поме
щение, шириной 2,50 м, которое с одной 
стороны заканчивается вполне выраженной апси
дой, а в противоположной поперечной степе имеет 
широкий проем, за которым расположена неболь
шая комнатка (рис. 65). Отрезки этой стены высту
пают наподобие пилонов и придают плану пещеры 
вид, характерный для церквей, известных под наз
ванием «купольной залы», прекрасным образцом 
которой является стоящий тут же внизу Кармир- 
Ванк. В левом переднем углу произведено ушире
ние помещения, нарушившее симметрию в этой его 
части—Н. Т.».

Ввиду твердости камня работа отличается 
большой грубостью: нет правильных линий и уг
лов, как в туфовых neutepax. В стенах, кроме 
окна (в южи.), есть около 5 грубых нпшек со сле
дами копоти. Пол неровный, местами выбитый. В

ниша
Гис. 65- X. л. б. G/1

юго-западном углу выступ для сидения.
Едва ли это церковь: нет никакого следа алтаря и, главное, жерт

венника (престола.—Н. Т.), если не счесть таковым высокий (1 м) вы
ступ под окном, смотрящим па юг36.

В подоконнике кольцо (здесь оно, конечно, не для привязи живот
ных). Могла быть кельей; для этой цели превосходное помещение.

Откуда название Кармпр-Ванк (повое по камню)? Наверное, ког
да-либо здесь был монастырь, обитель.

2—Слева, рядом, остатки двух комнат, прямоугольных, шатровых, 
со световыми отверстиями.

3—Еще левее—следы пещер.
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Пещеры есть и на нравом берегу ущелья Ахуряна*.

* Отсюда обозначение берегов—правильное.—Н. T.
** Сводных данных автор не приводит. Составлены при обработке материалов.— 

Н. Т.
154

4 Остатки комнат (4), обрушенных спереди; формы неопределен
ные (скорее всего, прямоугольные с нишами).

От Кармир-Ванка до Гайледзора по обоим черным (пнжний слон), 
порой красным (верхний слой), скалистым берегам Ахуряна попадают
ся следы то искусственных, то естественных пещер.

Последние почти все отличаются незначительной глубиной и вся их 
внутренняя структура видна через открытые широкие отверстия. В них 
нельзя предположить никаких археологических ценностей; помимо того, 
что опп доступны и окрыты для всякого хищника, каких здесь немало и 
которые перерыли"все могилы в доступных пещерах, осмотр одного из 
лучших экземпляров (ниже лодки) убедил меня, что ими для жизни 
никогда не стати бы пользоваться. При наличии прекрасных квартир из 
туфа, едва ли кто-нибудь решился бы устраиваться в пещере с бесчис
ленными бугровидными выступами из степ и потолка

5-—-Таких пещер на нравом берегу оказалось три, па больших рас
стояниях одна от другой. „

Далее—следы на правом берегу от спуска к лодке до 1 анледзора 
(по течению). '

5]—Сомнительный след большой пещеры с нишами во втором свер
ху уступе. Промыта водой маленькая ложбина.

’ 52^—От первой ложбины до следующей очень сомнительные следы 
3 4 комнат; остальные оголенный белый зернистый туф.

б—В начале следующей ложбины один след комнаты.
6i-i—В конце этой же ложбины сомнительные следы 3 4 комнат.
65 Сомнительный след.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

I—Против Кармпр-Ванка и па одной с ним высоте—остатка 3 4 
пещерных комнат (келий).

2—Над мельницей (в 1 версте от Харкова)—остаток нескольких 
пещер (видны 2 больших отверстия между громадными глыбами).

3—Неглубокая естественная пещера.
4—Несколько (3—4) комнат под Харковым, ниже дороги.
5—По дороге из Харкова к лодке след четырех естественных пещер.
G Изолированный выступ ниже лодки, естественное отверстие трех- 

лонастной формы.
7—Следы обрушившихся спереди нескольких (3) естественных пе

щер против спуска к лодке на правом берегу.
По обоим берегам Ахуряна зарегестрировано**:

Искусственные пещеры

Жилые однокомнатные (под 4 номерами) —10—12
Двухкомнатные квартиры — 1
Всего жилых комнат (10+2x1) - 12
Сомнительные однокомнатные на правом берегу—
№ 51-5.,, 61-65 — 9
Церковь, сомнительная, № 1 (на лев. бер.) — 1



Естественные пещеры

Одиночные—на правом берегу—№ 5 — 3
То же—на левом берегу—№ 3,51—54, 6,7|—73 — 9

Н. По Ахуряну за устьем Анийской речки, вниз по течению (654—659)

Правы й берег

Шагах в 100 на юго-запад от Кыз-Калы (Девичьей крепости.—см. 
план АТ 117) по аробной дороге, узкой белой лентой тянущейся вдоль 
правого берега узкого и высокого, угрюмого скалистого ущелья Ахуряна 
(Арпа-чая), есть выступ скалы, изрытый большими и малыми дырами и 
углублениями, производящими сначала впечатление следов искусствен
ных пещер. Но присмотревшись хорошенько, глаз не обнаруживает 
никаких несомненных признаков работы человека. Через сто шагов 
опять выступ с такими же сомнительными следами искусственных пе
щер. Перед этим выступом два полуразрушенных конуса. Еще дальше, 
через сотню шагов третий выступ с подобными следами и перед ним три 
больших конуса. То же самое повторяется после четвертой сотни шагов: 
вы видите более или менее значительные углубления и рытвины, бесчис
ленное множество мелких дыр самых причудливых форм и два больших 
конуса.

Но все это разнообразие форм—естественного происхождения: ниг
де ни малейшего следа орудия, пока, отмахав еще пятую с лишним сот
ню шагов, вы не очутитесь перед выступом с пещерами, расположенными 
в несколько ярусов. Па откосе перед ним конусы: внизу в ряд 5, ввер
ху—!. '

Все предыдущие сомнительные следы пещер все-таки заносятся в 
список сомнительных под одним общим номером.

Первый выступ против казачьего поста тянется вдоль реки прибли
зительно шагов на сто—сто пятьдесят. Пещеры во втором сверху слое 
массива; над ними гладкая желтая с красными оттенками скала.

1—В начале (счет справа налево) первого выступа следы трех но- 
лусомнительных пещер (небольшие навесы). В одном из них несомнен
ный признак искусственного происхождения: маленькое (диам, 25 см) 
круглое углубление в полу, очень похожее на дно сосуда и по всей ве
роятности употреблявшееся для установки сосудов без плоских донышек 
(карасы в Анийском музее с округлым дном, которые непосредственно 
па полу, даже ровном, стоять ие могут).

С п и з у в в е р х

2(H)—Несомненный (следы кирки) след пещерного жилища неоп
ределенной формы.

Рядом с Н/2- пещера с коробовым сводом и глубокой нишей в зад
ней степе, наверное соединявшаяся с первой в одну квартиру.

3(Ш)- Задняя стена обрушившейся комнаты неопределенной фор
мы с нишами (№ 3) в два яруса.

4(11)—См. описание следующей пещеры (5).
5(1) Прямоугольная пещера, не вполне совершенной работы. Вход 

со следами выемок для затвора пли перекладины. Ясли вдоль северной 
и южной стен. Размеры первых: длина 3.90 м, ширина 0,35 м, наружная 
высота 0,70 м, глубина (кормушки) 0,18 м. Вторые имеют те же размеры, 
кроме длины, равной немногим более метра.
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Ясли со следами колец для привязи животных (5 па больших, I или 
к на маленьких). В юго-западном углу круглая яма (диам. приблизи
тельно 0,70 м) для очага или тондира. Почти в центре пола тоже малень
кая и неглубокая круглая яма (диам. ок. 0,40 м).

Этажом выше, рядом с Н/1, Направо от него (глядя от реки) такая 
же как Н/5 пещера Н/4(П) с отвалившейся передней частью. В задней, 
северной стене'яеДй со следами колец.

6(H)—Над 11/5 след комнаты неопределенной формы.
61(111)—Кажется, еще выше, над Н/6, была одна комната.
7(H)—Ниже пещеры 6(11) след большой комнаты со следами 

6 круглых нишек и дыр на единственной устоявшей в обсыпанном виде 
задней стене с наклоном вперед (быть может, типа пирамида на кубе).

Я(IV)* —Следы одной пли двух комнат неопределенной формы. От
сюда по выбитым в скале ступеням (2) можно подняться во второй 
(снизу) ярус и пройти остаток галереи в неотделившемся еще конусе 
(наверное недавнем, появившемся после проведения через него широко
го хода с коробовым сводом). Эта галерея до провала своей задней по
ловины приводила в одну из комнат второго яруса.

* У пещер 8,82 и 9 автор указывает ярусы (IV и V), явно отсчитывая их сверху. 
Объяснение причины такой перемены нс приводится—Н. Т.

Минуя этот подъем (?), мы пройдемся пока по комнатам нижнего 
(или нижних ярусов: линия понижается).

8,—Сомнительный след комнаты по сторонам желоба, прорытого 
водой в скале.

82(IV)—Против второго, параллельного первому желобу, шагах в 
пяти левее стоит обособившийся от скалы конус (один из вышеупомя
нутых) довольно большой, со следом маленькой комнатки неопределен
ной формы, смотрящей па скалу; быть может, опа естественного проис
хождения: нет следов орудий и искусственных форм.

g(V)—Немного ниже, шагах в пяти от второго желоба, остаток 
небольшой полузасыпанной прямоугольной комнаты с прямоугольной 
нишей-комнатой налево от теперешнего входа (пробитая часть передней 
стены). Первоначальный вход, ныне совсем засыпанный, был тоже слева 
от него. В правом заднем углу сохранилась очень удлиненная и сужен
ная нишка со стрельчатым верхом.

91—Рядом—сомнительные следы комнаты неопределенной формы.
Шагах в 10 отсюда, немного выше (линия повышается)—третий 

желоб. (Между желобами—начавшие обособляться будущие конусы, 
сейчас прильнувшие вершиной и одной стороной к груди скалы).

Затем, шагах в 25 находится будущий конус.
10—Почти целая маленькая прямоугольная комнатка (2,00х1,50х 

х1,70). Над пей справа —
11—большая прямоугольная низкая комната с отвалившейся отчасти 

стеной (точнее юго-восточным углом). Вход с востока (внутрь не вхо
дил; подъем трудный).

12—От пещеры 10 скала резко обращается фасом с юга прямо на 
запад, а затем на расстоянии шагов 25 сразу же снова принимает преж
нее (обращенное к югу) положение, образуя таким образом прямой 
угол, в котором разрушительные стихийные силы оставили лишь слабые 
намеки на существование пещер в несколько ярусов на обеих его сторо
нах. Теперь вы видите здесь только скалу, изрытую разнообразными ио 
форме (чувствуется и творчество человека) большими, малыми, порой 
малюсенькими углублениями и отверстиями, а перед пей—колоссальные 
глыбы—обломки разрушившихся пещер.
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13—Пройдя по > рудам развалившихся пещер шагов 50 влево, опять 
встречаем след одного большого пещерного жилья неопределенной фор
мы (полукручлая «апсида» с нишей посредине).

Линия пещер начинает опускаться ниже и ниже.
14—Шагах в пяти—остаток прямоугольной комнаты с обрушенным 

передом.
14f—Сомнительный след комнаты неопределенной формы в почти 

обособившемся конусе.
15—Обогнув конус, подходим к остаткам маленькой (ок. 2,00х1,50х 

х1,70) прямоугольной комнатки с малюсенькими сенями—передней 
(1’кв. м). У входа верх обработан в виде тимпана.

151—Над ней след пещеры неопределенной формы.
16—Рядом маленькая прямоугольная комната, почти совершенно 

целая (немного пострадал вход); стены совершенно гладкие; одна пря
моугольная нишка.

161—На протяжении 40—50 шагов от пещеры 16 небольшие углуб
ления у подножия скалы и отверстия на скале, среди которых одно явно 
искусственное (следы кирки); сомнительные следы пещер.

17—Только в конце этого участка скалы встречается искусственное 
углубление, странное по форме: оно представляет продолговатый узкий 
прямоугольник, протяжением ок. 2,00 м, высотой 1,50 м и глубиной 
0,70 м; наверное, начало задуманного, но не доконченного подземного 
хода вроде Гедаи-Гялмаза.

Далее, на большом протяжении такие же выступы, как вначале, 
изрытые деятельностью воды и воздуха, но не заключающие в себе пи 
одной пещеры (в настоящем смысле этого слова), хотя бы естественной.

Возвратясь ио проложенному пути к пещере 8(IV), можно поднять
ся в оставленный нами, расположенный над пей ярус по ступеням в 
скале.

J8—Пройдя крытый ход, подходим к распутью, откуда можно идти 
в 3 стороны—влево, впеоед и вправо.

19 -Поднимаемся налево но короткому желобу: первое, что мы 
здесь встречаем, след большой, оорушенной спереди и боков комнаты 
четырехугольной неправильной формы, которая, возможно, служила 
передней для двух задних комнат, в которые отсюда имеются прямоу
гольные проходы.

20—Входим через левый проход в большую неправильной формы 
четырехугольную комнату, с двумя световыми отверстиями вверху, обра
щенными в сторону реки. В степах пиши (№ 2) и круглые дыры. Работа 
грубая.

21—Направо от большой комнаты расположена меньшая—прямоу
гольная, с безобразным потолком. Все (кроме тондира) грубейшей ра
боты.

Из комнаты 21 через пробоину в потолке видна пещера:
22—Голубятня верхнего яруса с обрушенной передней стеной; ниш- 

ки-гнезда в 6 ярусов.
Сквозь провалившийся пол той же комнаты 21 можно попасть в:
23—маленькую и низенькую прямоугольную комнатку, которая пря

моугольным проемом с полукруглым тимпаном наверху выходит напро
тив галереи к распутью, о котором речь была выше.

24—Остаток прямоугольной маленькой комнатки.
25—Над Н/24 остаток комнаты неопределенной округлой формы.
26—Поднимаясь с распутья направо, попадаем в комнатку с обру

шенной передней частью, круглую, с полукруглыми нишами в стенах и 
с сидением вдоль левой стены шириной ок. 0,50 м. _ .
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В сидении ряд круглых ямок. Дымовое отверстие вверху. Попереч 
пик пещеры ок. 3,00 м, высота ок. 2.50 м.

27 Справа след (задняя степа) маленькой прямоугольной комнаты.
28 Квартира из двух прямоугольных комнат, разделенных малень

кими сенями со сводчатым потолком. В левой из них а. разм. ок. 3,0()х 
х2,50x2,50 м, у самого входа направо маленькое углубление, как настоя
щее дно караса; в правой стене ниша-ложе и две 111111111 с полукруглым 
верхом. В .заднем правом углу углубление (ясли?). Вдоль задней и ле 
вой степ выступ шириной ок. 1 м, в котором с передней стороны сделан 
вырез в форме трилистника; вверху прямоугольная ниша; в заднем ле
вом углу на высоте ок. 1.50 м две ступени (лестницы?!) и маленькое 
круглое отверстие (не остаток ли хода в верхний этаж?). В середине ле 
вой степы такое же углубление, с маленьким круглым световым отвер
стием (оба отверстия открываются на реку). Далее, в передней части 
левой стены ложе-шина с полукруглым верхом, соответствующее такому 
справа, по с пробоиной (выход на реку). Дверь как-будто в рамке, с 
дугой над проемом. Внутри немного засыпана.

Правая комната I) квадратная (3,00x3,00x2,20). На реку выходит 
окно в большой глубокой сводчатой нише.

В задней стене ниши № 1, 4, 5, кольца и дыры. В левом заднем углу 
выступ с углублением для посуды. В левой степе продолговатая ниша - 
полка (№ 1). Над пен такая же в потолке (шс!). У входа справа боль
шая пробоина в полу, через которую можно упасть в круглую малень
кую комнату нижнего яруса (вернее это не комната, а большой карас- 
амбар диаметром 2 м, принадлежащий этой квартире); из пробоины 
выход на речку.

29—Перед этой пробоиной в пещере 28,снаружи след большой ком
наты неопределенной формы.

30—В одном из нижних конусов церковка с коробовым сводом обыч
ного типа, со следом маленького притвора с запада (ниша направо) и, 
кажется, и с юга. Во всяком случае, с обеих этих сторон были двери 
со следами (гнездами) засова наверху па косяках. Алтарная абсида по
лукруглая, выделяется двухступенчатой выпускной аркой между ее угла
ми, обработанными в виде пилястр, стоящих па алтарном возвышении, 
пол которого црднят над полом нефа на 0,50 м.

Размеры: неф—1,90x2,15хок.2,50 м; абсида глуб. 1,50x1,90x2.00 м.
Влево в алтаре высоко—пара малюсеньких ниш.
Особенность этой церковки—отсутствие следов престола: нет пи 

выступа из алтарного полукружия, ни больших ниш в середине или ио 
бокам алтарной апсиды (наличная пиша миниатюрная—10x10x7 см). 
Церковь сохранила следы штукатурки и красной краски вверху справа 
от апсиды (по-видимому, шел поясок вокруг всей апсиды?).

Общее число жилых комнат (включ 3+9=12 сомит ): 
1x23+2x1 + 12 = 37.

г Ж и л ы е
--------------—

о Сомит. Всего
1 комн. 2 комн.

Церковь Голубят.

№
1(3 нещ.), 

6,, 8,, 8,. 9,.
12, 14, 15/16,, 17 23

№
28

1

№
30

Ле
22

26 10 36 24 1 1
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Г А И Л Е Д 3 О P

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

А. От башни Арюца вверх по ущелью (670—684) 
(табл. 70—73)

1. Остаток прямоугольной комнаты с отвалившейся передней частью.
2. Под комнатой № 1 пещера, состоящая из громадного зала и пря

моугольной комнаты шатрового (?) типа. Зал с провалившимся коробо
вым сводом и круглым дымовым отверстием вверху. В задней стене две 
ниши-комнаты; в правой—засыпанная большая круглая яма и черный об
работанный камень. В переднем углу в левой стене проход в меньшую 
комнату. м

3. Остаток (задней стены) двух-трех комнат неопределенной формы 
с отвалившимся передом. '„

4—Остаток квартиры из 2 комнат. Первая, левая полузасыпана; 
вторая, правая почти цела; провалилась часть передней степы и вместо 
одного образовалось два входа. Стены облезли, осыпались. Следы 
ниш (?).

5—Шагах в 10—15 углубление в белом туфовом засыпанном полук
руге; через щели видны остатки пустого пространства внутри; несомнен
ный след большой пещерной комнаты.

6—Шагах в 20—30 idr
7—Через 2 шага id. (быть может, 2 ком.)
8—Через 2 шага id.
9—Немного выше заваленный громадными глыбами остаток пря

моугольной комнаты с длинным (ок. 3 м)... боковым выходом (куда? в 
соседнюю комнату?).

10—Рядом пять больших хорошо сохранившихся комнат (рис. 66). 
Размер комнаты со столбами ок. 40 кв. м (сравн. с залом в Гедан-1 ял- 
мазе).

101—Сомнительные следы немного выше.
11—Поднимаясь по откосу под самой стекой у черной башни и гай- 

ледзорской калитки, видим остатки большого прямоугольного полуза
сыпанного зала.

В повороте ущелья от стен на северо-восток (при следовании от 
Ахуряна), у башни с надписью Захарии (?) и I айледзорской калитки 
(VIII—Орб.), направо от башни—пещеры в красном твердом камне 
(табл. 70).

12—Четыре смежные комнаты (рис. 67). Степы и потолок обруши
лись и завалили внутренность пещеры. В стенах ниши грубейшей рабо
ты №1,2, 4, кольца и обычные дырки.

Размер комнаты с входом—5,00x4,50x2,80 (выс.).
Далее, справа скала сразу делает уступ назад (от дна ущелья) и 

поворачивает опять направо.
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13—Прямоугольный проем ведет ь прямоугольную комнату, немно- 
ю меньше измеренной в А/12. В этой комнате поражает обилие ниш и 
дыр в стенах. Направо от входа полукруглая ниша-ясли. В заднем пра
вом углу под аркой проход в соседнюю, приблиз. па 1 м ниже, комнату. 
Здесь у задней стены—ясли (0,50 м высоты, 2,15 м длины) и остаток 
плоской прямоугольной ниши.

В первой комнате из угла между левой и задней стенами оставлен 
выступ высотой 20 см, идущий па протяжении почти 2/3 левой стены, а 
ио ширине занимающий немногим менее половины ширины комнаты. В 
выступе на длинной стороне три полукруглых вреза (сидения). В задней 
стене на выступе продолговатая пиша (№ 1), а над ней пиша Л» 3 
(верхи.). Одна такая же островерхая глубокая ниша имеется и в левой 
стене в числе четырех, вырубленных там; кольца. В передней стене све
товое отверстие, там же внизу очаг.

14—Полузасыпанный вход в прямоугольную комнату, расположен
ную на 1,5 м ниже предыдущей.

15—Громадная (ок.9х8х5 м) пещера, прямоугольная, с шатром и 
световым отверстием вверху; работа грубая (твердый камень). В зад
ней стене две прямоугольные, ниши-комнаты. В передних углах—справа 
глубокая прямоугольная ниша-комната, слева такая же, но менее глу
бокая ниша-комната. Внутри валяются громадные глыбы и много кам
ней, так что пол весь усыпан ими. Из этой груды камней обращает на 
себя внимание 2 куска маленького продолговатого водоема (loshi) из 
красного камня. Это—целая квартира с 5 отделениями, не вполне друг 
от друга отгороженными. Хозяйственные пиши, следы колец, дыры—все 
грубой работы.

Затем пещеры в 2 яруса, причем верхний обрушился и сохранился 
лишь частичками.

16(1)—След пещеры неопределенной формы.
17(11)—Остаток полузасыпанной прямоугольной комнаты с шатром
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и полузасыпанным входом сверху. Смотрел через световое отверстие. 
18(11) и 19(11)—то же, что Л/17. ,
20—Шагах в 20—25 церковь а 1а Дш/д hl/hi/hgli с пристройкой с юга, 

быть может, усыпальница (рис. 68; табл. 72,73); надпись (см. листки 
из дневника)*.  . -

* К сожалению, в сохранившихся листках Кипшпдзе нет описания церкви и прит
вора. Даны лишь очень несовершенный, видимо сделанный наспех, набросок плана 
комплекса (л. 684), основные размеры только церкви (л. 680) и две фотографии, по 
которым и составлена мною прилагаемая схема плана (рис. 68). Единственное 
имеющееся описание посвящено надписи в притворе. Подробнее см. объяснение 
37,—Н. Т.

Г а й л е д з о р с к и е пещер ы.

Рис. 69. Г. п. б. А/21

К сожалению, надпись очень

Пещерка с колонной и над
писью (притвор.—Н. Т.). Надпись 
помещается в северо-восточном уг
лу восточного отделения притвора 
церковки приблизительно на рас
стоянии 2 аршин от засыпанного 
пола (если не принять во внимание 
наносного песка и камней, образо
вавших небольшой, в 1 арш., откос 
в упомянутом углу, где надпись). 
Она заключена в прямоугольнике, 
почти квадрате из линий, глубоко 
вырезанных в скале. Буквы лапи
дарные, глубоко вырезанные, очень 
правильные и ровные: невысокие, 
но широкие (почти одинаковые 
высота и ширина), имеют древний 
вид.
ютрадала; камень выветрился. Из 6

строк одна совершенно пропала (именно 2-я сверху); остальные поте
ряли начала (?—Н. Т.) и концы. '

^ JH/*»''! «WW^1

2

3

4

5 

в

Г. п. б. А/20

Ь I- Ъ 1,0 *'  /\\MAW

TH Р (jf Г AYAAV/X>(\

РАЗМЕРЫ ЦЕРКВИ (в м)

Общая длина (с апсидами) 7,10
Ширина 4,10
Высота нефа (на глаз)=шир. 4,10
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Ниши в восточной апсидеАпсида восточная

Глубина 1,95
Ширина 2,05*
Высота (на глаз) 2,50
Алтарное возвышение (от 
насыпи на полу церкви) 0,20

Ширина 0,50
Высота 1,15
Глубина 0,30
Возвышение основания ниш над 
полом алтаря 0,20
Высота выступа с нишами от 
пола алтаря 1,70

Апсида з а п а д и а .ч Дверь южная

Глубина 1,70
Ширина 2,65
Высота (на глаз) 2,50

21—Пятикомнатная пещера.

Ширина 1,00
Высота 1,65
Толщина стены 1,10
Описания нет, дан только набросок

* Явная описка. Должно быть 2,50 м, что вполне соответствует размеру па плане 
Т. Тораманяна—«Материалы по истории армянской архитектуры». Ереван, 1948, т. II, 
182 (на ары. яз.)—Н. Т.

плана без размеров (рис. 69).— Н. Т.
22—След полуобрушенной и полузасыпанной комнаты неопределен

ной формы.
23—Рядом след почти засыпанной прямоугольной комнаты: задняя 

стена с тремя нишами типа 6 (верхи.) в прямоугольной рамке.
24—Прямоугольная засыпанная комната.
25—Остаток комнаты. В обрушенном потолке образовалось отвер

стие неправильной формы.
26—Прямоугольная шатровая комната. Посредине колонна со мно

жеством дыр (?—Н. Т.). Сообщалась с Л/25. Сверху заросла, но отвер
стие открыто.

27—Верхнее прямоугольное отверстие шатра—след большой прямо
угольной шатровой комнаты.

В. Левый берег, с начала ущелья (685—692) 
(табл. 74)

Против последних 10 комнат, на противоположном берегу ущелья 
тоже имеются отчасти совершенно засыпанные, отчасти прилично сох
ранившиеся пещеры38.

Первые оставили следы в виде открытых световых отверстий.
1—Отверстие вверху в комнате неопределенной формы (прямоу

гольной с шатром?). Впереди груда больших черных камней.
2—Шагах в шести от В/1, напротив (?), вниз по ущелью, другое та

кое же отверстие засыпанной комнаты.
2!—Два сомнительных следа.
3—Шагах в 18, пройдя следы 2|, видим отверстие большой прямоу

гольной шатровой комнаты. Опа имеет вход с запада; наполовину засы
пана.

4—Там же рядом вход в полузасыпанную комнату того же типа, ио 
меньших размеров.

5—Далее шагах в пяти вход в остаток прямоугольной шатровой 
комнаты, открытой сверху из-за обвала потолка; полузасыпана. Снару
жи у заложенного входа большая ниша со стрельчатым верхом (0,80х 
х 1,15x0,15). В правом переднем углу тоже был выход, сейчас заложен
ный (быть может, в погибшее бесследно соседнее» помещение).

6—Шагах в 20 след пещеры: большая красная глыба с углубле
ниями.
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7—Перед этой глыбой, правее, отверстие световое: след комнаты 
неопределенной формы.

7|—Сомнительный след разрушенной пещеры.
8—Комната прямоугольная с шатром в хорошей сравнительно сох

ранности; много дыр; в стенах кольца- В левой степе заложенный выход, 
по-видимому, в небольшую комнату, сейчас засыпанную, след которой 
снаружи заметен .в виде углубления, провала; вверху отверстие открыто.

Рядом шагах в девяти—
9—прямоугольный вход ведет в громадную прямоугольную комнату 

с шатром (10,50x7,50 хок. 5,00). В стенах ниши обычной полукруглой 
формы со следами копоти и круглые дыры. В переднем правом углу 
этой комнаты заложенный проход в соседнюю комнату, вместе с которой 
она составляла одну квартиру; впереди остаток сеней (ср. Ц. J/4 и др.)

10—След соседней (?) прямоугольной комнаты (задняя стена). По
лузасыпана.

Поворот к востоку против черной башни.
11—След (задняя степа) прямоугольной шатровой пещеры, сое

динявшейся ходом (сейчас заложенным) с предпоследней (В/9).
12—Остаток (задняя степа с прямоугольной нишей-комнатой) ком

наты неопределенной формы.
13—Квартира. Остаток полузасыпанной прямоугольной комнаты с 

шатром и прямоугольным входом, чуть провалившимся потолком и от
крытой сверху. В задней стене посредине ясли—сидение, палево боль
шая глубокая, но низкая прямоугольная ниша-комната с лежанкой 
вдоль правой стены и яслями в заднем левом углу; направо тоже пиша- 
комната меньшего размера, засыпанная сзади конусообразной кучей 
камней и песку (следовательно, дальше была комната, с которой она со
единялась ходом). В переднем левом углу след хода, замурованного 
камнями, так что она сообщалась и с левой соседней комнатой. В стенах 
нишки и кольца. .

14—Шагах в 25—30 далее, направо, остаток небольшой прямоуголь
ной комнаты с таким же входом и круглым световым отверстием вверху 
почти над ним; неуклюжая работа. Посредине след очага.

Спускаясь по скату вниз и пройдя шагов 100 по тропе, в пяти шагах 
налево от нее находим

— 15--остаток квартиры из двух комнат среди большой кучи гро
мадных глыб. Первая, левая комната с входом, прямоугольная малень
кая; справа пЬчти целиком засыпанная комната, переда не различить; 
она видна через проход из левой.

15]—В продолжении выступа сомнительные следы комнат. Шагах в 
25 следующий выступ.

16—Остаток прямоугольной комнаты с шатром (задняя ниша-ком
натка); почти весь засыпан.

17—Рядом след прямоугольной комнаты (левый задний угол).
171—Сомнительный след одной или двух комнат.
17г—След под прилежащим конусом.
18—След (задняя стена с двумя углами) большой прямоугольной 

комнаты; направо круглые дыры.
Затем по громадной куче больших глыб, оторвавшихся от скалы, 

подходим к участку с двумя ярусами пещер.
19—Типичная жилая комната-квартира. Слева остаток сеней. Боль

шая прямоугольная комната со множеством хозяйственных ниш с ко
потью. Два световых отверстия в сторону ущелья. Кольца в стенах и 
круглые ямочки в полу (6 углублений для сосудов). В правом переднем 
углу прямоугольное отверстие, ведущее в верхний ярус.
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20(11)—Маленькая прямоугольная комната.
21(11)—Над входом-сенями слева остаток комнаты с коробовым 

сводом (справа тоже был вход; здесь стена провалилась, заложен кам
нями).

22—Остаток церкви (ансида со следами штукатурки, почерневшей, 
без росписи).

23—Высоко над церковью след комнаты.
24(11)—Остаток задней стены большой прямоугольной комнаты.
25—Рядом остаток маленькой прямоугольной комнаты.
26—То же.
27--То же.
Под ними и далее оголенная белая скала.
В однокомнатных пещерах-квартирах деление на несколько комнат 

компенсируется прорываемыми обыкновенно в задней, а иногда и в пра
вой и левой стенах большими нишами, которые могли исполнять роль 
комнат (спален, хлевов и т. п.), почему они и называются в предлежа
щем описании нишами-комнатами.

Для датировки гайледзорских пещер, по крайней мере одной, имен
но А/20, церкви с притвором, имеем terminus ante quern non—рубеж X и 
XI вв., так как апсида церкви с 6 нишами а 1а собор (постройка конца 
X и нач. XI века); а в капителях и вообще в столбах (2), стоящих в 
южном притворе церкви, мы имеем воспроизведение, конечно, грубо
ватое, круглых стержней и капителей с веревочным, катушкообразным 
орнаментом знаменитого круглого храма Гагика I, постройки X века 
(кончена 1001 г.)39.

Берег Несомн. Сомни г.
1 коми. Всего

Ж и л ы е
X
ф 
п

1 комн.* 2 комп. 4 комн. 5 комн.

Праьый 
А

20 4 1 2

27 1 . 28 27 1

Левый
В

29 2 — —

27 5 32 31 1

Итого
49 6 2

54 6 60 2

:|: В счет однокомнатных пещер включены сомнительные.
Общее число жилых комнат на обоих берегах (включая сомнитель

ные): 1X49 + 2X6+4X1+5X2=75.
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Сводная таблица количества
И

то
го

 
в г

ор
од

ит
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_ 

А
ху

ря
н (

X
) 

- 
—

 
Ц

аг
ко

ца
дз

ор
 (И

) 
У

щ
ел

ья
А

Н
И

Участки
Несом-

неи.
Сомнит. Всего

Жилые (по числу комнат)

1 2 3 4

Л '18 4 22 15 3 1
В 33 — 33 28 2 1 •—
С 22 8 30 27 2
1) 27 6 33 26 3 — —
Е 28 4 32 27 2 1 —
р 56 2 58 35 11 3 2
(i 42 5 47 30 10 3
11 27. 2 29 18 4 2 I
.1 36 9 45 26 10 5 2
К 32 1 33 26 3 3
1. 28 5 33 28 1 1
М 20 1 21 11 2 1 . —
N 30 35 33 —
О 13 3 16 9 1 .— —

412 55 167 339 54 21 5

Л 37 3 40 30 1 1 —
В 25 2 27 18 7 — 1

62 5 67 48 8 1

| Л Р 36 4 40 30хх 1 1

Л 23 7 30 28 1 — —.
в 24 —. 24 22 . 1 1
с 65 1 66 62 3 1
1) 42 1 43 31 11 1
Е 20 6 26 25 1 — —
в 30 35 65 26" 3 —
G 12 9 21 10" 1
II 26 10 36 23хх 1 —

242 ' 69 311 227 22 3 —

Л 27 1 28 20 4 1
в 27 32 29 2 — —

54 6 60 49 6 — 1

693 91 26 8

806 139 945 823

х Петеры, учтенные в комплексах.
хх Без сомнительных пещер.

В таблицу не включены 12 естественных пещер в обоих берегах Ахуряпа.
У Д. Л. Кшипидзе общего итога нет и настоящая таблица составлена на ос
нован 'и результатов обработки.

156



neuiep b Ahh

8
Bcero
>kh:l
KOMH. o

Mouac-
Tbipll

UepKBH yci>ina.n>- 
iniilbi

HeBbincn. 
»a3naye- 

nue
H

M
lO

U
hX

24 1 2 - — A
— — 35 — 1 1 — — B

— 31 — — — — 1 — -— C
1 40 — — 1 —” 2 — D

34 — — — —- 2 — E
74 2 — — 5 — — F
59 1 — — - — 3 — — G

— 36 1 — — — 3 — — 11
69 1 — — — 1 — — .1

1 — 46 — — — — — — — K
_ 33 —- — ■— 1 2 — I.

M18 1 — _ — 1 5 —
1 41 — — — 1 — — N

— 11 2” — — 1 3X 2 3 0

1 2 551 9 1 2 1 25 9 3

35 4 _ _ — 4 2X — A
— — 36 — — — — 1 — B

— —- 71 4 — — — 4 3 —

— 39xx 1 — — — 2 lx — A-F

30 1 — — —
»

— — A
27 — — — — — — B
71 — — — — — —— c
56 — — — — — — — D
27 — — —- —- — — — E
32xx 1 — —■ — —■ F

_ 12xx — .— 1(?) — — G
— 25xx 1 •--- — — 1 — — II

—y — 280 2 — 1 2(?) —

2 42 — — 1 — A
— — 33 — — 1 — .— B

2 - - 75 — — — 2 — —

3 9

1016 16 1 3 1 35 13 3
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К О М М Е НТ АРИ И

Рукопись Д. Л. Кипшидзе по счастливой случайности избегла пе
чальной участи анийских материалов, погибших при перевозке их из 
Петрограда в Тифлис в конце 1917 года. После смерти Н. Я. Марра она 
хранилась в Кабинете его имени в Институте истории материальной 
культуры Академии наук СССР, а позднее в связи с ликвидацией Каби
нета вместе со всеми другими его материалами была передана в Ленин
градское отделение архива Академии (фонд 800, опись 6, № 740).

Объем рукописи -736 заинвентаризованных листов.
Из них:
Текст . ....•••. 603
Фотографии анийских пещер Арама и Арташеса Вруйров 1915 и 

1916 годов разм. 13x18 и 18x24 на аристотипвой бумаге, в прекрасной 
сохранности (в их числе 29 дублетов)..................................................... ИО

Фотографии пещер Вардзии из собрания Ермакова . . 6
Восковки к некоторым фотографиям Вруйра с контурами и номера

ми пещер ... ....... 16
Выкопировка на восковке из большого'плана Ани (Мосевича) с пер

воначальной схемой пещерных участков, намеченной Д. А. Кипшидзе. 1
В начале рукописи дан общий, весьма содержательный обзор пе

щерного Ани, основанный на собранных материалах. Далее следует 
основная часть работы—подробные описания всех доступных анийских 
пещер, сделанные на месте при их обследовании. Записи велись ка
рандашом па листках малого тетрадного формата, частью на одной, 
частью на двух их сторонах. Рукопись содержит примерно половник 
этих подлинных полевых листков; другая же половина заменена листами 
большого тетрадного формата с переписанным начисто чернилами поле
вым текстом. Несколько забытых автором полевых листков показывают, 
что при переписывании не вносилось существенных изменений в содер
жание и не производилась литературная обработка. Переписка эта кос
нулась лишь Игадзора и ряда участков в Цагкоцадзоре. Около 50% 
иепереписаниых полевых листков по Цагкоцадзору подправлено чер
нильной обводкой и надписыванием нечетких слов, а подчас и целых 
строк. Надо иметь в виду, что обследователю пещер приходилось вести 
работу, испытывая всевозможные неудобства. Кромешная тьма, с кото
рой было не под силу справиться слабому, задуваемому непредвиден
ными сквозняками огоньку свечей, теснота из-за осыпей и глыб вывет
рившейся и обрушенной породы и т. и.—где уж тут было задумываться 
над графическим совершенством записей. В ущелье Ахуряна и в Гайлед- 
зоре, видимо, наступил «цейтнот», сказавшийся и на содержании, что 
можно заметить при чтении соответствующих разделов работы даже 
после обработки полевых записей. Отпечаток спешки носят здесь и нем
ногочисленные наброски планов. Они маловыразительны и не имеют 
размеров.
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Вступительное общее, описание и переписка начисто полевых мате
риалов были, вероятно, выполнены в связи с представлением работы в 
университет в качестве зачетной, о чем свидетельствует один из докумен
тов в личном студенческом деле Давида Алексеевича. В прошении на 
имя декана факультета восточных языков о выдаче выпускного свиде
тельства на обороте приписано—«При сем имею честь просить о зачис
лении мне в качестве зачетного сочинения работы: «Описание анийских 
пещер», представленной мною Вам осенью прошлого, 1915 года. Давид 
Кипшидзе. 1916, 5 сентября». (Л1 ИЛ, ф. 14, он. 3, ед. хр. 56537, лист 9).

При обработке полевых материалов я старался, насколько это было 
возможно, сохранить текст автора. Однако вовсе исключить изменения 
было нельзя. Описания, как минимум, нуждались в прида.... . изложению 
элементарной связности. Нередко их приходилось перестраивать по 
принципу «от общего к частностям», что автором не очень соблюдалось. 
Были раскрыты различные условные обозначения и многочисленные 
(особенно ближе к концу) сокращения. Пришлось, за немногими исклю 
чениями, воздержаться от ориентаций пещер по странам света, которые 
имелись в записях Д. А. Кипшидзе, так как они слишком часто вызыва
ли серьезные сомнения в точности. Да и сам автор в своих замечаниях 
писал: «При чертежах стороны горизонта и ориентация указаны па глаз; 
надо проверить компасом» (л. 104). Я тоже не запасся компасом, так 
как с работой Кипшидзе познакомился только по приезде в Ани.

Некоторые изменения внесены и в архитектурную терминологию 
описаний. В пещерных одноиефных церквах апсида представляет глубо
кую сводчатую нишу, выруоленную в восточной стене нефа. Гак как по 
перечник и высота абсиды обычно меньше ширины и высоты нефа, меж
ду их сводами на восточной степе образуется уступ, имеющий со стороны 
нефа вид арки, сливающейся с конхой. Д. А. Кипшидзе назвал этот 
уступ «выпускной» аркой. Такое наименование, вызывающее ложную 
ассоциацию с подпружной аркой и вообще не принятое в архитектуре, 
заменено тоже условным, но достаточно известным термином «триум
фальная» арка, который в одном случае применен и самим автором. Ис
ключены также выражения «ложная», «фальшивая» арка (а иногда и 
колонка), хотя и употребляемые некоторой частью исследователей, но 
совершенно не определяющие ни вида, ни назначения этих архитектур 
пых элементов сооружения. Вместо них введено более понятное опреде
ление— де к о р а т и в н а я арка, колонка.

В описаниях сводчатых пещер Д. А. Кипшидзе называет все цилин
дрические своды коробов ы м и, независимо от вида их сечений, при 
держиваясь неправильного, но широко распространенного употребления 
этого термина. Он мною сохранен (как условный) для пещерных соору
жений, так как в них не всегда можно точно определит очертания свод
чатого перекрытия.

В конце наименований участков в скобках помещены архивные но
мера листов рукописи.

В тексте имеются примечания Д. А. Кипшидзе и внесенные Н. М.То- 
карским при подготовке его к изданию. Первые даны без пометок, у вто
рых в конце проставлены инициалы.

К рукописи приложена восковка с карандашной выкопировкой то
пографии городских степ и нескольких зданий с большого плана Анн, 
составленного Ф. Мосевичем, Д. А. Кипшидзе дополнил ее глазомерным 
наброском топографии (с показанием пещер) верховьев и правого бере
га Цагкопадзора, левого берега Багнайрского ущелья и Гайледзора в 
части, содержащей пещеры. На этой восковке нанесены границы участ-
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ков но первоначальной наметке, о чем свидетельствуют расхождения в 
буквенных обозначениях участков на плане и в тексте. Соответственные 
изменения, основанные на описаниях пещерных участков, сделаны на 
подробном плане, составленном Н. М. Нжарскпы для настоящего изда
ния. л

' Все чертежи пещер, кроме плана и разреза обмеренного мною комп
лекса Ц, N/4, выполнены по схемам и размерам в записях Д. А. Киишид- 
зе. Для нескольких крупных пещер, ввиду отсутствия размеров, даны 
конин набросков Планов. В тех случаях, когда в комплексах имеются не 
обмеренные помещения, их примерные очертания показаны прерывис1Ы- 
ми линиями. Промеры Д. А. Кипшидзе сделаны но двум взаимнопернен- 
дикулярным направлениям без засечек и потому планы вычерчены в ви
де прямоугольных схем. Толщина стен и ширина дверных проемов в 
большинстве случаев не даны и показаны мною условно размером * 
около 1м. *

В 1916 году намечалось продолжить работы по пещерам, начатые 
Д. А. Кипшидзе во время предыдущей XIV кампании. Для производства 
обмеров и выполнения чертежей был специально привлечен автор этих 
комментариев, что видно из представления И. Я. Марра Отделению 
исторических наук и филологии ими. Академии паук на VIII заседании 
4 мая 1916 г. (ААН, ф. 1, on. I, № 163, стр. 85). Сохранилась также аний- 
ская записка с. заданием И. М. Гокарскому, где пещеры значатся па 
первом месте (ААН, ф. 800, он. I, № 2909, л. 3).

Однако выполнить это задание не довелось, так как после отъезда 
Н. Я. Марра в Ван замещавший его в Анн Г. 11. Чубинов (Чубпнашви- 
ли) изменил порядок выполнения обмеров. В первую очередь пришлось 
заняться подробными обмерами церкви из раскопок 1911 года (стояв
шими в названном задании на втором месте). Работа эта потребовала 
много времени, и в пещерах удалось лишь произвести повторный осмотр 
и обмерить план церкви с приделом и притвором в большом подземном 
комплексе Ц, N/4 (рис. 42).

По поводу невыполнения задания по обмеру пещер Г. И. Чубинов 
(Чубинашвили) в «Отчете Анийского музея древностей за 1916 год 
(Пгр., 1918)» писал: «Мне думается, что это не вс вред делу, а, быть 
может, как раз наоборот...» (стр. 3). Далее он развивает мысль, что под
робные обмеры пещер не нужны: «...важны ведь только общий вид и 
соотношение размеров отдельных помещений, т. е., как мне представля
ется для нашего случая,—исполненные в одном очень малом масштабе 
(наир. К) метров в 1- 2 сантиметрах) планы и разрезы целых групп, а 
не детальнейшие обмеры малейших отклонений, происшедших в громад
ном большинстве случаев явно лишь с течением времени» (стр. 4).

Тут Г. Н. Чубинов неверно изложил содержание задания по обме
рам пещер: П. Я. Марра не интересовали «малейшие отклонения», чем 
бы они пи были вызваны. Имея перед собой задачу возможно более пол 
ноге воссоздания картины городской жизни в Ани, Н. Я. Марр не мог 
игнорировать условия, в которых пребывало многочисленное, население 
подземного города. Поэтому п были ему нужны подробные обмеры наи
более интересных комплексов н отдельных пещер, характеризующих 
различные виды подземных сооружений. Маломасштабные же обмеры 
не могли дать даже общего вида, о котором говорил автор отчета.

Во время обработки материалов было установлено, что негативы 
фотографий пещер, работы Арама и Арташеса Вруйров тоже сохрани
лись и находятся в Государственном историческом музее Армении в 
Ереване, за исключением ахурянской панорамы и еще десяти сюжетов.
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Эти недостающие фотографии были пересняты с прекрасно сохранив
шихся отпечатков 1915 года.

Две фотографии аннотированы мною предположительно. О первой, 
на табл. 61, см. коммент. 30.

Интерьер на табл. 76 ближе всего подходит к описанию продольных 
стен в церкви Ц, Н/14. К сожалению, белые пятна (штукатурка?) на 
стенах и нагромождение каменных глыб в левой части снимка исключа
ют возможность бесспорной аннотации. В рукописи Д. А. Кипшидзе это
го снимка нет.

1. Составленная мною итоговая таблица количества обследованных
пещер показывает, что названные здесь Д. А. Кипшидзе цифры (500 и 
400) следует увеличить примерно в 2 раза (стр. 166). Соответственная 
поправка должна быть внесена и в высказываемое им несколько раз в

/ 2

Рис. 70. Ани. Пещеры. Типы хозяйственных и декоративных ниш

этом разделе предположение, 
что в эпоху расцвета города 
число пещер должно было до
ходить до тысячи.

2. Д. А. Кипшидзе часто 
применяет термины «орнамен
тальный»', «орнаментация» к 
различным архитектурным де
талям и чаще всего к нишам:

Рис. 71. Мармашен. Деталь абсиды большой «орнаментальная ниша» (вмес- 
церкви (развертка) то декоративная), «орнамен

тировано нишами» (вместо ук
- рашено). Во всех этих случа

ях произведена соответствующая замена терминов.
Для избежания излишних повторений в описании многочисленных 

ниш мною составлена табличка их основных типов (рис. 70), которая
позволила ограничиться в тексте указанием присвоенных им номеров.

Говоря о богатом убранстве некоторых пещерных жилищ, автор в 
качестве примера приводит камин в ахуряпский пещере D/18. Нельзя 
признать удачным сравнение его отделки с архитектурными деталями 
апийского собора и церкви Лракелоц. Веерообразно расходящиеся лучи 
вод декоративной аркой гораздо ближе к отделке нижней части пару
сов в храме Гагика и церкви из раскопок 1911 г.

В жилых помещениях отмечается наличие большого количества 
мелких круглых дырочек «непонятного назначения», которым автор дал 
очень условное название «иррациональные». При обработке полевых 
записей оно было исключено из текста, как ничего не говорящее. К тому 
же некоторые записи отчасти раскрыли их назначение: в пещере Х,Е/11 
и нескольких других в этих дырочках были обнаружены остатки дере
вянных штырей, выступавших в свое время из степ 1i служивших, по 

«мнению Д Л. Кипшидзе, вешалками, с чем нельзя не согласиться. '
3. Сходную композицию нижней части алтарного полукружия, 

усложненную колонками по бокам пары средних, видим в большой
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церкви 1029 г. Мармашенской обители (рис. 71, но Тораманяну). Этот 
чертеж полезно здесь привести, так как и план Аиийского собора, и 
фотография его интерьера в сторофу алтаря, одни и те же во всех изда
ниях, не дают представления о деталях композиции.

. 4. Из этих двух комплексов только 0/15, по характеру своих поме
щений, может считаться монастырским. Подробно см. ниже—к. 25.

5. Мнение Н. Я. Марра о соображениях Д. Л. Киншидзе и, в связи с 
ними, о пещерных - погребениях в других местах (Ани-Камах) см. 
Н. Марр. Отчет Аиийского музея древностей за 1915 год. Анийские древ
ности 11, Петроград, 1917, стр. 33 и сл.

6. В 1915 году, когда я работал в передовом отряде Красного Креста 
на Кавказском фронте, мне приходилось совершать частые рейсы с 
транспортом вьючных носилок от передовых позиций у сел. Ишхан в 
Олты и обратно. На нашем пути было четыре селения ■ Джуджурус, Ху
вах, Вашкиан и Тавасор (считая от Олт.). Вот в Хувахе мы и встрети
лись с наземным сооружением, которого так не хватало Д. Л. Киншидзе 
при его разысканиях о голубятнях.

Хувах находится па правом берегу речки, текущей на север к Олты- 
чаю мимо названных селений, и расположен террасами в ложбине, по 
которой струится ручей.

Над селением на уединенной слоистой скале—развалины замка. 
Единственное доступное помещение (3x6 м) имело следы росписи: 
довольно отчетливо были видны голова и плечи Христа (?), окружен
ные ангелами. •

На левом берегу напротив Хуваха—крепость; внутри ее обращают 
па себя внимание стены одного из помещений, покрытые правильными 
рядами небольших прямоугольных ячеек в каменной кладке, разделен
ных тонкими стенками. Участники осмотра крепости (офицеры стояв
шей здесь воинской части) высказывали различные предположения о 
назначении этого странного помещения, по только в следующем году в 
Ани Н. Я. Марр разъяснил, что это была голубятня, в отличие от аний- 
ских выстроенная из камня. Голубятня была давно покинута ее пернаты
ми обитателями, в ней даже не было их помета, почему нам и не приш
ла в голову мысль о подобном ее назначении.

Строительство в древности специальных помещений для голубей 
представляет несомненный интерес, и очень жаль, что Д. А. Киншидзе не 
привел здесь литературу, рекомендованную ему Я- И. Смирновым.

Справочные сведения об античных голубятнях, во совету проф. 
М. И. Максимовой, см. Ch. Daremberg et Edm. Saglio. Dictionnaire des 
Antiquites Grecques et Romaines, t. I. Paris, 1887. „Columbarium", p. 
1333.

7. Здесь пришлось внести существенную поправку: у Д. Л. Кипшид- 
зе значится «окончен в 1001 г.»; на самом деле это год начала строитель
ства Гагикашена. Что же касается сравнения с ним круглой голубятни 
Ц, 0/13а, то, по моему мнению, она ближе к анийской церкви Спасителя 
1036 г. Их композиционное сходство хорошо видно при сопоставлении 
разрезов (голубятня—рис. 50; церковь—см. A. JI. Якобсон. Очерк исто
рии зодчества Армении V—XVII вв. М.-Л., 1950, рис. 53).

Восьмнабсидная внутри, купольная церковь Спасителя имеет вид 
двухъярусной башни. Центральная часть нижнего яруса, к которой «звез
дообразно» примыкают неглубокие абсиды,—круглая, увенчана купо
лом на круглом барабане. В голубятне 0/1 За тоже два яруса, из которых 
верхний, меньшего диаметра, имитирует круглый церковный барабан с 
полусферой наверху.
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8. О комплексе Ц, N/4 подробно см. ком. 25.
9. Тут следует четко разграничить подземные ходы в общепринятом 

значении этих слов, обычные внутриквартирные коридоры и короткие 
подземные переходы (тоже коридоры, а не улицы) между несколькими 
(2—3) комплексами. Из ходов большого протяжения только Ц, D/18, 
бесспорно, является общественным сооружением, имеющим важное 
градостроительное значение.

10. Ани существовал в качестве города до XV в., в середине которо
ю здесь еще чеканилась золотая монета.

В XVI в. он представлял собою уже только деревню. (И. Орбели. 
Развалины Анн, Спб, 1911, стр.28).

11. И. А. Орбели («Развалины Ани», стр. 23) и С. Т. Еремян («Исто
рия армянского народа», ч. I, Ереван, 1951, стр. 162) приводят другую 
дату нападения ардебильского султана на Анн—1209 год.

' 12. И. Я. Марр в труде «Ани» (М.-Л., 1934, стр. 38, 39) приводит об
ширную выдержку из рассказа об этом событии названного историка в 
joAco^oL (jb^Agco (М. Brosset. Histoire de la Georgie, I, 327, 328). В 
ней нет повторения, о котором говорит Д. А. Кипшидзе. Вот как изложе
но соответствующее место текста:

«Внезапно (султанские войска) бросились на конях к воротам горо
да и устремились внутрь. Апийцы не успели закрыть ворота и т? 
вступили в город, стали рубить, избивать и пленять (народ). Большин
ство народа в это время было в церквах, как подобает по религии хри
стиан. Тут некоторые бежали в Дворцовый квартал (в крепости) и там 
укрепились, другие же в Пещерный квартал, называемый картуном. 
И чтобы спастись (т. е. чтобы не быть отрезанным), султан не ходил в 
крепость (с дворцовым кварталом) пли в картун117, так как (кругом их) 
с трех сторон было скалистое ущелье с пещерами. (Подчеркнуто 
мною.—Н. Т.). , ’

Ш7 В т-те: (ой боспо jdGgAo оБд (jogbo оБд ^АотдБЬо ДоБо дЛо оддо(оо.— 
Ани, 128).

С. С. Какабадзе, которого я попросил просмотреть соответствую
щие грузинские тексты, любезно сообщил мне, что перевод Н. Я. Марра 
правильно передает содержание грузинского текста, в котором пет де
фектов, усмотренных Д. А.'Кипшидзе по списку Марии.

13. В записях Д. А. Кипшидзе нет наброска плана и мне при 
составлении чертежей пришлось основываться на размерах в тексте опи
сания. Здесь, однако, обнаружились существенные расхождения в дан
ных о ширине зала. В самом начале ширина зала определяется в 7, 75 м, 
а далее эта цифра уменьшается до 6,50 м; действительно, ширина состав
ляется из поперечных размеров средних «нар» и двух проходов по бо- 
кам—4,00+1,25 х 2=6,50 м и подтверждается размерами передней куполь
ной части продолговатого зала—д. 4,85x6,50 м; сомнении быть не мо
жет—6,50 м ширина зала (подчеркнуто мной,—Н. Т.).

При размещении столбов было учтено то обстоятельство, что оста
ток «капителей» переднего столба (считая от входа) мог находиться 
только на плоской части перекрытия, и во всяком случае, не выходя 
за ее край у начала шатра. Высота шатра на разрезе показана по ана
логии с другими шатровыми пещерами Ани.

Ряд особенностей этой большой пещеры позволяет сделать доста
точно правдоподобный! вывод об ее назначении. Вытянутая форма зала, 
«нары» посредине почти во всю его длину, многочисленные «кольца» в 
столбах, конца «нар» и в степе, где находится вход в помещение Ь, дают 
основание полагать, что этот зал предназначался для временных посто
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яльцев, прибывавших в Лнп верхом или с вьючными животными. Boi 
для этпх-то четвероногих спутников, вероятно, и было отведено второе, 
тоже большое помещение с отдельным наружным входом. «Кольца» в 
главном зале могли служить только для кратковременного привязыва
ния животных при операциях с вьюками.

Пещера Ц, В/5, судя по всему, служила караван-сараем для пугни 
ков, направлявшихся в Лин со стороны Магасбсрда и Багнайра.

14. Д. Л. Кпншндзе не дает описания «красной» пещерной церкви, 
видимо, относя ее к н а з е м н ы м г о р о д с к и м постройкам, так как ора 
находится в черте города и не укрыта в глубине материка, а вырублена 
в невысоком утесе, выступающем из земли в некотором отдалении о^ 
отвесных скал левого берега Цагкоцадзора. Несмотря на отсутствие 
чертежей (хотя бы плана), рисунок из альбома «Les mines d’Ani» и 
фотография Арташеса Вруйра позволяют составить достаточно ясное 
представление об этом скальном сооружении, в котором, несомненно, 
нашли отражение черты апийской наземной архитектуры.

15. Описание входа в церковь дано по фотографии (табл. 14). Оно 
отличается ст записи Д. Л. Кипшидзе: «Вход в церковь прямоугольной 
формы (1,00 х 1,50), сидящий в полукруглой арке с тимпаном наверху; 
на тимиане следы штукатурки с красной краской. Над входом в тимпа
не (?) круглое оконце» (л. 243). На самом деле тимпана над входом нет, 
так как проем врезается в нишу почти до самой арки. Но несомненно, 
что описание Кипшидзе относится ко внешнему виду входа, так как 
упоминаются следы штукатурки с красной краской па тимпане, как па 
3 нишах налево от входа. Предположение, что здесь идет речь о виде 
входа внутри церкви, где под аркой дверной амбразуры мог быть тим
пан, как это часто видим в наземных церквах—отпадает, так как опи
сание церкви заканчивается фразой: «Церковь внутри имеет следы шту
катурки без следов краски» (подчеркнуто мной,- Н. Т.). Неточно отме
чено и положение оконца.

16. Д. А. Кипшидзе, к сожалению, не дал восковки с нумерацией 
пещер для фотографии (табл. 19) этих сплошь изрытых подземельями 
скал участка F и достаточно четких их внешних признаков в описаниях. 
Не очень ясен и порядок обследования. Несмотря на усиленные стара
ния, мне тац и не удалось расшифровать всю фотографию. Но думаю, 
что положение церкви F/42, пещеры F/43 и, пожалуй, остатка абсиды 
F/49 определено верно путем сличения изображений с подробностями 
описаний (например, пиши и карасообразпое углубление в углу комна
ты F/43—табл. 19,20).

Некоторые фотографии, не имевшие восковок, поддались частичной 
«расшифровке». На них мною поставлены номера пещер, которые уда
лось отыскать по описанию их внешнего вида.

17. Определение «фасадов» мыса Ы у Д. А. Кипшидзе весьма услов
но. Если одни действительно можно было считать восточным, то другой, 
обращенный к поляне между участками Н и J, вернее было назвать 
юго-западным (если не южным?)

18. Тип жилища с шатровым перекрытием, завершающимся свето
дымовым отверстием («ердиком»), был широко распространен в Закав
казье («дарбази» в Грузии). Возможно, что именно его имел в виду и 
Витрувий, давая описание колхидскою дома в своем трактате «Десять 
книг об архитектуре» (кн.II, гл. I).

Указание на существование этого типа в Армении в еще более от
даленные времена можно усмотреть в описании армянских деревень в 
«Анабасисе» Ксенофонта за четыре столетия до н. э. (М—Д., 1951, сгр. 
112) и в остатках жилищ, раскопанных в 1934 г. Ашхарбеком Калапта-
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ром около Ленинакана, которые он относил к I тысячелетию до и. э. 
(Проблемы истории докапиталистических обществ. Л., 1934, № 9, 10, 
стр. 166 и сл.).

Следует особо отметить, что в XI XIV вв., т. е. в эпоху, к которой 
относятся и апийские пещеры, эта исконная форма народного жилья не 
только продолжала существовать, но и была развита в различных вари
антах, в многочисленных монументальных сооружениях (притворах, 
трапезных, книгохранилищах).

19. Большое помещение d образовалось из двух комнат после обру
шения разделявшей их продольной стены, остатки которой и сейчас еще 
свешиваются с потолка (табл. 29). Поэтому правая часть помещения d 
V задней стены не может считаться нишей-комнатой: это задний конец 
первоначальной продолговатой правой комнаты, выделенный сводчатым 
потолком.

20. Это первое упоминание о том, что при описании пещер в натуре 
проставлялись краской их номера (па табл. 29 хорошо видна на задней 
стене буква <7, которой в описании пещеры J/8 обозначена эта комната). 
Утверждать, спустя полвека, что были перенумерованы все пещеры,—не 
могу. Но, судя по тексту, это было сделано только в части пещер.

21. Включение .в нишу-комнату полукруглой ниши Я] показывает, 
что левая (от входа) стена комнаты J/14 идет наискось, так же как пра
вая, и план ее напоминает трапецию, а то и треугольник с отсеченной у 
входа вершиной.

22. Архимандрит о. Михаил—приветливый престарелый эчмиадзин- 
ский монах, постоянно проживавший в Анн и на протяжении многих лет 
бывший помощником Александры Алексеевны Марр по ведению быто
вой части экспедиционного хозяйства. Дело в том, что участники кампа
ний, прибыв в Ани, поступали па безвозмездное содержание от питания 
до стирки и ванны по субботам. Все мелочные заботы отпадали и в этом 
была большая доля участия о. Михаила, которого «анийцы» всегда 
вспоминают с большой теплотой.

23. Табл. 37 воспроизводит фотографию с рисунка расписанной 
фресками ниши в усыпальнице Тиграна йОпепца (фотоархив Лепингр. 
отд. Института археологии Ак. паук СССР; негат. 1—26458). К 
сожалению, пи в аннотации снимка, ни в инвентаре фотоархива нет ука
зания, кем и когда сделан рисунок. Более того, даже не было указано, 
что эта роспись находится в Ани, в пещерной усыпальнице.

Об этой фреске упоминает И. Я. Марр в VII главе «Апи» (стр. 93). 
Говоря об обследовании пещер, он отмечает, что художник С. Н. Полто
рацкий не только выяснил сюжет росписи, но и открыл армянскую над
пись, из которой узнали, что пещера была склепом Тиграна йОпенца. О 
том, что Полторацкий сделал рисунок ниши с фресками—в книге не го 
ворится. Однако более чем вероятно, что художник, проведший в пред
шествующем 1910 году большую работу по снятию калек с росписей в 
церкви, построенной Тиграном йОненцем, пожелал приложить к этим 
материалам и рисунок усыпальницы строителя церкви.

После Полторацкого в Апи работал художник А. Я- Андриянов; ни
каких указаний на то, что интересующий нас рисунок сделай им не 
имеется, хотя в VIII главе «Ани» (стр. 97, 98) перечислены работы, им 
выполнявшиеся. Цел ли сам рисунок—сведений у пас нет.

Надписи па рисунке фрески и у Д. А. Кипшидзе имеют расхожде
ния. Для большой (около Деисуса) они приведены в тексте; для сравне
ния малых (при архангелах) даем здесь их по рисунку.

Правая: UTI'-IJ.BI.-I, ДРИ. 
lUSlUiMbST I,-
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Левая: Т1ШЧЛ ДР
ЦЛ81)Ли.
*Ч1;8Ъ I;

Во второй надписи четвертая буква от начала первой строки про
изводит впечатление лигатуры из Р и /*; буква I: в окончании... 'ЦшЪ 
(третья строка) не имеет характерного загнутого вниз конца, который 
видим во всех других случаях.

Вызывает сомнения малая длина поля с надписью около архангела 
Гавриила.

Большая надпись около изображения Депсуса ныне издана, см 
«Свод армянских надписей», выпуск I. Городище Ани. Составил 
И. А. Орбелп. Ереван, 1966, стр. 68, 69 (на арм. яз.).

24. Описание агой церкви приведено в редакции Д. А. Кипшидзе без 
изменений, хотя и композиция ее, и детали (наприм. угловые подку
польные опоры) охарактеризованы не совсем точно. Уточняя компози
цию, можно признать эту церковь близкой к малым крестообразным 
наземным постройкам. Не вдаваясь в описание угловых «пилонов—пи
лястров» (их сечение и вид хороню переданы на чертеже и таблицах), 
отметим, что они, будучи помещены в углах квадрата, придали плану 
форму креста с глубокой абсидой в восточном крыле, определившую 
объемное решение интерьера, обычное для церквей указанного типа.

25. Комплекс N/4, как один из наиболее выдающихся в пещерном 
Ани, был намечен к обмеру в первую очередь. Сначала были сделаны 
детальные зарисовки всего плана и разрезов по большому шатровому 
залу и церкви (с линиями засечек), а затем прпступлено к измерениям. 
Однако, как сказано, работу пришлось прервать, не доведя до конца, из- 
за вызова к воинскому начальнику. Этим и объясняется, что листы опи
сания в рукописи Кипшидзе при инвентаризации в Кабинете Н. Я. Яар- 
ра получили № I—38. Во время обмеров они лежали в папке поверх 
остальных, где и остались после моего вынужденного отъезда.

В описаниях Д. А. Кипшидзе нашлось достаточно размеров (кроме 
комнат j и А’) для того, чтобы, в сочетании с моими зарисовками, вычер
тить план и разрезы. Отметим, что на основании прорисованного па ме
сте плана в тексте Мною заменен угол поворота коридора за галереей— 
с 90“ на 45°,»так как при прямом угле, как значится в рукописи, комната 
h неминуемо врезалась бы в галерею/.

Описания всех помещений этого обширного комплекса достаточно 
подробны, и здесь следует дать только небольшое пояснение тпюси- 
тельпо галереи f.

1) Галерея сейчас хорошо освещена через большие проемы, образо
вавшиеся после обвала в Цагкоцадзор фасадной стены, след которой 
виден на плане. Первоначально же для освещения ее, вероятно, имелись 
окна в погибшей стене.

2) Перекрытие галереи состоит из системы пересекающихся коро
бовых сводов, которую можно представить в следующем виде:

Пространство а3, включающее коридор а и часть галереи до пер
вого (внутреннего) пилона, перекрыто продольным коробовым сводом, 
в который «распалубками» врезаются два таких же свода нефов галереи, 
идущих до проемов над ущельем. Между пилонами перекрытие значи
тельно сложнее. У южного нефа «распалубкой» начинается поперечный 
коробовый свод, опирающийся на пилоны (табл. 43), который немногим 
более чем наполовину пересекает свод северного нефа. Не дойдя до 
стены, он встречает цилиндрическую поверхность, совпадающую у стены 
со сводом нефа, а затем уходящую от пего вверх.
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Как назвать эту сложную комбинацию поверхностей? Пожалуй, 
чем-то вроде сомкнутого свода.

Помещения просторны, достаточно высоки и, за исключением двух 
чуланов, имели, несомненно, дневной свет: шатровый зал и комната d 
сверху, через ердикн, а все остальные, при наличии фасадных стен, че
рез прорубленные в них окна.

Апартаменты отнюдь не монастырские, несмотря па наличие церк
ви с приделом и притвором (галерея). Из двух предположений об их 
назначении, высказанных Д. Л. Кипшидзе в конце описаний пещер 
участка N. предпочтительнее второе,—что это была летняя резиденция 
«какого-нибудь богатого буржуа XII—XIII вв., вроде Тиграна йОненца».

План церкви и галереи (притвора),составленный по подробному об
меру 1916 г., издан в «Ани» (табл. XLVI—198), но по ошибке техниче
ского редактора отнесен не к пещерам, а к церкви из раскопок 1911 года 
(там же, стр. 90).

26. Наличие сводчатого потолка не может в данном случае служить 
подтверждением предположения, что помещение с было церковью, так 
как никаких других признаков этого пет. Абсида отсутствует, кубический 
выступ с'2 находится не на середине стены сводчатой части помещения с, 
а в углу; кроме того, в этой степе имеется вход и из сеней а.

27. Здесь имеется расхождение между текстом и схемой плана, где 
проем показан не в абсиде, а перед ней в правой стене.

Однако еще большее недоумение вызывает неправдоподобно боль
шая разница в толщине скального массива между церковью и помеще
нием b в названном проеме (0,65 м) и в коридоре (2,38 м), находящихся 
друг от друга в каких-нибудь полутора метрах. Поэтому, несмотря на 
наличие этих цифровых данных, нам пришлось ограничиться приведени
ем лишь копии со схемы плана.

28. Обстоятельное описание круглой голубятин 0/13 л дает ясное пред
ставление об этом уникальном пещерном сооружении Ани. К сожале
нию, того же нельзя сказать о цифровых данных, содержащихся в опи
сания. При попытке составить план и разрез сразу же сталкиваемся с 
серьезными затруднениям^, возникающими из-за ряда странных неточ
ностей в главных размерах.

Буквально в первых же строках описания говорится, что голубятня 
«почти правильного круглого плана», имеет в двух взаимно перпендику
лярных направлениях разные поперечные размеры 6,25 и 4,35 м. 
Значит это в плане уже не круг, а нечто вроде эллипса. Что же верно? 
Если круг, так который из размеров следует принять за диаметр?

Далее сообщается, что «она состоит из цилиндрического корпуса 
высотой ок. 2,50 + 0,50 м, занятых слоем помета» и круглого барабана 
диам. ок. 4,00 м. На превосходной фотографии Арташеса Вруйра 
(табл. 48) ясно видно, что корпус имеет довольно сильную повинность, 
переходящую наверху в нависающее кольцо, что дало мне основание 
внести соответствующую поправку в текст описания Да и сам Кипшидзе 
при подсчете населения голубятни берет для корпуса среднее арифмети 
веское из числа гнезд в нижнем и верхнем рядах, чего не нужно было 
делать при цилиндре.

Для установления вида и размеров обоих ярусов голубятни можно 
исходить также из размеров и количества гнезд в рядах, указанных в 
описании. Там не дастся распределения гнезд в степах по размерам, но 
фотография показывает, что корпус в основном был занят средним раз
мером, кроме крайнего верхнего ряда (где гнезда крупнее). Большой 
размер—в барабане, кроме трех нижних рядов. Малые гнезда встреча
ются в некоторых рядах корпуса, по на ход подсчетов не влияют. Верти-
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кальные перегородки между гнездами составляют в корпусе около поло 
вины их ширины, а в барабане около четверти.

Горизонтальные размеры корпуса:
При ширине гнезда 0,28 м, толщине перегородки 0,14 м и 45 гнездах 

периметр нижнего ряда будет:
(0,28+0,14) х 45= 18,90 м,
а диаметр .(при круглом плане)—18,90:3,14=6,02 м.
Эта цифра подтверждает размер 6,25 м и указывает на ошибку во 

втором размере, который, вероятно, должен быть не 4,35, а 6,35 м.
Так же определяем окружность и диаметр верхнего предпоследнего 

ряда:
(0,28+0,14) х 30= 12,60 м *
и диаметр # 12,60 : 3,14 4,00 м.
Обратимся к барабану.
Размеры его круглого основания (по нижнему ряду больших гнезд):
Окружность—(0,30+0,08) х 24=9,12 м.
Диаметр—9,12:3,14=2,90 м.
Эта величина диаметра барабана отличается на метр от приблизи

тельной (ок. 4 м), дайной Кипшидзе, но хорошо согласуется с верхним 
размером, высчитанным для корпуса.

Разница между ними 4,00—2,90=1,10 м может быть отнесена на 
свес кольца вверху корпуса, равный около полуметра; это вполне соот 
ветствует тому, что видим на фотографии.

Высота корпуса (нижнего яруса): (
Высота гнезд—0,18 м, толщина перегородок между рядами (поло

вина высоты гнезда)—0,09 м, число рядов—10. Верхний 11-й ряд—вы
сота гнезда ок. 0,25 м.

Слой помета и туфового порошка —0,50 м
Расстояние от современного пола до I ряда гнезд —0,68 »
Высота 11 рядов гнезд: (0,18+0,09) X 10+0,25 —2,95 »
Высота пояска между корпусом и барабаном —от 0,25 »

Всего 4,38 м
Высота барабана, видимо, прикинутая в описании на глаз, значи

тельно меньше той, что получается при подсчете ио гнездам. Принимая, 
что ряды гнезд занимают степы и почти весь свод, получаем:

(0,18+0,07) X 12+ок. 0,25=ок. 3,25 м.
По всем этим вычисленным данным и составлены при обработке 

материалов'план и разрез (рис. 50). Барабан показан цилиндрическим 
как па фотографии: разница в числе гнезд в его нижних и верхних ря
дах объясняется не конусообразностыо, а тем, что последние расположе
ны в куполе.

Подсчет общего числа гнезд, приведенный Д. А. Кипшидзе, остав
лен без изменений, так как он во всех случаях будет весьма приближен
ным.

Фотография голубятин 13 а воспроизведена также в книге О. Халпахчьяна «Граж
данское зодчество Армении» (М., 1971. рис. 28), со странной аннотацией—«деталь ку
пола, украшенного нишами наподобие сот». В тексте (стр. 54) пещера названа круглым 
залом с куполом... Автор, видимо, запамятовал, что пещеры с таким характерным 
интерьером вырубались в Анн специально для содержания голубей.

29. До обработки настоящих материалов эти две пещеры счита
лись церквами с купелями (см. Орбели, Путеводитель, стр. 38). Кип
шидзе в описаниях повторил это мнение. Ныне оно должно быть пере
смотрено.

В 1925 г. появились первые чертежи полуподземной усыпальницы
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IV в. в Ахце на Арагаце, сходной с подобными сирийскими сооружения
ми того же времени (см. Н. С. Butler. Architecture and other arts. New 
York MCM11I, 105 и Vogiie. Syrie centrale, Paris, 1865—1877, II, табл. 
88). ’

Эти чертежи (рис. 72), составленные мною по обмерам Тарагроса и 
Лшх. Калантара, были изданы последним в брошюре: ЩппцшЛц щшт- 
iftt i fd ^шЪ .fhv b(,k 111^1 Л 1935, щ. 11. и позднее воспроизведены в работе 
Б. Аракеляна „2,"'l^^ш^l"''’, iiii"iiii/h[4"4ii"ifiili[i(i IV—VII циц<1ц"<‘-'1 „. Ьр/тЛ, 
1949 (Сюжетные рельефы Армении IV —VII веков, Ереван, рис. 3).

АХИ. УСО1ПАЛонИЦА

Рис. 72.

В армянском варианте подобных усыпальниц саркофаг в восточном 
крыле заменен абсидой, что обратило их в церкви-усыпальницы. При 
сравнение памятников Ахца и Игадзора становится ясным, что послед
ние следует считать тоже погребальными сооружениями, а не бапти
стериями (см. Н. М. Токарский. Из истории пещерного строительства 
в Ани. «Историко-филологический журнал Акад, наук Арм. ССР», 1966, 
№ I (32), Ереван, 125 и сл.).

В итоговых таблицах пещеры 1 и 2 помещены в рубрике церквей.
Надпись около входа во вторую, южную пещеру была списана и 

сфотографирована Орбели и вошла ныне в его книгу—Свод армянских 
надписей, стр. 67, 68, табл. XXV, с указанием, что была издана Басма- 
ДЖЯНОМ ^ицЬ^Ч! "1{'^'“'''‘"Н""Ш""!! Ш""!' Г!""р"'Ц’1’ 11 Ч „цпГш^Лни., 1931, 

Щ/пр/ги, А* 71).
В надписи говорится (перевод С. X. Мнацаканяна): «Волею Бога 

в княжение атабека амирспасалара ШаИиншайа я Корги и супруга 
моя Стээс закончили (liU.SU,Pb8U.-P) па паши сооствепиыс средства 
церковь ахэлкалака в году 740 (=1291) Саргис».

Дата надписи как будто опровергает паше предположение о созда
нии игадзорских церквей-усыпальниц в IV—V вв. Но, судя но присут
ствию слова «ахэлкалак», речь здесь идет о другой’церкви, завершение 
которой названная супружеская чета пожелала увековечить на скале 
около древнего сооружения, вероятно, находившегося в ее владении. 
Слово «ахэлкалак»—искаженное грузинское ахалкалак- и нельзя пере
водить—«новый город», так как такое указание па местонахождение
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церкви в армянской надписи было бы сделано армянскими слонами. 
Эго географическое название, вероятно, поселения в сопредельной 
грузинской области Джавахети, существовавшего уже на рубеже X 
XI вв. (см. карту С. Т. Еремина На стр. 105 Атласа Армянской ССР, 
Е. ЛА., 1961). В заключение напомним, что игадзорские церковки на
ходятся вне городских стен.

Положение ее па западном фасаде в книге И. А. Орбели указано 
к северу (т. е. слева) от двери, у Кипшидзе справа.

30. Фотография, представленная па табл. 61, имеет очень краткую 
аннотацию на обороте: «51. Анн. Пещеры. Б. С. ?»; вопросительный шак 
карандашный, поставлен позднее. В конце описания багпайрских пещер 
(л. 590) есть запись: «4 фотографии—-внешние виды: 1) участка С, 2) 
участка Е, 3) участка С-продолж., 4) между С и Е?» .Попытка связать 
это «продолжение» с безусловным изображением участка С па табл. 62 
результата не дала, так как оно оказывается явно лишним. Полагаю, 
что фотографию па табл. 61 следует отнести к одному из предшествую 
щих участков В или А. К которому сказать трудно, по предпочтитель
нее участок А. Во всяком случае, нет достаточных оснований сомневать
ся в том.что это Багнайридзор.

31. Границы здесь указаны так, как они даны в начале описания 
каждого участка. В полевой записи этот перечень выглядит несколько 
иначе п расходится с последующим текстом.

Вог он (л. 602). В скобках, для сопоставления, приписаны литеры
участков.

«След, участки
<;) От названной линии до Мечеть-Ахурян (С/
Ь) Линия от Собора до моста (О;.
с) Отсюда до линии Пркич старая дорога (Л).
d) Оттуда до Григория Проев. (Тигр. йОненца)» (А)-

В этом перечне граница между участками I) и А дана по линии Co
бор—мост.

32. Следующую затем фразу—«Вся западная 
отвалились» пришлось исключить, так как далее в описании читаем: 
«В углу южной и западной стен камни со стрельчатым сводом и арко" 
прекрасной работы...».'Этот камин показан на специальной таблице (66). 
Одно из двул—либо названные стены не «отвалились», либо камин на
ходится в другом углу, но которое из двух -установить нельзя. Воооще 
эта интересная но своей отделке пещера описана наспех. Наброски на 
мина п ниш настолько неразборчивы, что, несмотря па наличие пекою-

il часть южной стены

рых размеров, составить чертежи не удалось.
33. Арташес (Вруйр), сын фотографа Арама Вруйра; в 1915 году 

был помощником Д. А. Кипшидзе при обмерах пещер, а в 1916 году вы
полнял самостоятельно все фотографические работы в Анн. И ныне, 
будучи пенсионером, принимает участие в археологических экспедициях 
и обследованиях.

Володя, младший сын Н. Я- Марра, с малых лет вместе с родите 
лямп и старшим братом Юрием проводил лето в Ани, принимая позднее 
деятельное участие в работах. Во время гражданской войны погиб на 
фронте в Крыму.

34. К сожалению, в бумагах Д. А. Кипшидзе не оказалось описания 
этого интересного, так и остающегося загадочным, сооружения. Сохра
нилось лишь несколько листочков, с неувязапнымп между собой набро
сками планов хода и большого зала, описанию которого отведено 
около полустрашщы. Путаница со странами света па плане и в тексте
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Исключает возможность правильной ориентации зала и идущего к нему 
подземного коридора.

Схематический план хода вычерчен по длине его от начала до пово
ротов и направлениям участков, снятым графически с безмасштабного 
полевого наброска. На наброске привлекает внимание пометка—«одна 
длина рулетки», определяющая расстояние между 7 и 11 поворотами по 
прямой (через каменный массив!). На чем основана подобная запись? 
Ведь под землей непосредственное измерение было исключено.

35. Путники, направлявшиеся в Лни от одноименной железнодорож
ной станции, должны были переправляться через быстрый Ахурян на 
упоминаемой здесь лодке. Переправа находилась выше Ани около селе
ния Харков, на левом берегу.

36. Могла ли пещера быть церковкой? Безусловно. Непонятно, поче
му записано, что в ней нет следа алтаря, когда перед глазами была 
экзедра в восточном конце. Что касается престола, то мы, «обойдя» с 
читателем почти все пещерные церкви, могли убедиться, насколько ред
ко встречаются в них престолы, вырубленные в скале.

Н. Я. Марр в «Ани» (стр. 93) приводит эту пещеру как пример 
кельи, возведенной специально для отшельника, на что указывает по
тайной вход. Удалившемуся от мира подвижнику нужно было место для 
молений; подобная келья-часовня как нельзя лучше отвечала такому 
назначению.

37. Описания гайледзорских пещер носят следы спешки, вызванной, 
несомненно, острой нехваткой времени; имеющиеся в них наброски пла
нов «скорописны» и представляют безразмерные схемы даже для таких 
интересных комплексов, как А/21, о котором к тому же нет пи слова в 
тексте. Даже для одной из самых выдающихся пещерных церквей Анн 
вместо описания дан лишь довольно подробный перечень размеров, по 
которому, в сочетании с чертежом Н. Торамаияна (Материалы, II, 
рис. 163), составлен прилагаемый план. Набросок его у Д. А. Кипшидзе 
настолько схематичен, что очертания центральной части церкви приш
лось заимствовать у Торамаияна; в названном наброске нет и намека на 
полуколонки у стен.

Схематические планы притвора у обоих авторов оказались одинако
выми, с одинаковой же неточностью положения колонны. На фотогра- 
фип. приводимой здесь, а ранее изданной в «Трудах» Торамаияна 
(рис. 165), видно, что пролеты по сторонам колонны не одинаковы по 
размерам. Соответствующая поправка внесена в нашу схему.

О параллелях отделки алтарного полукружия нишами, парными по- 
луколоиками и декоративными арочками уже сказано в коммент. 3 
(см. рис. 71).

38. Обследование пещер правого берега Гайледзора шло от Ахуряпа 
вверх по ущелью, на что указывают такие ориентиры, как башни Смба- 
товых стен. Что же касается левого берега, то здесь приходится опирать
ся на указания о взаимном расположении пещер. Несомненно, 
Д. А. Кшппидзе, покончив с правым берегом, перешел па левый и начал 
спускаться вниз по ущелью обратно к Ахуряну.

Набросанные в нолевых записях схемы расположения пещер весьма 
несовершенны и потому здесь не приводятся.

39. Здесь опять записана ошибочная дата 1001 г. Это не окончание 
постройки, а начало.

11. М. ТОКАРСКНЙ
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Фотографии из фотоархива Государственного исторического музеи Армении в 
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Табл. 12—репродукция рисунка из альбома Броссе.

„Les Ruines d'Ani"

Табл. 37—авторы рисунка и фотографии не установлены.



1. Участки А под Вышгородом в Цагкоцадзоре (левая половина) и на Ахуряне (правая половина).



1

2. Цагкопадзор. лев. бер. В —Участок под 2 отделением музея и жилым ломом экспедиции.



3. Цагкоцалзор, лев- бер. В—Участок под 2 отделением музея 
и жилым домом экспедиции.



•1. Цагкоцадзор, лев. бер. С—Участок под Церковью Абугамренц.



5. Цагкоцадзор, лев. бер. D—Участок под башней № 95. Вид с юго-запада.



6. Цагкоцадзор, лев. бер. О—Участок под башней № 95. Вид с юга.



7. Цагкоцадзор, лев. бер. С—Участок под башней № 95. Верхний ярус пещер с обвалом у подземного хода 18.

^'^1



8. Цагкоцадзор, лев. бер. В—Участок под башней № 95 Петера 19.
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10. Цагкоцадзор, лев. бер. Е—Участок под красной пещерной церковью № 11 в городе. Вид с юга.



11. Цагкоцадзор, лев. бер. Е—Участок под красной пещерной церковью 
№ 11 в городе. Церковь 7 .



12. Цагкоцадзор. лев. бер. Е—Красная пещерная церковь № II в городе. Вид с юго-запада



13. Цагкоцадзор, лев. бер. Е—Красная пещерная церковь № И в городе. Внутренний вид.



\

14. Цагкоцадзор. лев. бер. F Участок между Игадзором и Аниндзором. Северная часть.



15. Цагкоцадзор. лев. бер. F—Участок между Нгалзцом и Аинплзором. Церковь 13 в северной части. 
Внутренний вил.



16. Цагкоцадзор, лев. бер. F—Участок между Игадзоро.м и Анпндзором. Лощина в северо-западном углу скального массива.



1". Цагкоцадзор, лев. бер. F—Участок между Игадзором и Анийдзором. Церковь
20 в лощине в северо-западном углу скального массива. Внутренний вид.



18. Цагкоцадзор, лев. бер. F—Участок между Игадзором и Аниндзором.
I Церковь 20 в лощине в северо-западном углу скального массива. Южная стена внутри.



• у Цагкоцадзор, лев. бер. Е—Участок между Игалзором и Анийдзсром. Скалы южной части.



_

20. Цагкоцадзор. лев. бер. Г-—Участок между Пгадзором и Аннйдзором 
Пещера нижнего яруса в скалах южной части



21. Цагкоцадзор, лев. бер. F—Участок между Игадзором и Анийдзором. 
Пещера нижнего яруса в скалах южной части.



22. Цагкоцадзор, лев. бер. С—Участок под поселком Анн.



23. Цагкоцадзор, лев. бер. О—Участок под поселком Ани.



24. Цагкоцадзор, прав. бер. Н—Участок с голубятней напротив поселка Анн.



25. Цагкоцадзор, прав. бер. Н—Участок с голубятней напротив поселка Ани. Вид с востока.



26. Цагкоцадзор, прав. бер. Н—Участок с голубятней напротив поселка Анн. Остатки голубятни.



27. Цагкоцадзор, прав. бер. J—Длинный участок вдоль анийских садов напротив плато с часовней Кириака.



28. Цагкоцадзор, прав. бер. 3—Длинны»։ участок вдоль анапских садов напротив плат.» с часовней Кпрнакз



29. Цагкоцадзор, прав. бер. J—Длинный участок вдоль анийских садов. Комната в пещерной квартире 8.
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31. Цагкоцадзор. пран. бер. К Полукруглый участок между ложбинами 
к северу от устья Игадзора. Пещера 20.

I





33. ԱՅՈՀՕււՅՋՅօր. ոթՅՅ. Օտթ. Լ—^այփօո օւՀթ\ր.։օհ ՓօՐ։՝էև| «Յոբօատ յ՚օրւտ 11ր8.Ղ30ր;> ^՚ՇեւոՅՔհաաՅ շ ։16թւ<օ8եւօ 13.



31. Цагкоцадзор, прав. бер. М—Участок с усыпальницей Тиграна НОненца.



35 Цагкоцадзор прав бер. М—Участок с усыпальницей Тиграна 36. Цагкоцадзор. пран бер. М Участок с усыпальницей Тиграна
ИОненца. Остаток голубятни 6. йОненпа. Остатки водопровода. Наверху ниша с росписью и коридор.



37. Цагкоцадзор. прав. бер. М—Участок с усыпальницей Тиграна 
йОненца. Рисунок ниши а-К) с фресками и надписью.



38. Цагкоцадзор, прав. бер. М—Участок с усыпальницей 1 играна 
йОненца. Пиша с погребением ребенка в костюме XIII в.



39. Цагконадзор, прав. бер. М—Участок с усыпальницей Тиграна 
йОненца. Помещение с-12 перед склепами <1-13 и е-Н.



40. Цагкоиадзор, прав. бер. М—Участок с усыпальницей Tin рана ЬОненца. Церковь 17/20. Северо-восточный угол.



41. Цагкоцадзор, прав. бер. М—Участок с усыпальницей Тиграна ЬОненца. Церковь 17/20. Северо-западный угол.



42. Цагкоцадзор, прав. бер. N—Участок при впадении Багнайра в Цагкоцадзор. Общий вид.



43. Цагкоцадзор, прав. бер. N—Участок при впадении Багнайра в Цагкоцадзор. Комплекс 4. Галерея (притвор)



44. Цагкоцадзор, прав. бер. N—Участок при впадении Bai найра в Цагкоцадзор. Комплекс 4. Анфилада— 
притвор, церковь, придел.



45. Цагкоцадзор, прав. бер. N—Участок при впадении Багнайра в Цагкоцадзор. 
Комплекс 4. Северо-западный угол церкви.



46. Цагкоцадзор, прав. бер. О—Участок напротив Вышгсрода. Общий вид местности.



■17. ԼԱւրւՀօւսսւՅօր. որոտ. 6օր. 0—^ԱՅԸրօտ ււՅորօրւա 8եւարօրօՋՅ. ^Խօ. շ ո^ւա՝րՅ"ււ



48. Цагкоцадзор, прав. бер. О Участок напротив Вышгорода. Крутая голубятня 13а



49. Игадзор, прав. бер. Северная церковь-усыпальница 1.



50. ^1^3^3Օ^, ոթՅն. 6տբ. Օտւատ աօ|>1հօ»խ– «հայ-էնսաս 2.



51. Игадзор. прав. бер. Участок с пещерами 16—25 в средней части ущелья.



52. Игадзор, прав бер. Нетеры 16, 17 в средней части ущелья.



53. Игадзор, прав. бер. Пещеры 21—25 в средней части ущелья.



54. Игадзор, прав. бер. Участок с пещерами 26—33 в устье ущелья.



55. Игадзор, прав. бер. Пещеры 26, 27 в устье ущелья.



56. Игадзор, прав. Бер. Пещера 27 в устье ущелья.



57. Игадзор, прав. бер. Ниша в притворе церковки 33 в устье ущелья.



58. Игадзор, прав. бер. Скалистый угол между Игадзором и Цагкоцадзором.



I

59. Игадзор, лев. бер. Пещеры в устье ущелья около дворца парона.



60. Игадзор, лев. бер. Петеры 23 и 24 выше дворца парома.



61. Багнайр, лев. бер. Пещеры в нижней части ущелья—участки А или В (?).



62. Багнайр, лев. бер. Общий вид участка С.



63. Багнайр. лев. бер. Общий вид участка Е.



64. հյ^աւ, որ». 6օր. 6, 0, Տ–հ31ւօ|)3աւ յ/՚ւաա օր ՏսարօրօոՅ յօ .փօաւօււ .՚^օրււ «|)6«օ (ծ Փօրօւ|)։ւՓւա).



64. Ахурян, прав. бер. С, С, Е-Панорама участков от Вышгорода до древней дороги и реке (3 фотографии).





65. ձճ^թա։, ոթՅօ. ճշթ. Զ—Օրա։յ շ ււասՋծա 8 >ւ<ւսւօս ոշա.6թ6 18.



66. Ахурян. прав. бер. О—Камин в жилой пещере 18.



67. Axyp։m, npaB. 6ep. E—>K»-naa nemepa 5.



68. հրրաւ, ււ|);ււ։. ^ք, ք-Խ® ււ«յյ ^տա յօթյ յ ^ 1|^ յ( ^թ 
եթ 1ւ0ււէա, Յա® ա



69. Ахуряп, прав. бер. F—Восточная часть участка у церкви Тиграна ЬОненца, где 
подземный ход Гедан-Гялмаз.



70. Гайледзор,' прав. бер. Группа пещер у выхода ложбины к городским степам.



71. Гайледзор, прав. бер. Участок выше выхода ложбины к городским стенам.



А.

72. Гайледзор, прав. бер. Церковь 20. Внутренний вид.



73. fawieaaop, npan. 6ep. flpHTaop npn uepKBH 20. BiiyTpenHHii bh;։.



74. Гайледзор, лев. бер. Общий вид пещер от башни Арюна.



75. Отделка стены сводчатой пещеры.
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