


Развалины Ани.
Ани— развалины древняго города на 

Кавказе, въ  Карсскомъ округЬ, Карс
ской области, на правомъ берегу р. 
Арпа-чай, въ древности называвшейся 
Ахуряномъ и впадающей въ р. Аракеъ; 
Ани расположенъ въ 6— 8 верстахъ 
отъ ст. Ани Эриванской жел. дор. и 
въ 35— 40 в. отъ г. Александрополя, 
Эриванской губ.

I.

Ани— столица Арменш. Таково обыч
ное опред&леше пустынныхъ разва- 
линъ некогда цв^тущаго города. Опре
деление это, хотя и общепринятое и 
общепонятное, нисколько не выра
ж аете ту выдающуюся роль, которую 
нашъ городъ игралъ въ исторической 
жизни Арменш и всего Кавказа.

Ани никогда не былъ столицей всей 
Арменш. Кром^ того, такихъ центровъ 
какъ Ани в ъ  различныя эпохи было
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несколько, Ани изъ нихъ самый мо
лодой и, какъ столица, самый кратко
вечный. Въ теч ете  наиболее нродол- 
ждтельнаго нерхода своей жизни Ани 
былъ не столицей, а только болыпимъ 
торговымъ, промышленнымъ и куль- 
турнымъ городомъ, резиденщей не 
царей, которыхъ во внутренней Арме
нш тогда уже не было, а лишь мй- 
стныхъ правителей, при томъ въ боль
шинстве— иноземныхъ.

И сторю города Ани формально можно 
делить на два перюда: перюдъ господ
ства местныхъ армянскихъ владетелей 
и перюдъ иноземнаго владычества. Но 
это д е л е те  чисто внешнее. По суще
ству съ переходомъ Ани въ руки ино- 
земцевъ внутренняя жизнь его мало 
изменилась. Следуетъ оставить уста
релое и ошибочное м н ете , что рас- 
цветомъ Ани была эпоха Багратидовъ, 
что позднейшая жизнь города была 
лишь его умирашемъ. П адете  армян
ской династш въ Ани отнюдь не вы
звало собой п ад ете  местной культуры; 
оно явилось лишь моментомъ пере
лома, впрочемъ не слишкомъ крутого, 
такъ какъ дальнейшая жизнь Ани была 
лишь естественнымъ развииемъ на- 
чалъ предшествовавшей эпохи. Не
смотря на иноземное господство ни
сколько не утерялся чисто местный
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обликъ города, въ изобилш воспри
нявшая) богатые результаты куль- 
турнаго творчества сосЬднихъ наро- 
довъ. Расцв'Ьтъ Ани относится къ той 
порЬ, когда армянсме цари изъ вновь 
выступившей династщ Рубеняновъ 
сид’Ьли въ отдаленной Килшйи.

Ани, по сравнетю  съ другими 
большими городами древней Арменш, 
им4етъ особенную цЪну и особенное 
значеше. Наилучше сохраиившшся, 
онъ наилучше же изв'Ьстенъ намъ по 
исторш. Глубоко изучивъ Ани, его 
памятники и его исторш легче всего 
подойти къ древне-армянской жизни, 
легче всего ее понять. Не говоря уже 
о многочисленныхъ надиисяхъ, разно
образный вещественный находки, зна
комство съ жилищами и домашней 
обстановкой аншцевъ проливаютъ 
св'Ьтъ на ту сторону жизни, о ко
торой местные древше историки хра
нить гробовое м олчате. Им4я такое 
большое значеше для характеристики 
жизни Арменш, Ани представляетъ 
не менышй интересъ и для общей 
исторш ближняго Востока, особен
но —  въ  полный переворотовъ пе- 
рюдъ отъ X I в. до XIV в. Къ тому 
же, эта важная эпоха, по сравнешю 
съ другими моментами, представлена 
въ  Ани наиболее полно. Ани пре
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красно сохранилъ въ своихъ развали- 
нахъ физюнолпю большого средневе
кового города; въ настоящее время 
онъ является единственнымъ изъ древ- 
нихъ переднеаз1атскихъ городовъ,умер- 
шнмъ такъ давно, что онъ не успелъ 
нисколько исказиться подъ вл!яшемъ 
условий новой жизни. Наконецъ, ашй- 
СЕ1в памятники, характеризуя рядъ 
эпохъ въ развитш армянскаго искус
ства, нредставляютъ высокую данность 
для исторщ вс'Ьхъ родовъ чистаго и 
прикладного искусства; не будь ихъ, 
мноия черты искусства, не только 
А рмент, но и всей Передней Азш  и 
Византш, ускользнули бы отъ науки.

II.

Когда былъ основанъ Ани— неизве
стно. Несомненно только, что его на
чало относится къ самой глубокой древ
ности. Объ этомъ свидетельству отъ 
прежде всего его имя Ани. Объяснения, 
связывавпия это назваш е съ именемъ 
богини Анаиты, храмъ которой будто- 
бы находился тутъ, должны быть ос
тавлены: слово Ани  по самой форме 
своей относится къ гораздо более 
древней поре жизни Арменш, Грузи! 
и прилежащихъ странъ; оно не индо- 
европейскаго происхождешя и должно
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быть толкуемо въ связи съ назвашемъ 
одного народа.

Единственньшъ реальнымъ свид'Ь* 
телемъ того времени является довольно 
обширный могильникъ, скрывающш 
обожженныя или ободранный и раз
дробленный кости древнЬйнгихъ обита
телей города, тогда, разумеется, только 
поселка. Могильникъ этотъ находится 
въ одной верст!; отъ городища, на 
гумнЬ турецкаго еелешя Ани. Пред
меты, находимые тутъ, принадлежать 
къ типу тЬхъ кавказскихъ доисториче- 
скихъ древностей, которыя обыкновен
но датируются VIII— V II вв. до Р. X. 
Это время —  древнейшая известная 
намъ дата жизни Ани. Другихъ памят- 
никовъ отъ этой эпохи ни въ Ани, ни 
въ его ближайшихъ окрестностяхь пока 
не найдено.

СлЬдующимъ извЬстнымъ намъ мо- 
ментомъ жизни Ани является У  в. по 
Р . X ., когда Ани нисколько разъ вы- 
ступаетъ въ исторш въ качестве кре
пости. Онъ входилъ тогда въ составь 
владЬнш могущественнаго армянскаго 
рода князей Камсаракановъ, твердо 
сидЬвшихъ въ  этой местности и усту- 
пившихъ Ани не силе оруж1я.

Камсараканы прекрасно выбрали 
место для сооружешя крепости. Вер
шина треугольника, на которомъ рас-



положенъ Ани, защищенная съ двухъ 
сторонъ недоступными обрывами глу- 
бокихъ ущелш р. Ахуряна и Ашйской 
речки, съ третьей стороны предста
вляла достаточно узкое пространство, 
что бы его можно было хорошенько 
укрепить; Камсараканы оставили намъ 
массивную крепостную стену (обнару
жена раскопками), сложенную изъ 
огромныхъ плитъ дикаго камня, скр4- 
нленныхъ железными скобами. Въ то 
же время Ани, находясь на одномъ 
изъ наиболее важныхъ торговыхъ и 
военныхъ путей, являлся превосход- 
нымъ стратегическимъ пунктомъ. При 
Камсараканахъ Ани былъ только кре
постью; неизвестно даже, служилъ ли 
онъ резиденщей хотя бы некоторыхъ 
членовъ этого сильнаго рода.

Ани получилъ значеше города лишь 
после того, какъ онъ оказался въ ру- 
кахъ  иришлаго (вероятно— изъ страны 
лазовъ), но щедро одареннаго созида
тельной силой рода Багратидовъ или 
Багратуни, какъ они назывались въ 
Арменш. Удивительно многочислен
ные, энергичные и неутомимые члены 
этого обширнаго рода всюду, куда 
только они являлись, умели объеди
нять разрозненныя местный силы и соз
давали более или менее крупное целое. 
Ширакское армянское царство, высту



—  9  —

пившее какъ таковое въ IX  в., было 
всецЁло плодомъ трудовъ Багратушевъ; 
то силой оруж1я, то просто покупкой 
Багратунш постепенно увеличили тутъ 
свои владЬш я;въ числй купленныхъ об
ластей къ нимъ отошла отъ Камсарака- 
новъ и местность, гд'Ь находился Ани.

ВначалЬ Багратидское армянское 
царство было однимъ изъ равноцЬн- 
ныхъ княжествъ, нЬкоторыя изъ ко- 
торыхъ им&ли достаточно силы, чтобы 
бороться съ нимъ; а другимъ изъ нихъ 
суждено было даже значительно пере
жить Ширакское царство. Но только 
одному Ш ираку удалось сплотить во- 
кругъ себя всЬ остальныя княжества, 
только Ширакской столиц^ удалось 
стать идейнымъ центромъ большей ча
сти Арменш.

Ани не сразу сделался резиденщей 
Багратуш евъ; изъ Багарана (какъ и 
Ани восходящаго къ глубокой древ
ности), гдЬ они впервые обосновались, 
Багратунш переселились въ Еразга- 
ворь или Ш иракаванъ, нынЬ сел. 
Ш урагелы. Но ни Вагаранъ, ни Ш и
ракаванъ не могли сравниться по своему 
значенш  съ Ани, во время ихъ расцвета 
продолжавшимъ быть лишь крепостью, 
сильнымъ онлотомъ и надежнымъ убЬ- 
жищемь на случай опасности.



֊ 1 0 ֊

Первымъ Багратуш емъ, провозгла- 
шеннымъ царемъ Ш ирака, былъ князь 
князей Ашотъ, начальствовавппй надъ 
армянскими войсками. Это было въ 
887 г. Присвоенный ему всеми мест
ными князьями титулъ армянскаго царя 
былъ иризнанъ за нимъ византшскимъ 
имнераторомъ, а халифъ нрислалъ ему 
черезъ своего наместника царскую 
корону. Нетъ надобности останавли
ваться на его правлеши, какъ и на 
царствованш его сына и преемника 
(съ 891 г.) Смбата Миродержца, при 
которомъ страна сначала обрела было 
полный покой и благосостояте. Впо- 
слЪдствш осложнешя въ отношешяхъ 
съ мусульманскими эмирами, вызван
ный тяготЬшемъ Ш иракскаго престола 
къ Византш, привели Смбата къ гибе
ли; после нЬсколькихъ войнъ, веден- 
ныхъ съ перем'Ьннымъ счастьемъ онъ 
въ 914 г. былъ взятъ въ пл^нъ эми- 
ромъ г. Двина и распятъ на древе.

Племянникъ Смбата Ашотъ, провоз
гласивши себя царемъ и шаЬаншаЬ’омъ, 
т. е. „царемъ царей“ , былъ изгнанъ 
въ 921 г. законнымъ наследни- 
комъ, поддержаннымъ Византией, Ашо- 
томъ III Жел’Ьзиымъ, уиасдедовав- 
шимъ отъ своего предшественника ти
тулъ шаЬаншаЬ'а; этотъ титулъ, вос
принятый отъ сасанидскихъ государей,



—  11 —

съ тйхъ норъ былъ сохраненъ армян
скими Багратидами.

В ъ  9 з0  г. Ашота Ж елезнаго смйнилъ 
Абасъ, царствование котораго было 
ознаменовано не только отражешемъ 
явившихся съ севера „сарматскихъ" 
полчищъ, но и мирнымъ строитель- 
сткомъ и развниемъ научныхъ занятш 
ученыхъ богослововъ и историковъ. 
При Абасе возвысились два пункта— 
Карсъ (где сид^лъ Абасъ) и Ани, 
после его смерти ставпие отдельными 
престолами.

Ашотъ IV, занявш ш  аншсшй пре- 
столъ въ 954 г., за  свое отношение 
къ калекамъ и убогимъ и за устрой
ство больницъ и страннопршмныхъ 
домовъ получилъ прозвище Милости- 
ваго. Въ  его правлеше Ани впервые 
прюбр^лъ внешнш видъ города: въ 
964 г. была сооружена лишя город- 
скихъ стенъ съ многочисленными баш
нями; со временемъ Ашота связана 
постройка несколькихъ выдающихся 
здашй. При Ашоте IV армянская п е
хота входила въ составь войскъ ви- 
зантшскаго императора 1оанна Цимис- 
Х1я въ его войне съ болгарами и рус- 
скимъ княземъ Святославомъ.

Правлеше Смбата II, сменившаго 
своего отца въ 977 г., оставило въ 
Ани наиболее значительный следъ;



имъ были построены городсшш стЪны, 
охватывавния Ани значительно болЬе 
широкимъ кольцомъ, ч4мъ ст-Ёны 
Ашота; это наглядно показываетъ бы
стрый и неуклонный ростъ города. Не
удачная попытка захватить Карсъ и 
участхевъ войнй грузинскаго царя Багра
та и правителя области Тао куропалата 
Давида съ абхазскимъ царемъ не отра
зились внешне на благосостоянш Ани. 
Внезапная смерть Смбата (990 г.), по- 
несшаго, будто бы, небесную кару за 
рядъ тяжкихъ злодЬянш, открыла во
рота столицы брату Смбата Гагику, до 
того не имевшему права въ'Ьзда въ Ани.

При Гагик’Ь I (990— 1022 гг.) анш- 
ское царство достигло наивысшаго р ас
цвета. Уверенный въ своей сил4 Га- 
гикъ, котораго историки рисуютъ мощ- 
нымъ, храбрымъ, воинственнымъ и 
удачливымъ, позволялъ себ& пренебре
гать милостивымъ отношешемъ даже 
могущественнаго Васил1я II, импера-. 
тора Византии; Гагикъ не вышелъ къ 
нему навстречу, когда друпе восточ
ные властители наперерывъ спешили 
къ нему на поклонъ во время его 
путешеств1я на Востокъ и съ гордостью 
принимали раздаваемые имъ придворные 
титулы. Гагикъ сознавалъ себя шаЬан- 
шаЬ'омъ, сознавалъ свою задачу, какъ 
собирателя и объединителя армянской
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земли; ему было ясно большое значеше 
совершившагоея при немъ присоедине
ния къ аншскому царству обширной об
ласти Ташира и части Карталиши; онъ 
сознавалъ себя „царемъ армянъ и гру- 
зинъ“ , поскольку грузинсыя земли 
входили въ пределы его царства.

Не выходя на поклонъ къ Ваеилш, 
Гагикъ въ то же время быстро и ре
шительно обуздалъ клеветничесие за
мыслы своего племянника АбусаЬла, 
отобравъ у него большую часть вла- 
дешй; такъ же брстро и теми же ме
рами онъ привелъ въ повиновеше и 
другого племянника, Давида Гургено
вича, попытавшагося было провозгла
сить себя автономнымъ.

Несмотря на все эти войны, а мо- 
жетъ быть именно въ  силу этихъ войнъ, 
Гагикъ существенно облегчилъ поло- 
жеше своихъ подданныхъ сложешемъ 
целаго ряда налоговъ и податей.

Въ царствоваше Гагика выдвинулся 
рядъ ученыхъ, среди нихъ одинъ изъ 
известнейшихъ армянскихъ истори- 
ковъ, Стефанъ Таронскш. Лучшимъ 
памятникомъ строительства Гагика 
является круглый храмъ въ Ани 
(1001 г.); жена Гагика Катрамида за
кончила постройку ашйскаго собора, 
начатаго еще Смбатомъ II.
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Гагикъ —  единственный армяисшй 
царь (если не считать киликшскихъ), 
отъ котораго до насъ дошло портрет
ное изображеше: статуя, найденная 
въ раскопкахъ круглаго храма.

Насколько при Гагике I аншсшй 
престолъ возвысился и окрЬпъ, на
столько же при его сыне и преемнике 
слабоумномъ 1оаине Смбате онъ уни
зился и расшатался. Самое начало 
правлешя 1оанна Смбата ознаменова
лось междоусобицей съ братомъ Ашо- 
томъ, которая была улажена лишь при 
помощи грузинскаго царя Георгия I. 
Вскоре тотъ же Теорий, подъ вл1я- 
шемъ наговоровъ, захвативъ Смбата 
врасплохъ, отобралъ у него три кре
пости. В ъ  то же время и Ашотъ, окру
женный въ своихъ владе^пяхъ силь
ными врагами, лишь опираясь на ви- 
зантшск1я войска смогъ сохранить 
свое небольшое наслед1е.

О состоянш полнаго развала, царив- 
шемъ въ Ани, достаточно свидетель
ствуете истор1я патрхарха-католикоса 
Петра, покинувшаго изъ-за счетовъ съ 
Смбатомъ свой престолъ и бежавшаго 
изъ Ани; онъ былъ схваченъ и поса- 
женъ въ темницу по приказанш царя.

Въ 1042 г. почти одновременно 
умерли оба брата Смбате и Ашотъ. 
По разсказу историковъ, бездетный
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1оаннъ Смбатъ, пользовавшшся визан- 
ийскими милостями, завещалъ свое 
царство Византш. Къ этому времени 
и въ ЦарьградЪ и внутри Арменш 
образовалась значительная армянская 
византинофильствующая пария, доста
точно сильная, чтобы предпринять 
решительные шаги для захвата Ани. 
Во всякомъ случае, она оказалась силь
нее всЪхъ другихъ парий, одна изъ ко- 
торыхъ стояла за сохранеше родной 
династии, другая за отдачу города во 
власть царей Грузш. В ъ  томъ же году 
сильное греческое войско появилось 
подъ стенами столицы Багратуш евъ. 
Въ битве, происшедшей у праваго 
аншскаго ущелья (Цветниковаго), греки 
были разбиты благодаря энергичнымъ 
действ1ямъ престарелаго военачаль
ника князя ВаЬрама ПаЬлавуни и его 
парии, сумевшей на время крепко 
сплотиться. Этой же парии былъ обя- 
занъ способный, но слишкомъ юный 
Гагикъ, сынъ Ашота, темъ, что на 
собранш князей, происходившемъ на 
площади у аншскаго собора, онъ былъ 
провозглашенъ царемъ и тутъ  же по- 
мазанъ. Но еще до того аншскш выш- 
городъ былъ занятъ визанййской пар
ией во главе съ княземъ Саргисомъ 
вестомъ. Гагикъ его выманилъ оттуда 
и схватилъ, но не надолго: скоро онь
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самъ попался въ  ловушку. Положи
вшись на клятвенный об^щ атя визан- 
тшцевъ, Гагикъ II отправился въ Царь- 
градъ, но тамъ насильственно былъ 
вынужденъ отказаться отъ аншскаго 
царства, получивъ незначительную ком- 
пенсащю. Впоследствш, въ 1079 г. 
онъ былъ убитъ греками.

Въ 1044 г. гречесшя войска заняли, 
однако же не безъ боя, Ани, навсегда 
переставим  быть столицей армянскаго 
царства.

Ани сталъ резиденгцей визанпй- 
скихъ наместниковъ. Ш т ъ  надобности 
перечислять всЬхъ катепановъ, какъ 
они назывались. Въ 1053 г. мы за- 
стаемъ катепаномъ АЬарояа, бывшаго 
правителя Васпураканскаго; имя АЬа- 
рона связано съ возобновлешемъ и 
улучшешемъ аншскаго водопровода, 
тянувшагося на 12 верстъ.

Нужно сказать, что византшсше 
правители прилагали много старашя 
къ тому, чтобы поддержать Ани на 
высоте прежняго цв^тущаго положе- 
шя, какъ путемъ покровительства 
торговымъ снош етямъ, такъ и путемъ 
облегчешя н'Ькоторыхъ податей и на- 
логовъ. Они не оставили безъ вни- 
м ай я  и вн ^ш ти  обликъ Ани. Въ 
1059 г. были произведены строитель
ный работы въ вышгородЬ, возобнов
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сторонъ Ани; Алп-Арсланъ зашелъ 
сюда въ своемъ победоносномъ походе, 
бывшемъ продолжешемъ завоеватель
ной деятельности его брата Тогрула. 
В ъ  теч ете  несколькихъ дней Ани 
стойко держался подъ защитой р. Аху- 
ряна и превосходныхъ стенъ. Только 
одна сторона была несколько слаба, 
но и та не поддавалась натиску на- 
пр^ятеля, благодаря отчаянной обороне. 
Алп-Арсланъ будто бы даже отчаялся 
взять городъ и собирался отступить, 
когда преступная чрезмерная осто
рожность Багарата и Григор1я погу
била все. Заботясь о своемъ спасенш 
и о сохраненш вышгорода оба прави
теля заперлись въ верхней крепости, 
прервавъ сношешя съ городомъ. Это 
нагнало страшную панику на населе- 
ше. Алп-Арсланъ воспользовался смяте- 
шемъ и въ праздникъ Богородицы, 
ворвавшись въ Ани, предалъ его ужас
ному разруш енш и разграблешю. 
Между прочимъ была разбита рос
кошная люстра, украшавшая соборъ 
и купленная царемъ Смбатомъ за бас
нословную сумму; съ купола собора былъ 
совлеченъ и отвезенъ въ Нахичевань 
серебряный крестъ, вышиною въ ростъ 
человека. Не буду повторять преувели
ченные разсказы историковъ о крово
жадности Алп-Арслана, будто бы выку-
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павшагося въ крови спещально для 
сего зарезанныхъ тысячи челов4къ.

Въ 1072 г. эмиръ г. Двина Абу-л-Су- 
варъ кунилъ у Алп-Арслана Ани. Съ 
этого времени начинается новая эра 
жизни нашего города; даже древше 
историки считаютъ этотъ моментъ нача- 
ломъ возрождешя Ани. Действительно, 
динасия Шеддадидовъ, къ которой 
принадлежалъ Абу-л-Суваръ, сыграла 
весьма крупную роль въ исторш Ани, 
съ этого времени получившаго значеше 
города, какъ такового, самостоятельной 
независимой единицы. Курдская по 
происхождению динасия Шеддадидовъ 
по женской лин1и роднилась съ Багра- 
тун1ями, и, такимъ образомъ, въ гла- 
захъ  ашицевъ ея нравлеше должно 
было являться возрождешемъ царства 
Багратидовъ. Шеддадиды, прежде всего 
Мануче, сынъ Абу-л-Сувара, будучино- 
минальнолишь представителями персид
ской власти, фактически не признавали 
своей зависимости и держали себя въ 
Ани самостоятельными государями.

Расцв-Ётъ Ани, начавшейся при Шед- 
дадидахъ, несомненно стоялъ въ связи 
съ общимъ развииемъ городской жизни 
вь мусульманскихъ странахъПередняго 
Востока. Съ особенной силой теперь 
должна была проявиться наблюдав
шаяся и раньше разноплеменность на-
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селешя Ани, не мало способствовав
шая с о зд ан т  художественныхъ па- 
мятниковъ X II—XIV вв., носящихъ 
явные признаки сильнаго воздействия 
ирано-мусульманскаго искусства. Все 
это разноплеменное населеше жило 
одной общей жизнью; трехъязычная 
надпись съ аншской мечети является 
реальнымъ свидЬтельствомъ объ этомъ 
мирномъ сожительстве. Ш т ъ  надоб
ности излагать подробно отдельные мо
менты жизни Ани въ этотъ перюдъ; какъ 
это ни странно, именно въ это время 
наиболыпаго культурнаго творчества 
Ани пережилънаиболытя превратности.

Несмотря на внутреннюю связь, быв
шую между насележемъ и Шеддади- 
дами, они не всегда могли удержать 
въ своихъ рукахъ городъ. Сознаше 
внешней опасности было достаточно 
сильно; заботы Шеддадидовъ о сохра
н е н а  за собою Ани сказались и въ  
техъ су щественныхъ обновлешяхъ, кото- 
рымъ подверглись въ это время город- 
сшя стены; крепостное строительство 
Мануче удостоверяется не только ха- 
рактеромъ и способомъ кладки этихъ 
дополнительныхъ стенъ, но и соответ
ственными надписями. Но даже за этой 
мощной оградой Шеддадиды не могли 
себя чувствовать вполне безопасными. 
Не помогали и мудрыя государствен-
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ныя меры Мануче, приложившего ста- 
рангя къ возвращ енш  жителей, разбе
жавшихся после Алп-Арслановскаго 
погрома. Усилившаяся въ это время 
Груз1я заявила свои права, и въ 1123 г. 
благодаря расположенно значительной 
части населен1я къ христ1анскимъ со- 
седямъ, царь Грузш  Давидъ Строитель 
захватилъ сына Мануче Абу-л-Сувара, 
освободилъ Ани отъ мусульманскаго 
владычества и оставилъ тамъ въ ка
честве правителя своего сына. Аншцы 
съ большой радостью приняли грузинъ 
и немало помогли захвату ими города; 
они были слишкомъ возбуждены про- 
тивъ Абу-л-Сувара, не дорожившаго 
своимъ городомъ и даже имевшаго на
мерение продать Ани эмиру г. Карса 
за 60,000 динар1евъ. Впрочемъ, очень 
скоро, уже въ  1126 г., братъ Абу-л-Су
вара Фадлунъ при сменившемъ Да
вида Димитрш окружилъ Ани сильнымъ 
войскомъ. Ему не удалось взять Ани 
боемъ *), но после его торжественнаго 
обещ аш я хранить Ани и не нарушать 
заветовъ своего отца, Ани сдался ему; 
скоро Фадлунъ попытался было нару
шить слово, но не успелъ въ этомъ.

В ъ  течеше X II в. Ани несколько

*) Въ отчаянной оборонЪ города участво- 
вали и женщины, во глав'Ь съ прославлен
ной за героизмъ девушкой Айцямнъ.
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разъ переходилъ- отъ мусульманскпхъ 
владетелей въ руки грузинъ; да и тогда, 
когда Ани оставался во власти мусуль- 
манъ, бывали случаи смены правителей: 
въ 1155г. Ани возмутился противъШед- 
дада и отдался его брату Фадлуну.

Въ 1161 г. армянскш шахъ Насир- 
ад-динъ Сукманъ I I  съ болынимъ вой- 
скомъ осадилъ Ани; на выручку явился 
царь Грузш  Георпй III и со значи
тельно меныпимъ войскомъ разбилъ 
шахармена; Георгш пробылъ въ Ани 
несколько дней и оставилъ тутъ гар- 
низонъ во главе съ эмиромъ.

Въ 1163 г. Ани испыталъ тридцати
дневную осаду, когда его обложили вой
ска сельджукскаго султана Арсланъ- 
шаха и атабега Ильдигиза; имъ уда
лось одержать верхъ надъ Георпемъ; 
хотя Ани взятъ не былъ, онъ все же 
перешелъ во власть Арсланъ-шаха.

Въ 1174 г. Ани опять оказался въ 
рукахъ грузинъ, властькоторыхъутвер
дилась въ немъ довольно прочно. При 
томъ же Георгш III начальникомъ гар
низона въ Ани Дад1аномъ Ш анше была 
произведена попытка къ возстанш , но 
она была быстро подавлена царемъ, на- 
значившимъ правителями князя Ивана 
Орбел1ана и князя Саргиса Долгору- 
каго. При преемнице Теория царице 
Тамаре правителями Ани стали братья
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Иване и Захар 1Я, сыновья Саргиса, 
занимавшие вЫспия должности въ гру- 
зинскомъ царств^.

Братья Долгоруше принадлежали къ 
выдвинувшемуся недавно армянскому 
княжескому роду, вероятно— курдскаго 
происхождения. Военные успехи бра- 
тьевъ Долгорукихъ не мало способ
ствовали упроченш' ихъ положешя въ 
Ани. Весьма типиченъ эпизодъ съ 
ардебильскимъ султаномъ. Въ  1209 г. 
ардебильсшй султанъ, воспользовав
шись отсутств1емъ Долгорукихъ подсту- 
пилъ къ Ани, въ день Пасхи вор
вался въ  открытый ворота города и 
предалъ его страшному опустошенно; 
не спаслись и те жители, которые 
спрятались въ пещерахъ; въ однёхъ 
церквахъ было, будто бы, убито 12,ООО 
человекъ. Узнавъ объ этомъ, Долго- 
рук1е быстро собрали войска, заручи
вшись помощью царицы, разграбили Ар- 
дебиль, перебили тамъ до 12,000 чел., 
взяли султана и его семью и съ бога
той добычей вернулись въ Ани.

Но помимо этихъ внЬшнихъ обстоя- 
тельствъ были и внутреншя причины, 
по которымъ князья Долгоруие и ихъ 
потомки получили въ Ани силу и зна
чеше автономныхъ правителей, чуть ли 
не царей. Съ падешемъ армянской 
царской династш въ Ани и родствен-
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ныхъ ей Лор1йскихъ государей, выдви
нулись отдельные новые роды и мелия 
княжества, какъ наприм'бръ Хаченъ и 
тотъ же возрожденный Лори. Среди 
этихъ новыхъ родовъ наиболее силь
ными оказались Долгоруше, къ тому же 
роднивппеся съ Хаченскимъ домомъ. 
Первымъ р’Ьшительнымъшагомъ Долго- 
рукихъ былъ захватъ  Лори, на кото
рый они могли заявить свои нрава и 
на основанш своей прежней службы 
Лоршскимъ царямъ. П рава Долгору- 
кихъ на Лори были признаны и гру
зинской царицей Тамарой. Влхяше 
Долгорукихъ было давно упрочено въ 
этихъ владЬшяхъ. Санкщя со стороны 
царицы Тамары т'Ьмъ не мен^е была чре
звычайно важнымъ для дальнМшейсудь- 
бы Долгорукихъ фактомъ. Такимъ обра- 
зомъ, армянсшя области не только полу
чали полный покой со стороны могу
щественной тогда северной сосЬдки, 
но онЪ оказались подъ ея ближайшимъ 
покровительствомь. Каково бы ни было, 
впрочемъ, положеше Долгорукихъ при 
грузинскомъ двор^, армяне въ ихъ 
владЬшяхъ, составлявшихъ части ко
ренной Арменш, чувствовали себя не
зависимыми хозяевами;особенносильно 
было развито это чувство вольности 
въ Ани. Если бы не свидетельства 
грузинскихъ и армянскихъ историковъ
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мы не могли бы и думать о какой-либо 
зависимости Аниотъ грузинъ. Действи
тельно, на месте, въ Ани ни въ надпи- 
сяхъ, ни на другихъ памятникахъ со
вершенно не отразилось политическое 
господство Грузш , по крайней мере 
до сихъ поръ еще не обнаружены со
ответственные признаки *); весьма воз
можно, что это господство носило лишь 
характеръ покровительства.

Вообще, въ эпоху политической за
висимости съ половины X I в. по X IV  в. 
Ани не перестаетъ цвести и разви
ваться какъ армянскш городъ. Иногда 
самая зависимость, никогда не ста
вившая Ани въ состояюе духовной и 
экономической порабощенности, изъ 
номинальной становилась призрачной. 
Это особенно случалось, когда въ  силу 
техъ  или другихъ политическихъ
соображенш победители считали нуж- 
нымъ поручать управлеше городомъ 
отдельнымъ княжескимъ родамъ. Ино
земные и иноверные правители Ани, 
разъ ониутверждались въ немъ, обыкно
венно снискивали расположеше анш- 
цевъ неукоснительнымъ соблюде-
шемъ законности и широкою терпи
мостью къ местнымъ учреждешямъ.

!) Въ этомъ смысл-Ь крайне интересна гру
зинская надпись, найденная въ 1910 г., о 
которой р-Ьчь будетъ ниже.
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Такое ноложеше вещей явствуетъ 
изъ изучешя и армянскихъ и инозем- 
ныхъ литературныхъ памятниковъ; оно 
же подтверждается современными ве
щественными памятниками и построй
ками.

Полное самоунравлеше Ани харак
теризуется такъ же и т&мъ советомъ 
старМ шинъ, который ведалъ всЬми 
делами города и м н е те  котораго 
имело едва ли не больше значешя 
ч'Ьмъ желашя и взгляды правителей. 
Этотъ совЬтъ старейшинъ; о возник- 
новенш котораго пока не имеется све- 
дЬн1Й, во всякомъ случай существо- 
валъ во все время господства въ Ани 
Шеддадидовъ, грузинскихъ нам^стни- 
ковъ и Долгорукихъ.

Съ деятельностью Долгорукихъ въ 
Ани связано сооружеше какъ отдель- 
ныхъ выдающихся зданш такъ и обще- 
городскихъ сооруженш, въ частности—  
укреплешй. Надписи удостоверяютъ 
обновлеше въ эту эпоху многихъ участ- 
ковъ городской стены и возвед ете  
многочисленныхъ новыхъ башенъ. Ед- 
ва-ли не къ этому же времени относится 
сооружеше въ Ани прекраснаго одно- 
арочнаго моста, вероятно на месте дру
гого, более древняго.Въ X III в, городъ 
достигъ наиболыпихъ размеровъ; въ 
немъ числилось по словамъ историковъ



свыше 100,000 жителей, 10,000 домовъ 
и— эта цифра пользуется особенной по
пулярностью— 1001 церковь; действи
тельно церквей въ Ани очень много. 
Изъ культурно-научныхъ учреждений 
должна быть упомянута академ1я въ 
Дыпре-ванкЬ, въ н4сколькихъ верстахъ 
отъ Ани.

Могуществу Долгорукихъ въ Ани 
положило пред^лъ нашествие монго- 
ловъ, въ  течеше короткаго времени 
наводнившихъ значительную часть Кав
каза. Въ  1236 г. сильное монгольское 
войско обложило Ани. Послы, отправ
ленные монголами къ правителю Ани 
ШаЬаншаЬу Долгорукому х) съ предло- 
жешемъ сдаться, были убиты. Тогда 
монголы взяли городъ приступомъ и 
предали его ужасному разгрому. Взя- 
Т1е Ани монголами не вызвало немед
ленной смены правителей, „пароновъ", 
какъ они назывались въ  то время. 
Лишь съ течешемъ времени Долгоруше 
уступили свое место другимъ князь- 
ямъ, обыкновенно армянамъ, назна
чавшимся властью монгольскихъ ха-

յ ) Это тотъ самый ШаЬаншаЬ, съ ко- 
торымъ вид’Ьлся известный европейсюй пу- 
тешественникъ Рубрукъ, посЬтивимй но пути 
въ Монголш Ани и встр-Ьтивнпй тутъ еще 
другихъ миссюнеровъ.
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новъ, удельнымъ владЬшемъ (хасин- 
джу) которыхъ сталъ Ани.

Въ последующую эпоху Ани пере
ходить отъ одной монгольской дина- 
стш къ другой и продолжаетъ суще
ствовать въ качестве города до ХУ в., 
въ середине котораго въ  Ани еще че
канилась золотая монета.

Трудно сказать что вызвало окон
чательную гибель Ани, въ ХУ1 в. 
представлявшаго собою уже только 
деревню. Решительный ударъ городу 
былъ нричиненъ, вероятно, наше- 
ствхемъ Тимура; но, конечно, еще 
большее значеше имело выселеше изъ 
Ани жителей, терроризованныхъ не
прерывными нашеств1ями и рядомъ 
ужасныхъ землетрясенш, разразив
шихся въ Ани. По предашю, подтвер
ждаемому и древними источниками, жи
тели Ани переселились на югъ Россш, 
оттуда прошли на западъ и основа
лись въ Галицш и Польше.

Съ Х У Ш  в. Ани, уже въ виде разва- 
линъ, принадлежалъ турецкимъ бекамъ 
Хатунъ-оглы, последтй изъ которыхъ 
еще живъ, После войны 1878 г. террито- 
р1я Ани вместе со всей Карсской об
ластью перешла во владеше Россш.

Ш.
Въ настоящее время Ани предста- 

вляетъ собою никемъ не населенныя
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развалины, разбросанныя на непра- 
внльномъ треугольник^, площадью свы
ше 150 десятинъ. Если подходить къ 
Ани съ севера, то на н^которомъ раз- 
стоянш онъ не производить того вне- 
чатлешя полной пустоты, которое охва- 
тываетъ входящаго въ городище: вы- 
сок1Я, некогда грозныя, городсшя стены 
отчасти скрываютъ внутренность города.

Стены эти называются Смбато- 
выми и сооружеше ихъ приписы
вается Смбату Ո; но онЪ не сохра
нились въ своемъ первоначальномъ 
виде. Стены даря Смбата съ тече- 
шемъ времени постоянно обновлялись 
и утолщались, увеличивалось и число 
башенъ. Местами, где позднейшая 
облицовка обвалилась, видна более древ
няя кладка, причемъ иногда обнару
живается три и даже четыре слоя 
облицовокъ. Смбатовы стены, какъ 
и все друйе аншсше памятники, от
личаются изяществомъ и тщательностью 
кладки ровныхъ прямоугольныхъ глад
ко обтесанныхъ и совершенно плотно 
п^пгнанныхч> камней. Для оживлешя 
вида стенъ въ кладку местами упо- 
требленъ помимо желтаго камня еще 
красный и черный, обычные для дру- 
гихъ ашйскихъ зданШ; эти цветные 
камни либо составляютъ пояса на 
башняхъ, либо сложены въ шахмат-
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номъ порядке, либо образуютъ раз
личные фигуры, преимущественно кре
сты. Несмотря на то, что во многихъ 
мЬстахъ стены носятъ следы жаркаго 
боя и изрыты стрелами, таранами и 
метательными снарядами, на нихъ 
сохранились украшешя барельефами, 
представляющими орла, драконовъ и 
бычьи головы, и даже остатки стеклян- 
ныхъили фаянсовыхъ полушарй, вста- 
вленныхъ въ отдельные камни. Стены 
Ани наилучше характеризуютъ стре- 
млен1е ашйцевъ все, что только можно, 
украш ать, нодчасъ самымъ замысло- 
ватымъ образомъ. Отъ такихъ укра- 
шешй долженъ быть отличенъ нахо
дящейся около Главныхъ воротъ города, 
барельефъ бегущаго тигра съ шаромъ 
и крестомъ надъ нимъ: это должно 
быть гербъ Ани (въ Х Ш  в.). Помимо 
Главныхъ воротъ войти во внутрь го
рода можно черезъ несколько другихъ 
воротъ и калитокъ.

Внутренность города представляетъ 
печальное зрелище. Отъ большинства 
здашй остались лишь более и менее 
высоие холмы либо глубоше провалы; 
лишь кое-где возвышаются отдельные 
уцелевшие памятники. Среди нихъ осо
бенное впечатлеше производить со- 
боръ, начатый постройкой при царе 
Смбате П и законченный въ 1000 г.
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царицей Катрамидой, которая погре
бена подъ его восточной стеной; 
стройные высоив пилоны, изящныя, 
слегка сломапныя арки, мрачные при
делы на востоке, открытое небо вме
сто купола— норажаютъ вошедшаго въ 
храмъ; видъ собора снаружи несколько 
портитъ отсутств1е кунола, обрушив- 
шагося, по предашю въ 1319 г. во 
время етратнаго землетрясешя, губи
тельно отрази вш аяся на многихъ па
мяти икахъ Кавказа.

На востокъ отъ собора возвышается 
башнеобразная многогранная церковь 
Спасителя, построенная въ  первой по
ловине XI в. и возобновленная во 
второй половине X III в.; этотъ инте
ресный видъ церквей съ несколькими 
большими абсидами, одна изъ кото
рыхъ бываетъ использована для алтаря, 
довольно редокъ въ Армеши, но въ  
Ани есть еще такая же церковка; она 
находится въ  другой стороне отъ со
бора, надъ ущельемъ речки, и принад
лежала роду князей Абугамренцъ; она 
построена почти одновременно съ цер
ковью Спасителя, которая была возве
дена однимъ изъ представителей того 
же рода. И въ  церкви св. Григор1я 
Абугамренцъ и въ храме Спасителя 
имёются остатки фресокъ, въ первой— 
почти совершенно стершихся; въ
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церкви Спасителя фрески были напи
саны въ конц'Ь X III в. и, принимая 
во внимаше р&дкость фресокъ въ А р
менш, очень интересны. Но ни по 
исполнению, ни по сохранности онЬ 
не могутъ соперничать съ росписью 
другой ашйокой церкви; она лежитъ 
на с к л о н ё  ущелья Ахуряна, немного 
ниже Спасителя и была выстроена въ 
1215 г. богатымъ аншскимъ княземъ 
изъ армянъ-халкедонитовъ Тиграномъ 
Юненцомъ, приближеннымъ братьевъ 
Долгорукихъ. Снаружи она украшена 
тонкой резьбой, изображающей различ- 
ныхъ зверей среди переплетающихся 
растительныхъ поб'Ьговъ, а внутри вся 
расписана; фрески представляютъ еван- 
гельсшя сцены и рядъ моментовъ изъ 
жизни св. Григория ПросвЬтителя Арме
нш, во имя котораго освященъ этотъ 
храмъ. Эта церковь Тиграна ЬОненца— 
одинъ изъ лучшихъ памятниковъ Ани.

Тотъ же Тигранъ ЬОненцъ ностроилъ 
маленькш монастырь, лежащш тоже 
на склонЪ ущелья; этотъ живописный 
уголокъ Ани украшенъ крошечной 
изящной часовенькой-башенысой, пред
ставляющей церковь Спасителя въ 
митатюрЬ. Монастырь этотъ обыкно
венно называется ДЬвичьимъ. Впро- 
чемъ, то же назваше придается и 
уединенной церкви на самомъ краю
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Ани, на высокомъ скалистомъ полу
острове; одинокая башня, возвышаю
щ аяся на краю вершины полуострова, 
какъ и вся эта скала, называется Де
вичьей крепостью. Церковь въ Д е
вичьей крепости, сохранившаяся сра
внительно очень плохо, обильно укра
шенная превосходной резьбой и по
крытая многочисленными надписями, 
связана со строительской деятельно
стью братьевъ Долгорукихъ; какъ пе- 
редаетъ надпись, церковь эта была по
строена на месте храма, сооруженнаго 
св. Григор1емъ Просветителемъ Арме
нш по разрушенш бывшаго тутъ ка
пища богини Анаиты.

Между иолуостровомъ и главной 
частью города на довольно высокомъ 
холме расположена цитадель Ани. Е я  
центральную часть заниааетъ царскш 
дворецъ. На краю верхушки стоитъ 
довольно хорошо сохранившаяся ба- 
зиличная церковка: это самое древнее 
строеше въ Ани имеетъ на себе ар
мянскую надпись 622 г. по Р. X. и 
много крайне любопытныхъ орнамен- 
товъ, весьма типичныхъ для этой 
отдаленной эпохи армянскаго искус
ства. Кроме этой церкви въ крепости 
есть еще две, изъ которыхъ одна, 
украшенная порталомъ, полнымъ пе- 
реживанш античиаго искусства, отно



—  34  —

сится къ началу X I в.; другая, прибли
зительно современная ей, тоже имеетъ 
много интереснаго въ подробностяхъ.

Почти на середин^ разстояшя между 
цитаделью и соборомъ на обрыве 
ущелья р. Ахуряна стоитъ двухъэтажная 
мечеть съ высокимъ многограннымъ 
минаретомъ. Мечеть съ ея рядами мас- 
сивныхъ колоннъ, увЬнчанныхъ громад
ными капителями, и великолепнымъ по- 
толкомъ, разбитымъ на плоские квадра
ты, заполненные мозаичной кладкой 
разноцветнаго камня— лучшее украше- 
ше Ани. Это здаше было обращено въ 
мечеть эмиромъ Мануче, возобновив- 
шимъ и несколько передЬлавшимъ 
его, а раньше оно служило для неиз
вестной намъ цели, вероятно стояло 
въ связи съ близлежащей городской 
стеной Ашота и мостомъ черезъ Аху- 
рянъ; одинъ изъ двухъ мостовъ, следы 
которыхъ сохранились въ пределахъ 
города, находится какъ разъ подъ 
мечетью; онъ имелъ одну арку съ 
пролетомъ въ 14 саж.

На северо - западъ отъ собора, не
далеко отъ груды обломковъ минарета 
второй ашйской мечети, находятся 
развалины церкви св. Апостоловъ и 
ея притвора. Притворъ (X II в.) со
хранился неизмеримолучше чемъ самая 
церковь (X в.) и своимъ мозаичны мъ
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плоскимъ потолкомъ и рЪзнымъ пор- 
таломъ со сталактитовой нишей въ  
середине нроизводитъ величественное 
впечатлите; его великолепный ста
лактитовый куполъ съ маленькимъ 
окномъ вверху буквально висЬлъ на 
четырехъ стройныхъ и крутыхъ ар- 
кахъ, изъ коихъ две уже рухнули. 
Эта игривая орнаментика X II века 
мало гармонируетъ со строгими пор
талами самой церкви, украшенными 
такъ же, какъ въ крепостной церкви—  
акантами, овами и бусами. По тон
кости выполнетя резьбы на портале 
притворъ церкви свв. Дпостоловъ да
леко уступаетъ фасаду княжескаго 
дворца (X II—X III вв.), расположеннаго 
на обрывЬ ущелья Аншской речки. 
Фасадъ дворца былъ выложенъ р е з
ными звездами и крестами, теперь 
къ сожаленш сильно ободранными; 
это громадное зд а т е  имело три этажа, 
изъ которыхъ нижнш, отчасти нахо
дящейся въ земле и полутемный, пе
рекрыть высокими сводами.

Если еще упомянуть о маленькой 
базиличной грузинской церковке, воз
вышающейся на северъ отъ церкви 
свв. Апостоловъ, то этимъ исчерпы
вается перечень всехъ  памятниковъ 
Ани, стоящихъ на поверхности земли. 
Впрочемъ за стенами города имеются
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еще одна-дв* развалины, между про- 
чимъ маленькая очень изящная и 
исключительная по своей конструкцш 
двухъэтажная церковь, называемая обы
кновенно Пастушьей. Да и внутри 
города есть еще цблый рядъ отдЬль- 
ныхъ сооруженш изъ колоссальныхъ 
глыбъ дикаго, твердаго камня; соору- 
жешя эти (маслобойни, вйрнЪе —  ма- 
слодавнльни) производятъ впечатл'Ьше 
киклопическихъ построекъ, за каковыя 
ихъ подчасъ и принимаютъ.

Такую же баснословную древность 
иногда приписываютъ многочислен- 
нымъ искусственнымъ нещерамъ, кото
рыми изрыты всЬ анШсгая ущелья, а осо
бенно ущелье Аншской р'Ьчки; но, 
конечно, вс4 эти нещерныя жилища, 
им'Ьюнця иногда по нискольку ком- 
натъ, относятся къ гораздо болйе 
поздней пор*, ко времени Ани - го
рода, когда въ нихъ селились граж
дане, не имйвпйе возмояшости жить 
наверху, въ оград’Ь ег&нъ. Въ пору 
расцвета Ани въ пещерахъ были уст
роены и обширные склепы.

Эти пещеры не сл'Ьдуетъ смешивать 
съ такъ называемымъ „Подземнымъ 
Ани“ , однимъ изъ многочисленныхъ 
аншскихъ подземныхъ ходовъ. В с *  эти 
ходы были устроены, вероятно, съ воен
ной цЬлью; самый большой изъ нихъ—
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„Подземный Ани“ , прерываюшдйся на 
середин^ своей длины огромной залой 
съ низкимъ потолкомъ, покоющимся 
на нйсколькихъ каменныхъ столбахъ. 
Значительная часть „Подземнаго Ани“ 
завалена и нуждается въ  раскопкахъ.

Но еще бол4е необходимы раскопки 
надземнаго Ани, лучнйе памятники 
котораго, какъ выясняется, скрыты 
наноснымъ пескомъ.

IV.
Первыя систематичесюя раскопки *) 

въ Ани были предприняты въ 1892 г. 
проф. С.-Петербургскаго Университета 
Н. Я. Марромъ, повторившимъ свой 
опытъ и въ 1893 г. Раскопки эти, 
по размерамъ очень неболышя, вскры
ли много интереснаго, какъ остат
ки церкви св. Григор1Я, миниатюр
ной коши церкви, сооруженной Ти- 
граномъ ИОненцомъ; остатки еще 
двухъ церквей; целый небольшой квар- 
талъ бедныхъ домовъ и, наконецъ,

г) Раскопки въ Ани, начатыя по инищати- 
вЪ и на средства Императорской Археологиче
ской Коммиссш, съ тЪхъ поръ ведутся почти 
исключительно на армянсия общественный 
средства, на суммы отпускаемый частными 
лицами и различными общественными учре- 
ждешями, а главнымъ образомъ—Сов'Ьтомъ 
по управлешю имуществами Санктпетербург- 
скихъ армянскихъ церквей.
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общественныя бани. Раскопки одако же 
были прекращены Н. Я. Марромъ, 
такъ какъ имъ было признано крайне 
нежелательнымъ вывозить мелшя ве
щественный находки изъ пред'Ьловъ 
городища и, т^мъ бол^е, бросать на 
произволъ судьбы архитектурный части, 
орнаменты, надписи и т. п.

Лишь въ 1904 г., когда явилась ма- 
тер1альная возможность приспособить 
мечеть Мануче подъ музей, раскопки 
возобновились и съ т4хъ поръ ведутся 
ежегодно въ т е ч е те  лЬтнихъ мйсяцевъ. 
Раскопки эти дали весьма богатыя въ 
научномъ отношенш находки, причемъ 
всё он4 хранятся на мЬстЬ. Уже въ 
1908 г. пришлось выстроить специаль
ное зд а т е  для музея, а теперь и оно 
переполнено, и проектируется новое, 
бод^е поместительное хранилище.

Раскопки 1904 г. обнаружили линш 
ст4нъ постройки даря Ашота, невы- 
сокихъ по сравн ен т съ Смбатовыми, 
но мощныхъ и крйпкихъ, сложенныхъ 
изъ довольно болыпихъ красныхъ 
камней. Опытъ раскопокъ у главной 
Смбатовой сгЬны былъ сдйланъ въ
1907 г.; начатая тогда раскопка 
Карсскихъ воротъ была закончена въ 
1910 г. Ворота, прежде совершенно 
скрытыя, теперь обнаружены вполн^; 
надежды на болышя находки предме-
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товъ вооружешя тутъ не оправдались, 
хотя найдено довольно много различ- 
ныхъ стрелъ. Главное значеше этой 
раскопки заключается въ  томъ, что 
она обнаружила впервые остатки 
одной изъ важнейшихъ частей город- 
скихъ укр1шлешй, а именно створокъ 
воротъ. По большому числу гвоздей 
съ крупными шляпками можно судить 
о томъ, какъ густо были убиты ими 
ворота, обтянутый толстымъ листовымъ 
желЬзомъ, отъ котораго сохранились 
лишь жалк1е остатки; значительная 
толщина досокъ, набитыхъ на пояса, 
ясно показана весьма крупными ко
стылями, на концахъ дважды согнутыми 
и загнанными въ дерево. Ворота за
мыкались толстыми брусьями, в^рнЬе—  
бревнами, стянутыми на концахъ обру
чами. При внимательномъ изслЬдова- 
нш по этимъ остаткамъ можно вполне 
реставрировать видъ воротъ.

Въ 1910 г. были расчищены и Глав- 
ныя городсшя ворота; отсюда раскопки 
направились по главной улице города, 
шедшей къ цитадели. Участокъ этой 
улицы въ старомъ городе, внутри 
Ашотовыхъ стенъ, былъ раскопанъ 
еще въ 1908 и 1909 гг. На улице 
все дома снесены почти до ооноватя, 
за  исключешемъ одного-двухъ рядовъ 
кладки; на участке иередъ мечетью
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Мануче ст'Ьны сохранились въ срав
нительно лучшемъ состоянш, и эта 
часть улицы производить наиболее 
сильное впечатлите. Ни на одномъ 
изъ расконанныхъ участковъ не было 
найдено сл'Ьдовъ.болыпихъ сооруженш, 
кром-Ь гостиницы, о которой рЪчь бу- 
детъ ниже. Крайне интересны и х а 
рактерны для восточнаго города от
кры тая маленьгая террасы, выходив- 
ппя на улицу и занимавпня добрую 
ея половину, а такг®1 внЪшшя вися- 
шдя каменныя лЬстницы. Обнаружены 
были болышя глыбы дикаго камня, 
предохранявния углы зданш отъ порчи 
при быстрой &здЬ, плиты, защшцавипя 
входы въ дома отъ потоковъ дождевой 
воды и низеяьие парапеты для си- 
д'Ьнгя (мастаба), местами вполнէ со
ответствующее по своему виду ны- 
нЬшнимъ тротуарамъ. СлЬды мостовой 
на значительной части улицы обнару
жены не были, что въ известной м'Ьр'Ь 
можетъ быть объяснено тЬмъ, что 
раскопанный уровень не вездЬ соот- 
вЬтствуетъ грунту древнМшаго города. 
Пе.редъ Главными воротами улица 
была вымощена довольно крупными 
дикими камнями, а дальше по напра- 
влешю къ крепости на значительномъ 
протяжении шло прекрасное шоссе, 
мостовая изъ мелкаго весьма плотно
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убитаго щебня; еще дальше на раско
панной прежде части улицы сохрани
лась полоса очень хорошей мостовой 
изъ неболыпихъ довольно ровныхъ 
каменныхъ плитъ.

Въ 1910 г. была обнаружена пло
щадь, первая въ  Ани, интересная и 
тЪмъ, что на ея мЬст'б, но въ бол^е 
глубокомъ сло'Ь, возвышалось обшир
ное здаше, которое однако ж ене уда
лось окопать въ этомъ году.

На улиц^, в’Ёрн՛!՝ подъ улицей, обна- 
руженъ древтй  водопровода это—  
продолжен1е той линш, которая была 
открыта еще въ  1904 г. за стенами 
города и шла отъ родника въ сел. 
Согутлю; въ 1908 и 1909 гг. уже 
былъ вскрытъ водопроводъ на улицЬ. 
Въ  1910 г. водопроводъ обнаруженъ 
еще въ трехъ мЪстахъ и трехъ раз- 
личныхъ типовъ. У стЪнъ Ашота— 
ранЬе известный типъ съ обыкновен
ными трубами, обложенными камнями. 
Передъ гостиницей—того же харак
тера, но съ иными трубами: бочко
видными, обтянутыми тремя услов
ными глиняными обручами.

Самое интересное водопроводное 
сооружение найдецо на значительной 
глубинй на улиц'Ь противъ церкви 
свв. Апостоловъ: трубы очень редкой 
формы, сплюснутьтя сверху внизъ,
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уложены въ прекрасно сработанные 
и плотно пригнанные каменные же
лоба; рядомъ шла обложенная камнями 
канава, достаточно широкая для того, 
чтобы въ ней могъ ползти человЪкъ; 
она могла служить либо для стока воды, 
либо для наблюдешя за исправностью 
водопровода.

Кром-Ь того внЪ города найдена 
лишя трубъ, шедшихъ отъ родника 
въ ущельй къ городу. Такимъ обра- 
зомъ вода подавалась въ  городъ не 
исключительно изъ согутлинскаго 
источника, отстоящего на 12 верстъ; 
водопроводомъ были использованы 
также и ближайппе родники.

Систематичесгая находки все новыхъ 
и новыхъ линш водопровода, притомъ 
различныхъ типовъ, обЗщаютъ дать въ 
общемъ богатый матергалъ и требуют ь 
спещальнаго изсл'Ьдоващя; только тогда 
въ  достаточной степени будетъ пред
ставлена картина этого грандшгнаго 
сооружешя, въ систему котораго вхо- 
дятъ и мельчайнпя отв^твлетя глиня- 
ныхъ и жел'Ьзныхъ трубъ, найденныхъ 
въ  царскомъ дворцЪ. Не нужно при 
этомъ забывать, что аншскш водопро- 
водъ былъ сооруженъ до начала XI в., 
когда онъ уже возобновлялся.

Помимо этихъ обще-городскихъ со- 
оруженш, раскопками было обнаружено
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еще нисколько отдФльныхъ зданш 
прежде всего въ 1905 и въ 1906 гг. 
развалины огромнаго круглаго храма, 
сооруженнаго даремъ Гагикомъ I въ 
1001— 1015 гг. Этотъ величественный 
храмъ, главную особенность котораго 
составляли стройный колонны, распо
ложенный въ виде вписаннаго въ кругъ 
креста, им'Ьлъ три этажа; и разме
рами (выш. около 48 метр.) и всЗшъ 
своимъ видомъ, колоннами, и богаты
ми орнаментами онъ казался очевид- 
цамъ ч^мъ-то исключительнымъ. Дей
ствительно это здаше не знаетъ себе 
равнаго въ  Ани, да и вообще въ ар- 
мянскомъ искусств^ это очень рЗ!ДК1Й 
типъ, пока насчитывающей лишь три- 
четыре представителя; самый древнш 
изъ подобныхъ храмовъ— церковь Бдя- 
щ ихъ сплъ (V II в.) близъ Эчм1адзин- 
скаго монастыря (въ Эриванской губ.) 
послу жилъобразцомъдляГагиковасоору- 
жешя. На стене храма снаружи была 
прикреплена большая (Згд  арш. выш.) 
раскрашенная каменная статуя Гагика. 
Царь представленъ въ красномъ халате, 
съ крестомъ на груди, въ большой пыш
ной чалме, даре халифа, и съ точной 
моделью построенной имъ церкви на ру- 
кахъ; бородатое лицо Гагика имеетъ вы
ражение силы и некоторой суровости. 
Статуя хранится въ Ашйскомъ музее.
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Вокругъ храма Гагика былъ раско- 
панъ обширный кварталъ б^дныхъ до- 
миковъ; съ запада отчасти обнару
жены остатки большого дома и части 
его великол’Ьпнаго портала изъ мо
заично сложенныхъ зв-Ьздъ и ромбовъ, 
покрытыхъ резьбою самаго разнообраз- 
наго рисунка.

Раскопки 1907 и 1908 гг. по раз- 
м'брамъ были еще бол'Ье обширны. 
Раскопанъ былъудворецъ въ вышго- 
родЪ, сооруженный <$ри царяхъ, но 
позже (до X III в.) перед'Ьлывавппйся 
и обновлявшшся. Его ст^ны, теперь 
ж адия и облупившаяся, некогда были 
покрыты богатыми украшешямя. Въ 
одной залЬ была превосходная л'Ьпная 
штукатурка, представляющая живот- 
ныхъ въ рамочкахъ растительнаго ри
сунка. Въ другой залЪ, базиличной, 
ст'Ьны были расписаны картинами 
военнаго или охотничьяго содерж атя; 
ст$ны помимо росписи были покры
ты толстымъ слоемъ позолоты; тутъ 
же была деревянная аркатура, укра
шенная тонкой резьбой. Петолокъ 
также былъ покрытъ резьбой, но уже 
не растительнаго и звЬринаго рисунка, 
а геометрическаго. Во дворц4 же были 
найдены дощечки съ тонкой росписью 
красками. «Конечно, всЬ эти остатки 
богат'Ьйшаго убранства дворца пред-
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ставлены въ самомъ жалкомъ виде, 
но по нимъ вполне можно выяснить 
и возстановпть общш характеръ зда
ния. Въ одномъ изъ уголковъ дворца 
помещалась небольшая, но очень удоб
ная баня съ предбанникомъ, бассей- 
номъ, каменными корытами и двумя 
комнатками-грелками; отъ большого 
котла сохранилось только гнездо; стены 
бани пересечены заделанными въ '
кладку тонкими трубами для горячей 
и холодной воды, особая толстая труба 
подавала весь нужный запасъ воды, а 
другая, такая же, служила для стока. 
Одна изъ залъ дворца во второмъ 
этаже, судя по ея размерамъ и стро
гости архитектуры, служила не для 
жилья, а  для пр1емовъ. Дворецъ пока 
раскопанъ не весь.

В ъ  1907 г. кроме дворца была рас
копана недалеко отъ церкви свв. Апо- 
столовъ большая гостиница, состоявшая 
изъ двухъ просторныхъ залъ съ ка- 
меннымъ поломъ. Въ  середине залъ 
стояло по водоему; вокругъ тянулся 
высокш парапетъ для сиден1я и раз
грузки вьючныхъ животныхъ, на ко
торый выходили двери маленькихъ 
комнатокъ-„номеровъ“ . Лучшимъ укра- 
шешемъ гостиницы, вообще прево
сходно построенной, былъ порталъ, 
где мозаика резныхъ звездъ, ромбовъ,
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крестовъ, мяогоугольниковъ разно
образная  рисунка сочеталась съ ба
рельефами сфинксовъ, драконовъ и 
барсовч,. Эта гостиница—характерный 
памятникъ X I I —XIII вв.

Раскопками 1909 г. была очищена 
церковь свв. Апостоловъ, отчасти ея 
притворъ и обширная площадь вокругь 
нея, гд^ между прочимъ была найдена 
маленькая церковка VII— VIII вв. и 
интересный памятникъ владыки Васи- 
Л1я 1184 года. Лучшимъ прюбр^те- 
шемъ изъ этихъ раскопокъ является 
рйдкШ крестовидный планъ церкви 
свв. Апостоловъ и остатки главнаго 
изъ ея пяти куполовъ, почти единствен- 
наго въ армянскомъ искусств^: онъ 
снаружи покрыть украшешями.

За время раскопокъ кроме всЬхъ 
этихъ большихъ памятниковъ обнару
жено еще много бол'Ье мелкихъ зданШ, 
перечислять которыя слишкомъ долго.

У.

Какъ уже было сказано, вей пред
меты, добытые раскопками, хранятся на 
м-ЬстЪ въ музей. Тутъ за сравнительно 
короткое время удалось уже собрать 
очень много для характеристики обста
новки жизни въ Ани. Вей части орна- 
ментащи дворца,— пока единственные 
остатки св&тскихъ жилищъ, предста-
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вляютъ величайшш интересъ. Было-бы 
очень важно пополнить этотъ отд'Ьлъ 
предметами меблировки, но въ этомъ 
отношенш раскопки крайне б4дны ре
зультатами; кромй небольшого камен- 
наго стульчика (весьма тяпичнаго для 
X II или XIII в^ка), найденнаго 
въ  б'Ьдномъ квартал!;, и самыхъ жал- 
кихъ остатковъ разного деревяннаго 
ложа, покрытаго тканымъ ковромъ и 
стеганнымъ ватнымъ од1шломъ, обна- 
руженныхъ во дворцЪ, не добыто ни
чего; въ одной гробниц!; найденъ еще 
другой кусокъ ковра съ узорами 
(X III в.), несравненно лучше сохра-
НИВШ1ЙСЯ.

Ценная находка была сделана въ
1908 г.: найдено полное шелковое 
платье съ золотыми вышивками, вуаль 
съ тонкимъ шитьемъ шелками и зо- 
лотомъ, кушачекъ изъ шелковаго 
шнурка и еще кое-каюя мелочи 
маленькой княжны, родственницы 
уже не рязъ упоминавшагося Ти
грана ЬОненца; и эта ткань и часть 
шелковой рубахи другого сородича 
того лее Тиграна удивляютъ тонкостью 
работы. Много м’Ьдныхъ и бронзовыхъ 
браслетовъ, а также колецъ и перст
ней, между последними— одинъ сере
бряный, найдено во время раскопокъ 
въ другихъ м&стахъ Ани.



Единственный остатокъ боевого одЬя- 
Н1я— кожаная рубаха, надевавшаяся на 
панцырь, со следами нревосходныхъ 
вышивокъ золотыми и серебряными 
нитками. Предметовъ вооруж етя тоже 
немного: большой мечъ (X I— X II вв.), 
тройное копье съ крючьями (того же 
времени), нисколько наконечниковъ- 
отъ дротиковъ и бол^е 750 наконечни- 
ковъстрЬлъ (пяти, если небол&е, различ- 
ныхъвидовъ), инаконецъ два набалдаш
ника съ булавы или палицы. Любопытная 
въ боевомъ отношеши находка была 
сделана въ 1910 году у ст'Ьнъ Ашота, 
гд& найденъ костякъ воина-копейщика; 
онъ былъ раненъ въ ногу желйзнымъ 
оруж1емъ; смерть была причинена ему 
каменнымъ ядромъ, разрушившимъ по
ловину черепа и засЬвшимъ въ немъ; 
въ доверш ете всего воинъ былъ об- 
литъ варомъ. Это второй случай на
хождения въ Ани непогребеннаго чело
века вместе съ оруж1емъ, прекратив- 
шимъ его жизнь; въ 1908 г. въ выш- 
городй найденъ черепъ очень молодого 
мужчины (аможетъ быть даже женщины) 
съ засЬвшимъ внутри наконечникомъ 
дротика и съ глубокимъ рубцомъ на 
лобной кости. Много ОруЖ1Я вероятно 
будетъ найдено подъ Смбатовскими 
стенами, особенно подъ т1ши башнями, 
которыя обрушились давно.
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Больше всего въ Ани добыто остат- 
ковъ посуды, конечно, главнымъ обра- 
зомъ не ц’Ьлыхъ экземнляровъ, а 
обломковъ. Ашйскш музей уже мо- 
жетъ гордиться своей керамической 
коллекщей. Представлены все роды 
керамики, отъ обыкновенной глиняной 
и до роскошной фарфоровой. Среди 
простой глиняной посуды особенно 
интересны больнпе крашеные кувшины 
(карасы) съ пояснымъ орнаментомъ, 
геометрическимъ или изображающимъ 
бытовыя сценки. В ъ  1910 г. найдена 
верхняя часть такого караса съ по
яснымъ орнаментомъ и крупными сти
лизованными изображешями парныхъ 
львовъ, шествующихъ другъ другу на
встречу; последняя подробность тесно 
связываетъ подобные карасы съ к ав
казскими медными и бронзовыми кот
лами. Фарфоровые экземпляры, заме
чательные прозрачностью стенокъ и 
тонкостью выцарапаннаго и рельефнаго 
рисунка, и фаянсовые, съ ихъ богатей
шей и разнообразной росписью крас
ками и золотомъ, а также съ прозрач- 
нымъ вдавленнымъ и рельефнымъ 
орнаментомъ, найдены преимуществен
но въ раскопкахъ дворца. Громадное 
большинство обломковъ посуды— полив
ные, отличаюшдеся высокимъ качествомъ 
поливы (не менее 5 различныхъ ви-



-  50  -

довъ)а также художественностью испол- 
нешя и яркостью красокъ. Количество 
найденныхъ обломковъ посуды исчис
ляется уже нисколькими тысячами.

Отъ обыкновенной посуды должны 
быть отличены особые, обыкновенно 
яйцевидные, сосуды (XI— XIV вв.) съ 
очень узкимъ устьемъ и толстыми 
станками, покрытые разнообразными 
весьма мелкими рельефными украше- 
шями. В'Ьроятн’Ье всего, что это— туа
летные флаконы. Они попадаются во 
ваЬхъ почти странахъ Передней Азш, 
а также въ  Туркестан*. Раскопки 1910 
года дали небывалое количество по- 
добныхъ сосудовъ, всего 14 цЬлыхъ и 
250 обломковъ; въ настоящее время анш- 
ская коллекщя этихъ сосудовъ (24 Ц'Ь- 
лыхъ и около 600 фрагментовъ) одна 
изъ самыхъ богатыхъ и даетъ пре
красный матер1алъ для изсл&довашя 
назначетя, а также способа и м *ста 
производства этихъ оригинальныхъ 
предметовъ. Безспорно, они фабрико
вались и въ Ани, хотя нЬтъ основашй 
признавать за этими сосудами исключи
тельно анШское происхождение.

В ъ  м узе* имЬются остатки и метал
лической посуды: бронзовый литой 
кувшинъ для омовенШ (XIII в.), мед
ный прекрасно орнаментованный кув
шинъ (X III в.), литая бронзовая та
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релка съ интересными украшешями 
(X III в.), медная миска, посеребренный 
чашки, кувшинчикъ (XI в.) и т. п.

Изъ другихъ нредметовъ домашней 
утвари очень много найдено глиняныхъ 
св’Ьтильниковъ различной формы и ве
личины, железные светильники и жа
ровни для курешя и даже глиняный 
„канделябръ“ — прорезной кувшинъ 
(обломокъ) съ нисколькими рядами пло- 
шекъ. Очень много найдено и стеклян- 
ныхъ обломковъ, граненыхъ и распис- 
ныхъ, и даже одинъ цЬлый флакончикъ.

Утварь церковная представлена ни
сколькими цЬнными предметами;среди 
нихъ первое мЬсто занимаетъ большая 
медная люстра (X I в.) изъ храма Гагика 
въ вид& в4нца съ летящими вокругъ 
голубями - лампадофорами и сложной 
системой лампадъ внутри в1шца; лю
стра эта им’Ьла около 120 разноцв’Ьт- 
ныхъ стеклянныхъ лампадъ, которыя 
найдены въ болыномъ числЬ, но все 
въ обломкахъ; по конструкции и стилю 
люстра исключительна. Имеются очень 
интересныя бронзовыя кадило и лампа
да (изъ храма Гагика) съ литыми изоб- 
раж етям и евангельскихъ сценъ, а 
также два м'Ьдныхъ чеканныхъ пере- 
носныхъ св4тильника. Больше всего 
найдено м'Ьдныхъ и бронзовыхъ кре- 
стовъ, (цЬлыхъ и сломанныхъ] про-
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стыхъ и бол'Ье сложныхъ и художе- 
ственныхъ, между прочимъ дв&— три 
мощехранительницы.

Слйдуетъ упомянуть еще о предме- 
тахъ, относящихся къ торговой и про
мышленной жизни города; тутъ име
ются многочисленный каменныя гири, 
различные инструменты, плотничьи, 
ткашйе и др. Въ 1907 г. были най
дены остатки ц’Ьлой мастерской мел- 
кихъ м’Ьдныхъ вещицъ и украшенш. 
Посл,Ьдн1я раскопки тоже дали инте
ресный въ этомъ отношенш матер1алъ. 
Найдены остатки двухъ мЬдно-литей- 
ныхъ мастерскихъ въ вид'Ь каменныхъ 
тиглей различныхъ формъ со следами 
м'Ьднаго сплава; н'Ьсколькихъ мастер
скихъ поливной посуды, въ видЬ круп- 
ныхъ слитковъ разноцветной поливы; 
обнаружена и мастерская поливныхъ 
кирпичей: полива и предметы произ
водства, готовые и неготовые. Осо
бенно ценной сл4дуетъ признать на
ходку части каменнаго цилиндрика, 
при помощи котораго прокатывался 
поясной орваментъ и штамповались 
звездочки и розетки на болыпихъ гли- 
няныхъ кувшинахъ (карасахъ). Эта 
вещь особенно интересна гЬмъ, что 
она съ несомненностью опред&ляетъ 
способъ и м^сто производства этихъ 
типично-армянскихъ сосудовъ, въ боль-
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шомъ количеств^ находимыхъ въ Ани.
Наконецъ земледйльческш классъ 

аншцевъ оставилъ намъ нйсколько 
лемеховъ, сошниковъ, серповъ, дере
вянный катокъ (доску) для молотьбы 
и т. п.

Конечно въ этомъ слишкомъ краткомъ 
очеркй невозможно перечислить вей 
предметы, каждый изъ которыхъ пред- 
ставляетъ самостоятельный интересъ; 
большинство ихъ приходится обойти 
молчан1емъ.

Вей упомянутые предметы хра
нятся въ  первомъ отдйленш музея, 
помещающемся въ мечети Мануче. 
Второе отдйлеше, находящееся въ спе- 
щальномъ зданш, содержитъ архитек
турный части, камни, покрытые рйзь- 
бой, среди нихъ плиты съ изображе- 
шями крестовъ, а также надписи. Над
писей въ Ани вообще очень много, 
главнымъ образомъ армянскихъ, а 
также арабскихъ и персидскихъ; ра
скопки обнаружили въ этомъ напра- 
вленш богатый новый матер1алъ. Гре
ческая надпись (раск. 1907 и 1908 г.г.), 
которая уже упоминалась и пространная 
персидская надпись Абу-Саида (начало 
XIV в., раск. 1908 г.), трактующая, между 
прочимъ, о сложении нйкоторыхъ по
датей съ ашйцевъ, занимаютъ въ му
зей почетное мйсто. Особо надо упо
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мянуть драгоценную находку 1910 г.—  
большую грузинскую надпись. Отно
сясь къ цветущей поре жизни Ани, 
хотя уже не столицы, къ 1218 г., она 
осв^щаетъ взаимныя отношенш халке- 
донитской части населешя съ духо- 
венствомъ, даетъ новый матер^алъ для 
суж детя вообще о халкедонитствЪ въ 
Ани и характеризуетъ значеюе ме
стной власти: подъ этой грамотой гру- 
зинскаго католикоса Епифашя имеется 
армянская скрапа представителей м е
стной духовной и светской власти; 
научное значеше этой надписи весьма 
велико и разнообразно.

Лучшее украшегае второго отд^ле- 
ш я музея, такъ же обращающее на 
себя внимаше каждаго входящаго, какъ 
въ первомъ отд'Ьлеши статуя Гагика,—  
большая плита съ барельефнымъ изо- 
бражеиемъ всадника и двухъ нЬ- 
шихъ фигуръ; это превосходное произ
вед ете  искусства, полное силы и кра
соты, особенно въ фигуре коня, должно 
относиться къ древнейшему периоду 
жизни Ани, ко времени господства 
Камсаракановъ.

Но самый главный результатъ рас- 
копокъ Ани не всЬ эти находки, мел- 
гая вещи и монументальные памят
ники, а то неоспоримое положен]е, 
что нельзя судить объ Ани по не






