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Грузинские памятники окрестностей Белаго-Ключа. 

(Читано на заседанип Отдела 27 октября 1901 г.) 

Название теперешней штабъ-квартиры Грузинскаго полка 
Белый-Ключъ есть буквальный переводъ местнаго татарскаго на-
звания Агъ-Булахъ, но и последнее название далеко не древнее. 
Въ географии царевича Вахушта Агъ-Булахъ не упоминается, а 
на т м ъ месте, где теперь Белый-Ключъ, на карте Вахушта по-
казана деревня Орта-шуа. Орта-шуа—название грузинское и въ 
переводе значитъ „между двумя". Неизвестно, произошло ли такое 
название оттого, что деревня подъ симъ именемъ находилась между 
двумя другими деревнями, Вархуною и Уканъ-Дагети, или оттого, 
что Орта-шуа лежала между р. Храмомъ и притокомъ его Алгети 
почти въ равномъ разстоянии отъ каждаго изъ нихъ. Скорее нуж-
но допустить последнее предположение. 

Самый Белый-Ключъ не богатъ остатками сиарины. Здесь 
сохранились только развалины трехъ небольшихъ церквей. Одна 
изъ нихъ направо отъ шоссе при выезде въ русское поселение; 
она построена изъ булыжника, лежитъ въ развалинахъ, безъ сво-
да и ничемъ не замечательна. Другая налево отъ шоссе въ са-
момъ поселении тоже безъ свода; стены сложены изъ простыхт, 
камней, но отштукатурены какъ изнутри, такъ и снаружи. Она со-
хранила въ южной стене два небольшихъ грубыхъ рельефныхъ 
изображения святыхъ; одно изображение, повидимому, представля-
етъ св. Георгия. Третья церковь находилась напротивъ дачи 
Шаламова и, судя по остаткамъ, была построена изъ тесаныхъ 
камней. Она почти вся разобрана, видны только остатки фунда-
мента. Камень съ надписью этой церкви очутился въ стене под-
вальнаго этажа дачи Шаламова. Надпись вырезана на камне бук-
вами мхедрули и читается такъ: 

ошЬ Э о̂аэоЪьоэЬ 
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ТиоЬ З^о^ѵЗь и^отьиэ^О^ОЪ 

ЗдЭьБ ЗьАгчро-КЬС ^Ьо-

иЭосч^о^оЬ ^ье^Эь соо-
СиоюБ ии-дг^оЬь 

„По велению Бога построили сию св. церковь въ честь еванге-
листа иоанна мы патронъ Абашишвили Еайхосро, сынъ Автан-
дила, и супруга наша Тинатина, урожденная Амиреджиби, въ уте-
шение душъ нашихъ, аминь, въ корониконъ 1701". 

Судя по этой надписи, которая впервые становится извест-
ною, церковь напротивъ дачи иПаламова была построена въ са-
момъ начале XVиии века отраслью рода Баратовыхъ Кайхосро 
Абашишвили. Известно, что родъ Баратовыхъ делился на три 
ветви: Госташабишвили, Абашишвили и Зурабишвили. 

Въ доме кн. Д. 3. Баратова я осмотрелъ несколько старин-
ныхъ образовъ, изъ которыхъ заслуживаетъ внимания сребро-
позолоченный образъ-складень въ 3 3 X 2 5 , 5 сантиметра съ мо-
щами святыхъ. Образъ этотъ старинный, чеканной работы, оп-
равленъ и снабженъ надписью въ начале XиX века. Снизу и 
сверху, а также на створкахъ масса рельефныхъ изображений 
святыхъ и евангельскихъ сценъ. Тутъ представлены 12 апостоловъ, 
ангелы, архангелы, св. Георгий, св. Артемий, Благовещение, Рожде-
ство Христово, Креицение, Преображение, несение креста Христомъ, 
молениевъ Геосиманскомъ саду, Распятие, снятие съ креста, Воскре-
сение, Вознесение и Успение Богородицы. Мощи снабжены надпися-
ми именъ святыхъ. Судя по надписямъ, образъ сохранилъ мощи: 
иоанна Златоуста, Василия Великаго, Григория Богослова, св. 
Георгия, Ѳеодора, Димитрия, Евстафия, Артемия, ииервомученика 
Стефана, Козьмы и Дамиана, Квироса и иоанна, Алексия Божияго 
человека, Константина, Ѳеофила, иоанна Милостиваго, Андрея 
Критскаго, Прокопия, Никифора, Харлампия, Неофита, Лаврентия, 
Панталеймона, Авива и другихъ, а также частицы животворящаго 
древа и животворящаго столба. Надпись мхедрули на серебряной 
обшивке, поддерживаемой ангелами, гласитъ: 
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и-д̂ ЭЭии) Ъоэд-дЬ -̂деэоаэЬ ^Эо$оои!Ь ЗцгчоЪисоЬ, ^.га-Э^Ъь^ 

Иоо-ичоЪ бь^о^о ^Зо^оЬсоибо, иоо(̂ Ь^ог) Ьдабо, о̂СьЙМчдаи в^ЗсоЬ^ьб 

^одаи ЭриЪиииЬдиз^г^Ь^ о̂КиЗьтоооЬ ВдЭотЬ, 

Ъ ь ^ ^ и ^ ь и ^ . ЪьЪд̂ Ъь Нобь ^ьЬь^^^ь^о Ъо^ьЬ-т^оЪь В^Зо-

Ъь $оЬ ЗцтаЬияэ, ^ьЭетЛЫЛоЬьот^оЪ Ъ-дгэоиии фЬ^^фдЬг^й-дгчоЬь 

СдЭоЬь Эьдь^о^о ь^^ЬьБ^о^пЪ ьЪ-дгэоЪь ьББьЪо $оь 

^З^УЗ'^З^З^ч^^ фтафЪгэоЬи од^ич^Ьь^оЬь и^ЗоЬь ьЗо^иЬтаичоии Ти^о^оЬ 

^о^оЬ ьЪ-д г̂юЪь дэЬ Эр>Зь̂ Ь2̂ а>Ь ['цЭоти, (ЧРиЭ^ э̂о^Ь 

ЯииЬе̂  $оидосооЪ ги̂  Яи-т|< о и о о Ъ 5 9 0 ^т-Зет-дбр^ютЬ ^Ьичиоэрѵ о̂ , 

д^ЪоЪ ^гчоЪь, З^Э^о^нчд З^Зь^ичрт.^ ьЪиь^оЪ ^Зо^ооЪ ^гчо 

^'дИЗьгао^оЬ $оЬ ^(чдЭст.оти ЭьЭ-т^отЬ ЗоЬоэЬ ЪЬ-дЬотЬ 

ЬедогэотЬфЬ. 

„1807-го года, месяца октября, дня 10-го, я, воспламененный 
любовью къ святому Древу, которое заключаете въ себе мощи свя-
тыхъ числомъ тридцать, нарочно поименованные предками моими, 
отдалъ на украшение съ тайными образами, въ постоянное поми-
новение себя и предковъ моихъ, для хранения въ моемъ доме, и 
для сохранения и утешевия юности моей, во спасение души усоп-
шей супруги моей, дочери Александра Макашвили—Анны, и въ 
помилование живой супруги моей, дочери Гиви Амилахори—Анны, 
въ поминовение будущихъ нотомковъ моихъ и себя, который есмь 
Заалъ Давидовъ сынъ Зурабис-швили, родомъ Баратовъ, 26-ти летъ, 
наследникъ и владелецъ Ахпатскаго монастыря во имя св. Древа 
и окружающихъ его имений и другихъ местъ". 

Вместе съ описаннымъ образомъ хранится рукописный миниа-
тюрный молитвенникъ, въ 7 , 8 X 5 сантиметра (текстъ 4 , 5 X 3 
сант.), писанный на бумаге строчнымъ очень мелкимъ хуцури съ 
киноварными заглавиями, въ досчатомъ переплете, перекрытомъ 
черною кожею. Рукопись украшена заставками и двумя миниатюр-
ными изображениями: Христа и Богородицы; рисунки незатейливой 
работы, исполнены красками. Подъ изображениемъ Богородицы съ 
младенцемъ запись вязью хуцури: ^"сд^га.: З^Ъ: 
„Царица, будь утешительницею Николаю". Всего въ рукописи 
113 листовъ. Въ конце имеется календарь съ указаниемъ песно-
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пений для каждаго дня: ^^эрЛь дс^гэоть ^ЗоБ^ьа^Бо, 

Эет.Ь^у"'!) счо^Ъ-дЪь упи ^даиЪь ^ЬоЬ^оич ^ѵоо^о-ииоЬг. ииОСле ЭТОГ0 

запись вязью хуцури, указываетъ дату: ь ^ о ^ ч ь : Зьй^Ь ^ Ь : 

„Переписана въ 
марте, въ корониконъ 428, отъ Рождества Христова въ 1739 году, 
рукою Николая" . 

Окрестности Белаго-Ключа очень богаты старинными памят-
ками. Одни изъ этихъ памятниковъ более или менее известны 
въ литературе, благодаря трудамъ Дюбуа де Монперэ, нумизмата-
Бартоломея, академика Броссе и Д. Бакрадзе; другие совсемъ ненз-
вестны, если не считать краткаго упоминания объ нихъ въ геогра-
фии царевича Вахушта. ГГе посильныя и далеко неполныя све-
дения, который теперь предлагаются вниманию членовъ нашего 
Отдела, собраны миою во время археологической экскурсии по 
окрестностямъ Белаго-Ключа, предпринятой летомъ 1894 г. вме-
сте съ сослуживцемъ моимъ А. В. Кутателадзе. Четыре года 
спустя А. В. Кутателадзе снова посетилъ эти места съ фотогра-
фнческимъ апиаратомъ для снятия видовъ и надписей древнихъ 
памятниковъ. Виды, снятые имъ, какъ первый опытъ любителя, 
не все, конечно, вышли удачны, но большинство изъ нихъ все-
таки даетъ достаточное понятие объ этихъ памятникахъ и темъ 
оказываетъ памъ важную услугу. Разсмотримъ памятники въ томъ 
порядке, въ какомъ мы ихъ посетили изъ Белаго-Ключа. 

А м л и в и. 

Амливская церковь въ литературе не известна. Она лежитъ 
къ северу-востоку отъ Белаго-Ключа, приблизительно въ 12 вер-
стахъ отъ него, по дороге къ Манглису, въ ймении Баратовыхъ. 
Дорога изъ Белаго-Ключа туда пролегаетъ черезъ деревню Чхик-
вта и переходя р. Алгетку, поварачиваетъ влево и идетъ по 
подъему у подошвы старой крепости Тбиси, построенной на вы-
сокой скалистой горе. На западномъ лесистомъ отроге Тбисской 
горы и расположена Амливская церковь. 

Но дороге къ Амливу, не доезжая р. Алгетки, мы осмотрели 
небольшую церковь нзъ тесанаго камня, известную подъ назва-
ниемъ „Кошкнсъ-еклесия", т. е. церковь башни. Эта церковь пред-
ставляетъ обычный титиъ маленькпхъ грузинскихъ церквей, нмеетъ 
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въ длину 12 шаговъ, а въ ширину 8. Она, по словамъ нашихъ провод-
никовъ, была разрушена землетрясениемъ. Близъ церкви высокая ста-
ринная башня въ 9 шаговъ длины и 8 ширины. Около башни раз-
валины большого каменнаго дома Баратовыхъ и остатки виннаго 
погреба. Ниже, напротивъ башни, видаеется другая небольшая 
церковь изъ камня тоже обычнаго типа и, невидимому, целая. 
Спеша въ Амливи, мы не могли осмотреть эту церковь. За Ал-
геткою, на вершине подъема, у поворота дороги, въ лесу нахо-
дится еще небольшая церковь изъ тесаныхъ камней въ 11 ша-
говъ длины и 7 ширины; она покрыта черепицею и цела. Кру-
гомъ много могилъ съ надгробными камнями, но безъ надписей. 
Одинъ надгробный памятникъ очень оригиналенъ. Онъ предста-
вляете каменное изваяние льва или барса съ моделью церкви на спи-
не; модель имеетъ куполъ съ четырьмя просветами. Продолжая да-
лее путь посреди леса и повернувъ направо въ гору, мы подъехали 
къ подошве Амливи и по крутому склону дошли до церкви. Она 
построена какъ разъ на линии, где кончается полоса лиственнаго 
леса и начинается хвойный. Склонъ горы туте крутой. Церковь 
расположена на искусственно выпланированной площадке; северная 
стена примыкаете къ скале, и крыша этой стороны едва выдает-
ся надъ скалою. Стены сложены изъ красноватаго алгетскаго 
камня весьма чистой и изящной тески. Церковь безъ купола; 
имеете форму четырѳугольника, длина котораго 19 аршинъ 12 
вер., ширина 10 арш. 13 вер.; высота, если смотреть съ юга, зна-
чительная. Сводъ провалился во внутрь и держится только въ 
алтарной части. Стены целы, небольшое повреждение замечается 
лишь въ северной части. Алтарная преграда въ сажень вышины 
сохранилась въ целости. Она сложена изъ такихъ же тонко обтесан-
ныхъ камней, какъ стены самой церкви; имеетъ шесть полукруг-
лыхъ пролетовъ и, несмотря на отсутствиѳ какихъ бы ни было 
изображений, по своей чистоте производите приятное впечатление. 
,Въ алтарной стене две ниши. Четыреугольный престольный камень 
вышиною 24 вершка стоите посреди алтаря и имеетъ резной крестъ 
съ передней стороны. Крыша церкви, какъ видно изъ остатковъ, со-
стояла изъ обтесанныхъ каменныхъ плитъ. Полъ былъ каменный. 
Внутри церковь облицована такими же чисто обтесанными камнями, 
какъ снаружи. Стены ея никогда не видали штукатурки, да и едва ли 
служба долго совершалась въ этой церкви, ибо нигде на стенахъ 
не заметны малейшие следы копоти; напротивъ все камни обли-



цовки даже и въ алтарной части такъ чисты, какъ будто вчера 
вышли изъ рукъ мастера. Церковь освещалась пятью большими 
окнами, изъ которыхъ три въ южной стене, одно въ восточной 
и одно въ западной. Наличники оконъ и дверей все въ красивой 
грузинской резьбе. Надъ восточнымъ окномъ длинный резной 
крестъ весьма красивой работы. Надъ крестомъ резная шишка. 
Такой же работы резной кресть, но меныпихъ размеровъ имеется и 
надъ западнымъ окномъ. Налево отъ креста въ западной стене две 
неболыпия человеческия фигуры незатейливой работы, невидимому, 
мужа и жены, въ грузинскихъ костюмахъ съ открытою грудью. Руки у 
фигуръ подняты; посреди нихъ сосудъ для питья вина съ длиннымъ 
горлышкомъ, известный у грузинъ подъ названиемъ кула, а по сторо-
намъ по молотку. Однострочныя надписи поверхъ этихъ фигуръ, по-
видимому, персидския. Надписей хорошо не могли мы разсмотреть за 
неимениемъ бинокля. Фигуры, вероятно, представляютъ строителей. 
Амливская церковь имеетъ два входа, одинъ съ южной стороны, дру-
гой съ западной. Подъ фальшивой аркой верхней части запад-
наго входа, на болыномъ цельномъ камне обширная надпись ал-
фавитомъ мхедрули, о которой речь будетъ ниже. Направо отъ 
юго-восточнаго угла церкви четыреугольная колокольня. Нижний 
этажъ колокольни представляетъ изъ себя отдельную молельню. 
Колокольня Амливской церкви сложена изъ другого камня, чемъ 
церковь; камни эти сераго цвета, грубо обтесаны, кладка плохая. 
Колокольня, безъ сомнения, древнее самой церкви; она, поводимо-
му, при постройке настоящей церкви была только возобновлена. Са-
ма Амливская церковь построена на развалинахъ старой, которая, 
судя по остаткамъ, была сложена изъ сераго алгетскаго камня, 
не очень красиваго, но более крепкаго, чемъ камень настоящей 
церкви. Отъ старой церкви сохранились разбросанные въ безпо-
рядке камни, неболыпия колонны, капители и подушки. Подмо-
стокъ новой церкви съ западной стороны наполненъ фрагментами 
старой церкви. Съ некоторымъ вероятиемъ можно заключить, что 
старая церковь была больше настоящей. иио крайней мере она за-
нимала и подмостокъ западной стороны, какъ это ясно видно но 
остаткамъ фундамента. 

Прочная ограда съ юга и запада превращала Амливскую 
церковь вместе съ дворцомъ и другими постройками феодала въ 
малодоступную крепость. Съ южной стороны церкви, ниже ограды 
обширная галлерея, разделенная посредине на две половины. 



Къ галлерее вѳдѳтъ съ западной площадки подземный ходъ, 
выложенный камнями. По этому ходу мы безпрепятственно спусти-
лись въ галлерею. Галлерея, по всей вероятности, составляла часть 
крепостныхъ сооружений и вместе съ темъ служила погребомъ, о 
которомъ упоминаетъ надпись. Надпись, кроме того, упоминаетъ о 
дворце, стены котораго еще держатся крепко. Дворецъ, построенный 
ниже церкви, былъ довольно болыпихъ размеровъ, въ два этажа 
и делился на две половины. Большая полуарка посредине соеди-
няла обе половины дворца. Въ стенахъ были сделаны ниши. Кру-
гомъ заметны остатки и другихъ ЖИИЛЫХЪ помешений. Ниже церкви, 
съ юга, источникъ прекрасной холодной воды. Амливская церковь 
есть произведение второй половины XVии века, какъ видно изъ 
надписи надъ дверью западной стороны. Надпись мхедрули начер-
тана полукруглыми линиями надъ западною дверью и читается такъ: 

1 . дго^г^оииь. ьйЬоЬь. ЗисчЬ^: ЪЗЬщ дичоэиччЪдЬьр). ЗиЭьо. -дИоо 

9иЭоЬ6Б бьда^оЬ 

2 . р̂дичоо Эфсодйрг. (идЗуд Зсдий^и^ Зд-|9ди) ЭгЪ 

3 . Зга-ЕЬь: 

5ь5-дБЗй оэиБ: ЭдЭ^ЪдднчдЗь 
4 . Ъ^ЪдЗ. И^ЗБ С^БЭЕ ^Ти^иии Зда>и дгьЪ-т^с» 1>дЭа>ь: сч'ЗБ: 

дсЪЗич^д^").: ЬьЗдг^ддэ ЪиЪдг̂ Ъи: ^Эои^оЪ: З^соидйоЪ 

6 . дгЬ ^3*)̂ <53 З ^ о ^ о о т : дгиидБ^о 3(чБо ьЗоБ: . Тидо^огад и и З З ^ ^ о 

7 . дЬдг 1>д9о: ииди) ЬЭйрч оСдэо^^РиБЬ ЗдодоЪ 
8 . ^оой^оЪ ^дгчрЛосоЬ 

Въ этой надписи замечается сильное сокращение, не всегда 
свойственное мхедрули, и синтактическия непоследовательности 
въ согласовании и расположении словъ. Кроме того, надпись даетъ 
невозможное сочетание числовыхъ буквъ въ корониконе (5 Б ™ а, т. е. 
цифры 300, 50, 70 и 1, между темъ корониконъ долженъ обо-
значать число или 351 или 371. Въ первомъ случае корониконъ 
будетъ равняться 1663 г., а во второмъ—1683 г. Быть-можетъ, 
такимъ сочетаниемъ чиселъ короникона хотели выразить, что Ам-
ливская церковь строилась въ промежутке 1663—1683 гг., хотя 
такого прпмера обозначения времени на другихъ памятникахъ въ 
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Грузии мы не встречаемъ. Во всякомъ случае упоминание царя 
Георгия Xи указываетъ, что въ 1663 г. церковь не могла быть 
окончена, такъ какъ въ то время Георгий Xи не былъ еще царемъ. 
Въ виду этого въ корониконе мы должны признать число 371 
(==1683 г.). Сомнения на счетъ того, что Амливская церковь по-
строена въ XVии веке, быть не можетъ, ибо намъ известно изъ 
документальныхъ данныхъ, что строитель ея ииапуна Бараташвили 
жилъ въ указанную эпоху. 

Переводъ надписи: 
„О, Ты, виновникъ всякого бытия, Троица единосущная, Отецъ 

нерожденный, Сынъ рожденный, Св. Духъ, исходящий отъ света 
Бога Отца, едина власть и едино божество! будь защитникомъ и 
покровителемъ въ день оный пришествия, когда придетъ Сынъ 
твой судить живыхъ и воскресить мертвыхъ, мне недостойнейшему 
рабу ииапуне Бараташвили, сыну Госташаба, супруге моей Хва-
рамзе, сыну моему Госташабу, сыновьямъ и дочерямъ моимъ, 
которые построили эту церковь во имя Св. Троицы съ колоколь-
нею, дабы она служила нашей усыпальницей, и украсили ее двор-
цомъ, кельею и виннымъ погребомъ, аминт». Прими, Ты, едино-
сущная Троица, этотъ незначительный трудъ мой, индиктиона и 
милостью царя Георгия, въ корониконъ 371" ( = 1 6 8 3 . ) 

Царь Георгий, упоминаемый въ надписи, есть, какъ сказано, Теор-
и й Xи (1675—1688, 1691—1695). Строитель Амливской церкви Па-
пуна Бараташвили хорошо известенъ намъ изъ многочисленныхъ 
актовъ, гуджаровъ и сигелей, собранныхъ мною въ доме покойнаго 
Д. 3. Баратова и частью изданныхъ въ и томе Древностей грузин-
скихъ на грузин, яз. (Тифлисъ, 1899 г.). ииапуна нервый разъ 
появляется въ актахъ въ 1636 г. Отъ этого времени до нась до-
щелъ актъ царя Ростома, который подтверждаетъ за Папуною 
все земли и вотчины его отца, убитаго въ Самцхе при исполне-
нии поручений царя (Древн. грузин, т. и, стр. 118). ииоследний 
разъ Папуна упоминается въ акте 1703 г. (иЬий., стр. 132), а въ 
1714 г. его сыновья уже делятъ между собою отцовское иму-
щество (иЪиси., стр. 109, 354—368). Большое количество деревень, 
крестьянъ и земель, подробно перечисленныхъ въ описи раздель-
наго акта, равно какъ многочисленный, до насъ дошедшия, купчия 
крепости свидетельствуютъ, что ииапуна Бараташвили былъ одинъ 
изъ главныхъ помещиковъ-феодаловъ Сомхитии. 

ииротивъ Амливской церкви по ту сторону дороги, почти у 



самаго перевала, ведущаго на Манглнсъ, мы осмотрели небольшую 
церковь изъ тесанаго алгетскаго камня съ резными фрагментами 
въ стенахъ; длина церкви 10 аршинъ 2 вер., ширина 7 аршинъ 
9 вершковъ; входъ съ южной стороны; оконъ три по одному въ 
каждой стене, кроме северной; южное окно полукруглое и въ 
красивой резьбе; карнизъ жолобчатый, безъ украшений; крыша 
черепичная; она поросла кустарниками; въ алтаре две ниши; 
церковь цела; кругомъ могильники, а ниже остатки деревни. 

М а ц е в а н и . 

Деревня Мацевани находится приблизительно въ 10 верстахъ 
къ юго-востоку отъ Белаго-Ключа, около иселения Цинъ-Цкаро. 
Старинная церковь этой деревни безъ купола, построена изъ те-
санаго сераго алгетскаго камня. Длина церкви 161/4 аршина, 
ширина 9 аршинъ; входъ имеетъ только съ южной стороны; оконъ 
четыре: две съ южной стороны, одно съ восточной и одно съ 
западной; окна все небольшия; стены церкви местами попорчены, 
въ особенности северная. Судя но остаткамъ резныхъ камней и 
другихъ фрагментовъ, церковь въ былое время имела хороший 
каменный иконостасъ. Надъ южною дверью попорченная надпись 
хуцури, которую я читаю такъ: 

Ъ с Ь : Г К Ь с Ь ^ К : 

'64* ч с ь ч ь Ч Ѵ Ь Ь 
г ь П Ф Ъ С В Д Ч & Ч С Ь Ь О . с Ь Ч Ч & Ь Р с Ь Т С Ь 

'6*11 Ги Ѵ С и Ь Ч ч ^ Ъ -&К ( Ь Ч Ъ З с Ь Ч Е Ъ 

•6ч ^сЬ^: Я 'Ч. . . . 
„Во имя Бога меня Симеона сподобилъ Сынъ (Божий) пожер-

твовать камень этой церкви и ея строителямъ. Священники пусть 
служатъ для меня две поздния обедни въ день Благовещения и 
въ день св. Ѳеодора и пусть не изме[нится]"... 

Симеонъ этой надписи не известенъ. Характерь надписи 
архаичный. 

Налево отъ входа, внизу, остатокъ другой надписи: 
[сЧ]ииииьа^: 'вк [ н ч л ] . . 
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„Сыновьямъ и внукамъ(?), а[минь]ц . 

Кругомъ церкви могильники съ надгробными камнями, имею-
щими человеческия и животныя орнаменты, столь обычные въ 
этоии части Грузии. Мацеванская церковь въ литературе не известна. 

Ч х и к в т а. 
Деревня Чхиквта лежитъ въ 7 верстахъ къ востоку отъ 

Белаго-Ключа, по шоссейной дороге въ Тифлисъ. Кругомъ этой 
деревни более семи старинныхъ церквей, но большею частью оне 
лежатъ въ развалинахъ, некоторыя даже совершенно разобраны. 
Изъ более или менее уцелевшихъ церквей следуетъ отметить 
Сионъ Чхиквтский, Церковь Пресвятой Богородицы и Самебу. 

Сионъ Чхиквтский. 
Сиономъ въ Грузии называютъ церковь безъ купола, более 

или менее видную по своимъ размерамъ. Чхиквтский сионъ раз-
положенъ къ югу отъ Чхиквта, приблизительно въ двухъ верстахъ 
отъ нея. Онъ имеетъ въ длину 22 аршина и 13 вершковъ, въ ширину 
10 арш. 11 вершковъ; сложенъ изъ хорошо обтесанныхъ алгет-
скихъ камней сераго цвета; крыша на два ската, изъ вытесан-
ныхъ каменныхъ плитъ; на ней растутъ деревья и кустарники; 
карнизъ жолобчатый безъ украшений. Церковь имеетъ входы съ 
Ю. и 3 . Третий входъ съ С., вероятно, поздний. Оконъ четыре, два 
съ южной стороны и по одному съ восточной и западной. Алтарь 
внутри полукруглый; въ стенахъ его две небольшия НИШИ. Л О Л Ъ 

былъ каменный, который теперь разобранъ. ииолъ алтаря припод-
нять на одну ступень надъ поломъ церкви. Иконостасъ, судя по 
остаткамъ, былъ каменный. Сохранились еще подставки алтарной 
преграды и остатки резнаго карниза, венчавшаго иконостасъ. 

В ъ фальшивой арке надъ южною дверью, по сторонамъ рез-
наго креста остатки изгладившейся надписи мхедрули: 

Ь̂ОчЪ Ь̂и) ^Ьич^иЪЗо 

ото 

Сь . . . . _ ^ычИдЭр». 

"ЗоБь 
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[)• 5оЭ(ч«>оЬиа)и . 

^ " З Э 5 ? 

2эЭи 20и с»ь(> З ^ Ь д ^ 

йЪь Ьь К-идБЬь ьЗ 

и^и ВцЗоть 33 
и 

п ь 

„Автандилъ, Гарсеванъ, Кайхосро, Гуарджаспи 
Съ помощью Бога... . благословенный руставский епископъ 

Са(гинашвшш) . . . . • 
и супруге 

нашей 
• и братьевъ моихъ 

Построена въ коро-
никонъ 367 й ( = 1 6 7 9 ) . 

Подъ карнизомъ съ южной стороны: 
ьЭоЪ и З И ^ о ^ Д и ^оЪ^рѵЗ^ииЬ ^ ч о Ь ^ о д о . м д Ь [ ^ З ' Э ^ З ^ З ^ 

„Строителя сего руставскаго епископа Христафора [да по-
мнлуетъ Богъ]"1) 

Съ западной стороны высоко: 
ь^отьБ^оеч—Автандилъ. 

В ъ алтарной нише внутри церкви алфавитомъ мхедрули: 

2>Зд(чо>р). ^рѵ^ОииЬ ЭсиоЫидбд (ч-дЪотэд^э ^ЮЪ^РЪЗРЛО ^чоЬ-

Й З ^ ^ ^ З ЭиЗьбо ЗЗьБо ЗоиБо. 
„Боже вседержитель! помяни руставскаго епископа Христо-

фора Сагинашвили, отца и братьевъ ихъ." 

Въ другой нише тоже алфавитомъ мхедрули: 

') Отрывки вышеприведенныхъ надписей Чхиквтскаго сиона съ не-
верными чтениями помещены въ Ѵоуа^е агсии. Броссе (Карр. и, р.12—13) 
и были доставлены ему М. Ханиковымъ; что касается нпжеприведен-
ныхъ надписей, то оне впервые становятся известными въ литературе 
вместе съ сведепиями о Чхиквтскомъ сионе. 
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„Помяни, Христе владыко, руставскаго архиепискоца Христо-
фора Сагинашвили, которымъ построена сия церковь, въ коронп-
конъ 367 " ( = 1 6 7 9 ) 

На обломке камня, какъ видно, отъ карниза алтарной пре-
грады: 

Э^о^БоЪ:. 
ЭЫ> 

„Место покоя 
во веки вековъ.. 

сыновья его." 
На столбике отъ алтарной преграды. 

и- 6°5 Ъ 

„Георгия 
да помилуетъ 

Богъ.* 

Церковь Богородицы. 
Выше Чхиквтскаго сиона и къ югу отъ Самебы, какъ разъ 

у шоссе, лежатъ развалины церкви Богородицы, известной у жи-
телей Белаго-Ключа подъ названиемъ „Зеленаго монастыря", 
вероятно потому, что развалины эти раньше были обвиты нлющемъ, 
теперь обрезаннымъ и высохшимъ. Церковь построена изъ тесана-
го камня, имеетъ въ длину 14 ар. 12'Д верш., въ ширину 9 ар-
шинъ; крыша каменная; карнизъ простой жолобчатый, безъ резьбы. 
Стены снабжены окнами, по одному съ каждой стороны, кроме 
северной. Входъ полукруглый съ юга; полъ каменный; солея при-
поднята надъ поломъ. Престолъ каменный, четыреугольный, при-
слоненъ къ стене. На престоле лежатъ несколько деревянныхъ 
образовъ Божьей Матери. Въ моментъ нашего посещения въ 
церкви отдыхали быки. Полъ покрытъ навозомъ. Церковь имеетъ 
два полуразрушенныхъ придела: съ юга во всю длину и съ се-
вера наполовину длины церкви; ширина южнаго придела 5 ар-
шинъ, севераго 5*/4- На южной стене красивыми буквами асом-
таврули написаны два слова: 
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З ^ ' Ь Ъ ^ С г Ь 

„Священникъ Микель". 

Кругомъ церкви кладбище; при проведении шоссе пришлось 
обнаружить часть гробницъ; оне состоять изъ каменныхъ ящи-
ковъ, прикрытыхъ плитами,—способъ погребения,' унаследованный 
отъ язычества. Содержать ли гробницы какия-нибудь вещи въ 
виде придатка покойникамъ, неизвестно. 

Самеба. 

Къ западу отъ Чхиквта поднимается въ виде отдельной 
вершины высокая конусообразная гора, известная подъ названиемъ 
Самеба. Название это гора получила отъ небольшой старинной 
церкви въ честь „Самеба", т. е. Св. Троицы, которая венчаетъ 
эту поистине поэтическую вершину. Съ вершины Самебы откры-
вается восхитительный видь на Алгетскую долину и на долину 
р. Храма. Церковь Самебская мала, длину имеетъ 10 аршинъ 2 
вер., ширину 7 аршинъ; входъ одинъ съ юга; съ востока, запада 
и юга имеетъ по одному окну. Церковь построена изъ тесанаго 
камня, покрыта тесаными каменными плитами на два ската. Конки 
увенчаны съ востока каменною фигурою барана, а съ запада камен-
ного же моделью церкви; жолобчатый карнизъ бе'зъ резьбы. Цер-
ковь цела и разъ въ годъ после Пасхи, въ день храмового празд-
ника, въ ней совершается служба. На праздникъ собирается 
большое количество народа, грузинь, армянъ, русскихъ, грековъ 
и татаръ. Церковь сохранила старинный каменный иконостасъ въ 
три аршина и 2 в е р т к а вышины и 7 ' / , вершка толщины. Этотъ 
иконостасъ теперь прикрыть новымъ, деревяннымъ, съ обычными 
рисунками святыхъ и съ грузинскими надписями. иирестолъ 
четыреугольный каменный, прислоненъ къ стене. На престоле три 
образа; одинъ Св. Троицы съ грузинскою надписью: ^ ЬЭдил „Св. 
Троица", три образа Богородицы, два съ греческими надписями, 
одинъ съ русскою. Образа конечно не старые. Надписей на сте-
нахъ не имеется, только съ восточной стороны церкви мы нашли 
небольшой камень въ 12 вершковъ длины и въ 6 ширины, съ рез-
нымъ крестомъ и съ надписью хуцури въ верхней части о ^ 
«иисусе Боже», а внизу мхедртли: 
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[!37)ЬоЬЬ:. ш 

„Каменщикъ Гѳоргий. Сделано нашимъ сыномъ". 
Вершина Самебы представляетъ продолговатую площадку, 

окаймленную съ двухъ доступныхъ сторонъ, съ юга и съ востока, 
оградою, сложенною изъ болыиихъ каменныхъ глыбъ безъ вся-
каго цемента. Эта ограда удивляла еще грузинскаго историка и 
географа XVиии столетия царевича Вахушта, который, описывая 
Самебу, говорить, что церковь построена на высокой горе и воз-
буждаетъ удивление темъ, что ограда ея сооружена изъ камней 
такихъ огромныхъ размеровъ, что невозможно допустить, чтобы 
люди въ состоянии были поднять такую ограду; она въ старину 
называлась «Гмиртъ-наквети» (сооружение великановъ); здесь 
прежде была крепость, а теперь находится церковь ф е з с г и р -
ииоп §ёо&г. <1е 1а €гёог.,р. 173). 

Название „Гмиртъ-кветили" повторяется еще въ гуджаре 
Баратовыхъ изъ Бетании (см. Такайшвили. Еще одинъ изъ источ-
никовъ истории Грузии царевича Вахушта. Зап. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Археол. Общест. т. Vиии, стр. 116) и вместе съ Орбетомъ 
(Самшвильде) указывается какъ место поселения родоначальника 
Орбелиановыхъ и Баратовыхъ Бирианъ-Абаша. Вахуштъ, вероятно, 
зналъ легенду о происхождении упомянутой ограды, которая и до 
сихъ поръ дернится въ устахъ чхиквтскихъ жителей. Смыслъ 
этой легенды таковъ: „Самеба", т. е. Св. Троица и дэви (вели-
канъ, представитель злого духа, дивъ) долго спорили между со-
бою, кому изъ нихъ владеть этою чудною вершиною. Наконецъ 
Самеба согласилась оставить вершину въ обладании дэви, если 
только онъ сумеетъ въ одну ночь, до пения петуховъ, окружить 
вершину оградою; въ противномъ случае вершина должна была 
остаться въ обладании Самебы. Не чувствуя возможности само-
лично выполнить такую работу въ одну ночь, дэви пригласилъ на 
помощь себе сестру, не уступающую ему въ силе. Сестра стала 
на протпвуположной высокой горе «Сацурбле», усеянной обшир-
ными каменными глыбами (гора эта действительно усеяна большими 
вулканическими камнями), и стала перебрасывать камни своему брату. 
Дэви ловилъ налету эти камни и нагромождалъ другъ на друга. 
Работа закипела, стены стали подниматься быстро, и скоро ограда 
была возведена съ двухъ сторонъ. Самеба, видя, что работа дэви 
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идетъ успешно и не желая потерять эту чарующую вершину, бро-
сила вверхъ красный платокъ, который превратился въ петуха. 

ииетухъ тотчасъ запелъ, и дэви, чувствуя себя побежденнымъ, 
бросилъ работу и обратился въ бегство. Самеба преследовала его. 
Дэви забрался на Биртвисскую креиость (она лежитъ на вершине 
скалистой горы въ 7 верстахъ отъ Самебы), чтобы скрыться въ 
ея скалахъ, но стрела, пущенная Самебою, пронзила насквозь 
дэви и врезалась въ скалу Биртвисской крепости, где навсегда и 
осталась. Следы ея, по словамъ легенды, и до сихъ поръ видны 
въ Биртвисе". Одинъ вариантъ легенды этимъ и кончается, но дру-
гой прибавляетъ:,, раненый дэви изъ Биртвиса бежалъ по напра-
вленно р. Куры и близъ села Дигоми спустился къ реке , чтобы 
утолить жажду. Тамъ онъ сталь на колени и началъ пить воду. 
Вода однако не могла излечить смертельную рану, и дэви умеръ. 
На томъ месте, где дэви палъ на колени, образовались две глу-
бокия ямы въ виде колодцевъ, которыя известны п до сихъ поръ 
подъ названиемъ „дэвисъ-намухлари", т. е. следы коленъ дэви". 

^ Относительно ограды мы съ своей стороны заметимъ, что 
камни ея не принесены извне, а добыты на самой вершине Са-
мебы. Она, какъ видно, была скалиста, и, расчистивъ вершину, 
собранные камни нагромоздили съ двухъ сторонъ, такъ какъ две 
другия стороны по своей крутизне не нуждались въ защите. 
Правда, чтобы сдвинуть съ места такие камни нужна большая 
сила, но это гораздо легче, чемъ поднять ихъ на такую высоту. 

Не громадность камней ограды, по нашему мнению, послу-
жила поводомъ къ приведенной легенде, а то обстоятельтво, что 
вершина Самебы была до распространения христианства местомъ 
религиозныхъ обрядовъ Зороастровой религии. Посреди площади 
на Самебе выступаетъ длинный плоский природный камень, на 
которомъ, вероятно, приносились жертвы служителями Ормузда. 
Приведенная легенда носитъ явный характеръ дуализма: въ ней 
перемешаны черты религии Зороастра съ христианскими поня-
тиями. Роль Агура-Мазды перенесена на Св. Троицу. Петухъ— 
священная птица религии Зороастра. Онъ—творение и служитель 
Агура-Мазды; онъ сторожитъ людей ночью и своимъ пениемъ про-
гоняетъ привидения и злыхъ духовъ, дэвовъ, служителей Аримана. 

Абелия. 
Абелия лежитъ у северной подошвы Самебской горы въ бо-
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гатой растительностью котловине. Остатки деревни и фруктовыхъ 
садовъ, еще не усиевшихъ одичать, производить впечатление, 
какъ будто иаселение недавно покинуло эти места. Церковь Абе-
лии тоже цела. Она облицована изнутри п снаружи алгетскимъ 
камнемъ хорЬшей тески. Церковь представляетъ четыреуголь-
никъ л ъ алтарнымъ закруглениемъ съ восточной стороны. Длина 
ея по внешнешу обмеру 14 аршинъ 14 вершковъ, ширина 7 
аршинъ 8 'Д вершка. Входъ имеетъ съ юга. Оконъ три по одному 
съ каждой стороны, кроме съзерной. Окна полукруглый, довольно 
высокия съ веревчатыми орнаментами вокругъ. Карнизъ жолоб-
чатый безъ украшений. Крыша черепичная. Сводъ коробовый, 
держится крепко на могучихъ аркахъ. Стены целы, только въ 
северной части вывалилось несколько камней облицовки. Въ 
алтаре две высокия сводчатыя ниши. Солея приподнята надъ 
каменнымъ поломъ на одну ступень. На стенахъ кое-где следы 
штукатурки. Живопись изгладилась, такъ что о характере ея не-
возможно судить. Украшениями Абелийской церкви служатъ кресты, 
вырезанные на камняхъ,—небольшой надъ западнымъ окномъ и 
довольно большой надъ карнизомъ двери, подъ полуаркою. По 
краямъ нолуарки выступаютъ квадратные камни въ виде полокъ. 
Но самымъ лучшимъ украшениемъ описываемой церкви служить 
обширная и довольно хорошо сохранившаяся надпись въ 23 
строки заглавными буквами хѵцури на трехъ камняхъ, какъ разъ 
посредине южной стены. Надпись сверху украшена веревчатымъ 
орнаментомъ и читается такъ: 

'6'и: <ЬЧ 

3 . & Г О Л ѵ и : г Ь Ъ С Ь ч : Н Ч ^ Ь Ч С Ь и ; и П с К Ь Ч Л -

ВДЭЧВад?: ЧЧЧЬЧ 
4 . ь ' и Ь ' С : ы ^ т с ѵ ъ ъ о / б 1 а л т ѵ ь е 

с Ь Ч : 

5 . ' С с Ь Ь Ч К ' 1 : ^ с Ч Ч ' б ' о Ь с Ь Ч : З ь К Ѵ Ь Ч и Ь ' и : ^ Ь Ч О г -

Ч Л / и : <Ь'Ч Ь ? 
6 . Ѵ Ь Ч К Ѵ Ъ « У : ( Ѵ б * ' Ѵ Ь ' и Ы ; : Ь ' Ъ Ч Ь ' С Ч ^ Л Ь ^ : 

'6"С с Ь ^ Л Ь ^ : К л Л Ь С : 

?. -вк ^н-чъ^ч «с а* с фс ч сьс 
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8. < К ( Ы Ь : Ч ч с Ь В ^ К О ь Ь : ПгК: Ч^КО,^: ЪБ« 
Ц О ь Ф : ' б ^ сЪО* 

9 . т к ч ч ^ ф : Е ^ В Д В Д Ъ 3 " В т Ѵ Ъ 

(Ь'К: и V К : ФЪКО,^ 
1 0 . & , 0 А В " и З а и Ь : Ь ' Ь Ч ^ Ч Л З с Ь О и ^ С Ь Ь 

Ь ^ О и Ѵ К Ч Ь ^ ^ & Л К . 

п . ^ ь ч ^ ь ^ ; Ч * Ч ' Ч . : з к т е : а я ч ь 

1 2 . ОДО^сЬВД: ' б ^ Ч Ъ Ч с Ь С : Ч Ь Ч и Ь & Г Т О , 

1 3 . 'б1*: ч - ъ ъ • Ь ' Ч К Ъ : А Ч Л Ф ъ к Я с к ь & л о м а ч ч 

1 4 . ' л ^ с Ь О ^ Г Ш / б ^ : Ь Ч с Ь Ч Ч . Л : Ч ^ ч Ч ' М / С : 

1 6 . У ' Ь М Ъ : Ч Л Ь Э Д и ^ : с К ^ Ь : Ы и Ч Л Ь ^ : 

Ъ ^ Ъ О т 
1 7 . ( Ѵ Ч Л : ии ^ Ч Ч О ^ Ъ Ч : и ^ Ы * : И - Ц Ч Ч ^ / С : ЙГГЬ&С 

1 8 . П ' Ф & г Е : ь ь ' т ч ^ 

1 9 . "и: ^ ^ и ^ К - и В С Ь Ь : Ъ К : 

2 0 . а л ' э ч Е ч ^ ъ а ^ е ^ : 

2 1 . '6* С с К ^ Ь С , ^ Ч ^ К ^ь 

2 2 . 0 ж Ъ 5 * 1 с Ь Ч ^ : Ч Ч Г ( № 
2 3 . Э - К ' ^ К Ч Ь : П " Е : ^ Е : . 

Безъ сокращѳний надпись следуѳтъ читать: 

габш-шзо 
у о • 

^ ^ с д ^ о отиЭига-ЪьоѵдБ ги̂  Эьо>о ^ос^й^о, СооЗ^^ооЬ ^дидэрЛо 

о̂оичии до^З^С Ь^/ЗдЕ^иь^ д^^ииооЪь ьЭоЬ, З̂ одтоѴи 

ЗьспоЪь, ьтоЪ^ио ЗТи^о^оид-ииЗьК^е^^о Эшь^ьй-ц 

^ТО-ЗЕТ-ЬО, ДЭЬ ЬЬ(:Л ЪЦГ^ОЪЬ (5Д9ОИ5Ь $ИГЬ ЗЭОЬИ 

Ьь ьИое^ьЪь, 5оь Э Зр>Ѵ|25аг>ь $оь ЗЭьсоь ^ь д^ззе^о'Ь ^ б З ^ З ^ Т ) 2 

К^ЭотЬот^Ь. ^им^Э-дБрЛ |БьЬр>.а> ^ойооо <]эЬ 

^ь Зт.^ьСо^оч.Ъ ЬиЪдо^^о Т)СТР>Эьооьл, ^ь Ъь-^-дбдЪь, ьЗоБ. 
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ЭьЪ ^ьЗЬь ^ - д д ь д ^дСдЬ&аэ, Р ^ Ъ юьотычоть ^ ь ^ д е т ь дЬд ЪьЭд-

(^Р). д ^ ц е ^ о ^-д^ьБьЯ. . (Ъг^ооп 7]ичс*>.Зооп> Ти^Зикчт^Ѵч^Ь 

^ьЬь^оЬь ^Ь ийьЪ З^гаБдйд^оЪь^Б, Зь^ирт-Боть ^Ь^рЛоотЬ 

^5-0- Ь ь ^ ^ ь ^ о ^ д Ѵ д г э ь иЗоЬЬ "ЗдБ^ь-

^ЬА^Ь доБ Зтао^осч^ Ти̂ ии̂ р̂ Бди! ^иЗ^чспЭиБ, ьЗоБ. 

П ѳ р ѳ в о д ъ н а д п и с и : 
„Возвеличи и украси, Боже, царей нашихъ, Давида и Да-

вида, царицу Тамаръ-Хатунъ, и сына ихъ Георгия, милостью ко-
торыхъ удостоился построить эту церковь, въ моление за ихъ ве-
личества и въ поминовение грешной души моей, и брата моего 
Анила, и родителей, и братьевъ, и всехъ усопшихъ нашихъ ,—я 
убогий Арсений Мшвидайсдзе, манглисский архиепискоиъ. Да 
убедитъ васъ Богъ, кто увидитъ плодъ трудовъ и заботъ моихъ, 
сказать мне „прости", дабы и вамъ Богъ даровалъ возмездие за 
труды здесь и въ вечной жизни. Аминь" . 

„ В ъ то время взялся я за постройку, когда татары поко-
рили это царство и всю страну. Силою и трудомъ можно было 
отважиться убогому, подобно мне, и ничего не имеющему, но ми-
лостью владетелей принялся я за дело, и что кого другого 
достойное моления издержано на эту постройку, тому, а также и 
строителямъ, да даруетъ Богъ царство небесное, и кто чемъ 
стеснилъ себя, всехъ да помилуетъ Богъ, Аминь", 

"ѵ. Лица, упоминаемыя въ приведенной надписи суть: Давидъ V 
Сосланъ (и'243—1269), сынъ Георгия иV Лаши, и Давидъ иV Наринъ 
(1243—1293) , сынъ царицы Русуданы. Тамаръ-Хатупъ—дочь Русу-
дапы, сестра Давида Ларина . Она около 1237 г. вышла замужъ 
за сельджукида Гаятъ-эд-Дина, а затемъ за Фарсмана, убийцу сво-
его мужа. Георгий нашей надписи есть сынъ Давида V отъ осе-
тинки Алтуни. Онъ умеръ около 1268 г., имея отъ роду 18 летъ . 
Последнее обстоятельство позволяетъ намъ отнести постройку 
церкви Абелии между 1 2 5 0 — 1 2 6 8 гг. Арсений, манглисский епи-
скопъ, подтверждаетъ собственноручною подписью известный Ркон-
ский гуджаръ, написанный, по нашему мнению, между 1258— 
1268 годами. Личность этого Арсения не была известна изъ дру-
гихъ источниковъ, а потому академикъ Броссе ничего не могъ 
заметить относительно Арсения рконскаго гуджара, какъ только 
указать, что имя Арсения манглели упоминается въ надписи 1662 г. 
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( И М . йе 1а Сгёогре, и. и, р . 501, 553, 575). Совместное упоми-
нание двухъ Давидовъ въ этой надписи объясняется темъ, что 
монголы, покоривъ Грузию, въ видахъ полнтическихъ, уничтожили 
единодержавие и царями объявили обоихъ претендентовъ: Давида 
Сослана, сына Георгия Лаши, и Давида Нарина, сына царицы 
Русуданы. Сначала оба царя правили сообща, но потомъ Давидъ 
Наринъ сделался царемъ Западной Грузии, Имеретии, а Давидъ 
Сосланъ остался царемъ восточной половины Грузии. Такое делѳ-
ние произошло въ 1259 г. Приведенная надпись, повидимолу, ука-
зываете на совместное правлениѳ обоихъ Давидовъ, а потому она 
можете быть отнесена 1250—1259 гг. 

Такимъ образомъ Абелийская церковь построена въ Xиии веке, 
скоро после монгольскаго нашествия. Церковь эта и ея надпись 
впервые становятся известными въ литературе. 

Пиръ-гебули. 
иииръ-гебули—старинный грузинский монастырь, лежитъ въ 

развалинахъ къ юго-западу отъ Белаго-Ключа, приблизительно на 
разстоянии десяти верста, на левомъ крутомъ берегу р. Храма, 
выще впадения въ него Ирагисъ-цкали, ныне Асланка. Дорога изъ 
Белаго-Ключа до Ирагисъ-цкали идетъ по лесу, а потомъ нужно 
ехать по узкой тропе, внизъ по течению Храма. Точнее Пиръ-ге-
були расноложенъ между Самшвильде и устьемъ Ирагисъ-цкали, 
ближе къ последнему, чемъ къ первому. Положен ие его въ стороне 
отъ дорогъ и сравнительно въ малодоступной местности было, ве-
роятно, причиною того, что онъ до сихъ поръ не былъ намъ из-
вестенъ. Бартоломей, обшаривший окрестности Белаго-Ключа, не 
нашелъ однако иииръ-гебули. Намъ съ трудомъ удалось отыскать про-
водника въ этотъ заброшенный монастырь. Вахушта пишете от-
носительно иииръ-гебули следующее: „Ниже Гвиана, въ Пиръ-ге-
були, имеется монастырь, въ овраге Храма, высеченный въ скале, 
съ большими постройками, и украшенный всеми; гпамъ сидитъ 
архимандрите; постройку приписываютъ царице Тамаре" ( Б е з -
сгирПоп §ёо^г . , р .164) . 

Слово иииръ-гебули означаете въ переводе „раскрытый ротъ" . 
Действительно, крутые, совершенно недоступные берега Храма 
только' здесь делаются несколько доступными, и видъ цещеръ около 
монастыря издали, пожалуй, можете напомнить зияющия пасти. 
Къ западу отъ Пиръ-гебули все доступное пространство покрыто 
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ореховыми и другими фруктовыми деревьями, не успевшими еще 
одичать. Сохранились и остатки виноградниковъ. Некоторыя лозы, 
обвивающия деревья, во время нашего посещения были покрыты 
большими виноградными кистями съ крупными зернами. 

Монастырь Пиръ-гебули прислоненъ къ скале северной сто-
роной; онъ построенъ изъ тесанаго сераго алгетскаго камня; дли-
на монастыря 21 1 / , аршина, ширина безъ севернаго придела Ю 1 / , ; 
высота съ южной стороны значительная. Церковь покрыта те-
саными каменными плитами на два ската, Карнизъ восточной 
стороны въ резьбе. Монастырь целъ, течи повидимому нетъ, не-
смотря на то что на крыше растутъ деревья и кустарники. За-
падная стена вся закрыта густымъ плющемъ, придающимъ красивый 
видь монастырю; съ восточной стороны плющъ подрезанъ и дер-
жится въ сухомъ виде. Северный приделъ идетъ во всю длину 
церкви; ширина его 4 арш. и З 1 / , вершка. Крыша придела каса-
ется скалы. Приделъ разделяется поперечною стеною на две ча-
сти, на восточную и западную; каждая половина представляетъ 
отдельную молельню съ алтарными закруглениями въ восточныхъ 
частяхъ. Въ поперечной стене имеется небольшое окно, обстоя-
тельство, быть-можетъ, указывающее, что не обе части придела 
были выстроены одновременно. Каждая часть нридела имеетъ 
свой особый входъ изъ церкви и по одному окну; восточная часть 
съ востока, западная съ запада. ииоследнее окно двойное. В ъ во-
сточной части придела каменный престолъ, отстоящий отъ стены 
на '/» аршина, въ северной стене небольшая ниша и длинное 
углубление въ стене для трубы, посредствомъ которой, вероятно, 
была проведена вода въ монастырь. Въ этой лее части придела на-
право въ стене открывается входъ въ тайникъ монастыря подъ 
крышею, где до сихъ поръ сохранились два болыиихъ кувшина 
для вина, изъ которыхъ одинъ наполненъ какою-то жидкостью. 
Весь северный приделъ почти высеченъ въ скале и полъ его го-
раздо выше пола церкви. Входъ изъ церкви въ восточную часть 
придела имеетъ пять ступеней. ииолъ западной части еще выше, 
но ступеней лестницы тутъ не видать. Двойное окно западной ча-
сти придела теперь закрыто плющемъ и въ приделе днемъ ничего 
не видно безъ освещения. Четыреугольный каменный престолъ 
прислоненъ къ стене . Полъ каменный съ известкового заливкою. 
Несмотря на то что весь северный приделъ изъ того же мате-
риала, какъ монастырь, все-таки представляется вероятнымъ, что-
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приделъ не современенъ монастырю, а выдолбленъ въ скале поз-
лю и по частямъ; сначала, видимо, возникла восточная половина 
а потомъ западная. Главный монастырь имеетъ единственный 
входъ съ южной стороны между двумя позднейшими пристройка-
ми. Дверь высокая, полукруглая. Въ южной стене находятся, кро-
ме того, четыре болыпихъ окна, по два въ рядъ, такия же по два 
окна имеются съ западной и восточной сторонъ, не считая двухъ 
круглыхъ просветовъ въ ишшахъ алтарной части. Окна высоки и 
полукруглы, и монастырь достаточно хорошо освещенъ. Старыя 
стены церкви не имеютъ надписей или какихъ-либо другихъ укра-
шений, если не считать резного карниза восточной стены. Впро-
чемъ, относительно западной стены мы ничего не можемъ сказать, 
такъ какъ она вся закрыта плющемъ. 

Внутри монастыря въ алтарной части две высокия и глубо-
кия ниши, которыя имеютъ свои просветы, четыреугольныя вну-
три и круглыя снаружи. Въ левой нише, въ свою очередь, име-
ется другая маленькая ниша. Отъ алтарной преграды сохрани-
лось только основание съ правой стороны. Она, какъ видно, была 
сложена изъ камня на извести. 

Почти посреди алтаря возведенъ четыреугольныц ирестолъ 
21 '/* вершка длины и 17 ' / , ширины; высота теперь 20 вершковъ, 
но прежде престолъ, по всей вероятности, поднимался еще вы-
ше; теперь верхняя часть обрушена. Престолъ сложенъ изъ раз-
ныхъ камней весьма тонкой красивой и разнообразной резьбы; 
камни мягки и имеютъ красно-желтый цветъ. Такого краси-
ваго нрестола мне не приходилось видеть въ другихъ церквахъ 
Грузии. Противъ престола къ восточной стене приделано сидение 
съ одною ступенью для ногь. Налево отъ престола къ северной 
стене прислоненъ жертвенникъ, сложенный изъ резныхъ же кам-
ней. На престоле мы нашли два образа, одинъ досчатый Божией 
Матери съ младенцемъ и съ греческою надписью имени святого, 
другой бумажный, архангела Михаила; кроме того, сосудъ для елея, 
железную сковороду и два красныхъ яйца, вероятно, приношение 
самшвильдскихъ пастуховъ, загоняющихъ скотъ въ этотъ монастырь. 
Монастырь былъ расписанъ, но следы яшвописи теперь сохранились 
только въ алтарной части, въ сводахъ оконъ и въ нишахъ. Жи-
вопись, судя по остаткамъ, была недурна. Внутри монастырь на-
полненъ толстымъ слоемъ навоза. 

Два южныхъ нридела, направо и налево отъ входа, не со-
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временны монастырю. Красно-желтый камень этихъ приделовъ 
мягкий и хорошей тески; кроме того, эти приделы имеютъ орна-
менты, которые отсутствуютъ на стенахъ монастыря. Наконецъ, 
они сохранили надписи, указывающия на позднее ихъ возникно-
вение. Приделъ вправо отъ входа целъ. Крыша его имеетъ скатъ 
къ югу и не закрываете южныхъ оконъ храма, а начинается подъ 
ними; дверь имеется съ запада. Изъ придела въ церковь нетъ 
входа. Приделъ имеетъ алтарное закругление внутри, два просвета 
съ востока и юга и три маленькия ниши. Вероятно, этотъ приделъ 
перестраивался не разъ, ибо резные камни и другия украшения въ 
безпорядке разбросаны въ стенахъ, иногда даже наизнанку. Надъ 
дверью придела две полуизгладившияся надписи, одна, верхняя, 
вязью асомтаврули, а другая, нижняя, алфавитомъ мхедрули. 
Первая надпись читается такъ: 

1 <Ь:. К Ч Ѵ и ( № . ЪгК:. Я Ч Б Ч ' М П Ф Ъ : . 
И^Т'ЬЧ:. сЬЧ: ( Ь Ѵ и Ъ Ч [ 1 Ь ; ь Э Д ] 

2 Ь ' Ч К ^ с Ч Ч Л Ъ К : . Ч Ъ ' Ь Ч [ (ПсЬЬ Ч Л ] Ч ^ Ч К : . 
с ь ч с ъ с ь ч ' б * : . ^ п а ч в ч ч . ^ : . ч ^ о г ѵ с ь ч 

3 ь ^ : . ' О Л Ь : . ^ О Ж ^ с М ^ : . « С . : Ч Э Д Ч ^ 

Ь Е Й Л : . Ч О ^ Ч з - и : . Ч ^ С Л : . и - Ч ^ Ь ^ : . 

5 К^ЬЧѴ6"и: . 0 , ' Ф . . . ЬЧ ^ с Ь Б Ч : . ОтсЬ*и:. Ш Ь -
^ Ч Л Ъ ' ! : . 

6 ч л к о . : . [ ^ с ь у ч ф з ч и * : . [ а ч ] и и ' б ч ѵ и -

си»О» г Ь ^ Ь Ч 1 1 Ч Ч - ' б ' [ Ч и Ь ] . 

„Волею и помощью Бога, я, тбилели Сагинашвили Елисе, 
удостоился второй разъ построить разоренный сей монастырь и 
возобновить внутри образа и алтарь. И пожертвовалъ три дыма 
крестьянъ, мною купленныхъ,... исправилъ(?) две мельницы. Ныне 
кто нрочтете, помяните меня съ прощениемъ". 

Другая надпись гласите: 

2 д е ^ : . ЗоЪЗьС:. ЗЭдйЭьБ:. 7)дЗ 
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3 о-^оичдЬ:. Йосч^дѴдгчсоЬ:. (р'ст» 

4 оЬЗ^о^дгчЬь:. ЗьотоЪ:. ЗЭоЪ:. 

5 БоЬ:. Ь-^гчоЬьот^оЪ:. $воьЪ:. ^ (з^ 'чЪ 

6 р%(чо Ьи^та-Э^Р).;. 5>ь 

7 сддЭ Э^дио:. . ьЭоБ:. 

„Точно также Бараташвили Абель и его братья пожертвовали 
иииргебульской Божьей Матери въ номиновение ихъ брата Леона 
два дыма крестьянъ въ Диасъ-джвари (?).... Пожертвовали земли, 
аминь". 

Обе эти надписи но палеографическому характеру относят-
ся къ XVии веку. Въ XVии лее веке жилъ Елисе Сагинашвили, 
тифлисский епископъ (тбилели), который хорошо известенъ намъ 
и изъ другихъ источниковъ. Ему мы обязаны возобновлениемъ и 
украшениемъ Сионскаго собора въ Тифлисе. Онъ значится во мно-
гихъ актахъ этого собора между 1628—1659 гг. Онъ былъ заме-
чательный деятель икалиграфъ своего времени. Въ 1640 г. онъ по-
сетилъ Аѳонскую гору и оставилъ собственноручную запись въ 
такъ называемомъ Аѳонскомъ синодииге. Умеръ онъ около 1660 г. 
и погребенъ въ маломъ южномъ приделе Сионскаго собора, имъ 
сампмъ перестроенномъ и возобновленномъ въ 1657 г. (иосселиани. 
Описание древностей города Тифлиса, стр. 99, 168, 179—180, 202 
—203, 208, 212 ,216 , 219. ь а ^ о Ъ Э^БьЬфйоЪ Ь ^ о т Ц 3 Й 0 1074^-

275)" 

Изъ разобранныхъ надписей видно, что Пиргебульский мо-
настырь былъ посвященъ Болсьей Матери. 

Въ южной стене нридела вместе съ резными камнями сохра-
нился остатокъ надписи алфавитомъ асомтаврули въ одну строчку, 
который гадательно можно прочесть такъ: 

Л Ь Ч 1Г<иА 

ѵ к ч с ы ^ ь ѵ и ги /ииь : ъ 1 к а ь т & ъ р и ъ ' ! ] . . 

„Дверь эту я иоаннъ Урдвели (?) прахъ и молящийся за него. . 

Палеографический характеръ этой надписи другой, чемъ 
остальныхъ надиисей придела. Надпись сначала, вероятно, укра-
шала дверь придела, а теперь лежитъ наизнанку въ южной стене. 

Левый южный приделъ разрушенъ и отъ него сохранилась 
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только восточная стена съ однимъ просветомъ. Приделъ этотъ 
одного времени съ правымъ. 

Расчистивъ навозъ палками внутри церкви, намъ удалось 
обнаружить несколько надгробныхъ плитъ съ эпитафиямн, изъ ко-
торыхъ видно, что Ииръ-гебули служилъ усыпальницею одной вет-
ви фамилии Баратовыхъ, Абашишвили. 

Вотъ эти надписи: 
1 

и9ь: ЪьЗ 

З^ийдб : 

"Э^Ъь; Но. . 

ьЬ-де^о §>ь ьиьТЗо 

« Л Э ^ ъ ^ 
оообьво "̂фЬ 

ьЭга-о^ооэЬ^о 

$ОРѴ!)ьЪЬ 

(чЛб̂ З̂ОГ) 

№ О ' 
„Въ сей могиле 
покоится внучка 
великаго моурава, 
дочь ] Пошиты, и 
супруга Абашишвили 
Давида, Тинатина. 
Кто прочтете, скажите 
прости, въ корониконъ 

400" ( = 1 7 1 2 ) . 
3 

и ^ ш ^ з Ъ 2 ? 0 

2 

з ъ з & 

о ЭьЪ 

отьБь ьичЪ -т^ь^о 

а^оЪЬЭ6а -дод 

ди)о ЛьиЗо 

г)оЪ ии^ог^оЬ Ъмч<*>.Ь 

даЬ. отобьет 

оБоЪь -д?>. 

„Се покой мой и здесь 
вселюсь, ибо со мною Господь. 
Помяни, Господи, рабыню 
твою, сестру Саро А б а -
ш и ш в и л и , Тина-
тину, въ корониконъ 
402" ( = 1 7 1 4 ) . 



ЗтаоЫидизд -додигури.. ьЬ-дг^о:. ЭьичоьЭ:. 

„Возлюбленнаго го- „Помяни, Господи, супраджа 
сударями и ценп- Давида, супругу его, 
маго товарищами дочь Гиви, Мариаму". 
Гораджаспа помяни, 
Господи!". 

5 
ЭгаоЬЪдБд -дсди^р*. Ъисд^эЬ^Ъь. иЭьии ^о^Ь Э^дЬьсчд 

Бдодд ЬьЭиииЬ-дичо Ъ-дсдгоЬ^о 

ЛьНо. ^оСд ^ио^оотЬсч-сп Ти^̂ ораоЬ ^ЬЗьБдот. 

„Помяни, Господи, лежащаго въ сей 
могиле, служившаго царю Георгию, супраджа 
Абаша Абашишвили. Кто прочтете, 
скажите прости! Въ корониконъ 400" ( = 1 7 1 2 ) . 

6 
. . .оЪь ^ЗТи^^чЗ и^отиБ^о^эоЪь 

от.... 
„Супруга Автандила Т(амара?)". 

Съ южной стороны монастыря возвышается четыреугольная 
колокольня, съ воротами посредпне. Резные камни и другиѳ фраг-
менты, въ безпорядке положенные въ стенахъ колокольни, дока-
зываюсь, что она была перестроена неумелою рукою; длина коло-
кольни 8 арш., а ширина 7. Колокольня, вероятно, возобновлена 
въ одно время съ южными приделами. Прямо надъ воротами ко-
локольни большая четыреугольная комната со сводами. 

Къ северу отъ церкви высокий двухъэтажный домъ въ разва-
линахъ, еще выше маленькая церковь изъ тесанаго камня въ 7 
арш. 4 верш, длины и 5 арш. ширины, входъ съ южной стороны; 
въ алтаре две ниши. Церковь цела и имеетъ два просвета для 
оконъ (съ востока и запада). 

Съ западной стороны монастыря на некоторомъ растоянии 
отъ него находится родникъ, снабжавший Пиръ-гебули водою. На-
чиная съ этого родника въ скале тянутся многочисленныя пеще-
ры, частью высеченныя целикомъ въ скалахъ, частью защищен-
ныя съ одной стороны каменными стенами, сложенными на извести. 
Пещеры, какъ видно, заменяли кельи монаховъ. Кругомъ церкви 
до самаго Храма разбросаны остатки жплыхъ помещений, иногда 
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въ несколько этажей. Дома местами были построены амфптеат-
ромъ и вследствие крутого склона берега сообщались между собою 
подземными ходами. Судя по всемъ этимъ остаткамъ, Пиръ-гебули 
былъ значительнымъ монастыремъ Грузии, вмещавшпмъ большое 
количество монаховъ. Онъ со своими пещерами несколько напо-
минаетъ Вардзию. Сообщение Вахушта о времени постройки Пиръ-
гебули нужно считать вероятнымъ. Если въ половине XVиии ве-
ка при Вахуште тамъ снделъ архимандрита, то запустение его 
нужно отнести къ самому концу XVиии века. Внизу, на равнине, 
образуемой течениемъ Храма, какъ видно, были сады, а теперь 
на той же равнине, у впадения Ирагпсъ-цкали въ Храмъ, име-
ются бахчи. 

Весь отлогий берегъ Храма отъ устья Ирагись-цкали до мо-
настыря Пиръ-гебули покрытъ остатками деревень съ фруктовыми 
садами и виноградниками. Недалеко отъ впадения Ирагисъ-цкали 
на возвышении сохранились остатки церкви изъ грубо обтесаныхъ 
камней. 

Г у д а р е х и * ) . 

Гударехский монастырь, известный еще теперь подъ названи-
емъ Зеленаго монастыря, находится къ северу-востоку отъ Белаго-
Ключа, приблизительно въ 9 верстахъ отъ него, у подошвы горы 
Бедени, на берегу речкп Гударехисъ-цкали или Гударехнсъ-хеви, 
въ бывшемъ лесу кн . Баратовыхъ. Дорога туда отъ Белаго-Ключа 
большею частью пролегаетъ по тенистому лесу, и ехать по этой 
дороге летомъ доставляетъ одно удовольствие. Вахуштъ относи-
тельно Гударехскаго монастыря пишетъ: „Гударехи—монастырь 
безъ купола, у подошвы горы Бендеръ, очень красивый, въ кра-
сивой местности, со мно;кествомъ построекъ; тамъ сидитъ насто-
ятель" (Оезсг . р . 173). Подъезжая къ Гударехскому мона-
стырю, за оградою, вы видите небольшую, но изящную церковь 
изъ желтоватаго алгетскаго камня прекрасной тески; длина церкви 
7 аршинъ, ширина 4 1 / , аршина. Эта четыреугольная церковь съ 

*) Литература предмета: Броссе. Мёиап^ез Азиа^иез , и. ии, 1 ииѵг. 
р. 106—112. Снимки доставлены нумизматомъ Бартоломеемъ. Д. Бакрадзе. 
Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христианства, стр. 57. А. Хахавовъ. 
Материады по археологии Кавказа Имп. Моск. Арх. Общ. вып. Vии, стр. 63. 
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алтарнымъ закруглениѳмъ внутри; северныя и западныя стены 
почти разрушены, сводъ держится только въ алтарной части. 
Восточный фасадъ отделанъ весьма красиво: великолепный рез-
ной крестъ его соединяется съ богато отделаннымъ наличникомъ 
четыреуголыиаго окна фигурой совершенно похожей на грузин-
скую букву хуцурн ' 6 \ а окно соединяется внизу съ резными 
ромбами. Окно южнаго фасада тоже богато отделано. Въ вос-
точной и южной стенахъ по две ниши; карнизъ резной, краси-
вый. Церковь была крыта вытесанными каменными плитами, изъ 
которыхъ одна, измеренная мною, имеетъ въ длину 2 аршина и 
два вершка, а въ ширину одинъ аршинъ. Дверь была съ западной 
стороны, но она теперь разрушена. Въ общемъ эта церковь, 
какъ оказалось после моего знакомства съ главнымъ храмомъ, 
представляетъ изъ себя Гударехский монастырь въ миниатюре. На 
уцелевшихъ степахъ церкви надписей нетъ. 

Главный Гударехский монастырь со всеми своимп много-
численными постройками, маленькими церквами и обширною 
оградою скорее напоминаешь городокъ, лежащий въ развалп-
нахъ, чемъ монастырь. При старыхъ монастыряхъ Грузии мне 
не приходилось встречать остатковъ столь многочисленныхъ 
построекъ, какъ въ Гударехи. Ими были поражены и цари 
грузинские, которые посещали монастырь, делали вклады и ос-
тавили намъ акты. Обширная ограда монастыря отличается 
отъ подобныхъ оградъ другихъ монастырей темъ, что обли-
цована какъ съ внешней, такъ и съ внутренней стороны теса-
ными камнями и имеетъ многочисленный амбразуры. Высота ог-
рады меняется сообразно съ условиями гористой местности: мес-
тами четыре аршина, местами выше. Главныя ворота расположе-
ны съ западной стороны, за ними вне ограды былъ раскинуть 
садъ, судя но болыиимъ фруктовымъ деревьямъ, теперь уже 
одичавшимъ. Тутъ лее остатки деревни. Изъ главныхъ воротъ, 
проходя мимо большого полуразрушеннаго двухъэтажнаго дома съ 
жилыми помещениями позади, вы подходите къ главному мона-
стырю, который, благодаря своимъ массамъ, высоте, цвету кра-
сиваго алгетскаго камня, резнымъ украпиениямъ въ виде крестовъ, 
карнизовъ, наличниковъ оконъ и дверей имеетъ очень красивый 
видъ. Храмъ безъ купола; онъ представляетъ четыреугольникъ 
съ алтарнымъ закруглениемъ внутри; длина его 23 арш., ширина 
безъ приделовъ 13 арш. Красно-желтые камни облицовки прекра-
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сной тески; крыша изъ обычныхъ тесаныхъ каменныхъ плитъ, 
Храмъ еще креико держится, течи нетъ, только изъ северной 
стены надъ приделомъ выпало несколько камней облицовки, и 
некоторые камни въ западной стене пошатнулись. Восточный 
фасадъ Гударехи представляетъ копию подобнаго лее фасада 
Кабенскаго монастыря блнзъ Коджоръ. Посредине высокое 
четыреугольное окно въ богатой резьбе; надъ окномъ громадный 
резной крестъ, который опирается на наличникъ окна фигурою 
въ виде букви '6*: внизу окно соединяется съ резными и богато 
украшенными двойными ромбами съ резными выпуклинами по-
средине, которыя теперь насильно вырваны и унесены н а Б е л ы й -
Ключъ для новой полковой церкви. На ея постройку, какъ гово-
рятъ, пошло много камней изъ гударехскихъ развалинъ и между 
прочимъ облицовка большей части маленькой церкви передъ вы-
ездомъ въ Гударехи, которую мы выше описали. Гио сторонамъ 
окна восточнаго фасада высокия и прекрасно отделанныя ниши 
съ полукруглыми окнами въ причудливой грузинской резьбе. 
Западная стена украшена разноцветными камнями и большимъ 
окномъ съ полуциркульнымъ резнымъ наличникомъ и съ кре-
стами надъ краями наличника. Выше этого главнаго окна по 
краямъ два маленькихъ просвета въ карнизе для освещения под-
кровельной части церкви. Северная стена безъ окна. Храмъ съ 
этой стороны имеетъ невысокий приделъ, не доходящий до вос-
точной стены на 5 аршинъ, 6 вершковъ. Гириделъ этотъ, судя 
по материалу и отделке, не современенъ церкви; ширина его 5 
аршинъ и 2 вершка; онъ разделяется на две части; восточная пред-
ставляетъ отделыиую молельню съ двумя окнами съ востока и 
севера и съ однимъ входомъ изъ главнаго храма, а западная 
часть служила криптой; сводъ придела поддерживается четырьмя 
арками. На крыше изъ тесаныхъ каменныхъ плитъ растетъ мно-
го высокихъ деревьевъ. Входъ въ главный храмъ пмеется только 
съ южной стороны. Дверь тутъ четыреугольная, въ резныхъ 
рамахъ и наличникахъ. Оконъ въ южной стене три, два напра-
во отъ входа, другое налево. Резные красивые наличники этихъ 
оконъ частью попорчены. Коробовый сводъ храма покоится на 
четырехъ могучихъ аркахъ. Продольный стены разделены фаль-
шивыми арками на три части. 

Алтарная преграда въ 3 аршина высоты и въ ии1 / , вершка 
толщины сохранилась целикомъ. Она сложена изъ кирпича и про-
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стыхъ камней на извести и имеетъ со стороны церкви облицовку 
изъ резныхъ камней разныхъ формъ и узоровъ. Колонки этой 
преграды украшены капителями. Кроме царскихъ дверей съ 
полукруглымъ верхомъ, имеется еще ,четыреугольная дверь сле-
ва. Въ преграде со стороны храма шесть нишъ для уста-
новки иконъ. иирисутствие резныхъ камней въ преграде со 
стороны алтаря, расположенныхъ въ безпорядке и безъ всякой 
симметрии, доказываетъ, что преграда эта перестраивалась, быть-
можетъ, не разъ неумелой рукой. Въ алтарной стене три ниши, 
одна протпвъ царскихъ дверей и по одной по обе стороны ея. 
Престола не видать, жертвенникъ сохранился налево въ полу-
разрушенномъ виде. Солея была приподнята надъ поломъ 
на одну ступень, но теперь сравнена съ ней мусоромъ и наво-
зомъ. Стены Гударехскаго храма были покрыты довольно грубо-
ватыми фресками. Остатки ихъ лучше сохранились въ алтарной 
части, главньшъ образомъ подъ сводами оконъ. На стенахъ 
храма еще хорошо видны архангелы, Михаилъ и Гавриилъ, на 
левой стене, св. Гѳоргии, св. Димитрий и св. Ѳеодоръ на правой. 
На этихъ фрескахъ надписи греческия, но въ алтарной части 
надписи грузинския, хуцури. иио обе стороны южнаго входа име-
ются остатки двухъ притворовъ въ шесть аршинъ, шесть вершковъ 
длины и въ пять аршинъ ширины каждый. Что эти безобразный 
пристройки несовременны храму явствуетъ и изъ того, что одна 
изъ нихъ закрывала половину надпшж на южной стене монастыря. 
Судя по одной эпитафии внутри церкви, Гударехский монастырь 
былъ возобновленъ настоятелемъ Доментиемъ, вероятно, въ XVии 
веке . Акты свидетельствуютъ, что монастырь былъ построенъ въ 
честь Богородицы. 

Къ юго-востоку отъ главнаго храма возвышается квадратная 
(въ 8 аршинъ 9 вершковъ каждая сторона) красивая колокольня, 
построенная изъ тесаныхъ алгетскихъ камней. Нижняя часть ея 
представляетъ арку въ одинъ пролетъ и служитъ какъ бы воро-
тами; надъ окномъ комната, куда ведетъ каменная лестница съ 
запада. Эта комната имеетъ шесть просветовъ, одинъ для дверей 
съ запада, остальные для оконъ, два съ востока н но одному съ 
севера, запада и юга. Надъ этой комнатой колокольня объ вось-
ми пролетахъ. иионерекъ въ середине проделано дерево, на кото-
ромъ висели колокола. Окна все въ красивой резьбе. Посреди 
оконъ съ восточной стороны резной крестъ съ палметамп и подъ 



- - 30 — 

ншиъ пострадавшая надпись хуцури изъ 4 строкъ. Къ югу отъ 
колокольни развалины двухъэтажнаго дома и остатки другихъ жи-
лыхъ помеицений. 

Къ востоку отъ колокольни маленькая церковь изъ теса-
ныхъ камней въ 8 аршинъ, 11 вершковъ длины и въ 5 аршинъ 
ширины. Съ юга эта церковь имеетъ пристройку во всю длину, 
шириной 4 аршина. Въ церкви три просвета: одинъ для дверей 
съ юга и по одному съ востока и запада для оконъ. Сводъ об-
рушился, держится только въ алтарной части. Фрески не сохра-
нились, но следы видны. Внутри на арке изъ тесаныхъ камней 
поддерживающей сводъ, вырезана надпись буквами заглавнаго 
хуцури, но наизнанку, какъ на печати. Надпись гласить: 

а л и к ъ ъ и зд. 

Христе, помилуй Шалву, аминь. 

Недалеко отъ этой церкви находится еще другая церковь 
изъ хорошо обтесанныхъ алгетскихъ камней. Эта двойная цер-
ковь, потому что внутри глухая продольная стена делитъ ее на 
две самостоятельныя части, и каждая часть поперечной стеной 
въ свою очередь делится на две части. Длина этой оригиналь-
ной постройки 12 , / 2 аршина, ширина первой половины 3 арши-
на, а второй 2 1 / , аршина. Все двери, окна и карнизы церкви въ 
красивой резьбе. 

Кругомъ главнаго храма, колокольни и описанныхъ двухъ 
маленькихъ церквей имеются развалины многочисленныхъ камен-
ныхъ домовъ, большею частью двухъэтажныхъ, съ нишами и 
амбразурами. Изъ этихъ развалинъ выдаются остатки дворца изъ 
тесаныхъ камней къ северу-востоку отъ главнаго храма со сво-
дами и полукруглыми окнами, затемъ большой домъ къ востоку 
отъ того же храма и остатки большого помещения около третьей 
церкви. 

О времени постройки Гударехскаго монастыря и ея коло-
кольни говорятъ надписи, начертанныя на стенахъ этихъ по-
строекъ и впервые снятыя нумизматомъ Бартоломеемъ. Разборъ ихъ 
принадлежите академику Броссе. Выводъ, къ которому пришелъ 
Броссе на основании своего разбора надписей, повторяется и 
у другихъ изследователей, которые писали о Гударехскомъ мона-
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стыре, яо выводъ этотъ ошнбоченъ и основанъ на неверномъ чте-
нии, какъ это будетъ видно изъ нижеследующихъ строкъ. 

Направо отъ южнаго входа въ церковь, почти у основания 
имеется надпись изъ семи строкъ красивыми заглавными буквами 
хуцури. Бартоломей могъ снять только правую половину этой 
надписи, такъ какъ другая левая половина была закрыта позд-
нейшею безобразною пристройкою, сложенной пзъ большихъ 
камней. Намъ при помощи проводниковъ удалось освободить отъ 
рухляди и вывести на светъ Божии и другую половину надписи. 
Въ средине она попорчена теперь и была попорчена, какъ 
видно, и при Бартоломее, но можетъ быть возстановлена по 
смыслу и остаткамъ буквъ. иирочитавъ въ снимке Бартоломея 
имя царицы Русуданы, Броссе отнесъ постройку Гударехскаго 
монастыря къ царствованию царицы Тамары (1182 —1212) и упо-
минаемую царицу Русудану принялъ за тетку Тамары, которая 
была замужемъ за султаномъ хорасанскимъ,- но потомъ, овдовевъ, 
жила постоянно при Тамаре и играла немаловажную роль. При-
ведемъ эту надпись, поставивъ недостающия буквы и слова въ 
скобки. 

1 . ь - и ^ ѵ к ^ ч о ^ ч ч л с ь ^ Ѵи 

^ ъ с ь ^ 1 ^ ^ ] г ь с ъ н е & л ь ^ ъ с ь * : 
2. ^чачк*: к ^ чьч ч ч ъ ч ь ^ [ѵчъ-ки^ 

« Р е н т а ] о г ' б ' ч ^ ч л ь * : 
3 . з ^ з ^ т о ^ ь а л ь ^ с ъ ^ ь « : г ь ( ь з . [ ^ ч ] ъ е ' б ж 

4. '6'ЧѴЬ'С<5 'б ' - 'б^Ъ 'бТ^ЧЪ'ССЬЧЧЬ иЬО.Ъ-
[ 0 ^ 1 ' б 1 ] К ' б ' Ч ' б ' Т - Ъ Ч Ь ? 

5. - а с а ч л ъ с к с ^ [ ч ь с ь ' с я п ч ч с Ь ^ ъ ч т -
чль*; ['6'̂  ь-чльам-иь чь 

6. Ч Ч ' Ч Ъ Ь Ъ ^ьЧ Ѵ Ь - Ч ^ Й ^ П ^ О / К - и 
Ч х Ч с Ь [ С Ь Ц ] Ч О ^ Т ^ Ь О / ' б 1 Ь Ъ ' О х Ъ Т г ' Я 

7 . Ь ' Ѵ и Ь ' « : К ^ - и Ь ^ . 

Безъ сокращений надпись следѵетъ читать: 

ЫЪ^ОСпЬ 2о94о>оиииа>Ь §>Ь Э^таЬ^оооЬ ^Эо^оЪь ЭотЬдЬбч 

3(л.̂ ь3о1)ьл,ог)ь ь̂ Ти̂ Сь ^ЭО^и ^ ^ и и о ь ^гчооть сдичо^ (^(ч-^^ог^оЪь 
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2зс"мдг9оЪьа>^Ъ, <ч-т]Ь-т]̂ ьБ ^ддото-одѵ^оЪь, э̂Ь ^огчочЬ ЭоЪооЬ 

е^рЛоииЬ $оЬ СдЗоЬь Ь-д^эоЬьсо^Ь. дЬд ^Эо^ЬЛ. д^дЬоииЪ Эд ^гчьЬь^ЭиБ 

ВдЭоЪь. 

„Во имя Бога и ходатайствомъ святого великомученика 
Георгия построена сия святая церковь рукой многогрешнаго Чи-
чафорисдзе въ моление и возвелнчение царицы царнцъ, царицы 
Рѵсуданы, н въ долгоденствие детей ея, и въ утеху души моей. 
Сию святую церковь я убогий Аитоний манглели освятилъ безъ 
вознаграяздения въ моление за душу мою". 

Что подъ Русуданой этой надписи нельзя разуметь тетку 
Тамары, это уже достаточно явствуетъ изъ того, что надпись 
проситъ о долгоденствии детей ея, а между темъ тетка Тамары 
была бездетна. Русудана этой надписи не тетка, а дочь Тамары, 
которая царствовала после смерти Георгия Лаши въ 1223—1247 гг. 
и имела детей сына Давида и дочь Тамару. Антоний манглели и 
Чичафорисдзе, упоминаемые въ надписи, изъ другихъ источниковъ 
намъ неизвестны. 

Относительно текста надписи, начертании буквъ п орѳографии 
следуетъ заметить: оригииальнымъ является употребление о после 3 , 
а также титла тамъ, где не видно сокращения. Иоследния две 
буквы 5-ой, 6 и 7 строки, по моему мнению, не современ-
ны тексту остальной надписи, а добавлены потомъ. Оне отли-
чаются палегорафически отъ остальныхъ строкъ. Широкия, разма-
шистыя буквы первыхъ пяти строкъ становятся уже и тоньше въ 
последнихъ двухъ; для седьмой строки уже не оставалось места, 
и буквы вырезаны въ правомъ углу, какъ бы въ обрезъ. Первыя 
две буквы добавленнаго текста, сообщающаго объ освящении 
церкви Антониемъ манглели, помеицены въ конце шестой строки, 
чтобы выиграть место. На цельномъ камне, на которомъ вырезана 
надпись, сверху оставлено сравнительно широкое пространство. 
Не будь последнихъ строкъ, такое же пространство оставалось 
бы и внизу, и соблюдена была бы симметрия. Резчикъ наверно 
началъ бы строку выше, если бы съ самого начала предполага-
лось поместить семь строкъ на камне. Наконепъ, надпись объ 
освящении церкви могла появиться только после окончания по-
стройки и действительнаго освящения монастыря, а не при возве-
дении фундамента, къ каковому времени должны быть отнесены 
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пѳрвыя четыре строки надписи. Последния две строки скорее 
напомииаютъ характеръ буквъ надписи колокольни, къ разбору 
которой мы и обращаемся. 

1 . ад'б'Н: и№ А Ъ с Ь Ъ ( Ы , 4 , 4 4 * 4 4 . Ъ . 

2 . О ж П с Ы / 1 с ь Я ^ Т и * ! Ъ К Й ч Ѵ и Ь й ^ с Ь -

Ф Ъ Ч Ъ Ъ ^ЧсЬ'Ь^Ъ: иисЬЬ ЧиѴЬ^ьК: ^ПУЧКЧЧ.Сб 1 

ь ^ с ь ч 

' б 1 ^ ь ч . с и ч ^ ь - б 1 : 1 ^ - и Ь ' с « е А а ^ ь с 

ь с 

4 а ™ « К ; П-В: В'К: ^НСЬ^ЧЪ-
сКии: Э Л Ь & В Д : ^ К : Ч - ^ Ь ^ Ч Ч Р . 

Надпись колокольни, снятая Бартоломеемъ и доставленная 
Броссе, прочитана последнимъ неверно. Во-иервыхъ, Броссе 
нрочелъ корониконъ 33и 422, вместо 498, ясно заметный и 
на снимке Бартоломея, и у него получился 1202 годъ, вместо 1278. 
Во-вторыхъ, имя даря, сокращенно переданное въ надписи на-
чальной буквой <Ь (Д), Броссе принялъ за Давида, второго мужа 
Тамары. Это еще более укрепило его въ убеждении, что подъ 
Русуданой надписи храма нужно признать тетку Тамары. Между 
темъ подъ инициаломъ Д нужно разуметь Димитрия ии Самопожертво-
вателя (1273—1289) , а не Давида. Надпись эту я читаю такъ: 

и^о^^Б доЭ̂ етооЗьЕ) З г ^ о ^ о $оЬ "З'^ЗоО^ч0 ^З^З 5эоЗо(®)<чо. 

З^ ЭоуииЬ Э с̂дръЬоЪь ЭьотоЪиии, -д^остЬо З ^ о ^ ^ о $оЬ г̂-Т]Ь(ЧоЬ Зф^скч-

ЛетьЬЭ, $ооичи5 ЪиЗет^г^РиотЬ иЗьоо, Ъ и ^ о ^ Ь ^ -

ЗьоэоЬь $оь ЬцгчоЬь КдЗоЪь ^ь ЗЗоЬь 

К^ЗоЬи. . . Идо^сичдБ, ^оЗ^чсоЗиБ агЬ З ^ О ^ ч ^ ЭИ^йцгэЭиЕ З о Ъ -

ЗиБ, ьЗоб. ^си^" 

„Возвеличи, Боже, сильнаго и непобедимаго царя царей 
Димитрия. Я прахъ его величества, недостойный священникъ и 
крестоноситель Абраамъ, удостоился построить сию колокольню въ 
возвеличение царствования его и въ моление за душу мою и брата 
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моего.... Прими, Боже и пресвятая Родительница Его, аминь, в ъ 
корониконъ 4 9 8 " ( = 1 2 7 8 ) *). 

Относительно Абраама и его брата Броссе замечаетъ: (^иапи 
аи йеих рег зоппа^ез чии опи ргезисиё а иа сопзигисйоп, сеиии йе 
дии 1е п о т ве е е г т и п е еп сШа, зииѵапи; 1а сорие, е(; зоп и г ё г е , 1е 
рогие-сгоих А Ь г а Ь а т , ^е п 'аи зиг иеиг сотриие аисипе е зрёсе йе 
иётоийпа^е ёсгии;. 

Между темъ крестоноснтель Абраамъ при Димитрие Самопо-
жертвователе намъ хорошо известенъ изъ Картлисъ-Цховреба, са-
мимъ Броссе изданной и переведенной на французский языкъ. Въ л е -
тописи этой разсказывается, что когда Димитрий завелъ себе сра-
зу трехъ женъ, католикосъ Николай, возмущенный такимъ по-
ступкомъ паря, уличалъ и наставлялъ его, но все было напрасно. 
Тогда Николай добровольно оставилъ католикозство и самъ по-
святилъ въ католикосы крестоносителя царскаю Абраама (Н . Сг. 
и, р . 599). Этотъ же Абраамъ сопровождалъ Димитрия въ Мугань 
п присутствовалъ при казни царя монголами (иЪий. р . 603, п . 
4; 606, п . 3). Стало быть, тутъ и дата и имя современнаго надпи-
си крестоносителя царскаго Абраама одинаково указываютъ и не 
оставляютъ ни малейшаго сомнения, что колокольня Гударехскаго 
монастыря построена при Димитрие Самопожертвователе. 

Не только колокольня, но, по моему предположению, и са-
мый монастырь, начатый при Русудане, былъ доконченъ и освя-
щенъ при Димитрие. Ходъ историческихъ событий того времени 
былъ таковъ, 'что о ностройке сравнительно значительнаго мо-
настыря, какъ Гударехи, и думать нельзя было, въ особенности 
въ начале царствования Русуданы. Русудана вступила на пре-
столъ въ 1^23 г., а въ г. последовало нашествие на Грузию 
хваразмийскаго султана Джелалъ-ед-дпна, который два раза занялъ 
Тифлисъ и опустошилъ страну. За Джелалъ-ед-диномъ следовали 
монголы, которые покорили Грузию и стали хозяйничать въ ней. 
Русудана за все это время большею частью лиила въ Западной 
Грузии, въ Кутаисе. Незадолго до смерти, разбитая жизнью и 
разочарованная въ своихъ затеяхъ (ей при жизни не удалось 

*) Надпись колокольни приводится еще у Ѳ. Жордания (Хроники, 
т. ии, стр. 167) по снимку иакимовскаго, но корониконъ переданъ невер-
но вместо и самъ авторъ замечаетъ, что корониконъ со-
мнительный. 
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провести своего сына въ дари, въ заменъ сына Георгия Лаши), 
она переехала въ Тифлпсъ, где и скончалась въ 1^,47 г., по 
словамъ летописи, отъ горя по сыне. ииодъ конецъ жизни-, она, 
вероятно, п затеяла постройку Гударехскаго монастыря, который, 
какъ увидимъ ниже, предназначала своей усыпальницей и въ ко-
торомъ, быть-можетъ, желала провести остатокъ своей жизни, темъ 
более, что она тогда уже лишена была власти монголами, кото-
рые царями Грузии объявили сначала Давида У, сына Георгия 
Лаши, а потомъ и Давида иУ Нарина, сына Русуданы. Но за 
смертью Русуданы монастырь, видимо, остался недоконченнымъ 
и докончить его и построить колокольню выпало на долю Ди-
митрия Самопожертвователя. При такомъ предположевии и лич-
ность Антония манглели получитъ некоторое освещение. Антоний, 
освятивший Гударехский монастырь, не есть-ли тотъ Великий Антоний 
Наохребелисдзе, родомъ месхъ, который, по словамъ Картлисъ-
Нховреба (Списокъ царицы Марии, стр. 7 3 1 = Н . в . и, р. 600), 
блисталъ при Димитрие Самопожертвователе? А что Гударехский 
монастырь действительно предназначался для усыпальницы ца-
рицы Русуданы, объ этомъ свидетельствуютъ акты, которые мною 
уже отпечатаны (см. Древности грузин, т. и, стр. 372—380). 

Въ первомъ изъ нихъ, иисанномъ на пергаменте въ 1605— 
1616 гг. , царь царей Луарсабъ ии заявляетъ, что приехалъ въ 
Гударехский монастырь, виделъ братию и плоды множества тру-
довъ и работъ, туда вложенныхъ блаженными прежними владете-
лями. Онъ былъ построенъ царицей царицъ Русуданой, которая 
желала иметь его своей усыпальницей. Видя усыпальницу ея , 
нродолжаетъ Луарсабъ, мы захотели много чего пожертвовать, 
но не были въ состоянии сделать доствй^ые ея вклады, а толь-
ко пожертвовали и определили пять тумановъ тетри *) въ годъ 
изъ нашей казны для свечей, ладана и масла; кроме того, по-
жертвовали селение Верхвнала у Бедени съ его границами и три 
дыма крестьянъ въ сел. Хописе. Взаменъ этого настоятель мо-
настыря долженъ справить агапи (иоминовение) въ пользу царя 
три раза въ годъ: въ день рождения Богородицы, въ день св. 
Георгия и въ день Крещения. 

*) Здесь, вероятно, тетри (белый) употреблено въ смысле сереб-
ра, такъ что пять тумановъ тетри будетъ 50 рублей. Обыкновенно тет-
ри прпнимаютъ за серебряную монету въ 5 коп. 
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На обороте этого акта приведенъ другой актъ даря Тейму-
раза и, относящийся къ 1612—1659 гг., въ которомъ царь сооб-
щаете , что посетилъ Гударехский монастырь Божией Матери 
вместе съ царемъ царей Алексаядромъ (Александръ иии, царь 
имеретинский 1639—-1661); они осмотрели монастырь и нашли 
очень много сделаннаго и пожертвованнаго прежними царями, 
остались тамъ немного времени, и царь Теймуразъ пожертвовалъ 
пять тумановъ тетри въ годъ для свечей, ладана и масла, а 
также выморочное имение Арсения и Абела Ундиладзе въ сел. 
Абелии съ тремя дымами крестьянъ. Взаменъ этого царь опре-
делилъ себе и въ поминовение души умершей своей жены цари-
цы Хорешаны агапи въ день рождения Богородицы, въ праздникъ 
св. Георгия, 10 ноября, въ следуюицее после Троицы воскресенье 
и н а другой день Пасхи. Актъ нисанъ рукой настоятеля Кацх-
скаго монастыря Свимеона. 

Третий актъ тоже нисанъ на пергаменте и принадлежите 
опять таки царю Теймуразу и. Въ акте разсказывается, что Тей-
муразъ посетилъ Гударехский монастырь вместе съ царемъ Але-
ксандромъ, виделъ множество построекъ и плоды трудовъ и ио-
жертвований ирежнихъ царей и владетелей; съ нимъ было много 
князей имеретинскихъ, карталинскихъ и кахетинскихъ. Царь 
открылъ судъ подъ своимъ председательствомъ для разбора де -
ла Тамаза Саакадзе к Сагинашвилевыхъ, которые' спорили между 
собою относительно селения Хоииси. По разборе дела выясни-
лось, что Сагинашвилевы не имели никакого нрава на Хописи, 
но и Саакадзе не имелъ права на три дыма крестьянъ: Лагадзе, 
месха Вардзиела и иосепашвили, ибо они принадлежали умерше-
му безъ нотомковъ Ундиладзе, истратившему немного денегъ 
Самебской церкви. Поэтому эти три дыма крестьянъ царь по-
жертвовалъ Гударехскому монастырю и определилъ себе агапи 
въ указанные въ предыдущемъ акте дни. 

Четвертый актъ нисанъ на бумаге въ 1630 г. Этимъ ак-
томъ Бараташвили иесе, жена его Марехъ и сыновья: Георгий, 
Гугуна, Автандилъ и Давидъ, жертвуютъ усыпальнице своей 
Гударехскому монастырю селение Верхвнала и имения въ сел. 
Мцоврете и Гористави и крестьянъ, жившихъ около монастыря, 
взаменъ чего определяютъ себе агапи. 

Хотя Гударехский монастырь и предназначался, судя по 
первому акту, для погребения Русуданы, но но имеющимся у 
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насъ сведениямъ, она тамъ не похоронена, а похоронена [въ Ге-
латскомъ монастыре (Н. Сг. и, р . 528—529). Это будетъ понят-
но, если принять предиоложение, что Гударехский монастырь не 
былъ ею доконченъ. Монахи въ XVии веке , вероятно, поддер-
живали мнение, что царица похоронена въ Гударехи. 

Основание Гударехскаго монастыря должно несколько из-
менить наше представление о личности Русуданы. Она, какъ вид-
но, подобно другимъ грѵзинскимъ царямъ и царицамъ, тоже, 
занималась делами благочестия и преуспеяния христианства, но 
имела несчастие жить въ эпоху стихийнаго движения монголь-
скихъ ордъ, противъ которыхъ ни одинъ царь, какъ бы онъ 
могуществененъ ни былъ, не могъ бы устоять. Но летописецъ, 
верный стариннымъ христианскимъ взглядамъ, все невзгоды и 
бедствия объясняетъ греховностью людей и ихъ правителей. 
Неудивительно поэтому, что Русудана въ слишкомъ мрачныхъ 
краскахъ выставлена летописцемъ. 

Судя по остаткамъ надгробныхъ надписей, теперь большею 
частью попорченныхъ кладоискателями, Гударехский монастырь 
служилъ усыпальницей одной ветви князей Баратовыхъ Госташа-
бишвили. 

Въ церкви на надгробныхъ камняхъ имеются следующия 
эпитафии: 

1. 

ьЗ:. 3 

ф о : . ьЭб тасд. 
„Помяни, Господи, второго строителя (т. е. возобновителя) 

сего монастыря цинамдзгвара (настоятеля) Доментия, аминь, Госпо-
ди!". 

Изображение Доментия представлено на камне, у головы съ 
одной стороны дерево и крестъ, съ другой ангелъ. Руки сложены 
на груди. 

2 . 
1 . ^ Е Ь ь : Ъ ^ Е ^ ^ е ч Ь ь ьЗьЪ ^ ь Ъ и о ^ е э ь ^ Ъ и 1)о6(ь) З ^ и ь -

2 . ЬТи^О^О З^уоЕоОот ^о <-»>3и К дЬдБоЪ 3-дЬоио ЭД-

^ьЬоЬ <ю(ь)(7оЬ 
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3 . ЭоЭиооиЗ -̂̂ о) уЛ^ЛиотоииЬ.... ьЪЪь-дг^г 

„Въ усыпальнице сей и могиле лежу я Германозисшвили, 
меджинибетъ - ухуцесъ (оберъ - штальмейстеръ), мусибъ (собесед-
никъ, приближенный) шаха, доставитель 700 головъ (враговъ), 
есаулъ Казнгабата (?)... патронъ Оманъ, тридцать разъ состяза-
вшийся (съ врагами) въ Кандагаре (?). Кто придете, скажите про-
сти, въ корониконъ сей 404 ( = 1 7 1 6 ) " . 

Корониконъ этой эпитафии Броссе читалъ: ^'"«бодтБЬ Ы>ЗиЬ 
тогда какъ нужно читать: ^ С л Е г ^ Б Ь аЗиЬ ^до, т. е . въ коро-

никонъ сей 404. Отъ невернаго чтения короникона у Броссе годомъ 
смерти Омана показаиъ 1706 г., вместо 1716. Между темъ въ 
1712 г. этотъ же Оманъ пожертвовалъ Гударехскому монастырю 
образъ Божией Матери, какъ увидимъ ниже. 

3. 

Въ северномъ приделе имеется надгробный камень съ над-
писью мхедрули: 

Ъьодг^ь^Ьи ьЗьЪ З^а^Ьь*^ ь̂сч ^оьЗо ^д^СЬСРЛОЪ И^огчоЪ оьЬ^Ъ 

^ийд^ьб, иЭОБ. 

„Въ сей гробнице покоится прахъ Дареджаны, дочери иасе 
Германозисшвили". 

иасе Германозисшвили намъ уже известепъ изъ акта 1630 г. 

Изъ другихъ надписей Гударехи по снимку Бартоломея 
Броссе приводить отрывокъ надписи на обломке карниза, кото-
рый я не ыогъ разыскать: 

. . . Л Ь * . ЪК Ь Ъ О / Ь Ч Ъ ' б 1 : Ь Ч Л Ь ^ '6'^ 
^ З Ѵ Ь Ф С 

. . . . л ь ^ а , . к ч с ь а ч ь ъ т е » : 
„... въ моление за душу мою и моихъ родителей... для вхо-

да въ сию церковь". 

Изъ иконъ, когда-то принадлежавшихъ Гударехскому мо-
настырю, я нашелъ въ семействе кн. ииорфирия Баратова въ Тиф-
лисе следующия: 



— 39 

и. 

Серебряный образъ Божией Матери съ предвечнымъ младен-
цемъ . Изображения на иконе поясныя еп геиие^. Сверху надпись 
мхедрули: 

1 . Э^: сд-"^: ^^^ЗьБоо-ЯисиЬ: ИдогэЭь: о-Зьб: 

2 . ЭзоспоЬ: ЭиЗрЛ^гчЪь: Ъь^о дии :̂ 

3 . о иидЭоЪ: ЪЬРДИЬ^О: - ^ Ь : -Д. 

„Я, очень грешный Гермапозисшвили Оманъ, пожертвовалъ 
Тебе , Гударехской Божией Матери, образъ сей въ у т е х у матери 
моей, въ корониконъ 400" . 

Корониконъ надписи соответствуетъ 1712-му году. 

И . 

Образъ Божией Матери такой же работы, к а к ъ предыдущий, 
только меньпшхъ размеровъ. Наверху крупными заглавными ху-
цури написано: *<!)Ч<!)^:. П Ь ^ : „Матерь Божия". Другихъ над-
писей не имеется . 

иии. 

Образъ св. Георгия. Изображение св. Георгия рельефное. Онъ 
представленъ сидящимъ на коне. Образъ этотъ взятъ изъ Гу-
дарехи, но потомъ былъ пожертвованъ, какъ видно изъ поздней 
надписи, какой-то церкви св. Георгия матерью Порфирия Б а -
ратова княгинею Ефемиею, ибо надпись гласить; 

ТИ^ЭРО.̂ ОИЧД ИИЬИ!<Ч/)?>ЬГА. 1)^3(4. ^ОЕМЧ^О И И ^ ^ О Ъ Ь СДЭОЪЬ 

Ььет-Ьь^ ^бдобь даэдЭоЬ <!>Ь>чЬоо<ч.̂ оЪьЭ. 
„Пожертвовала, упование мое св. Георгий, въ у т е х у души 

моей я, княгиня Ефемия Баратова" . 
Надпись эта XиX века . 

иV. 

Образъ иоанна Крестителя , рисованный на дереве, пред-
ставляется мпе более древнимъ. Кругомъ головы вставлено очень 
много драгоценныхъ камней. На правой стороне крестъ. Образъ 
хорошаго письма. 
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С а м ш в и л д е 4 ) . 

Самшвилде—древний городъ и крепость, лежитъ въ р а з в а -
л и н а х ъ въ шести верстахъ къ юго-востоку отъ Белаго -Ключа , 
на мысе, образуемомъ слияниемъ рр. Дчивчива и Храма или Кция. 
Глубочайшие овраги этихъ р е к ъ съ и х ъ отвесными скалистыми 
берегами составляютъ естественную защиту города съ т р е х ъ 
сторонъ. Съ четвертой, западной, стороны Самшвилде былъ за-
щ и щ е н ъ высокими и толстыми каменными стенами . Почти по-
среди мыса поперекъ возвышается обширная крепость , сильно 
пострадавшая отъ времени, но еще не утратившая следовъ 
грандиозности и впечатления неприступности. До изобретения по-
роха и огнестрельнаго оружия Самшвилде могъ справедливо счи-
таться неприступнымъ. Городъ собственно расположенъ былъ 
между крепостью и входными воротами съ запада. Главная ули-
ца идетъ отъ этихъ воротъ и упирается въ ворота внутренней 
крепости, теперь заделанныя. К ъ этой главной улице примы-
каютъ боковыя, идущия къ берегамъ овраговъ Храма и Дчивчива. 
В ъ этой части Самшвилде преимущественно сохранились остатки 
городища. Дома были каменные, двухъэтажные, сложенные на 
извести, но между ними вполне у ц е л е в ш и х ъ н е т ъ . К ъ западу 
отъ крепости остались только развалины церквей и два круг-
л ы х ъ большихъ резервуара для воды, сложенныхъ изъ камня 
на цементе , съ лестницами изъ тесаныхъ камней для входа. 

Христианские памятники Самшвилде впервые были описаны 
въ 1852 г. нумизматомъ И. А. Бартоломеемъ въ письмахъ его 
къ Броссе (см. Мё1ап§;е8 А з и а ^ и е з , „е. ии, рр. 95—112,). Съ 
т е х ъ поръ не было попытки проверить выводы Броссе на осно-
вании надписей. Настоящая заметка имеетъ целью проверку 
грузинскихъ надписей памятниковъ Самшвилде **). 

*) Литература предмета: БиЬоиз йе Мопирёгеих Ѵоуа^е аииоиг йи 
Саисазе, е. иV рр. 158—188. Мё1ап§ез Азиаеидиез, (;. И, рр. 94—112. Д. 
Бакрадзе. Кавказъ въ древнпхъ памятникахъ хрпстианства, стр. 130— 
131. С. Маяснпковъ. Памятники древности города Самшвилде. Сбор-
никъ мат. для описан, местн. и племенъ Кавказа, вып. Xиии, стр. 1—13. 
А. Хахановъ. Материалы по археол. Кавказа, вып. Уии. 

**) Рисунки церквей и внешнее оппсание ихъ помещены въ Xиии 
вып. Сборника. 
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Вступая въ черту города съ западныхъ воротъ, сейчасъ на-
право вы видите первый христианский памятникъ. Это небольшая 
грузинская церковь обычнаго типа, сложенная изъ тесаныхъ кам-
ней съ одной дверью съ юга и иросветами для оконъ съ В. и Ю. 
Церковь довольно хорошо сохранилась, но надпись заглавными 
буквами хуцури надъ дверью совершенно изгладилась, зато ни-
же этой надписи сохранилась другая буквами мхедрули, которая 
читается такъ: 

(ѵ^юооЬ 2)сос.Ыог>Ь ^(чЗьБ^ЬоотЬ З^одоЬь дЬ^Б^оЪотЬ эдгчюЬь 

ооиБь Э̂ (̂ Ь̂ и5РйоииЬ ЗоииоЪь ^дг-дсд^ои! ^ечг^Ьосю^ Зд ЭоЪЭь 

^З^о^Э Яиое̂ оЪьК и^о^ь^Сд Ьь^ьичо дЪ^ ^Эо^оЪь ^ормч^оЪь ЬьЬЪте^ 

Ьг^оЬи ВдЗоЪь добфЬ ^ЙО^ООТЪРХ» ^ои-^дЬ К̂ З (^Р)(^о^чоииооии 

^СЪь ( 5 Б о . 

„Волею Бога, повелениемъ царя Вахтанга и содействиемъ 
супруги его Елены я, няня ея Зилиханъ, построила церковь сию 
св. Георгия во снасение души моей. Кто будете читать, помо-
литесь за меня грешную, въ корониконъ 3 6 0 " ( = 1 6 7 2 ) . 

Въ приведенной надписи Броссе вместо короникона вычи-
талъ И&ЬфьБо—чортъ побери! дие 1е ВиаЫе! 

Упоминаемый здесь царь Вахтангъ есть Вахтангъ V или 
Ииахъ-Навазъ и (1658—1676). Онъ сначала былъ женатъ на Ро-
даме Канланишвили, съ которой развелся. ииоследняя его жена 
была Мария, вдова царя Ростома, а Елену, супругу Вахтанга V, 
известные намъ источники не уноминаютъ. Возможно, что Елена 
была вторая жена Вахтанга, а Мария третья. 

Броссе полагаете, что надпись мхедрули есть кония изгла-
дившейся надписи хуцури. По моему, это неверно: надпись ху-
цури более древняя, и если она не попала сюда при иостройке 
изъ другой старинной церкви, то Зилиханъ не строительница 
этой церкви, а возобновительница ея. 

Начиная отъ этой церкви, къ востоку тянется обширный 
некрополь съ могильными памятниками разныхъ временъ и об-
разцовъ. 

Е щ е далее, направо отъ улицы, посреди христианскаго мо-
гильника стоитъ армянская церковь въ честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Это—небольшая церковь изъ нетесаныхъ камней 
плохой кладки. Въ церкви имеется большой камень съ изображе-
ниемъ креста съ армянской надписью. Надпись, но чтению Броссе, 
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сообщаетъ, что крестъ сделанъ Вардомъ и еию братомъ Захарией, 
княземъ князей, въ 1221 году. 

Остатки лучииихъ церквей имеются къ востоку отъ крено-
сти. Первая изъ нихъ хорошо сохранилась и иредставляетъ ба-
зилику; сложена изъ тесаныхъ камней, имеетъ въ западной части 
притворъ, но не сохранила надписей. Въ своде бокового нефа 
вделана была модель церкви, которая теперь доставлена въ нашъ 
Отделъ для музея. 

Къ востоку отъ этой церкви находятся неболыние остат-
ки лучшаго изъ самшвилдскихъ храмовъ. Это, по Бартоломею, 
каѳедралыиый соборъ Самшвилде. До насъ дошли остатки восточ-
ной, т. е. алтарной стены. Храмъ, несомненно, былъ съ куполомъ 
и делился на три нефа съ тремя алтарями. 

Кругомъ восточной стены шла надпись крупными загла-
вными буквами хуцури; надпись тянулась на 39 аршинъ, изъ 
нихъ 23 аршина въ разныхъ частяхъ пропали. Остатки я читаю 
такъ: 

1 . . . . ь ж ^ ( ъ ч ^ с м г и ь ч . . [ ь ^ ч а , -

Т Ч Ѵ и ч ь ч 

2 . . . . с ы ^ ч л и * ч г ^ а р п н ^ ^ ч п г т ѵ ^ 

Ч О ь Ь ^ В ^ Ъ Ь ^ ^ Г б 1 ' ! ^ : Ь ч с и Л с Ь Ч Ъ Ч Ѵ и Ѵ Ч 1 Ь Ѵ 

3 . . . . н ч н ч ч . ^ ' 6 1 . . . ч - ѵ . Ч с ь ч . . [ а ч к , и и г и ] к ^ ' б ' 

^ • г Ь ч с ъ ь а ч ъ н а ^ к 

4. КѴвЧ... ЬсЬСЬ... 
5 . 

е . . . . о ь ь с ь о / и м 'вк м . О и Ч Ч ч о нѵь* 

' « Е Ж 

1 - 4 0 , 4 

ч ч к с 

7. . . . ^ ч о ^ ' б 1 . ч ^ с ь е ч ^ к ^ ь ^ *ЬЧО,[и 
ГЬЧТ-и; '6'ииЧЬЧ Ч И Ч Ч К Ѵ Л ^ : ЧО.Ь 
'6414 Я Г ^ О ^ Ч с Ь Ч Ч Л О ^ . . . . 
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„Помощью Бога и человеколюбиемъ Его. . . построили сию 
обитель мы, по происхождению патиахши положено основание 
въ двадцатый годъ царствования Константина рукой М 
Окончено въ третий годъ царствования царя Леона, въ первый 
день сентября". . . 

Изъ конца надписи можно заключить, что царь установилъ 
въ пользу себя агапи. 

Такъ какъ выражение „въ третий годъ царствования Леона" 
не было прочитано Броссе (онъ читалъ д<™<ѵпБ Эд^ь), т о и въ 
Константине нашей надписи онъ виделъ Константина имеретин-
скаго, потомка Русуданы, сына Давида Нарина, царствовавшаго 
въ 1298—1327 г. Такимъ образомъ, по мнению Броссе, каѳедраль-
ный соборъ Самшвилде произведете XиV века. Между темъ не 
подлежитъ сомнению, что царь Константинъ нашей надписи есть 
абхазский царь, сынъ Баграта и ( |906) , который, по известию 
Вахушта, умеръ въ 921 г. Константинъ, по всей вероятности, 
былъ коронованъ еще при жизни отца, какъ это было въ обычае 
у абхазо-карталинскихъ царей того времени. Царь Леонъ, упо-
минаемый въ надписи, есть внукъ Константина, сынъ Георгия 
ии (+ 955). Леонъ еще при жизни отца былъ эриставомъ въ Кар-
талинии, а после его смерти сделался царемъ абхазскимъ. Третий 
годъ его царствования будетъ соответствовать 958 г. Известие 
Вахушта, что будто Леонъ умеръ въ 957 г., неверно, ибо мы 
имеемъ достоверное свидетельство, что въ 964 г. Леонъ строилъ 
знаменитый Кумурдский храмъ въ Джавахетии. Судя по остаткамъ 
восточной стены и наличникамъ оконъ, Самшвилдский соборъ 
былъ одинаковаго плана съ Кумурдскимъ храмомъ. Сходство 
замечается и въ материале: оба памятника построены изъ желта-
го песчаника. 

Во второй строке приведенной надписи тамъ, где мы чи-
таемъ ЗьфпЫ5"ЗБп- -патиахшни, Броссе читалъ »о}ЬЛо>й —абхазовъ. 

ииатиахшъ к&ачитъ защитникъ границы, правитель пограничной 
области, маркграфъ. Этотъ титулъ носили правители области Гугар-
ка, или грузинской Сомхетии, въ которой находится и Самшвилде. 

Къ востоку отъ исаѳедральнаго собора была еще другая 
церковь изъ тесаныхъ камней. Она довольно хорошо сохрани-
лась. Сохранились даже въ некоторыхъ местахъ фрески съ гру-
зинскими надписями. ииодъ сводомъ стрельчатой двери съ запа-
да видны остатки изгладившейся надписи хуцури, исполненные 

и > 

к и 
* % 
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красками на штукатурке. Надписи этой церкви, хотя впервые 
становятся известными въ литературе, но целикомъ возстановле-
ны быть не могутъ. 

Налево: 

1 . . . . Р и & Л : П Ч и Л № : Ч'ЧЬК Ѵ К : 
СЬѴЬ. . . . ЧсЬ'1 ч ь ч 

2 . . . / « ^ . . . е л . . . ѵ ь ^ 

Ч . Ч : с ч ч ^ ч * ^ 0 , ' и ѵ ч ь ^ : н ч т е 

3 . ч ч с ь - ч - ч » : ' б ч и ч . . . ѵ ч : ъ . . . . 
ч ь 

4 1 1 0 , V . С Ь ч . . . 0 , ' иииЧ: Ѵ . . . О ь . . . . 1 Ь ж и Ь 

Й ^ Б & Л ' В . . . . 

5 . . . . ъ . с ь т ^ ь ь с Ѵ Ъ * ! . . . а ш ч г г с 

Ч Ь Ч Ч>ЕЪ: 'б'ч '6'Ѵ6"и 
6 . . . . С Ь ^ : Ч Л Ь ^ Ъ н 1 . . . . ^ ' б Ч З с М К . ' Ь В : 

^ С и Ъ - и Ь ч Ъ 

7 . . . . с Ь ( Ь : . . . . Ъ Ч Ч Ъ Ч Ь ^ Ь В ^ и Ь и » 

• ( Ь ' Ч Ь Г: Ь й , 

8. . . .Ь ^ Ь С л Ѵ и г б 1 Ѵ ч О» С Ч Ч Л Ь ^ Ф ^ : 
Ѵ ч Ч и 

э. ЧиСЬи; .. .СМ»... 
к ^ вд 

ЩК) 

Ь ч ( С К ) 

Изъ приведенныхъ обрывковъ этой надписи можно вывести 
заключение, что некий эриставъ эриставовъ Ваче (?) и супруга его 
Дареджанъ въ Самнивилдской крености построили церковь во имя 
св. Ѳеодора. 

Направо: 
1 . И Ч Ч ' К Ь ч . . . иьСи*.. Ч ^ Ь С Ь П с М Ы ь К 'б 'С 

О Л и Ч с Ь ^ и ь О ь Ь г и Г К Ц 0 . с Ь Ь * 1 ( Ь Ч ^ ч В ( ? ) 
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2 . . . [ Ь ^ Ч О / р Р Ч Ѵ и Н ' 6 " И 4 . . . Ч 4 К Ч и В Ь Ч ( Ъ 
Ь ^ Ъ & Ч - Ч / б С б ' б В : '6': с ь Ч Т Ч . . . . 

3 . . . . 0 4 п ( ь * и ь с и 4 : Н к ь с ь ч . ъ о ^ : 

Л 4 К 0 4 : ' 6 4 

4 . ( и 4 ; ь " Р ( и 4 : »ил сРжи14'6\ '64* Ж * 1 и 4 ; Ь ' и Ь ' и и 4 
; Ь < р ( и 4 ^ ч о . ж 

5. . с ь и ч к . . . 0 4 ч о ч ѵ б ч и>чйи. е ч е -
а 4 ъ = ^ [ ч ^ а ч к ч ] 

6. . . . . ъ ч о и « 4 и и и 4 \ . . . ; ь Ч . . . . и ч * ѵ ь 
7. ' 6 4 1 4 . . . Ъ 4 К В . . . . Т Ч 0 4 : Ь Т и и Л ' 
8 . . . . П Ѵ Ы 4 ( 1 4 Я Ч Ч и Б с Ь Ч 8 1 4 ' 6 

9. ЬЧ*и'6*и: '<иЛЬ: ' 6 4 
& 4 ( Ч 4 Ч э 0 4 ) . . . ' 6 4 ч л к о 4 

10. Ч 4 Ч Ч Ч О / Ы Ч Ь Ч Ь 4 Ч . > зд... 
( Ь С и ^ с Ь Ь 

И . ЧЪи < Ь 4 * 4 К Ч О » Ъ ' 6 4 
ч с Ь Ь . . . . ( В Д с Ь Ь ' и В Д , ( М 4 ^ с Ь 

12. . . 0 4 ' 6 4 а . '6"ЫГи: К Ш Ѵ и Й Л 1 № 1 К . . 
Й Л Ь Ѵ Н : " и ^ П С Ы и Ч Л Э Д 

13. . 4 < № К . . & . & 4 Ж Ч й Л Ь ' и 6 4 Ч Л К С 4 
иГисЬЬ *и4>:ьКЧ0> К ' [ 4 '64' ЧЛииСхЧ 

14. 1 4 Ч " 6 \ Ы 4 ^ьсЬ.. ии . 4 : 
Изъ этой надписи можно заключить, что эриставъ эри-

ставовъ и ипертимосъ (кажется Авагъ Хурцидзе) въ цар-
ствование царя абхазовъ, картвеловъ, ранцевъ и кахетинцевъ 
Давида и сына его.. . пожертвовалъ церкви купленное имъ по-
местье. Въ конце следуетъ нроклятие тому, кто измеиитъ онре-
деление жертвователя. 

Надъ дверью съ западной стороны была надпись хуцури, 
которая совершенно изгладилась, я могъ прочесть только: 

Ь ^ Ч Ч Ч Л М О" (Ки 1 4 ( 1 4 Ч Ж Ж Ы и Ч Ч Л Ф ^ 

„Во имя Бога и но приказанию царя Давида".. . 
Р е ч ь идетъ, вероятно, о Давиде ии Возобновителе (1089— 

125). На сгене южной стороны написано: 
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Я ' ^ Ь 1 ! * ( ) " К — „ Ш а л в у да помилуетъ Богъ" . 

На берегу Дчивчива имеются еще две неболыпия, цель -
пыя церкви изъ тесаныхъ камней обычнаго типа, но оне над-
писей не имеютъ . 

Надпись въ южной стене придела Пиръ-гебули *). 

Надпись внутри маленькой церкви въ Гударехи. 

*) Все восемь рисунковъ, приложенных! къ этой статье сделаны 
до фотографии А. В. Кутателадзе. 
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Восточный фаеадъ Гударехи. 
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Восточная сторона колокольни въ Гударехи. 



Надписи надъ дверью южнаго придела Пиръ-гѳбули. 







Грузинския надписи на археологическихъ предметахъ, хра-
нящихся въ К а в к а з ш ш ъ Музее въ Тифлисе. 

(Читано на заседании Отдела 24 марта 1902 года). 

1 . 

Два четыреугольныхъ камня съ барельефами, привезен-
ные изъ Опизы. Одинъ изъ этихъ камней, въ 1 5 X 1 3 вершковъ, 
даетъ барельефное изображение иисуса Христа , сидящаго на 
троне , съ надписью архаичными буквами хѵцури: 

4* Ъ ' Ч 

„иисусъ Христосъ" . 
Христосъ въ левой руке держитъ евангелие, правою—бла-

гословляетъ. Налево отъ Него въ молитвенной позе и съ распро-
стертыми руками рельефное же изображение человека въ царской 
ветхозаветной бдежде и съ надписью хуцури: 

+ '6- д 
1Ъ 

( Ь 

в 
Д 

т . е . „ Д а в и д ъ " . 

Н е т ъ сомнения, что фигура нредставляетъ царя и пророка 
Давида. 

Другой камень, въ 14 'Д X 127„ вершка, носитъ на себе 
рельефное изображение человека въ царской одежде съ моделью 
большой церкви въ рукахъ. ииодъ моделью церкви съ куноломъ 
надпись хуцури: 

4 ѵ Ч Ч Ъ ' Ь Ъ . 
„Церковь" . 

человеческой фигуры вертикальная надпись Направо отъ 
хуцури: 

а 

А 
Ш 
Т 

т . е . „ А ш о т ъ " . 

И д е я этихъ барельефовъ на нашъ взглядъ состоитъ въ сле-
дующемъ: 
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Багратидъ Ашотъ Великий 826) подноситъ своему срод-
нику Христу построенный имъ Оиизский храмъ. Спаситель при-
нимаетъ и благословляетъ даръ. Ашотъ восходить къ роду Спа-
сителя мира черезъ царя-пророка Давида, который является свя-
зывающимъ звеномъ между Багратидами и Христомъ, ибо изъ 
племени Давида родился Христосъ и отъ Давида происходятъ или, 
лучше сказать, ведутъ свое происхождение грузинские Багратиды. 

Что эти камни (№№ 114, 115) действительно украшали стены 
Опизскаго храма, на это мы имеемъ свидетельство полковника (ныне 
генерала) Г. Казбека, который въ 1874 г. виделъ ихъ „на южномъ 
фасадЬ" Опизскаго монастыря „въ весьма видномъ месте" (см. 
Три месяца въ Турецкой Грузии. Тифлисъ 1874 г., стр. 75—79). 

Опизский храмъ находится въ Артвинскомъ округе, на 
берегу Имеръ-хеви. Онъ подробно описанъ въ архитектурномъ 
отношении акад. Павлиновымъ (см. Материалы по Арх. Кавк., 
вып. иии, стр. 68—65), который даетъ подробные планы и рисунки 
современнаго состояния развалинъ монастыря, а также полную ре-
ставрацию его фасада. иио словамъ ииавлинова, планъ Опизскаго 
храма представляетъ явное соединение двухъ плановъ, базилична-
го съ крестовымъ-купольнымъ, причемъ въ отделке храма дана 
большая роль пилястрамъ, а барабанъ (шея) значительно возвы-
шенъ. Все эти признаки, по мнению акад. Павлинова, прибли-
жаютъ основание Опизскаго храма къ Xиии веку. 

Древнейшие храмы Грузии представляли большею частью 
форму базилики, но прежде чемъ признать, что Онизский храмъ 
во всей своей целости возникъ въ Xиии веке , нужно было попы-
таться выяснить, не переделана ли была прежняя базилика въ 
купольную церковь. Архитекторъ, изучающий грузинские памятни-
ки, долженъ поставить своей задачей выяснение позднейшаго на-
слоения и переделки памятниковъ. Безъ позднейшихъ наслоений 
редкий храмъ сохранился въ Грузии. Переделки иногда базилику 
обращали въ купольную церковь; иногда при возобновлении низ-
кий прежний барабанъ возвышался; облицовка изменялась, и вме-
сте съ нею изменялись и внешния украшения. Вообще, но наше-
му мнению, безъ знания истории народа, который возводилъ па-
мятники, безъ изучения эпиграфики и привлечения къ делу иись-
менныхъ памятниковъ, относящихся до изучаемыхъ церквей, 
мнения относительно датировки монументальныхъ христианскихъ 
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памятниковъ будутъ большею частью ошибочны. Навлиновъ, къ 
сожалению, совершенно игнорируетъ надписи, мало справляется 
съ историею страны, а потому, на основании чисто теоретиче-
скихъ предположений, иногда нриходитъ къ такимъ выводамъ, 
которые ни одинъ кавказоведъ разделить не можетъ. Согласить-
ся съ выводами Павлинова, значитъ признать, что первоклассные 
христианские памятники Чорохскаго бассейна построены монгола-
ми и, пожалуй, еще турками, потому что они отнесены Павлино-
вымъ къ эпохе ихъ господства и совершеннаго порабощения стра-
ны, когда христианские памятники разрушались, а не возводились. 
Не распространяясь пока объ этомъ вопросе, о которомъ наме-
ренъ поговорить особо, я замечу, что къ какому бы веку ни 
относили постройку нынешняго Опизскаго монастыря, одно не-
сомненно, что мы имеемъ теперь въ Тифлисскомъ музее современ-
ный барельефъ Ашота Великаго, довольно грубой и примитивной 
работы, но темъ не менее очень денный для насъ, ибо онъ даетъ 
изображение одного изъ древнейшихъ грузинскихъ Багратидовъ. 

Имя Ашота упоминается и въ другихъ надписяхъ Оиизы. 
Такъ, напримеръ, на стене обширной палаты изъ тесанаго камня, 
по словамъ Д. Бакрадзе, читается буквами худури: 

дЪд 9д иЗтафЗиБ (Т.0Г)ЬЬ ЬдЬЭД. 

„Это построилъ я Ашотъ въ четыре года". 
Внутри церкви на правой стене Д. Бакрадзе виделъ фре-

сковый изображения Ашота и его знатныхъ сподвижниковъ. Фреска 
Ашота имела приписку: 

ЬиЗр).̂ *) ^(ЧРЧ-ЗЬ^Ь^О Эдръйддз ЭинЗдБдЬдеэо РиёсЛоЬь 2гЬ ^ЗоЕ^оииЬ 
ь9оЪ Ъьд^йоЬь, 

„Ашотъ куропалатъ, второй строитель Опизы и святой сей 
церкви". 

Слова „второй строитель" повторяются и въ К. Ц. (стр. 193), 
но оне приписываются сыну Ашота Гвараму, о которомъ сказа-
но: „умеръ Гварамъ, сынъ Ашота, и похоронили его въ Опизе, 
во второй разъ имъ построенной". Следы реставрации Опизскаго 
храма отметилъ и Д. Бакрадзе (см. История Вахушта, на груз, 
языке, стр. 122). 

2. 

Четыреугольный камень № 120, длиною 101/, вершка, 
шириною 9 7» и съ надписью асомтаврули. Камень этотъ при-
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везенъ фотографомъ Д. И . Ермаковымъ изъ Чорохскаго бассейна 
и взятъ изъ развалинъ монастыря Порты. На этомъ камне со-
хранилась только часть прежней полной надписи: 

4 > . ЬК'КЧЪЮК П Ь Ф . . 

^ьСЬ^иигЬ й / В ' З Л Ь Е . . 

^ ^ьЪ ' и О г ^ К ' ! Ч"и ЧсЬ. . 
^ ^ Ч ' б ' СЬ Ч Ь Ч 

К Ь й " с Ь Ъ К*и Ч ^ О , Ь . 
. . . . ^ ЧсЬ 'Ь СЬЧиСЬ^ Ч<Ь 'Ь . . 
. .. ЧОЕПЧ чѵьчь.. 

С / 6 ' ' Н К . 

„Во имя Бога и великомученика отецъ иоаннъ, бывший 
эриставъ . . Ему продали мы сию церковь . . , а часовню мою., въ 
ирощение греховъ эристава эриставовъ.. . Кто и з м е н и т ъ . . , пусть 
будетъ ответчикомъ за г р е х и " . . . 

Другой четыреугольный камень № 121 привезенный Ермако-
вымъ изъ Порты же, и м е е т ъ надпись хуцури изъ шести буквъ. Гада-
тельпо надпись можно прочесть такъ: '<6?^ Ч ь с Ь ' " ж Р , и * ) — п и дай 
иобеду" . 

3. 

Продолговатый камень № 124, длиною 14®/« в е р т к а , шириною 5 ' / 8 

съ горельефнымъ изображениемъ иоанна Крестителя во весь ростъ 
въ первосвященническомъ одеянии, съ длиннымъ посохомъ въ ру-
кахъ и съ надписью хуцури: 

«ь. п'к ' и о . ч и ^ н ч к ч ь ъ ф е 

а л 

„Св. иоаннъ Креститель" . 

*) Первая буква этой надписи на ирвведенномъ рисунке не 
целпкомъ вышла. 
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4. 

Обломокъ мягкаго камня, привезенный изъ Армаза, близъ 
Мцхета, Лг» 116, съ надписью асомтаврули: 

, 0 1 1 ° 

и та 
' Ь О . ' К Ь ' Я : Й , . . . . 
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'в: Ы Ч Ъ Ч Ч , . . . 

4 к Ь 0 ь 

. . .въ моление.. убогаго. . . . въ корониконъ. . . 

5. 

Обломокъ мягкаго камня № 117, въ 6 X 2 7 * вершка, приве-
зенный изъ Хунзаха въ 1879 г. съ отрывочною надписью асо-
мтаврули: 

^ О О ч Ц Г ) и г 

а ' р в о - с » б с з и 
П Ф Ч Ь Ч : Ч Ч ' Ь Ч Ь ' 4 ^ ( М и 4 ' г Г 6 ' 
а к н ч е 4 - 6 4 

. . . .„построили эту церковь въ честь святыхъ Космы и 
Дамиана мы Учададонъ(?)" . . . . 

Изъ этой надписи можно заключить, что въ Х у н з а х е , или 
близъ него, была грузинская церковь въ честь Космы и Дамиана. 

• 6 

Цродолговатый камень № 119, въ 1 4 , 5 X 6 вершка, съ 
надписью изъ шести строкъ выпуклыми буквами асомтаврули. 
Надпись сильно попорчена. Отъ первыхъ т р е х ъ строкъ не сохра-
нилось и половины. Уцелевшия части, невидимому, представляютъ 
сильныя сокращения: 

4 * ' Я Ч ^ К ^ Ч . . Ѵ Р Ч 4 

ПСЬЧиСЬ 

Ч А В Ч . ^ П Ф Ч и ' б Ъ Ѵ и А ' ; ь Т Ч 4 

' 6 4 К Ч 0 4 П Ь ( и 4 * Ь Ч и ( Е 4 

Ч с Ь 0 4 



^ с м к л и 'иииии,иГи г . - ; ; и№ь ^ а ѵ ы : 



— 65 — 

7. 

Другой камень № 118, длиною Э1/? вершка, шириною, съ 6 
надписью выпуклыми буквами асомтаврули изъ пяти строкъ. Над-
пись лучше сохранилась и составляете продолжение предыдущей 
надписи: 

ь ^ ь о г ' б 1 к ^ ' б ' * : 'б1;; 
и* ̂ С Ь ^ ^ ь Ч С Ь 

ч ^ ь ш ь с ь * : [сЬ]с ь ^ п с ь 
9 « Ж Ч Ш г Ь ' Ь ( Ѵ К гъѵьгс . 

Приведенные отрывки, начиная съ третьей строки первой 
надписи, съ некоторымъ вероятиемъ можно прочесть такъ: 

йетЛьБ^ЬосоЬ 2>3°>С>3 ^ (ЭД^? 0 ^ ЭьЭод§™>оЪь ьй()-т)1)ь 
(чо^оЬь БдЪоотЬ ^гооиииог.Ь ^а>Ь<ч цйоЪооЬдоЪь <̂ч.<ч̂ ЗоЪ:|р>.3<ч.СЬоЪ 
^ои5оЪоти(у"ЛьЪи ^ ^ З З И ^ 3°с)Ь3 Ь З̂исто)̂ ^ Зь^ооЪьСо уЗо(ооЬь 
^отоЪ. ЭИрЛеэоЬь ЪьЬ^Ьь , ВдЗ^Ь <)ЭЬ<»Ь В З̂отЬ 
З ^ Ъ ^ о Ь ш ^ Ъ . Ььд^ЬмЬь ьЭьии Ъь^-т|С»Счр>Ьь, ^ЬотЬ Ъь>г^-т|[х*и$о 
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. . . .„По приказанию Богомъ сохраненнаго мамиада Аршупии 
Патрика и волею Бога въ управление крепостью хорепископа 
эристава Кавтара(?) былъ нризванъ я и воздвигъ честный крестъ 
во имя святой Матери Божией, въ моление за меня и въ утеху 
братьевъ моихъ. Пожертвовалъ сей временной церкви, чтобы во 
веки поминали молитву Авага Куха (или Каха)" . 

Титулъ „мамнала" (уменьшительное отъ слова „мепе"-царь) 
носили грузинские правители временъ владычества арабовъ па 
Кавказе. Аршуша Патрикъ, вероятно, тотъ самый, который въ 
Истории Сумбата названъ эриставомъ и куроиалатомъ, а въ Житии 
Евстафия Мцхетскаго (Vии. в.)—питиахшемъ Картлии (см. мои Три 
хроники, стр. 46, прим. 6). Разбираемая надпись, какъ видно, 
очень древняя, но не можемъ ручаться за достоверность ея деши-
фровки. Камни найдены въ Абастумане, нротивъ развалинъ церк-
ви, у слияния Курцханки съ Абастуманкою. 

8. 

Медный левъ изъ Хевсуретии № 47, который служилъ, 
вероятно, сосудомъ для наливания воды, рукомойникомъ. На морде 
льва надпись мхедрули не древнее XVи—XVии века: 
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Ъито^ьЗ:. дст-иьг̂ ье 

^Ь ЗотЬдЬЙ и Б ^ ^ е Л Ъ ь ТидоеэоЪь . . 

„ииожертвовалъ я Мараули Сагира Кобале и архангелу 
за сина и" . . . 

Копала—яяыческий богъ хевсуръ. Онъ богъ света, олицетво-
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рение добра, истребитель всего злого, главный врагъ дэвовъ. 
Его иногда хевсуры отождествляютъ съ св. Георгиемъ, иногда 
съ архангеломъ Михаиломъ. Его эпитетъ ^ й к ^ - ^ ^ п й Б п , т . е. 
держащий громадную, величавую булаву, или кнутъ безъ рукоят-
ки, изъ металлическихъ прутьевъ или ремней. Наша надпись даетъ 
несомненное свидетельство смешения языческаго культа хевсуръ 
съ христианскимъ и въ частности свидетествуетъ о ириурочении 
Копалы къ архангелу. Въ Ликокскомъ ущельи, выше часовни 
иахсары, на вершине горы находятся две высокия башни и молель-
ня Копалы. 

9. 

Красивая фаянсовая чаша № 54 украшена букетами цветовъ 
но белому фону. Кругомъ крупными буквами мхедрули написано: 

^шое^со:. ЗрЛЬЪЬЭЬ: , йоию:. 

^ и ( / ] о 

п ^ с р - , 0 ^ г о Ь о О о п -'• 

„Грузинскому дарю Ираклию для добраго служения". 
Некоторая безграмотность сей надписи доказываешь, что ее 

писалъ не грузинъ. 

10. 

Т р и обломка сребро-позолоченной обшивки отъ образа №А» 
6,7,8. На двухъ изъ нихъ прекрасная надпись асомтаврули: 
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1 . :<Ь: Л : Ч " 6 \ : ^ ь 0 , 0 , ' г Ь и Ь 0 ^ П О Л -

ь ^ о , : г л г б м л ч а ч * и к ѵ ь ч [ & о л с Ь Ч ] 
2. '6"и: Ч Ь Ч : Ь с Ь Ч Т и : Ч Ч-

3 . ( ш ш ч и л ь ? : ^ ч о ж ' ь ^ ь ' а п ь ч И : т ч л ь 

сЬ^иЪ 1 »: . . На другой июловине: 

ь . . . ^ и с ^ : а ч ч . 5 4 ^ 4 : ч о . ч а - и : ч ь ч с ч и - и 

2 . . . . Ь О Л Л Ь ^ М Ы Ь Ъ ' 6 4 ' : 

3 . . . . ' б 1 ? Ч Ѵ и ^ Ь Ф & Ь 

^Эо^оЬга. Этафо^еэрт. ^тоЬ^^ии ^стюЪьо иС^йоЬ, 

^ ' и т Ч . ^ Н ьй-дг^ьЪьБоЪь^ьЕ, о ^ о Ъ ЗоЬь. 

^ЭоЬь 93иа>и... ^юьЪьаѵирЪ. 

„О. святейтий апостолъ Христа Бога Андрей! прими не-
значительный сей даръ отъ меня эристава эриставовъ и мечурчлетъ-
ухуцеса Абуласана, сына иоба (иова)"... 

„Оковалъ кивотъ сей твой серебромъ.. . въ моление за душу 
мою и братьевъ. . . и Эльи (Ильи)" . 

Имя Абуласана два раза упоминается въ Истории Грузии и 
оба раза въ царствование царицы Тамары (Н. Ст. и;. и, р. 4 1 1 , 4 1 4 ) . 

Первый Абуласанъ названъ эмиромъ г. Тифлиса и Карта -
линии, живущимъ въ Тифлисе . Это тотъ самый Абуласанъ, ко-
торый сообщилъ собранию грузинскихъ дидебуловъ (или знати) 
сведения о сыне русскаго князя Андрея Боголюбскаго и нред-
ложилъ пригласить его въ супруги царицы Тамары, что, какъ 
известно, и было исполнено. 

Другой разъ Абуласанъ упоминается при Тамаре же, какъ 
отецъ Гѵзана, отразившаго вторжение тѵрокъ въ Шавшетию и 
Кларджетию. Этотъ Абуласанъ, невидимому, месхъ и ничего об-
щаго не имеетъ съ первымъ. 

Разбираемая надпись, по нашему мнению, имеетъ въ виду 
перваго изъ названныхъ Абуласановъ, который является винов-
никомъ женитьбы русскаго князя Георгия на Тамаре , хотя этотъ 
Абуласанъ во время иризвания Георгия еще не носилъ звания 
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мечурчлетъ-ухуцеса, но это звание и должность онъ могъ по-
лучить позже. Мечурчлетъ-ухуцесомъ при Тамаре упоминается 
Кахаберъ Варданисдзе. Обшивка образа найдена вместе съ дру-
гими вещами въ Тифлисе, въ пещере Таб^рской горы. Надпись 
и по палеографическому характеру относится къ Xии веку. 

Можно смело утверждать, что образъ Андрея, отъ котораго 
дошли до насъ эти обломки оклада, принадлежалъ Верийской церкви 
въ Тифлисе, известной еще подъ названиемъ „Лурджи монастери". 
Одинъ изъ трехъ престоловъ этой церкви былъ посвященъ апо-
столу Андрею, и въ надписи ея, по моему, упоминается нашъ 
Абуласанъ вместе съ братомъ, бывшимъ карталинскимъ архиепи-
скопомъ, Василиемъ. Абуласанъ въ надписи церкви названъ эри-
ставомъ эриставовъ, эмиромъ эмировъ Карталинии и владетелемъ 
Рустсиви и семи областей Штиулетги. Первый его титулъ, эриставъ 
эриставовъ, сокращенно переданъ въ надписи черезъ "д "д и оши-
бочно принятъ Броссе за собственное имя Естате (Ѵоуа§е агсЬ, 
К а р р . V, р. -и—6). Платонъ иосселиани говорить, что смысла этихъ 
буквъ онъ не понимаѳтъ (Описание города Тифлиса, стр. 35). Не 
исправилъ этого чтения п Д, Бакрадзе (Кавказъ въ древн. нам. 
христ., стр. 91—92). Отенъ Абуласана въ надписи церкви, какъ 
и въ нашей надписи оклада образа, носитъ имя иова. Все это не-
сомненно доказываете, что Абуласанъ разбираемой надписи и 
надписи Верийской церкви одно и то же лицо. Постройку самой 
церкви Броссе относите къ 1505—1525 гг., изсходя изъ того, что 
въ эти годы въ Грузии известенъ былъ католикосъ Василий. Пла-
тонъ иосселиани полагаете, что Верийская церковь построена въ 
промежутке 717—1089 гг. И то и другое определение неверно. 
Разъ строителемъ церкви является Василий съ братомъ его Абу-
ласаномъ, и этотъ последний жилъ въ царствование царицы Та-
мары, то и постройку церкви нужно отнести ко времени ея цар-
ствования (1182—1212). Стиль обломковъ оклада иконы Андрея 
и характеръ ихъ орнаментовъ напоминаете намъ оклады Берт-
скаго и Тбетскаго четвероевангелий, сделанные въ царствование 
царицы Тамары*). Если все эти вещи не работа одного мастера, 
Беки или Бешкена изъ Опизы, то во всякомъ случае одной 
эпохи. 

*) См. мою статью: Оконская нкона и Тбетское четвероеваы-
гелие. 
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п. 

Небольшой медный крестъ № 15, въ 11 X 8 сантиметра; верх-
няя часть отломана. иио краямъ креста надписи хуцури: Налево: 

Н'СЪ 'V.'1! 9 „Святой Георгий, помилуй меня Би-
^ЪКЧ & ланта". 
Ч Ч ^ Ъ ч и и О 1 1 Обыкновенно это имя встречается въ 

форме Биланъ. 

Направо: 
Г О , Ѵи сМ 
НТЬЧ 
Т И Ч сЬ 
с ь Ь 4 1 Ь 
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Ь'и 
^ьѴЬП 
№ ^ьЧ 

'в 
„Святой Георгий, помилуй мамасахлиса Стефана. Помяните 

его въ числе праведныхъ (стоящихъ одесную Отца)" . 
В ъ верхней отломанной части, судя но остаткамъ буквъ, 

можно прочесть: «д^д—иесе. Вся надпись, вероятно, читалась: 
г о , ѵи у ч т ч 

„Святой Георгий, помилуй иесе" . 
На оборотной стороне налево: 

НЧЪ Ч Л Я ' П И 
ЧЪЪЧ ^ьОьК 

а к 
Й>Ч(К 

„Святой Георгий, помилуй раба твоего Георгия въ числе 
праведныхъ" . 

12. 
Глиняный кувшинъ обыкновеннаго типаД"? 19, найденный въ 

Абастумане съ надписью гражданскими буквами: — 
„Ангелъ" *). 

Эмалевый образокъ имеретинскаго царя Георгия. 

Образъ, 9 , 5 X 8 , 5 сантиметра, имеетъ окладъ ажурной ра-
боты. Центръ образа составляетъ золотая четыреугольная пла-
стинка, прикрепленная къ доске, разъеденной червями. На пла-
с т и н ^ весьма сложное эмалевое изображение Распятаго . Сверху 
Раснятаго два слетающихъ ангела, налево три мироносицы, 

*) Тутъ долгомъ считаю выразить искреннюю свою благодарность 
директору Кавказскаго муаея А. Н. Казнакову и помощнику его Р. Г. 
Шмидту, которые обязательно приготовили для сей статьи фотогра-
фические и штриховые снимки №№ 4, 5, 8, 9 и 11, а также сделали и 
доставили мня на домъ гипсовые слеики надписей №Л? 5 п 6 и темъ 
облегчили ихъ разборъ. 
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направо Богородица и иоаннъ, внизу солнце и луна. Надписи 
на изображепияхъ греческия. На окладе оборотной стороны надпись 
заглавными буквами хуцури: 

:<Ь : гРсЪОисЬЬ: 

ОЬ: ^ Ь Т и 'б1 ^ ь Т 

сЬЧ>ЧЪ М1Ьгь!и 
и ^ Г ' 6 ' Ь : МП К 1 4 

„Образъ Распятаго, будь утешителемъ и покровителемъ 
украсившему святой образъ твой царю царей Реоргию". 

Упоминаемый въ этой надписи царь царей Георгий есть 
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имеретинский царь Георгий Vи изъ фамилии Абашидзе, который 
царствовалъ въ Имеретии въ начале XVиии века (1707 —1701; 
1713, 1714—1716 и 1717). Въ роде этого царя и сохранился до 
сего времени этотъ памятникъ. 

'Гакимъ образомъ, окладъ нашего образа начала XVиии ве-
ка, но эмалевое изображение золотой пластинки гораздо древнее. 
Известно, что добрая половина сохранившихся въ Грузии эмале-
выхъ образовъ, медалионовъ, бляхъ и пластинокъ принадлежать 
грузинскимъ мастерамъ. Грузинская эмаль превосходить византий-
скую въ сочетании тоновъ и цветовъ, но устуиаетъ въ технике. 
Однако нашъ эмалевый образокъ мы не можемъ отнести къ грузинской 
работе. Онъ, но определению профессора Н. Кондакова, Xии века 
и по своему характеру наноминаетъ икону Мюнхенской капеллы 
(см. Н. Кондаковъ. История и памятники византийской эмали. СииБ. 
1892, стр. 171). Приведенная надпись впервые становится известною. 
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Грузинская печать изъ Ахалциха. 

Священникъ грузинскихъ католиковъ г. Ахалциха отецъ 
Гварамадзе показалъ мне красный камень (сердоликъ) отъ печа-
ти, съ надписью мхедрули. Футляръ печати утерянъ. Надпись 
упоминаетъ о Тамаре, въ которой Гварамадзе напрасно видитъ 
царицу Тамару ( | 1212). Надпись читается такъ: 

и 

би^оЬь; ьЬ-т]2̂ о 

^удичооЪ: ЪьБ 

оЬь: 

Э^о^эо: отьЗьй. 

„Рабыня Пресвятой Богородицы, дочь гурийскаго хана, вла-
детельница Тамаръ" . 

иМежду дочерьми Гуриелей известны две Тамары. Одна бы-
ла дочь Гуриели Мамии И. Она вышла замужъ за имеретинскаго 
царя Александра иии въ 1618 г. и развелась съ нимъ черезъ два 
года. Другая была дочь Мамии иии и вышла замужъ за Георгия 
Чиковани-Липартиана въ 1710 г., затемъ за царя имеретинскаго 
Георгия Vи въ 1716 г., и умерла въ 1741 г. 

Наша надпись, вероятно, разумеетъ первую Тамару. 

Палица с ъ грузинскою надписью, найденная въ Тавризе , 
въ армянской церкви. 

Мне доставленъ Д. В. Кутателадзе фотографический сни-
мокъ палицы, найденной въ Тавризе, въ армянской церкви. Есть 
предположение, что она попала туда после разорения Тифлиса 
Ага-Магометь-ханомъ. Рисунокъ, вышитый повидимому золотомъ, 
представляетъ Богоматерь съ Младенцемъ. Надпись на палице 
сделана заглавными буквами хуцури: 

1 4»:. УЧ^сЬЧ^КЧ: Ч В М Л Ъ . ЧЬЧ:. ъ ч к 
2 гЪ*иЬ:. Ч ^ и П Ь : и ж Ь - Ъ ^ : с Ь Ч С ж Ц Ч с Ь ^ : . ' Я 
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3 Ѵ - и Ь Ъ . Ь Ч Ъ Ъ и П Ы . и ^ Я ^ Л Л Ь : . Ъ Л Ч Л Ы Г & и : 

4 К : . ^ Ь с Ь ^ ь Ѵ и : . Л Л Ь м . Ь Ч & Л Ъ Е : . Ь ' Ь с Ь -
ЧгЦ 
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5 Ь ѵ ^ Ч П Т О / б ' : . едѵб1 

6 ^ " и Ь ^ : . < Ы П « и О ь Ь с Ь а Л ѵ . . О х О / ^ Ы ѵ . Я Ч 

7 Ь^К'б 'ОтЧ.ЧЪСб' : . ^ О Л ^ Ь Ч В О т Ь : . 
8 ( У Р Ъ & И : . Ы з О Л ^ К Ы ^ : . ( Ь Ч Л Ь Ь Е : . 
„Приказала вышить палицу сию я дочь лечхумскаго владе-

теля, супруга великаго и знаменитаго Зураба Абашидзе, Хварам-
зе, въ отпущение греховъ сына нашего, нежно воспитаннаго 
Кайхосро. Богъ да помянетъ его во царствии своемъ". 

Зурабъ Абашидзе и владетель Лечхума Липартиани Бежанъ, 
дочь котораго, вероятно, была упоминаемая въ нашей записи 
Хварамзе, играли первенствующую роль въ первой четверти XVиии 
века въ истории Имеретии. Они всегда действовали заодно, но 
о родственныхъ связяхъ между ними мы не знали, такъ какъ ни 
о Хварамзе, ни объ ея сыне Кайхосро въ летописяхъ Грузии 
нетъ упоминания. Женою Зураба упоминается сестра Баака Чи-
ковани, которая, нужно полагать, была второю женою. Изъ сы-
новей Зураба намъ известны Давидъ и Заалъ; Кайхосро, но все-
му видно, рано умеръ. Братъ Зураба Абашидзе—Вахуштъ былъ 
женатъ на дочери царя Вахтанга Vи, Ануке (Ни8и. йе иа Сгёог. 
и. ии, Иѵг. 1, р. 306—307, 311—312, 321; <;. ии, Иѵг. 2, р. 60). 

Крыша меднаго котла с ъ грузинскою надписью. 
Въ прошломъ году мне доставили для осмотра и разбора 

надписи крышу отъ меднаго котла средней величины. Крыша 
имеетъ форму опрокинутой чаши, сверху оканчивается ручкою 
и но стилю и надписямъ безусловно персидскаго происхождения. 
Она украшена кругомъ рельефными изображениями скачущихъ 
персидскихъ всадниковъ, вооруженныхъ копьями, щитами, пиками 
стрелами и кинжалами. Эти изображения, нредставляющия джиги-
товку или, скорее, бой всадниковъ, обрамлены сверху и снизу 
персидскими надписями. Въ самой верхней части имеется грузин-
ская надпись алфавитомъ мхедрули: 

1-- аЬ(5ь(!)3ЬоЬ й ь 7)5-
„Принадлежите Эстатэ Шабунигания, въ корониконъ 420" . 

Корониконъ соответствуетъ 1732 г. по Р. X. 



Краткий отчетъ о раскопкахъ, произведенныхъ по 
поручению И М П Е Р А Т О Р С К О Й Археологической Ко-

миссии летомъ 1902 г. близъ станции Мцхетъ. 

(Читано на заседании Отдела 8 декабря 1902 года). 

Въ заседании Кавказекаго Отдела И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Московскаго Археологическаго Общества 2-го марта 1902 г. бы-
ло заявлено о находкахъ близъ Мцхета разныхъ археологиче-
скихъ вещей въ старыхъ гробнидахъ, разрытыхъ во время земля-
ныхъ работъ для устройства нефтепровода. Большинство изъ 
найденныхъ вещей, какъ оказалось, было приобретено тифлис-
скимъ гражданиномъ Иваномъ Степановичемъ Теръ-Асатуровымъ, 
который и предъявилъ ихъ членамъ Отдела для осмотра. Въ томъ 
же заседании поручено было мне и Ивану Ефимичу Петрову 
осмотреть место находки и выяснить характеръ могилъ. Еще до 
поездки въ Мцхетъ председатель нашего Отдела Л. Г. Лопа-
тинский и я подробно осмотрели коллекцию г. Теръ-Асатурова, равно 
какъ две золотыя монеты, которыя были найдены при техъ же 
земляныхъ работахъ и приобретены торговцемъ на Солдатскомъ 
базаре. Одна монета хорошей сохранности оказалась принадле-
жащею императору Августу, другая, мне неизвестная, носила на 
себе изображение головы съ птичьею физиономиею, наподобие 
изображений египетскихъ. Кроме этихъ монетъ, тамъ же найдены 
были еще девять серебряныхъ. Одна изъ нихъ имеется у инже-
нера М. А. Оганесова, другая у железнодорожнаго мастера Дом-
бровскаго во Мцхете, одна уступлена мне буфетчикомъ Чхата-
раишвили и две приобретены недавно мною же отъ смотрителя 
надъ рабочими на станции Мцхетъ. Остальныя четыре, неизвестно, 
у кого находятся. Серебряныя монеты все одинаковый и при-
надлежать греческому императору Ираклию и его сыну Ираклию 
Константину. Отецъ съ сыномъ вместе представлены на лицевой 
стороне съ надписью: Б И . ЬегасИив еи; Ьега . сопзи,, на обороте 
крестъ, утвержденный на трехъ подставкахъ и надпись: В е и з . 
а й т е а . К о т а т в . Монеты эти относятся къ 613 — 641 годамъ 
(«Т. 8аЬа1;иег. Оѳзсгирииоп ^ёпегаие <1ев т о п п а и е з Ьугапиипез, 1; и 
р . 276) . 
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Вещи же, приобретенныя г. Теръ-Асатуровымъ, суть: 
1) Золотой перстень съ сердоликовымъ верхомъ и съ неяс-

нымъ изображениемъ на немъ. Самая лучшая вещь коллекции. 
2) Медная серьга съ золотою подвескою въ виде легкаго 

дутаго шарика. 
3) Пара маленькихъ серегъ въ виде тонкихъ золотыхъ колецъ. 
•4) Пара серегъ изъ меди. 
5) Десять бронзовыхъ головиыхъ булавокъ, шесть съ голов-

ками изъ бусъ, белыхъ и желтыхъ, одна съ головкою въ виде 
слоясенной руки, одна съ головкою въ виде трилистника и две 
простыя. 

6) Четыре неболыпихъ браслета изъ бронзовой проволоки. 
7) Две медныя иряяски отъ пояса. 
8) Три неболыпихъ медныхъ бубенчика. 
9) Пятнадцать медныхъ и бронзовыхъ колецъ. 

10) Одна пряжка изъ ыеди. 
11) Одно серебряное поломанное кольцо съ сердоликовымъ 

верхомъ, на которомъ изображена птица. 
Г2) Две сердоликовыя головки отъ головныхъ булавокъ. 
13) Около ста штукъ разныхъ бусъ. 
Почти все образцы перечисленныхъ вещей, кроме1 золотого 

кольца, найдены были въ гробницахъ еще въ большемъ количе-
стве и при моихъ раскопкахъ. Первую поездку на место раскоп-
ки я совершилъ съ г. Петровымъ 26 марта, другую съ Гиетровымъ 
и шшенеромъ Оганесовымъ 1 апреля, а затемъ до насту пления 
каникулъ время отъ времени я совершалъ поездки по празднич-
нымъ днямъ. Къ более систематическимъ раскопкамъ я приступилъ 
25 июня и кончилъ 12 июля. 

Место раскопокъ находится въ 21 / , верстахъ къ западу отъ 
станции Мцхетъ по линии Закавказской железной дороги, въ по-
л у в е р с т отъ речки Армазисъ-цкали и почти въ такомъ же раз-
стоянии отъ другой речки Сангрисъ-хеви, впадающей въ реку 
Куру къ западу отъ Армазисъ-цкали. Къ полотну железной доро-
ги направо примыкаетъ откосъ горы, а налево тянется до Куры 
большая, слегка наклонная къ реке поляна, которая прорезы-
вается грунтовою аробною дорогою, идущею во Мцхетъ. Откосъ 
горы направо отъ полотна железной дороги былъ снятъ на раз-
стоянии 178 шаговъ въ длину и 29 шаговъ въ ширину, и такимъ 
образомъ была образована искусственная площадка для постройки 
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трѳхъ болынихъ круглыхъ нефтехранилищъ. На этомъ откосе 
оказался могильникъ, замыкаемый въ восточной части остатками 
каменныхъ иостроекъ на извести. Между постройками и могиль-
никомъ обнаружены семь большихъ глиняныхъ кувшиновъ (ам-
форъ) для хранения вина, по форме ничемъ не отличающихся отъ 
современныхъ грузинскихъ „квеври". Ниже, т. е. къ западу отъ 
построекъ были открыты до 25 могилъ въ виде каменныхъ ящи-
ковъ, и ихъ инвентарь взятъ рабочими и большею частью проданъ 
г. Теръ-Асатурову. Изъ распросовъ и справокъ, мною собранныхъ 
на месте у подрядчика, инженеровъ и рабочихъ, выяснилось, что 
две золотыя и девять серебряныхъ монетъ, о которыхъ мы упо-
минали выше, были найдены въ черте каменной постройки око-
ло могильника, но отнюдь не въ самыхъ могилахъ, и затемъ все 
слухи о другихъ ценныхъ находкахъ (между прочимъ, о золотомъ 
поясе), проникшия даже въ местныя газеты, были неверны. 

Въ моментъ перваго нашего посещения въ откосе земли 
видны были четыре разоренныя и ограбленный могилы. Самая 
замечательная между ними по размерамъ и устройству была 
восточная. Она была сложена изъ четырехъ громадныхъ цельныхъ 
плитъ, двухъ продольныхъ и двухъ поперечныхъ и прикрыта свер-
ху тремя большими плитами; съ внутренней стороны плиты были 
отшлифованы, а края связаны цементомъ. Въ продольной правой 
плите рабочие выломали часть камня и такимъ саособомъ образо-
вали какъ бы дверцу, черезъ которую можно было хорошо осмо-
треть эту прочно устроенную камеру. Длина могилы по внутрен-
нему обмеру 181 сантиметръ, ширина 88, вышина 90. Продоль-
ный стены другихъ могилъ были сложены на грязи изъ многихъ 
рванныхъ камней, а поперечныя представляли цельные камни; 
крыши ихъ состояли изъ трехъ, редко изъ четырехъ плитъ. Мо-
гилы зарыты въ земле на глубине '/» аршина въ среднемъ. 
НаПравление ихъ съ 3 на В. 

Важно было для нашей цели изследовать могилы выше сня-
таго откоса горы, чтобы выяснить, какого характера были гробни-
цы, которыя были уничтожены и разграблены рабочими. Поэтому 
я произвелъ тутъ более тщательную раскопку: очистилъ откосъ го-
ры отъ колючекъ и кустарниковъ, провелъ несколько параллель-
ныхъ траншей перпендикулярно срезанному откосу, но оказалось, 
что далеко въ гору могилы не шли, вероятно, по причине боль-
шого ската. Здесь нетронутыми оказались только 7 могилъ, ко-
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торыя я и обследовалъ. Оне были такого же устройства, какъ и 
вышеупомянутая обнаженный могилы, т. е. боковыя продольный 
стены были сложены изъ многихъ рванныхъ камней, ноперечныя 
изъ цельныхъ плитъ, а крыша состояла большею частью изъ 
трехъ, иногда изъ четырехъ плитъ. Длина ихъ колеблется отъ 2 
аршпнъ 12 вершковъ до 2 аршинъ 8 вершковъ, ширина отъ 14/4 

аршина до 1 аршина и 1 вершка. Изъ этихъ могилъ одна была 
детская, съ однимъ остовомъ, а шесть представляли семейныя 
усыпальницы. Въ двухъ найдено по семи человеческихъ остововъ, 
въ трехъ—по пяти, въ одной—четыре. Покойники лежатъ большею 
частью на спине, иногда на правомъ боку; руки сложены на груди 
или у пояса, лицомъ все обращены къ В. Детские остовы въ 
общей усыпальнице помещаются иногда у ногъ взрослыхъ, иногда 
въ середине. Эти могилы почти безъ земли и потому очень удоб-
ны для обзследования. Больше оказалось могилъ на поляне, око-
ло грунтовой дороги и на самой дороге. Оне такого же устрой-
ства, какъ предыдущия, но отличаются темъ, что наполнены твер-
дою землею и прѳдставляютъ болыпия трудности для обследования: 
приходится очень много времени тратить на нихъ, чтобы дока-
паться до костяковъ и обнаружить придатки. Могилы эти тоже 
иредставляютъ семейные склепы. Присутствие въ нихъ земли, по 
всей вероягности, нужно объяснить действиемъ воды, которая на 
поляне зимою и весною застаивается. Въ этой части поляны къ 
востоку отъ могильника тоже видны остатки каменной построй-
ки. Здесь я обследовалъ 34 могилы, изъ которыхъ три были 
детския, въ двухъ другихъ найдены по одному остову, въ пяти 
по шести, въ девяти—по пяти, въ восьми—по четыре и въ ше-
сти—по три. Девять изъ нихъ оказались ограбленными. Въ сере-
дине поляны при насъ рыли фундамента для дома служащихъ, 
нричемъ былн обнаружены четыре могилы, изъ которыхъ три 
совершенно одинаковыя съ предыдущими, а четвертая была сло-
жена изъ обожженныхт, плоскихъ глиняныхъ плитъ по три врядъ 
и прикрыта сверху плоскими черепицами, загнутыми по краямъ. 
Вь этой могиле, наполненной, какъ и предыдуиция, твердою зе-
млею, оказался одинъ женский остовъ, повидимому въ сидящемъ 
положении, и была найдена разбитая лунница и несколько бусъ. 
Все плиты этой могилы, уцелевшия отъ кирки рабочихъ, переве-
зены мною въ Тифлисский музей. 

ииробныя раскопки на поляне ближе къ Армазисъ-цкали не 
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обнаружили могилъ. Затемъ я решилъ поискать несколько нетро-
нутыхъ гробницъ на Самтаврскомъ кладбище, близъ монастыря 
Самтавро, чтобы проверить Байерна, но владельцы земли, мцхет-
ские крестьяне, не допустили меня, требуя за каждую сажень 
раскопанной земли три рубля. Местный приставь, къ содействию 
котораго я обратился, не могъ склонить ихъ на уступки. 

Потомъ я произвелъ разведки выше Сангрисъ - хеви, на 
разстоянии одной версты отъ места первоначальныхъ моихъ рас-
копокъ, въ имении Ил. Гедеванова, и здесь на правой стороне 
железной дороги обнаружилъ нетронутый еще могильникъ. 

Но владелецъ земли не позволилъ мне свободно работать 
въ его имении. Съ болыпимъ трудомъ удалось уговорить его рас-
копать несколько могилъ съ условиемъ выравнивания раскопан-
ныхъ местъ. Здесь я обследовалъ двенадцать могилъ, которыя 
представляли также семейные склепы, сложенные большею частью 
изъ цельныхъ каменныхъ продольныхъ и поперечныхъ плитъ и 
прикрытые тремя плитами сверху. Могилы здесь расположены пра-
вильно, почти параллельно другъ другу, содержать въ себе очень 
мало земли (изъ 12 могилъ землею были наполнены только две). 
Костяки въ этихъ могилахъ сохранились лучше. Изъ 10 чере-
повъ, высланныхъ мною въ Арх. Комиссию, восемь взяты отсюда. 
Въ трехъ изъ этихъ могилъ найдено по 8 остововъ, въ пяти—по 
7, въ двухъ—по 5 и въ двухъ—по 4. 

Все эти могилы такъ похожи другъ на друга, что нетъ 
нужды ихъ описывать отдельно. Могильный инвентарь ихъ также 
довольно однообразенъ. 

Обследованныя мною могилы прежде всего характеризуются 
полнымъ отсутствиемъ оружия и монетъ. Въ нихъ мало также гли-
няной посуды. Всего найдено мною два небольшихъ горшка изъ 
красной глины, одинъ съ ушкомъ, другой въ виде урны съ крыш-
кою. Зато эти могилы изобилуютъ туалетными украшениями, глав-
нымъ образомъ женскими. Къ такого рода украшениямъ относятся: 

1) Ожерелья, состоящия изъ бусъ и пронизей разнаго мате-
риала, находимыхъ всегда около шеи покойницъ. Всехъ бусъ 
мною собрано 336 штукъ. Между ними есть сердоликовыя, гише-
ровыя, гранатовыя, стекловидной массы, изъ смалты, раковинъ и др. 

2) Бронзовыя головныя булавки, иногда очень изящной ра-
боты съ головками изъ бусъ и драгоценныхъ камней. 

3) Кольца бронзовыя, серебряныя и сердоликовыя. Кольца 
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эти иногда масснвныя, иногда изъ тонкой проволоки. Некоторыя 
изъ нихъ украшены резными сердоликовыми камнями въ верхней 
части съ изображениями на нихъ людей, птицъ и животныхъ. 

4) Пряжки бронзовыя и медныя. 
5) Украшения пояса изъ бронзы. 
6) Булавки бронзовыя, медныя и железныя. 
7) Серьги золотыя, бронзовыя и медныя, иногда съ украше-

ниями изъ жемчуга и другихъ драгоценныхъ камней. 
8) Колокольчики и бубенчики изъ бронзы. 
9) Стекляныя слезницы. 

10) Золотыя фибулы отъ головнаго грузинскаго убора, укра-
шенным жемчужинами по краямъ и т. д. 

Все раскоианныя мною могилы, кроме одной изъ обожжен-
ныхъ глиняныхъ плитъ, по своему устройству, направлению и по-
ложенно въ нихъ покойниковъ представляюгь большое однообра-
зие. Придатки этихъ могилъ обнаруживаютъ вещи одной и той же 
культуры, но эта культура могла тянуться, конечно, несколько 
вековъ. Отсутствие оружия въ придаткахъ, обилие туалетныхъ укра-
шений, тонкость и изящество мелкихъ вещей, находимыхъ въ 
этихъ могилахъ, не нозволяютъ отнести эти гробницы къ особен-
но древней эпохе. Оне едва ли древнее первыхъ вековъ хри-
стианства. Но моему мнению, монеты, найденныя въ остаткахъ камен-
ныхъ построекъ около могильника, некоторымъ образомъ могутъ 
приблизительно датировать самыя могилы, ибо, какъ нужно пола-
гать, могилы принадлежатъ обитателямъ техъ построекъ, остатки 
которыхъ тутъ сохранились. Поэтому, раскопанный мною могилы 
не могутъ быть древнее и и позднее Vиии в. христианской эры. 

Тутъ же приводимъ подробный перечень вещей, мною най-
денныхъ при раскопкахъ: 

1. Бронзовая головная булавка съ круглою массивною го-
ловкою съ дырочками. 

2. Бронзовая головная булавка съ костяною головкою. 
3. Такая же булавка. 
4. Бронзовая головная булавка съ длин, стеклян. головкою. 
5. Такая же булавка. 
6. Бронзовая головная булавка съ круглою головкою. 
7. Медная игла. 
8. Медная булавка съ головкою изъ красной бусины. 
9. Бронзовая головная булавка съ сердоликовою головкою. 
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10. Медный бубенчикъ (разбитый). 
11. Стеклянная головка отъ бронзовой булавки. 
12. Медная серьга съ подвескою. 
13. Медное кольцо съ стеклянного камеею. 
14. Бронзовая пряжка. 
15. Железная пряжка (въ обломкахъ). 
16. Медная серьга съ подвескою (въ обломкахъ). 
17. Такая же серьга. 
18. Медная серьга (безъ подвески). 
19. Бусы разные, 43 штуки (изъ нихъ 13 крупныхъ). 
20. Бронзовая головная фибула съ круглою головкою. 
21. Бронзовое кольцо безъ камней. 
22 . Брошка медная. 
23. Такой же работы брошка. 
24. Медное колечко. 
25. Бронзовая головная булавка съ круглою бусиною. 
26. Медная брошка. 
27. Такая же брошка съ железною частью. 
28. Медное кольцо. 

^ ' и М е д н ы я серьги. 
ои, и 

^ М м е д н ы я кольца. 
О с», и 
33. Бусы (58, изъ нихъ 16 сердоликовыхъ, одна изъ гишера, 

одна ракушка, остальныя разныя). 
34. Бронзовая булавка съ белою бусиною (обломокъ). 
35. Обломокъ меднаго бубенчика. 
36. Бронзовая пряжка. 
37. Такая же пряжка съ железною связкою. 
38. Пряжка изъ железа (обломки). 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

Головки отъ булавокъ; изъ нихъ три сердоликовыя. 

Две красивыя золотыя фибулы отъ головнаго убора (гру-
зинскаго тавсакрави); въ середине перламутръ, кругомъ 
красивый ободокъ и по краямъ украшения изъ мелкихъ 
камней, кажется жемчуга. 
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46. Серебряное кольцо довольно массивное. 
47. Медная прялска съ железною связкою. 
48. Железный браслетъ. 
49. Обломки железной пряжки и другихъ вещицъ. 
50. Костяная булавка (сломанная). 
51. Бронзовая булавка съ головкою въ виде сложенной ки-

сти руки. 
52. Медная серьга. 
53. Слезница изъ стекла. 
54. Медная трубочка. 
55. Медное кольцо. 
56. Серьга медная. 
57. Серьга медная. 
58. Бронзовая пряжка съ железною застежкою. 
59. Такая же пряжка. 
60. Пряжка изъ железа. 
61. Бронзовая головная булавка массивная. 
62. Бронзовая головная булавка съ белою бусиною. 
63. Бронзовая головная булавка съ белою бусиною. 
64. Бронзовая головная булавка вогнутая съ белою бусиною. 
65. Бронзовая головная булавка съ белою бусиною. 
66. Железная вещица въ виде витого гвоздя. 
67. Медный браслетъ плоский. 
68. Бронзовый браслетъ. 
69. Бронзовая головная булавка съ белою бусиною. 
70. Тоже. 
71. Бронзовая серьга. 
72. Кольцо бронзовое. 
73. Бронзовая серьга съ украшениями изъ четырехъ камней. 
74. Бронзовая серьга съ украшениями изъ жемчуга. 
75. Обломки разн. железн. вещей (нряжекъ и булавокъ). 
76. Кольцо медное. 
77. Кольцо бронзовое. 
78. Пряжка изъ бронзы съ железною застежкою. 
79. Серьга изъ бронзы съ украшениями изъ бусъ. 
80. Бронзовое кольцо съ камеею. 
81. Бронзовое кольцо съ камеею. 
82. Сердоликовая камея отъ кольца съ изображениемъ зайца. 
83. Кольцо медное съ камеею и монограммою. 
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84. Медная булавка. 
85. Медноѳ кольцо. 
86. Кольцо изъ стекла. 
87. Серьга изъ бронзы. 
88. Тоже. 
89. Бронзовая цепочка. 
90. Украшения пояса изъ бронзы (пряжки и пуговки). 
91. Бронзовый браслетъ. 
92. Тоже. 
93. Тоже. 
94. Тоже. 
95. Бронзовая головная булавка. 
96. Обломки разныхъ железныхъ вещей. 
97. Украшения пояса изъ бронзы. 
98. Бронзовая головная булавка. 
99. Бусы разныя, всего 81. 

100. Обломки железныхъ вещей. 
101. Золотая серьга съ украшениями изъ жемчуга и другихъ 

драгоценныхъ камней. 
102. Тоже. 
103. Пара медныхъ серегъ. 
104. Бронзовая головная булавка съ массивнымъ верхомъ. 
105. Тоже. 
106. Большое сердоликовое кольцо. 
107. Бронзовое кольцо. 
108. Бронзовая булавка съ бусою. 
109. Бронзовая булавка съ бусами. 
110. Бронзовая булавка съ бусами. 
111. Бронзовая булавка съ бусами. 
112. Бронзовая булавка съ красною бусиною. 
113. Тоже. 
114. Бронзовая булавка. 
115. Обломки железныхъ вещей. 
116. Бронзовая булавка съ головкою изъ белой бусины. 
117. Бронзовая булавка. 
118. Украшения пояса изъ бронзы (цельный поясъ). 
119. Обломки железныхъ вещей. 
120. Бронзовая пряжка. 
121. Бронзовое кольцо. 
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122. Бронзовая пряжка. 
123. Железная пряжка. 
124. Тоже. 
125. Бронзовая серьга. 
126. Тоже. 
127. Бронзовая пряжка. 
128.[Бронзовая пряжка. 
129. Железная пряжка. 
130. Булавка съ крестообразнымъ верхомъ изъ бусъ. 
131. Бронзовая булавка. 
132. Бронзовое кольцо. 
133. Железное кольцо. 
134. Бронзовая пряжка 
135. Бронзовая булавка съ бусою. 
136. Золотая серьга. 
137. Медное кольцо съ камеею. 
138. Золотая серьга съ драгоценными камнями. 
139. Кольцо бронзовое. 
140. Кольцо и пряжка бронзовыя (въ обломкахъ). 
141. Бронзовая пряжка съ железною застежкою. 
142. Бронзовая брошка. 
143. Бронзовое кольцо. 
144. Серьга бронзовая. 
145. Тоже. 
146. Бронзовая пряжка съ железною застежкою. 
147. Бронзовая пряжка съ железною застежкою. 
148. Бронзовый браслетъ. 
149. Серьга золотая. 
150. Головка булавки изъ бусины. 
151. Булавка изъ железа. 
152. Булавка изъ железа съ бусою. 
153. Сердоликовое кольцо. 
154. Обломокъ бронзоваго браслета. 
155 Бронзовая булавка съ красною бусиною. 
156. Сердоликовая головка бронзовой булавки. 
157. Тоже. 
158. Тоже. 
159. Тоже. 
160. Обломки медныхъ вещей. 
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161. Бронзовая булавка (обломокъ). 
162. Бронзовая пряжка съ железною застежкой. 
163. Бронзовый бубенчикъ. 
164. Бронзовая булавка. 
165. Бронзовая пряжка. 
166. Железная булавка съ бусою. 
167. Медное кольцо. 
168. Бронзовая булавка. 
169. Бронзовое кольцо съ камеей. 
170. Обломки меднаго браслета. 
171. Обломки бронзовой пряжки. 
172. Медное кольцо. 
173. Серьга (кажется золотая). 
174. Бронзовое кольцо. 
175. Пряжка отъ пояса изъ бронзы. 
176. Костяная пуговка. 
177. Головка бронзовой булавки съ бусою. 
178. Обломокъ бронзовой пряжки. 
179. Булавка изъ железа. 
180. Колокольчикъ изъ бронзы. 
181. Подвеска изъ бронзы. 
182. Ракушка. 
183. Разныя бусы (числомъ 100). 
184. Украшение изъ бронзы въ виде животнаго, массивное. 

Приобретено отъ железнодорожнаго сторожа. 
185. Человеческая головка изъ прозрачнаго камня; приобре-

тена отъ него же. 
186. Бусы разныя (154; изъ нихъ 25 сердоликовыхъ). 
187. Обломки раковины (лунница). 
188. Слезница стекляная, разбитая. 
189. Обломки стекляной чашечки эмалированной. 
190. Бронзовое кольцо безъ камей. 
191. Глиняный горшокъ съ крышею. 
192. Глиняный горшокъ съ ручкою. 
Означенныя вещи высланы въ И М П Е Р А Т О Р С К У Ю Археоло-

гическую Комиссию. 
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Серебряная чаша изъ сел. Бори. 
Летомъ 1902 г. въ сел. Бори иНорапанскаго уезда Кутаисской 

губернии были найдены нри земляныхъ работахъ въ винограднике 

два серебряныхъ подсвечника, употребляемые въ церкви, и сере-
бряная чаша. 

Последняя была доставлена мне для осмотра и оценки. Чаша 
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довольно болынихъ размеровъ, но въ общемъ грубой работы съ 
неровными и негладкими стенками. Внутри на дне имеется 
красивое изображение коня, исполненное золотомъ, а на обороте 
мне неизвестная надпись. Такъ какъ все археологическое значе-

ние найденной чаши заключается въ этомъ изображении и надписи, 
то мы воспроизводимъ ихъ на прилагаемыхъ рисункахъ. 


