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СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Т. С. Хач»трян 

К о м п л е к с б р о н з о в ы х п р е д м е т о в и з с е л е н и я В а р д а к а р 
( А р т и к с к и й р а й о н ) 

В апреле 1959 года из селения В а р д а к а р поступило сообщение в Исто-
рический музей АН Армянской С С Р о находке бронзовых изделий. По по-
ручению Исторического музея автор настоящего сообщения был коман-
д и р о в а н на место с целью доследования обнаруженного памятника. 

Селен-ие В а р д а к а р находится в Артикском районе, который располо-
ж е н в северо-западной части Армении. Почти со всех сторон оно окруже-
но горными массивами, где сохранились остатки поселений и погребений. 
Сохранились насыпи курганов, обложенные камнями кромлехи, в неко-
торых местах верхние плиты каменных ящиков. 

О б н а р у ж е н н ы е бронзовые предметы находились в каменном ящике 
из красного туфа . Стены и перекрытие погребения состояли из хорошо 
обработанных туфовых плит, дно могильной ямы грунтовое. Ширина ямы 
1,10 см, длина 2,60 см, глубина 80 см. В описанном погребении был обна-
ружен комплекс бронзовых изделий, состоящий из орудий труда, предме-
тов вооружения, украшений и керамики. Рассмотрим перечисленные пред-
меты по группам. 

Секира вардакарского комплекса имеет округлое лезвие, в верхней 
части снабжена обушком, на котором сохранился выступ и овальное от-
верстие (рис. 1). Любопытно отметить, что наблюдаются следы сработан-
ности к а к на лезвии, так и на выступе, который вследствие работы с то-
пором сильно измят. 

Секира является одним из распространенных предметов в могильных 
ннвентарях не только Армении, но и всего З а к а в к а з ь я в эпоху развитой 
бронзы. Она встречается сплошь и рядом в сочетании с характерными 
предметами, хорошо известными нам на территории Армении. Разновид-
ности секир являются вариантами одного общего вида, одним из главных 
центров изготовления которых по всей вероятности являлся Аллаверд-
ский производственный очаг. Об этом свидетельствуют аналогичные ма-
териалы, связанные с отмеченным производственным центром. 

Следует отметить, что на территории Армении обнаружены литейные 
•формы в Лешгнакане и на Кармир-блуре. Находки литейных форм в дале-
ких, оторванных от сырьевой базы районах свидетельствуют о широком 
.импорте металла и существовании пунктов производства от непосред-
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ственной меднорудной базы. Наличием многих пунктов производства сле-
дует объяснить существование вариантов секир. Вполне вероятно, что 
в рассматриваемую эпоху таких пунктов производства было немало. 

Известно, что подавляющая часть секир служила на войне в качестве 
оружия. Об этом свидетельствуют находки их в комплексах предметов 
вооружения и изображения аналогичных типов оружия на рельефах Пе-
редней и Малой Азии. 

Рис. 1. Бронзовая секира вардакарского погребения. 

Однако обстоятельства находок позволяют утверждать, что часть 
топоров-секир имела широкое применение и в хозяйстве. Во время раско-
пок лчашенских курганов в 1956—1957 гг. в медном котле были обнару-
жены вместе топор секира, долото и ручной топорик1. То ж е самое наблю-
дается и в вардакарском погребении; в комплексе имеются топор-секира,, 
долото и ручной топорик. Можно привести много аналогичных примеров, 
подтверждающих находки упомянутых предметов вместе. 

Другим не менее важным обстоятельством является сильная изно-
шенность рабочих краев многих секир, хранящихся в фондах Историче-

1 А. О. М и а ц а к а н я н, Раскопки курганов на побережье оз. Севан в 1956 го-
Ду. СА. № 2, 1957. стр. 148. 
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ского музея. Из них укажем на такийскую секиру2, Иджеванскую3, вар-
дакарскую4 и много других. На основании приведеного можно утверж-
дать, что часть топоров-секир имела применение в деревообделочном ре-
месле. Топор-секиру аборигены с успехом могли применять при подруб-
ке деревьев, при их обработке. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
для данной эпохи мы не имеем столь удобных орудий, за исключением не-
скольких каменных топоров. 

Таким образом, в основном являясь распространенным оружием, се-
кира одновременно применялась и в хозяйстве. 

Типологически, раннюю, незавершенную форму имеет кироваканская 
секира, датированная серединой II тысячелетия до н. эА Если отмеченная 
.кироваканская секира имеет ассиметричное строение, то лчашенские се-
киры, относящиеся к XIII—XII вв. до н. э., имеют уже сравнительно завер-
шенное строение, они симметричны. Как уже отмечалось, секиры подоб-
ного типа весьма обычны и распространены на широкой территории За-
кавказья. Как и на территории Армении, в Грузии и Азербайджане так-
же зафиксированы находки комплексов с секирой. Из них следует отме-
тить комплексы из Самтавро, Арчадзора и много других инвентарей. Се-
киры, найденные в Армении, отличаются большими размерами, за исклю-
чением двух такийских, напоминающих по малым своим размерам варда-
шенские и другие миниатюрные топоры восточного Закавказья. 

Редким по форме является одна из лчашенских секир, снабженная 
в обушной части шипами6. Аналогичные топоры известны из окрестности 
Ханлара7. Последние отличаются от лчашенских лишь по расположению 
шипов. 

Таким образом, закавказские секиры, являясь продуктом местного 
изготовления, о чем свидетельствуют находки литейных форм, отличаются 
наличием большого количества вариантов, образующих большую еди-
ную группу секир, весьма распространенных в различных районах Ар-
мении, Грузии и Азербайджана. 

Другим предметом, встречающимся в большинстве случаев в соче-
тании с секирами, является ручной, топорик. Вардакарский ручной топо-
рик имеет сработанное сегментовидное лезвие, в верхней части снабжена 
боковыми выступами в виде загнутых крючков, от центра которых отхо-
дит рукоять (рис. 2). 

Как и рассмотренные секиры, ручные топорики с верхнебоковыми 
выступами являются одним из распространенных предметов. Насчет функ-

2 А. М а р т и р о с я н , Т. X а ч а т р я н. Комплекс изделий из могильника Та-
кие, .Известия АН АрмССР", № 11, 1959 год. 

3 Секира хранится в фондах Исторического музея АН Армянской ССР. 
4 Т. Х а ч а т р я н . Орудия труда эпохи бронзы и раннего железа на террито-

рии Армении, Труды Исторического музея, вып. V. Ереван, 1959 год. 
5 Б. Б. П и о т р о в с к и й . Археология Закавказья, Л.. 1949, стр. 47. 
• Раскопки А. Мнацаканяна в 1957 году. Материал не опубликован. 
7 К. К у ш н а р е л а . Памятники поздней бронзы Нагорного Карабаха. СА, вып. 

XXVII. 1957 г. стр. 158. 
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ционального назначения отмеченных топориков существует много мнений. 
Часть археологов считает их оружием, часть склонна рассматривать их 
в качестве орудий. Ручные топорики-орудия, применяющиеся и поныне 
в некоторых районах Армении и в Грузии в кожевенном производстве. 
Они могли применяться при скоблении и резании кожи. Функциональное 
назначение рассматриваемого ручного топорика подтверждается и еги-
петскими изображениями. Так, например, на одном из египетских релье-

Рис. 2. Ручной топорик из Вардакара. Рис. 3. Бронзовое долото 
из вардакарского камен-

ного ящика. 

фов на гробнице Рекмара изображены кожевенники за работой. Показан 
процесс вымачивания кожи, пропитывания кожи жиром и ее растягива-
ние. В руках одного из ремесленников имеется весьма сходное орудие, со-
вершенно аналогичное ручному топорику. Аналогичные орудия известны 
нам и из Рима8. Весьма интересным является ручной топорик из Керчи, на 
котором изображено стилизованное животное с рогами9. Все приведенное 
говорит о том, что ручной топорик несомненно применялся в кожевенном 
производстве. 

Как уже отмечалось, на территории Армении в большом количестве 
найдены ручные топоры. Многочисленные экземпляры разных топориков 

1 Н. В. Т р у б н и к о в а . К вопросу о назначении «Кобанских сечек", КСИИМК, 
вып. 18. 1947. стр. 49—53. 

* Б. А. К у ф т и н . Урартский .Колумбарий" у подошвы Арарата и куро-
аракский энеолит. Вестник Гос. музея Грузии XIII—В. Тбилиси, 1944, стр. 30. 
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образуют варианты одного основного типа орудия, широко распростра-
ненного начиная с середины II тысячелетия до и. э. Из имеющихся вари-
антов следует отметить ручные топоры с прямыми верхнебоковыми вы-
ступами, с несколько загнутыми выступами и без верхнебоковых высту-
пов. Общим для всех отмеченных орудий является сегментовидное рабо-
чее лезвие, иногда сильно сработанное (Такия, Тайчарух, Аллаверды и 
др.). Местное производство ручных топоров на территории Армении до-
кументируется находкой в слое ранней бронзы фрагмента литейной фор-
мочки при раскопках поселения Муханнат-тапа10. 

Древней по форме является кироваканский ручной топорик, датиро-
ванный серединой II тысячелетия до н. э. Боковые выступы здесь выра-
жены довольно слабо, рабочая часть имеет незавершенный вид11. Следу-
ет отметить наличие в лчашенском комплексе ручного топорика двух ти-
пов, один из которых тяготеет к ранней форме (Кироваканской) другой 
более поздней формой известных нам ручных топориков. Аналогичные 
орудия обнаружены в комплексах погребений Ворнака, Нор-Баязета, Ле-
нинакана, Кедабека, Арчадзора, Ходжалы, Мингечаура, а также из кла-
дов Грузии: Квишари12, Квемо-Сасиретн13, Сурмуши14, Обшквити15 и Ма-
лой Азии (Орду). Любопытным является наличие в этих кладах, за 
исключением Аллавердского16, топоров-секир, топоров, колхидо-кебанско-
го типа долота и в некоторых случаях фрагментов серпов. Отмеченные 
ручные топоры .отличаются развитой формой, в противоположность к и ро-
пака не ком у и лчашенскому. Ручные топоры, аналогичные ворнакскому, 
были обнаружены А. Мартиросяном в аллавердском кладе бронзовых 
предметов, состоящего из топоров-секир, ручных топориков, бронзового 
котла и др. Этот тип ручных топориков имеет иное строение рукояти, ко-
торое отличается двумя выемамн, видимо для прочного закрепления ру-
кояти. Рассматриваемый вардакарский ручной топорик относится к первой 
группе топориков с загнутыми верхнебоковыми выступами и сегментовид-
ным лезвием. 

Таким образом, вардакарский ручной топорик является одним из ши-
роко распространенных вариантов, входящих в группу одного основного 
типа рассмотренного орудия. 

Своеобразным по типу является бронзовое долото вардакарского ком-
плекса (рис. 3). Оно представляет собой полую трубку, в верхней части 
расширяющуюся для вставления рукояти, в нижней части, снабженная 
сработанным рабочим краем. Различные типы этого орудия, найденные 

19 Е. Б а й б у р т я н, Орудия труда Древней Армении, Известия Ин-та истории 
и литературы, 1, 1938, стр. 212. 

11 Б. Б. П и о т р о в с к и й , ук. соч., стр. 47. 
12 Г. Н и о р а д з е , Археологические находки в селе Квишари, СА, вып. XI. 

стр. 189. 
11 О. Д ж а п а р и д з е . Бронзовые топоры Западной Грузии, С А. вып. 18, 

стр. 286. 
14 О. Д ж а п а р и д з е, ук. соч., стр. 287. 
" О. Д ж а п а р и д э е , ук. соч., стр. 288. 
<в Раскопки А. Мартиросяна. Материал не опубликован. 
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на территории Армении, образуют обширную группу орудий, характери-
зующие развитие деревообделочного ремесла. Хронологически ранним 
является кироваканское долото середины II тысячелетия до н. э. Кирова-
канское долото по размерам сходно с вардакарским, однако по строению 
они различаются, последняя более усовершенствованная. Долото, происхо-
дящее из лчашенских курганов XIII—XI вв. до н. э., было обнаружено в 
комплексе богатых изделий, представленных первоклассными образцами 
оружия, орудий труда и керамики. Лчашенское бронзовое долото отли-
чается большим размером и сильно выраженным рабочим краем. Как у ж е 
отмечалось, они были найдены в медных котлах в сочетании с»топорами-
секирами, ручными топориками. Следует отметить, что тип лчашенского 
долота является редким на территории Армении. По размерам северокав-
казские образцы соответствуют отмеченным орудиям из Лчашена . И з кур-
ганов, находящихся под Кисловодском и Пятигорском, в комплексе метал-
лических изделий найдено бронзовое долото, имеющее вид полой трубки, 
один конец которой сильно сработан, другой, суживаясь , образует мас-
сивную ударную площадку. Рассматриваемое долото не имеет вставной 
рукояти, в противоположность образцам, происходящим на территории 
Армении'7 , у лчашенского долота, как и у вардакарского, отчетливо на-
блюдаются следы ударов по верхней части, в месте вставления рукояти. 
Аналогичное вардакарскому оригинальное по форме долото было обна-
ружено в Кировакане при строительных работах в местности Димац 1 8 . От-
личие состоит в строении рабочей части, у кироваканского она сравни-
тельно массивнее и шире. Это говорит о различном применении упомя-
нутых орудий. Вардакарское долото использовалось при тонкой обработке 
дерева: 

Таким образом, рассмотрев долота, найденные в Армении, следует от-
метить, что подавляющая их часть отлита в формочках, за исключением 
такийского, изготовленного из листовой бронзы' 9 . 

Важным обстоятельством является наличие у всех отмеченных ору-
дий раструбов для вставления рукояти. Характерно, что рассматриваемые 
орудия документируют связь с древними комплексами. Начиная от киро-
ваканского, вплоть до такийского, хронологически доходят до рубежа 
II—I тысячелетия до и. э. Как известно, долото употреблялось в дерево-
обделочном ремесле. Возможно в период ранней бронзы употреблялось 
каменное долото, образцы которого имеются в коллекции Муханнат-тапа. 
Однако по производительности металлическое долото выгодно отличается 
от каменного. Ввиду этого, распространенность каменного долота не была 
широкой, в противоположность металлическим. Плохая сохранность и от-
сутствие деревянных изделий в археологических комплексах препятство-
вали до сих пор конкретному рассмотрению вопросов, связанных с обра-
боткой дерева. 

17 Труды V археологическою съезда. А. Самок вагон. Могильные древности 
Пятигорского округа. М., 1887, сгр. 57. 

" Долото хранится в кировакаиском краеведческом музее. 
19 А. М а р т и р о с я н . Г. Х а ч а т р я и . Комплекс изделий и; могильника Та-

кие, .Известия АН Армянской ССР". XI, 1959. 
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Рис. 4. Обоймчатый кинжал 
нз Вар да кара. 

Рис. 5. Бронзовые виды нл 
вардакарского каменного 

ящика. 

Из раскопок Е. Лалаяна в бассейне озера Севан, в селении Адиаман 
в кургане № 17 была обнаружена богато орнаментированная повозка, от-
носящаяся к концу II тысячелетия до н. э.20. Орнаменты на повозке рель-
ефные, в основном геометрического характера. 

Важные находки были сделаны в богатых и рядовых курганах лча-
шенского могильника. Здесь были обнаружены четырехколесные и двух-
колесные деревянные повозки, погребальные ложа, сообщающиеся сосу-
ды и другие бытовые предметы. Несомненно, при их изготовлении ис-
пользовалось долото. Поражает высокая степень развития обработки де-

*р Е. Л а л а и и. Раскопки курганов в оветской Армении, Ереван, 1931 г. (на 
арм. яз.), стр. 194. 
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рева в Лчашене. Вполне вероятным является существование деревянных 
орудий и других предметов, ввиду плохой сохранности не дошедших до 
нас. Большое применение имело дерево при инкрустации бронзовых из-
делий (оружие, орудия, украшения и др.) . Дерево использовалось и при 
постройке жилищ и других сооружений. 

Кинжал вардакарского комплекса в верхней части снабжен обоймой 
с отверстиями, клинок в нижней части слегка округленный. От основания 
обоймы отходит черенок для закрепления рукояти, (рис. 4) . Бронзовые 
обоймчатые кинжалы характерны для начала I тысячелетия до н. э. 
вплоть до IX века до н. э. Одним из главных районов их распространения 
является побережье озера Севан. Несколько экземпляров были раскопаны 
Е. Лалаяном с комплексами, характерными для конца II тысячелетия д о 
н. э. Аналогичный кинжал имеется в богатом комплексе бронзовых изде-
лий из селения Толорс21. Несколько экземпляров подобных обоймчатых 
кинжалов с подвижным набалдашником были обнаружены в Кировакане 
в местности Д и м а ц при строительных работах22 . Аналогичные кинжалы 
происходят и из других районов территории Армении. Отмеченный тип 
кинжала был распространен и на территории Азербайджана, Грузии 
(Шамхор, Нагорный Карабах, Арчадзор, Бешташени, Самтавро и др. ) . 

Как уже отмечалось, обоймчатые кинжалы с подвижным колоколо-
видным ажурным набалдашником были распространены начиная с кон-
ца II тысячелетия до н. а вплоть до раннеурартского периода. В этом от-
ношении большой интерес представляют астхадзорские погребения2 3 . 
Здесь в одном комплексе встречены обоймчатые бронзовые кинжалы, а 
также таковые с железным клинком и бронзовой обоймой, бронзовым 
набалдашником. Это явление весьма характерно для IX—VIII вв. до н. э., 
когда на смену бронзовым кинжалам приходят аналогичные по типу, н о 
с железными деталями, обоймчатые кинжалы. Кинжалы с железным 
клинком были найдены в Степанаване2 4 , в комплексе анийских каменных 
ящиков, Кировакане, Макарашеие. 

Обоймчатые кинжалы двух типов хорошо известны на территории 
Грузии и Азербайджана. * 

Таким образом, с конца II тысячелетия до и. э. вплоть до IX века ха-
рактерны обоймчатые кинжалы из бронзы вардакарского типа. В IX— 
VIII вв. до н. э. появляются аналогичные по типу кинжалы с железным 
клинком, которые, в свою очередь, начиная с VII в. до н. э. заменяются 
кинжалами так называемого ла л вареного типа, хорошо известного по-
раскопкам Е. Такайшвили в Ворнаке и Ж - д е Моргана в Ахтале. 

Наконечники стрел вардакарской коллекции черенковые, с централь-
ной выступающей осью, доходящей до конца острия (рис. 5) . Так назы-

21 А. О. М н а ц а к а н я н , Находки предметов бронзового века в селении То-
лорс (в Зангезуре) Армянской ССР, КСИИМК, вып. 54. стр. 100. 

22 Кинжалы хранятся и Кироваканском Краеведческом музее. 
2г Раскопки А. О. М н а ц а к а н я н а в 1951 г. Материал не опубликован. 
24 Т. X а ч а г р я и. Каменные ящики Степананана, Груды Исторического музея 

Армении, вып. V, Ереван, 1959 г. 
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ваемые черенковые наконечники обычно встречаются в комплексах, со-
стоящих из предметов вооружения. Они бывают в сочетании с кинжала-
ми, наконечниками копий и др. Аналогичные экземпляры происходят из 
Севанского бассейна25, центральной и северной Армении. Хорошо пред-
ставлены черенковые наконечники стрел в комплексах Толорса26, Степа-
навана27, Макара шена28 и др. Характерным является нахождение в м а ка-
ра шеиских погребениях бронзовых обоймчатых кинжалов, изготовленных 
целиком из бронзы, кинжалов с железным клинком и бронзовой обоймой, 
набалдашником, наконечников жезла, подобных вардакарскому образцу 
и одноручных кувшинов с узким горлом. Аналогичный вардакарскому. 
черенковый наконечник стрелы был найден в айриванском кромлехе29, в 
сочетании с бронзовым наконечником копья, бронзовым цельноотлитыч 
кинжалом, орнаментика набалдашника которого сближаетЧ: переднеази-
атскими вариантами. Как видно из приведенных акалэгий, черенковые на-
конечники стрел имели широкое распространение на территории Армении. 

Та же самая картина наблюдается в Грузии и Азербайджане. Здесь 
были найдены черенковые наконечники стрел в Бешташени30, Та к-кил и. -
синском могильнике31, Самтавро32 и др. В Азербайджане они широко пред-
ставлены в Кедабеке33, Нагорном Карабахе34 и других районах. Большой 
интерес среди предметов вардакарского комплекса представляют бронзо-
вые вилы (рис. 6) . Вардакарские вилы двузубые, в нижней части снабже-
ны богато орнаментированной втулкой. На территории Армении бронзо-
вые вилы в основном встречены двух типов: двузубые и трезубые. При 
раскопках Е. Лалаяна в Адиамане, в погребении родоплеменного вождя, 
известного по остаткам орнаментированной деревянной повозки, кинжа-
лам разных вариантов, были обнаружены двузубые вилы35. В Нор-бая-
зетском районе тем же Лалаяном были найдены два экземпляра двузубых 
бронзовых вил. Они не отличаются от адиаманского, разница лишь » раз-
мерах, норбаязетские сравнительно большей величины. Бронзовые вилы с 
богато орнаментированной втулкой были обнаружены в одном из погре-

25 Е. Л а л а я н, Раскопки курганов в Советской Армении, Ереван. 1931 г. (на 
арм. языке), стр. 164. 

10 А. М к а ц а к а н я и, Находки предметов бронзового века в сел. Толорс (в 
Зангезуре) Армянской ССР. КСИИМК. вып. 54. 1954 г., стр. 100. 

27 Т. Х а ч а т р я н , Указ. соч. 
11 А. М а р т и р о с я н, Расколки в Кировакане и некоторые памятники ранне-

урартского периода. «Изв. АН АрмССР", № 9, 1956, стр. 63—66. 
** Т. Х а ч а т р я н . Раскопки в Айриваике, • Известия АН Армянской ССР*, 

№ 12. 1957. 
30 Б. К у ф т и н , Археологические раскопки в Триадети. Тбилиси. 1941. стр.32.*. 
м Б. К у ф т и н , ук. соч., стр. 303. 
" Б. Б. П и о т р о в с к и й , Археология Закавказья. Л., 1949. 
33 А. А. И в а н о в с к и й . По Закавказью, Материалы по археологии Кавказа, 

том VI. 
94 К. К у ш на р е в а. Памятники поздней бронзы Нагорного Карабаха, С А» 

вып XXVII, 1957, стр. 138. 
м Е. Л а л а я н, ук. соч., стр. 194. 
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бений Мусиери36. Два экземпляра бронзовых вил были обнаружены в Сак-
сагане на холме Гялджак3 7 . Богато украшенные двузубые вилы происхо-
дят из Кироваканского района. Среди отмеченных вил вардакарские от-
личаются высокой техникой изготовления. Ранним типом бронзовых вил, 
обнаруженных на территории Армении, являются лчашенские трезубые 
вилы38. Следует отметить, что аналогичные вилы были найдены в одном из 
погребений Рас-Шамры, где имелся кинжал, на рукоятке которого было 
выгравировано имя Мернепты (XII в. до н. э . ) . 

Рис. 6. Черенковые наконечники стрел и дисковидные подвески из Вардакара. 

Характерным для всех отмеченных вил является наличие втулки, ко-
торая в нижней части заметно расширяется для насадки рукояти. Здесь 
же цмеются сквозные отверстия для прочного закрепления рукояти. 

Аналогичные вилы происходят из Грузии и Азербайджана. В одном 
из погребений Та к- Кил исси некого могильника с сильно скорченным костя-
ком были обнаружены двузубые, богато орнаментированные бронзовые 
вилы30. Находки бронзовых вил зафиксированы и на территории Азер-
байджана. В кургане .№? 2 близ селения Арчадзор, в комплексе, состоящем 
из обоймчатых кинжалов, меча и наконечников стрел вардакарского типа, 
были обнаружены двузубые бронзовые вилы40. В инвентаре кургана № 1 
у селения Баллукая и Сирховенде, состоящем из наконечников жезла , 
бронзового крюка, ножа, бляхи и наконечника стрелы имелись богато ор-
наментированные двузубые вилы41. 

Относительно функционального назначения вил существует много 
предположений. В основном преобладающая часть склонна рассматривать 

" Л-йе Мог доп. М1&$<оп 5с1епШЦие аи Саисазе, РаП$, 1889, стр. 134. 
3 7 В И Л Ы хранятся в фондах Исторического музея, инв. № 6 5 5 . 

" А. М н а ц а к а н я н , Раскопки курганов на побережье оз. Севан в 1956 г.г 

СА. № 2. 1957. стр. 148. 
" Б. А. К у ф т и н , ук. соч.. стр. 295. 
" К. К у ш н а р е в а. ук. соч., стр. 146. 
41 К. К у ш и а р е в а . ук. соч., стр. 143. 
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их как предмет, имеющий символическое назначение. Ж-де Морган связы-
вает бронзовые вилы с культом животного42. Я. И. Гуммель считает брон-
зовые вилы скипетром у богатых воинов Закавказья4 3 . А. О. Мнацаканян 
относит бронзовые вилы к предмету, выражающему символ власти44. К. X. 
Кушнарева считает большинство бронзовых вил, происходящих с терри-
тории Закавказья , боевым оружием46 . В качестве подтверждающих дан-
ных автор приводит наскальные изображения Кабристана, отнесение ко-
торых Д ж а ф а р з а д е к эпохе камня и металла по нашему мнению неубеди-
тельно. Действительно, наскальные изображения Кабристана дают изо-
бражения вил, причем трезубцев, которые в некоторых случаях могли 
применяться на охоте. Однако это обстоятельство не может являться оп-
редели к>щим при решении функционального назначения бронзовых вил. 

Как известно, при археологических раскопках, в могильных инвента-
рях в огромном количестве имеются различные образцы оружия (кинжа-
лы. мечи, наконечники копий, наконечники стрел, дротики и др.) . Чем же 
объяснить тот факт, что до настоящего времени на территории Армении, 
Грузии, Азербайджана имеются единичные находки бронзовых вил в про-
тивоположность многочисленным образцам оружия. Вилы не могли быть 
оружием и по особенностям строения. У всех бронзовых вил, найденных на 
территории Армении, зубья настолько тонкие, что трудно предположить 
об их применении где-либо. Нам кажется, что эти обстоятельства позво-
ляют отрицать мнение о том, что бронзовые вилы служили в качестве ору-
жия. Таковыми в некоторых случаях могли явиться железные трезубцы, 
известные нам по раскопкам Кармир-блура4 6 . 

Этнографические данные свидетельствуют о применении деревянных 
и металлических вил в хозяйстве с глубокой древности. Характерным яв-
ляется совместное их применение. Трудно определить, которые применя-
лись раньше, можно лишь предположить о древнем употреблении деревян-
ных вил, с которых копировались металлические. В некоторых районах Ар-
мении до настоящего времени в хозяйстве применяются металлические и 
деревянные вилы. Несомненно и в древности вилы применялись в хозяй-
стве. Трудно утверждать о применении металлических вил в хозяйстве в 
эпоху развитой бронзы, ибо, как выше отмечалось, характерные особен-
ности не позволяют говорить рб этом. Однако металлические вилы сле-
дует связать с земледельческими традициями. Они могли находится у 
вождей или у влиятельных лиц племен земледельцев в качестве предмета, 
выражающего культ плодородия. Другим важным обстоятельством являет-
ся определение деревянных вил. К сожалению, при археологических рас-
копках на территории Армении до настоящего времени не зафиксированы 
находки деревянных вил. Тем не менее, основываясь на этнографических 

43 Л с!е М о г у л п, ук. соч., стр. 134. 
43 К. К у ш н а р е в а , у к. соч., стр. 168 
44 А. М н а ц а к а н я н , ук. соч., стр. 101. 
45 К. К у ш н а р е в а , ук. соч., стр. 168. 
44 Б. Б. П и о т р о в с к и й . Кармир-блур» Вып. I. Ереван, 1950, стр. 40. 
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данных, мы считаем, что в рассматриваемую эпоху деревянные вилы при-
менялись в хозяйстве. 

Таким образом, бронзовые вилы следует рассматривать не как ору-
жие, не как предмет, связанный с культом животного, выражающим сим-
вол власти, а как предмет, связанный с земледельческими традициями и 
применяющийся в хозяйстве. Употребление вил в хозяйстве документи-
руется наличием развитых форм земледельческих орудий. При наличии 
многочисленных металлических серпов, плуга, молотильной доски, упо-
требление вил в хозяйстве является несомненным. 

Из других металлических предметов вардакарского комплекса следу-
ет отметить наконечник жезла со своей рукояткой (рис. 7) . Наконечник 
жезла представляет полую трубку с симметрично расположенными сквоз-
ными отверстиями, в верхней части округляется, образуя закрытую с од-
ной стороны трубку. В нижней части наконечник снабжен двумя отвер-
стиями для прочного закрепления входящего в трубку древка. Рядом с 
наконечником жезла в могильной яме находилась рукоять (рис. 8) . Она 
представляет трубку, слегка расширяющуюся в верхней части. Здесь же 
имеется приспособление (два сквозных отверстия) для закрепления древ-
ка, входящего в наконечник жезла, а также скоба для прикрепления к 
поясу. Находка наконечника жезла вместе с металлической ручкой впер-
вые наблюдается в рассматриваемом вардакарском комплексе бронзовых 
изделий. Вследствие наличия двух определяющих деталей жезла можно ре-
конструировать первоначальный облик этого предмета (рис. 9) . Наконеч-
ники жезлов являются распространенным предметом в могильных инвен-
тарях Армении. Грузии и Азербайджана. В Армении они широко пред-
ставлены в Севанском, а также в других районах, известных по памятни-
кам эпохи бронзы. В Азербайджане они встречены в Кеда беке во время 
раскопок А. А. Ивановского, в Нагорном Карабахе и других местах. В Гру-
зии они известны из раскопок Б. А. Куфтина в Налкииском районе47. Сле-
дует отметить наличие множества вариантов наконечников жезл. Они в 
большинстве случаев вардакарского типа с отверстиями на трубке, более 
малых размеров без отверстий и т. д. Отсутствие металлической рукояти 
говорит о вероятности существования лишь деревянного стержня. 

Из предметов украшений вардакарского комплекса следует отметить 
бронзовую пуговицу и плоские подвески (рис. 10). Пуговица встречается 
во многих комплексах эпохи бронзы. Большим разнообразием выделяют-
ся лчашенские пуговицы, изготовленные из бронзы и нередко из золота48.. 
Богато украшенная полушаровидная ониксовая вставка имеется в .инвен-
таре кургана у селения Толорс49. 

Плоские дисковидные подвески состоят из концентрически располо-
женных обручей, скрепленных вертикальной полоской, отходящей от за-
гнутой петли и заканчивающейся в центре подвески не замкнутым кругом 
(рис. 5). Аналогичные подвески были обнаружены в кургане у селения 

47 Б. К у ф т и н . Археологические раскопки в Триалеги. т. I. Тбилиси, 1941. 
• Раскопки А. М н а ц а к а н я н * в 1957 г. Материал не опубликован. 

4* А. М н а ц а к а н я н . Находки предметов бронзового века в селении Толорс» 
КСИИМК. вып. 54. стр. 102. 
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Толорс30, Д исков иди ые и ромбические плоские подвески происходят из 
раскопок Е. Лалаяна на побережье озера Севан 4 . 

Следует отметить наличие вариантов плоских подвесок на террито-
рии Грузии и Азербайджана. Из других предметов, обнаруженных в Вар 
дакаре, заслуживает внимания массивное каменное орудие, имеющее вид 

Рис. Я. Р У К О Я Т Ь жезла. 

Рис. 9. Бронзовая пуговица из Барда кара. 

Г °> 
Рис. 10. Реконструкция нарда каре кого жезла. 

пестика от ступки. Оба конца сработаны, причем нижний сильнее, от него 
отколоты куски камня, вероятно вследствие произведения ударов с этим 
орудием. 

Наибольший интерес представляет керамика рассматриваемого по-
гребения. Как известно, в этом захоронении имелись девять сосудов, од-
нако сохранились лишь два сосуда. Один из них является одноручным 
кувшином с узким горлом (рис. 11). Характерным является ручка, кото-
рая в месте изгиба снабжена круглым выступом. В месте соединения гор-
ловины с туловом имеются расположенные в три яруса выступы, тяну 

10 А. М н а ц а к а н я н . там же. 
91 Я. Л а л а я н , у к. соч., стр. 173. 
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щиеся вдоль всего тулова . Чуть п о н и ж е н а б л ю д а ю т с я а н а л о г и ч н ы е высту-
пы. М е ж д у двумя отмеченными выступами нанесены з и г з а г о о б р а з н ы е л и -
нии. О т нижних выступов отходят острым углом вниз ко дну сосуда тре-
угольники. Аналогичные сосуды происходят из различных районов Армс-

Рнс. 11. Кувиг.шн из вардакарского каменного ящика. 

нии. Они характерны для комплексов н а ч а л а 1 тысячелетия до н. э., хотя 
особое распространение получают в урартский период. При р а с к о п к а х 
Е. Л а л а я н а в бассейне озера Севан были о б н а р у ж е н ы а н а л о г и ч н ы е по 
форме и орнаментации однородные кувшины с узким горлом 5 2 . Комплек-
сы этих курганов с аналогичными кувшинами , ж е л е з н ы м и предметами 
(наконечниками копий, ножи и др.) следует д а т и р о в а т ь раннеурартским 
периодом. 

В большом количестве одноручные кувшины с узким горлом обнару-
жены при раскопке астхадзорских погребений6 3 , Головине 5 4 и многих 
друтих районов. 

Аналогичные сосуды весьма характерны и для урартского п е р и о д а . 
Во время раскопок Ж - д е Моргана в Ахтале, в кургане с молотильной дос 

32 Е. Л а л а я и. ук. соч., стр. 136. 141. 
** Раскопки А М н а н а к а н я н а в 1931 г. Материал не опубликован. 
44 А. М н а ц а к а н я н . Могильное поле эпохи б р о н ш в Головиио, Труди 

Исторического музея, чип V, 1959 г. 
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кой был обнаружен аналогичный сосуд56. Подобные сосуды были найдены 
в других ахталинских погребениях, а также в Шей та и-да те56. Большая 
группа таких сосудов вместе с чашами и мисками, в одном случае с крем-
невым вкладышом серпа, были обнаружены в Ноемберянском районе57. 
Следует отметить нахождение большого по размерам одноручного кув-
шина вместе с маслобойкой и сосудами других форм в Ошакане. Как мы 
отметили, одноручные кувшины особенно характерны для урартского пе-
риода. Именно в этот и последующий периоды их формы отличаются за-
вершенностью. Для раннего периода их распространения характерными 
являются большие размеры. Вследствие сказанного, можно утверждать, 
что самым ранним вариантом этих сосудов является вардакарский одно-
ручный кувшин. В дальнейшем эти сосуды уменьшаются в размерах (Хрта-
ноц, Джрарат) , претерпевают изменения и в деталях. Например, не-
сколько видоизменяется форма ручки, а также горловина сосуда. У джра-
ратских одноручных кувшинов ручка снабжена орнаментацией в виде ка-
навок, расположенных ярусами по длине ручки сосуда. Варианты рас-
смотренных одноручных кувшинов с узким горлом в большом количестве 
обнаружены на территории Грузии и Азербайджана (Самтавро, Так-Ки-
лисинский могильник, Бешташени, Арчадзор, погребение у селения Баллу-
кая и Сирховенде, Мингечаур и др.). 

Другой сосуд представляет собой безручный кувшин серого цвета с 
чуть загнутым кверху венчиком (рис. 12). Сосуд снабжен ямочным орна-
ментом в два яруса, тянущимся вдоль всего тулова. Аналогичные по фор-
ме сосуды известны из многих районов Армении, Грузии и Азербайджа-
на. Рассматриваемая форма известна нам еще с эпохи ранней бронзы. 
Судя по комплексам, представляющим последующие периоды, аналогич-
ные сосуды бытуют и в эпоху развитой бронзы, в период широкого освое-
ния железа. Следует отметить наличие аналогичных сосудов в комплек-
сах, раскопанных А. О. Мнацаканяном в Астхадзоре, Мухане, на склонах 
горы Арагац. В большом количестве они происходят из раскопок А. Мар-
тиросяна в Гехароте, Хртаноце и Ленннакане. Подобные кувшины с 
ямочным или ногтевым орнаментбм встречены в кладовых крепости Кар-
мир-блур. Таким образом, они обнаружены во многих погребениях как 
бронзовой эпохи, так и периода освоения железа. 

Рассмотрев керамику вардакарского погребения, следует отметить 
его важное значение. Оно заключается в характерности как форм самих 
сосудов, так и орнаментальных мотивов, известных нам не только на тер-
ритории Армении, но и Грузии и Азербайджана. 

Вардакарский материал в целом характеризует высокую ступень об-
работки металла и глины. На основании аналогий и ведущих форм ме-
таллических предметов, комплекс бронзовых изделий Вардакара следует 
датировать рубежом 11—I тысячелетия до н. э. Как мы отметили, варда-
карские изделия сильно увязываются с комплексами Ворнака, Толореа 
(Армения), Самтавро (Грузия) и Арчадзор а (Азербайджан). 

35 Ж-де М о г я а п , ук. соч., стр. 136, 141. 
" Ж-де М о г д а п, у к. соч., стр. 146. таблица V, рис. 6. 

4 57 Раскопки автора 1958 г. Материал ие опубликован. 
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На основании приведенных аналогий выясняется, что изделия варда-
карского комплекса широко распространены в различных районах терри-
тории Армении. Следовательно, можно утверждать, что этот комплекс 
сочетает элементы разных районов (Зангезур, Севанский район, Кара-
бах, и др.) . 

Рис. 12. Орнаментированный кувшин из Вардакара. 

Вардакарский комплекс относится к тому периоду, когда в рамках 
территориальной ограниченности культур связь производства с сырьевой 
базой выступает ярко, каждому району производства соответствуют свои 
характерные изделия по формам и другим отличительным свойствам. 

Несмотря на территориальную ограниченность и зависимость древ-
ней металлургии от источников сырья, металлические изделия на терри-
тории Армении и всего Закавказья в целом имеют близкие формы с ря-
дом локальных различий. Сочетание элементов разных производственных 
центров говорит о существовании междуобщинного обмена, с развитием 
которого начиная с I тысячелетия до и. э. ненужной являлось непосред-
ственная связь металлургии с меднорудными районами58. 

Вардакарский комплекс относится к той эпохе, когда племена, насе-
лявшие территорию Армении, занимались земледелием и скотоводством. 
Эти отрасли хозяйства развивались не в отрыве друг от друга, а, наобо-
рот, в тесной связи. Высокого развития достигла обработка металла и гли-
ны. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные предметы, найден-
ные на территории Армении, в число которых входят и вардакарские об-
разцы. 

Б. Б. П и о т р о в с к и й . Развитие скотоводства в древнейшем Закавказье, 
СА, вып. ХХ1Н, стр. 15. 


