
ГЛАВА V 

КОМПЛЕКС "ЗАКАРИ БЕРД" КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ 

Археологические материалы, обнаруженные при раскопках Закари берда, позво-
ляют воссоздать картину социально-экономической и культурной жизни крепости-
поселения, уровень развития в нем различных отраслей хозяйства. 

Земледелие. 
Как отмечалось выше, климатические условия Закари берда, характерные для 

горно-степного пояса, способствовали в первую очередь возделыванию зерновых и 
масличных культур. Площадь окрестных земель, обрабатываемых на протяжении 
веков, не превышала 1-2 га, вспашка на них производилась деревянной сохой. Как 
уже отмечалось, фрагмент железного лемеха сохи найден в культурном слое кре-
пости-поселениия. Вокруг крепости-поселения заметны следы искусственных русел 
оросительных ручьев, которые снабжали поля водой родников и талых снегов с Ара-
гаца. Исходя из естественных условий главным занятием жителей Закари берда бы-
ло выращивание пшеничных культур. Раскопки не обнаружили на территории кре-
пости -поселения зерен пшеницы и ячменя, однако их колосья изображены на руч 
ках найденных здесь керамических изделий. Жатва осуществлялась с помощью же-
лезных серпов; их образцы, а также точила найдены в поселении. Собранный уро-
жай молотили деревянными досками, в качестве режущих вкладышей которых ис-
пользовались найденные при раскопках обломки обсидиана. Зерно хранилось в вы-
рытых в скальном полу жилых комплексов ямах, в амбарах и погребах для общест-
венного пользования, может быть, и в больших карасах. По приблизительным подс-
четам в крепости-поселении ежегодно собирали около 150 тонн урожая зерновых, 
что полностью удовлетворяло нужды его населения. В крепости-поселении найдены 
также ступки для переработки зерна в пшеничную крупу. Той же цели служили зер-
нотерки и ручные жернова, которые уже в ПНУ вв. применялись в Иране, Между-
речье и на Ближнем Востоке'*1. Муку для выпечки хлеба мололи и на мельницах. 
Возможно, часть пофебов и амбаров использовалась в качестве хранилищ для му-
хи. Жители крепости-поселения, по всей вероятности, выращивали также лен и 
кунжут. Обработка этих культур удовлетворяла их потребности в растительном мас-
ле, употребляемом как в пищу, так и для светильников. О его широком применении 
косвенно свидетельствует как наличие тарных керамических сосудов, так и распо-
ложенная выше крепости-поселения мастерская по переработке масличных расте-
ний. Арагацотн издревле славился льном и кунжутом, которые считались ценными 
масличными растениями и выращивались здесь вплоть до 30-х годов нашего столе-

ш 
тия . 

Скотоводство 
Другой важной отраслью хозяйства крепости-поселения являлось скотоводство. 

В 3-4 км к северу от Закари берда начинаются знаменитые альпийские луга Арага-

183 Лшгулсваая ЯЛ Месопотамия иа рубеже У-У1 вв. Сирийская хроника И вшу Стилита как истори-
ческий источник. М.-Л., 1940, с. 144. 
184 4орпи/шв О.Я-., ЗДрЬшббЬро, Чфшидоиб I, шЬ^б^ш, 1980, 15-20: 
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ца. Их наличие создавало благоприятные условия для разведения крупного и мелко-
го рогатого скота. При определении роли скотоводства в хозяйстве самым важным 
источником для нас служили найденные в культурном слое крепости-поселения 
кости животных. Обнаруженный остеологический материал, однако, является боль-
шей частью остатками пищи, поэтому мы не можем составить точного представле-
ния о степени развития здесь скотоводства. Он подвергнут анализу и классифици-
рован в Институте зоологии и в Институте археологии и этнографии НАН РА (см. 
таблицу 2). 

Домашние животные представлены пятью видами - крупным и мелким рогатым 
скотом, свиньями, птицей, лошадьми. Преобладал крупный рогатый скот. Кости его 
составляют 29.5% от общего количества костей домашних животных и 49.9% по по-
головью. Из видов крупного рогатого скота здесь выделены быки и коровы, среди 
которых большее число составляют быки, использовавшиеся в земледелии в качест-
ве тягловой силы. Мясо и молоко крупного рогатого скота использовалось в пищу, 
а кожа и кости служили сырьем для различных изделий. Кроме того, здесь найдены 
костяные скребки и расположенные за внутренним поясом крепостных стен полу-
пещерные хлевы. 

Таблица 2 
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЗАКАРИ БЕРДА 

Кол-во костей Особей 

Раскопки 1980 г. 

Бык домашний Вое Гаигиз 1_ 5 1 

Мелкий рогатый скот 7 1 

Лошадь Ефшз саЪаНиз 2 1 

Раскопки 1984 г. 

Свинья домашняя 5из йотезЦса С. 6 2 

Мелкий рогатый скот 69 4 

Бык домашний Вое (аигиз Ь. 19 2 

Овца домашняя Опз апез Ь. 3 2 

Бык домашний Воз 1аигиз 11 2 

Лошадь Ефшз саЬаПиз Ь. 13 2 

Джейран СагеИа зиЬдиПигоза С. 1 1 

Раскопки 1985 г. 

Бык домашний Воз 1аигиз Ь. 29 5 

Мелкий рогатый скот 42 5 

Свинья домашняя 5из йотезйса С. 4 1 

Джейран СахеПа зиЬдиНигоза С. 2 2 

Олень Сегтиз е1арЬиз Ь. 5 1 

Птица 1 1 

Второе место по поголовью занимает мелкий рогатый скот, составлявший 34.1% 
от общего поголовья, хотя следует отметить, что в общем количестве исследованных 
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костей он составляет 59.5% от целого. Овцеводство являлось в Закари берде одной 
из ведущих отраслей хозяйства. Мясо, шерсть и молочные продукты тут же на месте 
перерабатывались и шли на удовлетворение нужд населения крепости. Овцеводст-
во, по всей вероятности, носило отгонный характер. В летний сезон стада овец под-
нимались на альпийские луга Арагаца, а осенью возвращались обратно. 

Третье место занимали свиньи, число которых составляло 5% от общего количест-
ва животных. В основном использовалось мясо. 

Четвертое место занимали лошади, количество которых составляло 1% от обще-
го поголовья (см. таблицу 2). Здесь следует сделать одну оговорку: поскольку лоша-
диное мясо в пищу не употреблялось количество принадлежащих лошадям костей 
невелико. В Закари берде, как и во всей Армении, роль лошади в хозяйстве была 
очень велика, ее, как известно, не запрягали, а использовали в качестве верховых и 
вьючных животных, для перевозки грузов. Вспомогательную роль играло птице-
водство; принадлежащий домашней птице остеологический материал представлен 
небольшим количеством. 

Охота. 
Археологические данные, как и остеологический материал, свидетельствуют о до-

вольно значительном месте охоты в жизни населения крепости-поселения. В Закари 
берде на долю костей диких животных приходится 5% от общего количества костей. 
Как следует из материалов раскопок мясо, кожа, кости и рога, добытых охотой жи-
вотных, использовались в качестве вспомогательных пищевых продуктов. В окрест-
ностях крепости-поселения водились дикие козы, джейраны благородные, кавказс-
кие олени (Воз Вопазиз), медведи, которые здесь теперь совершенно исчезли. Эти 
данные меняют наше представление о ландшафте региона. По всей вероятности, в 
раннем средневековье он был довольно лесистым. Леса здесь были уничтожены 
вследствие антропогенного воздействия. Аргументом в пользу такого предположе-
ния может стать и найденный в 4 км к северу от крепости-поселения, в селе Иринд, 
рог благородного оленя, спаленный у основания. Он был обнаружен при земельных 
работах около раннесредневековой церкви. Кости благородных оленей имеются и 
среди материалов раскопок Ширакавана'". Интересные сведения в этой связи мож-
но почерпнуть из задачи, составленной знаменитым математиком VII в. Анания Ши-
ракаци. "Охотничьи угодья властителя Ширака и Аршаруника - Нерсеха находились 
у подножия горы Артин. Однажды ночью туда вторгается многочисленное стадо ку-
ланов. Слуги, не имея навыков охоты, прибегают в село Талин и рассказывают об 
этом. Камсаракан со своими братьями и приближенными спешит на охоту. Они на-
чинают истреблять оленей. Половину их загоняют в ловушки, четверть - убивают 
стрелами, молодых оленей, которые составляли двенадцатую часть целого, ловят жи-
выми, а 360 оленей было убито копьями. Итак, узнай, сколько их было всего"1*'. Бла-
годаря этой задаче проясняется целый ряд вопросов. Во-первых, в Талине было мно-
го оленей и куланов. Во-вторых, автор сообщает, что к числу тех, кто занимался 
преимущественно охотой, относились и азаты Талина. Ширакаци свидетельствует, 
что при охоте прибегали к ловушкам и перечисляет применяемое оружие - лук и 

185 ЗЬр-ОшршррттЦ ДА , ЦйтЩ С^рш^шфибр (1979-1980 рр. цЬцщйЯЬр}1 шрщтбрбЬре), ^пу^и^шб ШК-тД 
1979-1980 рр. цш^шиц̂ б Ыгамугаш^шб ш21шошшбрбЬр̂  шрщшбрбЬр̂  В^рфий цЫ}. рЬц., ЬрЬшб, 1981, 27: 
186 ившйршСррш1ридр, {гр 58: 
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стрелы, пика, образцы которых обнаружены в крепости-поселении. Одновременно 
Ширакаци упоминает о расположенных у подножия горы Артин охотничьих 
угодьях. Другие армянские историки также писали о царских заповедниках, из ко-
торых "знамениты Хосровские леса и те, что на горе Масис""'. Изображение оле-
ней и медведей встречается на раннесредневековых памятниках Талина. На укра-
шенной скульптурами арке северной стены патриаршей церкви высечено изобра-
жение поднимающегося медведя. Ограничивающий восточную часть Талина овраг 
до сих пор называется Медвежьим ущельем, хотя здесь уже давно медведи не во-
дятся. Согласно свидетельствам очевидцев, крыша датируемой XVII в. часовни свя-
того первомученика в Мастаре была сплошь покрыта рогами благородного оленя. 
Таким образом, все приведенные данные свидетельствуют о том, что охота занима-
ла значительное место в хозяйственной деятельности, хотя и играла второстепенную 
роль. Одновременно не исключено, что охотой занимались лишь некоторые лица. 
Вообще в этот период в Армении и соседних с ней странах охота являлась одним из 
видов развлечения владетельной знати. Не исключено также, что охота была своего 
рода тренировкой для воинства крепости-поселения. 

Ремесленное производство. 
Археологические материалы, обнаруженные при раскопках крепости-поселения, 

позволяют составить представление о степени развития ремесел, которыми занима-
лись жители этих мест - металлообработке, гончарном производстве, прядении, об-
работке кости и камня, столярном и кузнечном деле. Последняя отрасль была из-
вестна в Армении еще с глубокой древности. Внутреннее убранство комплекса № 
XXVI, как и обнаруженные в нем производственные орудия и шлак, не оставляют 
сомнений в том, что здесь располагалась кузница. Для удовлетворения потребностей 
жителей поселения в ней изготовлялись бытовые предметы, оружие, орудия земле-
делия, преимущественно железные. В кузнице протекал второй производственный 
цикл, так как ремесленник работал с доставленными со стороны крицами-полуфаб-
рикатами и уже использованными предметами из железа. Качество и количество из-
готовленных в кузнице предметов (лемех сохи, различные виды оружия, крюки, 
гвозди) говорят о том, что кузнечное дело в Ш-П/ вв. еще не имело внутренней гра-
дации. Его дифференциация по разным отраслям (изготовление оружия, сельскохо-
зяйственных орудий труда и др.), согласно многим исследователям, произошла в 
эпоху развитого средневековья. Ставшие самостоятельными отрасли в это время 
концентрируются в крупных поселениях . 

Гончарное дело. 
Среди предметов, используемых в повседневном быту, наибольшее место зани-

мали глиняные сосуды. В крепости-поселении раскопками обнаружена гончарная 
мастерская. Это означает, что определенная часть керамики изготовлена на месте. 
По нашему мнению, гончарной мастерской служил комплекс № X, где обнаружено 
большое количестао базальтовых лощил, зернотерок, каменный вальцеобразный 
пресс, костяная гравировальная палочка, запас отмытого песка для добавления в 
глиняное тесго. Можно предположить, что некоторые жернова использовались для 
измельчения глиняного сырья. 
187 Фипрпшап Ааирп&ь I ; 124: 
188 ипшрЬцшВАЪ^ АхщшрбЬвд Ь шрМгашбЬвд {гщшишшбшЛ, К. 1,1(59; ЦрршЬшД/шб ЦрЫташбЬрв ̂ ицига-
шшбшй ГХ-ХШвд., ЬрЦшб, 1946,1? 153; <пц 4шрт]вдЬ чшшйтздтб,Ър1ш1б, Ь. 2,1976, к? 183; 'ПЬтрпц/имП4.1., Ч-шп-
бр..., 18 Ю7: 
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Найденные в крепости-поселении керамические изделия принадлежат к самым 
разным типам. Количество керамики, изготовленной вручную и на гончарном кру-
ге, составляет соответственно 60 и 40%. Здесь не обнаружено гончарного круга. Мо-
жет быть, сделанные на нем предметы, представленные группой изящных сосудов, 
привезены сюда из других мест. Не обнаружено также необходимых при массовом 
производстве керамики печей для обжига, характерных для больших городских 
мастерских и известных из раскопок Арташата . 

В "Закари берде" вручную изготовлены самые разнообразные изделия, которые 
употреблялись для хранения продуктов, транспортировки воды, дойки молока, его 
взбивания, приготовления пищи. Произведенная в Закари берде керамика изготов-
лена на низком техническом уровне; она, по всей вероятности, обжигалась на отк-
рытых очагах, тонирах и полностью удовлетворяла нужды местного населения. 

Обработка кости. 
Немаловажное место в крепости-поселении занимала работа с костью. Среди 

найденных в "Закари берде" предметов костяные изделия и их фрагменты состав-
ляют довольно большое количество. Здесь производились головки пряслиц, пугови-
цы, гравировальные инструменты, игральные кости, терочники, шила и другие из-
делия. Раскопками обнаружены не только образцы таких предметов, но и сырье для 
их изготовления, в качестве которого использовались кости диких и домашних жи-
вотных, особенно рога и берцовые кости. Запасы такого сырья обнаружены в одном 
из помещений, очевидно, принадлежавшем мастеру по кости. Для работы с костью 
в качестве инструментов использовали пилы, резцы, ножи, напильники. Хотя мы не 
можем назвать среди находок все перечисленные предметы, их наличие не вызы-
вает сомнений. 

Прядение. 
Определенное место в быту населения занимали прядение и ткачество. Шерсть 

на месте взбивали и пряли веретеном; из полученной нити ткали грубую одежду. Из 
инструментов, относящихся к прядильному ремеслу, в крепости-поселении найдены 
разной величины глиняные и костяные пряслица-грузики. 

Кожевенное дело. 
Развитие скотоводства в "Закари берде" позволяет говорить о важном звене 

кустарного ремесла - кожевенном производстве. Хотя раскопки не выявили предме-
тов из кожи, однако можно полагать, что кожа животных использовалась для изго-
товления бурдюков, обуви (трех), поясов, щитов и др. 

Столярное дело. 
Из орудий, связанных со столярным ремеслом, найдено сверло для дерева, а в од-

ном из складских помещений обнаружена сохранившаяся деревянная перегородка. 
Дерево, использованное для перегородки, подвергнуто распилке, теске, сверлению 
с помощью железных орудий труда. Столяры изготавливали также двери, сельско-
хозяйственные орудия, кровлю. Об этом говорят найденные здесь железные гвозди 
и дверные крюки. 

Обработка камня. 
Армения с глубокой древности знаменита своей каменной архитектурой"0. В эпо-

ху раннего средневековья в Арагацотне, и в частности в Талине, проводились боль-
шие работы по возведению крепостей, церквей, стел, жилых и производственных 

189 Тер-Март яросоя <Ф\И. Античные печи из раскопок Арташата, ВОН, 1975, 7, с. 68-84. 
190 4шршрршаршв гСО:, <ш] Лпрпйи^ ртрЬ шшрЬчртррибв, ЬрЬшй, 1985,7: 
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помещений, по сооружению помещений пещерного типа. Мастера-камнерезы, выб-
рав соответствующий карьер, с помощью клиньев и молотков резали камень. У под-
ножия Арагаца имеются громадные залежи таких камней, которые использовались 
с древних времен. Как показали наши исследования, материал каменоломни около 
села Неркин Базмаберд использовался при строительстве церкви и дворца в Аруче. 
В этой каменоломне до сих пор сохранились нарезанные камни; следы клиньев на 
них (ширина 12 см) отличаются от таковых, оставляемых современным камнерезом. 
По всей вероятности, в Закари берде ремесленники-каменотесы откалывали камни 
и подвергали их некоторой обработке на месте, а кладчики-мастера уже возводили 
стены. Не исключено, что эти работы производили группы переходящих с места на 
место мастеровых. О таких подвижных группах мы имеем сведения из первоисточ-
ников, относящихся к более позднему средневековью. 

В сельских местностях мастера, которые изготовляли из камня различные пред-
меты домашнего обихода - жернова, лощила и другие орудия труда, обнаруженные 
в Закари берде в большом количестве, работали постоянно. 

Таким образом, в крепости-поселении существовали различные отрасли ремес-
ленного производства, находившиеся на разном уровне развития. С одной стороны, 
налицо профессиональное ремесло, специализированные мастерские, с другой сто-
роны, кустарные ремесла, которые удовлетворяли нужды жителей в предметах пер-
вой необходимости. 

Торговля. 
В крепости-поселении Закари берд преобладало натуральное хозяйство и обмен 

продуктами. Что касается ремесленного производства, то оно в основном носило 
кустарный характер и не может считаться товарным производством. Вместе с тем, 
ремесленная продукция крепости-поселения не удовлетворяла всех потребностей 
жителей в товарах, и они восполняли их предметами, производившимися в город-
ских мастерских и доставлявшимися в провинцию торговцами. В такую группу 
предметов входят доспехи, оружие, изящная керамика и стеклянные предметы. Фи-
знко-химический анализ стекла показал, что некоторые сосуды, найденные в куль-
турном слое крепости-поселения, произведены в странах Присредиземноморья и в 
Сирии. Тем не менее, здесь трудно говорить о развитых торговых отношениях, пос-
кольку раскопки не обнаружили денежных единиц на территории крепости-поселе-
ния. 

Таким образом, можно утверждать, что жители крепости-поселения "Закари 
берд" занимались земледелием, скотоводством и ремеслами, однако следует иметь в 
виду, что ряд ремесел был связан с сельским хозяйством. Взятые в целом, кустар-
ные ремесла удовлетворяли насущные потребности местного заселения, поэтому 
многие предметы зачастую сделаны по заказу. С другой стороны, близость "Закари 
берда" к расположенному в Араратской долине городу Вагаршапоту и другим проц-
ветающим поселениям способствовала определенному развитию торговых отноше-
ний. Местное и окрестное население меняло произведенные им сельскохозяйствен-
ные и скотоводческие продукты и сырье на ремесленную продукцию, которая изго-
товлялась в Закари берде в небольшом количестве или вообще не изготовлялась. 
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Верования. 

Обнаруженные в крепости-поселении постройки и археологические материалы 
позволяют составить определенное представление и о верованиях и религиозных 
представлениях его населения. По всей вероятное™, жители крепости-поселения 
приняли христианство уже после его основания. Эта версия кажется нам убедитель-
ной, исходя из того факта, что полупещерная церковь находится за внутренним поя-
сом крепостной стены и, по-видимому, была построена после официального приня-
тия со стороны двора новой религии. Христианство нашло широкое распростране-
ние среди жителей крепости-поселения, о чем свидетельствуют каменный крылатый 
крест, изображение креста на керамических предметах, камнях жерновов и крыш-
ках. Наряду с этим в памяти людей продолжали жить представления, связанные с 
языческой религией, Например, для охраны урожая от злых сил в качестве защит-
ного средства прибегали к красному цвету, поэтому все крышки погребов, амбаров 
и карасов сделаны из ярко-красного туфа, в то время как сами погреба и амбары 
сооружены из добываемого на месте обыкновенного розового туфа. Эта примета 

191 

сохранилась до XIX в. и известна по многим этнографическим материалам . 
Раскопками обнаружены также рог от глиняной статуэтки быка, амулеты из ког-

тей медведя и астрагалов, отводившие злые силы от людей и животных. Как гово-
рилось в предыдущей главе, изображение коня на точильном камне, найденном в 
крепости-поселении, связано с широко распространенным в древности в Армении 

192 

культом Митры, носителями которого в соседних странах обычно были воины . Это 
явление типично также для сельских общин Малой Азии того периода, где рядом с 193 

новой идеологией сохранялись местные культы и верования .Таким образом, мож-
но отметить, что жители Закари берда, исповедуя официально христианскую рели-
гию, сохранили уходящие в глубь веков и связанные с пантеизмом народные веро-
вания. 

Социально-экономические отношения. 
Результаты археологических раскопок крепости-поселения Закари берд, хотя и 

не исчерпывающе, но со всей определенностью дают возможность ответить на ряд 
вопросоь, связанных с его социальной историей. В первую очередь, это касается со-
циального состава населения и типа населения. Мы считаем, что здесь функциони-
ровало 60 жилых комплексов. Точно определить сколько людей проживало в каж-
дом комплексе невозможно, хотя по оптимальным подсчетам в поселениях типа 
Закари берда их число должно было колебаться в пределах 4-6 человек. В таком слу-
чае общее население поселения должно было составить 240-300 человек. Все запа-
сы продуктов, хранившихся в обнаруженных в крепости-поселении погребах, амба-
рах и тарных керамических сосудах, по приблизительным подсчетам, должны были 
составить около 150 тонн. Значит указанное число населения могло быть обеспече-
но пищей более одного года. Средние размеры жилых комплексов и их обособлен-
ность друг от друга наводят на мысль, что в каждом комплексе проживала одна 
семья. Стандартность планировки раскопанных жилых помещений, сходство их 
191 ЗЬр-Щрщцшб &., ЧшбЬд|1бЬр|1 Ъшришб̂ рр, 'ЦрирЬр и пштЛбилфртдоиббЬр Ьиц^ш^шб швдшодпвдшб и рш-
6шЬ|пшщр_)шО, ЪрЦшб, 1970, Ь. 1,1; 183: 
192 НаЛдсяола ВЛ Культ Митры в нижней Мезии н Фрахта, Проблемы античной культуры, М., 1985. 
с.69. 
193 Голубцом Е.С. Идеология и культура сельского населения Малой Азии 1-Ш вв., М . 1977. с. 195. 
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внутреннего убранства не позволяют говорить о социальном расслоении, а, наобо-
рот, указывают на социальное равенство между жителями поселения. Что касается 
причин основания крепостей-поселений типа Закари берда, то необходимо иметь в 
виду следующее обстоятельство. Важным событием для Армении 1-Н вв. стало вос-
шествие на армянский престол династии Аршакидов. Однако из-за соперничества 
между Ираном и Римской империей за владение Арменией Аршакидам лишь в ко-
нце III в. ценой тяжелой борьбы удалось прочно утвердиться на армянском троне в 
лице Трдата Ш и по Низбинскому договору была официально ратифицирована ар-

19А 

мянская государственность . В этот период, естественно, к Аршакидам перешел ряд 
принадлежащих Арташесидам гаваров, в числе которых был Арагацотн. В сложив-
шихся благоприятных условиях в Армении стала оживляться социально-экономи-
ческая жизнь, появились новые города, поселения и деревни. Так, например, отец 
армянской истории Мовсес Хоренаци сообщает о деятельности царя Архпака, кото-
рый построил город Аршакаван . 

Крепости и поселения основывали и крупные армянские князья-нахарары. Хоре-
наци описывает историю спасения Нерсесом группы детей после Аршакаванской 
резни. Освободив детей, он велел снести их в корзинах а хлев, затем назначил им 
учителей, посылал пищу. Дети выросли и построили поселок, который был назван 19& . ь 

Вортк (корзины) . Армянские историки не раз упоминают о построенных Аршаки-
дами городах, поселках, дастакертах; большого расцвета достиг город Вагаршапат, в 
строительстве которого, как уже отмечалось, принимали участие и римские легио-ЦТ 
неры . 

Говоря об особенностях строительства того периода, заслуженный деятель ар-
мянской архитектуры Н.М. Токарский отмечает, что "злосчастное буферное поло-
жение страны диктовало государству и отдельным могучим нахарарам необходи-
мость быть готовыми ко всякого рода неожиданностям: неустанно укреплять горо-19в 
да, строить крепости и другие оборонительные сооружения" . В этой связи Ар-
шакиды создали в Арагацотае могучую оборонительную систему, целью которой 
была защита столицы Вагаршапат от неожиданного вторжения н внутренней меж-
доусобицы. Проведенные нами исследования позволяют проследить наличие защит-
ных систем в разных гаварах Армении. Эти системы состояли из ряда больших и 
малых крепостей, которые были связаны друг с другом, а одна из них служила цент-
ром, возглавлявшим оборону. Такая структура оборонительных сооружений, харак-
терная для Римской империи, оказала большое влияние на строительство крепостей. 
Подобный ряд крепостей, входивший в римскую систему, называемую лимесои, 
возведен в приграничных областях Армении'". Одна система оборонительных соо-
ружений, защищавших Вагаршапат с северо-запада, обнаружена в окрестностях 
Закари берда. Она состояла из крепостей-поселений типа Закари берда, которые тя-
нулись по оси север-юг на 10-12 км. В центре системы находилась расположенная 
на территории нынешнего села Ашнак крепость Ашнак-1, описанная в первой гла-
194 <ич Лщшйщ]! щпппйшдоиб, Ь. 2,1$ 67: 
195 СИп/и/тЬтрЬОшдр, 288-289: 
196"ЪпцН шЬцшй: 
197 Лщшбршррив ПЛ, 1*24- «"21ч., Ьй 5: 
198 Токарева ГШ. Архитектура Армении Г/-ХГУ вв., Ереван, 1961. с.39. 
199 {шЦпр/шв НЬд Ц Фпвд <шягЬр]1 ишЬйшбикцОД ЬшйЬш^щб ил!рт.]нш6бВД ЬшЛшЦшрод ГЧР4, 1986,4,1$ 
138-155: 
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ве. Это предположение подтверждается найденными в Ашнаке археологическими 
материалами, которые принадлежали связанными с царским двором высокопостав-
ленным лицам*", а также историографическими сведениями. 

Подобные системы существовали и в Айраратской области. Их описание в связи 
с событиями V в. очень образно дано Егише "Персы в различных укрепленных 
местах страны разоряли, разрушали жилища их. Первым - великий Арташат вместе 
с его аванами; взяли неприступные крепости: город Гарни, Ани, Артагерс и их ава-
ны, Еркайнорок и Архни и их аваны, Бардзраерд, Хоранист, Цаханисг, надежный 
Ошакан и с ними аваны, Арпанеал, аван Ван и с ним его аваны, Греал и Капойт, 
Оронт и Васакашат. Все это с соответствующими деревнями и агараками, войсками 
и военоначальниками... 

Эти поселения были включены в оборонительные системы и одновременно ис-
пользовались как царские казармы. С тем же статусом они, вероятно, сохранились 
в марзпанской Армении. Многие из этих поселений древние историки называли 
зимними казармами или стоянками. Мы склонны отнести к таковым и входившие в 
Закари берд и систему Ашнака крепости-поселения. Это предположение подкреп-
ляется, как мы уже отмечали, стандартностью раскопанных жилых комплексов и од-
нотипностью обнаруженного в них интерьера. Жители Закари берда, будучи соб-
ранными из других мест или из округи свободными общинниками, в мирное время 
занимались хозяйством, а в случае воины служили в царском войске. За военную 
службу они получали земельные участки, обрабатывавшиеся ими. О существовании 
таких поселений, о количестве набираемого отсюда войска мы встречаем интерес-
ные сведения в "Истории Тарона" Ована Мамиконяна, хотя речь здесь идет о войс-
ке, принадлежавшем к касте жрецов и использовавшемся против Трдата и Григория 
Просветителя: "И в этом месте ставил 43 священника и имеет 20 дасгакертов, пос-
кольку в этих местах они служили. Среди них были деревни Куарс, Мехти, Брех, 
Тумб, Хорни и Балу, поскольку они были аваны с большим населением, как напи-
сано в списках князей Мамиконянов. Так как Куар имеет 3000 дымов и 20 всадни-
ков и 620 пехоты и Тумб - 900 дымов, 400 всадников, Хорни имеет 1906 дымов, из 
коих 700 конницы и 620 пехоты, Брех имеет 2000 дымов и 2040 конников и 840 пе-
хоты, 1080 лучников и 230 копьеносцев и бросающих дротики и эти села-аваны изд-
ревле были преданы языческим богам. Князья отдали их в служение богу"*2. Из это-
го отрывка становится ясно, что поселения Мехти, Куар, Хорни и другие имели мно-
гочисленных жителей, из которых во время войны подбирали воинов для разных ро-
дов войск, хотя их число историками явно преувеличено. 

Красноречивым свидетельством в пользу военного характера Закари берда яв-
ляются найденные при раскопках образцы оружия, а также раскрытые за северны-
ми стенами многотонные пшеничные амбары, где, видимо, собирались общие запа-
сы зерна. Исходя из вышеприведенных данных, мы находим, что воинство Закари 
берда следует отнести к полкам, называемым "простолюдины-всадники". Как из-
вестно, в Армении кроме конницы, состоявшей из всадников-азатов (свободных), 
существовало специальное войско из всадников-шинаканов (крестьян), которое и 

200 Живиаиож РЯ Указ. сся. С 58. 
201 ВДЗДI; 72: 
202 4вфаиЧ ОШрЦа̂ шб, 5шрп6{1 хцшшОпвдтв, ЪрЬшб, 1941, 112: 
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называлось "простолюдины-всадники". Сведения о нем сообщают древние армянс-
кие историки Фавсгос Бузанд*" и Лазар Парпеци"*. 

Поселения, построенные по вышеописанному принципу и укрепленные как воен-
ные форпосты, в этот период сооружались и в Иране; они назывались Оаз1аг1и 
азИкап и, согласно Пигулевской, соответствуют укрепленным поселениям и лагерям, 
по-арабски называемым дазр по-гречески хаст1гоу, по-латыни саяНпт*". 

ОДНОЙ ИЗ особенностей фемного административного управления Византийской 
империи являлось привлечение местного населения к военной службе. Становясь 
сгратиотами, крестьяне получали некоторые привилегии и земельные наделы, что 
способствовало укреплению военного могущества империи . Это явление характер-
но для Византии раннего средневековья. Несмотря на то, что в Армении пока не об-
наружено подобных Закари берду поселений, синхронные поселения, относящиеся 
к этой эпохе, население которых составляло сословие свободных крестьян, раскопа-
ны в греческих колониях на берегу Черного моря и в Малой Азии. Например, на 
Боспоре существовало четыре типа крестьянских поселений, из которых вторым ти-
пом считается окруженное укреплениями село, представляющее собой скученные 
жилые дома без подобных земельных участков"7. Такие села имелись также в Гру-

2М 209 210 211 
зии , Албании , Крыму и Средней Азии . В Средней Азии дома близких родст-
венников, их хозяйственные постройки находились рядом, за одной общей сте-
ною . Такие окруженные стенами деревни с одними деревянными воротами до сих 
пор встречаются в Персии и называются "кала" . 

Итак, для определения роли крепости-поселения Закари берд необходимо дать 
типологическую классификацию поселений Арагацотна раннего средневековья. Та-
кой попытки до сих пор в Армении почти не делалось. Источниковедческие и ар-
хеологические разведочные изыскания поселений Арагацотна дают возможность 
разделить их на четыре категории. Основанием для такой дифференциации служит 
исследование топографических принципов планировки поселений, занимаемая ими 
территория, наличие построек общественного назначения и производственных и 
торговых центров. В Арагацотне известно около двадцати поселений, которые на ос-
нове имеющихся данных (планы, раскопки, археологические материалы, архитек-
турные изыскания, исторические сведения) можно подвергнуть классификации. По-
селения Арагацотна делятся на следующие группы: 

203 Фипрпппа Апиршвц, 318: 
204 1ищшр ФшрщЬдр, 353: 
205 Пшгулеяская Н.В, Города Ирана в раннем средневековье, с. 205. 
206 Юзбашяя КМ. Армянское государство эпохи Багратидов. Византия в IX-XI вв., М., 198а с. 147. 
207 Кругляком И.Т. Сельское хозяйство Боспора., №, 1975. с.143; ГаЛДуяеяяч В/Л* Боспорские города. 
Уступчатые склепы, эллинистическая усадьба. Илурат, А , 1981. с. 76-135. 
208 Аиакадж А , Няколошвяля В., Сяхарулщзе я Ар. Раскопки в Мцхете, АО, 1978. с. 496; Труды Кахетинс-
кой археологической экспедиции. Поселение Илто.. Тбилиси, 1969. Т.1. с.18. 
209 АляеяАА, Исследования Гильгильчайского обронительиого сооружения, АО за 1986 г., М., 1988, с. 453. 
210 Смяряом Т.М. Поселение римского времени близ Керчи., КСИА, 1967. Вып. 109. с. 140-143. 
211 Кругляком И.Т. Раскопки поселения у деревни Семеновка. Поселения и могильники Керченского по-
луострова начала н.э.. М„ 1970, с. 15. 
212 Распопом ВА. К вопросу о специфике города и сельских поселений раннесредневехового Согда, 
УСА, 1979.. 4., с. 22-26; Кабаяои С.К Культура сельских поселений Южного Согда Ш-У1 

вв., Ташкент, 
1981; НеразяжЕМ. Сельское поселение афригидского Хорезма., М., 1966. с. 192; Пяляпяо ВН. Типология 
поселений Кушанского времени в долине средней Аму-Дарьи, СА., 1987., 3., с. 177. 
213 Роэсяфелм А.З. Оа1а (кала) тип укрепленного Ираясхого поселения, Советская этнография. 1951., 1„ 
с. 24. 
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I - сельские поселения. Они характеризуются иррациональной планировкой, за-
нимают небольшую территорию и не имеют оборонительной стены. Таковы Сасна-
шен, Иринд, Ахц. 

II - укрепленные поселения. Для них характерна естественно защищенная мест-
ность, окруженная стенами, строгая застройка внутри крепостных стен и отсутст-
вие земельных участков и садов. Укрепленные поселения в свою очередь подразде-
ляются на несколько типов: маленькие крепости площадью до 0.5 га (Ашнак III, Аш-
нак ГУ, Базмаберд I, Дастакерт), средней величины крепости, занимающие террито-
рию от 1 до 2 га (Закари берд, Ашнак I, Ашнак II, Гарнаовит и др.), большие кре-
пости, занимающие площадь от 2 до 5 га (Аван). 

III - полугородские-полусельские поселения. В их число входят поселения пло-
щадью более 5 га. К ним относятся поселения, имевшие цитадель и расположенные 
вокруг нее незащищенные стенами жилые постройки (Талин, Аруч, Кош, Апггарак, 
Ошакан и др.). 

ГУ - городские поселения. Они отличаются большими размерами и сооружения-
ми, имеют площадь до 100 га. Такие поселения состояли из цитадели и окруженных 
стенами пригородов, на территории которых располагались здания общественного 
пользования и торгово-ремесленные ряды. В Арагацотне к этому типу принадлежит 
только Вагаршапат. Хотя в Вагаршапате произведены лишь частичные раскопки, но 
обнаружены следы сохранившихся общественных и монументальных сооружений; 
имеется также множество данных из источников. 

Упоминая о раннесредневековых поселениях, древние армянские историки назы-
вают десять типов поселений: поселок, село, хутор, крепость, замок, деревня, усадь-
ба, зимовник, город-село или село-город и город. Они зачастую не обращают вни-
мания на внутреннюю структуру поселений и называют одно и то же поселение по-
разному. Так. например, Фавстос Бузанд, говоря об Аристакесе, отмечает, что он по-
хоронен в деревне Тил гавара Екегецяц'". Тот же автор немногим далее пишет, что 
после убийства Усика похоронили в аване Тил . Такие противоречия есть и у Ага-
тантелоса, Корюна, Хоренаци, Ована Мамиконяна и всех историков последующих 
веков. То же касается названий поселений в Карнамаке сасанидского Ирана"'. Эта 
путаница, по нашему мнению, происходит от того, что историки, возможно, не бы-
ли осведомлены относительно упоминаемых поселений. 

Исходя из вышеизложенного, нам кажется вероятным, что названия "шен", "ага-
рак", "пох" надо объединить в категорию сельских поселений, в которых прожива-
ли полностью зависимые крестьяне, занимавшиеся земледелием. Названия "аван", 
"зимовник", "крепость-поселение" следует объединить в категорию укрепленных 
поселений, ибо главным их признаком была защищенность крепостной стеной, а на-
селение кроме занятий сельским хозяйством состояло на военной службе. В третью 
категорию можно объединить понятия "дгяк", "берд", "дастакерт", "город-село" и 
"село-город". Поселения этого типа, будучи феодальными резиденциями, привлека-
ли тех, кто занимался ремеслом и торговлей; они скапливались в этих поселениях 
после падения крупных городов. Четвертая категория как городское поселение с оп-
214 Фап/ииши РгшршВц, б: 
215 Ъпцб шЬгрш!, 38: 
216 Пюуяеааая ВЛ. Указ. соч. с. 170. 
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ределейностью упоминается у всех историков. Хотя в раннем средневековье всем 
городам был присущ полуаграрный характер, однако для них был обязателен статус 
административного и торгово-ремесленного центра. Аналогичное явление характер-
но и для соседних стран. 

Исходя из приведенной классификации поселений Арагацотна, нами выделена 
крепость-поселение Закари берд, входящая в третью категорию, определена ее роль 
и значение как нового, доныне неизвестного в раннесредневековой Армении типа 
поселения. 
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