
НОВЫ Е НАХОДКИ ПРЕДМ ЕТОВ С И ЗО БРА Ж Е Н И Е М  
Л ЬВ О В  И З М ЕГРА Д ЗО РА

ЛЕО Н И Д БИЯГОВ

Экспедиция Института археологии и этнографии АН Армянской: 
ССР летом 1982 г. провела исследование могильника и крепости, рас
положенных на горе «Гоколи карер» близ с. М еградзор Разданского 
района. Могильник расположен на западном и южном оклонах горы и 
состоит из многочисленных погребений типа каменных ящиков. Экспе
дицией было раскопано 21 погребение, давш ие большой и разиообраз- 
ный материал в виде предметов вооружения, украшений и .керамики, 
датируемых эпохами поздней бронзы «  раннего ж елеза, т. е. XIV—IX вв. 
до н. э.

Мы рассматриваем лишь материал двух погребений—одного, р а 
скопанного под номером 10 «Б», и другого, обнаруженного случайно при 
строительстве железной дороги Р аздан —И дж еван, проходящей через 
могильник. М атериалы этого погребения были собраны жителем с. 
М еградзор Ц. Оганяном1 и условно занумерованы нами как погребение 
№  22. Комплекс изделий из последнего состоит из крупного горшка и 
миски черного цвета с матовой поверхностью, хорошо известных из 
памятников Армении эпохи поздней бронзы. Здесь ж е были найдены 
два целых, хорошо ретушированных обсидиановых наконечника стрел 
н оаин фрагментарный 'кремневый. Все они имеют миндалевидную 
форму с прямоугольником в нижней части для закрепления древка. 
Подобные стрелы хорошо известны из раскопок Л чаш ена, Артика, Нор 
Баязета, Камо, Редкин-лагеря2. Интересной находкой этого погребе
ния является бронзовый кинжал с трубчатой рукоятью, прямоугольной 
обоймой и прорезным навершием крестообразной формы (рис. 1). Н а 
личие обоймы, соединяющей рукоять с «линком, сближ ает его с кин
ж алам и из Лчаш ена3, первой группы погребений артикского некро
поля4, Кармир-берда5 и более позднего Айриванка6, что позволяет д а 
тировать его XIV—X III вв. до н. э.

1 Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность Ц. Огаияну, большому 
любителю древности, собравшему ц сохранившему столь ценный материал. К сожале
нию, фрагментарная керамика им не была собрана и осталась под полотном ж елез
ной дороги.

2 С. А. Е с а я и, Оружие и военное дело древней Армении, Ереван, 1966, с. 45, 
табл. VIII; Т. С. Х а ч а т р я н .  Материальная культура древнего Артика, Ереван, 
1063, с. 58, рис. 7; е г о  ж е , Древняя культура Ширака, Ереван, 1975, с. 181, рис. 89.

3 С. А. Е с а я ' н ,  Оружие и военное дело древней Армении, рис. 1.
4 Т. С. Х а ч а т р я н ,  Древняя культура Ширака, рис. 28.

5 А. А. М а р т и р о с я н ,  Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 
1964, с. 28.

6 С. А. Е с а я н, Оружие и военное дело древней Армении, табл. XI.
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Однако самой важной и интересной находкой этого погребения яв
ляется уникальная секира (рис. 2). Она небольшая и имеет тулово 
округлой формы с заостренными лезвийной и боковыми сторонами. 
Трубчатый обух ес закрыт спереди и украшен четырьмя рельефными 
валиками и прорезными ромбами и треугольниками. Подобный вали
кообразный орнамент часто встречается на трубчатых втулках копий

Рис. 1. Рис. 2.

X III—X II вв. до н. э., известных из Артика7, Ноемберяна и Нораш ена8. 
Часты аки и в Грузии (Самтавро и К ахетия)9, а в единичных экзем
плярах встречаются на Северном К авказе и в Д агестане10.

В верхней части обуха рассматриваемой- секиры из М еградзора 
расположены два сквозных отверстия с сохранившимися в них бронзо
выми гвоздями для закрепления рукояти. Тулово секиры в верхней 
части имеет два  крупных сквозных отверстия со скошенными краями. 
По своей форме эта секира почти полностью совпадает с аналогичной 
секирой из погребения №  107 артикского некрополя, датируемого пер
вым периодом эпохи поздней бронзы (XIV—X III вв. до н. э .), отли
чаясь лишь трубчатой формой обуха, в то время как  обух артикской 

секиры является прямым продолжением ее тулова и украшен двумя

7 Т. С. Х а ч а т р я н ,  Древняя культура Ширака, рис. 116.
8 С. А. Е с а я н, Древняя культура племен северо-восточной Армении, Ереван, 

1976, с. 104.
9 К. Н. П и ц х е л а у р и ,  Древняя культура племен, населяющнх территорию 

Иоро-Алазанского бассейна, Тбилиси, 1965, с. 134.
10 В. И. М о р к о в и н ,  Новые материалы по археологии Северной Осетии и Чеч

ни («Крагкие сообщения Института археологии», М., 1964, вып. 98, с. 84); е г о  ж е ,  
Дагестан и Чечня в древности, М., 1969, с. 90.
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волнистыми линиями и двумя шишкообразными выступами11. Обух се
киры из М еградзора венчает скульптурка льва. Хищник изображен как 
бы в момент прыж ка—передние лапы его слегка вытянуты, задние 
.подогнуты, а хвост свернут в кольцо! Во всей фигуре чувствуется на
пряженность и экспрессия.

Гаким образом, меградзорская секира является второй находкой 
-сскиры подобной формы в Армении и в Закавказье, и вопрос о проис
хождении секир занимает важное, место. Секиры с отверстиями на ту- 
л о ве  в подобушной части известны еще с глубокой древности. Такого 
тина сскиры были найдены в Рас-Ш амре, Библосе, К аф ар-Д аярра, Ле- 
беа и других древневосточных памятниках12. Однако связать артикскую 
и мсградзорскую секиры непосредственно с древневосточными т е  пред
ставляется возможным, так как в Армении и Закавказье  их прототипы 
■отсутствуют.

В связи с этим уместно вспомнить парадную секиру из Н аж еван а13, 
снабженную плашкой-крестовиной, проходящей над обушной частью. 
Д атируется она XV—XIV вв. до н. э. и прототипы ее известны такж е с 
глубокой древности—это имеющие более вытянутую форму тулова се
киры нз царских гробниц У ра14. Более поздние, усовершенствованные 
образцы  подобных секир происходят из Элама и Л уристана15, что поз
воляет отнести иджеванекую секиру к ирано-закавказскому культур
ному ареалу и проследить весь путь заимствования—Д вуречье—Элам, 
в ранний период органически включавшийся в историко-культурный 
регион раннего Д вуречья16, Лурнстан и Закавказье. Исходя из этого, 
можно предположить, что аналогичная картина наблю дается и при 
рассмотрении артикской и меградзорской секир. Так, совершенно ана
логичный обух имеет одна из лунообразных секир из Л уристана—он 
■снабжен валиками, но лишен прорезей и увенчан скульптурной сидя
щего льва. Из Луристана происходит и другая лунообразная секира, 
обух которой увенчан скульптурной быка. Такж е из Луристана проис
ходит и секира другого типа с длинным обухом, который украшен 
■скульптурой сидящего льва17. Д ве первые секиры К. Ш еффер датирует 
1400— 1300 гг. до н. э .18, а Э. П орада относит их к более позднему пе
риоду—X— IX вв. до н. э 19. Интересно такж е отметить, что в упомя
нутое время в Луристане бытуют секиры, тулова которых имеют круг
лые, окошенные по краям отверстия20.

11 Т. С. Х а ч а т р я н ,  Артикскнй некрополь, Ереван, 1979, с. 155.
12 Р. А . С I а и (1 е З с Ь а е Н е г ,  ЗсгаИдгарМе С о т р а г ее  е1 СЬгопо1о§1е Йе 

ГАз1е Осс1<1еп1а1е, 1-опс1оп, 1943, Г. 49. 55, 61, 65, 75 -7 6 .
13 С. А. Е с а я и, Древняя культура племен северо-восточной Армении, рис. 84, 1.
14 С. Ь. \ У о 1 1 е у ,  Ь'г ЕхсауаИопз, V. II, Коуа! Сегае1егу, 1Чс\у Уогк, 1934, 

■аЫ. 2 2 1 .
1! Р. Н а п с а г, К аикяз^-ЬигЫ ап, Ецгаз1а 5ер(еп1попа11з АпГк|иа, IX, Не1&1пк1, 

1934, р. 1 6 -1 8 ,  61 —63; О. М о п I е 1 I и з, 0>е аКегеп Ки|[игрег10<1еп 1п Ог1еп1 ипй 
1 п  Еигора, 51оскН о1т, 1916—1923, II, 3 . 14—15.

16 Г. К о м о р о ц н ,  К символике дерева в искусстве древнего Двуречья («Д рев
ний Восток и мировая культура», М., 1981, с. 49).

17 С 1 . 5  с Ь а е Г Г е г, указ. соч, табл. 262—264.
18 Там же, табл. 263—265.

”  Е. Р о г а (1 а, АИ-1гап, Вайеп-ЕЫ еп, 1962, 5. 79.
20 С 1. З с Н а е И е г ,  указ. соч, табл. 264.
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Таким образом, все описанные нами секиры относятся к ирано- 
гож'нозакавказскому (армянскому) культурному кругу. Однако секиры 
из Артика и М еградзора, датируемые ранней фазой эпохи поздней 
бронзы, хоть и относятся к этому кругу, но имеют, по-видимому, мест
ное происхождение. В этом нас убеж дает как форма тулова этих секир, 
отличающаяся от луристанских, так и некоторые различия в изображе
ниях львов.

Скульптурные изображения львов хотя и малочисленны, но уже н е  
новы. Иконографически оо львом меградзорской сокиры сближаются 
фигурки львов, стоящие на ажурных бронзовых прорезных втулках, 
надеваемых на деревянные детали повозок из Лчашсна, датируемых
XIV—XIII ваз. до н. э. Здесь хищники имеют удлиненные тела с чуть по
догнутыми ногами и длинным хвостом, закрученным на конце петлей. 
Детали крупной головы не подчеркнуты. К лицевой стороне наверший, 
на которых стоят львы, припаяны нобольшие фигурки сидящих лягу
шек с выпученными глазами и открытым ртом21. Эти навершия со 
львами и лягушками имеют явно местное происхождение, так как здесь 
наряду с высокохудожественными образцами скульптур быков, оленей 
и птиц найдено большое количество секир, мелких подвесок, блях, пу
говиц и т. д. Они изготовлены не только из обычной бронзы, которая "в 
рассматриваемое время основным легирующим компонентом имела 
олово и лишь в редких случаях в небольших количествах фиксирова
лись свинец и мышьяк22, но п металлического ш лака серебристого 
цвета. Этот шлак, насколько нам известно, встречается только в лча- 
шенской культуре металлообработки и не мог 'быть привозным, так как 
основная часть материала рядовая. К тому Же в это число изделий вхо
дят секиры закавказского типа, в изломе одной из которых зафиксиро
вана бронзовая сердцевина (около 1/4 общей толщины), покрытая 
слоем угля, на который нанесен тонкий слой «серебристого» ш лака. 
Естественно, что такая секира не могла служить в качестве боевого 
оружия, а являлась предметом ритуальным. .

Типологически близка к нашей и фигурка льва, венчающая ножны 
кинжала, происходящего из раскопок Е. Л алаяна в Н ор-Баязете и хра
нящ аяся в Государственном музее Грузии. Лев изображен сидящим с 
подогнутыми задними и вытянутыми передними лапами, обхватываю
щими концы ажурных ножен. В отличие от лчашеноких фигур, у него 
небольшое тулово, крупная голова с четко отмеченными глазами ч 
слегка приоткрытой пастью. По форме ножен и клинка нор-баязет- 
ский кинжал сближается с кинжалами из Лчашена, Кировакана, Айрн- 
ванка и других памятников Армении эпохи поздней 'бронзы23.

В самом конце эпохи поздней бронзы в памятниках Армении и 
Закавказья появляются предметы, украшенные изображениями льви
ных голов. К их числу относятся пряжки—крупные, ажурные, инкру
стированные цветными камнями или пастой.' Они найдены в Арчадэоре, 
Човдаре и Кировакане24. Таким образом, исходя из вышеописанных па

21 С. А. Е с а я н, Скульптура древней Армении, Ереван, 1980, с. 28.
22 А. Ц. Г е в о р к я н .  Древнейшая металлургия и горное дело Армении, (авго- 

реф. канд. дне.), М., 1972, с. 19.
23 С. А.  Е с а я н ,  Оружие и военное дело древней Армении, с. 62— 65, рис. 1—3. 

табл. XI, рис. 10.
24 К. X. К у ш н а р е в а ,  Некоторые памятники эпохи поздней бронзы в Нагор

ном Карабахе («Советская археология», '1957, № XXVII, с. 168, рис. 2); С а д ы х -
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раллелей, нам кажется справедливым предположение, что секиры из 
Артика и М еградзора отливались на месте под влиянием древневосточ
ных эталонов, сочетавшихся с местными элементами.

Погребение Лэ 10«Б» расположено на южном склоне горы и пред
ставляет собой каменный ящик размерами 1,2X 1.6-м, ориентированный 
с севера на юг с небольшим отклонением к западу и глубиной от днев
ной поверхности 0,9 м. Три стены его были выложены из крупных се
рых гранитных плит довольно хорошей обработки и лишь южная стена 
была выложена из мелких камней. Это явно указывает на то, что тру- 
ноположенпс и размещение инвентаря производилось в заранее возве
денное погребение через дромос с этой стороны. Погребение было пе
рекрыто двумя более крупными гранитными плитами. Внутри погребе
ния был обнаружен плохо сохранившийся костяк погребенной, которая 
л еж ал а  на левом боку в скорченном положении с подогнутыми к под
бородку рука-мп и ногами и лицом, обращенным на восток. По найден
ным молочным зубам удалось установить возраст погребенной, ко
торой было 6—7 лет25.

По всему погребению была разбросана разбитая при захоронении 
керамика, представленная фрагментами черных, серых и желтых сосу
дов  в виде одноручных кувшинов, горшков и мисок, украшенных вдав
ленными волнистыми и прямыми линиями, ромбовидным орнаментом 
и зигзагом. Ритуал помещения в погребение битой керамики хоть и ха
рактерен для погребальных комплексов Армении и Закавказья  дан
ного периода и наблюдается почти во всех регионах, однако не был 
широко распространен. Около головы погребенной было найдено ви
сочное кольцо со спиралевидным стерженьком, а около лица, как бы в 
ладонях, был помещен единственный целый сосуд. Это была черная 
М'иска с прямыми бортами, небольшим отогнутым венчиком и округлым 
дном. Как выяснилось позже, миска была сохранена специально. Она 
была забита плотной, почти отцемеитировавшейся землей, просочив
шейся в погребение и лишь после расчистки ее реставратором Государ
ственного исторического музея Армении В. Оганесяном обнаружились 
уложенные в нее украшения покойной. Там находились 'бронзовые 
браслеты с несходящимися концами, украшенные елочным орнамен
том, плоский браслет, кольцо с рифленой поверхностью, второе височ
ное колыю и большое количество бус из сердолика, яшмы и пасты. 
Среди украшений была обнаружена и крупная агатовая пуговица тем
но-розового цвета полусферической в разрезе формы, с вдавленной ли
нией, проходящей у основания (рис. 3). Н а внутренней стороне ее про
делано два овальных отверстия для пришивания. Верхняя часть пугови
цы заверш ается рельефным изображением фигурки лежащ его льва. 
Передние лапы его вытянуты, а задние подогнуты. Четко вырезаны го
лова с широко раскрытой пастью и большой 'Гривой, а такж е бедра и 
хвост хищника. От всей фигуры льва веет покоем.

В памятниках Армении начала 1 тыс. до я . э. (X— IX ®в. до н. э .) , 
к а к  датируется это погребение нами, и во всей первой половине 1 тыс. 
до н. э. изображения львов встречаются крайне редко. Несколько таких 
изображений в графическом исполнении известны нам на поясах из

з а д е ,  Древнейшие украшения Азербайджана, Баку, 1971, табл. XVI; С. А. Е с а я н ,  
Скульптура древней Армении, с. 27, табл. 37.

25 Определение доцента кафедры ортопедической стоматологии Ереванского ме
дицинского института Э. М. Геворкяна.
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Такии28, Астхи-блура27 и Бджни28 в Армении и Калакента в Азербай
джане29'. Хотя изображения на поясах из Такии и Астхи-блура выпол
нены по-разному, смысловое значение их одинаково—в обоих случаях 
львы участвуют в сцене охоты « а  оленей. Что же касается изображений 
на бджнийском поясе, то они исполнены здесь в статичной позе с ра
скрытыми пастями, из которых торчат, по-видимому, древки стрел. Ве-

Рис. 3

роятно, на поясе довольно безыскусно изображена сцена охоты на львов, 
хорошо известная нам по памятникам искусства Ассирии и Урарту.' 
Однако оформление бордюра и особенно треугольники, украшающ ие 
концы пояса, характерны для закавказских поясов, и это позволяет 
нам утверждать, что бджмийекиГг пояс изготовлен на месте под вли
янием урартского искусства, тем более, что в упомяиутое время этот 
район входил в состав урартского государства под названием области 
К и(е)хуни30.

Особенно примечателен пояс из К алакента. Центральная часть его 
украшена изображениями пяти бегущих друг за другом фигурок змей 
и львов. Рядом со львами помещены изображения свастики, символи
зирующие, так же как и львы, солнце. Но и на этом поясе львы изобра
жены в типично закавказской манере и .иконографически не соответ
ствуют рассматриваемой на пуговице фигурке льва.

С описанной фигуркой хорошо увязываются изображения, извест
ные нам по урартским памятникам искусства. Н а крышке каменной 
шкатулки из Кармир-блура в той же лозе расположилась фигурка 
льва. У него такж е подогнуты задние и вытянуты передние лапы и 
чуть выше поднята голова с раскрытой пастью31. Подобная поза ж и
вотных, видимо, вообще свойственна урартскому искусству, в пользу 
чего говорит фигурка быка на обломке каменной шкатулки из Перед
неазиатского музея в Берлине, найденная в Топрах-кале32.

2е А. А. М а р т и р о с я н, Т. С. X а ч а т р я н, Комплекс изделий из могильни
ка Такиа (Агвесадзор), (14111 Ч-Ч. 1959, № 11— 12, с. 87—96).

27 Л. Н. Б и я г о в, А. С. П и л и п о с я н, Традиция изготовления бронзопых 
поясов в раннем железно-м веке Армении (Тезисы Всеилозного симпозиума «Культур
ный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа», Ереван, 1982, с. 139).

28 В. А в е т я н ,  Л.  Б и я г о в ,  Новые находки бронзовых поясов (1ЧЧ1 9/А 
'(ршрЬр», 1977, № 12, 4* 8 7 -8 8 ,  Ы,. I ) .

29 А. А. И в а н о в с к и й ,  По Закавказью («Материалы по археологии Кавказа», 
вып. VI, М., 1911, табл. 1—2).

30 Н. В. А р  у т ю  и я н , Биайнили, Ереван, 1970, с. 432— 434.
31 Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Искусство Урарту, Л., 1962, с. 103, рис. 68.
32 Там ж е, с. 103, рис. 67.
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Кроме фигурок, украшающих изделия из камня, скульптурные изо
бражения львов известны такж е из бронзы. К их числу относится пре
красное бронзовое изваяние льва из с. Сзнак Кафанского района. Дли- 
иа ее 20 см, высота 13 см, вес—около 5 кг. Л ев здесь изображен также 
леж ащ им с подогнутыми задним,и и вытянутыми передними лапами33. 
Исполнение в бронзе и крупные размеры ее позволили древнему 
скульптору выполнить ряд характерных деталей, отсутствующих на 
миниатюрных каменных изваяниях. В раскрытой пасти льва из с. 
С знак четко виден страшный оскал зубов, веки его чуть приподняты, а 
ноздри подтянуты кверху, создавая впечатление чем-то рассерженного 
хищника, лежащ его в напряженной позе, что еще сильнее подчерки
вается закинутым на спину хвостом и прижатыми ушами. Д ругая близ
кая фигурка льва происходит из урартской крепости Каялыдере (з 
Мушской долине)34. Она почти полностью повторяет вышеописанную, 
отличаясь лишь более четко прочерченными деталями головы и разм е
рами: длина—9,3 см, высота—6,4 см.

Не будем останавливаться на других многочисленных изображени
ях львов в урартском искусстве (фресковой живописи, графическом 
или скульптурном исполнении), так как все они имеют иные иконогра
фические особенности. Хотелось бы остановиться лишь на одном гра
фическом изображении льва, выполненном на бронзовой вотивной п л а
стинке из Сербар-тепе (восточнее В ана). На ней изображен бог Халди, 
сидящий на троне, установленном «а спине льва36. И зображ ение льва 
на этой пластинке иконографически близко к скульптуре льва из К а
ялыдере. Лев на ней такж е лежит с подогнутыми задними и вытяну
тыми передними лапами, раскрытой пастью и отличается от каялыде- 
ринской лишь более вытянутой шеей.

К ак видим, все рассмотренные нами изображения львов, будь они 
вырезаны, отлиты из бронзы или прорисованы на ней, имеют весьма 
близкие иконографические особенности—поза, голова, приоткрытая в 
оскале пасть и т. д. Все это дает возможность предположить, что ме- 
градзорская агатовая пуговица со скульптурной льва такж е имеет 
урартское происхождение. Это предположение имеет большое значение 
для датировки погребения №  10«Б*. Хотя найденные в нем другие вы
шеперечисленные изделия мы склонны датировать X—IX вв. до и. э., 
но, по-видимому, время захоронения следует отнести к концу IX в. до 
н. э., а может и чуть позже, к периоду царствования М енуа, когда 
урарты появляются в Закавказье.

33 С. А. Е с а я н, А. Н. Ш а г и н я н, Археологические находки в Зангезурс  
(«Советская археология», 1973, № 3, с. 205, рис. 4 ).

34 С. А. В а г п е у ,  А Р'1Г51 Зеазоп  о! ЕхсауаМоп а( (Не ИгагМап СИайе! оГ
КауаПйеге, Апа1о11еп 5(ий1е5, у о 1. XVI. Апкага, 1966, р. 75, 8 —9, Р1. IX, а - с .

35 Н. .1. К е 1 I п е г, Вгопгепе ^ е1Ь е ипй Уо11У2а1еп, 11гаг1и, еш \у1е<1е1еп1<1еск-
1ег К1уа1е Л ззуп еп з, МипсИеп, 1976, 5 . 47,
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1982 թ. ա մռա նը  ՀՍՍՀ ԳԱ հնա գիտ ո ւթ յա ն  և ա ղգա դրռւթքա ն ինստ իտ ու
տի ա րշա վա խ ո ւմ  րը  պ եղումներ կա տ ա րեց  Հրա ղդա նի  շրջան ի Մ եղրաձոր դյու
զի մոտ  գտ նվող  «Դոբոլի քարեր»  դա մբա րա նա դա շտ ո ւմ ։ Պեղվեց քսա ն մ ե կ  
քա րա րկղա յի ն  տիո/ի դա մբա րա ն , որոնք  ը նդգրկո ւմ  են ուշ բրոնզի և վա ղ  եր 
կա թի դարաշրջանները, բա յը  նկա րա գրվո ւմ  են մ իա յն  երկու գա մբա րա ն ' 10բ  
1։ երկա թգծի  շինա րա րութ յա ն  ժա մա նա կ  պ ա տ ա հա բա ր  բա ցվա ծ  Л? 22-ը։

„V 22 դա մբա րա նից  գտնվել են մ ի  խ ո շոր  կճուճ, մի  սև քրեղա ն , երկու ա մ 
բողջա կա ն ռետ ուշվա ծ օբսիդիա նն  և կա յծ քա րե  մեկ  թերի  նեւոա սլա քներ, ո- 
ր ոն ք  լա վ հա յտ նի  են Հա յա ստ ա նի  ուշ բրոնզեդա ր յա ն  հուշա րձա ններից։ երեք  
նետ ա սլա բներն է՜լ նշաձև են և ներքևի մա սո ւմ  ունեն ուղղանկյունաձև  փ որ 
վա ծք ։ Հես.՚աքրքրական Է խ ողովա կա ձև  կոթա ռով , ուղղանկյուն պ ա հունա կով  
և խա չա ձև  հա տ վա ծ  գ լխիկով, բրոնզե  դա շույնը, որը թ վա գր վ ո ւմ  Է մ. թ. ա .❁ 
XIV—X III  դդ-1 Բտ յց  բա ցա ռիկ  գտ ա ծո  Է կլորացող իրա նով , սուր սա յր ո վ  և 
եզրա յին  կողմերով , երկու կլոր միջա նցիկ  ա նց քերով  խ ո շոր  սա կրը, որի փ ա կ  
խ ողովա կա ձև  գլուխը զա րդա րվա ծ  Է ռելիեֆ թմբիկներով [' կտ րտ վա ծ  շեղա նկ 
յո ւններով  և եռա նկ յո ւնիներով ։ Ն ույնանման սա կր  հա յտ նա բերվել Է Արթիկից, 
բա յց  Մ եղրաձորինը պ սա կվա ծ  Է ցա տ կի  պ ա տ րա ստ վող  ա ռյուծի քա նդա կով :  
Նման սակրեր հա յտ նի  են սկսա ծ  մ . թ . ա. I I I  հա զա րա մ յա կի ց  Հին արևելյան  
հուշա րձաններից ( Ռ ա ս-Շ ա մրա , Բիբլռս և ա յլն յ, բա յց  դրանց կա պ ը Մ եղրա ֊  
ձորի սա կրի հետ  ա նմիջա կա ն  չէ. դրա նք Հա յկա կա ն  լեռնա շխ ա րհ  են եկել հետև
յա լ ճ ա ն ա պ ա ր հ ո վ  Մ իջա գետ ք  — է լա մ — Լուրիստա ն — Հա յա ստ ա ն ։ Երկրորդ Юр 
դա մբա րա նից  գտ նվել է կիսակլոր, եզրը ոչ խ ռ ր ր  ա կոոով  կոճակ, որը պ սա կ 
վա ծ  է ս /ա ռկա ծ ա ռյո ւծի  քա նդա կով ։


