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ВВЕДЕНИЕ

Изучаемые районы Северо-Восточной Ар
мении простираются к востоку от водоразде
ла Гугарского хребта и реки Дебед,' к севе
ру—от Арегунийского и Памбакского хреб
тов до границы с Азербайджанской и Гру
зинской ССР, охватывая верхнюю и среднюю 
части долины рек Агстев, Тавуш и парал
лельно им текущих притоков Куры. На этой 
территории находятся современные Идже- 
ванский, Ноемберянский, Шамшадинскпй и 
Красносельский районы Армянской ССР и 
гор. Дплижаи. Рельеф района характеризует
ся рядом протянутых на северо-восток уже 
упомянутых хребтов Памбака, Арегупи и 
параллельно проходящими севернее Алаб- 
ским, Мургузским и Миапорским хребтами1. 
По своим физико-географическим особеннос
тям Северо-Восточная Армения, в основном, 
относится к горно-лесистой зоне, с теплым 
полувлажным климатом, хотя здесь имеются 
различные ландшафтные высотные и клима
тические особенности, благодаря чему во 
многих частях района почти всегда бывает 
теплая зима, в других—влажное лето. Сред
няя полоса горных склонов покрыта лесами 
из бука, дуба, граба, липы, реже сосны и 
карагача, встречающихся большими рощами. 
В лесах много диких плодовых деревьев- 
яблонь, груш, кизила, алычи, терна, боярыш
ника, мушмулы и шиповника. Отдельными 
деревьями или группами встречается грецкий 
орех. Леса расположены на склонах гор в 
пределах от 500 до 2100 м над уровнем моря. 
В низких местностях Иджеванского, Шамша- 
динского и особенно Ноемберяиского районов 
встречаются инжир и миндаль. Кроме пло
довых, в пищу, как в древности, так и в на
стоящее время, употребляются буковые и ду
бовые шишки, дающие прекрасное расти
тельное масло.

1 Физическая география Армянской ССР, Ереван, 
1971, стр. 348 (на арм. из.). 2 Армянская ССР, М., 1955, стр. 231.

В ущельях и рощах можно встретить де
сятки съедобных растений, употребляемых в 
сыром, соленом и вареном виде. Кроме рас

тений и плодов, леса района богаты также 
животными, среди которых встречаются косу
ля, кабан, бурый медведь, лесная кошка, 
лиса, куница, барсук, из птиц—орел, сокол, 
лесные голуби, несколько видов семейства 
куриных и т. д. В древности часто встреча
лись благородный олень и, по-видимому, лось.

Выше зоны лесов находятся богатые 
пастбища и альпийские луга, которые со
действуют развитию животноводства. Струк
тура земельных угодий Северо-Восточной 
Армении весьма своеобразная.

Половину всех угодий занимают леса, 
которые в юго-восточной части занимают 87% 
всей территории, около 30% их составляют 
пастбища и сенокосы, на пахотные же земли 
в настоящее время приходится лишь 12% 
всех земель2.

Нужно учесть, что в древности, по-види
мому, доля пахотных земель была значи
тельно меньше, так как в настоящее время 
построен ряд насосных станций, орошающих 
земли, так как без искусственного орошения 
земледелие здесь невозможно.

Сказанное позволяет предположить, что 
если в древности в указанных районах доля 
земельных угодий, приспособленных под па
хотные земли, была сравнительно меньше, то 
гораздо больше было лугов и пастбищ для 
развития скотоводства.

У границ Азербайджана и Грузии рельеф 
приобретает слабо волнистый равнинный 
характер. В южной части района между 
Мургузским и Арегунийским хребтами обра
зовалась долина реки Гетик со средней вы
сотой 1800—1900 м над уровнем моря. Окру
жающие ее возвышенности являются пре
красными альпийскими лугами.

От Мургузского хребта к долине реки 
Куры тянется ряд горных ответвлений, яв
ляющихся водоразделами рек Агстев, Воске- 
пар, Ахум, Тавуш, Тандзут и их притоков.

По своим географическим особенностям 
Северо-Восточная Армения ничем не отлича
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ется от примыкающего к ней па западе Лори, 
являющегося ее естественным продолжени
ем. С юго-запада со стороны Айрумской низ
менности опа примыкает к Нижиекартлпйской 
равнине Грузин с маловлажными летними 
месяцами и умеренно холодной зимой. Ничем 
нс отличается Северо-Восточная Армения и 
от соседних западных районов Азербайджа
на—Карабаха, Дашкесапа и др., имеющих 
абсолютные отметки от 75 до 3724 м, где го
ры покрыты такими же лесами, выше кото
рых расположены альпийские луга.

Южнее рассматриваемых районов нахо
дится бассейн высокогорного озера Севан, 
расположенного почти на 2000 м над уровнем 
моря и возвышающегося над Араратской 
долиной более чем па 1 км, а над долиной 
реки Куры—на 1,5 км. Хребты, окаймляю
щие Севан и имеющие среднюю высоту от 
2500 до 2800 м, образуют гигантский тре
угольник, благодаря чему в прибрежной зоне 
озера лето умеренно теплое, а зима умеренно 
холодная, хотя абсолютный минимум дохо
дит до —4ГС. Вершинная зона гор, окру
жающих Севанский бассейн, покрыта субаль
пийскими и альпийскими лугами. Здесь во 
впадинах и в тени скал снег сохраняется 
круглый год.

Севернее рассматриваемых границ нахо
дится долина реки Куры с умеренно жарким 
климатом и безлесной зоной с ежегодными 
осадками в 200—400 мм в год, проходящей 
по территории соседних республик Грузии и 
Азербайджана, на стыке которых находятся 
изучаемые районы Северо-Восточной Арме
нии.

Рассматриваемые районы отличаются зна
чительным богатством недр, особенно меди и 
железа. Геологические данные указывают па 
наличие свинца, марганца, барита, золота, се
ребра и т. д., а обширные леса позволяли 
в древности получить древесный уголь для их 
плавки. На границе с Лорн имеются такие 
крупные рудники Северной Армении, как 
Алавердские, Ахтальские, Шамлугские, Ак- 
падзорские (Шагали-Эйлар), Антоновские, 
Агвинские, Вападзорские, Памбакские, Фро
ловой балки, Фиолетова, а также рудники 
в Арцруни, Дилижане, Агарципе, Колагирс 
(близ Кирги), Паравакаре, Карпуте, Мака- 
раванке (близ села Ачаджур), Сангарс (близ 
села Енокаван), Лчкадзоре и во многих дру
гих местах3 * 5. ’ И. Г. Маеакян, Железпорудиые месторождения

северной Армении, Изв. АН Арм. ССР (ест. науки), 
№ 1, 1941.

5 /1. Л. Мартиросян, Раскопки в Головино, Ереван, 
1954, стр. 104.

° А. Л. Иессен, К вопросу о древней металлургии 
меди на Кавказе. Изв. ГАИИМК, 120, М.—Л., 1935, 
стр. 32, 63.

7 A. U. Геворкян, указ. сон., стр. 6.

Особенно крупные месторождения желе
за, сопутствующие меднорудным и способ
ные удовлетворять запросы древних метал-

3 С. Гогинян, К истории древней металлургии же
леза в Армении, ИФЖ, № 3, 1964; А. Ц. Геворкян, 
Древняя металлургия и горное дело Армении, Автореф. 
канд. дисс., М., 1972. 

лургов, находя гея в 11оемберяпском и отчас
ти 11джевапеком районах. Опп выявлены 
11. Г. Магакяном, считающим, что все эти 
месторождения были известны еще с глубо
кой древности и разрабатывались, о чем го
ворит повсеместное наличие древних вырабо
ток, обширных отвалов, которые в настоящее 
время не используются, и скоплений шлаков 
плавки железных руд՛1. Это месторождения, 
залегающие в периферической части крупно
го Кохб-Шнохского интрузива—Пакери-дош, 
Беюк-Гокдаг и часть месторождения Мисха- 
на. Менее богатые месторождения имеются в 
соседних Кал пн писком (Медная и Черемша), 
Туманяпском (бас. р. Бабаджан) и Кирова- 
капском районах (бас. р. Сисиджур).

А. А. Мартиросян на основании средне
вековых источников установил, что богатые 
железорудные месторождения, расположен
ные от селения Шнох (Туманянский район) 
через Кохб, Манстев (Ноемберяпскип район) 
до селения Севкар (Иджеванский район), 
интенсивно разрабатывались в средние века, 
что затрудняет определение ранних разрабо
ток, существование которых не вызывает 
сомнения3.

А. А. Иессеи еще в 1935 г. указывал на 
то, что древние разработки меди известны в 
Алавердском (ныне Туманяновском) и Ди- 
лижанском районах, причем из общего числа 
410 зафиксированных по данным 1917 г. 
медных месторождений Кавказа и Чорохско- 
го края 135 приходились на группы Борчалу, 
Алаверди, Дплижана и Гянджа—Карабаха6, 
то есть на районы, непосредственно входящие 
в Северо-Восточную Армению или прилегаю
щие к ней. Недавно проведенные исследова
ния выявили, что крупные рудники Северной 
Армении Алаверди, Ахтала, Шамлуг и Си- 
симадап могли эксплуатироваться лишь с 
эпохи поздней бронзы, в то время как Акна- 
дзор (Шагали-Эйлар) и Антоновка эксплуа
тировались уже к Ill тыс. до и. э.7

Кроме того, запасы жильного и рассып
ного золота имеются в Дилижане, Фиолетово 
и Лали-гюхе, а свинца—в Дилижане, Пара
вакаре и Карпуте.

Эти районы, охватывающие территорию 
около 2200 кв. км, до недавнего прошлого в 
археологическом отношении были слабо изу
чены, за исключением района города Дили- 
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жана, где начиная с прошлого столетия рас
копано большое количество памятников.

Археологические находки здесь впервые 
были обнаружены в пятидесятых годах прош
лого столетия в местности Редкии-лагерь. 
Название этой местности произошло от фа
милии инженера-путейца Редкипа, устроив
шего свой лагерь в 6 км севернее Дилижана 
на правом берегу реки Агстев. Именно в это 
время при строительстве дороги, пересекаю
щей могильник, был открыт ряд погребений. 
Позже, при строительстве домов дорожного 
ведомства, в 1876 году снова было открыто 
несколько погребений, а могплышк был об
наружен вторично. На эти открытия обратил 
внимание архитектор Вейс фон Вейсенгоф, 
сообщивший о них обществу любителей Кав
казской археологии. В 1878 г. памятник посе
тил секретарь общества Вырубов, который 
обследовал несколько погребений”. Весной 
1879 г. раскопки этого весьма интересного 
памятника начал Ф. Байерп. Впоследствии в 
восьмидесятых годах прошлого столетия этот 
могплышк служил местом неоднократных 
раскопок (Филимонов, Уварова, Цилосапп, 
Мурье). В 1891 г. напротив Редкин-лагеря в 
местности Мец-чал производил раскопки А. А. 
Бобринский. Уже в наше время, в 1942 г. в 
связи с расширением дороги, археологические 
работы проводил в Редкин-лагере Б. Б. Пиот
ровский.

Со времен первых раскопок материалы 
этого интересного памятника вызвали боль
шой интерес к археологии Армении среди 
русских и европейских ученых. Еще в то вре
мя большинство исследователей относили 
этот замечательный памятник к переходной 
эпохе от поздней бронзы к раннему железу. 
В основу почти всех изучений легли мате
риалы Ф. Байерна, являющиеся наиболее 
ценными и многочисленными8 9. В советское 
время на этот памятник обратили внимание 
Т. О. Пассек и Б. Латынин, опубликовавшие 
ряд предметов из Редкин-лагеря10. Детальное 
изучение материалов железной эпохи из Ред
кин-лагеря дали Б. Б. Пиотровский и А. А. 
Мартиросян, благодаря исследованиям кото
рых этот памятник не только получил свое 
определение как богатый и интересный комп
лекс, но и стал служить основой для опреде

8 «Предметы древности в Хранилище Общества 
любителей Кавказской археологии», Тифлис, 1887.

’’ F. Bayern, Untersiichungeii fiber die altesten 
Graber und Schazfunde in Kaukaslen, Berlin, 1885; £ 
CHuntre, Reclierches Antliro pol ogiqties dans Ie'Caucas 
Paris, 1886; П. С. Уварова, Коллекции Кавказского му
зея MAKV, Тифлис, 1902. стр. 48.

10 Т. Пассек и Б. Латынин, Очерк по истории Со
ветского Азербайджана, Изв. Об-ва исследования и 
изучения Азербайджана, № 3, Баку, 1926, стр. 125.

11 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 
1949, стр. 64; А. Л. Мартиросян, Армения в эпоху 
бронзы и раннего железа, Ереван, 1964, стр. 196.

12 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, Каталог археологи
ческих предметов Дилижанского краеведческого музея, 
Ереван, 1969, стр. 90.

13 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головине; его же, 
Армения в эпоху бронзы..., стр. 118 и 274.

ления времени многих памятников Закав
казья раннежелезной поры11.

Работая над материалами Редкин-лагеря, 
мне удалось выявить ряд новых материа
лов, подробно описанных ниже, относящихся 
к эпохам ранней и поздней бронзы, и ранне
армянскому времени и не вошедших в иссле
дования других авторов, которых интересо
вали материалы начала I тыс. до и. э.12

Кроме материалов Редкин-лагеря, в райо
не Дилижана уже в советское время был 
раскопан ряд других могильников. В 1929 г. 
при строительстве па территории кирпичного 
завода в Хртаноце случайно был обнаружен 
могплышк, обследованный осенью того же 
юда А. Калантаром и А. Хачатряном, раско
павшими здесь 22 кромлеха. Позднее в 
1950 г. А. А. Мартиросяном здесь было рас
копано еще несколько погребений и был изу
чен весь археологический материал. Благода
ря этому, выявилось, что хртаноцский мо
гильник содержит, в основном, материалы 
VII—VI вв. до п. э., хотя в материалах 1929 г. 
имеются предметы, датируемые рубежом II—■ 
1 тыс. до и. э.13

Если материалы редкпилагерского мо
гильника послужили основой для выявления 
памятников начала I тыс. до н. э., то мате
риалы Хртаноца послужили основой для 
выявления синхронных памятников Армении 
VII—VI вв. до н. э. и определения ареала их 
распространения. В настоящее время выявлен 
ряд новых памятников рассматриваемой по
ры с не менее значительным материалом, 
однако хртаноцский комплекс остается одним 
из основных элементов при датировке памят
ников Армении и Восточного Закавказья эпо
хи широкого распространения железа.

Не менее интересные материалы были 
обнаружены при раскопках головинского мо
гильника, расположенного на небольшом 
холме в нижней части села Головине, через 
которую пролегает дорога Ереван—Дилижаи 
(в настоящее время ул. Камо гор. Дилижа
на).

Раскопки этого могильника были произ
ведены А. О. Мнацаканяном, выявившим 
комплексы замечательных изделий, состоящие 
из бронзового меча, различных бронзовых и 
железных кинжалов, копий, панциря, различ
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ной керамики и других предметов, датируе
мых ХИ—VII ив. до и. э."

Из различных районов Дилижана и его 
окрестностей обнаружено большое количест
во предметов XVIII—IV вв. до и. э., ныне 
хранящихся в Дилижанском краеведческом 
музее и опубликованных мною совместно с 
Г. А. Оганесяном в каталоге указанного му
зея. Кроме раскопок в районе города Дили
жана, небольшие раскопки и сбор случайных 
материалов в Ноемберянском районе были 
произведены А. О. Мнацаканяном, Т. С. Ха
чатряном и Л. А. Барсегяном. В этом же 
районе более значительные раскопки произ
водил С. С. Чилиигарян, опубликованные ма
териалы которого приводятся ниже в соот
ветствующих разделах настоящей работы. В 
тех же Ноемберянском и Красносельском 
районах производил обмеры 20 циклопиче
ских крепостей Г. А. Микаелян, опублико
вавший их совместно со мной.

Остальные районы Северо-Восточной Ар
мении оставались неизученными до начала 
раскопок, произведенных мною в 1960— 
1972 гг.

Этими работами обнаружено, обмерено 
и частично раскопано более 30 циклопических 

крепостей и ста погребений из нескольких 
могильников, относящихся к промежутку 
времени от эпохи ранней бронзы до рапнеар- 
мянского периода. Большинство этих памят
ников сохранилось в труднодоступных горных 
и лесных районах, в то время как памятники 
более низменных мест в большинстве своем 
уничтожены и заняты иод посевы н сады. Ио- 
видимому, большое количество памятников 
покрыто густыми лесными массивами, в ко
торых часто встречаются остатки древних и 
средневековых сооружений.

Исследованные памятники не охватыва
ют полностью все известные поселения и мо
гильники, для изучения которых не хватит 
жизни целого поколения исследователей, по 
они дают полную картину жизни древних 
аборигенов, их материальной и духовной 
культуры.

Настоящая работа состоит из двух час
тей. В первой кроме, общего исторического 
очерка описываются памятники и обнару
женный археологический материал, дается 
его классификация и датировка. Во второй 
части па основе рассмотренных материалов 
проводится изучение хозяйства, различных 
ремесел, военного дела и фортификации, 
искусства и первобытных верований.

Работа ставит своей целью,—в пределах 
возможности,—выявить местные особенности 
культуры региона и связи с другими района
ми Армянского нагорья и прилегающих об
ластей.

14 А. О. Мнацаканян, О раскопках могильников у 
сел. Головине, КСИИМК, вып. XVI, 1952, стр. 62; 
С2О ЖС, Դամլւտրաննևրի պեղւոմն1>/։ր Գոլովինււ դյոլղոսէ, 
Тр. Г1МА, вып. V, стр. 5—59; А. А. Мартиросян, Арме
ния в эпоху бронзы..., стр. 117; С. А. Есаян, Г. А. Ога
несян, указ, соч., стр. 102.



ГЛАВА I

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЙОНОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
АРМЕНИИ

В настоящее время хорошо изучены исто
рические периоды районов Армении. Раскоп
ками в Араратской долине установлены па
мятники V—IV тыс. до и. э. К числу их от
носятся поселения Техут, Хатунарх, Махал- 
тана, Звартпоц, Кхзяк-блур, Тертери-блур и 
др., в которых открыты круглые глинобитные 
дома с очагами, поделками из камня и ме
талла и керамикой халафского типа. Эти па
мятники вместе с памятниками Нахичевапа 
(Кюль-тспе), Вана (Шампрамальты), Гей- 
тепе, Мильско-Карабахской степи, Казаха и 
южных районов Грузии—Шулавери, Арахло, 
Садахло и др. входят в круг раннеземледель
ческих эпеолитических памятников, пред
шествующих многочисленным памятникам 
эпохи ранней бронзы. Этот период исследо
ван значительно лучше и имеет большое зна
чение для изучения раннеземледельческих 
племен Армянского нагорья и всего Кавказа. 
В эту эпох)' сильно развиваются земледелие, 
скотоводство, металлургия и другие ремесла. 
Особенно густо заселенными были в указан
ную эпоху Араратская долина, Ширак, Або- 
вяпский и Раздаиский районы, Севанский 
бассейн, район Ташир-Дзорагета (Лори)_ и 
многие районы Западной Армении—Ван, Ка
рин, Муш, Харберт, Малатия и т. д.

Памятники этой эпохи делятся на два 
типа: 1) сооружения на искусственных хол
мах, характерные для Араратской долины и 
других равнинных областей и 2) сооружения 
па естественных холмах и возвышенностях, 
в числе которых можно упомянуть поселения 
в окрестностях Кировакаиа, Гарии, Абовяпа 
(бывш. Элар), Цовинара и т. д. В периоды 
развития и расцвета раннеземледельческой 
культуры Армянского нагорья и сопредель
ных стран племена Северо-Восточной Арме
нии, жившие в густых лесах, имели ряд 
специфических особенностей. На всей ее тер
ритории, по-видимому, обитали охотничьи 
племена с примитивным скотоводством, посе

ления которых в условиях леса найти очень 
трудно.

Во второ:'| половине III тыс. до и. э. с 
юга, из районов Кировакаиа и, по-видимому, 
Севанского бассейна, начинается проникно
вение в указанные районы раннеземледель
ческих племен, создавших здесь, в долинах 
горных рек, на естественных возвышенностях 
ряд поселений, которые напоминают памят
ники второго типа ранпебронзовой эпохи— 
Такаворанист (Кировакап) и Цовипар (Се
ванский бассейн). Так как эти районы в 
древности были покрыты густыми лесами, 
занимавшими, по-видимому, до 70% всей 
территории (в настоящее время 50, а в юго- 
восточной зоне 87%), а земельных угодий 
было чрезвычайно мало (в настоящее время 
всего 12%, а в древности их не могло быть 
более 8—10%), то эти поселения охватили не 
всю Северо-Восточную Армению, а лишь оп
ределенные места. Раскопки поселения Джа- 
гацатех, крепостей II и III шаглам в Ноембе- 
рянском районе, ряда погребений в Ноембе- 
ряне и случайные сборы в Нджевапском, 
Шамшадипском и Красносельском районах 
обнаружили многочисленный керамический 
материал, каменные и костяные изделия в 
виде различных вкладышей серпов, булав, 
наконечников стрел, зернотерок, терочников 
и т. д. Из крепости II щагламы еще до на
чала раскопок случайно был найден бронзо
вый вислообушный топор, имеющий важное 
значение для определения времени не только 
этого однослойного поселения, по и других, 
так как найденный здесь керамический ма
териал однотипен.

Керамические изделия из указанных па
мятников представлены различными круп
ными кувшинами или небольшими карасами, 
мисками, дисковидными крышками, мисками 
типа индийского ореха и т. д. Все они чер
ного, серого и реже красного цветов и, кроме 
мисок, снабжены крупными полушаровид- 



пыми, вытянутыми и рудиментарными руч
ками. В орнаментальных мотивах встречают 
ся шашечный узор, квадраты, обрамленные 
ромбовидной сетчаткой и заполненные косой 
штриховкой, характерной для керамики из 
Араратской долины, в частности из Шенгавп- 
та, Гарии и Айгевана. Часть сосудов укра
шена выемчатыми и рельефными спиралями 
и геометрическим орнаментом, образованным 
из сочетания слабо прочерченных линий с за
полнением из разных косых черточек. Такой 
орнамент хорошо известен по керамике из 
Араратской долины, Кировакана и долины 
реки Лгстев, в частности из Баба-Дервиша. 
Необходимо отметить, что в рассматриваемой 
керамике из айрумских шагламов наблюда
ется сочетание резного орнамента с выпукло- 
выемчатым, как и в керамике из Шепгавита, 
Коси-Чотера, Баб'а-Дервиша и отчасти Гар
ии. На ряде сосудов над полушаровидной 
ручкой имеется круглое углубление, хорошо 
известное из керамики Айгевана, Элара, Ба
ба-Дервиша и других памятников рассматри
ваемой эпохи.

Найдены также небольшие тонкостенные 
сосуды, украшенные разнообразным геомет
рическим орнаментом, сочетающим тонколи
нейные и точечные орнаментации, что осо
бенно характерно для керамики Кировакан- 
ской группы—Коси-Чотера, Такавораниста, 
Маштоц-блура и отчасти Гарии, Шепгавита, 
верхних слоев эчмиадзинского Мохраблура, 
а также Триалети, Тетрицкаро и Бедени.

Вся указанная керамика по своим фор
мам и орнаментации входит в группу памят
ников Кировакана и долины реки Агстев, 
выявляя близкие связи с памятниками Ара
ратской долины и отчасти Грузии. По своей 
типологии она полностью входит в группу 
раннебронзовой керамики II и отчасти III 
периода, датируясь по предложенной Э. В. 
Ханзадян периодизации второй половиной 
III тыс. до и. э.' Не противоречит этой да
тировке и периодизация раппебронзовой ке
рамики, предложенная К. X. Кушнаревой и 
Т. Н. Чубипишвили, по классификации кото
рых рассматриваемая керамика из районов 
Северо-Восточной Армении соответствует ке
рамике II этапа центральной группы из Шен- 
гавита, Элара, Камо, Кировакана и Маштоц- 
блура и Северо-Восточной группе III этапа 
из Баба-Дервиша, датируясь соответственно 
2700—2000 гг. до и. э.1 2

1 Э. В. Ханзадян, Культура Армянского нагорья в 
III тыс. до н. э., Ереван, 1967, стр. 110—111.

2 К. X. Кушнарева, Т. И. Чубинишвили, Древние 
культуры Южного Кавказа, Л., 1970, рис. 44.

3 /1. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 56.

Для обоснования датировки этих посе
лений, как указывалось выше, большое зна- 

ченне имеет впслообушпый топор из II шаг- 
ламы, имеющий близкие аналогии с топорами 
из Караза. Кюрдаре, Сачхери и ряда других 
мест и датируемый первой четвертью второй 
половины III тыс. до и. э., к которой отно
сятся и изучаемые керамические комплексы. 
В отличие от раннебронзовых изделий, обна
руженных в крепостях и погребениях, средне- 
бронзовые находки происходят лишь из мо
гильников. Немногочисленные изделия этого 
времени, зафиксированные из раскопок и 
случайных находок, относятся лишь к XVII— 
XVI вв. до и. э. Эта культура, по-впдпмому, 
также проникла с юга. Расписной керамики 
ранних этапов, характерной для равнинной 
полосы—Кармир-берда (Тазакенд), Айгевана 
и т. д. -здесь пока не обнаружено.

В хозяйстве этой эпохи наблюдается пре
обладание в стаде крупного рогатого скота, 
причем, кроме летних месяцев, когда скот 
подымался па кочевки, скотоводство носило 
надомный характер- Получение большего 
прибавочного продукта, особенно на ранних 
фазах, от охоты и скотоводства отодвигало 
на третье место земледелие. Однако роль 
последнего тем более важна, что придает хо
зяйству форму оседлого скотоводческо-земле
дельческого хозяйства с широким применени
ем продуктов охоты и собирательства.

В числе находок среднеброизового пе
риода необходимо упомянуть белоинкрусти- 
рованиые сосуды из Дилижаиа, украшенные 
пунктирными волнистыми линиями с отходя
щими серповидными выступами. Эта группа 
сосудов близко связана со вторым периодом 
средпебропзовой керамики Армении, зани
мающей по периодизации А. А. Мартирося
на промежуточное положение между Кар- 
мпрбердской (Тазакендской) группой (XX— 
XVIII вв. до в. э.) и сосудами из курганов 
кироваканского типа (XVI—XV вв. до н. э.)3.

Особенно близкие связи здесь прослежи
ваются с районами южных памятников, в 
частности, с находками из Севана, имеющими 
такую же орнаментацию в виде белоинкрус- 
тированных волнистых линий с отходящими 
серповидными выступами. Эта керамика на
ходит свои аналогии также в комплексах со
судов с белой инкрустацией из Апарина, Лча- 
шена, Узерлика и других памятников, входя 
в ареал распространения Севан-Узерликской 
группы.

Другая группа керамики представлена 
расписными монохромными сосудами из Кир- 
ги—крупными гидриями, украшенными шев
ронами с волнистым заполнением, дисками и 
фигурами водоплавающих птиц. Эта керами
ка находит свои аналогии в памятниках се
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редины II тыс. до и. э., в частности, из Кпро- 
ваканского кургана, раскопанного Б. Б. Пи
отровским в 1948 г., Триалети, Гарин, села 
Кармир (р-н им. Камо) и т. д. Вместе с рас
писными сосудами из Кпрги найдена черпая 
керамика с елочным орнаментом и ленточно- 
накольным украшением, нанесенным зубча
тым штампом, хорошо известным из Лчаше- 
на, Узерлнка, Муханнат-тапа, Кармир-берда 
и т. д. Для датировки этой группы важную 
роль играет наличие расписной керамики, ко
торая схожа с расписными сосудами Киро- 
вакапской группы, по имеет и более ранние 
черты. Она сближается также с III группой 
расписных сосудов из ямных курганов Триа
лети4, имеющей близкие связи с расписной 
керамикой Армении и Азербайджана, осо
бенно с сосудами из погребений, раскопан
ных Я. И. Гуммелем в Зурнабаде5, шейки 
которых лишены украшений, как и на неко
торых сосудах из Киргн, Гарни6 и Триалети. 
Наконец, для несколько ранней датировки 
этого комплекса большое значение имеет на-| 
ходка кинжала подтреугольной формы с не
большим язычком и двумя отверстиями на 
округлых плечиках. Подобные кинжалы из
вестны из Еревана7 и Триалети (раскопки. 
О. М. Джапаридзе из Зуртакетских курга-> 
нов)8, которые 3. М. Гогошидзе, по аналогии, 
с кинжалами из Мегидо и Библоса, относит 
ко второй группе курганных погребений Триа
лети, датируемой XVIII—XVI вв. до и. э.9

* Э. М. Гогадзе, Периодизация и генезис Курган
ной культуры Триалети, Тбилиси, 1972, стр. 107.

5 Я. И. Гуммель, Крашеная керамика в долине 
Ганджа-чая, Иза. Аз. ФАН СССР, № 5, 1939, стр. 38.

0 Э. В. Ханзадян, Гарии, вин. IV, Ереван, 1969, 
стр. 176.

7 С. А. Есаян, Каталог археологических предметов 
Музея истории города Еревана, вып. III, Ереван, 1972, 
стр. 69.

8 О. М Джапаридзе, Археологические раскопки в
Триалети, Тбилиси, 1969, стр. 260.

տ Э. М. Гогадзе, указ, соч., стр. 104—105.
|« Л. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,

стр. 60.

Наконец, из числа среднебронзовых из-( 
делий можно остановиться на топорах из; 
Шамшадина, найденных при земляных рабо
тах близ животноводческой фермы села На- 
вур. Эти топоры имеют опущенный обушок с 
овальным отверстием, несколько изогнутое 
тулово и расширяющееся лезвие10 *. Они па-, 
ходят аналогии в топорах из Тбилиси и Га- 
лашки, имея своим прототипом лепииакан- 
ский, а развитой формой кироваканский то
поры. I

Таким образом, памятники среднебронзо
вой поры Северо-Восточной Армении в ос
новном входят в ареал развития Севап-Узер- 

ликской группы, находя теснейшие связи с 
южными районами, как Кпровакан, Севан и 
отчасти Араратская равнина.

Переходя к памятникам позднебронзо
вой эпохи, необходимо отметить, что ранние 
фазы этой культуры пока не обнаружены. В 
эту эпох)' повсеместно в Армении наблюда
ется бурный расцвет земледелия, скотоводст
ва и ремесел, в частности металлургического 
производства. Этот процесс не мог не затро
нуть и рассматриваемые районы, где появ
ляется ряд новых крепостей, развивается 
земледелие и достигают расцвета скотоводст
во и рудное дело.

Рассматривая металлические изделия из 
этих памятников, можно заметить определен
ные связи с памятниками Грузии и Азербайд
жана. Так, в рассматриваемое время появля
ется группа мечей так называемого закав
казского типа с округлым пли обрубленным 
концом. (Мец-чал, Головине, Хаштарак, Кир- 
ги, Айгедзор и т. д.). Эти мечи в основном 
были распространены в рассматриваемых рай
онах, где найдено 50% всех мечей этого типа 
из Армении, однако их мало по сравнению с 
Грузией. В основном они обнаружены в Иоро- 
алазапской долине, где, по данным 1965 г., 
из общего количества 153 мечей (в дальней
шем их число значительно увеличилось) 124 
приходится па территорию Кахетии". Однако 
факт обнаружения подобных мечей в Запад
ном Азербайджане—Кедабеке, Калакенте, Ки
ровабаде, Арчадзоре и т. д. позволяет отнес
ти их ко всему Восточному Закавказью, быть 
может, с центром в Кахетии. К этому же 
культурному ареалу относятся кинжалы с 
трубчатой рукоятью, хорошо известные из 
памятников Дплнжапа, Ноемберяпа и Идже- 
вапа. В основном подобные кинжалы, как и 
мечи, происходят из Грузии, где из общего 
количества 97 кинжалов 59 приходится на 
районы Кахетии12. Вместе с кинжальными 
клинками и мечами в позднебронзовых па
мятниках Северо-Восточной Армении обна
ружен новый вид целыюотлитого копья с 
закрытой втулкой; часть втулок украшена 
двумя рельефными валиками. Подобные 
копья характерны, в основном, для Кахетии 
и Самтавро. Их количество в Кахетии, не 
учитывая самтаврского материала, достигает 
шестидесяти13.

Последним ввезенным предметом в рас
сматриваемых районах является бронзовый 
топор колхидо-кобанского типа, найденный

>1 К. Н. Пицхелаури, Древняя культура племен, 
населяющих территорию Иоро-алазанского бассейна, 
Тбилиси, 1965, стр. 125.

'2 Там же.
13 Там же, стр. 134.
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в Головино II переданный в музеи Грузни1’. 
В эпоху железа культура Армении почти 
нивелируется на весьма обширной террито
рии, и вполне естественно, что между памят
никами Армянского нагорья пет существенной 
разницы.

14 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 124. 15 Там же, стр. 270.

В керамических комплексах начала I 
тыс. до и. э. широко распространены сосуды 
с трапециевидными ручками, находящие свои 
аналогии не только в памятниках Армении, 
но и в погребальных комплексах Ходжали, 
Мингечаура, Норгюха, Кедабека и т. д. В 
этих же памятниках находят свои аналогии 
широкогорлые кувшины с двумя ручками в 
центре тулова. Необходимо отметить, что 
вообще весь керамический материал, состоя
щий из различных одноручных и безручпых 
кувшинов, горшков, мисок и т. д., хорошо 
связывается с памятниками Западного Азер
байджана и Восточной Грузни, входя в ареал 
распространения восточнозакавказскоп куль
туры. Эта общность не ограничивается ука
занными районами, а, как говорилось выше, 
распространяется и на памятники Армении.

Определенные связи наблюдаются также 
в предметах вооружения, в частности, широ
кие аналогии находят обсидиановые наконеч
ники стрел миндалевидной формы с округлым 
вырезом в нижней части, хорошо известные 
также в Триалети, Узерлике, Хапларе и т. д. 
В числе предметов вооружения необходимо 
указать па листовидные бронзовые кинжалы 
с двумя отверстиями на плечиках, бытующие 
еще с позднебронзовой эпохи и находящие 
свои аналогии из Степанакерта, Сачхери, Да
гестана и т. д.

Особенно много аналогий имеется среди 
различных подвесок, амулетов, браслетов, 
серег и т. д., украшенных разнообразными 
символами, что указывает па близость не 
только материальной, ио и духовной культу
ры. В числе их необходимо отметить найден
ные в Мец-чале, Джархече, Астхи-блуре, Но- 
рашене и т. д. многочисленные амулеты, 
украшенные треугольниками, кружочками, 
крестами и свастиками, круглые подвески, а 
также подвески в виде секиры и сердца, хо
рошо известные по находкам из Хачбулака, 
Кущи, Човдара, Ходжали, Кедабека, Ханла- 
ра, Мингечаура и т. д. Встречаются также 
крупные кольца с утолщенной срединной 
частью и закрученными в петли концами из։ 
Иджевана, Редкин-лагеря, Астхнблура и т. д„ 
а также из комплексов Кедабека.

Интересные параллели находят треу
гольные гладкие или украшенные спирале
видными завитками, крестами, колосьями 
пшеницы и т. д. подвески, к которым при

крепляются различные бубенчики, и ложко- 
видные подвески, известные из Дилижаиа, 
Джархеча, Иджевана и других памятников и 
находящие свои аналогии в материалах из 
Човдара, Кедабека, Хаилара и других памят
ников Западного Азербайджана.

Интересные параллели имеются в комп
лексах из случайно разрушенного погребения 
в Хртапоце14 15. Найденные здесь украшения 
состоят из различных колец, шейных гривен, 
трубчатых бус, крупных булавок, пряжек ко- 
банского типа и т. д., имеющих аналогии с 
украшениями из Бешташепа, Самтавро, Хав- 
легора, Дванп, Мингечаура, Долаплара и 
других мест Закавказья. Много интересных 
параллелей с районами Восточного Закав
казья выявляется в памятниках раннеармян
ского (раниеахемепидского) времени, причем 
часть изделий продолжает старые традиции 
железного века, а другая отличается совер
шенно новыми формами. Так, при рассмотре
нии керамических комплексов, находящих 
широкие параллели с районами Севанского 
бассейна, Лори, Араратской долины и дру
гими районами Армении, значительная часть 
карасов, маслобоек, одноручных кувшинов с 
ручками, украшенными вертикальными про
резями, шипастыми выступами и налеппыми 
кружочками, фиал и т. д. находит близкие свя
зи с керамическими комплексами из Кара-те
пе, Сары-тепе, Кахетии, Триалети, Мингечау
ра, Карабаха и таких более поздних памятни
ков, датируемых V—I вв. до и. э., как Узуи- 
тепе, Джафархан, Мпигечаур и т. д.

Много связей выявляется и при рассмот
рении предметов вооружения, и в частности 
бронзовых и костяных наконечников стрел, 
часть которых находит своп аналогии из Бешта
шепа, Сатовле, Самтавро, Кахетии, Мингечаура 
и других памятников Восточного Закавказья.

Говоря о наконечниках стрел, необходи
мо остановиться на двух- и трехлопастных 
бронзовых стрелах «скифского» типа с ши
пастым выступом па втулке, найденных в 
крепостях VI—V вв. до и. э,—Астхи-блуре, 
Норашене, Тмбадире, причем они, по-видп- 
мому, принадлежали племенам, уничтожив
шим эти крепости. Подобные стрелы хорошо 
известны из многих памятников скифского 
периода (VII—VI вв. до и. э.) Средней Азии, 
Северного Причерноморья, Допа и т. д. Встре
чаются они также в Закавказье, датируясь 
тем же временем—VII—VI вв. до и. э. На
хождение же их в более поздних памятниках 
Северо-Восточной Армении могло вызвать 
определенные затруднения для их датировки, 
если бы не одно обстоятельство. К. Ф. Смир
нов, тщательно изучивший этот тип стрел, 
справедливо указывает, что он был основным 
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для всего VII и отчасти VI вв. до и. э. в Ски
фии у савроматов и повсюду, где встречаются 
«скифские» наконечники стрел. Как в Се
верном Причерноморье, так и в Поволжье в 
погребальных комплексах V в. до н. э. стре
лы этого типа встречаются очень редко. В то 
время таких стрел уже не изготовляли, и в 
колчаны воинов V в. до н. э. они могли по
пасть только, если их находили на земле или 
в более древних могилах, случайно разрушен
ных или ограбленных16.

18 /<. Ф. Смирнов, Вооружение савроматов, МИД,) 
101, М„ 1961, стр. 41.

17 Совместные раскопки автора с А. А. Калан- 
тараном.

18 Г. И. Ионе, Мннгечаурская разновидность на
конечников стрел «скифского» типа, МКА, III, Баку, 
1953, стр. 85.

19 В. И. Козенкова, Об одном типе кобанскнх бу
лавок, КСИА, вып. 132, 1972. стр. 12.

20 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 34.

. Интересно отметить, что в Ошакане, в 
одном из погребении, датируемом серединой 
VI в. до н. э., найдено много скифских стрел и- 
урартской керамики, по-впдимому, также 
разграбленных из ранних погребений, распо
ложенных по соседству17. Большое количест
во подобных стрел найдено и в грунтовых 
погребениях Мингечаура VII—V вв. до и. э.18

Возвращаясь к указанным стрелам ’из 
памятников Северо-Восточной Армении, мож
но предположить, что племена, штурмовав
шие и обстреливавшие крепости «скифскими» 
стрелами, пополняли свой арсенал грабежом 
древних погребений.

Кроме стрел, в рассматриваемых, памят
никах обнаружено много другого .оружия, 
встречаемого в памятниках Закавказья. Здесь 
необходимо указать железный топор®из Бер- 
дакара, по своей форме напоминающий же
лезные'топоры скифского типа, хорошо из
вестные из Центральной и Восточной Грузии и 
Северного Кавказа и датируемые VII—VI вв. 
до в..э. К тому же периоду относятся топоры’ 
и молоты того же скифского типа из Мусиери 
и Хртаноца, находящие свои аналогии из 
скифских курганов Киевской области. • ,

Говоря о топорах, нужно указать также 
находки двулезвийных железных топориков 
из Норашенской крепости, близкие формы 
которых хорошо известны из грунтовых по
гребений Самтаврского могильника VII— 
VI вв. до и. э.

Гораздо больше связей выявляется сре
ди предметов украшений, причем часть их 
распространена как в рассматриваемых райо
нах Северо-Восточной Армении, так и в смеж
ных районах Восточного Закавказья, а дру
гие явно не местного происхождения. К пер
вым относятся многочисленные украшения в 
виде спиралевидных очковых и гривновидиых 
подвесок, хорошо известных из Ханлара, Мпн- 
гечаура, Кедабека, Доланлара и других мест.

Основная масса браслетов, шейных гри
вен, различных подвесок, фибул и т. д. так
же находит свои аналогии в Бешташене, 
Самтавро, Кахетии, Кедабеке, Калакенте и 
других памятниках Восточного Закавказья.

Наряду с ними встречается ряд булавок 
явно не местного происхождения. К числу их 
относится булавка из Астхи-блура, увенчан
ная головками оленей. Подобные булавки, 
украшенные головками лошадей, баранов и 
оленей, в большом количестве известны из 
Сержспь-юрта, Кобани, Заюково, Верхней 
Рутхи и т. д. Такое обилие находок булавок 
указанного типа па Северном Кавказе и еди
ничные их находки в Закавказье—Банис-хеви, 
Астхи-блуре, Дагестане дали возможность 
В. И. Козепковой отнести их к кобапской 
культуре, датируя всю группу концом II 
тыс.—VI—V вв. до в. э.19

Новостью являются также булавки из 
бердского могильника, представляющие со
бой плоские стержни, верхняя часть которых 
украшена одной пли двумя парами отходя
щих валют в виде спиралевидных завитков. 
Подобные булавки в Закавказье известны из 
Квацхелеби, Амиранпс-гора, Сачхери и Мин
гечаура. Булавки подобного типа во II тыс. 
до и. э. получают широкое распространение 
на Северном Кавказе—в Фаскау, Северной 
Осетии, Пятигорье, Чечне и Дагестане. На
ходки этих булавок в бердском могильнике 
показывают, что они, появившись в Закав
казье в III тыс. до и. э., проникают на север 
и уже оттуда совершают обратный путь в 
Армению.

Завершая обзор исторических памятни
ков и их связей с соседними -районами Вос
точного Закавказья, нужно отметить, что пле
мена, населявшие этот лесистый, сильно из
резанный отрогами горных хребтов край, 
территория которого в древности почти до 
70% была покрыта лесами, в III тыс. до и. э. 
жили отдельными небольшими поселениями, 
расположенными по берегам горных рек, и 
занимались земледелием, скотоводством и 
охотой. От набегов лучшей защитой служили 
густые леса, которые к тому же надежно 
«зарыли» от нас их остатки. Влияние на их 
материальную культуру оказывали племена, 
жившие на юге, как это четко показано на 
материалах Такавораниста, имеющих, по 
меткому замечанию Б. Б. Пиотровского, пол
ную аналогию с шенгавитскими20. С разви
тием скотоводства в районы Северо-Восточ
ной Армении также с юга стала проникать 
своеобразная культура эпохи средней бронзы, 



влияние которой, ио-видимому, распростра
нялось двумя путями—из Триалето-Кирова- 
канского и Севап-Урзерликского районов, 
имеющих между собой близкие связи как в 
культуре расписной и белоннкрустированной 
керамики, так и предметов вооружения. В это 
время с северными районами, в частности, с 
земледельцами Марнеули, связей не было, и 
вряд ли воинственные скотоводы и охотники, 
надежно прикрытые лесами, жили с ними в 
дружбе. Племена этого края осваивали высо
когорные луга и все больше сжигали лесов 
как для развития земледелия, так и создания 
надежно укрытых зимовников для скота.

Переход в эпоху поздней бронзы к раз
витому земледельческо-скотоводческому хо
зяйству, притом уже надежно укрытому це
лым рядом систем циклопических крепостей, 
значительно усилил связи с южными района
ми. которые, как уже указывалось выше, осо
бенно усилились в начале и середине I тыс. 
до и. э., что привело к ассимиляции местных 
племен.

В этой связи становится понятным, по
чему памятники раинеармяпского времени 
здесь сохранились лучше, чем на юге, не 
испытав на себе последствий нашествия гре
ков и римлян.



ГЛАВА И

ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ КРЕПОСТИ И ПОСЕЛЕНИЯ

Циклопические крепости Армении, опо
ясывающие цепью важнейшие узловые пунк
ты горных перевалов, пастбища, проходы по 
ущельям рек, давно уже интересуют ученых. 
Этот вполне оправданный интерес вызван 
как археологическим значением самих па
мятников, так и их военно-фортификацион
ным замыслом. Первым исследователем этих 
памятников является выдающийся армянский 
архитектор Т. Тороманян (1920—1921 гг.), 
который наиболее древние крепости относил 
к эпохе- неолита1. ’

•՛ К. X. Кушнарева, Тазакендский могильник в Ар
мении, СА, № 1, I960, стр. 139; С. А. Есаян, Ереван,
Ереван, 1969, стр. 31.

5 Б. А. Куфтип, Археологические раскопки в Трпа- 
летн, стр. 108 и поел.

8 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 23.

7 Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 23.
8 Г. А. Микаелян, Циклопические крепости Севан

ского бассейна, Ереван, 1968.
9 С. С. Чилингарян, Циклопические сооружения 

1 Госмберяпского района, Г1ФЖ, 1968, № 1, стр. 224 и 
поел. В настоящей главе рассматриваются лишь кре
пости, в которых мною производились раскопки; опи
сание остальных крепостей приводится в приложении 
в конце работы с указанием их номеров в тексте.

10 Часть материалов о крепостях опубликована 
мною с К. К. Кафадаряном и Г. А. Микаеляном, см. 
С. А. Есаян, К. Г. Кафадарян. О некоторых крепостях 
Шамшадннского района, Изв. АН Арм. ССР, № 11, 
1965, стр. 80; Г. А. Микаелян, С. А. Есаян, Циклопй-

В начале тридцатых годов экспедицией 
Академии истории материальной культуры в 
составе А. А. Аджана, Л. Т. Гюзаляпа и Б. Б, 
Пиотровского был1г обследованы крепости 
районов горы Арагац, а также западного и 
южного побережья озера Севан2. В 19.31 г. 
И. И. Мещанинов также принял участие в 
обследовании древних крепостей Армении3 *.

Собранный материал выявил четыре ос
новные группы, из коих две первые относятся 
к эпохе бронзы и времени Ванского царства, 
а остальные—к средневековью.

В 1934 г. Б. Б. Пиотровский, обследовав 
Кармирбердский (Тазакендский) могильник 
и' циклопическую крепость, впервые связал 
циклопическую кладку крепости с ранним 
материалом из могильника, раскопанного 
П. В. Чарковским, М. Захарянцем и Э. Рес
лером, отнеся циклопические сооружения к 
началу II тыс. до и. э.—к периоду бытования

1 Թ. P’npunfuilijiufi, նյութեր հայկական ճտրտարա- 
ոլI, ա ու.թյան, Երևան, 1942, Էջ 11—30։

2 А. А. Аджан, Л. Т. Гюзалян, Б. Б. Пиотровский, 
Циклопические крепости Закавказья, ГЛИМК, № 1—2, 
1932, стр. 61—64; Б. Б. Пиотровский, Л. Т. Гюзалян. 
Крепости доурартского и урартского времени. Пробле
мы истории матер, культуры, 1932, № 5—6, стр. 51—59.

3 И. Мещанинов, Циклопические сооружения За
кавказья, изд. ГАИМК, XIII, 4—7, 1932. 

расписной керамики1. Позже Б. А. Куфтип па 
основе раскопок Бешташенской крепости и 
ряда сооружений Армении (Шенгавит, Шреш- 
блур и др.) появление циклопических кре
постей отнес к III тыс. до и. э.5 А. А. Марти
росяном был выявлен ряд новых крепостей, 
относящихся к указанному времени6, С. А. 
Сардаряном открыт участок мощной степы в 
Шенгавите, а Э. В. Ханзадян обнаружила 
остатки циклопических стен ранпебронзового 
поселения Гарви7.

В последнее десятилетие Г. А. Микае
ляном, составляющим свод циклопических 
крепостей Армении, было обмерено и исследо
вано несколько сот крепостей и издан первый 
выпуск, посвященный крепостям Севанского 
бассейна8. Обширную сводку крепостей Ноем- 
берянского района без их обмеров составил 
С. С. Чилингарян9.

В настоящей работе описано и исследо
вано 58 циклонических крепостей и поселений 
па территории Северо-Восточной Армении10.



Эти крепости сооружены в труднодоступ
ных местах—па холмах, скальных высотах, 
мысах, выступающих в ущелья и т. д. и пов
торяют конфигурацию местности, причем 
строители хороню использовали естествен
ные укрепления. Все эти сооружения неболь
шие. занимают площадь от 0,5 до 6 га. Сте-

Джагацатех.

пы крепостей, за небольшим исключением, 
лишены башен, по имеют изломы и выступы, 
позволявшие вести фланкирующую стрельбу 
и по мере возможности ликвидировать мерт
вые пространства. Все они имеют дополни
тельные укрепления перед входом в крепость, 
образующие своеобразные «каменные мешки» 
для ворвавшегося в ворота противника.

Наряду с этими общими чертами в каж
дой крепости имеются отдельные характерные 

фортификационные особенности, вытекаю
щие из конкретных условий местности и 
назначения самой крепости.

Для сооружения крепостей требовалось 
огромное количество камня, который часто 
добывался не у самой крепости, а в несколь
ких километрах от нее.

Насколько трудоемка была эта работа, 
можно судить по ряду крепостей, сконцен
трированных близ сел Навур Шамшадип- 
ского и Еиокаван Иджеванского районов Ар
мянской ССР. Так, циклопическая крепость 
Тапдзут опоясана двумя рядами степ. Стены 
первого (внешнего) ряда вместе с двумя по
лукруглыми защитными сооружениями перед 
восточным входом имеют в длину 700 м, а в 
ширину—2 м. Высота сохранившихся стен, 
выложенных из крупных каменных блоков, 
незначительна—1—2 м. Однако в ряде кре
постей, в частности, в Бердской, также вхо
дившей в систему защитных сооружений близ 
села Навур, стены сохранились до высоты 
4—5 м. Если взять в основу всех исчислений 
даже эту высоту, а не большую11, то окажет
ся, что при сооружении стен первого ряда 
уложено 5600—7000 куб. м камня. Стены вто
рого ряда имеют длину в 400 погонных м при 
ширине 5 м. Принимая ту же условную вы
соту в 4—5 м, можно сказать, что они содер
жат 8000—10 000, а оба ряда степ вместе— 
13600—17000 куб. м кладки. При этом не 
учитывается кладка нескольких контрфорсов, 
которая при таком объеме работ не имеет 
существенного значения.

11 Так, стены более поздних крепостей Армении— 
Гарпи, Тиграпакерта п др. превышали 25 м. См. Б. II. 
Аракелян, Гарии, вып. I, стр. 34. По устному сообще
нию Г. А. Микаеляна, высота сохранившихся стоп 
крепостей Севанского бассейна н Разданского района 
достигает 6—8 м.

Исходя из этого же расчета, в крепости 
Кари-глух близ села Навур, имеющей два 
ряда стен и четыре террасы общей длиной в 
1000 м при ширине в 3 м и высоте степ в 4 — 
5 м, общий объем кладки должен был соста
вить 12 500—15 000 куб. м. Бердская кре
пость, окруженная тремя рядами стен, имела 
объем кладки в 8000—10 000 куб. м. Прибли
зительно такой же объем кладки имели кре
пости Сртнер и Дашти-берд. Объем же клад
ки всех циклопических крепостей близ села 
Навур составляет 50 000—64 000 куб. м. При
близительно такая же картина наблюдается 
в крепостях Енокаванской группы—Астхи- 
блуре, Бердатехе, Армунг-ахпюре, Котакаре 
и Тхкут-дзоре, расположенных па расстоянии 
2—8 км друг от друга и имеющих общую 
протяженность степ в 4000 погонных м при 
средней ширине в 3 м и высоте в 4—5 м, об-

ческие крепости Шамшадипа и Красносельска, ИФЖ, 
№ 3, 1968, стр. 289; С. Л. Есаян, Г. А. Микаелян, О 
некоторых циклопических крепостях Иоемберяпа, ИФЖ, 
№ 1, 1972, стр. 269; С. .1. Есаян, Г. А. Микаелян, Ци
клопические крепости Нажевана и Ноемберяиа, ИФЖ, 
№ 4, 1973, стр. 213.
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щий объем кладки стен которых составляет 
48 000—60 000 куб. м.

Только эти цифры свидетельствуют об 
огромной затрате физических сил при возве
дении крупных защитных сооружений. Одно
временно они говорят об использовании зна
чительного числа людей и тягловой силы, а 
также о навыках в добыче камня.

Ниже приводятся выполненные С. Ала- 
иакяном, Г. Кочояном, Г. Даниеляном, К. Ка
фадаряном, А. Кочаряном обмеры крепос
тей12, с описанием их строительных особен
ностей и результаты моих раскопок 1960— 
1971 гг.

12 Г. Даниеляном обмерены крепости Красносель
ского района, крепости Тандзут, Кари-глух, Дашгн- 
амроц, Сртнер и Бердская крепость Шамшадннского 
района; К. Кафадаряном обмерены крепости Масмаляр, 
Сеприк и Азатаван Шамшадннского района, остальные 
крепости Шамшадннского и Иджеванского районов 
обмерены Г. Кочояном глазомерной съемкой. Крепости 
Ноемберянского района обмерены А. Кочаряном и 
С. Алапакяпом.

12 С. А. Есаян, Памятники эпохи ранней бронзы 
Северо-Восточной Армении, ВОН, № 7, 1971, стр. 70.

КРЕПОСТИ РАННЕБРОНЗОВОГО 
ПЕРИОДА

Единственным поселением раннебронзо
вого периода, давшим интересные находки, 
является поселение Джагацатех, расположен
ное на юго-восточной окраине села Джудже- 
ван Ноемберянского района слева от дороги, 
ведущей в Иджеван13. Территория поселения 
в настоящее время покрыта яблоневым садом. 
При расширении дороги срезали склон воз
вышенности, па которой было расположено 
поселение, и в разрезе стали видны черепки 

л.керамики и остатки обоженных костей. Длина 
^культурного слоя, наблюдаемого в разрезе, 
' «достигает 30 м. Сад вплотную подступает к 

М* дороге, где имеется небольшой выступ, сво- 
бодный от деревьев. Культурный слой высо- 

Ха той 60 см залегает на глубине 0,8—1 м от 
поверхности земли. В разрезе склона, дости
гающего местами более 2 м, обнаружен пол 
древнего помещения, под которым никаких 
следов второго слоя не было и лишь залегала 
материковая земля и скальные выступы. 
Здесь в 1968 г. на указанном выступе был за-՛ 
ложен шурф размером 10X2 м, глубиной 
0,6 м. Шурф, по-видимому, попал в самый 
центр помещения, так как стены не были об
наружены, по было найдено много сырцовых 
кирпичей. Здесь оказалось большое количест
во (более трехсот) фрагментов черной, крас
ной и коричневой керамики с характерной 
для второй половины III тыс. до н. э. орна
ментацией. Пол помещения был засыпан 

ровным слоем мелкого песка. Здесь же най
дены фрагменты крупной печи, описание ко
торой приводится ниже в гл. V, а также не
большое количество каменных терочнпков, 
пестов и т. д. Керамика представлена пятью 
группами.

« 2 ю

Табл. 2. Предметы из раннебронзового поселения 
Джагацатех.

Сосуды первой группы представлены 
фрагментами крупных черных и красных ло
щеных шпрокогорлых карасов высотой до 
80 см (пять экз.). По форме это крупные с 
округлым туловом шпрокогорлые кувшины 
с высокими шейками с четко отогнутыми вен
чиками. На одном фрагменте сохранилась 
полушаровидпая ручка. Два украшены рез
ным и прочерченным меандром, спиралевид
ными завитками и изображением креста 
(табл. 1, рис. 3—6; табл. 2, рис. 1).

Вторую группу керамических изделий со
ставляют шпрокогорлые кувшины высотой до 
25—30 см (табл. 2, рпс. 2—8; табл. 3). Все 
они имеют округлый венчик и высокую шей
ку. Тулово большей частью округлое с резким 
заострением в нижней части, с небольшим 
днищем. Часть из них снабжена полушаро- 
видными, вытянутыми или рудиментарными 
ручками.
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Одни сосуды гладкие, лишенные какой- 
либо орнаментации, другие украшены рез
ным или прочерченным орнаментом в виде 
меандра, спиралей, треугольников с точеч
ным заполнением и косыми линиями. Эта 
группа самая большая.

Третью группу керамических изделий об
разуют миски, в большинстве своем с хоро
шим, доходящим до блеска лощением, хотя 
имеется небольшая группа сосудов без лоще
ния.

Большинство мисок с чуть закругленным 
туловом, без шейки, с округлым венчиком и 
широким плоским дном. Однако имеется не
сколько экземпляров с закругленным туло
вом, небольшой шейкой и четко выступаю
щим.округлым венчиком. Значительная часть 
их лишена какой-либо орнаментации, лишь 
некоторые украшены меандром, косыми ли
ниями с точечным заполнением и сетчаткой 
(табл. 4, рис. 1—4, табл. 6).

Четвертую группу образуют две крышки 
от сосудов диаметром 16—17 см, имеющие 
дисковидную форму. В центре одной сохра
нилась вертикально поставленная ручка. Обе 
крышки коричневого цвета с прекрасным ло
щением (табл. 4, рис. 5—6).

Пятую группу керамических изделий об
разуют три сосуда типа крупных мисок, два 
противоположных борта которых вдавлены 
вовнутрь (табл. 4, рис. 7—9). Подобные мис
ки известны из раннебронзовых поселений 
Шенгавита, Такавораииста1՛', Коси-Чотера14 15 и 
Арича16. Гораздо чаще встречаются они в 
памятниках II тыс. до и. э.—Лчашепе, Бая- 
зете, Артике, Арзни, Лори-бсрде и т. д.17

14 .9. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 97.
15 Сосуды обнаружены археологами Р. Торосяном 

и О. Хнкикяпом при строительных работах; материалы 
готовятся к печати С. Деведжяп.

10 Данные об Артике и Ариче приведены по уст
ному сообщению руководителя экспедиции Г. С. Ха
чатряна.

17 Л. О. Мнацаканян, О двухцветной керамике 
Лчашепа, Изв. ЛИ Ари. ССР, № 5, 1957, стр. 112; 
А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., стр. 57; 
'■). Н. Хинзш)ян. Гарии, выи. IV. стр. 9-1; С. ДевеОжян, 
Моги.и.ник № 2 Лорпбер та. 114тЖ. № 2. 1972. табл. I. 
рис. 6.

Сказанное позволяет уточнить время 
возникновения и бытования подобных сосу
дов—рубеж второй половины III тыс. до 
н. э.—все II тыс. до и. э.

Кроме керамических изделий, в поселе
нии обнаружено и несколько орудий. Это, в 
основном, каменные песты и терочпики, изго
товленные из речного голыша, с хорошо за
метными отработанными частями. Вместе с 
ними обнаружен небольшой круглый камен- 

иый шар, являющийся заготовкой для изго
товления булавы (табл. 7).

Необходимо указать также две ладье
видные крупные зернотерки со следами дол
гого использования. Здесь же был найден 
небольшой хорошо ретушированный вкладыш 
кремневого серпа, хорошо известного по мно-
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Табл. 5. Предметы из раннеброизового поселения 
Джагацатех.

гочислениым аналогиям в памятниках рас
сматриваемой эпохи, и небольшое шило, из
готовленное из кости козы с сохранившимся 
эпифизом.

Таким образом, небольшие раскопки 
джагацатехского поселения указывают, что 
оно относится ко II половине III тыс. до и. э., 
то есть к эпохе, хорошо представленной мате
риалами из древних земледельческих поселе
ний Армении.

Циклопическая крепость вторая (малая) 
шаглама находится па северной окраине по
селка Айрум, па правом берегу реки Дебед. 
Крепость сооружена па скальном выступе, 
возвышающемся над консервным заводом и 
дорогой, ведущей из Ноемберяна в Айрум 
(табл. 8). Выступ имеет форму равпобедрен-
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Табл. 6. Предметы из раннебронзового поселения 
Джагацатех.



Табл. 7. Предметы из раннсбронзового поселения 
Джагацатех.



иого треугольника, площадью чуть более 
1,5 га. Южные его склоны, обращенные к 
реке Дебед, резко обрывисты и не требуют 
каких-либо укреплений. Западные, имея та
кие же обрывистые склоны, местами доступ- 

угла холма, где долгие годы действовала ка
меноломня по добыче базальта для нужд 
строительства. При осмотре местности выяс
нилось, что ровная, чуть возвышающаяся в 
центре поверхность холма вследствие вспаш-

1——I--— 
ю о ֊° 1С0

Табл. 8. План II шагламы.

):ы для восхождения. С целью их защиты от 
юго-западной кромки холма до отвесных скал 
возведена стена шириной в 3,5 м, часть кото
рой была открыта мною в шурфе 13, а ос
тальная часть прослеживается на протяже
нии около 100 м. Единственная незащищен
ная сторона—восточный покатый склон хол
ма, который сливается с окружающей мест
ностью. По-видимому, в древности здесь была 
крепостная стена, ныне полностью уничто
женная, так же как часть северо-восточного 

кп частично выветрилась. В юго-западной 
части видны материковые скалы. Северо-вос
точная часть холма, где, как удалось устано
вить, до начала раскопок случайно был об
наружен вислообушный топор (табл. 82, 
рис. 8)18 частично разрушена вследствие до

ls С. С. Чилингарян, Циклопические постройки 
11оемберянского района. ИФЖ. .V» 1, 19G8. табл. I, 
рис. 1; С. Л. Есаян, Памятники эпохи ранней бронзы 
Северо-Восточной Армении, ВОН, № 7, 1971, стр. 69.
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бычи здесь камин. Топор имеет круглое отвер
стие в чуть отвисающем обухе и прямую 
пасть, приближающуюся по своей форме к ло
пастям раннебронзовых топоров из Ленннака- 
иа и Осетии, по отличающуюся от них нес
колько удлиненным лезвием. Наиболее близкой 
аналогией в Армении является топор из Ара
ратской долины19. К такому же топору отно
сятся литейные формы из Кюль-тспе20 и Гар- 
пи21. Подобные топоры известны также из 
Караза22, Кюрдаре23, Сачхерн24, Фаскау, Кар
па, Терской области, Кобанского могильни
ка25 *, Марнеули20 hi ряда других мест.

19 Л. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 39; С. /1. Есаян, Оружие н военное дело древней 
Армении, Ереван, 1966, стр. 29.

20 О. Л. Лбпбулаев, К вопросу о древней метал
лургии Азербайджана, МИА, 125, стр. 68.

21 Э. В. Ханзадян, Культура Армянского нагорья 
в III тыс. до п. э., Ереван, стр. 47 (па арм. яз.).

22 /7. Касау-Knrjan, Eizcrcm-Kataz, Raponi iiT 
Tarih Kurumu, Belleten, XXIII, 1959, op. 319. рис. 172 
-174,. 177-178.

23 Иващенко, Исследование архаичных- памятников 
материальной культуры в Абхазии, стр. 25, 29. рис. 11— 
12.

24 О. М. Джапаридзе, К истории грузинских пле
мен, стр. 262, табл. XV; его же, Ранний этан древней
металлургии Грузии, табл. XII.

23 Е. И. Крупнов, Материалы по археологии Се
верной Осетии докобавского периода, МИЛ, 23, 
стр. 38—39, рис. 7.

м Д. С. Коридзе, Новообнаруженный вислообуш
ный топор из села Кизил Аджо, ВМГ, XXIV-B, стр. 30;
его же, Новые находки медных орудий в Квемо-Картли, 
С А, № 1, 1958, стр. 134.

В 1971 г. мною здесь были проведены 
раскопки. Так как не было видно следов ка
ких-либо сооружений, вдоль восточной око
нечности холма и центральной оси крепости 
с севера на юг были заложены тринадцать 
шурфов. Размеры шурфов колеблются от 
4X4 до 4X8 м. Глубина их в зависимости от 
залегания материковых скал колеблется от 
0,2 до 0,8 м. От поверхности почти всех шур
фов до глубины 0,4 м были обнаружены че
репки керамики раппеармянского времени 
(см. ниже), а ниже, до материковых скал,— 
керамика и каменные изделия, ранцебропзо- 
вого времени. Во всех шурфах, кроме шурфа 
2, не наблюдалось каких-либо следов поме
щений. Лишь здесь в северо-западной части 
шурфа обнаружен участок степы длиной в 
2 м, высотой в 0,5—0,7 м, выложенной нз 
рваного базальта па глиняной смеси, в кото
рой встречаются речные булыжники. В неко
торых шурфах видны следы речного песка и 
гальки образующих пол.

Керамический инвентарь всех шурфов 
однотипный и состоит из фрагментов крупных 

сосудов, украшенных шашечным орнаментом, 
квадратики которого обрамлены ромбовид
ной сетчаткой и заполнены косой штриховкой 
(табл. 9, рис. 1), что наблюдается также в 
орнаментальных мотивах керамики из Шеи- 
танита27 и Гарии. Найдены также фрагменты 
сосудов черного цвета с бурой подкладкой, 
украшенной рельефными спиралями, имею
щими форму правильного круга пли овала 
(табл. 9, рис. 3, 10; табл. 10, рис. 3; табл. 11, 
рис. 2, 4, 5). Обнаружены также фрагменты 
разнообразных крупных сосудов черного и 
красного цветов, с серой и красной подклад
кой. Большая часть их лишена какой-либо 
орнаментации (табл. 11, рис. 3, 6, 7, 9, 10), 
по некоторые (табл 14, рис. 1, 2, 4, 7, 8) укра
шены выемчатыми и рельефными спиралями 
и геометрическим орнаментом, образованным 
из сочетания слабо прочерченных линий с 
заполнением из точек пли резных косых чер
точек. Подобный орнамент хорошо известен 
из памятников Араратской долины, Киропа- 
каиской группы и долины реки Агстев, в 
частности, по керамике из соответствующих 
слоев Баба-Дервиша и Агстева28.

Необходимо отметить, что в керамике 
айрумскпх шагламов хорошо видно сочета
ние резного орнамента с выпукло-выемчатым, 
что наблюдается в керамике Шепгавпта, Ай- 
геваиа, Коси-Чотера, Баба-Дервиша, Агсте
ва и отчасти Гарии. Здесь также встречается 
(на одном сосуде из шурфа 2) круглое уг
лубление над полушаровпдной ручкой, хоро
шо известное в керамике из Айгевапа, Гей- 
чепе, Элара, Заглика и Баба-Дервиша, Аг
стева и т. д. Для подобных сосудов харак
терны полу шаровидные и вытянутые ручки.

Найдены также небольшие тонкостенные 
сосуды, украшенные разнообразным геомет
рическим орнаментом, нанесенным сочетани
ем тонколинейных и точечных орнаментаций 
(табл. 12). Подобная орнаментация харак
терна для керамики Кировакапской группы— 
Коси-Чотера, Такавораииста, Маштоц-блура 
и отчасти Шепгавпта и Гарпи, а также верх
них слоев эчмиадзинского Мохраблура. По
добная керамика известна также в Грузии 
(Трпалети, Тетрицкаро и Бсдепи)29.

27 С. Л. Сардарян, Первобытное общество в Арме- 
пии, Ереван, 1967, табл. LVI, LVH и др.

28 /'. С. Исмаилов, Орнаментация керамики древ
него поселения Баба-Дервиш и се взаимосвязь с энео- 
литическими памятниками Закавказья. Со. «Археоло
гические исследования в Азербайджане», Баку, 1965, 
стр. 57—59, рис. 2, 3; Г. Нариманов, Г. С. Исмаилов, 
Акстафачайское поселение близ г. Казаха, СА. № 4, 
1962, стр. 153.

23 Э. В. Ханзадян, Гарпи, вып. IV, сгр. 75; ее же, 
Энеолитнческое поселение близ Кировакаиа, СА, № 1, 
1963, стр. 159—160.
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Остальные образцы керамики украшены 
косыми угольниками, спиралевидными за
витками, меандром и т. д. Характерны, в ос
новном, полушаровидиые, рудиментарные и 
вытянутые ручки.

лишь три фрагмента черных кувшинов. Все 
они относятся к небольшим по форме стака- 
говидным сосудам с чуть заметными венчи
ками (табл. 12, рис. 3, 6, 7). Два из них укра
шены сетчаткой и слабо прочерченными лен-

Табл. 9. Предметы из 11 шагламы (шурф 2, нижний слой).

Наряду с этим встречаются сосуды с бо
лее редкой орнаментацией; к числу их отио- 
сится фрагмент крупного буро-красного со
суда, поверхность которого украшена верти
кальными штрихами, нанесенными лощением, 
что встречается па ранпебронзовых сосудах 
Арича30. Среди мелких сосудов выделяются 

30 Раскопки Т. С. Хачатряна, материалы не опуб
ликованы.

точными линиями с точечным заполнением и 
снабжены небольшой полушаровпдной руч
кой.

Среди керамики этого типа имеются тон
костенные шпрокогорлые кувшинчики (табл. 
16, рис. 1—3), один из которых (табл. 16, 
рис. 1) под венчиком и в верхней части туло- 
ва украшен тонколинейным орнаментом, со
четающимся с точечными углублениями и 
резным изображением двойной спирали, пиж- 
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пяя часть которой украшена спиралями, ко
сыми линиями, заполненными резными ли
ниями.

На фрагментах других черных и крас
ных сосудов имеется орнаментация в виде

Интересен фрагментарно сохранившийся 
сосуд бледно-красного цвета с бурыми пят
нами, по форме приближающийся к широко- 
горлым кувшинам и имеющий треугольной 
формы слив, редко встречающийся па сосу-

Табл. 10. Предметы из II шагламы (шурф 2, нижний слой).

чередующихся косых линий, часть которых 
заполнена точечными углублениями (табл. 16, 
рис. 18, 19). Интересен сосуд округлой фор
мы, грубый венчик которого косо срезай во
внутрь и чуть вытянут над бортом, напоминая 
миску с висящим вовнутрь венчиком (табл. 
11, рис. 4). Подобные миски известны из Гар
ии и ряда поселений позднего халколита 
центральной Анатолии, Кан-Гасана, Геоксу, 
Мал-тепе, Муша, Мерсина, Тарсуса II и 
т. д.31

31 Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 63.

дах раинсброизового периода (табл. 15, 
рис. 1).

Кроме указанной керамики найдены 
фрагменты сосудов бурого цвета, похожие 
на скорлупу индийского ореха, форма кото
рых хорошо известна по находкам в Джага- 
цатехе, Шенгавите, Такавораписте, Коси-Чо- 
тере и Ариче. В числе прочих изделий необ
ходимо указать на фрагменты расширяющей
ся книзу красной цилиндрической курильни
цы, под венчиком которой проходят круглые 
сквозные отверстия (табл. 10, рис. 5), и нож
ку кубка, по-впдимому, также имевшего 
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культовое назначение (табл. 10, рис. G), 
близкая форма которого происходит из ран
небронзового слоя Айгевапа. Последним 
культовым предметом является фрагмент 
круглого очага (шурф 2) с низкими бортами, 

менпых изделии. Особенно интересны заго
товки для каменных булав, одна из которых 
частично просверлена (табл. 12, рис. 8; 
табл. 16, рис. 10). В числе предметов воору
жения необходимо указать два небольших

I

Табл. II. Предметы из II шагламы (шурф 2, нижний слой).

верхние стороны которых имеют рельефные 
украшения. От бортов во внутрь очага отхо
дят треугольные выступы (табл. 10, рис. 7).

Кроме керамических изделий найдены 
также другие предметы. Особенно интересен 
небольшой глиняный тигелек овальной фор
мы с небольшим сливом в передней части для 
разлива металла (табл. 12, рис. 9). Этот ти
гелек использован мало, хотя имеет явные 
следы обжига и местами вспученности. Дру
гой аналогичный тигелек (табл. 16, рис. 17) 
отличается от вышеуказанного тем, что его 
поверхность от долгого применения отшлако- 
валась и приобрела ярко-красный цвет.

Найдено также большое количество ка- 

обсидпановых наконечника стрел. Оба нако
нечника треугольной формы, с небольшой 
выемкой в нижней части и хорошо ретуширо
ваны (табл. 15, рис. 12, 16). Подобные обси
диановые стрелы известны из Шенгавита, 
Мпнгечаура, Баба-Дервиша, Акстафы, Сте
панакерта и ряда других раннебронзовых па
мятников Армении и Закавказья. Найдены 
вкладыши кремневых составных серпов пря
моугольной, сегментовидной и клювовидной 
форм с грубыми отколами и со следами из
ношенности. Вместе с ними найдено большое 
количество кремневых и обсидиановых отще- 
пов, свидетельствующих, что указанные стре
лы и вкладыши серпов готовились на месте.
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В числе других каменных орудий необходимо 
указать на различные точила, лощила и те
рочники, изготовленные из речных голышей 
(табл. 10, рис. 9; табл. 12, рис. 4, 5; табл. 16. 
рис. 5—9, 12—16). Особенно интересен фраг
мент кремневого ножа (табл. 16, рис. 11). 

стилете.н.ствующие. что степа заложена в 
указанное время. Но находкам предметов из 
шурфов создается впечатление, что в ранне
бронзовый период небольшое, по-впдимому, 
поселение располагалось в северо-восточной 
части холма вдоль степы, оставляя пнутреп-

Т;։бл. 12. Предметы из II шагламы: рис. 3, 6, 7, 9—шурф 5; рис. 1, 3, 4, 5, 8—шурф 8 
(.нижние слон).

Необходимо отметить также небольшую 
костяную проколку, изготовленную из кости 
мелкого рогатого скота (табл. 15, рис. 11), 
какие широко представлены в материалах 
многих раниеброизовых поселений.

Для датировки крепости интересны рас
копки последнего, тринадцатого шурфа, за
ложенного в центре северо-западного края 
холма. Шурф размером 6X4 м находился в 
двух метрах от обрыва. Здесь была обнару
жена часть крепостной степы длиной в 4 м. 
Ширина стены 3,4 м, высота сохранившейся 
кладки 0,9 м. Под стеной с внутренней сто
роны найдено несколько фрагментов кера
мики середины I тыс. до и. э., ниже которых, 
по выше уровня нижней кладки стены были 
найдены два черепка сосудов III тыс. до и. э., 

нее пространство свободным для загона, а 
быть может, пастьбы скота в случае опас
ности.

Циклопическая крепость HI шагламы 
находится на правом берегу реки Дебед, на
висая над развилкой дорог Ноемберян—Ала- 
верди и Ноемберян—Тбилиси, на одной ли
пин между крепостями II и IV шаглам. Эту 
крепость жители Айрума и Лчкадзора назы
вают Шаглама, а жители совхоза «Ахтанак», 
выходцы из Цалки,—Кари глух.

Возвышенность, па которой находится 
крепость, с трех сторон имеет крутые склоны, 
причем западная сторона совершенно отвес
ная. Лишь с четвертой, восточной стороны 
она примыкает к окружающим возвышен
ностям, от которых отделена небольшой лож-
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бппой. От стены местами сохранился один 
ряд кладки шириной в 2,5-3 м. В северной 
части крепости находится цитадель, отделен
ная от крепости поперечной стеной. Площадь 
крепости—6,6 га, а цитадель составляет 1/3

После обмеров крепости, произведенных 
в 1970 г.. ее территория была распахана и 
расчищена для посадки персикового сада; 
ври этом. были снесены как крепостные степы, 
так и степы жилых помещений. По словам

Табл. 13. Предметы из II шагламы, шурф 5 (II, верхний слой).

всей крепости. Вход в цитадель расположен 
в западной части, где между указанной по
перечной стеной и скалами оставлен неболь
шой проход. Вход в крепость, по-видимому, 
находился в юго-восточной части, где выступ, 
па котором была сооружена крепость, при
мыкает к окружающей местности. Для луч
шей защиты цитадели в центре ее восточной 
стены сооружена небольшая башня размером 
4X4 м. Крепость III шагламы по своей конст
рукции напоминает IV шагламу, с той разни
цей, что там цитадель защищена двумя попе
речными степами.

бригадира садоводческой бригады совхоза 
«Ахтанак» А. Петросяна, вместе с выворо
ченной землей в большом количестве выхо
дили каменные орудия, керамика, фрагменты 
очагов и т. д. При осмотре местности в 1971 г. 
было найдено небольшое количество подъем
ного материала, относящегося к III тыс. до 
н. э.

Так как на территории сада невозможно 
было проведение раскопок, то пришлось 
осматривать участки, расположенные у краев 
скального обрыва, не вошедшие в сад. На 
одном из таких участков в северной части 
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холма был заложен шурф размером 1 5 м. 
Глубина шурфа 0,7 м, ниже идут материко
вые скальные породы. Верхние 40 см шурфа 
представляют собой нанесенный слой черно
зема. Ниже идет сероватая, местами обгоре- 

содержашпо эти черепки относятся к различ
ным формам сосудов, которые типологически 
можно отнести к нескольким группам.

К первой условно выделяемой группе 
керамики относятся представленные фраг-

Табл. 11. Предметы из II шагламы, шурф 6 (нижний слон).

лая земля, в которой обнаружено небольшое 
количество черепков черной и красной кера
мики раппебропзового периода. По своему 

ментарно крупные кувшины красного и чер
ного цветов, часть которых украшена полу- 
шаровидными ручками, крупными резными 
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спиралевидными завитками, косыми линиями 
и чередующимися углами (табл. 18, рис. 4— 
6).

Вторую группу составляют небольшие 
широкогорлые кувшинчики черного цвета с 

цвета с розовой и серой подкладкой, укра
шенные узким ленточным орнаментом с то
чечным заполнением, сетчаткой и т. д. Неко
торые ручки рудиментарные с прищемлением 
с обеих сторон. Имеется также небольшое

Табл. 15. Предметы из И шагламы, шурф 7 (нижний слой).

сероватой подкладкой, украшенные таким же 
орнаментом (табл. 18, рис. 1—3).

Последнюю, третью, группу керамики 
образуют фрагменты разных сосудов черного 

количество фрагментов тулов различных гру
бых сосудов кухонного назначения, лишен
ных какой-либо орнаментации. Найдены так
же два крупных фрагмента сломанных 
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терочпиков, изготовленных из речного голы
ша (табл. 18, рис. 7, 8).

Второй шурф размером 10X4 м был за
ложен в центре западного края крепости. 
Здесь также глубина слоя доходит до 0,7 м,

Но своему содержанию керамика из вто
рого шурфа почти пс отличается от керами
ки первого шурфа. Здесь также имеются 
фрагменты красных и черных крупных сосу
дов. украшенные спиралями, овальными

Табл. 16. Предметы из П шагламы, шурф 8 (нижний слой).

ниже залегают материковые скалы. Как и в 
первом шурфе, ниже слоя чернозема глуби
ной в 0,4 м идет слой сероватой земли, где 
были найдены фрагменты керамики III тыс. 
до и. э.

выемками и косыми линиями, резными или 
выпуклыми. Часть сосудов снабжена ручками 
вытянутой формы (табл. 14, рис. 2, 4, 7, 13). 
Имеется очень интересный кувшинчик, туло- 
во которого украшено резными спиралями и 
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меандром, а шейка и венчик—меандром и 
ленточными линиями с точечным заполнени
ем (табл. 19, рис. 1). Кроме этого кувшинчи
ка, сохранившегося почти наполовину, имеет
ся еще несколько черепков от аналогичных 

во более сближается с памятниками Кирова- 
кана и несколько отдалена от памятников до
лины реки Агстев. Это, в частности, подтверж
дается преобладанием среди орнаментальных 
мотивов сочетания тонколинейных и точечных

Табл. 17. Предметы из II шагламы, шурф 8 (II, верхний слой).

сосудов, фрагменты шеек которых украшены 
таким же образом.

Вся керамика из обоих шурфов, относя
щаяся к III тыс. до н. э., имеет определенные 
связи с памятниками Араратской долины 
(Шенгавит, Айгеваи, Гарии, Аревик и др.), 

украшений, характерных для орнаментальных 
мотивов керамики Кировакана, ряда курга
нов Триалети, Тетрицкаро и Беденп32.

32 Э. В. Ханзадян, Гария. IV, стр. 172; 5. Л. Кцф- 
тин, Археологические раскопки и Триалети, стр. 117.
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В числе других предметов следует отме
тить фрагмент очажной подставки (табл. 19, 
рис. 3) и небольшой кремневый вкладыш 
серпа прямоугольной формы, одна сторона 
которого сильно сработана (табл. 19. рис. G). 
Подобные вкладыши серпов, как уже гово
рилось выше, в большом количестве известны 
из поселений указанного периода.

Как видно из сказанного, поселение кре
пости 111 шагламы было однослойным. Ин
тересно отметить, что рассмотренные поселе
ния возникли на необжитых ранее местах, 
что характерно и для ряда других памятни
ков указанного времени (Гарин, Косп-Чотер, 
Озпи, Бешташеп и др.).

Табл. 18. Предметы из 111 шагламы, шурф 1.

КРЕПОСТИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Циклопическая крепость Поплоз-гаш на
ходится па южной окраине села Джуджеваи 
на высоком холме, господствующем над до

рогой Иджеваи—Ноембсряп. Повторяя кон
фигурацию холма, крепость имеет грушевид
ную форму и обнесена однорядной стеной,
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включающей в себя 1 га территории. В ее 
узкой части построена полукруглая стена, 
делящая крепость на две части. Степы силь
но разрушены, ширина их колеблется от I до 
4 м. Такая разница объясняется тем, что 
однометровые стены поднимаются вдоль от
весных склонов холма, а широкие—четырех
метровые заложены по кромкам склонов

В крепости осенью 1968 г. были произве
дены небольшие раскопки. В одном из поме
щений, имеющем размеры 4X5 м, был зало
жен шурф глубиной в 0,5 м, под которым 
открылись материковые скалы.

В 20 м восточнее первого был заложен 
второй шурф, раскрывший второе помещение 
размером также 4x5 м. Пол помещения был

Табл. 19. Предметы из III шагламы. шурф 2.

двухрядной кладкой со срединным заполне
нием булыжником и щебнем. Высота сохра
нившихся участков стен достигает 1 м. Стены 
крепости не имеют контрфорсов и башен, ио 
сильно изломаны. В восточной части сохра
нился вход шириной в 5 м. Здесь наблюда
ются следы округлых помещении, от которых 
сохранился один ряд кладки; между ними 
местами виден скалистый грунт холма; в 
ущелье протекает ручей. 

расположен ниже основания степ, неровности 
скального грунта были засыпаны утрамбо
ванной землей. В центре помещения найдены 
фрагменты крупного культового очага и ря
дом с ним глиняные фигуры медведя и бы
ков (табл. 22, подробнее см. в VII гл.). 
Остальной инвентарь из обоих помещений 
состоит из фрагментов разнообразных кув
шинов и горшков с шаровидным и вытянутым 
туловом, украшенным палепными поясами с
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прищемлениямп, вдавленными зигзагообраз
ными линиями и семечковидным орнаментом. 
Найдены также большое количество разно

серда3’, Астхи-блура35, I loparyca36, Карги, Уч
тено37 и др., датируемых началом I тыс. до 
и. э., и относится к указанному времени.

33 .1. /1. Мартиросян. Армения в эпоху бронзы. .. 
стр. 200.

34 С. А. Есаян, Ереван, стр. 37.
33 С. /1. Есаян, Астхпблурский могильник, ВОН, 

№ 6. 1908. стр. 83.
33 /1. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы. .. 

стр. 19'1.
37 1. А. Пессен, Поселение Уч-тене (1958—1960). 

Гр. Азербайджанской экспедиции. МПА, 125. М.—Л.. 
1965. стр. 118.

Табл. 20. Предметы и.։ IV шагламы, шурф 1.

образных глубоких и плоских мисок с круп
ными округло выступающими венчиками, 
украшенными прямыми вдавленными линия
ми, и небольшой черный лощеный кубок с 
высоким слегка округлым туловом и чуть 
заметным венчиком (табл. 23). Вся эта ке
рамика находит свои аналогии в керамиче
ских комплексах Редкин-лагеря33 34, Кармир-

Найдено также небольшое количество 
каменных орудий—разнообразные битые те- 
рочники, изготовленные из речных голышей, 
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с заметными следами употребления, и не
сколько точил, изготовленных из таких же 
камней (табл. 24). Здесь же найдены два 
круглых каменных шара, по-видимому слу
живших ядрами для пращи.

жены двумя рядами камней, внутреннее про
странство между которыми заполнено более 
мелкими камнями, и снабжены многочислен
ными контрфорсами, выступающими до 3 м 
от степ. Вход в крепость расположен в цепт-

Таб.1. 21. Предметы из
Крепость Хортамбоц расположена в 7 км 

от села Орджоникидзе по дороге в Ст. Баш- 
кеид. Она возведена па небольшом, почти 
овальном холме, обнесена однорядной стеной 
и занимает территорию в 0,3 га. Степы выло-

(Ушагламы. турф 1.
ре северной стены. Его защищают два контр
форса. а с внутренней стороны проведена по
лукруглая стена, слабо имитирующая камен
ный мешок.

В центре восточной части напротив вхо
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да в крепость на самой возвышенной части 
холма имеется круглое возвышение, где в 
1970 г. был заложен шурф. Раскопками было 
обнаружено квадратное помещение размером 
3,5X3,5 м, внутреннее пространство которого

было заполнено обвалившимися камнями 
стен. После расчистки удалось обнаружить 
стены шириной в 2 м, сохранившиеся до 1 м 
высоты, выложенные из крупных базальтовых 
камней на глиняном растворе. Ниже основа
ния стены шел слой желтой глинистой почвы, 
смешанной с песком. В этом помещении ни
каких предметов обнаружено не было. Не
видимому, это помещение, к тому же единст
венное в крепости, являлось святилищем и 
использовалось лишь летом, так как крепость 
находилась выше 2500 м над уровнем моря 
и, по всей вероятности, функционировала 
лишь в летнее время, когда стада подыма
лись на кочевки, жители устраивали в крепос
ти временные жилища, а святилище запол
нялось переносными очагами, статуями и т. д., 

которые с уходом стад увозились в поселения. 
Ниже этого помещения вдоль северной сте
ны были заложены перекрещивающиеся тран
шеи длиной 20 и 15 м при общей ширине в 
2 м. Глубина траншеи достигла 0,7—-1 м, 
ниже шел такой же слой желтой глины с 
выступающим скальным грунтом. В обеих 
траншеях, заложенных па ровной поверх
ности холма, никаких следов жилищ не об
наружено. В них были найдены небольшие 
черепки черной керамики, украшенной линей
ным орнаментом и сетчаткой, хорошо извест
ной в Армении и Закавказье в эпоху поздней 
бронзы и раннего железа в таких памятни
ках, как Лчашен. Артик, Родкин-лагерь, Мнн- 
гечаур, Астхи-блур и т. д. Однако отсутствие 
блеска, характерного для позднебронзовых 
сосудов, позволяет датировать эти находки, 
а следовательно, и крепость началом I тыс. 
до II. э.

Циклопическая крепость села Орджо
никидзе находится па его восточной окраине, 
между двумя притоками реки Гстик. Кре
пость занимает холм треугольной формы, 
обнесенный однорядной стеной, сложенной из 
грубых необтесанных камней. Площадь кре
пости около 2 га; она возвышается над окру
жающей местностью на 15—25 м. Высота степ 
местами сохранилась до 2—3 м. Вход в кре
пость расположен в северо-западной части 
крепости, где склон наиболее пологий (табл. 
41). Большая часть территории крепости 
занята современным кладбищем, где из отва
лов Г. А. Микаеляном было поднято два че
репка черного и розового кувшинчиков ран
небронзовой поры. Остальная территория по
крыта прямоугольными и круглыми жилища
ми. Здесь в 1970 г. были раскопаны четыре 
помещения.

Помещение I расположено в юго-запад
ной части крепости. Оно имеет форму круга 
диаметром 7 м. Высота степ, сложенных из 
обломков базальта и речных голышей на 
глиняном растворе, доходит до 1 м. Пол по
мещения выложен топкими плитами, длиной 
0,5—1 м, и утрамбован землей. Ниже пола 
идут слой желтой глины и материковые ска
лы.

Помещение 2 находится в 5 м от центра 
южной стены крепости и также имеет форму 
круга диаметром 7 м. Впоследствии в раннем 
средневековье оно было перестроено в квад
ратное помещение, размером 3.5X3,5 м. Под 
полом средневекового помещения была обна
ружена печь в виде, тондыра, .заходящая под 
западную его стену.

Тондыр глубиной в 0,75 м был сооружен 
из глиняных жгутов толщиной в 10 см. Диа
метр нижней части 0,7 м, верхней—0,6 м. 
Внутреннее пространство между наружной 
стенкой тондыра и материковой землей было 
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заполнено булыжниками и глиняным раство
ром. В юго-западной части печи была сдела
на отдушина в виде каменной трубы, выло
женной из стоящих ребром плоских камен
ных отщепов, замазанных глиной. Эта труба 

и ногтевым орнаментом. Па иолу помещения 
найдены фрагменты маслобойки, ручка не
большого кувшинчика и отросток оленьего 
рога. Вся керамика ио своей форме и орна
ментации относится к хорошо известным

Табл. 23. Предметы из Поплозгашской крепости

прослеживалась до уровня пола верхнего 
средневекового помещения. В нижней части 
печи было найдено немного угля и золы и не
сколько фрагментов широкогорлых кувшинов, 
мисок и горшков, украшенных семечковидным 

керамическим комплексам-VII—VI вв. до и. э.
Помещение 3 примыкает восточной сте

ной ко второму. Оно имеет квадратную фор
му с внутренним пространством в 5,5 кв. м 
при ширине стен, выложенных из грубых не

— 37



обработанных камней на глиняном растворе. 
1,2 м. В северо-восточном углу помещения 
имеется вход шириной в 2 м, перед которым 
находилась передняя овальной формы раз
мером 2x5 м, через которую по покатому 
полу проходили в полуземляиочное помеще
ние. Под северной стеной помещения обнару
жена яма диаметром в 1,5 м и глубиной в 
0,8 м с несколько расширяющимися к центру 
Степками В яме обнаружен фрагмент покры-

Табл. 24. Предметы из Поплозгашской крепости

того сажей горшка, украшенного семечковид
ным орнаментом и хорошо известного по ке
рамическим образцам VIII -VI вв. до и. э„ 
что говорит о том, что яма в средние века не 
использовалась.

Помещение 4 находится почти в центре 
крепости, чуть восточнее ее центральной оси. 
Это полуземляиочное помещение прямоуголь
ной формы (6X4 м), врытое в склон холма. 
Стены шириной в 1,2 м местами сохранились 
до 0,5 м высоты.

Во всех помещениях основной находкой 
была средневековая керамика, представлен
ная различными мисками, кувшинами, кара֊ 
сами, крышками сосудов и т. д.. датируемы

ми. ш>-видимому. VII! IX вв. Сравнительно 
редко встречается поливная керамика X— 
•XII вв. Однако на полу помещений и в глиня
ной обмазке средневековых жилищ найдены 
черепки керамики VIII -VI вв. до и. э., укра
шенные семечковидным орнаментом, сетчат
кой. широкими прочерченными поясами и т. и. 
В этом же слое найдены небольшой фрагмент 
бронзовой цепочки, а также многочисленные 
фрагменты зернотерок и подпятников двери, 
уложенные в качестве строительного материа
ла в стены поздних помещений.

Ниже в разделе о погребальных комп- 
' лсксах Гегамна.хпюрсксго могильника будут 

рассмотрены материалы, относящиеся к на
чалу I тыс. до и. э.—ранпеармянскому вре
мени. Если эти материалы относятся к жите
лям крепости, то крепость села Орджоникид
зе функционировала начиная с начала I тыс. 
до и. э,- -VI в. до и. э. и вновь была заселена 
г средневековье. Остается неясным происхож
дение нескольких фрагментов ранпебронзо- 
гс"| эпохи, поднятых Г. А. Микаеляном из 
отвалов современных погребений. Можно 
.ihiii՛. предположить, что па части холма, за
нятою современным кладбищем, было не- 
бсльшо раппебро’'зовое поселение, а может 
быть, и отдельные погребения указанной эпо
хи.

Циклопическая крепость Барцраберд на
до ится в 25 км юго-западнее села Ачаджур, 
та левом скалистом берегу реки Лусадзор, 
на стыке дорог, ведущих из сел Ачаджур, 
Севкар и Сарпгюх на современные летние ко
чевки (табл. 36). Приблизительно па таком 
же расстоянии расположена она северо-за
паднее села Енокаван. Крепость, которую в 
пароде называют крепостью Kep-оглы, имеет 
форму вытянутого прямоугольника. Опа на
ходится на высоте около 2000 м над уровнем 
моря, выше зоны лесов38. Крепость находит
ся па обширном покатом плато п прекрасно 
укреплена; часть степ уничтожена в прош
лом веке, так как через территорию крепости 
проходит дорога на кочевки из вышеуказан
ных сел. Территория крепости чуть более 1 га. 
В центральной части она была сплошь за
строена каменными домами, от которых сох
ранились основания степ. Эти помещения 
служили летними жилищами для пастухов 
и их семей, подымавшихся па кочевки. Зимой 
кочевки, естественно, не функционировали, 
так как па этой отметке зима долгая и хо
лодная и полностью отсутствует топливо. 
Плато, на котором расположена крепость, в 
северо-восточной и частично северной сторо
не имеет отвесные склоны, и поэтому здесь 
не требовалось возведения каких-либо укреп
лений. Остальные стороны мощно укреплены, 

րտ Армянская ССР, стр. 229.
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несмотря па то, что крепость окружена лишь 
однорядной стеной (табл. 29).

Крепость имеет форму прямоугольника, 
вытянутого с юго-востока на северо-запад, 
длиной 215 м, шириной 40—60 м. Часть за

точная и юго-восточная стена длиной всего в 
30 м имеет ряд изломов, в центре одного из 
которых находится второй восточный вход 
шириной в 3 м, расположенный напротив за
падного. Вход прикрывает небольшая прямо-

0 10 30 а 50 Ճ0 70 00 90 100 я
ч

Табл. 25. План Астхнблурской крепости.

падной степы длиной в 20 м оттянута на 7 м, 
образуя своеобразную башню, прикрываю
щую как данный участок стены, так н ворота 
шириной в 5 м, сооруженные в ее центре. Вос- 

угольная башня размером 7X6 м. Южная 
стена, имеющая наибольшую протяжен
ность—140 м, укреплена наиболее сильно. 
Она расположена на покатом склоне у бров-
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кп плато. В юго-восточной части стены соору 
жен круглый выступ диаметром в 20 м. Ши
рина стен крепости 3 м, высота местами сох
ранилась до 4 м.

Нёбольшие раскопки, произведенные в 
двух помещениях, имели целью уточнить 
время функционирования крепости. Обнару
женный в обоих помещениях Барцрабердской 
крепости немногочисленный инвентарь идеп-

о 2 ։0

Габл. 26. Предметы из Астхиблурской крепости.

точен и характерен для первой половины 
I тыс. до н. э.

Он в основном состоит из фрагментов ке
рамики, широко распространенной в памят
никах Армении указанного времени. Это 
фрагменты карасов и крупных кувшинов чер
ного и красного цветов, украшенные рельеф
ными поясками с овальными выемками, а 
также рельефными прямыми и волнистыми 
лощеными линиями и арочными выступами. 
Другую группу составляют фрагменты более 
мелких сосудов, украшенных косыми штри
хами, треугольниками с косым заполнением, 
хорошо известным по материалам Дплижана, 
Редкин-лагеря, Кармир-берда (Тазакенда),

Мецамора и других памятников Армении на
чала I тыс. до и. э.

Интересно донышко сосуда, украшенное 
крестовидным орнаментом, крылья которого 
заполнены чередующимися прямоугольни
ками, тс есть орнаментом, столь распростра
ненным в керамике начала I тыс. до и. э., 
имитирующим орнамент, широко распрост
раненный па бронзовых и оловянных под
весках из Редкин-лагеря, Джархеча, Киро- 
вакана, Туманяна и других памятников Ар
мении39 *. Единственным каменным предметом 
является грузило с округленными краями 
диаметром в 9 см, со сквозным круглым от
верстием в центре.

39 С. Л. Есаян. Амулеты, связанные с культом 
” .4. /1. Мартиросян, Раскопки в Головнно, табл. XI; 

солнца, из Армении, СА, № 2, 1968, рис. 3.
его же. Город Тейшебаппи, Ереван, 1961, рис. 21 а и б.

Как видно из описанного материала, кре
пость функционировала в первой половине 
I тыс. до и. э. В обоих помещениях высота 
степ, сложенных из крупных камней, дости
гала 1 —1,5 м от основания, глубина же рас
копа достигала 60—70 см от основания степ 
до чистого стерильного грунта, ниже которо
го залегают скальные породы.

Крепость Тандзут находится в 5 км юж
нее села Навур на высоком скалистом холме 
с крутыми склонами. Крепость площадью 
около 2 га повторяет конфигурацию холма и 
имеет вид неправильного овала. В южной и 
юго-западной части крепость защищена дву
мя рядами степ шириной до 4 м, от которых 
сохранились пли основания, или несколько 
рядов кладки. Степы второго ряда западной 
и южной стороны снабжены контрфорсами и 
выступами. Крепость снабжена двумя воро
тами шириной в 3 и 5 м.

Вся территория крепости покрыта гус
тым дерном, под которым прослеживаются 
следы помещений. В одном из них в восточ
ной части холма был заложен шурф, открыв
ший прямоугольное помещение размером 
5X5 м со стенами из грубых известковых кам
ней. В центре помещения была обнаружена 
перегородка, выложенная из таких же кам
ней. Глубина слоя 0,7 м, ниже залегают жел
тый глинистый грунт и материковая скальная 
порода. Непосредственно под дерном были 
обнаружены в большом количестве фрагмен
ты черных и красных сильно профилирован
ных чаш и ручки широкогорлых кувшинов с 
вертикальной прорезью с круглыми углубле
ниями (табл. 66). Указанная керамика харак
терна для Кармир-блура, Хртаноца, Ахталы, 
Ворпака и других памятников эпохи широко- 
ю освоения железа, датируемых VII—VI вв. 
до и. э.4՝1
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Ниже указанного слоя до самого грунта 
выходит керамика, представленная фрагмен
тами грубых крупных сосудов и небольших 
черных лощеных мисок с бортами, украшен- 

руемых концом II и началом I тыс. до и. э.11, 
что дает возможность отнести время функ
ционирования крепости Тандзут к первой по
ловине I тыс. до и. э.

41 А. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 174, рис. 70.

Табл. 27. Предметы гн Лстхиблурской крепости.

ными вдавленными зигзагообразными линия
ми—орнаментом, столь характерным для па
мятников эпохи поздней бронзы и раннего 
железа. Подобные сосуды известны из Голо
вино, Дилижана, доурартского слоя город
ских кварталов Кармир-блура и др., дати- 

Циклопическая крепость Сурб Наатак 
(святого мученика) названа так по названию 
небольшой церкви, сооруженной на вершине 41 
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холма, представляющего одновременно՛ древ
нюю крепость. Крепость находится па юж
ной окраине села Севкар, на высоком треу
гольном выступе. Его южная и юго-восточная 
стороны крутые, местами отвесные и не тре
буют возведения каких-либо фортификацион
ных сооружений. Северные и западные скло
ны холма слегка покатые, местам!! крутые; 
для их защиты возведены с северной стороны 
три параллельные стены, а с западной—одно
рядная степа, идущая вдоль кромки обрыва 
(табл. 57). Площадь всей крепости составля
ет чуть более 1,5 га, ширина террас 18—20 м.

Инвентарь второго слоя состоит из разно
образной керамики. К найденным изделиям 
относятся три фрагмента черного, красного и 
розового широкогорлых кувшинов, шейки ко
торых украшены слабо прочерченными вер
тикальными линиями. Найдены также фраг
менты крупных сосудов я карасов. имеющих 
орнаментацию, близкую с орнаментацией 
тмбадирскпх. бердатсхских, астхпблурскпх об
разцов, и украшенных рельефными поясами. 
|.:՝ал1 HbiMii выемками и ломаными линиями 
(табл. 58, рис. 8).

Тремя образцами представлены фраг-

Табл. 28. Предметы из Астхпблурской крепости.

Ширина сохранившихся степ .3 м. Сохранился 
вход в крепость, сооруженный в северо-за
падной части на второй террасе шириной в 
6 м.

На второй, верхней, террасе было зало
жено три шурфа. Первый шурф длиной в К) м 
и шириной в 3,5 м был заложен в северо-вос
точной суженной части террасы. В разрезе ее 
выявлены следы степ, от которых остались 
лишь основания. Па глубине от 0,7 до 1 м 
выявляется скальный грунт. Па глубине до 
0,3 м выходит сильно фрагментированная 
грубая средневековая керамика, средн кото
рой иногда встречаются фрагменты поливных 
сосудов X—XII вв. Под этим слоем залегает 
слой Vil VI вв. до и. э. "Глубиной в 0,4— 
0,7 м, состоящий из желтой глинистой почвы, 
в котором обнаружен немногочисленный ма
териал в виде фрагментов керамики, зерно
терок, точил, а также костных остатков. 

менты красной, коричневой и черной мисок с 
округлым глубоким туловом со слабо профи
лированными бортами, украшенными рельеф
ными и прочерченными линиями. К ним же 
относится плоская ручка от черной миски с 
двумя сквозными отверстиями (табл. 58, 
рис. 3), хорошо известная по многочисленным 
находкам из памятников середины I тыс. до 
и. э.

В этом же слое найдены фрагмент ладье
видной зернотерки, крупное точило, изготов
ленное из речного голыша, со следами сра
ботанности, крупное лощило, изготовленное 
из фрагмента крупного черного сосуда, и 
ручка кувшина, 'украшенная ступенчатыми 
углублениями, широко известная в памятни
ках VII—V вв. до и. э.

Западнее первого шурфа на той же тер
расе был заложен второй, размером 5X3,5 м.
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На веем пространстве распопа выходной 
поздние захоронения.

В верхнем слое шурфа, перемешанном с 
нижним поздними захоронениями, выходили 
черепки средневековой и более ранней кера
мики.

I ая бусина с отбитым краем, превращенная в 
гемму-печать. На отшлифованном сломанном 
крае вырезано изображение скорпиона с под
нятым хвостом, хорошо известное по сасанид- 
ским геммам, найденным также в Закавказье.

В третьем шурфе в северо-западном углу

Тпбл. 2£. Модсл։. храма из Лстхлб.чурской крепости.

Здесь найден фрагмент серого караса с 
рельефным пояском, украшенным косыми 
овальными бороздками и палеппым выступом 
в виде стилизованной бычьей головы, два 
фрагмента черного и красного широкогорлых 
кувшинов, один из которых украшен рельеф
ной линией и слабо прочерченными верти
кальными штрихами. Найдены две ручки от 
кувшинов с вертикальной прорезью, фрагмен
ты четырех мисок, украшенные штриховым и 
линейным орнаментом, и небольшие стака
новидные кувшинчики (табл. 58, рис. 7, 10). 
Из каменного инвентаря найдены фрагмент 
ладьевидной зернотерки, два лощила и не
большое точило, изготовленные из речного 
голыша. Здесь же во втором слое, перемешан
ном поздними захоронениями, обнаружены 
железный наконечник плоской стрелы с не
большим сломанным черенком и сердолико- 

крспости обнаружены следы небольшого по
мещения, северная и западная стены которо
го являлись одновременно крепостными сте
нами. Размер помещения 5,1x2,5 м. Все по
мещение было заполнено упавшими со стен 
камнями, над которыми залегал небольшой 
средневековый слой глубиной в один штык— 
20—30 см. В завале камней, имеющем глуби
ну 0,5—0,6 м, обнаружено несколько ранне
армянских предметов; ниже залегал слой 
VII—VI вв. до и. э., под которым идет мате
риковый скальный грунт. Рядом с помеще
нием обнаружен вход в крепость, от которого 
сохранился упавший па уже развалившуюся 
стену камень размером 2x2 м. Рядом с воро
тами обнаружены детские и мужские скелеты.

К найденным здесь предметам нижнего 
слоя, датирующегося VII—VI вв. до н. э., отно
сятся фрагмент небольшого одноручного чер- 



кого кувшина, шейка которого украшена вер
тикальными лощеными линиями, и фрагмент 
ручки с вертикальной прорезью, украшенной 
треугольными выступами.

Из завала камней и смешавшегося с ним 
верхнего слоя обнаружено несколько предме
тов, датируемых первыми веками до н. э. и 
первыми веками н. э. К числу их относится 
фрагмент красной . миски с сильно профили
рованными бортами, датируемый, по-видимо- 
му, IV—III вв. до и. э. Найдены также три 
фрагмента каменных чаш, борта которых 

украшены двумя рядами вдавленных линий, 
и фрагмент красного кувшина, украшенного 
изображениями древа жизни и стоящего пе
ред ним оленя. Последний предмет, судя по 
окраске и фактуре, по-видимому, относится 
к позднеантичпому, а быть может, и ранне- 
средневековому периоду (табл. 58, рис. 5, 6, 
9), как и изделия того же времени из перво
го шурфа. Найденные предметы указывают, 
что крепость Сурб Наатак функционировала 
с VII—VI вв. до в. э. до средневековья.

Т----1 - 
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Табл. 30. План Тхкутдзорской крепости.

КРЕПОСТИ РАННЕАРМЯНСКОГО ВРЕМЕНИ
Циклопическая крепость Астхи-блур на

ходится на северо-восточной окраине села Ено- 
каван, на скалистом холме с крутыми, места
ми резко обрывистыми склонами. Лишь се
верная сторона покато примыкает к плато, 
па котором находится обширный могильник, 
датируемый началом и серединой I тыс. до 
и. э. (табл. 25).

Крепость территорией в 2 га повторяет 

конфигурацию холма и имеет овальную фор
му. ' Опа обнесена двухрядной стеной шири
ной в 3 м, сложенной из крупных известковых 
плит, высота которых местами сохранилась 
до 3 м. Степы не имеют башен или контрфор
сов, но местами имеют углы и изломы. В за
падной, северной и частично северо-восточной 
части параллельно второму ряду стен соору
жен третий. В восточной части крепости меж
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ду первым и вторым рядами степ проложена 
соединяющая их поперечная степа. Такая же 
стена возведена г։ южной части второго 
внутреннего ряда степ. Вход в крепость устро
ен между обрывом скал южной части кре
пости, где между первым и вторым рядами 
стен оставлен свободный проход шириной в 
10 м. Пройдя 90 м по коридору между ука
занными степами, можно зайти в крепость 
через вторые, внутренние, ворота шириной в 
5 м. Такой же вход имеется в северной части 
второго ряда степ.

зафиксированных участках глубина хода от 
поверхности не превышает 1 —1,5 м. Учиты- 
гая глубину самого хода, можно сказать, что 
глубина прорытой траншеи составляла около 
3 м.

В 1965—1966 гг. в крепости были произ
ведены раскопки храмового помещения и про
ложена траншея в ближайшем к храму поме
щении. Внутри храма, описание которого при
водится в VII гл., обнаружено два культур
ных слоя, ниже которых залегают материко
вые скалы43.

13 С. А. Есаян, Астхиблурский могильник, ВОН, 
№ 6, 1968, стр. 90.

44 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 47.

Табл. 31. План Ьердатехской крепости.

Неподалеку от крепости по направлению 
к реке Тала (приток реки Агстев) был про
бит потайной ход протяженностью в 1,5-— 
2 км'12. Ход был проложен посредством рытья 
глубокой траншеи, степы и верх которой об
кладывались плитами высотой до 1,5 м и за
тем засыпались землей. На трех остальных

42 Подобные ходы известны в Шенгавите (см. 
С. А. Сардарян, Первобытное общество в Армении, 
Ереван, 1967, стр. 193), в крепостях Берди-глух, Кури- 
харапа, Айриванк Севанского бассейна (см. Г. /1. Ми
каелян, Циклонические крепости Севанского бассейна, 
стр. 19) и в ряде других мест.

В нижнем (первом) слое обнаружено не
большое количество предметов. На глубине 
0,5 м от основания стен храма обнаружены 
две бронзовые стрелы с плоским наконечни
ком и длинным черепком (табл. 26, рис. 7—■ 
8). Подобные стрелы характерны для конца 
II и начала I тыс. до и. э. и известны почти 
во всех памятниках /Армении и Закавказья 
указанного времени44, хотя, как показали на
ходки в Норашене, Сев-сев карери блуре, Ар- 
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ташате и других местах, они применяются до 
V—IV вв. до и. э. Интересно отметить, что 
подобные стрелы, датируемые VIII VI вв. 
до и. э., известны также из Сатовле45, где они 
сопровождаются' железными мечами с брон- 

45 М. М. Бадриашвили, Археологические памятни
ки из села Сатовле. ВМГ XVII-Б, Тбилиси, 1953.
стр. 241.

48 С. М. Казнев. Г. И. Асланов, О некоторых ти
нах оружия и (Мингечаура. МКА. II. Баку. 1951. 
стр. 30.

жом II и I гыс. до и. э.|; Кроме металличе
ских изделий, в этом слое обнаружены не
большой кубок из бурой глины, небольшой 
кувшинчик и три катушковпдных предмета 
(табл. 28. рис. I). Исходя из стратиграфии и

Табл. 32. Предметы из Бердатехской крепости.

зовыми обоймами, и в кувшинных погребе
ниях Мингечаура46 * 48. В этом же слое обнару
жены небольшое кольцо и подвеска в виде 
очковидиой спирали (табл. 26, рис. 20). из
вестной по находкам из Дилижана, Ханлара, 
Мингечаура и других мест, датируемым рубе- 

приведенного материала, этот слой можно 
датировать началом I тыс. до и. э.

Материалы второго слоя представлены 
намного богаче и разнообразнее. Основную 
их массу составляют ручки крупных кувши
нов, имеющие вертикальную прорезь или сту-

47 Я. II. Гуммель. Погребальный курган № 1 око
ло Елепендорфа. табл. V: Г. М. Асланов. /’. М Бон
дов. Г. II. Ионе. Древний Мпнгечаур. табл. XVIII; 
Б. А. Куфтнн. Археологические раскопки в Триа.четп. 
Р1И-. 746; III. Г. СаАыхзвде. Древние украшения Азер
байджана. Баку. 1971. табл. XI.
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пенчатые углубления (табл. 27, рис. 14 ֊16, 
18).

Небольшую группу составляют миниа
тюрные безручныс (табл. 27, рис. 7. 8, 18). 
одноручные и двуручные кувшины (таол. 27, 
рис. 3, 5, 6), мисочки .в виде солонок (табл. 
27, рис. 17), одна красная миска с гори
зонтально поставленной ручкой (табл. 27. 

зооморфный расписной сосуд на птичьих нож
ках (табл. 27. рис. 2), описанный в гл. VII.

Самую большую группу—несколько сот 
экземпляров — представляют катушковидные 
двухконусные предметы, найденные вместе с 
макетом двухэтажного храма (табл. 29). ко
торые по грубому подсчету делятся на не
сколько десятков вариантов (табл. 28).

Табл. 33. Предметы из Бердатехскон крепости

рис. 4) и несколько фрагментов чаш с сильно 
профилированным бортом (табл. 27, рис. 13). 
Вся эта керамика характерна для VII—VI вв. 
до и. э., однако одноручные кувшины и про
филированные чаши находят свои аналогии и 
в памятниках V—IV вв. до и. э,—Джрарате 
и многих крепостях Шамшадипа. Большую 
группу образуют небольшие тпглеобразные. 
сильно обожженные сосудики (табл. 27, 
рис. 1,9—II). Интересной находкой является

По устному сообщению А. А. Мартирося
на, два подобных предмета известны в доу- 
рартском слое Тейшебанни, что хорошо увя
зывается с вышеописанными изделиями из 
первого слоя. Такие же катушковидные пред
меты обнаружены неподалеку от Астхи-блу- 
ра, в материалах Бердатехской крепости и в 
крепости Берди-дош в Раздапском районе 
(Г. А. Микаелян). Такне же изделия не
сколько иной формы с совершенно гладкими 
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концами известны из среднебронзовых курга
нов Лчашена. Они вместе с моделью храма 
рассмотрены в VII гл.

Кроме керамических предметов имеются 
и металлические. В их число входят предме
ты вооружения, представленные одним же
лезным кинжалом и несколькими копьями, 
схожими с такими изделиями из Астхиблур- 
ского могильника (табл. 26, рис. 5. 6, 12). 
Найдены также три стрелы (табл. 26, рис. 9,

В этом же слое обнаружены три желез
ных ножа-֊два серповидно изогнуты, с внут
ренней заточкой, а третий имеет слегка изо
гнуты:) клинок с закругленным острием и 
кольцо на рукояти (табл. 26. рис. 10). Если 
первые близки по форме к ножам, обнару
женным в Ворнаке и Ахпате, Норашене, Бер
де, Хртаноце, Джрарате и др., то ножен с 
кольцом на рукояти обнаружено в Армении 
мало.

17, 18). Одна из них, с четырехгранным на
конечником с небольшим круглым стержень
ком, напоминает костяные стрелы из Нора- 
шенской крепости и датируется VI—V вв. до 
н. э. Второй наконечник, листовидный, с 
овальным сечением и с небольшим стержень
ком для насадки на древко, по форме также 
напоминает аналогичные стрелы из Нораше- 
па. Третья стрела бронзовая, скифская, дву
перая, с небольшим шипом.

Большую группу образуют украшения, 
состоящие из разнообразных перстней, близ
кие формы которых известны из поздних по
гребений Азербайджана48 (табл. 26, рис. 13), 
и браслетов, два из которых украшены ба
раньей головой и очковой спиралью (табл. 26, 
рис. 1—3). Найдено также большое коли
чество бус и их разделителей (табл. 26,

48 С. Л). Цазчсв, Г. //. Асланов, указ, соч., табл. 11.
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рис. 14), разных подвесок (табл. 26, рис. 19, 
21). Интересен полый предмет в виде 
гуся или утки с коротким хвостом, высокой 
шейкой и вытянутой головой (табл. 26, 
рис. 4). Найдены также две грубые человече
ские фигурки (табл. 26, рис. 15, 16).

Весь рассмотренный материал относится 
к началу и середине I тыс. до и. э.; этой да
тировке соответствуют и погребальные ком
плексы, рассматриваемые в 111 главе.

Крепость имеет почти прямоугольную 
форму, с заостренным восточным углом. Она 
окружена общей однорядной стеной шириной 
в 3 м, местами сохранившейся до трех и бо
лее метров высоты. С наиболее уязвимых юж
ной и восточной сторон проведены еще два 
ряда степ, образующих внутри крепости три 
отдельных отсека и большую цитадель. Вход 
устроен в центре восточной степы и, последо
вательно суживаясь, проходит через три ряда

Табл. 35. Предметы из Бердатехской крепости.

Циклопическая крепость Бердатех нахо
дится в 8 км северо-западнее села Енокавап, 
правее проселочной дороги, ведущей на лет
ние кочевки. Она сооружена на высоком ска
листом холме, имеющем с трех сторон резкие 
обрывистые склоны и лишь с юго-восточной 
стороны более или менее доступные подходы. 
Территория ее составляет чуть менее 1,5 га 
(табл. 31).

стен в цитадель, имея ширину в 7,6 и 3,6 м. 
Рядом с последним входом в цитадель соору
жены два крупных контрфорса шириной в 
6 м, выступающие от степ на 2 м. В централь
ной части цитадели имеется обнаженный 
скальный выступ длиной около 20 м и шири
ной в 30 м, который с западной стороны рез
ко обрывается на 4 м. В северо-западной 
оконечности скального выступа имеются сле
ды помещения, перед которым раскинута

4—535
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площадка скального выступа почти в 600 
кв. м.

Помещение 1 имеет в плане прямоуголь
ную форму с внутренними размерами 
3,30X7,5 м. Стены массивные, толщиной 2,4— 
2,8 м. Северная стена снаружи слегка полу
круглая, что обусловлено конфигурацией 
скального выступа. Восточная стена, где 
предполагается вход, не сохранилась. Про
порции и массивность степ указывают на то, 
что они построены без расчета прочности. 

венчиком. Верхние части тулова украшены 
рельефными поясками, гребенчатым орна
ментом. косыми линиями, нанесенными в виде 
многорядных точек, капнелюров, полукруг
лых прочерченных линий, широких полос и 
т. д. (табл. 32, 35). По своей форме они на
поминают карасы, обнаруженные в Аринбер- 
де, но отличаются по орнаментальным моти
вам

Фрагменты близких сосудов подняты в 
крепости Сртпер близ села Навур и раско-

Табл. 36. Илаи Барцрабердскоп крепости.

Это сооружение напоминает храмовую пост
ройку Астхиблурской крепости и, по-видимо- 
му, также являлось храмовым сооружением. 
Действительно, это здание, построенное на 
скальном выступе и имеющее перед собой 
большую скальную площадку, свободную от 
какой-либо постройки, могло служить лишь 
как культовое сооружение. В пользу этого 
предположения свидетельствует также ин
вентарь, обнаруженный при раскопках. Глу
бина сохранившегося культурного слоя неве
лика и достигает 50—70 см в зависимости от 
залегания скального грунта, служившего по
лом помещения.

Инвентарь, обнаруженный в помещении, 
несмотря па немногочисленность, интересен и 
выявляет ряд новых керамических изделий. 
Это фрагменты крупных кувшинов и карасов 
с вытянутым расширяющимся туловом, низ
кой шейкой, крупным, сильно выступающим 

паны в Пилор-пате, Тмбадире и других кре
постях исследуемых районов. Такие же фраг
менты найдены Г. А. Микаеляном в крепости 
Сепои-ваик близ села Джрарат Разданского 
района, а также в слоях V)—V вв. до и. э.— 
из Айгевана50, Мохраблура61, Ошакана52 и т. д.

Найдено также большое количество ми
сок со сливами. Все эти миски глубокие, 
часть их имеет полукруглые ручки, которые 
отходят от венчика к основанию шейки и 
украшены вертикальной прорезью со сту-

■” С. Л. Есаян, Каталог археологических предметов 
Музея истории Еревана, П, Ереван, 1967, табл. XX.

59 Раскопки Б. Б. Пиотровского, материалы по 
опубликованы.

՜' Раскопки Г. Лрешяпа. материалы не опублико
ваны.

52 Совместные раскопки автора с Л. А. Калаита- 
ряном, материалы не опубликованы.
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пенчатым углублением (табл. 32, рис. 1, 2). 
Подобные миски известны из Армавира, Эч- 
миадзипа, Мохраблура и в массовом коли
честве в памятниках Северо-Восточной Арме
нии раннеармянского времени. 

из Кара-тепе, где в нижнем, третьем слое, от
носящемся к VII—VI вв. до н. э., найдены 
сосуды с отвисающими выступами-ручками, 
аналогичными ручкам бердатехских образ
цов, а во втором слое, относящемся к V—-I вв.

Кроме мисок со сливами найдены также 
миски с небольшими округлыми туловами и 
такими же венчиками. На плечиках имеются 
небольшие косо поставленные ручки в виде 
выступов со сквозным отверстием. Часть со
судов украшена косыми вдавленными линия
ми, бороздками и т. д. От венчика одной мис
ки отходит короткий выступ с вертикальной 
прорезью, заполненной ступенчатыми углуб
лениями (табл. 32, 34). Для датировки боль
шое значение имеют керамические материалы 

до и. э., в большом количестве появляются 
различные сосуды с носиками53.

53 О. Ш. Исмизаде, Раскопки холма Кара-Тепе в 
Мпльской степи, Тр. Азербайджанской экспедиции, 
МИА, 125, рис. 13, 16, 21.

Найдено также большое количество раз
нообразных широкогорлых безручных и одно
ручных кувшинов черного, красного и серого 
цветов, в основном повторяющих орнамента
цию карасов. Имеются также фрагменты ие- 
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больших кувшинчиков, покрытые желтым ан
гобом. Сосуды имеют ручки с вертикальными 
прорезями со ступенчатым углублением пли 
гладкие округлые ручки с шипастым высту
пом, иногда украшенные налепными кружоч
ками. Найдены также фрагменты маслобоек 
с шипастыми выступами с внутренней сторо
ны, хорошо известных во всех поселениях Се
веро-Восточной Армении рассматриваемой 
эпохи, Кара-тепе5’1, Сары-тепе и других па
мятниках VII—IV вв. до и. э.54 55 

54 Там же, стр. 217.
55 И. Г. Нариманов, Дж. Халиме, Археологические

раскопки на холме Сары-тепе—1956, МКА, IV, Баку.
1962, стр. 46.

58 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 47.

мавире, Аргиштихинили подобных стрел вмес
те с фиалами V—IV вв. до н. э. дают воз
можность отнести их к раннеармянскому вре
мени. Найдены также крупное листовидное 
копье с длинной втулкой, кривые железные 
ножи, ножи в виде бритвы, наличие которых, 
наряду с керамикой, позволяет отнести рас
сматриваемый комплекс к VII—V вв. до п. э. 
В пользу поздней датировки говорит наличие 
в керамических комплексах сосудов, покры
тых желтым ангобом, налепных кружочков

Табл. 38. План крепости Даштп-амроц.

Керамический материал однороден и от
носится ко времени Астхи блура, Тмбадира и 
других памятников середины I тыс. до и. э. 
Не противоречат этой датировке и находки 
металлических изделий (табл. 33). В числе 
их необходимо отметить два бронзовых на
конечника стрел с четко выступающим сре
динным ребром, небольшими усиками и длин
ным черепком (табл. 35, рис. 1, 2). Подобные 
стрелы известны из Толорса, Степанавапа, 
Ленинакана, Акнера, Самтавро, Мингечаура 
и других памятников начала I тыс. до и. э.56 * 58 
Однако находки в Арташате, Норашепе, Ар

на ручках сосудов и мисок со сливом.
Остальные находки представлены не

большим числом точил, изготовленных из 
речных голышей и мягкого камня (жирови
ка), различных браслетов, изготовленных из 
бронзовой проволоки, и небольшого навершпя 
посоха или подтока копья, а также часто 
встречаемых в памятниках того же времени 
разнообразных хорошо отшлифованных ша
ровидных и бочковидных сердоликовых бус.

Определенный интерес вызывает наход
ка в этом помещении трех катушковидных 
двухконусных предметов, впервые в большом 
количестве выявленных в Астхиблурском хра
ме и условно названных мною подставками 
для крови жертвенных животных. Здесь же 
найдены два миниатюрных тиглевидных пред
мета, хорошо известных по тому же Астхи- 
блуру.
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В крепости были раскопаны также два 
крупных помещения, расположенных к югу 
от первого.

Помещение 2 имеет в плане прямоуголь
ную форму. От стен сохранился, в основ
ном, фундамент, лишь часть их выступает в 
виде крупных камней, как в Кармирбердской 
крепости. Внутреннее пространство 3,8X3,4 м, 
то есть около 13 кв. м. Пол состоит из забу
товки в виде утрамбованной земли между 

Внутренние его размеры 7,5X3 м, то есть око
ло 23 кв. м. Высота сохранившихся стен 0,8 м, 
ширина—2,5—2,7 м; стены выложены на гли
няном растворе. Как видим, стены возводи
лись без учета прочности и по размерам при
ближаются к стенам урартских помещений. 
Стены, как и в Астхиблурском храме, по
строены из камня через шов нижнего слоя, 
то есть с замком. Пол также из скального 
грунта с забутовкой свободного прострапст-

Тпбл. 39. Плак крепости Масмаляр.

скальным грунтом холма. Инвентарь, обна
руженный в помещении, состоит из небольшо
го фрагмента зернотерки, фрагментов ручек 
сосудов со ступенчатым углублением, фраг
ментов горшков, аналогичных образцам ке
рамики из первого помещения. В помещении 
обнаружено много угля и горелой земли, сви
детельствующих о пожаре. Об этом же го
ворит то обстоятельство, что все помещение 
было засыпано крупными камнями, которыми 
были выложены стены, разрушившиеся при 
пожаре.

Помещение 3 расположено рядом со вто
рым и также имеет прямоугольную форму. 

ва. Местами уложены каменные плиты разме
рами 55X40X10; 35X50x12; 64X45X10 см.

Как и в первых двух помещениях, обна
ружен, в основном, керамический инвентарь, 
состоящий из небольшого количества фраг
ментов ручек со ступенчатыми углублениями, 
мисок, широкогорлого кувшина и небольшой 
базальтовой зернотерки. Здесь также обнару
жено большое количество угля и горелой зем
ли. Помещение также было засыпано круп
ными булыжниками разрушившихся стен.

Как видно из материала всех трех поме
щений, крепость функционировала в середине 
1 тыс. до и. э. Интересно отметить, что ин-
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веитарь находит близкие аналогии (кроме ка 
тушковидиых изделий) в материалах памят
ников Гурджианского района Мели-геле II и 
Мелаани57.

Крепость Тмбадир (Тмбп-дирк; дослов
ный перевод—позиция на холме) находится 
на северо-западной окраине села Ачаджур 

Koiopoio проделан проход шириной в 3 м с 
отходящими от него шестпметровыми стена
ми. Таким образом, противник, штурмующий 
ворота. должен был пробиться через узкий 
коридор размером Зхб м, очутиться в камен
ном мешке размером 15x35 м и попасть под 
обстрел воинов, находящихся на второй впут-

(табл. 52). Здесь в древности па основе воз
вышающегося крутого скалистого выступа 
площадью около 0,5 га, круто спускающегося 
к небольшому безымянному ручейку, была 
произведена искусственная засыпка холма 
площадью около 0,5 га, высотой в 19—20 м 
и таким образом создана ровная овальная 
поверхность площадью около 1 га с крутыми 
склонами. Объем присыпанной земли состав
ляет около 72 000 куб. м. По кромке холма 
проведена однорядная стена шириной в 3 м, 
от которой сохранилось лишь основание. С 
восточной стороны стены выстроены четыре 
контрфорса, отходящие от степ на 2 м. За
падная сторона холма, примыкающая к 
скальному выступу и имеющая крутые скло
ны, лишена контрфорсов. В центре южной 
части стен проделан вход шириной в 5 м. Для 
укрепления входа перед воротами выстроен 
полукруглый выступ длиной в 15 м, в центре

67 Устное сообщение К. Н. Пицхелаури.

реиией степе. По словам жителей села, до 
недавнего прошлого сохранялся внутренний 
вход в крепость в виде больших ворот, соору
женных из двух вертикально поставленных 
каменных плит и перекрытых третьей плитой, 
каждая размером 3x2 м.

Нужно сказать, что это не единственная 
крепость, сооруженная па искусственном хол
ме. Зафиксированы еще три крепости, нахо
дящиеся близ сел Норашеп, Чоратаи и Мосес 
Шамшадннского района, которые целиком 
построены па искусственных холмах.

В Тмбадирской крепости были произве
дены раскопки, открывшие ряд помещений, 
часть крепостной стены и, кроме того, зало
жены три шурфа и проведена длинная тран
шея. Раскопки показали, что крепость была 
однослойной. Выявлен очень интересный ма
териал, обрисовывающий жизнь небольшого 
земледельческого поселения VI—V вв. до п. э.

Раскопки пяти помещений производи
лись в восточной части холма. Они примыка
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ют друг к другу II, по-впдпмому, имели общее 
перекрытие

Помещение / расположено в miiipi пос 
точной части крепости и имеет размеры 
4X5 м. Местами сохранившиеся степы дости
гают 1,5 м ширины и 20—40 см высоты. Под 
восточной стеноп обнаружена крупная зерно
вая яма в виде расширяющегося конуса глу
биной в 2,35 м. Диаметр верхнего отверстия 
0,8 м, а основания -1,1 м. На высоте 0,75 м 

поперечной стеной была раскрыта крупная 
конусообразная яма с верхним диаметром в 
I м, нижним—1,15 м и глубиной в 1,65 м. 
Рядом с ямой обнаружен весь треснутый, по 
Iохранивший форму карас высотой в 80 см и 
наибольшим диаметром в 60 см; диаметр гор
ла—25 см. Верхняя часть караса сплошь ор
наментирована многорядными волнистыми 
линиями, отделенными друг от друга двумя 
рельефными поясами, украшенными косыми

Табл. 41. План крепости Орджоникидзе.

от основания яма была перекрыта каменной 
плитой, в которой был устроен люк с камен
ной квадратной пробкой размером 0,3X0,4 м 
и которая делила яму па две части. В этой 
яме, верхняя часть которой была засыпана 
обвалившейся стеной, найдена трехгранная 
скифская стрела, искривленная от попадания 
в степу (табл. 53, рис. 6). В этой, как и в дру
гих ямах Тмбадпрской крепости нс обнару
жено следов каких-либо злаков.

Помещение 2 южной поперечной стеной 
примыкает к помещению 1 и имеет ту же ши
рину, а длина—5,5 м. Степы сохранились в 
таком же состоянии. Внутри помещения со
оружен небольшой чулан, шириной в 2 м, 
пристроенный к задней стене. В центре юж
ной стены был обнаружен жертвенный очаг 
(см. VII гл.). Напротив него под северной 

бороздками. Подобные карасы известны из 
Кахетии58 и Сары-тепе59.

58 Устное сообщение К. Н. Пицхелаури.
55 И. Г. Нариманов, Дж. А. Халилов, Раскопки на 

Сары-тепе, -МКА, IV. Баку, 1962, табл. XV.
60 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, Ереван, 

1961, стр. 13.

Помещение 3 южной стеной примыкает 
ко второму и имеет ту же форму, но отлича
ется размерами—6X9 м. Стены, как и в пре
дыдущих помещениях, имеют 2 пли 3 ряда 
кладки и местами совсем не сохранились. 
Пол, как и во всех раскопанных помещениях, 
несколько ниже основания степ, что харак
терно как для других крепостей Северо-Вос
точной Армении, так и для доурартских по
мещений Кармпр-блура60. Внутри помещения 
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сооружен небольшой чулан, повторяющий 
форму чулана помещения 2.

В северо-восточном углу обнаружена 
яма, имеющая форму сапога с удлиненным 
узким голенищем и округлым носком. Шири
на верхнего квадратного отверстия 0,6 м, а 
нижнего—2 м, глубина 2,6 м, высота голени
ща 1,2 м.

Табл. 42. План Кохбской крепости.

Вторая яма имеет форму круга с верхним 
и нижним диаметром в 1 м и глубиной в 
0,75 м. Края обеих ям обложены каменной 
стеной шириной в 30 см, на глубину 1,2 м в 
первой и 0,4 м во второй.

Помещение 4 является продолжением к 

северу помещения 3 и имеет ту же конструк
цию с чуланом и те. же размеры, отличаясь 
лишь тем, что пол помещения ниже пола по
мещения 3 на 0,5 м и сплошь покрыт грубыми 
каменными плитами, пространство между ко
торыми заполнено утрамбованной землей. В 
этом помещении обнаружено два куска от
шлакованного кирпича, что дает возмож
ность предположить, что стены над цоколем 
были выложены из кирпича. В помещении об
наружена яма грушевидной формы, глуби
ной 1,8 м с диаметром верхнего отверстия 
0,8, а нижнего—1,2 м. Края ямы, как и в 
третьем помещении, были обложены камен
ной стеной на глубину 0,5 м. Напротив ямы 
в центре северной стены обнаружены тресну
тый карас высотой в 1,1 м и наибольшим 
диаметром 0,8 м; диаметр горла 0,4 м.

Помещение 5 примыкает с северной сто
роны к помещению 4. Сохранившиеся места
ми степы позволяют уточнить его размеры— 
4X6 м. Следов чулана здесь не сохранилось, 
по так как ширина комнаты соответствует 
первым, помещениям, то можно предположить 
о его наличии в древности.

Обнаруженный во всех пяти помещениях 
(табл. 53—56) инвентарь состоит, в основном, 
из фрагментов многочисленных керамических 
изделий. Здесь найдены фрагменты карасов, 
украшенных вертикальными бороздками или 
волнистыми линиями и рельефными поясами 
с косыми овальными выемками (табл. 53, 
рис. 14, 15; табл. 56, рис. 4,8), то есть с ор
наментацией вышеуказанных целых карасов. 
Обнаружено также большое количество круп
ных широкогорлых кувшинов и горшков 
(табл. 54, рис. 5, 7, 8), повторяющих орна
ментацию карасов и отличающихся от них 
лишь малыми размерами и наличием на час
ти из них лощеного орнамента вместо резного 
и прочерченного. Часть кувшинов снабжена 
двумя ручками, размещенными в центре ту- 
лова. Найдены также одноручные кувшины, 
ручки которых имеют вертикальную гладкую 
прорезь пли ступенчатые углубления (табл. 
55, рис. 3, 11 — 13). Обнаружен фрагмент 
сосуда с высоким раструбчатым горлом и с 
вытянутой дугообразной ручкой, что более 
характерно для сосудов позднего времени, в 
частности, джраратского и арннбердского ти
пов. Это позволяет оттянуть время функцио
нирования крепости к началу V в. до н. э.

Среди кувшинов помещения 1 и 4 найде
но два фрагмента расписной керамики. Один 
из них является фрагментом кувшина, укра
шенного прочерченными волнистыми линиями 
и расписанного темно-желтыми полосами, на
несенными на коричневый фон. У другого 
кувшина шейка украшена вертикальными ли
ниями, нанесенными коричневой краской по 
черному фону. Оба эти кувшина по росписи 



солижаются с астхпо.турскпм и хртапоцским 
кувшинами начала I тыс. до и. э.п|

Нужно отметить, что расписные сосуды 
раннеармянского времени из Армавира в ос
новном покрыты светлым ангобом, ио в не
которых случаях роспись коричневого, жел
того, серого и других цветов наносилась на 
бурую или сероватую поверхность, как и на 
рассматриваемых расписных сосудах'՛2.

С. Л. Есаян, Новые данные о расписной кера
мике Армении начала I тыс. до н. э., ПФЖ, № 1, 1969, 
eip. 283.

02 /՝. Л. Тирацян, О расписной керамике древней 
Армения, ИФЖ, № 3, 1965, стр. 269.

В керамических комплексах Тмбадира 
найдено также большое количество фрагмен
тов различных мисок (табл. 55, рис. 1,2). 
Среди них имеются фрагменты черных и се
рых мисок с округлым пли расширяющимся, 
глубоким туловом и крупным округлым вен
чиком. Часть их украшена рельефными ли
ниями, а один—вертикальными слабо про
черченными линиями. Найдены также фраг
менты более плоских мисок, снабженных го
ризонтально поставленными ручками со 
сквозным отверстием, и мисок с округлым 
днищем, тяготеющих к V в. до и. э., а также 
миски в виде чайника со сливом (табл. 55, 
рис. 14), хорошо известные по находкам из 
крепости Бердатех близ села Енокаван и еди
ничным находкам в Армавире, Эчмиадзине и 
из поздних погребений рапнеармянского вре
мени в Мохраблуре.

В числе других изделий интерес пред
ставляет фрагмент стакановидного кувшин
чика, известного в памятниках рапнеармян
ского времени—Астхи-блуре, Аз&паване и 
т. д. (табл. 53, рис. 10).

Найдены также фрагменты крупных мас
лобоек, снабженных с внутренней стороны 
шипастыми выступами, рельефными и про
черченными линиями.

Кроме керамических изделий обнаруже
но большое количество каменных орудий— 
различные зернотерки, точила, лощила и те
рочники, изготовленные из речных голышей. 
Интересны находки в помещениях 1 и 3 че
тырех хорошо ретушированных кремневых 
вкладышей серпов, с сильно сработанной ра
бочей частью (табл. 53, рис. 1, 2, 5).

В числе других изделий, (найденных из по
мещения 1, необходимо указать па неболь
шую костяную шкатулку, изготовленную из 
спиленного оленьего рога (табл. 53, рис. 8). 
Из этого же помещения происходит фрагмент 
глиняной формы для отливки украшений в 
виде небольшой гривневидной подвески и 
небольшого ситечка (табл. 53, рис. 15). От 
применения форма, несмотря на толщину в 
3 см, сильно обожжена и треснута. Другим

Табл. 43. План Дугаиадзорской крепости.

интересным изделием, также происходящим 
из помещения 1, является округлый предмет 
с отверстием в центре, напоминающий собой 
основание астхнблурского макета двухэтаж
ного храма (табл. 56, рис. 7).

Интересной находкой в помещении 3 яв
ляется фрагмент глиняного сапожка с четко 
отмеченной круглой ступней и каблуком, 
украшенный треугольными и овальными вы
емками (табл. 54, рис. 6). Здесь же найден 
впервые встречаемый в памятниках Армении 
фрагмент верхнего камня ладьевидной зерно
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терки, на поверхности которого высечены две 
свастики (таб.ч. 54, рис. 1).

Во втором помещении Н.1ЙД.ИО НИСКОЛЬКО 
украшений. К. числу их относятся резец ппж 
ней челюсти домашней лошади с просверлен
ным отверстием, по-видимому, служивший 
амулетом (табл. 53, рис. 3), а также ракушка 
моллюска перловицы, очень распространен
ная в Армении и Мегрслип, по-видимому, 
служившая подвеской. Из этого же помеще-

Табл. 44. План Козманской крепости.

пня происходит небольшой бронзовый брас
лет (табл. 53, рис. 7), изготовленный из круг
лой проволоки с заходящими друг на друга 
концами.

С целью определения ширины наружных 
стен помещений между ними и крепостной 

стеной был заложен шурф длиной в 30 м и 
шириной в 1,5- 2 м, что соответствует про- 
Iip.llkll;\ меж.ո ВНсШНёЙ КрёПОСТНОЙ СТёНОЙ 
н стеной указанных помещений. Высота обо
их рядов стен, возведенных из грубо отколо
тых крупных каменных блоков и булыжников 
на глиняном растворе, достигала 1,65 м от 
поверхности холма. Ширина обеих стен до
стигает 3 4 м. С южной стороны па уровне 
первого помещения обе стены были соединс- 
вы поперечной стеной, образующей тупик 
длинного коридора, идущего между наружной 
крепостной стеной п стенами жилищ. Не
видимому, крыши помещений, будучи более 
высокими, служили вторым рядом укрепле
ний, препятствующим штурму противника.

В этом коридоре обнаружены многочис
ленные следы огня, фрагменты карасов и 
крупных сосудов, в которых хранилась пища, 
и крупные кремневые вкладыши серпов. 
Здесь же найдено много костяных остатков 
крупного и мелкого рогатого скота, являю
щихся, по-видимому, остатками пищи.

С целью выявления второго слоя пли ма
терикового грунта в коридоре я углубился 
ниже основания степ еще па 1,5 м (т. е. 3,5 м 
от поверхности холма), где все время шел 
мягкий насыпной грунт без каких-либо сле
дов культурного слоя. Посредством вбивания 
лома удалось установить, что присыпной 
грунт продолжается еще па 1,5 м, то есть па 
5 м от поверхности холма. Кроме раскопок 

- помещений и указанного коридора, были за
ложены три шурфа с целью выявить новые 
помещения, которых, однако, не удалось об
наружить.

Шурф 1 размером 4X4 м был заложен в 
7 м юго-западнее первого помещения. В се
верной и южной части шурфа обнаружены 
следы отдельных камней, являющиеся, по-ви
димому, следами степы. В центре шурфа 
открылась овальная, почти круглая яма глу
биной в 0,3 м, вся заполненная углем, золой 
и обгорелой землей. Возможно, яма являлась 
печью для обжига керамики, а может быть, 
и металла. В пользу последнего свидетель
ствует найденная в первом помещении фор
мочка для отливки украшений.

Найдено также большое количество фраг
ментов карасов, орнаментированных как ка- 
рас из помещения 2, крупных широкогорлых 
кувшинов, орнаментированных рельефными 
поясками, штрихами, волнистыми линиями, 
жгутовым орнаментом, косыми точечными 
линиями, с прищемленными венчиками. Не
большую группу образуют черепки мисок и 
горшков, аналогичные вышеописанным, в том 
числе миска со сливом.

Большую группу образуют ручки одно
ручных сосудов, частично гладкие, а в подав-
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ляющем большинстве украшенные вертикаль
ной прорезью в снабженные различной фор
мы ступенчатыми углублениями. Среди них 
имеется ручка с прогибом в центре, украшен
ная паленными изображениями бараньих ро
гов. Найдены также фрагмент маслобойки с 
шипастым выступом с внутренней стороны и 
горлышко узкогорлого сосуда черного цвета, 
украшенное вертикальными штрихами и на
поминающее верхнюю часть фляги. 

вкладыш кремневого составного серпа. Ос
тальной инвентарь, обнаруженный в шурфе, 
отличается от находок в других помещениях. 
Здесь обнаружены венчики и части тулов 
крупных карасов и ншрокогорлых сосудов, 
различных мисок, ручки со ступенчатыми 
выемками, фрагменты маслобоек с шипасты
ми выступами, точил из речного голыша, то 
есть всего того, что уже известно в других 
помещениях. Новостью являются фрагмент

Табл. 45. План ПаташарскоЛ крепости.

Шурф 2 размером 9X3,5 м расположен 
юго-западнее первого шурфа, в 22 м от юж
ной стены. В северной части шурфа обнару
жена конической формы яма с верхним диа
метром в 1,00 м, нижним—1,5 м и глубиной 
в 1 м. Почти в центре, несколько южнее, най
ден культовый очаг, напоминающий но форме 
очаг из помещения 2, также обложенный вер
тикально поставленными камнями, внутрен
нее пространство которого было замазано 
обожженной глиной ярко-красного цвета. Ря
дом с очагом обнаружена, пожалуй, наибо
лее интересная находка—-статуэтка быка из 
красноватого известняка (описание см. в 
VII гл.).

Интересна находка крупной каменной 
мотыги, изготовленной из речного голыша, на 
котором вырезаны пазы для закрепления ру
коятки. Рабочий конец мотыги сильно срабо
тан, имеет несколько поломок от ударов о 
каменистую почву. Подобная мотыга извест
на из Сары-тепе63. Здесь же найден еще один 

63 /7. Г. Нариманов, Дж. А. Халиме, указ, соч., 
табл. XVIII.

грубой крупной (диаметр 18 см), толстостен
ной, с плохим обжигом цедилки со сквозными 
отверстиями на дне и трапециевидная ручка 
сосуда, украшенная елочным орнаментом.

Шурф 3 своим северо-восточным углом 
примыкает к юго-западному углу шурфа 2 и 
уступом доходит до скального выступа хол
ма. Глубина его небольшая, так как ниже 
0,3—0,5 м выступает скальный грунт. Разме
ры шурфа 5X4 м. Никаких следов построек 
здесь не обнаружено, по найдено несколько 
фрагментов карасов, мисок, широкогорлых 
сосудов, украшенных лощеными полосами и 
штрихами, линейным и жгутовым рельефным 
орнаментом и другими, уже известными укра
шениями. Найден также фрагмент маслобой
ки с шипастым выступом. Интерес представ
ляет витая ручка кувшина, известная по на
ходкам в Астхи-блуре и ряде других памят
ников.

В центре северной части крепости была 
заложена траншея длиной в 15 м, шириной в 
1,5 м и глубиной в 0,7 м, где никаких следов 
культурного слоя не обнаружено.

Таким образом, раскопки в Тмбадпре
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открыли поселение древних земледельцев с 
развитым сельским хозяйством, о чем свиде
тельствует наличие больших ям и карасов, 
предназначенных для хранения зерновых, и 
большого количества костных остатков до-

Норашенская крепость находится в 5 км 
юго-западнее села Норашеп на левой стороне 
дороги, ведущей на кочевку, на небольшом 
скалистом холме, между родником Лезги-ах- 
пюр и пунктом объездчиков лесничества. Кре-

машних животных. Эти же находки выявили, 
что в середине I тыс. до и. э. наряду с широ
ко распространенными железными орудиями 
труда, хорошо известными из Головино, Хрта- 
иоца, Енокавана, Берда и т. д., еще применя
лись каменные составные серпы и мотыги. 
Каменные орудия, выявленные Б. А. Куфти- 
ным и Б. Б. Пиотровским из памятников на
чала I тыс. до н. э. в Триалети и Севанском 
бассейне64, бытовали до середины I тыс. до 
и. э.

ы Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, стр. 69; Б. Б. Пиотровский, История и культура 
Урарту, стр. 196.

пость, повторяющая конфигурацию холма, 
почти круглая, с изломанными стенами 
(табл. 59). Площадь ее чуть более 1 га. Внут
ри на расстоянии 10—20 м в зависимости от 
рельефа сооружена вторая линия крепостных 
степ, образующая своеобразную цитадель 
грушевидной формы. Склоны крепости, осо
бенно южные, резко обрывистые, местами 
чуть пологие и соответственно лучше укреп
лены. Так, на северо-западном и юго-запад
ном участках возведены прямоугольные выс
тупы, размером 20x10 и 18X10 м, образую
щие своеобразные пустотелые башни, имею
щие вход из крепости. Причем первая надеж
но прикрывает расположенный в 20 м вход, 
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а вторая—пологий подъем пз ущелья. Хоро
шо сохранились два входа. Первый, основной, 
расположен в восточной части и имеет шири
ну в 4 м; по обе стороны от него отходит ко
ридор длиной в 20 м. Чуть наискосок, север
нее, находится вход в цитадель через вторую 
линию степ, имеющий форму свободного про
хода шириной в 3 м. Уже упомянутый северо- 

открылись две поперечные стены шириной в 
1,2 и 1,4 м и длиной 1,5 и 2,5 м соответствен
но. Стены сохранились на высоту 0,4 и 0,7 м. 
Здесь найдены разнообразные керамические 
изделия, оружия, орудия труда и украшения. 
Керамические изделия состоят из большой 
группы фрагментов красных, черных и серых 
карасов, украшенных рельефными поясками с

Табл. 47. План Дзорабердской крепости.

западный вход доступен лишь для пешего 
хождения, так как находится па крутом скло
не и, как уже говорилось, расположен в 20 м 
от угловой башни. Ширина входа также 4 м.

Норашепская крепость является частью 
укреплений, расположенных южнее Кирги- 
Норашеиа, охранявших горные дороги, веду
щие в направлении Красносельска (см. При
ложение, № 24, 27, 29). Далее по этой же 
дороге следует ряд других крепостей, кото
рые будут рассмотрены в последовательности 
с севера па юг. Причем все эти крепости уда
лены друг от друга на 5—10 км, а наиболее 
отдаленная расположена в 30 км от Нораше- 
па.

В самой высокой и сравнительно ровной 
части Норашенской крепости в 1970 г. был 
заложен первый шурф размером 30x5 м, по 
направлению с севера на юг. В восточной 
части шурфа на расстоянии 5 м друг от друга 

косыми желобками, овальными выемками, 
ногтевым орнаментом и т. д., хорошо знако
мыми по находкам в крепостях Бердатех, 
Тмбадир, Пилор-пат и других, датируемых 
VII—V вв. до н. э. (табл. 60, рис. 1, 2).

Найдены также в большом количестве 
(30 шт.) ручки различных кувшинов, укра
шенные косыми выемками. Изредка встреча
ются ручки с вертикальной прорезью, запол
ненной ступенчатыми углублениями (табл. 60, 
рис. 8, 10).

Кроме указанных изделий, найдено не
сколько десятков черепков коричневых, крас
ных, черных и серых мисок с округлыми или 
плоскими, а иногда резко профилированными 
бортами, в основном украшенных волнисты
ми линиями или штрихами. На плечике одно
го сосуда имеется налепной кружочек с выем
чатой линией, а на другом—небольшая тра
пециевидная ручка. В эту же группу входят
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фрагменты мисок со сливами в форме чайни
ков, хороню известных по находкам в Берда- 
техе и других крепостях.

Аналогичная 'керамика происходит также 
из Азербайджана. Особенно много близких

Табл. 48. План Арцвабсрдской крепости.

материалов из крепости Кара-тепе, датируе
мой VII—V вв. до н. э. Интересно отметить, 
что здесь встречаются сосуды, украшенные 
косыми насечками и датируемые VI—IV вв. 
до и. э., часть которых снабжена сливами. 
Очень много близких по форме ручек, часть 
которых украшена бараньими головами* 65. По
добные сосуды встречаются также из Узун- 
тспе, Джафархапа, Ялойлу-тепе, Мипгечаура 
и других памятников, датируемых V—I вв. 
до и. э.66.

и О. Ш. Исмизаде, О раскопках па холме Кара- 
тепе п 1957 г., МКА, IV, Баку, 1962. стр. 179, 183. 193; 
его же. Раскопки холма Кара-тепе в Мнльскон степи, 
Тр. Азербайджанской экспедиции, МИД, 125, стр. 212— 
213.

65 И. М. Джафарзаде, Элементы археологической
культуры древней Мугани, Иап. АН Аз. ССР, № 9,
1946, стр. 42; Т. С. Пассек, Джафарханскнй могильник,
ВОН, № 2, 1946, стр. 171- 175; С. М. Казнев, Археоло
гические раскопки в Миигечауре, МКА, вып. I, стр. 47.

Найдены также фрагменты стакаиовид- 

иых кувшинчиков (табл. 61. рис. 8), хорошо 
известных по находкам в Айруме, Азатавапе, 
Астхп-блуре и т. д., а также маслобоек, снаб
женных шипами и глубокими пазами.

Наиболее интересными находками явля
ются фрагменты пяти черных и красных фиал 
с гладкими и вдавленными донышками, снаб
женных ручками в виде округлых выступов 
(табл. 61, рис. 1.2). Подобные фиалы в Ар
мении известны из Бердского могильника, 
Джуджевапа, Айрумской и Пилорпатской 
крепости. Прототипы их известны также из 
Джрарата, Ошакаиа, послсурартского посе
ления Кармир-блура и Гарин, где они обна
ружены в слоях рапнеармянского времени67.

Подобные серебряные чаши-фиалы из
вестны из Ахалгорнйского клада и Алгстскнх 
погребений, датируемых VI—IV вв. до и. э. 
Аналогичная фиала с надписью Артаксеркса I 
(465—428 гг. до и. э.) известна из Мазапда- 
рапа, а близкие ей но форме фиалы, также 
датируемые V в. до и. э., происходят из Ер- 
зинджана и Эрзерума и ряда других мест68.

Интересно отметить, что здесь найден 
фрагмент желтого кувшина, украшенный ног
тевым орнаментом, целые экземпляры кото
рого найдены в Бердском могильнике вместе 
с фиалами и позволяют отнести время функ
ционирования Норашепской крепости к VI— 
IV вв. до и. э. (табл. 61, рис. 13).

Кроме керамических изделий, найдено 
большое количество металлических предме
тов-—различные стрелы, копья, ножи и т. д. 
Интересную группу составляют стрелы. Здесь 
имеются бронзовые стрелы листовидной фор
мы, с короткими усиками и длинным черепком, 
известные в памятниках Армении п Закавказья 
позднебронзовой и раппежелезной попы— 
Лчашепе, Степанаване, Макарашене, Кар- 
мир-блуре, Арташате. Бешташепе, Самтавро 
и т. д.69 Найдены также железные стрелы с 
удлиненным листовидным наконечником с 
небольшим яблочком в нижней части и круг
лым коротким черенком (табл. 62, рис. 3, 5, 
12). Обнаружены и костяные трехгранные 
стрелы с коротким круглым черепком, одна 
из которых украшена кружочками с точеч-

/1. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, Новые дан
ные о материальной культуре древней Армении, Изв. 
АН Арм. ССР, 1961, № 8, стр, 76; /1. А. Мартиросян, 
Город Тейшебаппп, стр. 144; С. А. Есаян, Могильник 
рапнеармянского времени в поселке Берд Шамшадни- 
ского района, НФЖ, № 4, 1969, стр. 286; С. С. Чи- 
лингарян, Раинеармянские памятники Джуджеванского 
могильника. ВОН, № 2. 1971, табл. 2, рис. 2.

։я Ю. Л1. ГогошнОзе, Памятники раннеаитичиой 
эпохи из Ксанского ущелья, Тбилиси, 1964, стр. 98.

и С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 46. 
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иым углублением в центре (табл. 62, рис. 1. 
2). Более ранние стрелы подобной формы 
известны из комплексов конца II и начала I 
тыс. до и. э. из Степапавана и Н. Баязета 
(Камо). Интересно отметить, что костяные

|.՝ы.х снабжена шипастыми выступами. По
добные стрелы в Армении известны по наход
кам в Лринберде, Кармир-блуре, Акиере, Ди
лижанс и других местах72. Часть стрел ис
кривлена и поломана, что дает возможность

70 М. Менабде, Ц. Довлианидзе, Могильники Трпа- 
лети, Каталог, вып. I, Тбилиси, 1968, стр. 111.

71 С. М. Казнев, Археологические расковки в 
Миигечауре, МКА, 1, 1949, стр. 18. 72 Б. Б. Пиотровский, Ванекое царство, стр. 240.

Табл. 49. План крепости Бахрп-хвч.

наконечники стрел известны и из Триалети, 
где они, в отличие от иорашенских, не черен
ковые, а с выемчатым основанием и напоми
нают каменные стрелы аналогичной формы70. 
Костяные стрелы типа бронзовых скифских 
происходят из Мингечаура. где они датиру
ются VII—V вв. до и. э.71 Большую группу 
образуют двуперые трехгранные стрелы скиф
ского типа (табл. 62, рис. 7—9), часть кото- 

предполагать, что Норашеиская крепость, 
как и Тмбадир, была захвачена скифскими 
племенами (подробнее см. в VI гл.).

Кроме стрел, здесь обнаружены желез
ные копья с листовидным наконечником и 
широкой втулкой, одни из которых снабжены 
срединным ребром, а другие имеют глад
кий, овальный в сечении наконечник. Найде
ны также небольшие наконечники дротиков 
длиной в 7 см, кривые железные ножи, ножи- 
бритвы, хорошо известные по находкам из 
Джрарата, Ахталы, Мусиери, Астхи-блура, 
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Техута (Агарции) и других памятников ран
неармянского времени. Интересной находкой 
является двулезвийный железный топорик, 
имеющий суженную в центре большую часть 
и отходящие в противоположные стороны 
округлые лезвия. Небольшие его размеры 
(длина 9 см) говорят о том, что он мог при
меняться для резки медных листов и проволо
ки, применяемых при изготовлении поясов, 
браслетов и т. д. (табл. 62, рис. 13, 14). Близ

ка из которых литая и украшена в наружной 
расширенной части двумя рядами квадрат
ных выступов.

Найдены также конусообразные и гире- 
видные подвески, бронзовые плоские и кони
ческие бляшки с отверстиями по краям или 
стерженьками для пришивания, круглые ме
дальоны, подвески (табл. 62, рис. 15—17), 
сердоликовые и агатовые бусы рубленой, дис
ковидной, шаровидной и рубчатой формы.

Табл. 50. План крепости Крсхапи-блур.

кие по формам топорики известны из грунто
вых погребений Самтавро, датируемых кон
цом VII—VI вв. до н. э.73 Здесь найдены так
же различные точила, изготовленные из реч
ных голышей (табл. 61, рис. 9, 10), базальто
вая ладьевидная зернотерка, небольшой ка
менный штамп с косыми штрихами и елочным 
орнаментом для украшения керамических 
изделий и т. д.

п Р. М. Абрамишвили, К вопросу об освоении 
железа па территории Восточной Грузии, ВМГ, ХХП-В, 
стр. 379, табл. XIX, рис. 2.

Другую большую группу изделии, най
денных в первом шурфе, образуют украше
ния (табл. 63, рис. 10, 11, 13—17) в виде раз
личных проволочных браслетов и колец с 
заходящими друг па друга концами, а также 
различных железных и бронзовых фибул, од- 

Имеются также мелкие рубленые и стеклян
ные бочковидные бусы и бусы из голубой и 
белой пасты.

Наиболее интересными находками явля
ются две статуэтки. Одна—каменная, в виде 
рукояти ножа (табл. 46, рис. 5), напоминает 
головку птицы < небольшим выступающим 
клювом и круглыми выпуклыми глазками с 
отверстиями в центре. Вторая—бронзовая 
(табл. 146, рис. 2), изображает фаллическую 
мужскую фигуру с медвежьей головой, широ
ко расставленными ногами и раскинутыми 
руками. В левой руке опа держит небольшой 
круглый щит, а в правой—крупную шаровид
ную булаву. Нужно указать, что это пока 
единственная статуэтка, найденная в Арме
нии, которая вооружена булавой.

Второй шурф размером 1()хз м, был зало
жен в 2,5 м восточнее первого, параллельно
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Табл. 51. План крепости Таври-паш.



Табл. 52. План Тмбадирской крепости.



ему. Южные стороны обоих шурфов совпада
ют, в то время как с северной стороны второ-՛ 
го шурфа имеются скальные выступы. Внут
реннее пространство, а также восточные н 
западные стороны обоих шурфов заросли ле
сом, и их расширение не представлялось воз
можным. Почти напротив южной поперечной 
стены первого шурфа раскрыта небольшая 
стена, идущая в восточном направлении, дли
ной в 2 м и шириной в 1,5 м. По-видимому, 

своей форме мало чем отличаются от изде
лий, найденных в нервом шурфе, и относятся 
к тому же времени (табл. 60, рис. 3—5, 7—9; 
табл. 61, рис. 6, 7, 10; табл. 62, рис. 4, 14; 
табл. 63, рис. 1 3, 5, 8, 13).

Новостью является фрагмент красного 
карася, снабженный трапециевидной ручкой и 
украшенный двумя глубокими бороздками. 
Интересно отметить, что и во втором шурфе 
обнаружен фрагмент красной фиалы, которая

Табл. 53. Предметы из Тмбадпра, помещение I.

между обоими шурфами шла перегородка, 
образующая общую стену каких-то помеще
ний. Глубина второго, как и первого шурфа, 
небольшая и в зависимости от залегания ма
териковых скал достигает 0,3—0,6 м. Здесь 
также обнаружено большое количество раз
нообразных предметов вооружения и орудий 
труда, керамики и украшений, которые по 

ие отличается от фиал из первого шурфа и 
Бердского могильника.

Металлический инвентарь также мало 
чем отличается от вышеописанного. Здесь 
найдены такие же железные копья и кривые 
ножи, различные бронзовые стрелы, двулез- 
впйпый железный топорик, аналогичные брас
леты и кольца, фибулы и т. д. Новостью яв
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ляются железный пинцет и железная булавка 
в виде заостренного стерженька с закручен
ной петлевидной головкой.

Третий шурф был заложен юго-западнее 
первого и второго шурфов на небольшом, 
свободном от деревьев участке размером 
10X4 м. Никаких следов помещений здесь об
наружено не было. Глубина шурфа в завн- 

украшепных рельефными поясками с косыми 
выемками, шпрокогорлые кувшины вышеука
занной формы, два фрагмента красных окру
глых мисок и два фрагмента грубых кувшинов 
бомбовидной формы. Найдено также несколь
ко ручек от кувшинов с овальными выемками, 
небольшой каменный терочник и небольшой 
кривой железный нож, с односторонней зато-

Табл. 54. Предметы из Тмбадира: рис. I, 4, G—помещение 4; рис. 2—шурф 1; рис. 3
шурф 3; рис. 5, 7, 8—помещение 3.

симости от поката склона в северной части 
достигала 60 см, а в южной—40 см. Ниже, как 
и в двух вышеуказанных шурфах, залега
ют скальные породы. Инвентарь, обнаружен
ный здесь, немногочислен и почти не отлича
ется от уже описанных предметов. Имеются 
также несколько фрагментов черных карасов, 

чкой и с гвоздями па плоской рукояти (табл. 
63, рис. 4).

Интерес представляют ручка сосуда, ук
рашенная шишковидным выступом в виде 
стилизованной бычьей головы, и фрагмент не
большой глиняной статуэтки, представляю
щий заднюю часть тулова какого-то животно-
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ю. Тулово у животного круглое, с небольши
ми кривыми округлыми ногами и коротким 
висящим хвостом (табл. 146, рис. 4).

Четвертый шурф размером в 10X4 м рас
положен в 17 м северо-западнее первого. В 

глиняном растворе, а от южной поперечной 
стенки—лишь несколько камней. Основой для 
стен, высота которых доходит до 0,5 — 0,6 м, 
служит скальный грунт. Ширина степ не оди
наковая: северной—2, восточной—1,2, запад-

процессе раскопок его пришлось несколько 
расширить, вырубив при этом два молодых 
деревца и несколько кустов, так как здесь от
крылось небольшое помещение. От стен поме
щения сохранились один-два ряда кладки на 

пой—0,9 м, а от южной, как уже указывалось, 
осталось лишь несколько камней.

Помещение имеет прямоугольную форму 
с внутренним пространством 6X3 м. Внутри 
помещения обнаружены небольшое железное
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Втульчатос копье, наконечник которого снаб
жен четко различаемым срединным ребром, 
бронзовое колечко с заходящими друг на 
друга концами. Найдены также два черенка 
от керамических сосудов,—ручка от кувшина 

димом у, находились центральные сооруже
ния, от которых сохранились незначительные 
следы нескольких помещений. Нужно также 
указать, что находка в этих шурфах фрагмен
тов нескольких фиал уточняет хронологиче-

Табл. 56. Предметы из Тмбадира, помещение I.

снабженная вертикальной прорезью со сту
пенчатыми углублениями, и фрагмент грубо
го глиняного кубка с поддиом, напоминаю
щим по своей форме аналогичные изделия из 
храмового помещения Астхиблурской крепо
сти, датируемой VI—V вв. до н. э.

Как видно из изложенного, основная мас
са предметов из Норашенской крепости най
дена в первом и втором шурфах, где, по-вп- 

скую границу—VI—V вв. до и. э., что особен
но важно для определения времени этой 
группы крепостей.

Крепость Пилор-пат находится на южной 
окраине села Норатен. По своей конструкции 
она напоминает Тмбадирскую крепость, с той 
лишь разницей, что сооружена на целиком 
искусственном насыпном холме. Эта присыпка 
возведена на крутом склоне высокого холма,
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восточные и южные склоны которого круто 
спускаются к небольшому ручейку. Западные 
II северные же склоны его раскопаны, и земля 
пошла на сооружение холма с поверхностью 
150x90 м и высотой в 18 — 20 м (табл. 46).

В крепости были заложены четыре 
шурфа.

Первый турф размером 6x5 м был за
ложен в северной части холма. До глубины 
0,4 м шел слой вспаханной земли, ниже до глу-

Таким образом, для сооружения крепости 
пришлось вырыть и пересыпать около 
270 тыс. куб. м земляного грунта, образовав 
насыпной холм с ровной поверхностью в 
1,3 га. Поверхность целиком была застроена 
поселением, а кромки обнесены крепостной 
стеной, от которой сохранились отдельные 
камни. Южная часть холма более пологая, и. 
по словам жителей села, здесь находились 
ворота, одни камень от которых до сих пор 
валяется у основания холма.

В настоящее время поверхность холма 
покрыта колхозным садом, а до этого на про
тяжении долгих лет распахивалась, в связи с 
чем камни помещений были сняты и местами 
сохранились лишь их нижние ряды. В центре 
южной части холма для полива сада был со
оружен бассейн глубиной в 7 м и, по словам 
рабочих, копавших его, на всю глубину шла 
мягкая присыпная земля. 

боны 0,8 м пролегал культурный слой. С целью 
определения новых слоев раскоп был углуб
лен до 3 м, но выходила лишь мягкая присып
ная земля, не содержавшая каких-либо сле
дов материальной культуры. В юго-восточной 
же части шурфа были обнаружены следы 
каменной стены, шириной 0,9 м, длиной 1,5 м 
и высотой 0,6 м, продолжение которой прохо
дило под деревьями. В северо-восточном п 
противоположном юго-западном углах шурфа 
были обнаружены небольшие очаги в виде 
неглубоких (30—40 м) тондыров, сплошь за
полненных золой.

Второй шурф размером 5X4 м был зало
жен в 40 м южнее первого. В центре шурфа 
были обнаружены следы каменной кладки, 
поэтому шурф был расширен до 16 м. Выяв
ленная степа оказалась восточной стеной ка
кого-то помещения, состоящего из ряда ком
нат, разделенных тремя поперечными степами. 
Остальные степы не удалось раскопать, так 
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как они заходили под яблони. Ширина во
сточной стены 2 м; выложена она из крупных 
необработанных камней на глиняном раство
ре- Высота стен сохранилась почти до I м, 
хотя местами сохранились лишь отдельные 

лась па линии продолжения восточной стены, 
что позволяет предполагать наличие попереч
ной стены, образующей второе помещение. 
Размеры ям следующие: глубина первой— 
1,3 м, верхний и нижний диаметры—1 м, в

Табл. 58. Предметы из крепости Сурб Наатак: рис. 1—3, 8, 10—шурф I; рис. 4, 7— 
шурф 2; рис. 5, 6, 9—шурф 3.

камни нижнего ряда. На расстоянии 8 м от 
южной оконечности шурфа сохранились две 
поперечные степы, длиной в 1,5 и 2 м, обра
зующие небольшой чулан, площадью 14 кв. м. 
В северо-западном углу обнаружена зерновая 
яма конической формы, с верхним диаметром 
в 1,4 м, нижним—в 1,7 м, а в северо-восточ
ном углу—две ямы, одна из которых находи- 

центре—1,2 м, глубина второй—0,7 м, диа
метр—1,4 м. В северной части раскопа обна
ружены следы пожара—обгорелая земля и 
уголь-

Третий шурф размером 10X4 м был зало
жен в 13 м юго-западнее второго. В середине 
шурфа открылась каменная стена, направ
ленная с севера на юг, вдоль которой удалось 
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раскопать прямоугольное помещение разме
ром 6,5X2 м, причем а ширину оно. по ни in 
мому, раскопано наполовину. Г'аскошнь во՛ 
рую половину не представлялось возможным, 
так как стены заходили под деревья. Указан
ная степа сооружена неравномерно. В южной 
части ее ширина 0,65 м, а в северной дости
гает 2,5 м, затем, суживаясь до 1 м, образует 

сыпка там была глиняной՝1, и в дворцовом 
комплексе \ I в. до и. I. близ села ОшакаиЧ 

Четвертый шурф размером 6X2 м был 
заложен на восточном склоне холма, почти 
напротив первого, с целью насколько возмож
но углубиться и обнаружить (если они име
ются) нижние слон, причем до глубины 0,8 м

Табл. 59. План 1 lopailienciioii крепости.

небольшой чулан пли закуток размером 
1,5x2 м. Подсобное помещение внутри жили
ща, как уже указывалось, наблюдается и во 
втором помещении Пилор-ната и ряде поме
щений Тмбадира. Рядом с поперечной стеной 
чулана в широкой части стены была сооруже
на яма размером в 0,5X0,6 м, края которой 
обложены плитами, а глубина достигает 
0,6 м. По-видимому, часть степы, шириной в 
2,5 м, служила каменной приступкой, а в яме 
держались предметы первой необходимости. 
Аналогичное сооружение наблюдается в од
ном из помещений доурартского поселения 
Тейшебаини, с той лишь разницей, что при- 

от поверхности наблюдались культурные слои. 
На глубине 1,7 м обнаружена небольшая кла
дка, по-видимому, некогда служившая осно
ванием крепостной стены-

Ниже основания стены до глубины 6 м 
шла мягкая присыпная земля и, как в других 
помещениях, лом свободно проходил до 1,5 м 
и глубже, что даст возможность утверждать, 
что холм присыпной, причем в разрезе ясно 
'виднеется земля различных оттенков, что ред-

74 Л. /1. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 10.
73 Совместные раскопки автора с А. А. Калаптаря- 

пом, материалы пе опубликованы.
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ко встречается в естественном грунте. Во всех 
шурфах обнаружено большое количество 
фрагментов различных карасов, украшенных 
рельефными поясами с короткими и длинны
ми овальными выемками, а также зигзагооб- 

комплексах VII ֊V вв. до и. а также раз
личные маслобойки, снабженные с внутрен
ней стороны шипастыми выступами и глубо 
кпми пазами (табл. 64, рис. 8). Прочий инвен
тарь состоит из различных каменных точил,

Табл. 60. Предметы из I lopaniciiCKoii крепости: рис. I, 2, 6, 8, 10—шурф I; рис. 3— 
5, 7, 9 шурф 2.

разными и косыми прочерченными линиями, 
а один из венчиков украшен клиновидными 
выемками (табл. 64, рис. 1—5; табл. 65, 
рис. 8). Встречаются также ручки с вертикаль
ной прорезью. Среди прочего керамического 
инвентаря имеются фрагменты различных 
мисок с сильно профилированными бортами и 
мисок со сливами, находимые во многих 

терочников, дисковидных крышек сосудов, 
большого количества ладьевидных и прямо
угольных зернотерок, глиняного колесика от 
модели повозки, пряслица, заготовки для кру
пной каменной мотыги и т. д. (табл. 65, рис. 
1-7).

Находка в поселении Пплор-пат керами
ки, схожей с изделиями из Норашена и Берд- 
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ского могильника, даст основание датировать 
его VI—V вв. до н. э., что в свою очередь дает 
основание датировать этим же временем 
два других подобных холма (Креханц-блур и 
Таврп-паш), обнаруженных близ сел Мосес п

Циклопическая крепость Кал-кар нахо
ди гея в 6 км южнее села Ца.хкаван на левом 
берегу реки Ахум, па высоком скальном 
холме, возвышающемся па 150 м над мона
стырем Шах-Мурад (табл. 67). Крепость

3

Чоратан Шамшадинского района, подъемный 
материал которых относится к VI—V вв. до 
и- э. (см. Приложение, № 29, 30). Кроме нахо
док керамических изделий об одновременном 
функционировании указанных крепостей го
ворят также их конструктивные особенности, 
так как трудно предположить, что четыре 
памятника, возведенные на насыпных холмах, 
могли возникнуть разновременно па столь 
ограниченной территории.

Кал-кар является наиболее большой и, по-вп- 
дпмому, занимает центральное место в систе
ме крепостей близ Цахкавапа. Она сооружена 
на высокой, слегка покатой скале, склоны 
которой вырублены, благодаря чему крепость 
получила форму трехрядного уступа, заклю
ченного в четыре ряда стен. В верхней части 
выступа па чуть покатой, а местами ровной 
поверхности скалы размещена цитадель кре
пости. Цитадель с трех сторон имеет резко об- 
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рЫвНстые недоступные для восхождения 
склоны н лишь с западной стороны, обращен
ной к крепости, укреплена однорядной трсх- 
метровой стеной. Площадь цитадели пеболь- 

широкими грехмстровымп степами, причем 
восточная является общей с цитаделью, а 
южная и северная стены примыкают к скаль
ному выступу, па котором размещена цита-

Табл. 62. Предметы из Норашеиской 
рис. 4,

крспости; рис. 1—3, 5—13, 15—17—шурф I;
14—шурф 2.

шая, около 0,3 га. Сама крепость, располо
женная на 4—5 м ниже цитадели, за ее за
падной стеной, занимает площадь около 
С',8 га. Крепость окружена со всех сторон 

дель. Западная, наиболее длинная степа 
(180 м) выходит на первую террасу, располо
женную уступом ниже на 3,5—4 м. От степ 
террасы сохранилась лишь гряда рассыпан- 
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пых камней, среди которых имеется несколько 
участков сохранившейся кладки. Вторая и 
последняя террасы, от которых также сохра
нились лишь гряды камней, расположены уже 

дели сооружена широкая каменная лестница 
(ширина 2,2 м) длиной ո 5 м, ведущая в кре
пость. Такая же лестница шириной в 2,2 м и 
высотой в 3,5 м ведет из центра крепостной

Табл. 63. Предметы из Норашенской крепости: рис. 1—3, 5, 8, 12—шурф 2; рис. 4—шурф 3. 
рис. 6, 7, 9-11, 13-17 шурф 1.

па равнинной части местности. Интересно 
отметить, что в Калкарской крепости впервые 
замечены лестницы, соединяющие ее отдель
ные части. Так, в северной части стены цпта- 

степы на первую террасу, что является лиш
ним доказательством того, что первая терраса 
входила в фортификационную систему кре
постей. Хорошо сохранился также вход в кре
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пость. От северной оконечности восточного 
выступа скалы вдоль обрыва идет ломаная 
линия стен, продолжающаяся и па равнине. 
Параллельно ей, отступая на 10 м, идет се
верная линия крепостных стен, образуя узкий 

крепость был основательно укреплен, имея 
форму хорошо известных закрытых каменных 
мешков.

Большая часть цитадели вследствие 
вспашки для посева зерновых в двадцатых

Табл. 64. Предметы из крепости Пилор-пат: рис. I, 3, 6, 7—шурф 1; рис. 2, 4, 5, 8—шурф 2.

коридор, ведущий в цитадель. Западная степа 
крепости идет также параллельно первой 
стене коридора, выходящего на равнину, об
разуя шестиметровый проход, служивший 
входом в крепость.

По-видимому, непосредственного входа на 
первую и вторую террасу не было, и они сооб
щались с крепостью лишь посредством ука
занных лестниц, ведущих вниз на территорию 
крепости. Таким образом, вход в Калкарскую 

годах нашего столетия постепенно выветри
лась, и ныне остались открытые скальные 
породы. Лишь в западной части сохранились 
покрытые дерном участки, где в 1970 г. были 
заложены пять шурфов. Первый шурф был 
заложен у западной стены на расстоянии 17 м 
от северо-западного угла цитадели. Осталь
ные три шурфа были заложены вдоль той же 
западной стены па расстоянии 8, 17 и 7 м, 
соответственно. На глубине 0,4 —0,5 м от 
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поверхности появляются материковые поро
ды. Ни в одном из шурфов нс обнаружено 
следов стен помещений; по всей вероятности, 
они были разобраны при вспашке для очист
ки поля. Почти в центре третьего шурфа об
наружен врытый в землю очаг круглой 
формы, диаметром в 1 м п глубиной в 0,5 м. 
Степки очага выложены двухрядной камен
ной кладкой и обмазаны глиной. На дне очага 
обнаружен слой золы и мелких остатков дре- 

орнаментпровапным многорядиьгми волйш- 
стыми линиями (табл. 68, рис. 1—4; табл. 
69, рис. 8). Найдены также фрагменты 
различных широкогорлых безручных и одно
ручных кувшинов, украшенных бороздками, 
рельефными поясками, овальными выемками 
и сетчаткой (табл. G2. рис. 5, 8). Ручки этих 
кувшинов имеют вертикальную прорезь с 
заполнением в виде ступенчатых углублений 
(табл. 63, рис. 1—7, 9). Интересно отмстить,

Табл. 65. Предметы из крепости Пплор-пат: рве. 1—4, 8—шурф 1; рис. 5—7—шурф 2.

веского угля, достигающий 10 см толщины. 
По всей вероятности, помещения имели полу- 
земляночную форму и полы были ниже уров
ня поверхности земли на 0,5 м. Этим объясня
ется то, что верхняя кромка очага ниже 
поверхности земли на 0,5 м. В нервом шурфе 
зафиксированы следы пожара в виде обож
женной земли и древесного угля.

Во всех шурфах обнаружен одинаковый 
материал. Он состоит из хорошо известных, но 
находкам из других крепостей раннеармян
ского времени, фрагментов красных, чер
ных и серых карасов, украшенных рельефны
ми поясками с косыми линиями, с туловом, 

что в четвертом шурфе найдена трапециевид
ная ручка караса, украшенная тремя борозд
ками и напоминающая по форме ручку кара
са из Норашенской крепости. Найдены также 
фрагменты маслобоек с шипастыми выступа
ми, зернотерка и многочисленные тсрочнпкп, 
точила, крышки сосудов, изготовленные из 
речных голышей.

Пятый шурф размером 4X8 м располо
жен па второй террасе, которая в отличие от 
первой покрыта довольно густым лесом. Он 
находится в западной части крепости непода
леку от второго ряда внешних стен, в непо
средственной близости от ступенчатого входа, 
ведущего на третью, последнюю террасу.
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Табл, 66. Предметы из крепости Тапдзут.
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Здесь также не обнаружено следов ка
ких-либо построек, но имеются находки от
дельных предметов, в основном состоящие 
из фрагментов керамики и некоторых метал
лических изделий. Керамика по своему виду 
повторяет находки из других шурфов. Здесь 
имеются такие же фрагменты красных, черных 
и серых карасов с рельефными поясками, 
украшенными овальными выемками и косыми 
вдавленными линиями (табл. 68 рис. I -4, 

ской крепости. Новыми формами для керами
ки Калкарской крепости являются несколько 
фрагментов красной, коричневой и серой чаш 
с невысокими округлыми бортами (табл. 69, 
рис. 10) и миски со сливом, хорошо известные 
но находкам в Норашсне, Пплор-пате. Берда- 
техс и других крепостях рассматриваемой 
группы.

Из металлических предметов встречены 
два фрагмента бронзовых браслетов и нс-

Табл. 67. План крепости Кал-кар

табл. 70). Встречаются также ручки красных, 
черных и серых кувшинов, украшенные еди
ничными и парными вертикальными выемка
ми, часть которых украшена ступенчатыми 
углублениями (табл. 69). Имеются ручки, 
украшенные косыми овальными выемками и 
напоминающие ручки кувшинов из Поращен- 

большая бронзовая трубочка, служившая 
разделителем бус (табл. 68, рис. 6, 7, 9). Один 
из фрагментов украшен изображением змеи
ной готовы и короткими штрихами, второй 
плоский, по с прогибом в центральной части, 
что является хорошо датирующим элементом 
для памятников V—IV вв. до и. э. Находка 
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этого браслета, так же как и фиал в Нора- 
щенской крепости, служит датирующим эле
ментом, позволяющим отнести время функ- 
ционироваиная этих крепостей к VI—IV вв. 
до и. э.

Цахкавана к монастырю Шах-Мурад. Кре
пость, площадью чуть менее 0,5 га, располо
жена на одном из крутых скальных выступов 
ущелья реки Ахум (табл. 71). Повторяя кон
фигурацию местности, она имеет форму ова-

Табл. 68. Предметы из крепости Кал-кар; рис. I. 3, 8 шурф 3; рис. I. 5- шурф 2; 
рис. 6, 7, 9—шурф 5.

Циклопическая крепость Сев-сев карери 
блур находится на левом берегу реки Ахум г. 
2 км севернее Кал-кара, в зрительной связи с 
ним, и в 1,5 км севернее дороги, ведущей из 

ла, вытянутого с юго-востока на северо-запад. 
С трех сторон выступ, па котором сооружена 
крепость, имеет обрывистые, труднодоступ
ные для восхождения склоны и защищена
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Табл. 69. Предметы из крепости Кал*кар: рис. 1 6. 10 шурф 5; рис. 7 9 —шурф 3.

однорядной трехметровой стопой. С северо- 
западной стороны выступ примыкает к окру
жающим возвышенностям. С этой стороны 
к внешней стене пристроено полукруглое вы
ступающее сооружение, соединенное с кре

постью нешироким входом. Аналогичные вы
ступы округлой и прямоугольной формы, как 
уже указывалось, имеются и в крепостях Сев- 
лер (см. Приложение, № 28), Норашен, Барц- 
раберд, Тмбадпр и др. В крайнем северо-за-
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Табл. 70. Предметы из крепости Кал-кар: рис. 1, 2—шурф 2; рис. 3, 4, 6—шурф 5; 
рис. 5—шурф 3; рис. 7, 8—шурф 4.

падком углу сохранился вход в крепость в ви
де прохода между ее стенами и обрывом, 
шириной в 4 м. По своему местоположению 
вход прекрасно защищался и противнику, 
пытавшемуся прорваться через вход, необхо
димо было пройти больше 25 м но узкому 
пространству между обрывом и вышеуказан

ным округлым (выступом, находясь под прице
лом лобовых и фланговых ударов.

В юго-восточной оконечности крепости 
также имеется выход шириной в 5 м, ведущий 
в ущелье реки Ахум. По обе его стороны соо
ружены, стены длиной в 20 м, образующие уз- 
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кип коридор. Видимо, нм пользовались для 
выхода к реке, для водопоя скота и i. д.

В настоящее время территория крепости 
заросла густым молодым лесом и кустарни
ком. Вся центральная часть ее занята средне
вековым армянским кладбищем, от которого 
сохранились грубые могильные плиты и нес
колько хачкаров. В юго-во.сточпой части, 
наиболее свободной от леса, почти у крепост
ных стен, в 1970 г. были заложены Т-образ- 

место занимают фрагменты черных, серых, 
розовых и красных карасов (табл. 72, рис. 6; 
табл. 73, рис. 6). По своей орнаментации они 
схожи с аналогичными фрагментами из Кал- 
кара, Поращена, Тмбадира, Пплор-пата, 
Бердатеха и других крепостей Северо-Восточ
ной Армении VI—V вв- до и. э. Найдены также 
фрагменты красных, черных, коричневых и се
рых широкогорлых кувшинов и горшков с не
большими округлыми венчиками, украшенные

Табл. 71. План крепости Сев-сев карери блур.

ный шурф (длина стержня 10 м, головки— 
6 м) с общей шириной в 2,5 м и второй шурф, 
западнее первого, размером 5x2,5 м. Подоб
ные формы шурфов обуславливались нали
чием свободного от деревьев пространства. 
В части головки Т первого шурфа обнаружен 
очаг круглой формы, диаметром в 0,8 м и глу
биной в 0,6 м. Почти все внутреннее простран
ство очага было заложено золой и древес
ным углем. Рядом с очагом найдены несколь
ко спекшихся комков проса, костяная булав
ка, бронзовая серьга, наконечник стрелы и 
большое количество фрагментов разнообраз
ной керамики.

Среди керамических изделий большое 

вертикальными и горизонтальными прочерчен
ными линиями, рельефными поясами, оваль
ными выемками, ногтевым орнаментом и ко
сыми штрихами (табл. 72, рис. 3; табл. 73, 
рис. 3).

Интересны несколько фрагментов, па од
ном из которых сохранилось паленное изоб
ражение оленя. От фигуры животного сохра
нилось сильно стилизованное длинное тулово 
с высокой шеей, увенчанной стилизованной 
головой с отогнутыми назад рогами, и часть 
передних ног. На другом сохранились пален
ные изображения задних ног какого-то жи
вотного. К этой группе можно причислить 
фрагмент черного сосуда, украшенного клино
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видными выемками и прочерченными много
рядными полукружиями, обращенными вверх, 
где изображены две стилизованные ноги че
ловека.

Другую группу керамических изделии 
образуют фрагменты желтых, черных, серых, 

гамп или волнистыми, а иногда рельефными 
линиями. Под венчиком одной миски прохо
дят короткие вертикальные штрихи. Осталь
ные керамические изделия представлены в 
небольшом количестве. Здесь найдены не
сколько фрагментов гладких ручек розовых

Тибл. 12. Предметы из крепости Сев-сев карери б.тур.

красных и розовых мисок (табл. 72, рис. 1,2; 
табл. 73, рис. 1, 2, 4, 5). Все они небольшие, 
с глубокими и более плоскими округлыми 
туловами со слабо прочерченными бортами и 
округлым венчиком. Часть мисок толстостен
ная. Все они украшены горизонтальными 
вдавленными линиями, мпогорядными зпгза- 

II черных кувшинов, фрагмент небольшой се
рой одноручной кружки, донышко какого-то 
небольшого сосуда, переход к тулову которо
го украшен зигзагообразными линиями. Инте
ресен фрагмент грубого красного кубка с 
широким плоским дном и расширяющимся 
туловом. Венчик кубка вогнут вовнутрь, на 
одном плечике имеются два паленных спарен- 
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пых полукруглых выступа, напоминающих 
стилизованную бычью голову. Найдены также 
фрагмент донышка черного лощеного кув
шина па трех ножках н небольшая мисочка- 
солонка сероватого цвета с широким дном 
и невысокими округлыми бортами.

репных наконечников стрел из Кал-кара, где 
был обнаружен браслет с прогибом, и Иора- 
шеиской крепости. Последним предметом 
являемся; грпиновидная 1подвеска-(се;р1Л՝а 
диаметром в 4 см. Подобные серьги, как ука
зывалось выше, известны из находок в Астхи-

о г

Табл. 73.-Предметы из крепости Сев-сев карерн блур.

Как уже указывалось, здесь кроме кера
мических изделий найдены также бронзовые 
серьги, стрела и костяная булавка (табл. 72, 
рис. 4, 5, 7). Булавка имеет форму заострен
ного круглого стержня, с расширяющейся пло
ской головкой с отверстием в центре- Бронзо
вая стрела плоская, листовидная, с небольшими 
окуглыми усиками и длинным плоским череп
ком, то есть принадлежит к типу уже рассмот- 

блурс и Иджеване, где они датируются 
VI—V вв. до н. э.

Как видно из изложенного, материалы 
крепости Сев-сев карерн блур по своим фор
мам и орнаментации совпадают с материа
лами других уже рассмотренных крепостей и 
датируются VI— V вв- до и. э.

Циклопическая крепость Сев-сев карери 
тахт находится в I км северо-восточнее крепо
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сти Сев-сев карери блур, па левом берегу ре
ки Ахум. Крепость расположена па заросшем 
лесном скальном выступе, возвышающемся 
до 20 м в центре небольшого плато(табл. 71). 
Три стороны выступа ограничены громадны-

Табл. 74. План крепости Сев-сев карери тахт.

ми естественными глыбами, между которыми 
прослеживаются участки стен, прикрывав
ших доступные для восхождения проходы. 
С северо-западной стороны, где выступ сли
вается с окружающей местностью, крепость 
окружена вдавленной вовнутрь округлой 
однорядной стеной, перед которой, как и в 
крепости Сев-сев карери блур, сооружен выд
винутый вперед округлый выступ, образую
щий вторую стену. Рядом с выступом соору

жен вход, шириной в 6 м. По своему 
фортификационному замыслу обе крепости 
одинаковы, одинаковы также их площади 
(чуть менее 0,5 га).

Здесь, в верхней части крепости, за пер
вым внутренним рядом стен, в 1970 г. были 
заложены два шурфа. Два других были зало
жены вдоль внешнего, второго ряда стен. Ши
рина шурфов колеблется от 2 до 4 м, длина— 
от 3 до 7 м. Такая разница в размерах шурфов 
объясняется тем же обстоятельством, что и в 
других крепостях, то есть наличием свободно
го пространства между деревьями, корни кото
рых широко разветвляются и, переплетаясь 
между собой, затрудняют работу. Глубина 
всех шурфов достигает 50—60 см, ниже зале
гают скалы.

Обнаруженный инвентарь, как и в других 
крепостях этой группы, состоит из фрагмен
тов хорошо известных красных, черных и се
рых карасов с рельефными поясками, укра
шенных косыми канавками или овальными 
выемками, волнистыми многорядными лини
ями, то есть орнаментом, столь широко рас
пространенным на карасах Северо-Восточной 
Армении раннеармянского времени (табл. 75, 
рис. 1,7—9; табл. 76, рис. 7,8).

Здесь найдены также фрагменты черных 
мисок с округлыми туловами, один из кото
рых имеет свободную ручку со сквозным 
отверстием, украшенную горизонтальными 
волнистыми линиями, и схож по орнамен
тации с мисками из Норашена, Пилор-пата, 
Тмбадира и других мест. Найдены также две 
миски черного цвета с округлыми туловами с 
сильно профилированным бортом, прибли
жающиеся к фиалам из Берда, Норашена и 
Ноемберяна. В этой группе керамических из
делий встречаются также ручки двух сосудов, 
одна из которых украшена косыми овальны
ми выемками, а другая—вертикальной выем
кой с треугольными ступенчатыми углублени
ями.

Во всех четырех шурфах найдены фраг
менты маслобоек с шипастыми выступами и 
бороздками, проведенными с внутренней 
стороны. Осталвные фрагменты принадлежат 
к частям тулов сосудов, украшенных оваль
ными выемками, налепными кружочками, а 
также волнистыми и косыми линиями с точеч
ным заполнением, то есть орнаментом, хоро
шо известным по мотивам керамических изде
лий из памятников рассматриваемого време
ни. Из прочих изделий нужно указать фраг
мент модели глиняного колеса с небольшой, 
слегка выступающей ступницей. Найдено так
же небольшое лощило, изготовленное из реч
ного голыша, со следами сработанности на 
его плоской рабочей части. Последним пред
метом, найденным во втором шурфе, являет-
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Табл. 75. Предметы из крепостей Сев-сев карерл тахт (рис. 1. 3—9) и Бахри-хач 
(рис. 2).

ся хорошо ретушированный кремневый вкла
дыш серпа.

Судя но инвентарю и конструкции, обе 
указанные крепости, по-видимому, служили 
сторожевыми пунктами и одновременно заго
ном для скота. Как показали раскопки, здесь, 
без сомнения, проживало немногочисленное 
население, состоявшее из воинов с семьями, о 

чем свидетельствуют остатки печей, проса, 
керамики и т. д.

Циклопическая крепость Бахри-хач рас
положена на правом берегу реки Ахум, напро
тив скотоводческой фермы села Цахкавап, на 
крутом скальном холме округлой формы 
(табл. 49). Крепость, повторяющая конфигу
рацию холма, имеет почти квадратную фор-
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Табл. 76. Предметы из крепостей Сев-сен карерп тахт (рис. 4—8) и Бахрп-хач 
(рис. 1—3).

му. Однорядные стены, окружающие холм, 
местами изломаны или под определенными 
углами вдаются вовнутрь. Площадь крепости 
чуть более 1 га. Почти все стены се, за исклю
чением отдельных участков, покрытых густым 
лесом или колючим кустарником, разобраны 
местными жителями па строительные нужды, 
и в настоящее время видны лишь их основания.

Сохранился вход, имеющий оригинальное 
решение. Он устроен в виде трехметрового 
свободного прохода в юго-западном углу и 
проходит коридором в 90 м между первым и 
вторым рядами стен до северо-западного угла 
крепости.

Ныне восточная и северная части крепос
ти покрыты густым молодым лесом и кустар-
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пиком II частично армянским средневековым 
кладбищем е грубыми могильными плитами 
Рядом с кладбищем, почти в центре крепости, 
сохранились развалины небольшой часовни 
и основания хачкаров. Южная и западная сто
роны были вспаханы в тридцатых годах. 

цып в шурфе, состоит из фрагментов разно
образных сосудов, уже хорошо известных ио 
находкам из вышеописанных крепостей Цах- 
каванской группы. Поращена, Тмбадпра и др. 
(табл. 75, рис. 2; табл. 76, рис. >3).

Здесь обнаружены фрагменты крупных

Табл. 77. План крепости Бердакар.

вследствие чего почти полностью оголились 
материковые скальные породы, местами при
крытые тонким почвенным покровом.

Па небольшом пятачке северо-восточного 
угла, параллельно внешней стене, в 10 м от 
нее, был заложен шурф в виде траншеи, дли
ной в 15 м, шириной в .3 м и глубиной в I м. В 
шурфе открылась вторая внутренняя стена, 
направленная с севера па юг, ширина кото
рой составляет 2,5 м. В северной части стена 
имеет небольшой контрфорс длиной в 9 м, 
шириной 0,6 м. Под контрфорсом оказался 
истлевший скелет упавшего ничком человека, 
очевидно, упавшего со степы воина. Немно
гочисленный керамический инвентарь, иайдси- 

черпых и коричневых шпрокогорлых кувши
нов с венчиками, украшенными овальными 
выемками, фрагмент небольшой одноручной 
кружки и части гулов разных сосудов, укра
шенные рельефными и лощеными волнистыми 
линиями, вертикальными и косыми штрихами, 
рельефными поясками с овальными выемка
ми, хорошо известными но находкам в вышеу
казанных крепостях Имеются также ручки с 
вертикальной прорезью и ступенчатыми углу
блениями.

Циклопическая крепость Бердакар нахо
дится в .3 км западнее села Чннчпп на тер
ритории его угодий, обращенных в сторону 
ущелья р. Ахум. Отсюда с вершины крепости 
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прекрасно обозреваются все левобережные 
крепости Цахкаванской группы, а внизу, нес 
колько наискосок, в 2 км, по течению реки— 
крепость Бахри-хач. Крепость Бердакар рас
положена на большом, несколько покатом 

ними сооружены два крупных квадратных вы
ступа. длиной в 20 м каждый, между которы
ми образовался коридор, ведущий к воротам 
(табл. 77).

Крепость по своим размерам доходит до

Табл. 78. Предметы из крепости Бердакар, шурф 1.

скальном выступе, ограниченном с западной, 
южной и юго-восточной сторон отвесными 
склонами. Восточная и северная стороны, име
ющие доступные для восхождения склоны, 
защищены однорядной стеной. Северная сте
на крепости дополнительно укреплена четырь
мя контрфорсами. Два из них были сооруже
ны почти в центре указанной стены и прикры
вают трехметровый дверной проход между 
ними. Для лучшего укрепления входа перед 

1,5 га, полезная площадь ее значительно 
меньше. В южной части возвышаются два 
крупных скальных выступа, круто обрыва
ющиеся к югу, а с севера полого спускающи
еся почти до середины крепости.

Здесь же за вторым внутренним рядом 
крепостной стены в 20 м от северного угла в 
1970 г. был заложен шурф размером 4X12 м. 
В 22 м от него на той же линии около стены 
был заложен второй шурф размером 6X4 м.
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Третий шурф размером 6X4 м был заложен 
в 16 м от второго по направлению к крепости. 
Глубина всех шурфов 0,6֊֊0,7 м, ниже откры
ваются материковые скалы В шурфах, кроме 
второго, каких-либо сооружений не обнаруже
но. Большую часть находок из всех трех шур
фов составляют фрагменты керамических из
делий, повторяющих формы и орнаменталь
ные мотивы сосудов из вышеуказанных крепо
стей. Среди них имеются уже известные фраг
менты карасов щпрокогорлых кувшинов (табл. 
78, рис. 6—10). Новостью является фрагмент 
серого сосуда с венчиком в виде эйнохои 
(табл. 79, рис. 5). Найдены также фрагмен
ты мисок, кружек, маслобоек, ручки одноруч
ных кувшинов, украшенные вертикальной 
прорезью со ступенчатыми углублениями. 
Среди них имеются две ручки с иным оформ
лением—па одной прочерчено изображение 
креста, другая, плоская, сплошь покрыта 
трехрядными паленными кружочками (табл. 
79, рис. 2, 3, 4). Интересные изделия найдены 
в первом шурфе. К числу их относятся кремне
вый вкладыш серпа (табл. 78, рис. 5) и два 
наконечника стрел (табл. 78, рис. 2,4). 
Один из них представляет собой обсидиановый 
миндалевидный наконечник с острыми ретуши
рованными краями и небольшим округлым вы
резом в нижней части. Второй имеет важное 
значение для определения времени функцио
нирования крепости и также представлен в 
единственном экземпляре. Это трехгранный 
наконечник железной стрелы с длинным че
ренком. Подобные стрелы в Армении извест
ны также из раскопок погребений раниеар- 
мянского времени в Кармир-блурс76, Акпере и 
Стакане, что позволяет отнести функциониро
вание крепости к VI—IV вв. до и. э.

м Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, выв. I, стр. 18, 
/1. А. Мартиросян. Город Тейшебаипи, стр. 137.

77 М. Н. Погрсбови, Железные топоры скифского 
типа. СА, № 2, 1969, стр. 179 и поел.

78 ./. de Morgan, Mission Scienlifiqie an Cancase, 
Taris, 1889, T. I, стр. 246, рис. 52.

79 А. Л. Мартиросян, Расковки в Головине, стр. 72.

Наиболее интересной находкой из перво
го шурфа является крупный железный топор 
с изогнутым лезвием, округлой рабочей 
частью и высоким прямым обухом, в центре 
которого проделано овальное отверстие для 
рукояти (табл. 78, рис. 8). Подобный топор 
является новостью в материальной культуре 
Армении и не имеет прямых аналогий. По 
своей форме он напоминает железные топоры 
скифского типа, хорошо известные из цент
ральной Грузии и Северного Кавказа, изред
ка встречаемые также в Восточной Грузии, 
где они датируются VII—VI вв. до и. э.77 
Указанный топор вместе с боевыми топорами- 
Мусиери78 и Хртаноца79, составляют, по-види- 
молотами скифского типа, известными из 

мому, группу ввезенных или изготовленных по 
их образцам изделий, не получивших в Ар
мении широкого распространения.

Украшения представлены также в не
большом количестве. К числу их относится не
большая серьга, изготовленная из топкой брон
зовой проволоки в виде изогнутой дуги, к 
которой подвешены два бронзовых кружка 
с отходящими сломанными стерженьками 
(табл. 78, рис. 3). В этом же шурфе найдена 
ракушка моллюска перловицы, уже знакомая 
по находке в Тмбаднре, по-впдимому, служив
шая подвеской. Интересен кусок необработан
ного сердолика, по-видпмому, припасенный 
для изготовления бус или других поделок.

В первом шурфе Бердакарской крепости 
найдены также три фрагмента стеклянных 
сосудов. Два из них представляют покрытые 
патиной части крупных сосудов, возможно, 
чаш, из толстого желтоватого стекла. Третий 
фрагмент, также покрытый патиной,—часть 
горла какого-то сосуда из белого стекла. Из 
числа находок во втором шурфе кроме выше
указанных фрагментов керамики, следует 
отмстить закопанный в землю небольшой Ка
рас, прикрытый каменной крышкой, вследст
вие чего он был заполнен землей (табл. 
79, рис. 7). За карасом сохранился участок 
стены длиной в 2 м с несколькими камнями, 
местами в два ряда. По-видпмому, между 
крепостной ш указанной стеной находилось 
помещение шириной в 4 м, стены которого 
были впоследствии разобраны. Учитывая кон
струкцию Тмбадира. весьма вероятно, что 
вдоль всей стены шло большое помещение из 
ряда комнат. В пользу этого говорят и мате
риалы первого шурфа, найденные также под 
крепостной стеной, хотя противоположная 
внутренняя степа не сохранилась.

Как видно из изложенного, материалы 
Бердакарской крепости относятся к раннеар
мянскому времени и датируются VI IV вв. 
до. в. э.

Храм Салкар находится на одноименном 
холме, на северо-восточной окраине села Ай- 
гедзор Холм со стороны села имеет несколько 
покатый склон, а другие склоны резко обры
вистые, уступами спускающиеся на 200—250 м. 
На поверхности холма выступают огромные 
крутые скалы, достигающие нескольких метров 
высоты. С вершины холма прекрасно обозре
вается все ущелье реки Хндзорут и ясно вид
ны отроги Малого Кавказа. В центре холма 
в небольшой ложбине между скалами слабо 
прослеживаются следы стен небольшого пря
моугольного помещения, выложенных между 
указанными скалами.

От степ сохранилось лишь основание клад
ки, выложенное в один-два ряда. Внутреннее 
пространство этого прямоугольного помеще
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ния размерами 5X2 м было сплошь заполне
но золой, мелким древесным углем и остатка
ми обгорелой земли. Глубина сохранившегося 
слоя 0,5 м, под ним 'находятся материковые 
скалы. Здесь найдены остатки двух каменных 
статуэток (табл. 81; см. VII гл.), каменный 
топор со сломанным округлым лезвием и 
таким же обухом, слегка суженным в центре, 

фрагмент железной втулки копья и игрушеч
ный железный кинжальчик, напоминающий 
ио своей форме кинжальчики, украшающие 
деревянные статуи пз Кармпр-блура, что дает 
возможность предположить, что здесь в свя
тилище могли стоять и деревянные статуи, 
сгоревшие при пожаре. По-видимому, жезлом 
является небольшой предмет в виде зубча-

Табл. 79. Предметы из крепости Бердакар: рис. 1—6, 8—шурф I; рис. 7 шурф 2.

где проходит небольшая канавка для закреп
ления рукояти.

В числе прочих находок можно указать 
два гладких проволочных фрагмента массив
ного браслета и три кольца, изготовленные из 
тонкой проволоки. Кроме них здесь найдены 
несколько сердоликовых бусин (две рубленые, 
одна грушевидная и одна крупная, бочковид
ная), а также бронзовый разделитель бус, 

того петушиного гребня, с отходящей втул
кой для насадки на рукоять. Все эти изделия 
можно отнести к VI֊ ֊V вв. до п. э„ благодаря 
сохранившимся черепкам двух сосудов. Один 
из них является шейкой черного шпрокогор- 
лого кувшина, очень распространенного в 
памятниках середины I тыс. до н. э., другой— 
фрагментом небольшого кувшина, покрытого 
светло-розовым ангобом, какие часто вдгре-
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чаются в памятниках раннсармяиского вре
мени.

Так как это помещение не имеет укреп
лений, по-видимому, оно являлось святили
щем для племен этой округи, причем доволь
но сильных, оставлявших свой храм без до-

Циклопическая крепость вторая (.чалая) 
шагла.ча. Выше, в разделе о раннебронзовых 
крепостях указывалось, что здесь в верхних 
слоях ряда шурфов были найдены предметы 
раннсармяиского времени. Интересные пред
меты были найдены в пятом шурфе. Здесь

Табл. 80. План крепости Будури-кар.

волнительных укреплений. Сооружение свя
тилищ вдали от поселений имеет давнюю 
традицию и известно во многих районах За
кавказья, как например, Арич, Баба-Дер
виш II, Амиранис-гора и т. д.80

ю Б. II. Аракелян, А. А. Мартиросян, Археологиче
ское изучение Армении за годы Советской власти. СА, 
1967, № 4, стр. 30; К. А'. Кушнарева, Т. II. Рубиниааш- 

ли, Древние культуры южного Кавказа, стр. 165.
— 9

обнаружено большое количество фрагментов 
разнообразных сосудов--горшков, мисок, кув
шинов в т. д-, большей частью грубых, кухон
ного назначения. Имеются также фрагменты 
черного тонкослойного сосуда, украшенного 
слабо прочерченными и лощеными линиями, 
ручки крупных кувшинов красного цвета, 
украшенные лепным ре шефным орнаментом 
и прищемлеппямн.
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В орнаментальных мотивах керамики 
встречаются спиралевидные завитки, концен
трические круги, ногтевой орнамент, зигзаго
образные многорядные линии и т. д. (табл. 
13). Все это хорошо известно по материалам 
памятников VII—V вв. до н. э., что позволя
ет утверждать, что к этому времени крепость 
после долгого перерыва была вновь заселена.

В верхнем слое восьмого шурфа обнару
жена немногочисленная керамика середины 
I тыс. до и. э., представленная фрагментами 
различных сосудов. Среди них имеются вен
чик и части тулова карасов (табл. 17, рис. 
2—4), украшенных рельефными поясами с 
косыми вдавленными линиями, хорошо изве
стными .из Бердатеха, Тмбадира, Пилор-пата, 
Норашеиа и других крепостей, и мисок (табл. 
17, рис. 5, 6, 7), украшенных линейным орна
ментом. Встречается также небольшое количе
ство фрагментов небольших кувшинов с окру
глым или бикоиическим туловом- Один такой 
кувшин с округлой ручкой сохранился в це
лом виде (табл. 17, рис. 3).

Вся керамика из этого слоя, так же как и 
фрагменты карасов, находит свои аналогии 
с керамикой указанных поселений и датиру
ется серединой I тыс. до и. э. Для подтвер
ждения этой датировки особенно интересен 
фрагмент небольшой миски кремового цвета 
с сильно профилированным бортом (табл. 17, 
рис. 1)., напоминающий собой фиалы VI—V 
вв. до и. э-, хорошо известные по находкам в 
Берде, Норашене и Джуджеване.

Материалы раннеармянского времени, 
представленные бесформенными черепками, 
найдены в шурфах 9—13. Нужно указать, что 
в шурфе 11 прямо под дерном найдено нес
колько фрагментов средневековой глазурован
ной керамики.

Необходимо отметить, что небольшой 
керамический материал обнаружен и в кре
пости III шагламы, как в верхнем слое обоих 
шурфов, так и с вспаханной поверхности кре
пости в виде подъемного материала. По своим 
формам и орнаментике найденные черепки 
ничем не отличаются от аналогичной керами
ки из II и IV шатлам, Тмбадира, Пилор-пата, 
Норашена и других вышеуказанных крепо
стей, что позволяет сказать, что крепости II 
и III шаглам после длительного перерыва 
вновь были заселены уже в раннеармянское 
время.

Крепость близ совхоза «Лхтанак» распо
ложена на правом берегу реки Дебсд на юж
ной части обширного плато, названного ме
стными жителями IV шагламой, напротив III 
шагламы. Плато с южной стороны имеет кру
тые, обрывистые, труднодоступные для восхо
ждения склоны. Несколько доступна часть 
восточных и западных склонов. Лишь север

ная сторона, являющаяся продолжением пла
то, лишена естественных укреплений- Кре
пость по своему положению господствует над 
окружающей местностью и ущельем реки Де
бед. Крепость отличается от вышерассмотрен
ных своими размерами. Ес длина достигает 
360 м, ширина 130 м, то есть она занимает 
пространство в 4,5 га. Крепость укреплена мо
щными стенами, шириной в 3—4 м, высота ко
торых местами сохранилась до 2.5-—3 м. Одно
рядные стены опоясывают кромки скло
нов плато, повторяя их конфигурацию, 
что придает крепости форму большого 
прямоугольника, стороны которого силь
но изломаны и местами имеют округлые 
выступы. В центре восточной и проти
воположной западной стен сооружены круп
ные прямоугольные башни. Вход крепости 
шириной в 3 м находится в центре северной 
стены. Здесь с западной стороны входа при
строена большая башня. На расстоянии 150 м 
от входа сооружена поперечная стена, деля
щая крепость на две части. Она не доходит до 
восточной стены на 10 м, оставляя проход в 
цитадель. Южнее, в 50—60 м от первой стены, 
параллельно ей воздвигнута вторая стена, 
также не доходящая до восточной стены на 
10 м. Таким образом, цитадель отделена от во
рот крепости двумя параллельными попереч
ными стенами, надежно защищавшими осаж
денных.

Внутри крепости и цитадели видны следы 
многочисленных жилых помещений, где в 
в 1971 г. были проведены небольшие раскоп
ки. Первый шурф был заложен в 40 м от вхо
да второго ряда внутренних стен. Здесь видне
лись стены помещения размером 25x6 м, внут
ри которого сохранились следы перегородок, 
делящих помещение на отдельные комнаты. 
В одной из таких комнат и был заложен шурф. 
После расчистки оказалось, что раскапы
ваемое помещение имеет размеры 11x6 м. 
Глубина шурфа в зависимости от залегания 
скальных пород доходит до 0,6—-0,8 м. Шири
на стен помещения, сохранившихся на ука
занную высоту, 1,7—2 м. Здесь же лежали 
обгорелые куски балок перекрытия. В север
ном углу найдены два караса с округлым 
туловом, низкой шейкой и округлым венчиком. 
Вдоль центра тулова проходит рельефный 
пояс, украшенный косыми линиями.

Имеется также большое количество фраг
ментов карасов, украшенных рельефными 
поясами, косыми линиями, сетчаткой и гру
бым ногтевым орнаментом. Часть венчиков 
этих карасов украшена вдавленными волни
стыми линиями (табл. 20, 21). Кроме этого, 
найдено большое количество ручек одноруч
ных кувшинов, украшенных шипастыми вы
ступами и вертикальной прорезью, а также 
фрагменты различных кувшинов и горшков, 
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украшенные вдавленными линиями, косым 
ногтевым орнаментом, овальными и круглы
ми выемками. Встречаются также фрагменты 
черных и серых мисок с округлым и плоским 
туловом и один фрагмент миски со сливом в 
виде чайника. Часть мисок имеет небольшие 
косо поставленные ручки со сквозными отвер
стиями. Найдены также фрагменты маслобо
ек с шипастыми выступами с внутренней сто
роны, части кубков и т. д.

Каменные изделия представлены крышка- 

тов керамики. Найдены также два точильных 
камня в небольшой снаряд от пращи.

Как видно из изложенного, материал 
обоих шурфов однотипный. Найденные кера
мические изделия по своим формам и орна
ментации аналогичны керамике раппсармян- 
ского времени из II и III шатлам и керамике 
крепостей Иджсвана и Шамшадина (Пора
щен, Нплор-пат, Тмбадпр, Бсрдатсх и др.), 
также датируемой указанным временем—VI — 
IV вв. до и. э.

Табл. 81. Фрагменты каменных статуй из Са.чкара.

ми карасов, фрагментами зернотерок, тсроч- 
ников и точильных камней. Особенно интере
сна находка заготовки для каменной ложки 
для розлива металла. Следует отметить так
же небольшой кусок необработанного кремня 
для изготовления стрел и вкладышей серпов.

Второй шурф размером 4X5 м и глубиной 
0,7 м был заложен в 17 м юго-восточнее пер
вого, ниже залегают скальные породы. В шур
фе обнаружено небольшое количество кера
мики, состоящей из фрагментов одноручных 
кувшинов, ручки которых украшены шипа
стыми выступами, налепными кружочками 
или же совершенно гладкие. Кроме того, най
дены шейки различных кувшинов и горшков, 
украшенные косыми, овальными, рельефными 
и вдавленными линиями, то есть характерным 
для середины 1 тыс. до и. э. орнаментом. Инте
ресно отметить, что здесь было найдено пять 
круглых лощил, изготовленных из фрагмеп-

Как видно из материалов небольших раз
ведочных раскопок, крепость IV шагламы 
функционировала в VI—V вв. до и. э. Так как 
огромная территория крепости покрыта гус
тым дерном, из-под которого проглядывают 
отдельные участки многочисленных помеще
ний, трудно утверждать, функционировала ли 
она и в более раннее время. Однако наличие 
древних слоев крепостей II и III шаглам поз
воляет предполагать, что па территории рас
сматриваемой крепости могут быть и более 
древние слои.

Завершая обзор крепостей и поселений 
Северо-Восточной Армении, необходимо ука
зать, что в этой группе сооружений выделя
ется небольшая группа памятников, датиру
емых раниебронзовым периодом. К числу их, 
как указывалось выше, относятся памятники 
Посмберяпского района (Джагацатех, II и 
111 шагламы).
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Судя по могильным комплексам (см. III 
гл.), по-видимому, такие же поселения дол
жны были существовать близ сел Кирги Шам- 
шадинского района, Джогаз Иджеванского 
района II близ Редкин-лагеря в Дилижане.

Все эти памятники выявляют однотип
ную культуру и относятся к III тыс. до и- э. 
Материальная культура, выявленная здесь, 
имеет большое сходство с памятниками ран
небронзового периода Кировакаиской группы.

Слоев, свидетельствующих о функциони
ровании этих и других крепостей в эпоху 
средней бронзы, не наблюдается, что, возмож- 
жно, обгоняется малоизученностыо района. 
Однако обнаружение расписной и пунктир
ной керамики в Кирги, Дилижане и Ноембе- 
ряне позволяет предположить, что часть 
крепостей была заселена и в указанное вре
мя. Особенно много крепостей, по сравнению 
с предыдущим периодом, сооружается в кон
це II и начале I тыс. до и. э., когда наблюда
ется значительный скачок в развитии земле
делия и на его основе скотоводства, метал
лургии, металлообработки и т. д., что вызыва
ет существенные сдвиги во всей экономике 
страны. (См., кроме указанных в тексте, так
же крепости Арами-амроц, Масмаляр, Сеприк 
и Азатаван—Приложение, № 11, 24, 25, 26). 
Частые военные столкновения, характерные 
для указанной эпохи, также стимулируют 
рост указанных сооружений.

В основном рассматриваемые крепости 
относятся к раннеармянскому времени и да
тируются VI—IV вв. до и. э., то есть периодом, 
непосредственно следующим за гибелью 
Урарту, в недрах которого происходило за
рождение и образование Армянского государ
ства81. Материалы раннеармяпских крепостей 
выявляют в своей основной массе поразитель
ное сходство и состоят, как уже указывалось 
выше, из различных карасов, кувшинов, гор
шков, мисок и т. д., украшенных рельефными 
поясами с косыми линиями, зигзагами, сет
чаткой и другим орнаментом. Эти изделия, 
обладая чертами, характерными для рассмат
риваемой эпохи, тяготеют к более раннему 
времени и имеют древние традиции, что 
характерно не только для рассматриваемых 
памятников, по и для Акиера (Ворнака), 
Джрарата и многих других памятников Арме
нии указанного периода82-

81 С. 7. Ерелян, Приносе формирования армян
ского народа, ИФЖ, № 2, 1970, стр. 54.

82 /. Л. Тирацян, I («которые черты материальной 
культуры Армении н Закавказья IV вв. до н. э., СА, 
№ 3, 1964, стр. 68.

83 С. Л. Есаян, Каталог археологических предме
тов Музея истории гор. Еревана, вып. II, табл. XXVI; 
Ա. l’up։։։b|juifi, րերւ/֊յ,աւրոյ,[, պատմությունը,
ЬрЬпЛ, 1970, табл. XXVI.

64 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, табл. X
83 Б. Л. Куфтин, Материалы к археологии Колхи

ды, т. I, Тбилиси, 1947, стр. 17.
80 R. Ghirshman, Village Perse-Achemenide, Paris 

1954, табл. XV, рис. 6, 12, 13, табл. XVI, рис. 7.
87 С. Ходжаш, Керамика Эребуни, Сообщения 

Музея изобразительных искусств нм. Пушкина, М., 
1968, табл. XI; /1. О. Мнацаканян. Раскопки мо
гильников у сел Атарбекяи, KCI4HMK, вып. 60, 1955, 
рис. 5; /1. Л. Мартиросян, Город Тейшебапни, рис. 41, 
49, 51; его же, Раскопки в Головине, рпс. 88; Л. О. 
Мнацаканян, Г. /1. Тирацян, Новые данные о мате
риальной культуре древней Армении, стр. 75, табл. 3; 
/?. Ghirshman, ук. сеч., табл. XXXVIII 1220а; X1.I.830 
1278; /՛. Young, A comparative ceratnlk Chronology for 
Westen Iran—1500—500 В. C., Journal of Persian studies 
VI, стр. 54. рис. Г 0, 10.

Так, говоря о наиболее распространенном 
виде керамических изделий—карасах, фраг
менты которых встречаются во всех без исклю- 

чення крепостях, необходимо вспомнить, что 
аналогичные карасы происходят из Аринбер- 
да83 *, Хртаноца81, а также из поселений ахеме- 
ппдекого времени в Кахетии85 и Сузы86 87.

То же самое можно сказать о другом рас
пространенном во всех крепостях типе кера
мических изделий—горшках и широкогорлых 
кувшинах с шаровидным и бпконпческим 
туловом, многие из которых имеют ручки с 
прогибом в центре, также известных в памят
никах первой половины I тыс. до и. э. и быто
вавших до начала нашей эры. Эти сосуды 
известны пз Арипбсрда, Редкин-лагеря, Хрта
ноца, Тейшсбапни, Армавира, Триалети, Мин- 
гечаура и многих других памятников Арме
нии, Закавказья и Ирана8'. Но наряду с ука
занными изделиями, трудно поддающимися 
точной датировке, во многих крепостях, кото
рые, как уже указывалось, являлись одно
слойными памятниками и не содержали сло
ев других эпох, обнаружены в большом коли
честве различные фиалы, браслеты с проги
бом, копья, кривые ножи с петлевидной руко
ятью, трехгранные железные черенковые 
стрелы и т. д., принадлежность которых к 
VI—V вв. не вызывает сомнения и, бесспорно, 
позволяет датировать эти памятники указан
ным временем. Обнаружение рассматривае
мых изделий на такой широкой территории 
свидетельствует об общности материальной 
культуры Северо-Восточной Армении, имею
щей традиционные связи с остальными обла
стями Армянского нагорья—Эребуни, Джра- 
ратом, Айгеваном, Армавиром и т. д., что 
говорит, по-видимому, также об усиленном 
распространении армянского этноса.

Значительно богаче и разнообразнее 
представлены могильные комплексы, которые 
рассмотрены в следующей главе.

98 —



ГЛАВА 111

МОГИЛЬНИКИ И ПОГРЕБЕНИЯ

ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ
Погребения эпохи бронзы Северо-Восто

чной Армении до настоящего времени нс 
изучены, лишь в разных пунктах случайно 
обнаружены отдельные предметы, которые к 
тому же вошли в научный оборот не полно
стью.

К числу раннсбронзовых предметов отно
сится фрагмент крупного черного лощеного 
сосуда из коллекции Ф. Байсрпа, украшенный 
спиралевидными завитками, ромбовидным 
орнаментом и зигзагообразными линиями, 
происходящий из погребения 29 Редкпн-лаге- 
ря1 (табл. 82, рис. 2). Из того же Редкин-ла- 
геря происходит фрагмент другого сосуда, 
обнаруженный Б. Б. Пиотровским в 1942 г. 
Он имеет характерную розовую подкладку и 
черную лощеную поверхность, украшенную 
двумя спиралевидными завитками2 (табл. 82, 
рис. 11).

1 См. Инвентарь Аз. музея истории, № 1342.
2 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, Каталог археологи

ческих предметов ДКМ, табл. I, рис. 2.
5 Там же, табл. I, рис. 1.

К изделиям этого времени относится заме
чательный черный лощеный кувшин с розовой 
подкладкой, происходящий из раскопок А. А. 
Бобринского в могильнике Мсц-чал, близ 
Редкин-лагеря3 (табл. 82, рис. 7). Кувшин 
имеет высокое расширяющееся тулово с ост
рым слегка выемчатым днищем. Шейка высо
кая с чуть заметным округлым венчиком. На 
тулово помещена одна полушаровпдная ру
чка. По центру тулова проходит широкий по
яс, образованный из двух вдавленных линий, 
внутреннее пространство которого заполнено 
четырьмя тройными косыми линиями. Этот 
пояс с одной стороны разделяется указанной 
полушаровидной ручкой, а с противополож
ной стороны—вдавленной вертикальной лини
ей. Сосуд этот, представленный без всякого 
сопровождающего материала, трудно датиро

вать. Однако форма сосуда, линейный орна
мент и отсутствие резных украшений позволя
ют отнести его к самому концу III тыс. до и- э.

В 1968 г. при проведении разведки в селе 
Джогаз Иджевапского района Тельманом 
Маиляном мне был передан замечательный 
сосуд, представляющий собой небольшой 
широкогорлый кувшинчик с узким днищем и 
небольшой полушаровидной ручкой. Под шей
кой проходит двойная линия, внутреннее про
странство которой заполнено ломаными лини
ями п вертикальными штрихами (табл. 82, 
рис. 10). Сосуд обнаружен в местности Мец- 
дош в 1,5 км западнее Джогаза в грунтовом 
погребении, раскрытом водами оросительной 
канавы, проложившей себе русло глубиной 
до 3 м. По словам местных жителей, здесь 
кроме указанного сосуда были обнаружены 
также черепки аналогичных сосудов, а также 
кости человека и животных, которые были 
оставлены на месте. Осмотр местности ничего 
не дал, так как эти черепки и кости, по-впдн- 
мому, были снесены водой на орошаемые уча
стки и покрыты землей. Два черепка крупных 
чернолощеных сосудов с сохранившимися 
полушаровидной п более вытянутой ручкой 
найдены в одном из разрушенных погребений 
могильника Крапаштп-ял близ крепости Аза- 
тавап и свидетельствуют о том, что Азатаван- 
ский холм, по-впдимому, был заселен еще в 
раннебронзовую эпоху.

К числу раннебронзовых находок относит
ся несколько сосудов, обнаруженных С. С. 
Чнлпнгаряпом в село Джуджеван Ноемберян- 
ского района. Четыре из них крупные шнроко- 
горлые сосуды с одной характерной полушаро
видной ручкой, с блестящим черным лощением 
(табл. 82, рис. 2, 4—6). Сосуды украшены раз
нообразным резным меандром и спиралевид
ными завитками, размещенными как в верхней, 
так и в нижней части кувшинов. Здесь же 
обнаружено несколько фрагментов аиалогпч-
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1

Табл. 82. Предметы из 
рис. 2, 4—6—Джуджеван;

погребений раниебронзовой поры: рис. I—3—Носмберян; 
рис. 7—Мец-чал; рис. 8—топор из II шагламы: рис. 9,11 — 
Редкип-лагерь; рис. 10—Джогаз.

пых сосудов. Им же в Ноемберяне обнаруже
ны две небольшие черные лощеные миски с 
округлым туловом и выступающим полукру
глым венчиком (табл. 82, рис. 1—3). На пле
чиках одной из мисок имеется небольшая ха

рактерная рудиментарная ручка с прищемле
нном’. Эта керамика находит своп аналогии в * 

1 С. С. Чилингарян, Памятники древней бронзы
Джуджеванского могильника, ИФЖ, № 1, 1970, стр. 253.
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материалах рассмотренных выше крепостей 
айрумскнх шагламов н Джагацатехского носе 
лення, памятников Кироваканской группы и 
долины реки Агстев, составляющих локальную 
группу памятников Северной Армении. Она 
находит также близкие аналогии в материалах 
Шепгавпта, Айгевана, Мохраблура и т. д., что 
является характерной чертой всей ранпеброн- 
зовой культуры.

Почти такое же положение наблюдается 
с памятниками среднебронзовой поры I поло
вины II тыс. до н. э.

Немногочисленные находки этой эпохи 
происходят из Дилижана, где в 1955 г. на бе
регу реки Агстев были найдены три миски и 
один широкогорлый кувшин5. Все они черные, 
лощеные, орнаментированные волнистыми 
линиями, образованными из коротких черто
чек. У части сосудов от этих линий отходят 
серповидные изогнутые линии, выполненные 
тем же орнаментом. На всех линиях сохрани
лись следы белой инкрустации (табл. 85).

5 С. Л. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. НО.
° Э. В. Ханзадян, Гарпи, вып. IV, рис. 91—92; 

А. X. Кушнарева, Новые данные о поселении Узерлик- 
тепе, МИА, 125, стр. 98; Б. /1. Куфтин, Археологические 
раскопки в Триалети, табл. IXXIV; М. Джапаридзе, 
Квасатальскпй могильник эпохи бронзы в Юго-Осетин, 
КСИИМК, вып. 60, 1965, стр. 27.

7 А. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 56; К. X. Кушнарева, Новые данные о поселении 
Узерлик-тепе, стр. 96; Т. С. Хачатрян, С. Л. Есаян, 
Археологические находки в с. Апараи, СА, № 4, 1958, 
стр. 195; С. А. Есаян, Ереван (археологический очерк), 
Ереван, 1969, стр. 32.

8 Определение костных остатков см. ниже в гл. IV
° Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 

стр. 47.
10 Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки ո 

Триалети, стр. 81.
п. Э В. Ханзадян, Лчашенскин курган, № 6, КСИА, 

вып. 91, 1962, стр. 66.
12 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети, стр. 84; Б. Б. Пиотровский, Археология Закав
казья, стр. 47; А. А. Мартиросян, Армения в эпоху
бронзы..., стр. 65; Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV,
стр. 176.

Несколько таких мисок, украшенных 
двухрядными точечными линиями, заполнен
ными белой краской, известно из джуджева- 
иа. Отсюда же происходит небольшой кув
шин, украшенный двухрядной зигзагообраз
ной линией, заполненной короткими парал
лельными штрихами. Последний сосуд по сво
ей орнаментике хорошо известен по находкам 
в Гарпи, Джарджарисе, Арнче, Узерлик-тепе, 
Триалети и других памятниках, датируемых 
первыми веками II тыс. до и. э6. Что же каса
ется сосудов с пунктирным орнаментом с бе
лой инкрустацией, то они известны в большом 
количестве из Лчашена, Апарина, Кармпр- 
берда (Тазакенда), Ссван-ГЭСа, Кнровакаиа, 
Узерлик-тепе, Цамакаберда, Карса и других 
памятников начала II тыс. до и. э., датируе
мых XVIII—XVI вв. до и. Э7.

К середине И тыс. до и. э. относятся рас
писные сосуды, найденные в 1964 г. в селе 
Киргп Шамшадинского района. Сосуды вме
сте с небольшим бронзовым кинжалом были 
обнаружены учителем местной школы С. Ф.

Вартаняном при рытье траншеи водопровод
ной линии на приусадебном участке Ш. М. 
Мхитаряна. Осенью того же года после сбо
ра урожая это место было доследовано мною 
(табл. 83).

Па глубине 1 м от поверхности раскоп
ками было обнаружено грунтовое погребение 
прямоугольной формы с закругленными угла
ми, придающими ему чуть овальную форму, 
направленное с востока на запад. Размеры 
погребения 5,4X3,4 м. Стены в верхней части 
были обложены речными гальками, а само 
погребение засыпано землей. По-видпмому, 
погребение в древности было покрыто камен
ной насыпью, которую разобрали при расчи
стке и закладке сада. Дпо погребения покры
то красноватой обгорелой землей и золой, 
свидетельствующей о том, что кремация про
изводилась внутри погребения. В незатрону
той северной части погребения, заходящей 
под ограду сада и часть дороги, обнаружены 
несколько черных сосудов, два бычьих черепа 
и берцовая кость8. По своей форме погребение 
напоминает аналогичные погребения в Кпро- 
вакапе9, Триалети10 * и Лчашене” такой же 
формы, в которых покойник также подвергнут 
кремации. Инвентарь этого погребения состо
ит из группы расписной керамики (три кувши
на), четырех черных сосудов и бронзового 
кинжала.

Расписные сосуды представляют собой 
крупные широкогорлые кувшины, покрытые 
красным ангобом, на котором черной краской 
нанесен сложный орнамент в виде многоряд
ных зигзагообразных полос, внутреннее про
странство которых заполнено волнистыми 
линиями, фигурами птиц и дисками. Подобная 
керамика, относящаяся к III периоду триалет- 
ских курганов (XVIII—XVI вв.), хорошо изве
стна из памятников Армении, Грузии и запад
ного Азербайджана. Подобные сосуды проис
ходят из Кировакапа, села Кармир (район им. 
Камо), Гарии, Нахичевана, Триалети и ряда 
других памятников12 * * * *. В последние годы подо
бные сосуды были в большом количестве най
дены в Мартунинском и Вардеписском райо
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нах13, близ Стакана14, в Арнче15 и Ереване10. 
Сосуды, обнаруженные в описанном погребе
нии, отличаются от большинства аналогии 
сухостью орнамента и отсутствием росписи на 
горле (лишь на одном сосуде горловина укра
шена волнистой линией). Эти особенности дают 
основание датировать погребение поздним 
периодом расписной керамики. Остальной ин
вентарь погребения из Кирги состоит из крупно
го черного сосуда, по своим формам схожего 

17 //. Bonnet, Die Wallen tier Volker des Allen Ori
ents, рис. 19.

18 Marsel Ditnan, Fouilles de Byblos, Paris, 1926, 
т|„ табл. CLXXXIX.

по-видимому, к широкогорлым. Орнамента
ция указанных сосудов относится к новой 
разновидности ленточно-пакольиых украше
ний и зубчатого штампа, хорошо известного 
по материалам Кпровакана, Лчашена, Узер- 
лика, Муханнат-тапа, Кармир-берда и других 
памятников рассматриваемого времени. 11ос- 
ледппм предметом, обнаруженным в погребе
нии, является бронзовый кинжальчик подтре
угольной формы с ромбовидным сечением.

Табл. 83. Предметы из средпебропзового погребения в Кирги.

с расписными, однако его'шейка и верхняя 
часть тулова украшены многорядным точеч
ным орнаментом, точки которого соединены 
короткими штрихами, что встречается и в Ки- 
роваканском кургане. Здесь же обнаружена 
крупная черная лощеная кружка с небольшой 
дугообразной ручкой, по центру тулова кото
рой проходит елочный орнамент, образован
ный из коротких штрихов. Два других сосу
да представлены фрагментами и относятся,

13 А. Л. Калантарян, Ж. Д. Хачатрян, Уникальная 
находка из бассейна оз. Севан, ВОН, № 4, 1969, 
стр. 75.

14 Раскопки Г. Е. Арешяна, материалы не опубли
кованы.

*’ Раскопки Т. С. Хачатряна, материалы не опубли
кованы.

10 С. А. Есаян, Каталог археологических предметов 
Музея истории Еревана, вып. II, стр. 6.

В верхней его части имеется небольшой сло
манный язычок, а на округлых плечиках—два 
сквозных отверстия для закрепления рукояти. 
Типологически он схож с кинжалами из Кпро
вакана и Еревана, сопровождаемыми анало
гичными расписными сосудами, датируемыми 
XVIII—XVI вв. до и. э. Такие кинжалы рас
пространены иа очень обширной территории.

Типологически близкие кинжалы извест
ны еще с III тыс. до н. э. в Шумере, Кипре17, 
Бпбле18 и т. д. Стропах считает их характер
ным видом оружия конца раннебронзовой по
ры для Киликии и районов верхнего течения 
Евфрата, откуда они проникают в южные рай
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оны Армянского нагорья н бытуют там до 
конца первой четверти II тыс. до и. э.'9

” D. В. Stronach. The developement and diffusion 
of metal In early bronze age Anatolia, Anatolian Studi 
es, vol. VII, 1957, cip. 100. табл. 2, pile. 21 23.

20 А. А. Мартиросян, Армения n эпоху бронзы..., 
стр. GO; С. Л. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 33.

21 Б. А. Куфтин, указ, соч., стр. 17; 11. И. Марко- 
вин, Культура племен Северного Кавказа в эпоху 
бронзы, МИА, стр. 89.

22 Cl Schaeffer, Stratigraphic Compares et Chro
nologic de I’Asie Oceidentale (III et II nilllineres), табл. 
IX.

23 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,
стр. 72; С. Л. Есаян, Оружие и военное дело, стр. 38.

Другим пунктом Северо-Восточной Арме
нии, давшим расписную керамику, является 
Джуджеван. Здесь С. С. Чилингаряном при 
раскопках Мпчпматского могильника обнару
жены фрагменты расписных сосудов, укра
шенные треугольниками, заполненными вол
нистыми линиями, изображениями водоплава
ющих птиц и т. д., то есть керамика такого 
же типа, как из Кирги и вышеприведенных 
памятников Армении.

Ко времени бытования указанных сосу
дов относятся два бронзовых топора, обнару
женные близ скотоводческой фермы села На- 
вур у подножья горы Мургуз* 20. Эти топоры 
имеют несколько опущенный вниз обушок; вы
двинутое вперед лезвие имеет округлую фор
му и несколько оттянуто назад. От обуха по 
обеим сторонам тулова отходят сделанные на
искось вырезы, придающие лезвию форму 
полусекиры. Близкие по форме топоры изве
стны из Ленинакана, Грма-Гсле и села Гала- 
шки21. Близкие по форме топоры, отличающи
еся прямым, оттянутым обухом, происходят 
из Кюль-тепе, Талиина m Дауд-Кепрю22.

Последней находкой, относящейся к рас
сматриваемому периоду, является секирка из 
Иджевана (табл. 84, рис. I). По форме лезвия 
опа повторяет секиры с высоко поднятыми пле
чиками и с двумя седловинами па концах плеч. 
Небольшое узкое тулово имеет в верхней ча
сти отверстие, над которым параллельно лез
вию проходит прямая планка-крестовина с 
небольшим выступающим шипом в центре. 
Древко рукояти, проходя через отверстие, 
нижней частью садится в выемки седловины 
на плечики лезвия, а верхней—плотно придер
живается планкой23.

Единственной прямой, по очень отдален
ной, по времени и месту, аналогией, почти 
полностью повторяющей рассматриваемую 
секиру, является секира из царских гробниц 
Ура, отличающаяся лишь несколько вытяну

той формой лезвия24. Более усовершенствован
ные формы подобных секир известны из Дури- 
стана25, Элама, Египта, Сирин и Палестины21’՛.

Гораздо богаче представлены памятники 
позднебронзовой поры. Наиболее ранние на
ходки позднебронзовых изделий происходят 
нз раскопок Мурье в Редкип-лаггре и Джзр- 
хсче, которые мною были выявлены в компле
ксах из указанных раскопок (хранятся в отд. 
Востока Гос. Эрмитажа). К числу их следует

Рис. 84. Предметы из средпебропзового и поздне- 
бронзового погребений: рис. I—секира нз Иджевана; 
рис. 2—кинжал нз Чамбарака; рис. 3,4—секира и копье 

из Еиокапапа; рис. 5—бляха из Навура.

отнести цсльноотлптый кинжал листовидной 
формы из Редкпн-лагеря, округлые плечики 
которого снабжены тремя отверстиями для 
закрепления рукояти (табл. 128, рис. 5). Вто-

21 С. L. Woolley. Ur Excavations, Volume 11 Rogal 
cemetery, New-York, 1934, табл. 224; /՝. Huncir Kauca- 
sIs-Lurlstan, Eurasia Septcntrlonalls Anliqua IX, Hel
sinki! 1934, cip. 61-63, puc. 16—18.

25 Там же.
20 О. Montelius, Die rilteren Kulturperlpden In Ori

ent, puc. 14-15.
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рой кинжал из той же коллекции, имея анало
гичный клинок, отличается наличием неболь
шого язычка. Подобные кинжалы хорошо из
вестны в комплексах поздней бронзы. Первый 
из них хорошо знаком по находкам из Лени
накана, где он сопровождается мечом голо
винского типа, Элара, Бжии, Джуджеваиа, 
Лусадзора, Самтавро и т. д. Второй известен 
из Элара, Н. Баязета (совр. Камо), Чамбара- 
ка, Ангегакота, по ряду других случайных на
ходок и, что особенно важно для датировки, 
из Артика и относится к XIII—XII вв. и. э.27 
Вместе с кинжалами здесь обнаружена груп
па керамических предметов в виде черных и 
серых шпрокогорлых кувшинов, украшенных 
каннелюрами, линейным и елочным орнамен
том, и находящих своп аналогии в комплексах 
Кировакана, Арчадзора и других памятников 
Армянского нагорья 28.

30 С. А. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. 91 
и поел.

31 /{. И. Пицхелаури, Древняя культура племен, 
населяющих территорию Иоро-Алазанского бассейна, 
Тбилиси, 1965, стр. 134.

32 В. И. Марковен, Новые материалы по археоло
гии Северной Осетии и Чечни, КСИА, вып. 98, стр. 84; 
его же, Дагестан и горная Чечня в древности, М., 1969, 
стр. 99.

33 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 124.

34 А. О. Мнацаканян, О раскопках могильников у 
селения Головипо, КСИИМК, вып. XVI, 1952, стр. 62; 
его же, Раскопки могильников в селении Головипо, Тр.

К этому же времени относится несколько 
предметов, найденных в Джархече. К ним 
принадлежит цельноотлитый кинжал с тремя 
отверстиями на плечах, типа вышеописанного 
кинжала из Редкпн-лагеря. По-видимому, к 
этой же группе относятся два подтока-копья 
или иавершия посоха цилиндрической формы, 
одно из которых имеет вертикально постав
ленные отверстия и небольшой шипастый выс
туп в центре, а второе украшено рельефными 
поясами и ромбовидно выпуклым орнаментом.

Подобные иавершия хорошо известны из 
Севана, Вардакара, Толорса, Лцена, Кирова
кана, Кедабека, Цалки и ряда других поздне
бронзовых памятников. Опи бытуют и в нача
ле I тыс., до и. э.29

Последним предметом, условно причисля
емым к той же поре, является бронзовый кин
жал с трубчатой (с завернутыми краями) 
рукоятью и широким плоским треугольным 
клинком, украшенным тремя пазами. Подоб-

27 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 113; С. Л. Есаян, Оружие и поенное дело..., стр. G1; 
С. А. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. 93; 7'. С. 
Хачатрян, Материальная культура древнего Артика, 
стр. 49; Г. Д. Филимонов, Закавказские древности, 
Еестннк древнерусского искусства, М., 1874—1876, 
стр. 100; Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в 
Триалети, рис. 76; Т. И. Чубинишвили, К истории ран
него этапа позднебронзовой культуры Шнда Картли 
(автореф. дисс.,) Тбилиси, стр. 54.

23 С. А. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. 94.
25 7՛. С. Хачатрян, Комплекс бронзовых предметов 

из села Вардакар, ИАН, № 3, 1961, стр. 66; А. О. 
Мнацаканян, Находки предметов бронзового пека в 
селе Толорс, КСИИМК, вып. 54, 1954, стр. 100; А. Л. 
Ивановский, По Закавказью, МАК, 6, табл. III; Б. Л. 
Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, стр. 65; 
М Менабде, Ա. Давлинианидзе, Могильники Триалети, 
каталог I, Тбилиси, 1968, стр. 30. 

пые кинжалы имеют широкое распростране
ние в XII—XI вв. и известны из Кировакана, 
Алаверди, Н. Баязета, Лусадзора и других па
мятников Армении.

Позднебронзовые изделия известны и из 
раскопок А. Бобринского в Мец-чале, находя
щемся неподалеку от Редкпн-лагеря30. К чи
слу их относится кинжал с двумя отверстиями 
на округлых плечиках (табл. 128, рис. 6), ти
па вышеописанных кинжалов из раскопок 
Мурье в Редкин-лагерс и Джархече- К этой 
же хронологической группе относится замеча
тельный меч ворнакского тина с обрубленным 
концом, широкий и плоский клинок которого 
украшен четырьмя бороздками и «бегущей» 
спиралью (Гос. Эрмитаж).

Хронологически близко к указанным из
делиям стоит бронзовое копье с листовидным 
наконечником, снабженным округлым средин
ным ребром, продолжением которого являет
ся закрытая трубчатая втулка с двумя рель
ефными валиками. Такие копья в Армении 
известны из Ноемберяпа, Поращена и Арти
ка; в последнем, по устному сообщению Т. С. 
Хачатряна, найдено до десятка подобных ко- 

. нпй. Подобные копья в большом количестве 
обнаружены в Кахетии и Самтавро, где они 
датируются XIII—XII вв. до и. э.3' В единич
ных экземплярах они известны на Северном 
Кавказе и Дагестане 32.

Говоря о находках позднебронзовых пред
метов в районе Дилпжана, нельзя не упомя
нуть о топоре колхидо-кобапского типа, най
денном в Головино геологами Горбаченко и 
Степаняном и переданном ими в Музей исто
рии Грузин. Топоры подобного типа известны 
из Паракара и Ленинакана; они образуют 
вместе с головинским топором коллекцию при
возных изделий позднебронзовой поры33.

По своей значимости среди позднеброп- 
зовых памятников Дплижапа особое место 
занимает Головинский могильник, в основном 
относящийся к железному веку, погребение 
6 которого относится к рассматриваемому вре
мени34.
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Здесь найдены различные черные лоще
ные кувшины, миски и горшки, украшенные 
вдавленными линиями, шевронами, зигзага
ми и другим характерным для рассматривае
мого времени орнаментом (всего 23 сосуда). 
В погребении найден также облаченный в 
панцирь воин, вооруженный мечом п обсидиа
новыми стрелами. Панцирь изготовлен из ви
той кожи и дерева, обитого крупными и мел
кими бляхами, в виде нагрудника, завязывае
мого ремнями па спине. Меч имеет длинный 
с закругленным острием клинок и плоскую 
рукоять с завернутыми бортами. Подобные 
мечи так называемого закавказского типа в 
Армении известны из Мец-чала, Ленинакана, 
Артика, Ворпака и ряда других мест35 (табл. 
97).

Гос. ист. музея Армении, т. V, стр. 5—59; Л. Л. Мар
тиросян. Армения в эпоху бронзы..., стр. 117; С. /1. 
Есаян. О, Г. Оганесян, указ, сот, стр. 102.

35 Л. А. Ивановский, По Закавказью, стр. 103 н 
132; Я. М. Гуммель, Погребальный курган № 1; С. М. 
Газиев, Археологические раскопки в Мнвгсчаурс, МКА, 
т. 2, Баку. 1951, стр. 10; Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, 
Г. И. Ионе, Древний Миигечаур, Баку, 1959, стр. 78; 
Л. И. Круглов, Северо-восточный Кавказ во 11—I тыс. 
до и. э., МИА, 68, стр. 7G; Т. Пассек и Б. Латынин, 
Очерк по истории Сов. Азерб., Изв. Об-ва исследова
ния и изучения Азер., № 3, Баку, 1926, стр. 125; К. X. 
Кушнарева, Некоторые памятники эпохи поздней брон
зы в Нагорном Карабахе, СА, XXVII, стр. 160.

35 Л. Л. Карапетян, А. И. Шагиняч, Археологиче
ские раскопки в Дилижанс, Нзв. АН Арм. ССР. № 12. 
1964, стр. 69.

37 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 122.

38 С. Л. Есаян, Г. /1. Оганесян, указ, соч., стр. Ill, 
табл. XVIII-XXI.

39 /1. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 129; С. А. Есаян, Г. /1. Оганесян, указ, соч., 
стр. ПО

В окрестностях Дилижана в I960 г. при 
строительстве водонапорного бассейна най
ден иозднебропзовый памятник, обследован
ный Л. Л. Карапетяном и А. Н. Шагпняном36.

В одном из погребений этого могильника, 
в основном относящегося к железной поре 
(см. ниже), обнаружен бронзовый целыюотли- 
тый кинжал с плоским обрубленным клинком. 
Рукоять имеет свернутые борта с сохранив
шимися деревянными ։вста<вкамп и ажурным 
иавершисм. Здесь же обнаружены 4 бронзовые 
бляхи и 92 мелкие пуговицы с сохранившими
ся следами матерчатой основы, несколько чер
ных, лощеных мисок и кувшинов. Этот интере
сный комплекс авторы относят к VIII—-VII вв. 
до и. э., то я считаю более правильной дати
ровку А. А. Мартиросяна, относящего его ко 
времени шестого погребения Головппо—к кон
цу II тыс. до и. э.37

В Дилижанс при строительных работах 
случайно найдены различные маслобойки, 
кувшины, горшки, кинжалы, копья, браслеты 
и т. д., поступившие в местный музей, без со

провождающего инвентаря, из разных строи
тельных точек города38 39.

Следующая группа позднебронзовых изде
лий обнаружена из памятников Иджеваиско- 
го района. К числу их относятся находки в 
селе Хаштарак30. Комплекс этот состоит из хо
рошо сохранившегося меча с обрубленным 
клинком, украшенным срединным ребром со 
стрельчатыми нсвюрамп, двойным рядом спи
ралей и двумя фигурами коз. Целыюотлитая 
полукруглая рукоять завершается полусфери- 
чпой головкой, украшенной звездным узором 
(табл. 85, рис. II). В числе других находок 
этого комплекса, имеются две крупные брон
зовые секиры, украшенные массивным шипом 
и клиновидным выступом, проходящим по 
всей длине их обушной части (табл. 85, рис. 
5—6). Вместе с ними найдены четыре серпа 
изогнутой формы с внутренней заточкой, вы
резанные из бронзового листа толщиной в 3 
мм (табл. 85, рис. 7—10). На их рас
ширенных концах имеется по два отвер
стия для закрепления рукояти. Рассматрива
емый меч обнаруживает сходство с вышеопи
санным мечом из раскопок А. А. Бобринского 
в Мсц-чале. Наличие указанного меча, а так
же секир, находящих свои аналогии в комп
лексах из Коти, Ахталы, Алаверди и Таким, 
позволяет уточнить время указанного компле
кса и датировать его концом II тыс. до и- э.

В Енокаване также найдены поздисброн- 
зовые предметы. В числе их необходимо ука
зать па небольшую секиру с гладким обухом 
и клиновидным выступом на лицевой части. 
По своей форме она аналогична секирам из 
Коти, Хаштарака, Ахталы и др. К. тому же 
времени относится бронзовое копье с узким 
перьевидным наконечником и длинной втул
кой, найденное вместе с секирой. Подобные 
копья известны из Лчашсна и Таким, что поз
воляет датировать указанные изделия XII— 
XI вв. до и. э. (табл. 84, рис. 3, 4).

Неподалеку от Иджсвана, на левом бере
гу р. Агстев, в разрушенном погребении най
дена другая группа позднебронзовых изделий. 
При осмотре местности было установлено, что 
из одного каменного ящика, вскрытого па глу
бине 1,5 см от поверхности, были найдены два 
черных лощеных одноручных кувшина и один 
безручпый, украшенные вдавленными гори
зонтальными и косыми, слабо прочерченными 
линиями. Вместе с ними были найдены чер
ная лощеная миска, украшенная снаружи пря
мыми и косыми вдавленными линиями, а нз- 
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нутри—лощеными волнистыми полосами, и 
небольшая кружка с аналогичным орнамен
том (табл. 89). Датировка этого комплекса 
уточняется находкой аналогичной керамики 
из Ленипаканского поселения, Гегарота, Го- 

местности выявилось, что керамика, перебитая 
при извлечении камней, была выброшена, а 
металлические изделия сохранились (табл. 
90). Опп состоят из небольшой секиры с ок
руглым лезвием и невысокими заостренными

Табл. 85. Среднебронзовая керамика из Дшшжаиа и 
погребения в Хаштараке.

предметы из разрушенного

ловино и ряда других пунктов позднебронзо
вой поры40. Другой интересный комплекс по
зднебронзовых изделий был обнаружен в се
ле Лусадзор Иджеванского района. Здесь в 
1967 г. в местности Баги-так жители села 
Э. Сардаряном с целью извлечения камня 
был разрушен каменный ящик. При осмотре 

40 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 127.

плечиками. Обушная часть гладкая, оконтурен
ная рельефными выступами. Вместе с секи
рой найден цельноотлитый кинжал с плоским 
клинком и трубчатой рукоятью, завершающей
ся ажурным набалдашником. Особый инте
рес представляет крупный выпуклый панцир
ный диск, украшенный треугольными шевро
нами с точечным заполнением, хорошо изве
стный по находкам в Ханларе, Айгедзоре и 
Кирги. Здесь же найдены бронзовый серп 
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хаштаракского типа и два проволочных брас
лета. Эта могила, судя ио инвентарю, датиру
ется концом II тыс. до и. э.

Небольшое количество предметов ноздне- 
бронзовой поры найдено в Красносельском 
районе. Здесь пз села Чамбарак происходят 
кинжалы, копья, браслеты и т. д.՛11 Один ил 
кинжалов, листовидный, с округлыми плечи
ками, на которых имеются три отверстия, хо
рошо знаком по находкам в Рсдкпп-лагере, 
Мец-чалс, Джархече п других вышеуказанных 
памятниках. Другой кинжал, имея такую же 
форму, снабжен небольшим плоским язычком 
(табл. 84, рис. 2) и также сближается с кин
жалами пз Родкин-лагеря, Мегри, Камо, Айге- 
стапа и др.

41 С. /1. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 60.
42 Могильник обследован в 1962 г. экспедицией 

Ин-та археологии и этнографии АН Арм. ССР в со
ставе Л. Барсегяна. Ж. Хачатряна и А. Калаптаряпа,

материалы которой нс опубликованы. Здесь же в 1962— 
1963 гг. производил раскопки С. Чилиигарян, опублико
вавший часть материалов. См. «Циклопические крепости 
Ноемберяпского района», ИФЖ, № 1. 1968, стр. 231 (на 
арм. яз.); Могильник Арсакарских земель, ВОН, № 10, 
1969, стр. 69 (па арм. яз.).

43 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 40.
44 К. Н. Пчцхелаури, Кинжалы кахетинского типа, 

Материалы по археологии Грузин и Кавказа, т. II, 
Отр. 37.

Сравнительно больше находок указанного 
времени происходит из Ноемберяпского райо
на. Здесь в селе Джуджеван найдена крупная 
секира с шипастым выступом па обухе и кли
новидным выступом на лицевой стороне. 
Подобные секиры известны по находкам из 
Лчашена, Артика, Ахталы, Алаверди и дру
гих мест и датируются XIII—XI вв. до и. э. 
Отсюда же происходит кинжал листовидной 
формы с двумя отверстиями па круглых пле
чиках, переданный мне в 1968 г. По своей фор
ме он сближается с вышеуказанными кинжа
лами из Чамбарака, Редкип-лагеря, Джархе- 
ча и др., отличаясь от них наличием четко про
веденного срединного ребра. Из Ноемберяна 
происходит и другой кинжал, имеющий плос
кий клинок, украшенный тремя пазами. Цель- 
ноотлитая трубчатая рукоять завершается 
ажурным набалдашником. По своей форме он 
сближается с вышеуказанным лусадзорским 
кинжалом.

Из числа случайных находок необходимо 
указать несколько предметов, собранных учи
телем айрумской школы С. Мартиросяном, 
организовавшим небольшой музей. В числе 
этих предметов имеются бронзовый кинжал 
(табл. 128, рис. 1) с округлыми плечиками, 
снабженными тремя отверстиями, уже изве
стный по находкам из Джуджевапа, Редкип- 
лагеря, Джархсча и других памятников, пло
ский топорик, крупное перьевндпое копье, сер
повидный нож (табл. 128, рис. 13) с наруж
ной заточкой тина найденного в Кирги, Луса- 
дзоре II Носмберянс, каменная булава и т. д., 
датируемые XII—XI вв. до п. э. Позднсброп- 
зовыс предметы происходят также из Арса- 
карского могильника, расположенного непо
далеку от Бердатехской крепости, Дилпжана 
и Ноемберяна41 42 * (табл. 86 и 87).

Здесь обнаружены различные виды во
оружения: крупная секира, листовидные кин
жалы с отверстиями на округлых плечиках, 
нерьевндные наконечники копий, серповидные 
ножи с обратной заточкой. Интересен также 
цельпоотлитый кинжал с трубчатой рукоятью, 
хорошо известный по находкам в Лусадзоре,

Табл. 86. Предметы из Ноемберяна.

Анриванке, Джуджевапе, Артике, Кпровака- 
не и др43. Кинжалы подобной формы в боль
шом количестве известны из Кахетии44, 
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Корписи’3. Самтавро41'’, Кедабека՛17 и др. По
добные кинжалы в сопровождении секир 
и копья с закрытой втулкой происходят 
также из Тбилиси4*. Вместе с кинжа
лом из погребения 22 обнаружен листовидный 
наконечник копья с закрытой трубчатой втул
кой типа найденных в Артике, Редкин-лагерс и 
Норашенс. Вместе с металлическими изделия
ми найдены различные одноручные кувшины, 
миски и т. д., которые, как и металлические

45 Б. Л. Куфтин, Археологическая маршрутная экс
педиция 1945 г. в Юго-Осетин и Имеретии, Тбилиси, 
1949, стр. 27.

48 Р. М. Абрамишвили, К вопросу о датировке 
памятников эпохи поздней бронзы и широкого освое
ния железа, обнаруженных на Самтаврском могиль
нике, табл. 1.

47 А. Л. Ивановский, По Закавказью, МКЛ, 6, 
табл. III.

48 Д. Коридзе, Поздиебронзовые археологические 
памятники из Тбилиси, ВМГ, XVIII-Б, стр. 88; О. В. 
Ткешелашвили, Погребение эпохи бронзы в Навтлуги, 
ВМГ, XXIV-B, стр. 53.

Табл. 87. Предметы из Дилпжапа.

находки, ничем нс отличаются от вышеуказан
ных находок из памятников Северо-Восточной 
Армении и датируются XII—XI вв.доп. э. Ин
тересные материалы позднебронзового периода 45 * 47 48 

происходят пз Шамшадпнского района. Здесь, 
кроме случайных находок в селах Айгедзор, 
Навур, и Кирги был раскопан ряд погребений 
указанного времени.

Могильник Хурджин-хогер находится в 
4 км юго-западнее села Кирги и в 1 км южнее 
крепости Масмаляр.

Местность Хурджин-хогер представляет 
собой небольшой луг среди распаханных зе
мель, заросший отдельными деревьями и кус
тами. Могильник, состоящий пз 20 крупных 
курганов и погребений, значительная часть 
которого, по-видимому, была уничтожена при 
распашке, но всей вероятности, принадлежал 
владельцам крепости ААасмаляр.

Здесь в 1963—1965 гг. было раско
пано 15 погребений и курганов, которые отли
чаются лишь размерами и погребальным ин
вентарем. Погребения выложены в виде 
каменных ящиков пз огромных плохо обрабо
танных известковых плит, вес которых доходит 
до 8—10 т, по направлению с севера на юг, с 
отклонением к востоку пли западу до 30°.

Размеры каменных ящиков, к которым 
условно причисляются погребения, имеющие 
в длину до 3 м, колеблются от 1,6X1,2x0,8 м 
до 2,8X1,2X1,6 м. Размеры курганов колеблют
ся от 3,2X1,6Х|,2 м до 5,2X2,5X1,8 м. Как вид
но из прпведын1ых размеров, ширина даже са
мых больших курганов, имеющих длину в 5,2 
м, не превышает 2,5 м, что объясняется тем, 
что все они перекрывались 2—3 крупными по
перечно перекинутыми плитами.

Часть погребений разграблена в древно
сти, со многих сняты камни перекрытия. Одна
ко во всех погребениях сохранились хотя бы 
черепки битых сосудов, свидетельствующие о 
том, что все эти погребения относятся к эпохе 
поздней бронзы. Обнаруженный инвентарь 
состоит из большого числа керамики, бронзо
вого вооружения и украшений. Основную мас
су найденных предметов образуют керамиче
ские изделия, делящиеся по своим формам на 
ряд групп (табл. 91, 92).

Небольшую группу сосудов образуют кру
пные черные и серые широкогорлые кувшины 
с высоким расширяющимся туловом, короткой 
шейкой и округлым венчиком. Эти сосуды, как 
правило, украшены линейным орнаментом, 
проходящим под шейкой и вдоль центра туло- 
ва (табл. 91, рис. 1—3). Реже встречается 
сочетание прямых и волнистых линий. На 
крупном кувшине из кургана 1 в верхней ча
сти тулова проходят две рельефные линии, 
внутреннее пространство между которыми 
заполнено вертикальными волнистыми линия
ми. Сосуд из кургана 6 имеет плоский венчик, 
украшенный горизонтальными и вертикаль
ными линиями, а верхняя часть тулова укра
шена каннелюрами (табл. 91, рис. 11). Имеет
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ся также фрагмент грубого кувшина, укра
шенного многорядными линиями и семечко
видным орнаментом.

Эта группа керамики, украшенной гори
зонтальными и волнистыми линиями, находит 
свои соответствия в позднебронзовой керами
ке Артика’9, Рсдкпп-лагеря, Днлнжана и дру
гих памятников Армении эпохи поздней брон
зы. В то же время сосуды, украшенные кан
нелюрами и семечковпдным орнаментом, по 
своей орнаментации приближаются к сосудам 
из Евклу, Норатуса, Кировакана, Арчадзора, 
Давид-бека и других памятников указанного 
времени1՜’0.

” Г. С. Хачатрян, Материальная культура древне
го Артика, табл. 10—11, 25.

и Л. Л. Мартиросян, Армении и эпоху бронзы..., 
пр. 1'12 и поел.

51 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, табл. 28, рис. 2.

տշ Л. Л. Мартиросян* Армении в эпоху бронзы...,
рис. 61.

Другую группу керамики образуют не
большие одноручные кувшины, представлен
ные, в основном, фрагментами. Лишь два из 
них, происходящие из кургана 15, сохрани
лись полностью; они имеют небольшое округ
лое тулово и невысокую шейку с крупным 
округлым венчиком (табл. 92, рис. 6). Неболь
шая дугообразная ручка отходит от венчика 
к основанию шейки. Ручка одного из сосудов 
(погребение 5) с обеих сторон украшена пале
нными кружочками. Подобные ручки хорошо 
известны из раскопок Е. Лалаяиа в Севанском 
бассейне, из старых коллекций Эчмпадзипско- 
го музея и других мест (табл. 91, рис. 5).

К этой же группе сосудов с ручками мож
но причислить несколько двуручных кувши
нов, имеющих вздутое тулово с низкой шей
кой и округлым венчиком или бомбовидную 
форму со срезанным или плоским, украшен
ным волнистыми линиями венчиком. Указан
ные формы несколько приближаются к ана
логичным двуручным сосудам из Артика* 51 и 
Лиена52. Подобные сосуды, как известно, сра
внительно мало встречаются в погребальных 
комплексах иозднебронзовой поры и наиболее 
полно встречаются в I тыс. до и. э.

Сравнительно чаще встречаются горшки 
грубой формы, бурого цвета, иногда покры
тые сажей (табл. 91, рис. 9). Почти все они 
имеют вздутое тулово, низкую шейку и округ
лый венчик. Часть венчиков украшена треу
гольными выемками. Основная часть сосудов 
лишена каких-либо украшений, в то же время 
некоторые горшки украшены линейным орна
ментом, короткими горизонтальными штриха
ми, косыми овальными выемками и многоряд- 
иыми линиями, треугольными шевронами, за
полненными сетчаткой.

Основную массу находок керамических 
изделий образуют различные миски, делящи
еся на ряд групи (табл. 91, рис. 7,8; табл. 92, 
рис. 5—9). К первой группе относятся глубо
кие черные, красные и серые миски с широ
ким плоским дном II расширяющимся глубо
ким туловом с четко отогнутым округлым вен
чиком. В основном эти сосуды лощеные, лини, 
изредка встречаются бурые сосуды с плохим

обжигом. Лощеные сосуды украшены много- 
рядпыми линиями, рельефными поясками, 
бороздками и реже косыми линиями, ста 
группа мисок находит аналогии в позднеброн
зовых памятниках Днлнжана, Головине и ча
стично Артика.

Вторую группу мисок образуют сосуды 
тех же цветов и орнаментации, которые отли
чаются более плоским или округлым туловом. 
Последнюю группу образуют миски с неболь
шими горизонтальными ручками, снабженны
ми 1—2 отверстиями. Все они, как правило, 
украшены рельефными поясками и горизон
тальными линиями. Миски с подобными руч
ками сравнительно редко встречаются в 
нозднебропзовых памятниках Армении (на
пример, в Лцепском комплексе)53 *, по широко 
бытуют в памятниках I тыс. до п. э.

։3 Там же.
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В орнаментальных мотивах как мисок, 
так и всей керамики из могильника Хурджин- 
хогср, как уже отмечалось, преобладает ли
нейный орнамент, но очень мало встречается 
лощение, что позволяет датировать могиль
ник концом позднебропзовой поры. Очевид
но, об этом же говорит массовое применение 
мисок с ручками, встречаемых во всех погре
бальных комплексах.

Необходимо указать и па фрагмент чер-

Наиболее интересным является крупный 
меч из кургана 6 с длинным плоским клинком 
и рукоятью с завернутыми бортами так назы
ваемого закавказского типа (табл. 93, рис. 
27). Подобные мечи, кроме хорошо известных 
аналогичных мечей из Редкпп-лагеря, Голови
не, Кпровакаиа, Артика, Калакепта и других 
мест55 56, недавно обнаружены также в Айгедзо- 
ре и близ Кировабада, причем оба в сопро
вождении роскошных панцирных блях, укра-

55 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 87.
56 Там же, стр. 45.

Табл. 89. Предметы из Иджсваиа.

ной лощеной курильницы в виде кубка с по
лой рукоятью (табл. 92, рис. 10). По своей 
форме опа напоминает урартские, хорошо 
известные по находкам в Кармир-блуре и 
Аринберде54, отличаясь от них более крупны
ми размерами. Говоря о культовых сосудах, 
необходимо упомянуть кубковидный кувшин 
с четырьмя ручками в виде бараньих фигур, 
головки которых выступают над венчиком со
суда (табл. 91, рис. 4). Этот кувшин входит в 
группу культовых сосудов, хорошо известных 
из Астхи-блура, Арса-кара, Арзии, Дилижана 
и других памятников Армении, материалы 
которых подробно рассматриваются в послед
ней главе.

Нс противоречит указанной датировке 
могильника и остальной инвентарь, состоящий 
из предметов вооружения, орудий труда и 
различных украшений.

и Ь’. Б. Пиотровский, Венское царство, рис. 50; 
С. А. Есаян, Каталог археологических предметов Музея 
истории Еревана, вып. II, табл. XIX, рис. 7. 

шейных спиралевидными завитками (табл. 
93, рис. 20, 21, 22, 28). В этом же кургане най
дено шесть хорошо ретушированных миндале
видных обсидиановых наконечников стрел с 
округлым нлп прямоугольным вырезом (табл. 
93, рис. 5, 6, 10, 13, 24, 25). Подобные стрелы 
найденные также в курганах 2, 5 и 13, широко 
бытуют в памятниках Армении и Закавказья 
XIII—V вв. до и. э. и известны из Лчашена, 
Камо, Макарашена, Редкпп-лагеря, Кармпр- 
блура, Арчадзора, Самтавро, Триалетп и мно
гих других памятников указанного времени50.

Кроме обсидиановых стрел найдены так
же две бронзовые (погребения 1 и 2), имею
щие плоские наконечники с округлым средин
ным ребром и длинным четырехгранным чере
нком (табл. 93, рис. 2, 1). Подобные стрелы, 
как и обсидиановые, встречаются в памятни
ках Закавказья XIII—V вв. до и. э. п извест
ны из Камо, Мухаиа, Степанавана, Норатуса,
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Табл. 90. Предметы из Лусадзора.

Самтавро, Мннгечаура и других памятников 
упомянутой ЭПОХИ57.

58 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древне
го Артика, стр. 60; Л. Л. Карапетян, Л. II. Шагинян, 
Археологические находки в Дилижанс, Изо. All Арм., 
ССР, № 12, 1964, стр. 69.

Говоря о предметах вооружения, необхо
димо указать и остатки панциря из погребе
ния 13, где найдено 4 крупных бляшки и 12 пу
говиц (табл. 94), образующих матерчатый 
панцирь, наподобие ранее найденных в Артике,

67 Там же, стр. 48.

Дилижанс п т. д58. Вместе с ними был обна
ружен небольшой бронзовый подток копья.

Говоря о бляхах, следует отметить наход
ки двух конических небольших блях (ногр. 7), 
украшенных концентрическими кругами. С 

— Ill



внутренней стороны они заполнены цементо- 
видной массой (табл. 93, рис. 23), как анало
гичные бляхи из Лчашена, Артика н Редкий- 
лагеря. Кроме указанных изделий в курганах 
2 и 13 найдены крупные бронзовые иглы

Почти во всех погребениях обнаружено 
большое количество украшений в виде неболь
ших низок сердоликовых рубленых бус. Изред
ка вместе с ними встречаются бронзовые 
трубчатые и шестигранные сердоликовые бу-

Табл. 91. Предметы из могильника Хурджип-хогер: рис. 1. 2. 8—погребение 1; рис. 9— 
погребение 2; рис. 7--погребение 3; рис. 6—погребение 5; рис. 5—из бышп. Эчмнал- 

зпнекого музея; рис. 10, 11—погребение 6; рис. 3, 4—погребение 10.

(табл. 93, рис. 4; табл. 94, рис. 5), хорошо 
известные по находкам в Редкин-лагере, Голо
вине, Лусадзоре и других памятниках указан
ного времени. Интересно отмстить, что в дет
ском погребении 7 кроме истлевшего костяка 
обнаружен фрагмент крупной ладьевидной 
зернотерки.

сы. В погребениях 2, 3, би 13 найдены неболь
шие проволочные браслеты. Наиболее интере
сна крупная булавка из кургана 1, имеющая 
форму заостренного стержня, утолщенная 
головка которой украшена парными выступа
ми и сквозным отверстием (табл. УЗ, рис. II). 
Нз кургана 4 найден крест с округлыми высту- 
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памп на концах, вырезанный пз плоского брон
зового листа. Подобный крест известен пз раз
рушенного погребения в Куйбышеве59.

59 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч., табл. 
XXXIV.

По-виднмому, материалы пз могильника 
Хурджин-хогер относятся к владельцам кре
пости Масмаляр. Большие склепы племенных 
вождей отличаются от погребений общинни
ков своими размерами и пышностью сопро
вождающего материала. Но здесь не имеется 
такой резкой дифференциации, как в Лчашс- 
нс, где чрезмерно богатые погребения пле
менных вождей соседствуют с небольшими 
погребениями общинников с незначительным 
сопровождающим материалом.

Могильник Глиикут находится на северо- 
западной окраине села Киргп вдоль дороги, 
ведущей в Берд. Часть погребений была унич
тожена при расширении дороги, к в срезе 
склона четко видны их следы. Здесь в 1963— 
1965 гг. было раскопано 12 погребений. Все 
они направлены с севера па юг с небольшим 
отклонением к востоку или западу. Погребе
ния представляют собой каменные ящики, 
выложенные из крупных известковых плит, 
перекрытых 2—-3 такими же плитами. Разме
ры погребений колеблются от 1,6X0,7X0.7 м до 
2,6X1,4X1,0 м. Костяки сохранились плохо и 
судя по истлевшим костям пз погребений 1, 3, 
4 и 9, лежали головой по направлению к севе
ру, лицом па запад, в скорченном положении.

Основную массу находок в погребениях 
образуют керамические изделия, делящиеся 
на ряд групп (табл. 95, 96). Здесь, как и в 
комплексах могильника Хурджнн-хогер, име
ются крупные черные и серые лощеные широ- 
когорлые кувшины, украшенные горизонталь
ными и волнистыми линиями, сетчаткой и 
лощеными широкими поясами (табл. 95, рис. 
1—5). Эта керамика, как уже указывалось 
выше, имеет аналогии в комплексах могиль
ника Хурджнн-хогер, Артика, Дилижана и 
других памятников.

К этой же группе можно отнести и более 
мелкие черные и серые кувшины. Все они 
лощеные, с шейками, украшенными широки
ми лощеными полосами, и туловом, украшен
ным многорядными горизонтальными или 
волнистыми линиями и клиновидным орнамен
том, что хорошо перекликается с черной лоще
ной керамикой I и II групп Артика, Лчашена, 
Кармир-берда и других памятников Армении 
позднебронзового периода.

Другую группу керамических изделий 

образуют небольшие черные лощеные широко- 
горлые кувшины со вздутым туловом, низкой 
шейкой и округло выступающим венчиком. У 
некоторых пз них на тулове имеется орнамент 
в виде многорядных прямых и волнистых ли
ний, что уже встречалось на более крупных 
сосудах подобной формы, а у других—ароч
ный орнамент. Шейки некоторых сосудов 
украшены лощеными линиями.

Интересен сосуд с шаровидным туловом 
с небольшим косо срезанным венчиком, на 
одном плечике которого имеется небольшая 
трапециевидная ручка. Верхняя часть его 
украшена прямыми и ломаными линиями, 
оконтуренными снизу треугольными выемка
ми (табл. 95, рис. 6). Сосуды с трапециевид
ными ручками широко распространены в 
памятниках I тыс. до и. э., ио в небольшом 
количестве известны и в рассматриваемое вре
мя (Лчашей, Лори-бсрд и т. д.)со.

К этой же группе можно причислить гор
шки, нс отличающиеся по своей форме от без- 
ручных кувшинов, ио более грубые и несколь
ко отличающиеся орнаментацией (табл. 95, 
рис. 10—12). Часть их покрыта сажей и укра
шена линейным орнаментом, овальными выем
ками, треугольниками, заштрихованными ко
сыми линиями, рельефными поясами с при
щемленном. На одном сосуде из погребения 2 
имеется двойная арочная линия с вписанным 
крестом, встречающаяся на керамике из 
Мецамора. Венчики некоторых горшков укра
шены овальными выемками.

Последнюю группу керамических изделий 
образуют миски, схожие с первыми двумя 
видами мисок пз могильника Хурджин-хо- 
гер—глубокие плоские или округлые, черные 
и серые, лощеные (табл. 96). Не отличаются 
они и по орнаментике. Все они в нижней ча
сти украшены прямыми и волнистыми линия
ми, бороздками и лощеными полосами. Лишь 
на трех мисках (погребения 2, 4, 5) встреча
ется клиновидный орнамент, который, как 
говорилось выше, встречается на сосудах из 
Лчашена, Артика и Лори-берда.

В погребениях, как указано выше, почти 
не найдено металлических изделий. Лишь в 
погребении 1 обнаружено два височных коль
ца и в погребении 9՛—один браслет и несколь
ко бронзовых бус, часто встречаемых в погре
бальных комплексах поздпебронзового време
ни, к которому относится и рассматриваемый 
могильник (табл. 136, рис. 4, 6, 7, 17).

ПОГРЕБЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
Погребения железного века Северо-Во

сточной Армении хорошо изучены лишь в рай
оне города Дилижана, по раскопкам Редкин- 

лагеря, Джархеча, Хртаиоца и ряда других 
небольших раскопок и случайных находок. 
Указанные материалы прочно вошли в науч-

м С. Деведжян, Второе погребение Лори-борда, 
НФЖ, № 2. 1972, табл. I, рис. 4,5.
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Табл. 92. Предметы из могильника Хурджнн-хогер: рис. 1, 2—погребение 1; рис. 3— 
6,14—погребение 2; рис. 7,8—погребение 4; рис. 9—11, 15—погребение 8; рис. 12—погре

бение 8; рис. 13—погребение 3.

ный оборот и служат датирующим элементом 
для определения времени синхронных памят
ников Армении и Закавказья. В настоящей 
главе рассматриваются как старые материалы 

из Дилижана, так и материалы из раскопок, 
произведенных мной в разных районах Севе
ро-Восточной Армении.

Редкин-лагерь.'й предыдущей главе рас
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сматривались бронзовые изделия этого заме
чательного памятника. Здесь производили 
раскопки Ф. Байерн, Филимонов, П. С. Уваро
ва, Цилосиани и в 1942 г. Б. Б. Пиотровский. 
Изучением материалов Редкин-лагеря, кроме 
археологов, исследовавших этот могильник, 
занимались Т. С- Пассек и Б. Л. Латынин, 
Б. Б. Пиотровский, Л. Л. Мартиросян, С. Л. 
Есаян и др.01

Раскопки Ф. Байерна. В материалах из 
раскопок Ф. Байерна, хранящихся в истори
ческих музеях Грузии и Азербайджана, име
ется большая коллекция керамических изде
лий в виде различных одноручных кувшинов, 
украшенных горизонтальными линиями и кан
нелюрами, треугольными шевронами с точеч
ным заполнением, сетчаткой, лощеными ли
ниями и т. д. Часть ручек снабжена шипасты
ми выступами. Подобные сосуды в Армении 
хорошо известны из Кировакана, Астхи-блура, 
Давид-бека, Кармир-берда, Евклу и других 
памятников, датируемых рубежом II—I тыс. 
до и. э.61 62 * (табл. 98—107).

61 Т. Пассек и Б. Латынин, Очерк по истории Сов. 
Азербайджана, Изв. О-ва Исследования и изучения 
Азербайджана, № 3, Баку, 1926, стр. 125; Б. Б. Пиот
ровский, Археология Закавказья, стр. 64; /1. Л. Марти
росян, Армения в эпоху бронзы..., стр. 196; С. Л. Есаян. 
Г. Л. Оганесян, указ. соч„ стр. 79.

62 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,՛ 
стр. 143; Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, табл. 24; С. Л. Есаян, Астхнблурский 
могильник, ВОИ, № 6, 1968, табл. 1.

05 С. Л. Есаян, Новые данные о расписной кера
мике Армении начала I тыс. до и. э., ИФЖ, № 1,
1969, стр. 284.

с< Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, рис. 24, 1. 4.

® Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
рис. 51.

00 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. XXII; его же, Город Тейшебанпи, рис. 49; С. Л. 
Есаян, Погребение № 14 Астхиблурского могильника,
ИФЖ, № 1, 1967, табл. 1, рис. 1; Д. Л. Халиме, Мо
гильник у села Казахбейлп, Изв. АН Аз. ССР, № 2,
1952, табл. 1; II. Н. Минкеевич-Мустафаева, О дати
ровке и хронологических этанах некоторых памятников

Небольшой группой представлены дву
ручные кувшины со вздутым туловом и руч
ками, поставленными в центре тулова. Один 
из этих кувшинов расписной, украшен верти
кальными темными линиями по красному фо
ну (табл. 98, рис. I)03. Ранние формы двуруч
ных кувшинов известны еще с позднеброизо- 
вой поры из Артика64 и Ленинакана65, однако 
в массовом количестве они появляются в 
памятниках начала I тыс. до и. э. и известны 
во многих памятниках Армении и Закавказья, 
датируемых указанным временем66.

В керамических комплексах Редкин-лаге
ря имеется коллекция широкогорлых кувши
нов, снабженных 1—3 трапециевидными руч
ками и украшенных прямыми и волнистыми 
линиями, вертикальными лощеными полосами 
и сетчаткой (табл. 102, рис. 2). Подобные со
суды хорошо известны из памятников начала 
I тыс. до и. э., из Севанского бассейна, Макара- 
шена, Астхи-блура, Кирги, Ходжали, Мпнге- 
ч.аура и многих других памятников Армении 
и Закавказья указанного времени. Вместе с 
ними в большом количестве обнаружены раз
личные безручные кувшины, горшки, масло
бойки, кубки, миски и т. д.; часть из них гру
бая, кухонного назначения, а другие имеют 
черную лощеную поверхность и орнамента
цию, схожую с вышеописанной, и также нахо
дят многочисленные аналогии в материалах 
раннежелезнон поры (табл. 102). Нс противо
речат этой датировке и металлические изде
лия. К числу их относятся четыре кинжала 
(табл. 104, рис. 3): два Севанского типа, один 
бронзовый с ажурным набалдашником, а дру
гой такой же формы, железный. Как известно, 
подобные бронзовые кинжалы появляются в 
конце II тыс. до н. э. и в начале 1 тыс. до н. э. 
заменяются железными, бытующими до VIII 
в. до и. э. Два других представляют собой 
кинжалы с трубчатой рукоятью, причем один 
из них имеет цельноотлитую рукоять с ажур
ным набалдашником, а второй, имея такое же 
строение, отличается формой рукояти—не 
трубчатой, а со свернутыми бортами. Эти кин
жалы, имеющие эфесы мечей вориакского ти
па, характерны для позднебронзовой поры п 
бытуют до начала I тыс. до н. э.67

Судя по описи Ф. Байерна, из погребений 
3, 16, 17 и 19 найдено четыре бронзовых и 
железных наконечника копий, известных лишь 
по рисунку одного из них, приведенному 
Шаптром68. Это узкий перьевидный наконеч
ник, с четко проходящим срединным ребром 
и широкой раструбной втулкой. Подобные 
копья появляются в позднебронзовую пору 
(Лчашен, Талин и др.) в начале I тыс. дон.э., 
получают широкое распространение и извест
ны из Дилижаиа, Кировакана, Ленинакана, 
Камо и других мест69.

К предметам вооружения относятся так
же восемь наконечников стрел, известных по 
описи и рисункам Ф. Байерна. Все они мнпда- 

Азербайджапа эпохи поздней бронзы н раннего желе
за. МКА, вып. IV, табл. VI; А. И. Иессен, Из истории 
прошлого мнльско-карабахской степи, Материалы Азер
байджанской экспедиции, т. II, МИА, 125, стр. 30, 
рис. 8.

а С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 62. 
“ Шантр, указ. соч„ стр. 174, ряс. 123.
03 С. А. Есаян, Оружие и поенное дело..., стр. 16. 
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левидной формы с острыми ретушированными 
краями и округлым вырезом в нижней части. 
Подобные наконечники встречаются в памят
никах Армении XIII—V вв. до и. э. и извест
ны из Лчашена, Артика, Камо, Макарашена, 
Головине, Арчадзора, Самтавро, Триалетп, 
Узерлик-тепе, Хаилара и ряда других мест 
Армении и Закавказья70.

™ Л. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы, 
стр. 203, рис. 79а; Т. С. Хачатрян, Материальная куль
тура древнего Артика, стр. 58; С. А. Есаян, Оружие 
и военное дело, стр. 46; К. X. Кушнарева, Некоторые 
памятники поздней бронзы Н. Карабаха, СА, XXVII, 
рис. 2, 9; ее же, Поселение эпохи бронзы па холме 
Узерлик-тепе, рис. 17; Т. II. Чубинишвили, Древнейшие 
археологические памятники Мцхета, рис. 16; А. А. 
Ивановский, По Закавказью, стр. 157—164; Հ/. И. 
Гуммель, Погребальный курган № 1, табл. 10; Б. А. 
Куфтин, Археологические раскопки в Триалетп, табл. 
CVI.

71 Ф. Байерн, указ. соч.. стр. 16.
72 Иив. ГМА 20/41, 62; 1892/19; 665/2, 3; 1267. 1297; 

Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалетп, 
стр. 58—59.

73 С. А. Есаян, Каталог археологических предметов
музея гор. Еревана, вып. II, табл. XVI.

Найдено также небольшое количество 
орудий труда. К числу их относится неболь
шой каменный, слегка суженный в центре 
круг, с выемкой в середине наружной стороны, 
который, как предполагает Ф. Байерн, служил 
основанием круга для сверления бус71.

Интересно упоминание у Байерна о нахо
дке в погребении 70 небольшого медного сер
па. Самого серпа или его изображения не 
сохранилось; по-видимому, по своей форме он 
нс должен был слишком отличаться от сер
пов хаштаракского типа и других позднеброн
зовых серпов Армении.

К числу орудий можно отнести костяные 
пряслица, бронзовые иглы, хорошо известные 
по находкам в Головино, Лусадзоре и других 
памятниках Армении начала I тыс. до и. э.

Интересной находкой являются крупные 
бронзовые удила с напускными трензелями 
(табл. 104, рис. 5). Подобные удила известны 
из И. Баязета, Качагана, из старых коллекций 
Эчмиадзинского музея, Ленинакана, Лори- 
берда, Триалетп, Арчадзора и других мест72.

Необходимо отметить также пояс, изго
товленный из узкой тонкой листовой бронзы с 
отверстиями па концах для завязывания. Края 
его по всей длине украшены двухрядным 
выпуклым кружковым орнаментом, нанесен
ным чеканом с противоположной стороны 
(табл. 107, рис. 6). Подобные пояса известны 
из погребений начала I тыс. дои.э.—из Мухан- 
нат-тапа и Кармпрбердского могильника73.

В большом количестве найдены украше- 

пня. Особенно много различных браслетов, 
височных колец, в основном изготовленных из 
бронзовой проволоки, часть которых украше
на насечками. Особенно интересны в этой 
группе многочисленные подвески и амулеты 
из свинца, олова и бронзы (табл. 104, рис. 2). 
Большинство их отлито по восковой модели и 
украшено треугольниками, образованными из 
кружков, крестами и свастиками. Подобные 
подвески хорошо известны по находкам в 
Мец-чалс, Джархсчс, Астхи-блуре, Норашене 
и других памятниках Армении74. Имеются 
также подвески в виде секиры и сердца, изве
стные по находкам в Айруме, Хачбулаке, Ку
ши, Човдаре, Ходжалы, Кедабекс, Хапларс, 
Мингечаурс и других местах Армении и Закав
казья75.

Кроме рассмотренных образцов имеются 
подвески в виде птиц с клиновидными проре
зями и различные бубенчики, хорошо извест
ные в памятниках конца II и начала I тыс. до 
и. э. (табл- 104, рис. 1).

Небольшую, но интересную группу сос
тавляют свинцовые бусы бочковидной, круг
лой, жгутовпдной формы, с вписанным крестом 
и в виде диска, украшенного кружковым орна
ментом (см. Ф. Байерн, табл. 9, рис. 8—12). 
Близкой формы металлические бусы известны 
из позднебронзовых погребений Артика76.

Среди украшений следует отметить три 
бронзовые булавки. Одна из них представля
ет собой простой стержень с закругленной 
головкой, вторая—такой же стержень с голов
кой в виде грибка. Третья также представляет 
длинный бронзовый стержень, слегка сужен
ный в верхней части и увенчанный круглым 
яблочком, в центре которого проходит вдав
ленная линия. В суженной части булавка 
украшена четырьмя рельефными линиями.

Редко встречающимся предметом являет
ся найденный из погребения 58 талисман нз 
черного камня в виде птичьей головки, явно 
связанный с культом неба.

7< С. А. Есаян, Амулеты, связанные с культом 
солнца из Армении, СА, № 2, 1968, стр. 258.

75 II. В. Манкевич-Мустафаева, О датировке и 
хронологических этапах некоторых памятников Азер
байджана эпохи поздней бронзы и раннего железа, 
МКА, IV, 1962, стр. 131; В. П. Фоменко, Грунтовое 
погребение № 63 в Мингечаурс, МКА, 3, 1953, стр. 72; 
III. Г. Садых-заде, Исследования памятников Ходжали- 
Кедабекской культуры в Хачбулаке, Материалы по 
истории Азербайджана, Баку, 1968, стр. 16; Я. И. 
Гуммель, Археологические очерки..., стр. 135; Ш. Г. 
Садых-заде, II. В. Минкевич-Мустафаева, Украшения 
с изображением животных и птиц в древнем Азербайд
жане, Баку, 1973, стр. 156.

70 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, табл. 7.
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Табл. 93. Предметы из могильника Хурджпн-хогер: рис. 1, 2—погребение 1; рис. 3— 
6, 8, 9—погребение 2; рис. 7—погребение 3; рис. 10—12—погребение 5; рис. 13—19, 
27_погрсбеппе 6; рис. 20. 28—из села Лйгелзор; рис. 21, 22—Кировабад; рис. 23—25— 

погребение 7.
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Как видно нз сказанного, основная мас
са находок из Редкин-лагеря тяготеет к нача
лу I тыс. до и. э., однако в этих комплексах 
имеются и более поздние предметы, которые 
будут рассмотрены вместе с раннеармян
скими.

триваемая коллекция состоит из большой 
группы керамики, оружия и украшений. Груп
па позднебронзовых изделий этой коллекции- 
уже описана выше, и здесь будут рассмотре
ны предметы железной поры (табл. 108—111).

Керамические изделия представлены раз-

Табл. 94. Предметы из могильника Хурджпн-хогер, погребение 13.

Раскопки Мурье. Материалы из раско
пок Мурье в Редкин-лагере хранятся в отделе 
Востока Эрмитажа.77 Их изучение по погре
бальным комплексам невозможно, так как 
никакого описания не сохранилось. Рассма- 

77 Материал предоставлен автору А. А. Ваймэ
ном, проведшим первоначальную обработку коллекции.

нообразпыми одноручными кувшинами с окру
глым и бпконическпм туловом, украшенным 
сетчаткой, шевронами и широкими лощеными 
полосами или вдавленными линиями.

Найдены также двуручные кувшины (табл. 
111, рис. 2). Три из них имеют крупные руч
ки, помещенные в центре тулова, и напомина
ют аналогичные кувшины из раскопок Байер- 
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на. Эти сосуды украшены горизонтальными и 
косыми линиями и бороздками. Четвертый 
сосуд снабжен небольшими ручками на пле
чиках и украшен волнистыми и прямыми 
линиями.

Сравнительно большой группой представ- 

путыс или бомбовпдные, украшены волни
стыми и горизонтальными линиями, бороздка
ми (табл. 111). Шейки сосудов иногда укра
шены слабо прочерченными линиями, а ниж
няя часть тулова одного из кувшинов—широ
кими лощеными полосами.

Табл. 95. Предметы из могилышка Гмшкут: рис. 1—погребение 2; рис. 2—4— 
случайные находки; рпс. 5,6—погребение 9; рис. 7—погребение 4; рис. 8, 9—погребение 

1; рис. 10—погребение 7; рис. 11—погребение 3; рис. 12—погребение 8.

лены безручные кувшины черного и красного 
цветов, большей частью без лощения, с мато
вой поверхностью пли с красноватыми пятна
ми. Тулова сосудов, шаровидные, иногда вытя-

Почти ничем не отличаются от безручных 
кувшинов толстостенные горшки, имеющие 
форму шнрокогорлых кувшинов и изготовлен
ные вручную. Все они, как правило, ставились 

— 119 —



iia огонь и покрыты сажей. Эти сосуды укра
шены вдавленными линиями, косыми штриха
ми или ногтевым орнаментом. Часть сосудов 
имеет небольшие ручки или шипастые высту
пы (табл. 111).

пымп и волнистыми линиями или бороздками. 
Часть мисок имеет небольшие плоские ручки 
со сквозным вертикальным отверстием.

Вся эта керамика хорошо известна по 
находкам Байериа в Редкпн-лагере и одно-

լ з б 9 •* րտ

Табл. 96. Предметы из могильника Гмшкут: рис. 1, 2, 5 погребение 2; рис. 3, 4, 6— 
погребение 8; рис. 7,9—погребение 5; рис. 8—погребение 4; рис. 10, 11—погребение 3.

Последнюю группу керамических изде
лий составляют миски черного, красного или 
серого цвета, делящиеся по своей форме на 
два типа—небольшие глубокие и крупные пло
ские. Все они с лощеной или матовой поверх
ностью; некоторые украшены горпзонталь- 

времеино находит аналогии с памятниками 
Кировакана, Кармир-берда, доурартского слоя 
Тейшебаини, Астхи-блура и другими памятни
ками Армении начала I тыс. до н. э.

Металлические изделия из того же комп
лекса не противоречат этой датировке (табл.
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110). Найденные здесь в большом количестве 
различные массивные и проволочные брасле 
ты, амулеты с изображениями креста и сва
стики, пирамидальные ажурные подвески, 
ажурные фигурки птиц, различные височные 

иый елочным орнаментом, типа найденных 
Банерном в Редкий лагере и мною—в Кар- 
мпр-берде.

Встречаются также круглые оловянные 
пуговицы с отверстиями па краях, хорошо

погребение 6 (рис. 2—6)Табл. 97. Предметы из Головине, и Дилижана (рис. 1).

кольца и многочисленные бусы известны в 
памятниках рассматриваемого времени.

В числе прочих изделий интерес предста
вляют несколько предметов, из которых 
выделяется узкий бронзовый пояс, украшен- 

пзвестные по находкам в Кармир-берде и 
Астхи-блуре и датируемые началом 1 тыс. до 
и. э.

Для датировки памятника дополнитель
ным фактором служат находки бронзовых 
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четырехугольных обойм рукояти кинжалов 
севанского типа начала 1 тыс. до и. э.

Наконец, в коллекции Мурье имеются 
восемь крупных колец с утолщенной срединной 
частью и закругленными в петли концами, что 
уже встречалось в материалах Ф. Байсрна, 
А. Л. Ивановского (в Ксдабекс), а также в 
Иджевапе и Астхи-блуре, где эти кольца, как 
указывалось, относятся к ранпсармяпскому 
периоду—VI—V вв. до и. э., в то время как в 
находках А. А- Ивановского они сопровожда
ются материалами IX—VIII вв. до п.э., благо
даря чему возможно сказать, что они бытова
ли на протяжении всей I половины I тыс. до н. э.

Кроме украшений, в этой же коллекции 
имеется два костяных пряслица, изготовлен
ных из суставов конечностей крупного рогато
го скота, и одна крупная бронзовая игла, хоро
шо известная по находкам в Головино, Лусад- 
зоре и ряде других памятников Армении нача
ла I тыс. до н. э. В фондах государственного 
исторического музея (Москва) обнаружено 
также несколько предметов из Редкпн-лагеря 
(раскопки Цнлосианп и Филимонова).

В комплексах Цилоспани имеется всего 
лишь несколько предметов. Это костяное пряс
лице, типа найденных Ф. Банерном и Мурье, 
костяные бусы-амулеты с отверстиями в цент
ре, две связки рубленых сердоликовых бус и 
бусы из стекловидной массы. В комплексах 
изделий Г. Д. Филимонова имеются два брас
лета—один плоский с закрученными головка
ми, украшенный прямыми и перекрещивающи
мися черточками, другой—кольцевой и височ
ное кольцо со спиралевидным стерженьком. 
В числе прочих изделии имеются две малень
кие бронзовые трубочки, сердоликовые и бе
лые настовые бусы, крупные трубочки, укра
шенные елочным орнаментом, и двенадцать 
бронзовых подвесок в виде суженных бронзо
вых пластинок с закрученными концами, то 
есть комплекс изделий, характерных для IX— 
VIII вв. и встречаемых повсеместно в погре
бальных комплексах Армении рассматривае
мого времени. Для датировки этого комплекса 
важное значение имеет фрагмент кривого 
железного ножа, хорошо известного по мате
риалам Астхадзора, Астхп-блура и других 
памятников Армении начала I тыс. до и. э.

Раскопки Б. Б. Пиотровского. Завершая 
обзор старых раскопок в Редкин-лагсре, необ
ходимо также рассмотреть материалы из 
раскопок Б. Б. Пиотровского, произведенных 
в июле 1942 г.78 и предоставленных автору для 
публикации.

78 Покойника в погребениях Рсдкпп-лагеря, судя 
по материалам всех раскопок, укладывали в могилу 
в сидячем положении пли па правый или левый бок 
со скорченными руками и ногами. Однако в материалах 
Ф. Байсрна встречается и иной способ. В одном жен
ском погребении было обнаружено специальное ложе, 
изготовленное из сосновых досок, с четырьмя невысо
кими, хороню отделенными ножками. В верхних краях 
бортов ложа имелись отверстия для проведения ремен
ной сетки, на которую укладывался покойник (см.
Ф. Байерн, указ, соч., стр. 14, рис. 7). Нужно отме
тить погребальные ложа аналогичной формы, изготов
ленные из кругляков, обнаруженные в Цамакаберде и 
Лчашене (раскопки А. О. Мнацаканяна) и в Артике 
(раскопки Т. С. Хачатряна).

Погребения выложены из грубых плит и 
перекрыты двумя—тремя такими же плитами. 
Они имеют вытянутую или почти квадратную

78 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч., стр. 96. 

форму и направлены с юга па север с неболь
шим отклонением к востоку или западу. Ске
леты сохранились плохо, однако большая 
скученность костей позволяет предполагать, 
что покойник был внесен в могилу в сидячем 
положении79.

Табл. 98. Расписные сосуды начала I тыс. до и. э.: 
рис. 1—Редкин-латсрь; рис. 2—Хртаион; рис. 3—Аст- 

хи-блур.

Здесь обнаружены различные маслобой
ки, кувшины, миски и горшки, сложенные в 
восточном или западном углах, а иногда в 
центре погребения. Керамические изделия 
украшены вдавленными и рельефными прямы-
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мп и волнистыми линиями, прочными полукру
гами и семечковпдпым орнаментом. Часть со
судов ручной лепки с неравномерным обжигом, 
иногда с большой примесью песка. Кроме 
керамических изделий найдено несколько бра
слетов и рубленых бус.

Как видим, комплекс изделий состоит, в 
основном, из керамических предметов и трех 
бронзовых браслетов. Керамика состоит из 
черных, лощеных, матовых, красных мисок, 
горшков и кувшинов, орнаментированных или 
лишенных украшений. По своим формам и 
орнаментации опа тождественна керамике на
чала I тыс. до и. э. из раскопок Ф. Байерна 
и Мурье в Редкин-лагере. Кроме вполне есте
ственной близкой аналогии с керамикой из того 
же .могильника, рассматриваемый материал 
находит свои аналогии в ряде других памят
ников Армении. Близкие по форме и орнамен
тации сосуды, также датируемые началом I 
тыс. до и. э, известны из Ленинакана, Кирова
кана, Саиаииа и ряда памятников Севанского 
бассейна80.

ю Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 101.

81 Т. С. Хачатрян. Древняя культура Ширака, 
стр 247—249.

82 Материал находится в Гос. Эрмитаже и первично 
обработай А. А. Вайманом.

83 С. /I. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 66.

Новые близкие аналогии в последние годы 
обнаружены при раскопках Артикского могиль
ника, который датируется началом I тыс. до 
и. э.81 Однако большую близость рассматрива
емая керамика находит в материалах памят
ников Северо-Восточной Армении, также рас
копанных в последние годы. Особенно близка к 
ней керамика из Астхиблурского и Гегами- 
ахпюрского могильников (см. ниже) и Кнрги.

Сопоставление рассмотренных материа
лов из раскопок Б. Б. Пиотровского с аналоги
чной керамикой из целого ряда могильников, 
твердо датируемых самым началом I тыс. до 
и. э., дает все основания относить этот интере
сный комплекс вместе с другими раскопанны
ми ранее погребениями Редкпн-лагеря к раи- 
пежелезпому периоду.

Раскопки Мурье в Джархече (coup. Куй
бышев). Выше уже говорилось о находках в 
этом комплексе поздпеброизовых предметов82 
(табл. 112).

В отличие от предметов позднебронзовой 
поры изделия эпохи раннего железа предста
влены богаче. Здесь имеются различные брон
зовые копья с округлым срединным ребром и 
длинной раструбной втулкой и перьевидным 
наконечником, с узкой длинной втулкой, хоро
шо известные по находкам в Дилижанс, Киро- 
ваканс, Степаиаванс и т. д. и датируемые 
IX—VIII вв. до и. э.83

Замечательной находкой является шаро
видная бронзовая булава с небольшой шей
кой. Подобные булавы хорошо известны из 
памятников позднеброизовоп и раннежелезиой 
поры—Лчашепа, Камо, Кировакана, Степана- 
вана п т. д.84 В этом комплексе имеются так
же бронзовые набалдашники и обоймы от кин
жалов севанского типа.

Уникальной находкой является замеча
тельный бронзовый черпак с ручкой в виде 
человеческой ноги с согнутым носком, обутой 
в мягкий чувяк (табл. 113). На колене и носке 
имеются два кольца. Борт ковша украшен 
поясом в виде «бегущей» спирали. Наход
ки подобных сосудов редки, и в Армении до 
настоящего времени известны бронзовые чер
паки лишь только из Лчашепа и Артика85.

Керамические изделия представлены не
большой группой сосудов типа сосудов из 
Редкпн-лагеря и состоят из разнообразных 
одноручных и безручпых кувшинов, горшков, 
мисок и кружек, частью ручной лепки. Сосу
ды украшены волнистыми линиями, сетчаткой, 
крестом (на днищах) пли же многорядными 
линиями. На плечиках одного из горшков име
ется четыре полукруглых выступа с вдавле- 
ииями в центре. Все сосуды по своим формам 
и орнаментальным мотивам схожи с аналогич
ной керамикой из раскопок в Редкин-лагере 
и характерны для погребальных комплексов 
Армении начала 1 тыс.

В этом же комплексе имеются три сосу
да, которые явно более позднего времени. Одни 
из них—одноручный кувшин красного цвета, 
грубой ручной лепки, с округлым туловом, чуть 
заметной шейкой и крупным округлым вен
чиком. Тулово украшено мпогорядпыми вдав
ленными ромбами с вписанными крестами, а 
дно—изображением свастики. Широкая пло
ская ручка украшена паленными кружочками. 
Подобное оформление ручек характерно для 
сосудов VI—V вв. до и. э. и встречается на 
сосудах из Астхн-блура, Ачаджура, Берда и 
многих других памятников указанного време
ни.- Два других сосуда—двуручные кувшины 
с биконическим туловом с двумя небольшими 
ручками, которые начинаются от венчика и, 
возвышаясь вад ним, отходят к основанию 
шейки. Один из кувшинов (серый, лощеный) 
украшен вертикальными бороздками, а другой 
(черный, лощеный) —вертикальными лоще-

8 < Л. /1. Мартиросян, Армения и эпоху бронзы..., 
стр. 202; С. Л. Есаян, Оружие и военное дело..., 
стр. 53.

85 С. А. Есаян, О некоторых бронзовых сосудах 
древней Армении. ВОН, № 8, 1966. В статье ошибочно 
вместо Джархеча указывается Редкнн-лагерь; .4. О. 
Мнацаканян, Л нашенские курганы, КСНА, вып. 85, 
стр. 68, рис. 24: Т. С. Хачатрян, Древняя культура 
Ширака, стр. 219, рис. 130. 
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йыми полосами u колосовидным орнаментом 
на шейке. Подобные сосуды хорошо известны 
из погребений VI—V вв. до и. э. Астхиблур- 
ского могильника и датируются тем же време
нем.

К этому же времени можно отнести ряд 
металлических предметов, в том числе и фраг
ментарно сохранившийся железный кинжал с 
ромбовидным сечением и почти полностью 
сохранившимися бронзовыми навершием и 
ажурными ножнами. Подобные кинжалы и 
ножны хорошо известны из Берда, Техута, 
Камо, Вардениса, памятников ущелья реки 
Дебед, Ворнака и других мест, датируемых 
VII—V вв. до и. э.80 К этому же времени отно
сится треугольная подвеска, украшенная спи
ралевидными завитками, изображением кре
ста и колосьев. К ее нижней части подвешены 
бубенчики и ложковидные подвески* * * * * * 87. В на
стоящее время известен еще ряд близких на
ходок, происходящих из Дилижана, Астхи- 
блура и Човдара и датируемых IX—VIII и 
VI—IV вв. до н. э.88 Подобная подвеска в виде 
двуглавого оленя с подвешенными колоколь
чиками происходит из Хачбулака89.

80 Морган, указ, соч., рис. 119, 120; /1. О. Мнаца
канян, Археологические раскопки в селении Басарге-
чар, КСИИМК, 60, рис. 14; Б. Б. Пиотровский, Архео
логия Закавказья, стр. 117—118; С. А. Есаян, Могиль
ник рапнеармянского времени в поселке Берд Шамша-
дииского района, стр. 288.

87 /1. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 202.

88 С. Л. Есаян, Астхиблурский могильник, табл. 11, 
рис. 13, табл. IV, рис. 4; С. А. Есаян, Г. А. Оганесян,
указ, соч., табл. XXVIII; III. Г. Садых-заде, Украшения 
периода поздней бронзы па территории Азербайджана, 
как исторический источник, «Археологические исследо
вания в Азербайджане» (со. статей), Баку, 1965, табл. I.

85 Ш. Г. Садых-заде, Н. В. Минкевин-Мустафаева, 
Украшения с изображениями животных и птиц в древ
нем Азербайджане, стр. 156.

Таким образом, можно отметить, что 
материалы из раскопок Мурье относятся к 
разным временам. Здесь, как и в Родкин-лаге
ре, наблюдаются материалы поздпебропзовой 
поры, ранпежелезпого века, времени широко
го освоения железа и рапнеармянского време
ни. Близость с Редкин-лагерем наблюдается 
не только в хронологическом отношении, но и 
во всей культуре.

Из Джархеча в 1967 г. в ДКМ поступила 
небольшая коллекция предметов начала I тыс. 
до н. э. Она состоит из двух кувшинчиков, 
бронзовой обоймы и навершия, железного 
кинжала севанского типа, нескольких прово
лочных браслетов и колец и, что наиболее 
интересно, креста, вырезанного из бронзово
го листа. До настоящего времени подобные 
изделия известны из раскопок в могильнике

Хурджин-хогер, а свастики—из находок Ё. Ла- 
лаяна в Загалу. Датировка этой коллекции 
уточняется формой вышеуказанных кувшинчи
ков и железных кинжалов севанского типа, да
тируемых IX—VII вв. до н. э. Несколько ра
нее из Джархеча в ДКМ был доставлен желез-

Табл. 99. Расписная миска из Редкин-лагеря.

ный кинжал, рукоять которого образована из 
двусторонних бронзовых накладок с цельноот- 
литым навершием в виде полулуния. Вся руко
ять украшена ажурными клиновидными от
верстиями и изображениями свастики90. Подо-

89 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч., табл. 
XXVII, рис. 6.
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бные кинжалы в последнее время слу
чайно найдены в Ноемберяне, Туманяне и 
раскопаны водном из погребений Астхи-блура; 
последний датируется VII—VI вв.до н. э.91 Су
дя по наличию железного клинка и бронзовой 
рукояти, характерных для начала I тыс. до 
и. э., наблюдаемых и на мечах так называ
емого лурпстанского типа, эти кинжалы появ
ляются в начале I тыс. до н. э. и бытуют до 
VII—VI вв. до и. э.

91 С. Л. Есаян, Астхнблурский могилышк, ВОН, 
№ 6, 1968, табл. IV, рис. 2.

92 Л. Хачатрян, Клинописный период истории Ар
мении, Ереван, 1955, стр. 105; Г. Самвеяян, Культура 
древней Армении, т. II, Ереван, 1941, стр. 22, 147, 236 
(обе работы на арм. языке).

93 А. А. Мартиросян, Раскопки в Голопино, Ереван,
1954; его же, Армения и эпоху бронзы..., стр. 118 и

274.

Хртаноцский могильник находится при
близительно в 3 км от Головино в направле
нии Дилижана, в небольшом ущелье, непода
леку от шоссе. Наименование могильника про
исходит от названия столярной мастерской 
(лесопильни), созданной здесь в конце XIX в., 
следы которой сохранились в указанном уще
лье. Могильник был случайно обнаружен в 
1929 г. при строительстве на его территории 
кирпичного завода. Осенью того же года он 
был исследован экспедицией Комитета по ох
ране древностей Армении под руководством 
А. Калантара и А. Хачатряна, раскопавших 
двадцать два кромлеха. Материалы эти пред
варительно были опубликованы А. Хачатря
ном и затем X. Самвеляном92. В 1950 г. А. А. 
Мартиросяном в связи с изучением материа
лов Хртаноца, было раскопано еще три кром
леха и проведено изучение всех ранее раско
панных материалов. Благодаря этому иссле
дованию выявлено два периода бытования 
могильника. Основная часть погребений, рас
копанных в 1929 г., и кромлехи, открытые в 
1950 г., датируются VII—VI вв. до и. э.; к 
тому же периоду относится случайно обнару
женная в 1961 г. на этом же могильном поле 
интересная коллекция бронзовых изделий. 
Часть материалов 1929 г. относится к более 
раннему периоду и датируется рубежом II и I 
тыс. до и. э.93

Материалы, относящиеся к VII—VI вв. до 
н. э., представлены бронзовыми и железными 
копьями, железными кинжалами, ножами и 
пятью фрагментированными бронзовыми поя
сами, украшенными различной гравированной 
орнаментацией. Вместе с ними обнаружено' 
большое количество бронзовых украшений, 
как-то: браслетов, колец, шейных гривен, 
цилиндрических трубочек, височных колец, 
сердоликовых и яшмовых бус, подвесок из 
пасты и камня, амулетов и т- д.

Особый интерес представляют много
численные керамические изделия, отличающи
еся большим разнообразием форм и орнамен
таций. Сосуды, представленные здесь, весьма 
красивы по выделке и оформлению. Опп изго
товлены исключительно на гончарном круге.

Всю эту керамику можно разделить на 
две отчетливо различающиеся группы. Первую 
группу составляют многообразные и много
численные черные лощеные сосуды: горшки, 
миски, кружки, кувшины и другие менее хара
ктерные образцы, изготовленные на круге из 
хорошо толченной глины и равномерно обож
женные. Все сосуды этой группы прекрасно 
лощены и украшены, как правило, геометри
ческим орнаментом, выполненным большей 
частью лощенном. Опп в основном черного 
цвета, но имеются сосуды и красноватого от
тенка. Сосуды второй группы, имея те же фор
мы, изготовлены от руки.

Материалы Хртаноцского могильника 
послужили основой для выявления ряда син
хронных памятников Армении VII—VI вв. до 
и. э. и ареала их распространения. В настоя
щее время выявлен ряд новых памятников 
рассматриваемой поры с нс мопсе значитель
ным материалом, однако хртаноцский комп
лекс остается одним пз основных датирующих 
элементов памятников I тыс. до и. э.

Как уже говорилось выше, в комплексах 
Хртаноцского могильника, раскопанного в 
1929 г., имеются предметы и более раннего 
времени. Найденные здесь разнообразные 
миски, чаши, горшки и кувшины находят своп 
аналогии в памятниках Кармпр-берда и Гега- 
рота и датируются концом II тыс. до и. э-94

Летом 1961 г. во время строительных ра
бот па территории Хртаноцского могильника 
было разрушено четыре кромлеха, в результа
те чего опять, уже в третий раз, выявлены 
интересные находки. Материал, найденный 
при строительстве (табл. 117), состоит пз же
лезных наконечников копий и ножей и боль
шой группы украшений. Копья листовидные с 
ромбовидным сечением и небольшими втулка
ми; ножи серповидно изогнутые с прямыми 
ручками, со следами деревянных вставок. 
Украшения состоят из разнообразных брасле
тов, колец, шейных гривен, разных трубочек, 
бус, фибул, крупных булавок, отлитых в во
сковой модели, и ряда других изделий. А. А. 
Мартиросян справедливо относит этот бога
тый комплекс к VII—VI вв. до н. э.95 Датиру
ющим элементом здесь являются железные 
серповидно изогнутые ножи и копья, известные 
по ряду памятников Армении и Закавказья

91 /1. /1. Мартиросян. Армения в эпоху бронзы ... 
стр. 119.

95 Там же, стр. 270.
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Табл. 100. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Бапериа.

(Лалвар, Ворнак, Бжни, Ленинакан, Ереван, 
Дилижан и др.), где вместе с указанными 
предметами встречаются скифские двуперые 
и трехгранные стрелы, датируемые VII—VI 
вв. до и. э. Не противоречат этой датировке и 
украшения, часть которых находит аналогии 

в комплексах VII—VI вв. до и. э. Хртаноцско- 
го могильника и ряда других памятников 
Армении.

Аналогичные материалы широко известны 
и в ряде памятников Грузии и Азербайджана 
Так, аналогичные ножи, копья и украшения 
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известны из Бешташепа90, Самтавро* * 97, Ховле- 
гора98 *, Коиаети", Дванп100, Мингечаура101, 
Долаилара102 103 * и других мест, где они дати
руются VII—V вв. до и. э.

36 М. Менабдс, Ц. Девлианидзе, Могильники Триа-
лети, 1, Тбилиси, 1968, стр. 119.

97 Р. Лбрамишвили, К вопросу о датировке памят
ников эпохи поздней бронзы и широкого освоения же
леза па Самтаврском могильнике, ВМГ, т. XIX-A и 
XXI-B, 1957, стр. 125-131.

58 Р. Лбрамишвили, Д. Мусхенишвили, Г. Цкити- 
швили, Отчет раскопок 1958 г. в Ховлегори, Тезисы 
докладов Ин-та истории им. И. Джавахишвили, Тби
лиси, 1959, стр. 20 (па груз. яз.).

09 Д. Коридзе, Археологические памятники, Тби
лиси, т. II, Тбилиси, 1958, стр, 51.

,0° С. Макалатия, Археологические раскопки Дпап- 
ского некрополя, Тбилиси, 1948. табл. I. IV, VI, XVI.

101 С. М. Казнев, Археологические раскопки в Мнн- 
гечаурс, МКА, 1, рис. 21.

102 Там же, стр. 67.
103 Л. О. Мнацаканян, О раскопках могильников у 

сел. Головино, КСИИМК, выл. XVI, стр. G2; его же. 
Раскопки могильников в селении Голонпио, Тр. ГМА.
I. V. стр. 50 (на арм. m.i; ('. 1. Есаян, Г. .1. Огане
сян, указ, соч., стр. 103.

Раскопки в Головино. Известный но ар
хеологической литературе богатый некрополь 
находится близ этого села, расположенного 
неподалеку от Дплпжана, в самом начале 
Севанского (бывш. Семеновского) перевала. 
Раскопки здесь были проведены в 1950 и 
1952 it. А. О. Мнацаканяном10՝’. Могильник 
расположен на небольшом холме, в нижней 
части села, через которое пролегает дорога 
Ереван—Андижан. Выше уже говорилось, что 
погребение 6 указанного могильника относит
ся к позднебронзовому периоду.

Погребения расположены с севера па юг 
с отклонением к востоку. Опп выложены из 
грубых плит и перекрыты двумя-тремя таки
ми же плитами. Обнаруженный материал со
стоит из различных керамических изделий: 
кувшинов с ручками, украшенными прорезью 
и ступенчатыми углублениями, мисок, горш
ков, маслобоек и т. д., украшенных линейным 
и семечковидным орнаментом, бороздками, 
зигзагами, полукружьями и другим геометри
ческим орнаментом.

Найдено также небольшое количество 
оружия и украшений. К их числу относятся 
целыюотлитые кинжалы с подтреугольным 
клинком и рукоятью со свернутыми бортами, 
известные по находкам из Дплпжана, Редкин- 
лагеря и Севанского бассейна. Найдены так
же фрагменты железных серповидно изогну
тых ножей, железный серп, семь обсидиано
вых хорошо ретушированных стрел, различные 
точила, несколько десятков сердоликовых бус, 
браслетов, колец, бронзовая игла и т. д. Весь 

этот материал находит своп аналогии в памят
никах IX—VII вв. до в. э. в Кармпр-блуре, 
Астхи-блуре, Кармпр-берде и т. д.

Таким образом, весь могильник, судя по 
изложенным материалам, можно датировать 
гонцом II тыс. до и. э.—VII в. до и. э. Однако 
А. О. Мнацаканяном и А. А. Мартиросяном 
здесь обнаружены погребения, датируемые II 
в. до к. э. и первыми веками нашей эры10', что 
даст основание считать, что могильник с неко
торыми перерывами бытовал с конца II тыс. 
до и. э. до первых веков и. э.

Могильник в Папанино. Выше говори
лось о находках в районе Дплпжана—Папа- 
нино погребений, разрушенных при строитель
стве водонапорного бассейна. Материалы из 
этих погребений, собранные рабочими, в осно
вном относятся к IX—VIII вв. до и. э., а не
сколько предметов—к VII—VI вв. до и. э. ՜

Средн предметов IX—VIII вв. до и. э. име
ется бронзовый кинжал с подтреугольным 
клинком с четко проходящим срединным реб
ром. Цельноотлитая плоская рукоять со свер
нутыми бортами завершается колоколовпдным 
навершием с сохранившимися деревянными 
вставками. Подобные кинжалы в Армении 
известны из Дплпжана, Головнно, Редкин-ла
геря и Севанского бассейна и датируются IX— 
VIII вв. до и. э.105 К числу предметов, датиру
емых началом I тыс. до н. э., относятся разли
чные покрытые сажей кувшины с округлым 
туловом, низкой шейкой и округлыми венчи
ками. Эти сосуды украшены волнистыми, ко
сыми и горизонтальными линиями, спаренны- 
֊III треугольниками с точечным и штриховым 
заполнением, а также елочным и семечковид
ным орнаментом. По своей форме и орнамен
тации они находят аналогии в керамике Ред
кин-лагеря, Астхп-блура, Иоратуса, Кармир- 
бсрда и других памятников Армении начала 
I тыс. до и. э. Этим же временем датируются 
небольшие глубокие миски с невысокими шей
ками и округлыми венчиками. Все они черные, 
хорошо лощенные, украшены бороздками, мно
горядными волнистыми линиями и сетчаткой.

Сюда же можно включить несколько висо
чных колец, имеющих на одном конце паз, 
куда входит заостренный конец, образующий 
«замочек», два браслета, украшенных насеч
ками, несколько сердоликовых и стеклянных 
бус, то есть комплекс украшений, встречаемых 
повсеместно в погребальных комплексах ран 
нежелезной поры.

Могильник в Шамахяне. В апреле 1971 г. 
при проведении трассы газопровода па юго-

101 /1. О. Мнацаканян, Раскопки могильников п 
селении Голошшо, стр. 51, .1. .1. Мартиросян. Раскопки 
п Голоппно, стр. I I.

105 С. Л. Есаян, Оружие н военное дело..., стр. 69.
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Табл. ։0I. Предметы из Редкпп-лагеря, раскопки ЬаГюрпа.

восточной окраине Дилижана—Шамахяне, на 
правой стороне дороги, на глубине 0,7—1,00 м 
от поверхности были раскрыты восемь камен
ных ящиков. При осмотре местности выясни
лось, что погребения расположены в один ряд 
с севера на юг с небольшим отклонением к 
востоку. Глубина погребений небольшая—0,5 
—0,7 м, длина 1,8—2 м, ширина 1,1 —1,4 м. 
Все они выложены из грубых плит и перекры

ты двумя-тремя плитами. Инвентарь, изъятый 
и смешанный рабочими и состоящий из разно
образных мисок, горшков, кувшинов, маслобо
ек и небольшого количества украшений (табл. 
118—119), был передан в Дилпжанский крае
ведческий музей106.

'» Инвентарь ДКМ 788/1-21.

Найденные здесь три крупные маслобой-
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Табл. 102. Предметы нз Редкип-лагеря, раскопки Банериа.

кп имеют форму ninpoiогорлых i:\iiHiiiHoB с 
вытянутым туловом, низкой шейкой и круп- 
ним округлым венчиком. Вес они украшены 
ВОЛНИСТЫМИ II горизонтальными ЛИНИЯМИ II 
бороздками. На одном плечике имеются скво
зные отверстия, снабженные шнновндны՝ш и ш 
кольцевыми выступами. По своей форме от 
них не отличаются черные и красные широко- 
гордые кувшины, украшенные волнистыми и 

округлыми линиями (табл. 118, рис. 7, 9, 10). 
Найдены также одноручный кувшин и неболь
шой горшок, украшенные слабо прочерченны
ми линиями.

Небольшую группу образуют глубокие и 
плоские миски (табл. 118, рьс. I—3, 5֊ 81 — 
тонкостенные с прекрасным лощением и гру
бые, толстостенные, ручной лепки. Все они 
украшены бороздками, многоряднымп волнн- 
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стыми и горизонтальными линиями. Днище 
одной из них украшено грубо прочерченным 
крестом. Украшения представлены немного
численными браслетами, височными кольцами 
со срединным стерженьком, сердоликовыми и 
бронзовыми бусами.

Весь этот инвентарь хорошо перекликает
ся с вышеуказанными памятниками Дилижа
на (Родкин-лагерь, Папанино, Головино и др.) 
и датируется началом I тыс. до и. э.

Вторая коллекция из этого могильника 
обнаружена в июле того же года107 и состоит 
из различных маслобоек, мисок, горшков, без- 
ручных широкогорлых кувшинов и т. д., ни
чем не отличающихся от вышеописанных 
(табл. 119). Нс отличаются разнообразием и 
украшения, состоящие пз височных колец, 
браслетов (одни плоский), сердоликовых бус 
и небольшой ложковидной подвески, известной 
из Джархеча, Дилижана, Астхи-блура и дру
гих памятников, что дает возможность отнести 
их к началу I тыс. до н. э.

107 Инвентарь ДКМ 790/1-4, 791/1—13.
105 С. /1. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. 113.
|от .1. .4. Мартиросян, Раскопки в Гс.ювиио. 

стр. 210.
110 С. 4. Есаян. Г, Л. Оганесян, указ. соч.. стр. 115.

111 С. А. Есаян, Бронзовые браслеты Гос. музея 
Армении, стр. 88.

|,։ Я. II. Гуммель. Погребальный курган № 1. 
табл. V; Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе. 
указ. сон., табл. XV11I.

113 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки р 
Триалети, стр. 70, рис, 746,

В ДКМ имеется большая группа предме
тов, найденных в Дилижанс108 * 110 111 * 113 (табл. 114— 
116). Рассматриваемые изделия состоят пз 
различных кувшинов, горшков, мисок, укра
шенных вдавленными линиями, заштрихован
ными треугольниками, семечковидным, зигза
гообразным, волнистым орнаментом, находя
щим свои аналогии в керамических комплексах 
Редкин-лагеря, Норатуса, Кармир-берда и 
других памятников указанного времени.

Здесь обнаружены также шесть железных 
втульчатых копий с листовидными наконечни
ками и четко проходящими по всей длине 
срединными ребрами (один с ромбовидным 
сечением). В эту же группу входит небольшой 
железный нож с округленным острием, тина 
бронзовых ножей-бритв- Подобные ножи ши
роко распространены в памятниках Армении 
начала I тыс. до н. э. и известны из Макара- 
шена, Головино, Мусиери, Качагана и других 
памятников начала I тыс. Они почти без из
менений бытуют до VI в. до н. э.'м

В 1966 г., напротив здания клуба, при 
рытье траншей для прокладки труб было 
обнаружено одно погребение"0. При осмотре 
местности выяснилось, что погребение имело 
форму каменного ящика и было выложено из 
грубых известковых плит. Судя по частично 
сохранившимся стенам, оно имело длину 2,3 
м и было расположено с востока па запад. 
Погребение находилось на глубине 2,5 м от 
поверхности шоссе.

Керамика состоит из четырех грубых ми
сок, украшенных небольшими шишечными 
выступами. Гораздо разнообразнее представ
лены украшения, состоящие пз различных 
бронзовых плоских и проволочных браслетов. 
Плоские браслеты украшены зериыо, шишеч
ным выступом и «бегущей» спиралью. Подоб
ные браслеты в Армении известны пз Пораще
на, Туманяна, Артика, Степанавана и ряда 
других мест и датируются рубежом II и 1 тыс. 
до и. э.11' Найдены также различные височные 
кольца, плоские или конусообразные бляхи, 
украшенные изображением креста пли вдав
ленными линиями. Бляхи с внутренней сторо
ны снабжены петельками для пришивания и 
заполнены цементовидной массой, что наблю
дается па бляхах более раннего времени из 
Лчашена, Артика, Хурджин-хогера и Редкин- 
лагеря.

Найдены также характерные для рассма
триваемого времени подвески—фигурки птиц 
с клиновидными прорезями и небольшими 
петельками для подвешивания. У одного экзе
мпляра в клюв вдето кольцо. Будучи распро
страненными изделиями эпохи раннего желе
за, они отличаются от ранее известных нали
чием точечных выступов на шейке. К числу 
характерных предметов указанного времени 
относятся также небольшие подвески, бубен
чики и цепи, как правило, встречающиеся вме
сте с подобными украшениями. Часть украше
ний так же, как и фигурки птиц, явно имеет 
ритуальное значение и связана с астральным 
культом. К числу их относятся небольшие под
вески с вписанным крестом, образованным пз 
пяти кружочков. Подобные подвески известны 
в Армении из Севанского бассейна и долины 
реки Агстев. С этим же культом связаны так
же найденные в двух экземплярах небольшие 
очковидные подвески, украшенные спиралеви
дным орнаментом и снабженные небольшой 
петелькой для подвешивания. Подобная очко
видная подвеска была обнаружена в храмо
вом помещении Астхиблурской крепости в 
слое начала I тыс. до и. э. Такие же, по более 
крупные подвески, датируемые рубежом II и 
I тыс. до и. э., известны из Ханлара и Минге- 
чаура"2. Более близкую аналогию рассматри
ваемая подвеска находит в Самтавро, в комп
лексе погребения 600, датируемого началом I 
тыс. до и. э."3 Подобные подвески известны и 
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на Северном Кавказе, в комплексах Лугового 
могнлышка в Верхней Рутхи, датируемых па 
основании акипаков стрел п боевых топориков 
VI—V вв. до и. э."'1 К этому же времени отно
сятся аналогичные подвески из Тли"5.

К одним из малораспространенных пред
метов относится миниатюрная подвеска, изве
стная, как указывалось выше, в Джархсче, 
Астхи-блуре и Човдарс, то есть памятниках 1 
половины I тыс. до и. э.

В 1972 г. из разрушенного при земляных 
работах погребения, расположенного между 
селами Човдар и Геташен, в ГМА поступила 
коллекция изделии, состоящая из разнообраз
ных округлых ажурных подвесок с вписанны
ми крестами, Лунина, секировидных подвесок, 
панцирных дисков, различных блях, трубок, 
булавок, браслетов и т. д. В числе этих изде
лий имеются две крупные ложковидные под
вески с ручкой в виде человеческой ноги, укра
шенные спиралевидным орнаментом и напо
минающие уменьшенную модель джар.хсчско- 
го черпака. В ДКМ имеется ряд случайных 
находок из Хртапоца, керамический и метал
лический комплекс которого ничем нс отлича
ется от вышеуказанных изделий.

Самой интересной находкой является по
яс, изготовленный из тонкой листовой бронзы, 
с тремя отверстиями на концах для завязыва
ния. Пояс украшен шестирядным гравирован
ным орнаментом «бегущей» спирали"6.

Бронзовые пояса и их фрагменты стали 
известны из Хртаноцского могильника при рас
копках 1929 г. Все они украшены точечным 
орнаментом, кроме одного фрагмента, укра
шенного изображением какого-то животного, 
и второго фрагмента с двухрядным спирале
видным бордюром"7. Однако рассматриваемый 
пояс великолепной сохранности значительно 
обогащает наши представления о культуре ме
таллообработки данной эпохи.

Большая группа керамических изделий, 
оружия и украшений найдена в разных рай
онах Дилижана—Арагац хогере, Тахте, Капа- 
ре и при строительстве радиотехникума. Это 
различные кувшины, горшки, миски, копья, 

кинжалы и украшения, которые по своим фор
мам и орнаментике входят в тот же культур
ный и хронологический ареал* 115 * 117 118.

|н Е, Л-1. Крупнов, Древняя история Северного 
Кавказа, М., 1960. рис. 19. 23; Р. М. Мунчаео. Луговой 
могильник, Древности Чечено-Ингушетии, М., 1963, 
рис. 19. 23.

115 Б. В. Техов, Раскопки Тлийского могильника, 
СА, № I, 1963, рис. 12.

1IS С. А. Есаян, Г. Л. Оганесян, указ, соч., табл. 
XXXI, рис. 2, 4, 6, XXXII, рис. 5, 6, XXXIV, рис. 4 и XII, 
рис. 2, 35; С. А. Есаян, Новые данные о расписной ке
рамике Армении, ПФЖ, 1969, № I, стр. 281.

117 А. .1. Мартиросян, Раскопки Головине, стр. 22,
табл. IV.

Все эти изделия прпсходят из новых пунк
тов Дилижана п дополняют паше представле
ние о заселенности этого богатого памятника
ми района. Такое обилие памятников одного 
времени на сравнительно ограниченной тер
ритории говорит не только об их локальной 
культуре, по и принадлежности к одному пле
мени или союзу племен, заселявших ущелье 
реки Агстсв, быть может, под эгидой абориге
нов Редкин-лагеря.

Лстхиблурский могильник, раскопанный 
в 196G—1967 гг., находится в одноименной 
местности, близ села Енокаван Иджеванского 
района, рядом с вышеописанной циклопичес
кой крепостью. Раскопками открыто 26 погре
бений, относящихся к началу а середине 1 тыс. 
до и. э."9 Погребения обоих периодов пред
ставляют собой каменные ящики, выложен
ные из грубо отколотых известковых плит и 
перекрытые 1—3 плитами. Вес некоторых из 
них (погребения 2, 6, 9) достигает 2,5—2,8 т.120 
Размеры погребений—170X160X60 см, 100Х 
90x80 см, 120x115X90 см и т. д., по своим 
формам они прямоугольные и квадратные. 
Направлены они, в основном, с севера па юг, с 
отклонением к востоку пли западу. Инвентарь 
расположен 1нсзакономерио—вдоль какой-ли
бо из стен или в центре погребения. В двух 
случаях (погребения 17 и 19) керамический 
инвентарь сплошь покрывал все внутреннее 
пространство, прикрывая собой погребенного. 
К началу I тыс. до п. э. относятся погребения 
1 4, 7, 8, 10, 12, 15, 17—19, 21 и 22.

Основная масса найденных изделий пред
ставлена разнообразной керамикой, состоящей 
из черных лощеных одноручных, двуручных 
(табл. 120, рис. 4, 5, 10), широкогорлых без- 
ручпых кувшинов, частью ручной лепки (табл. 
120, рис. 2, 3, 6, 9, 12), кувшинов с трапецие
видной ручкой (табл. 120, рис. 1,7, 11), миска
ми (табл. 120, рис. 12—21). Часть керамики 
красиво орнаментирована и связана с культо
вой символикой. К ней относится сосуд из 
погребения 15, украшенный полушариями с 
вписанным древом жизни и извивающимися 
фигурами змей с раскрытой пастью (табл. 
120, рис. 4), который напоминает сосуды с 
близкой орнаментацией из Ахталы и Голови-

■И С. А. Есаян. Г. Л. Оганесян, указ, соч., стр. 113 
-123.

119 С. /1. Есаян, Астхнблурскнн могилышк, ВОН, 
№ 6, 1968, стр. 8; его же, Погребение № 14 Астхиблур- 
ского могильника, НФЖ, № 1. 1967, стр. 221.

129 Анализы произведены в лаборатории груитове: 
Ленин Армгидррэнергопроекта Г. Т. Манукяном.

— 131



Табл. 103. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Байерна.

но121. Изображение древа жизни имеется и на 
сосуде с трапециевидной ручкой из погребения 
19 (табл. 120, рис. 1). Особенно интересны два 
сосуда. Один из них, из погребения 15 (табл. 
120, рис. 12), представляет собой широкогор- 
лыи расписной кувшин со вздутым туловом и 
слегка округлым венчиком, Вдоль центра 

121 Ж. де Морган, указ. соч.. рис. 148; А. О. Мна
цаканян, Раскопки могильников в Головшю, стр. 50.

тулова проходят три вдавленные линии. Верх
няя часть кувшина украшена широкими поло
сами, нанесенными коричневой краской, а ни
жняя—тонкими линиями, нанесенными такой 
же краской по бледно-красному фону (табл. 
98, рис. 3). Второй уникальный сосуд, из по
гребения 17 (табл. 120, рис. 9), имеет вздутое 
тулово, низкую шейку и плоский венчик с дву
мя отверстиями. Шейка украшена клиновид
ным и трехрядным лепестковидным орнамен
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том. Верхняя часть тулова украшена свасти
ками и спаренными вертикально поставлен
ными треугольниками, имитирующими изоб
ражения коз. На нижней части тулова изоб
ражены шесть перевернутых вверх՛ ногами 
коз с загнутыми назад рогами. Дно сосуда 
украшено шестиконечной звездой, вписанной 
в двойной круг, украшенный сложным орна
ментом.

Весь керамический инвентарь хорошо увя
зывается с памятниками начала I тыс. до н. э. 
и находит аналогии в Дилижанс, Кировакане, 
Макарашене, Айриванке, Кедабекс, Ходжали 
и других памятниках Армении и Закавказья 
указанного времени122.

122 /1. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 205; Т. С. Хачатрян, Раскопки в Айриванке, Изв. 
АП Арм. ССР, № 12, 1957, рис. 6; С. А. Есаян, Г. А. 
Оганесян, указ, соч., стр. 113; Манкевич-Мустафаева, 
О датировке и хронологических этапах некоторых па
мятников Азербайджана эпохи поздней бронзы и ран
него железа, МКА, вып. IV, табл. IV; А. А. Цессен, 
Из истории прошлого Ми.тиско-карабахской степи, Тр. 
Азербайджанской экспедиции, II, МИЛ, 125, стр. 30; 
/'. И. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древний 
Мпнгечаур, табл. XXIX.

123 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 206 и 222; С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., 
стр. 22, 76; С. Б. Пиотровский, Кармирблур, вып. I, 
стр. 37; Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки в 
Трналетн, рис. 62.

124 Я. И. Гуммель, Погребальный курган № 1 около 
Блекендорфа, табл. IV; Г. М. Асланов, Р. А1. Ваидов, 
Г. И. Ионе, Древний Мннгечаур, табл. XIX; С. А. 
Есаян, Астхнблурский могнлышк, стр. 86.

Немногочисленной группой представлены 
предметы вооружения и орудия труда. В числе 
их имеется железный кинжал с обоймой севан
ского типа, датируемый IX—VIII вв. до и. э., 
найденный вместе с богато украшенным охот
ничьими и культовыми сценами поясом, опи
санным в гл. VII (табл. 122). Второй кинжал 
из погребения 15 имеет плоский широкий кли
нок серединным ребром и рукоять, снабженную 
гвоздями для закрепления накладок (табл. 
121, рис. 5). По форме клинка он напоминает 
бронзовые кинжалы позднебронзовой поры, 
известные пз Севанского бассейна, Редкин- 
лагеря, Лусадзора, Артика и т. д., а по форме 
рукояти—кинжалы лалварского типа.

В число предметов вооружения входят 
также два копья. Одно пз них, происходящее 
из погребения 14 (табл. 122), имеет ромбовид
ный в сечении наконечник с расширяющейся 
втулкой. Второе—из погребения 15—отличает
ся наличием полукруглого срединного ребра 
(табл. 121, рис. 6). Подобные копья хорошо 
увязываются с копьями из Кировакаиа, Ред- 
кип-лагеря, Андижана, Астхадзора и других 
памятников IX—VIII вв. до н. э.123 В эту же 
группу входят два железных ножа из погребе
ний 12 и 13 с закругленными остриями, напо
минающие бронзовые ножи-бритвы конца 
позднебронзовой поры, и бронзовая игла из 

погребения 10 (табл. 121, рис. 15). В комплек
се погребения 15 обнаружен железный двузу
бец (табл. 121, рис. 10), малые размеры кото
рого дают основание предполагать, что он 
является символом власти вождя или пред
водителя.

Украшения, обнаруженные в Астхиблур- 
ском могильнике, представлены богатой и раз
нообразной коллекцией нз погребений 11 — 
15, 18 и 19. В их число входят разнообразные 
проволочные браслеты, часть которых украше
на насечками (табл. 121, рис. 4, 9), разнообра
зные перстни и серьги, пирамидальные ажур
ные подвески. Большую группу образуют 
сердоликовые шаровидные и рубленые, ласто
вые и стеклянные бусы, разделители бус 
(табл. 121, рис. 11). В число украшений вхо
дят также несколько височных колец со сре
динным стерженьком и разнообразные ажур
ные амулеты (табл- 121, рис. 3, 8, 12), хорошо 
известные из Апарана, И. Баязета, Блекендо
рфа, Мпнгсчаура и др.124

Могильник близ Иджеванскои больницы. 
Летом 1967 г. во время рытья котлована зда
ния профтехучилища близ городской больни
цы были обнаружены погребения. При осмотре 
местности выяснилось, что погребения нахо
дятся на глубине 2 м от поверхности и пред
ставляют собой каменные ящики, выложен
ные из грубых известковых плит. Два пз них 
направлены с востока на запад, а третье—с 
севера на юг.

Инвентарь частично был снят и передан 
в Иджеванскпй музей революции. Впоследст
вии было обнаружено еще несколько сосудов, 
которые переданы мною в тот же музей. По 
свидетельству рабочих и местных жителей, 
ранее при строительстве больницы также бы
ли обнаружены погребения, что указывает на 
крупные масштабы могильника.

Обнаруженный инвентарь состоит пз раз
личных керамических сосудов (табл. 124, 125). 
Среди них имеются безручные кувшины с 
округлым или вздутым туловом, украшенные 
вдавленными горизонтальными или волнисты
ми линиями и слабо прочерченной сетчаткой. 
Найдены также двуручные и одноручные кув
шины с трапециевидной ручкой, украшенные 
вдавленными линиями. Небольшую группу в 
этом комплексе образуют горшки грубой руч
ной лепки, часть которых покрыта сажей. Все 
они имеют округлые тулова, чуть заметную 
шейку и срезанный венчик и лишены каких- 
либо украшений. Найдено большое количество 
мисок. Часть их составляют неглубокие, круп-
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iiue, черные лощеные миски с округлыми вен
чиками; некоторые нз них снабжены неболь
шой ручкой. Одна из мисок украшена тре
угольниками со штриховым заполнением, под 
которыми проходит точечный орнамент. Доны- 

завершаетея небольшим округлым венчиком- 
Вся эта керамика находит четкие параллели 
среди предметов гончарного производства из 
Астхп-блура, Макарашена, комплексов Мурье 
и Б. Б. Пиотровского из Редкпп-лагеря, Кирги,

Табл. 104. Предметы из Редкпп-лагеря, раскопки Байсрва.

шко украшено двумя волнистыми линиями и 
многочисленными вдавленными штрихами. 
Остальные миски грубые, ручной лепки. Глу
бокие миски украшены прямыми, волнистыми 
или зигзагообразными многорядными линиями. 
Найден также небольшой, грубой ручной леп
ки кубок, стоящий на невысокой округлой 
ножке, тулово которого расширяется кверху и 

Гегампахпюрского могильника, Миигсчаура, 
Нор-поха и многих других памятников Арме
нии и Закавказья начала I тыс. до и. э., что 
позволяет отнести рассмотренный комплекс к 
указанному времени.

Могильник Пакер. В 1967 г. в селе Лусад- 
зор Иджеванского района, с целью создания 
местного музея, на западной окраине села в 
местности Пакер было раскопано несколько 
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погребений. Инвентарь их, состоящий из не
скольких керамических сосудов и двух бронзо
вых игл, хранится в местном музее. На этом 
же месте мною раскопано 19 погребений. Сре
дн них лишь седьмое и двенадцатое грунтовые 

западу. Скелеты во всех погребениях полно
стью истлели и лишь находки нескольких ко
стей позвоночников позволили уточнить, что 
погребенные находились в лежачем положе
нии. Размеры погребений 2,2X1,0*0,8 м; 2,7Х

Табл. 105. Предметы из Редкин-лагсря, раскопки Ьайериа.

и имеют округлую форму. Остальные относят
ся к типу каменных ящиков, выложенных из 
грубых известковых плит и перекрытых 2—3 
плитами. Погребения расположены с юга на 
север с небольшим отклонением к востоку пли 

1,6x0,8 м; 2,1X0,9X0,7 м. и т. д. Кроме двух 
грунтовых, имеющих круглую форму, осталь
ные погребения прямоугольны.

Основная масса предметов Лусадзорского 
могильника представлена различными мнска-

֊ 135



Табл. 106. Предметы из Редкий лагеря, раскопка Байерна.

ми. По своему виду они делятся на два вида. 
К первому относятся небольшие миски с ок
руглым туловом, небольшой шейкой и четко 
выступающим венчиком (табл. 126, рис. 1, 2, 
G, 7; табл. 127, рис. 3). Второй вид составляют 
более широкие и сравнительно неглубокие ми
ски с такими же шейкой и венчиком (табл. 
126, рис. 3, 5; табл. 127, рис. 1, 2). Некоторые 
имеют на плечиках небольшие налепные ручки. 

— 1

Вес они черного, красного пли коричневого 
цвета. Часть их, особенно черного и коричне
вого цветов, изготовлена на круге и имеет ло
щеную поверхность, другие, в преобладающем 
большинстве, красные, изготовлены вручную, 
имеют более массивные стенки и большую 
примесь песка. Миски обеих групп украшены 
.'инзагообразнымн линиями, треугольниками 
с штриховым заполнением, кружочками, 
‘.за.'н ш.| hi и круглыми выемками и глубокими



О 3 IS

Табл. 107. Предметы из Редкип-лагеря, раскопки БаГюриа.

бороздками, проходящими под шейкой, и нахо
дят свои аналогии в таких памятниках начала 
I тыс. до н. э., как Редкин-лагерь, Астхн-блур, 
Макарашеи, Головине, могильники Севанского 
бассейна и др.

Вторую группу керамических изделий 
образуют широкогорлые кувшины и горшки 
(табл. 127, рис. 5, 6), часть которых имеет хо
рошо лощенную поверхность, по в большин

стве они грубые н изготовлены вручную. В смы
сле датировки особенно характерны сосуды с 
трапециевидной ручкой, известные из таких 
памятников, как Редкин-лагерь, Астхн-блур, 
Макарашеи, Кирги, Ходжалн, Нор-гюх, Мин- 
гечаур и многих других памятников Армении 
и Закавказья начала I тыс. до и. э. Характер
ны для памятников Армении рассматриваемой 
эпохи горшки с рельефным пояском, украшеи- 
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пым прищемленном. Подобные сосуды изве
стны из Кармир-берда, Редкин-лагеря и осо
бенно много встречаются в памятниках нача
ла I тыс. до н- э, близ села Кирги. Остальные 
керамические изделия, как-то: маслобойка, 
кубок, двуручный и одноручный кувшины 
(табл. 126, рис. 4; табл. 127, рис. 4, 7), пред
ставленные в единичных экземплярах и не 
составляющие определенных групп, встреча
ются во всех указанных памятниках Армении 
рассматриваемого времени.

Определенный интерес представляет брон
зовый кинжал листовидной формы с двумя 
отверстиями на плечиках для закрепления 
рукояти из погребения 11 (табл. 128, рис. 4). 
Кинжалы подобной формы в Армении пред
ставлены немногочисленной группой и извест
ны из памятников конца II тыс. до н. э. Подоб
ные кинжалы, как указывалось выше, извест
ны из раскопок Мурье в Редкин-лагере, А. А. 
Бобринского в Мец-чале, Армавире, Камо и 
в последнее время случайно обнаружены в 
Джуджеване и Айруме125 (табл. 128, рис. 1, 7). 
Следует указать, что подобные кинжалы изве
стны также из Степанакерта, Сачхери, Чоби- 
схеви, Дагестана и других мест126.

127 Г. А. Микаелян, С. /1. Есаян, Циклопические кре
пости Шамшадинского и Красносельского районов, 
ИФЖ, № 3, 1968, стр. 295.

Интересен также серповидный бронзовый 
нож с наружной заточкой, не позволяющей при
менять его в качестве серпа; возможно, он ис
пользовался как секач или для очистки кожи 
(табл. 128, рис. 12). Подобный нож, как ука
зывалось выше, найден в погребении близ кре
пости Сеприк. В последнее время четыре таких 
же ножа найдены в Ноемберянском районе— 
Давехе (2 экземпляра), Кошкотане и Айруме.

Большую группу образуют крупные брон
зовые иглы, найденные в шести погребениях, 
то есть в каждом из трех раскопанных. Все 
они представляют собой прямые, крупные, 
круглые в сечении стержни с заостренным 
концом и небольшим ушком для вдевания нит
ки (табл. 128, рис. 17, 21).

Небольшую группу образуют украшения, 
представленные разными подвесками (табл. 
128, рис. 8—10): круглый медальон, изготов- 

ленный :из топкой листовой бронзы, с неболь
шим отверстием в верхней части для подве-

125 С. Л. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 59 
и поел., табл. XI; С. Л. Есаян, Г. /1. Оганесян, указ, 
соч., стр. 92.

120 Я. И. Гуммель, Некоторые памятники ранне
бронзовой поры Азербайджана, стр. 8; Б. /1. Куфтин, 
Археологическая маршрутная экспедиция, стр. 70; 
7. Н. Чубинашвили, Т. И. Татишвили, Разведки в 
южных районах Грузии, СА, № 4, 1957, стр. 4, рис. 6; 
А. Ф. Смирнов, Археологические исследования в Да
гестане в 1948—1950 гг„ КСИИМК, XV, стр. 85, рис. 35; 
Е. И. Крупное, Археологические исследования в райо
не Тарки, МИА, № 23, стр. 255. 

щипания (погребение 17), секнрообразпая 
подвеска из тонкой листовой бронзы из того 
же погребения и небольшая лунница из погре
бения 19. В погребении 17 обнаружено также 
шесть пуговиц: три полукруглые с небольшим 
ушком с внутренней стороны (табл. 128, рис. 14) 
и три небольшие, конусообразные, с бортами, 
украшенными зернью. Здесь же во втором 
погребении обнаружено два височных кольца 
со спиралевидным стерженьком (табл. 128, 
рис. 15), столь характерных для памятников 
раннежелезной поры и встречающихся повсе
местно в погребальных комплексах Армении 
начала 1 тыс. до и. э.

В комплексах погребений обнаружено 
большое количество рубленых сердоликовых 
и несколько белых пастовых бус, а также не
большой разделитель (табл. 128, рис. 16), 
встречающийся в памятниках указанного вре
мени Армении и Закавказья-

Таким образом, могильник Пакер состоял 
из сравнительно бедных погребений рядовых 
общинников с инвентарем, представленным, в 
основном, керамическими изделиями и сравни
тельно небольшим количеством украшений и 
орудий. В отличие от Астхиблурского могиль
ника, расположенного в нескольких километ
рах от рассматриваемого, здесь не встречено 
предметов вооружения, если не считать одного 
кинжала из погребения 11.

Гегамиахпюрский могильник расположен 
на восточной окраине села Орджоникидзе 
Красносельского района, почти вплотную при
мыкает к циклопической крепости этого села и, 
по всей вероятности, являлся могильным полем 
крепости127.

Большая часть территории могильника 
распахана и лишь островками виднеются 
отдельные погребения в виде каменных ящи
ков, выложенных пз грубо отколотых извест
ковых плит. Часть погребений могильника рас
копана учителем местной школы Б. Б. Торося- 
ном с целью создания школьного музея, одна
ко материал лишен паспортизации. Обнару
женный инвентарь хронологически делится на 
два периода (табл. 129). К первому относится 
инвентарь из погребений начала I тыс. до н. э. 
Ко второму—два сосуда, относящиеся к VI—V 
вв. до и. э., и два алебастровых бюста, датируе
мых античной эпохой. Керамический инвен
тарь состоит из нескольких черных лощеных 
и красных мисок, плоские венчики которых 
украшены многорядными волнистыми линия
ми. Подобная орнаментация венчиков мисок 
известна в комплексах Мурье и Б. Б. Пиотров
ского пз Редкин-лагеря, Астхи-блура и других
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Табл. 108. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Мурье.

памятников Армении начала Т тыс. до и- э. 
Донышко одной из мисок имеет сквозное 
отверстие для процеживания (табл. 129, рис. 
12). Найдены также черные п красные лоще
ные широкогорлые кувшины, украшенные 
прямыми и зигзагообразными линиями, круп
ная маслобойка с горизонтально поставленной 
ручкой и сквозным отверстием в верхней части 
тулова, также украшенная волнистыми и гори
зонтальными ЛИНИЯМИ.

Интересны два других сосуда. Одни из 
них имеет черное лощеное небольшое шарови
дное тулово и очень высокую шейку. Тулово 
украшено многорядным гирляндовидным ор
наментом и косыми каннелюрами. Расширя
ющаяся шейка снабжена миогорядными рель
ефными ступенчатыми выступами (табл. 129, 
рис. 4). Фрагмент подобного сосуда обнаружен 
в погребении 3 Астхнблурского могильника.
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Известны онп также в Мпнгечаурс123. Второй 
сосуд—редко встречающийся экземпляр кера
мического производства. Он представляет со
бой черный лощеный широкогорлый кувшин 
с низкой шейкой со слегка отогнутым венчи
ком. Шейка украшена вдавленными линиями 
и гирляндами. Плечики сосуда снабжены тре
мя трапециевидными ручками, между которы
ми размещены фигуры коз. Фигуры животных 
изображены в подтянутом положении с вытя
нутыми ногами и торчащим хвостом. Головы 
несколько повернуты и видны вытянутые ро
га и торчащие уши (табл. 129, рис. 2). Изоб
ражения коз на керамике в Армении известны 
из позднеброизовых погребений в Артике128 129, 
на сосудах из Папанино и Астхи-блура.

128 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ
ний Миигечаур, табл. XXVIII.

125 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, стр. 128, рис. 15.

138 С. Л. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 69; 
К. X. Кушнарева, Некоторые памятники эпохи поздней 
бронзы в Нагорном Карабахе, СА, XXVII, рис. 7; 
/. М. Асланов, Р. М. Бондов, Г. И. Ионе, Древний 
Миигечаур, табл. XXII, рис. 9.

131 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, стр. 64, табл. III.

132 Г. И. Асланов, Р. М. Ваидов. Г. И. Ионе, указ, 
соч., стр. 77, рис. 64а.

133 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в 
Триалети, стр. 13, рис. 10.

131 С. С. Чилингарян, Первобытные памятники 
Ноемберянского района, Автореф. канд. дисс., 1971, 
стр. II и поел.

135 С. /1. Есаян, Г. /1. Микаелян, О некоторых 
циклопических крепостях Ноемберяиа, ИФЖ, № 1, 1972. 
стр. 274.

В могильнике найден цельноотлитый кин
жал с овальным сечением, который снабжен 
проходящим по всей длине слегка выступаю
щим узким срединным ребром и резко заост
ренным острием. Плоская рукоять имеет заве
рнутые борта с заложенными деревянными 
вставками и завершается ажурным, как у 
севанских кинжальных клинков, навершием 
(табл. 129, рис. 17). Близкие по форме кинжа
лы известны из Редкпн-лагеря, Днлижана, 
Арчадзора, Мннгечаура и других памятников 
начала 1 тыс. до и. э.130 Найденный здесь же 
миниатюрный цельноотлитый подток копья, 
изготовленный из тонкой листовой бронзы, 
хорошо украшен точечными углублениями. По 
размерам он хорошо увязывается с аналогич
ным подтоком из Кармирбердского могильни
ка, раскопанного мною в 1965 г. и датируемого 
IX—VIII вв. до и. э.

Единственным орудием является неболь
шое бронзовое долото, имеющее плоскую зао
стренную рабочую часть и длинный четырех
гранный стержень для насадки на деревянную 
рукоять (табл. 129, рис. 20). Бронзовые доло
та известны в Армении, однако большей ча
стью они втульчатыс. Черенковые долота изве
стны пока что из Артикского могильника и 
датируются XIII в. до и- э.131 Четырехгранный 
черенок как артикского, так и рассматривае
мого экземпляров, несколько расширяясь, в 
рабочей части сужается, образуя заостренный 

рабочий край. Близкие по форме долота изве
стны из Мннгечаура132 и Сачхери133.

Найденные здесь украшения состоят из 
различных проволочных, литых зубчатых и 
плоских пластинчатых браслетов, небольших 
серег, крупных височных колец со срединным 
змеевидным стерженьком и подвешенными к 
ним подвесками и бусами. Найдены также 
ажурные подвески в виде водоплавающих 
птиц с небольшими петельками для подвеши
вания (табл. 129). Все эти изделия хорошо 
известны по находкам в позднеброизовых и 
раннежелезиых памятниках, часто встречают
ся в Редкий- лагере, Золакарс, Мухане, Астха- 
дзоре, Головино, Астхи-блуре и т. д.

Как уже указывалось, в комплексе Гега- 
миахпюрского могильника имеются и более 
поздние предметы. К числу их относится не
большой красный кувшинчик с двумя округ
лыми ручками в центре тулова, датируемый 
II—I вв. до и. э. По-впдимому, вместе с ним 
были найдены две алебастровые статуэтки, 
описание которых приводится в гл. VII.

Могильник Мичи-мат находится севернее 
села Джуджеван между крепостями Поплоз 
и Арами-амроц, во дворе совхозной фермы. 
Некогда обширный могильник частично раз
рушен при расширении дороги Ноемберян— 
Иджеван, а в основном—при строительстве 
гаража местного совхоза. На этом могильном 
поле несколько погребений раскопано С. С. 
Чилингаряном, материалы которого отно
сятся к раннебронзовому—раннеармянскому 
периодам13՜1.

На этом же могильнике мной раскопано 
три погребения, направленные с севера па юг с 
небольшим отклонением к западу. Два из них— 
каменные ящики, размерами 1,7X1,17X2,1 м. 
Погребенный лежал на левом боку с согнуты
ми руками и ногами. Третье погребение пред
ставляет грунтовую яму, сплошь засыпанную 
булыжником, а сверху, как и два предыдущих, 
перекрытую двумя плитами135.

Инвентарь погребений состоит из различ
ных одноручных и двуручных кувшинов, круп
ных кружек, мисок (табл. 130), нескольких се
рег и браслетов, изготовленных из бронзовой 
проволоки, фрагмента бронзовой цепочки и 
нескольких бронзовых бусин. Сосуды корпч-
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Табл. 109. Предметы из Редкпп-лагеря, раскопки Мурье.

испою и черного цвета, лощеные, украшены 
прямыми и зигзагообразными линиями, штри
хами и т. д., то есть орнаментом, хорошо из
вестным по погребальным комплексам VIII— 
VI вв. до и. э., что дает возможность отнести 
их к указанному времени.

Интересные материалы железного века 
дали комплексы уже упомянутого Лрсакарско- 
го могильника, позднебронзовые комплексы 

которого рассмотрены в предыдущей главе136. 
Большая часть материалов этого могильника 
представлена многочисленными образцами 
разнообразной керамики в виде одноручных и 
двуручных кувшинов, кружек, мисок, кубков, 
а также различных украшений в виде бус, под
весок, амулетов и т. д., датируемых VIII—VI 135 

135 С. С. Чилингарян. указ, соч., стр. И—15.
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вв. до и. э. К этому же времени относятся 
фрагменты орнаментированных бронзовых 
поясов с гравированными изображениями ло
сей, волков, коз, лучников и т. д„ находящие 
свои аналогии с^поясами из Ахпата, Кармир- 
бсрда, Мусисри, Астхи-блура и других памят
ников Армении конца II и начала I тыс.дон.э.

Могильник я Нергишене (зимовник и 
фермы села Чоратан Шамшадннского района) 
находится неподалеку от винодельческого це
ха села и разрушен при посадках виноградни
ков. Комплекс изделий одного погребения137 
состоит из разнообразных черных лощеных 
мисок и горшков, украшенных вдавленными 
линиями, лощеными полосами и глубокими 
желобками. Вместе с ними найдены булава 
из белого известняка с конусообразным отвер
стием для древка и крупная бронзовая игла, 
часто встречаемая в Астхи-блуре, Головино и 
особенно Лусадзоре.

137 Хранится в школьном музее села Неркнн Кар-; 
мир.

133 Хранится в Гос. музее Грузии, пив. 50—06 
(XXXIV—117); С. А. Есаян, К вопросу о вооружении и 
военной организации племен Армении, ИФЖ, 1965, № I. 
стр. 280. табл. II, рис. 9.

1М С. А. Есаян, Каталог археологических предме
тов Музея истории города Еревана, вып. И, табл. XVI, 
рис. 2 -5,

140 С. А. Есаян, О некоторых бронзовых сосудах 
древней Армения, ВОН, № 8, 1968, стр. 92.

141 Л. О. Мнацаканян, Раскопки курганов на по
бережье оз. Севан в 1956 г., СА, № 2, 1957, стр. 148; 
его же, Лчашсискпе курганы, КСИА, вып. 65, 1961, 
стр. 68.

142 Раскопки Т. С. Хачатряна, материалы не опуб
ликованы.

1,3 Б. Б. Пиотровский, Новые данные о древней
ших цивилизациях на территория СССР, М., 1955, 
рис. 1.

114 Д. Корндзе, Археологические памятники Тбили
си 1953, табл. XXVI.

145 Г. .1. Кесеманлы. Медные котлы эпохи поздней 
бронзы из Азербайджана, КСИА, вып. 108, 1968 стр. 70.

Для определения времени погребения 
важное значение имеет бронзовое колоколо- 
видное навершне железного кинжала севан
ского типа с двумя прямоугольными обойма
ми рукояти. Подобные кинжалы широко быто
вали в IX—VIII вв. до и. э. и известны из Ак- 
нсра, Ленинакана, Джархеча, Макарашена, 
Камо, Астхи-блура и многих других памятни
ков Армении начала I тыс. до и. э.

Интересной находкой является также 
фрагмент бронзового колчана, представляю
щий собой часть круглой бронзовой трубки 
диаметром в 6 см, длиной в 10 см (нижний 
конец сломан). Верхний борт завернут для 
придания крепости; под ним проходят две ли
лии, нанесенные короткими черточками. В 
отличие от урартских бронзовых колчанов 
из Кармир-блура, он может вмещать не более 
12—15 стрел. Это уже второй бронзовый кол
чан из Армении (нс считая урартских). Пер
вый известен из старых раскопок Е. Лалаяна 
из Н. Баязета138- В погребении обнаружено 
большое количество фрагментов узкого поя
са из тонкой листовой бронзы, напоминающих 
кармирбердские пояса начала I тыс. до н. э.139, 
что дает возможность датировать рассматри
ваемый комплекс указанным временем.

Могильник Буга-кар находится на юго-за
падной окраине села Кпрги, на территории, 
сплошь застроенной домами. В 1960 г. при 

извлечении камней с обочины дороги у дома 
Т. Абрамяна были открыты два погребения, в 
которых оказалось много керамики и метал
лических изделий. Из всего этого мне были 
переданы несколько сосудов, бронзовые бра
слеты и котел с истлевшей нижней частью 
(табл. 131, рис. 2—6, 7—10), изготовленный 
из топкого листа110. Сохранившаяся часть кот
ла имеет расширяющееся тулово и несколько 
суженную шейку с отогнутым венчиком, от 
которого к плечикам отходят две ручки: од
на—более ранняя, полукруглая в сечении, с 
тремя вдавленными линиями па поверхности, 
другая, более поздняя, что видно по заклеп
кам, изготовлена из фрагмента плоского брас
лета, украшенного зигзагообразной линией и 
точечным орнаментом. По форме он напомина
ет котлы позднебронзовой поры из Лчашена* 133 140 141 142 
и Артика1,12. Бронзовые котлы несколько иной 
формы, напоминающие котлы средпсбронзо- 
вой эпохи из Кировакана143 и позднебронзовой 
поры из Тбилиси144, происходят также из по
гребений рубежа II и I тыс. до и. э. в Човда- 
рс145.

С целью дополнительного изучения памят
ника было раскопано единственное нетрону
тое погребение, сохранившееся в центре доро
ги. Погребение оказалось небольшим камен
ным ящиком (1,5х 1x0,6 м) со снятым перекры
тием- Скелет был плохой сохранности и лежал 
на левом боку. Инвентарь состоит из неболь
ших горшков грубой лепки, украшенных точеч
ными выступами, зигзагообразными и прямы
ми волнистыми линиями. Найдены также чер
ные лощеные глубокие миски, украшенные 
волнистыми линиями, шпрокогорлые безруч- 
ные кувшины, украшенные вдавленными ли
ниями, один из которых имеет трапециевид
ную ручку.

Вся эта керамика находит своп аналогии 
в Редкпн-лагере, Астхи-блуре Макарашене, 
памятниках Севанского бассейна, Кармир- 
берде и др., датируемых началом I тыс. до и.
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Табл. ПО. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Мурье.

э., что позволяет отнести рассматриваемый 
комплекс к этому же времени.

К этому же времени относится погребе
ние, раскопанное в местности Егенкала-дзор 
в 2 км северо-восточнее села Кирги близ доро
ги, ведущей в направлении Азатаванской кре
пости. В погребении кроме истлевших костей 
скелета найдены несколько бус (табл. 133, рис. 
|4) и два фрагмента—горшка грубой лепки 

черного цвета, украшенный рельефным поя
ском с прищемлением, п серой миски хороше
го обжига, над округлым венчиком которой 
подымается плоская ручка с двумя сквозными 
отверстиями (табл. 131, рис. 6). Венчик и 
верхняя часть сосуда украшены зигзагами, уг
лы которых заполнены короткими штрихами.

Могильник Кари-дзор находится на юго- 
восточной окраине села Кирги, в небольшой 
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каменистой ложбине, откуда и происходит 
название местности—«каменное ущелье». В 
этой местности насчитывается около десятка 
погребений, большая часть которых разобра
на жителями для извлечения камней. Здесь 
были раскопаны два каменных ящика, пере
крытия которых отсутствовали. Погребения 
направлены с востока на запад с небольшим 
отклонением к югу. Погребения выложены пз 
крупных каменных необработанных блоков и 
имеют размеры 2x0,9 и 2,2x1,1 м при общей 
глубине в 0,7 м.

В первом погребении обнаружены неболь
шая миска и крупный кувшин. Во втором по
гребении найдены шесть керамических сосу
дов, несколько бронзовых браслетов н височ
ных колец и небольшое количество сердоли
ковых бус (табл. 133, рис. 1—5). Такие же 
украшения случайно были найдены в 2 км се
веро-западнее Кирги в местности Кахнп-хач 
(табл. 132). Инвентарь обоих погребений, со
стоящий пз крупных грубых и черных лоще
ных мисок, украшенных прямыми и волнисты
ми линиями, широкогорлых кувшинов, укра
шенных такими же линиями и шевронами с 
линейным заполнением, крупных височных 
колец и массивных зубчатых и гладких брас
летов, относится к широко распространенной 
культуре, выявленной в памятниках начала 1 
тыс. до и. э.

Материалы могильника Кари-дзора нахо
дят широкие аналогии в материалах Родкин- 
лагеря, Дилнжана, Головине, Астхи-блура и 
других памятников Армении рассматриваемо
го периода и дополняют наши представления 
о распространении и культуре данной эпохи.

Могильник Лйграни-тала находится на 
полпути между поселком Колагир и селом 
Кирги, на правом берегу реки Хидзорут. По
гребения находятся в 500 м северо-восточнее 
зданий лесного хозяйства. На поверхности, 
покрытой лесом, никаких следов погребений 
нс видно, но на крутом берегу реки, образую
щем срыв высотой около 30 м, видно несколь
ко погребений, расположенных на 7—8 м ни
же обрыва и около 20 м выше русла реки. С 
противоположного левого берега реки четко 
видны 4 погребения, прозванные местными 
жителями «посер» (ямы). Все четыре погребе
ния были разрушены местными жителями.

Погребение 1 представляющее собой ка
менный ящик размером 3X2X0,8 >м, направлено 
с востока па запад и было перекрыто двумя 
плитами, поверх которых шла каменная на
сыпь высотой в 1 м. Местными жителями была 
снята поперечная стена, но внутренность была 
расчищена не полностью. От несколько потре
воженного костяка сохранилось лишь несколь
ко истлевших тазовых и берцовых костей. В 
погребении сохранились также 12 битых и 

целых сосудов, небольшой бронзовый прово
лочный браслет и небольшое количество сер
доликовых и пастовых бус.

Погребения 2 и 3, имеющие ту же форму 
и размеры, что и первое, были полностью 
разграблены, и в них ничего, кроме фрагмен
тов истлевшего костяка, не оказалось, но в 
выброшенной земле были видны мелкие череп
ки керамики, свидетельствующие о наличии в 
погребениях инвентаря.

Погребение 4, как и три первые, располо
жено с востока на запад, но по конструкции 
несколько отличается от них. Оно представля
ет собой грунтовую яму размером 2X1,6X0,8 
м. Поверх погребения возвышается каменная 
насыпь высотой в 1,5 м. По своей форме она не
сколько отличается от насыпи кургана могиль
ника Кахни-цар тем, что камни первоначально 
были заложены в погребение и инвентарь был 
расположен между ними, а не сложен поверх 
деревянного наката. Это различие привело к 
тому, что керамические изделия остались 
целыми и не были перебиты, как в Кахшщар- 
ском кургане. Инвентарь этого погребения 
состоит из.нескольких горшков, кувшинов и 
сердоликовых бус. По своим формам и оформ
лению керамический инвентарь погребений 1 
и 4 одинаков, что дает возможность рассма
тривать их вместе (табл. 133, рис. 10, 11; табл. 
134). Он состоит из крупной маслобойки, укра
шенной прямыми и волнистыми линиями, и 
черных грубых горшков с венчиками, украшен
ными прищемленном. Найдены также шнроко- 
горлые кувшины с плоскими венчиками и 
туловамп, украшенными шевронами с вписан
ными треугольниками и многорядными штри
хами и каннелюрами. Несколькими экземпля
рами представлены крупные глубокие миски 
и более мелкие черные и серые, лощеные, 
украшенные линейным орнаментом.

Найдены также небольшой двуручный 
кувшинчик, грубый желтый кубок и неболь
шой кувшинчик па трех ножках, плоский вен
чик которого снабжен двумя парами отверстий 
для привязывания крышки. Вся эта керамика 
находит четкие параллели в погребальных 
комплексах Редкип-лагеря, Макарашена, Аст
хи-блура, Кармир-бсрда и других памятников 
Армении начала 1 тыс. до н. э.140

Могильник Дарандж находится в 2 км во
сточнее села Кирги на небольшом округлом 
холме, заросшем рощей и кустарником. По
гребения чуть заметны под густым дерном и 
опавшими листьями, расположены с севера на 
юг. Все они представляют собой каменные

|М А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 200; С. А. Есаян, Астхн-блурский могильник, стр. 84; 
С. А. Есаян. Каталог археологических предметов Музея 
история гор. Еревана, вып. II н III.
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Табл. 111. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Мурье.

ящики, выложенные из грубых камней и пере
крытые двумя-тремя плитами. Вокруг части 
погребений сохранились небольшие каменные 
круги, что сближает их с кромлехами. Внут
реннее пространство погребений колеблется 
от 1,7Х|,|ХО,7 до 2,1x1,2x0,8 м. Инвентарь 
погребений 1пемногочислсш|ып, костяк, как пра
вило, пе сохранился, встречаются лишь отде
льные истлевшие кости.

Раскопкам мешает также наличие на тер
ритории могильника деревьев и кустов, корни 
которых проникли в погребения и даже в не
которых случаях прошли через керамические 
изделия. На этом могильнике были раскопаны 
четыре погребения, материалы которых при
водятся вместе.

Основную группу составляют керамичес
кие изделия (табл. 135, рис. 1 8). В числе их 
имеются фрагменты серых и бурых шнрокогор-

II) 5.35
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Табл. 112. Предметы из Джархеча, раскопки Мурье.

лых кувшинов, украшенных линейным орна
ментом, а шейка одного из чих украшена ко- 
роткими штрихами. Встречаются также неболь
шие кувшины с короткой узкой шейкой и 
одноручный кувшин, который ио форме сбли
жается с аналогичными сосудами VII—VI вв. 
до и. э. Вместе с ним в погребении 2 найдены 
два фрагмента грубых кувшинов, с большой 

примесью песка. Под венчиком одного из гор
шков проходят многорядные углы, входящие 
острыми углами друг в друга.

Особенно много найдено фрагментов се
рых, черных и бурых мисок с округлым туло
вом. Часть мисок украшена линейным орна
ментом, а три миски снабжены небольшими 
горизонтальными ручками со сквозным отвер- 
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стпсм. Кроме керамических изделий найдено 
несколько гладких проволочных браслетов, 
небольшое височное кольцо со срединным стер
женьком и небольшое количество бронзовых, 
настовых II сердоликовых бус (табл. 133, рис. 
6—8; табл. 136, рис. 13). Эти погребения, явля
ющиеся захоронениями рядовых общинников, 
аборигенов села Кирги. относятся к \'ll VI 
вв. до и. э.

Могильник Крипашги-.чл находи гея близ 
крепости Лзатаван, .занимая почти всю терри
торию склона, расположенного между указан
ной крепостью II рекой Хпд.зорут. Этот круп
ный могильник насчитывал около 1000 погре
бений. Здесь в 1962 г. к концу раскопок мною 
были исследованы два погребения с тем, ч тобы 
продолжить работы в следующем году, но зи
мой 1963 г. могильник был подвергнут планта
жу II расчистке и полностью уничтожен.

Оба раскопанных погребения представля
ли собой каменные ящики, выложенные из гру
бо отколотых плит и перекрытые с севера на 
юг двумя-тремя такими же плитами. Разме
ры 2,1x1,7X0,7 м. Костяки сохранились очень 
плохо, однако было установлено, что они 
лежали в скорченном положении с согнутыми 
руками и йогами.

Материалы обоих погребений, в основном, 
состоят из различных керамических изделий 
(табл. 135, рис. 9—19). К ним относятся раз
личные серые и черные одноручные или без- 
ручные кувшины с. шаровидным, вытянутым 
пли реже бикопическим туловом, украшенным 
косыми и горизонтальными линиями. Найдено 
также большое количество различных черных 
и серых глубоких или плоских мисок, также 
украшенных линейным орнаментом. Часть их 
снабжена двойными спаренными полукруглы
ми ручками, напоминающими аналогичные 
ручки мисок из позднебронзового могшипика 
Хурджнн-хогер.

Вся эта керамика хорошо перекликается 
с материалами из комплексов Редкпп-лагеря, 
Макарашена, Головино, Дплижана, Астхи-блу- 
ра и других памятников начала I тыс. до н. э.

Не противоречит этой датировке и неболь
шое количество бронзовых украшений, найден
ных в первом погребении (табл. 136, рис- 1—3, 
6, 7, 8, 9). Эти изделия состоят из небольших 
височных колец со срединным стерженьком, 
бронзовых литых медальонов, дисковидных 
подвесок и полулуниип, оловянных медальо
нов, украшенных изображениями креста, и не
большого количества пастовых и бронзовых 
бус, находящих своп аналогии в памятниках 
Армении указанного времени.

Рядом со вторым погребением при уста
новке опорных столбов был разрушен третий 
каменный ящик, инвентарь которого почти 
полностью был передан мне.

Инвентарь третьего (разрушенного) камен
ного ящика состоит из черных крупных широ- 
когорлых кувшинов, напоминающих неболь
шие караси, украшенные волнистыми и пря
мыми линиями. Но своим формам и орнамен
тации они находят аналогии в нозднебронзо- 
вой керамике Артика1'17 и могильника Хурд- 
жпн-хогер. Найдено также несколько грубых 
сосудов со вздутым туловом и суженной шей
кой, вдоль центра тулова которых проходят 
рельефные ли..... с прищемленным орнамен

1,7 7՝. С. Хачатрян, Материальная культура древ, 
него Артика, табд. II.

том. Подобные сосуды встречаются и в комп
лексах погребений Егенкала-дзора и Айграни-

ТаГ-л. ИЗ. Черпак из Джархеча. раскопки Мурье.

тала, датируемых началом 1 тыс. до н. э. 
Найдено также несколько одноручных и дву
ручных кувшинов, кружек и т. д. Вместе с 
ними обнаружены небольшой бронзовый про
волочный браслет и кинжал севанского типа, 
снабженный ажурным павершием. Находка 
этого кинжала и кувшинов типа артнкскнх 
позволяет предположить, что погребение отно
сится к рубежу II II I тыс. до н. э. и свидетель
ствует о бытовании могильника и крепости 
Азатаван в конце II—начале I тыс. до н. э.

Погребения близ циклопической крепости 
Кари-глух находятся на крутом западном скло
не крепости Кари-глух близ села Навур 
Шамшадинского района- Здесь в феврале 1969 
г. учеником местной школы К. Р. Марданяном 
при добыче камня на глубине 0,5 м от поверх
ности склона были открыты два погребения. 
При исследовании местности мне удалось вы
яснить форму погребений и поднять часть би
той керамики. Оба погребения—грунтовые 
могилы размерами 2X1,5 im, расположенные с 
севера на юг и сплошь засыпанные суживаю
щейся кверху каменной насыпью, высотой в 
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2 м. Инвентарь обоих погребений (табл. 137, 
137а) состоит пз нескольких керамических 
сосудов, бронзовых проволочных браслетов и 
железного копья. Керамические изделия со
стоят из одноручных кувшинов, горшков и ми
сок, украшенных вдавленными и лощеными, 
прямыми и волнистыми линиями. Часть мисок 
имеет на плечиках плоские выступы. Желез
ный наконечник копья листовидной формы, 

имеет небольшую втулку. Здесь же, по словам 
рабочих, были найдены два крупных истлев
ших железных меча, которые им не удалось 
извлечь.

Весь этот комплекс находит свои анало
гии в материалах Редкин-лагеря, Головине, 
Дилижана и других памятников Армении на
чала 1 тыс. до и. э. и датируется указанным 
временем.

ПОГРЕБЕНИЯ РАННЕАРМЯНСКОГО ВРЕМЕНИ

Кроме вышерассмотренных материалов из 
крепостей, предметы раннеармянского време
ни известны также из ряда могильников Севе
ро-Восточной Армении. К числу их относятся 
два сосуда из раскопок Ф. Байерна в Редкин- 
лагере.

Один из них—небольшой одноручный 
кувшин с округлым туловом, высоким горлом 
и четким венчиком, второй—небольшой кра
сный кувшин с горлышком в виде эйнохои 
Здесь же имеются крупные гривиовндные серь
ги с закрученными в петли концами, хорошо 
известные по находкам в Иджеване и Астхи- 
блурс.

По описи Ф. Байерна, в погребениях Ред
кин-лагеря обнаружено большое количество 
синих стеклянных бус, характерных для ран- 
неармянского времени, которые могут соста
вить комплексы с указанными кувшинами.

Хорошо датированные изделия раннеар- 
мянского времени пз Редкин-лагеря выявле
ны раскопками II. С. Уваровой1՜18; в числе их 
имеются два браслета с прогибом в верхней 
части, расходящиеся концы которых украшены 
шаровидными выступами. У второго пять та
ких же выступов расположены по всему туло- 
ву. Вместе с браслетами обнаружено несколь
ко связок белых и голубых мелких пастовых 
бус. Подобные браслеты с бусами в сопрово
ждении трехлопастных железных стрел обна
ружены в погребениях послеурартского перио
да, сооруженных на развалинах городских 
кварталов Кармпр-блура149. Подобные брас
леты известны также из Земо-Авчала, где они 
обнаружены вместе с фиалами, датируемыми 
V—IV вв. до и. э.150

мз Инв. МГИМ 77336; С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, 
указ, соч., стр. 95, табл. II.

н։ Б. Б Пиотровский, Кармир-блур. вып. I. стр. 19;
/1. /1. Мартиросян. Город Тейшебаини, стр. 138.

150 Л. А. Коридзс, Погребальный инвентарь одного 
каменного ящика из Зсмо-Авчалы, ВМГ. XIX-B, стр. 225.

151 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, Новые дан
ные о материальной культуре древней Армении, Изв.

Браслеты с прогибом в Армении известны 
из Джрарата, Атарбекяна, Камо, Бжнп, Ахба- 
ша и ряда других мест151. Эти браслеты прп- 

пято считать датирующим элементом ранне- 
армянского (ахеменпдекого) времени, хотя 
они встречаются и позже, что дает основание 
отнести редкпнлагерскпс экземпляры к V—IV 
вв. до и. э.

Неподалеку от Редкин-лагеря при расши
рении дороги, ведущей к монастырю Агарцин, 
близ села Техут, обнаружена коллекция желез
ных изделий рассматриваемого времени 
(табл. 138, рис. 4—12). Коллекция состоит из 
листовидных и нерьевпдпых наконечников ко
пий с четко проходящим срединным ребром и 
узкой длинной втулкой, снабженной отверсти
ями для закрепления древка-

Найдены также кривые крупные ножи с 
односторонней заточкой, плоской, чуть расши
ряющейся рукоятью и большим количеством 
гвоздей для закрепления деревянных вставок. 
В этом же комплексе имеются кинжал с узким 
длинным клинком, двусторонней заточкой и 
плоской рукоятью и нож с кривым лезвием, 
рукоять которого имеет круглую форму с про
резью в центре и края, напоминающие резьбу 
впита. Кроме оружия, здесь было несколько 
проволочных браслетов и пряжка в виде вин
та. Все эти находки датируются V—IV вв. до 
н. э. и хорошо связываются с памятниками 
Иджевана и Шамшадпна, описание которых 
приводится ниже.

Интересные находки были обнаружены 
геологом А. Ш. Матевосяиом в 1966 г. близ 
села Ачаджур Иджеванского района при гео
логических изысканиях. Здесь в 2 км западнее 
известного монастыря Макараванк, при рытье 
траншеи, идущей параллельно дороге, веду
щей на кочевки, на глубине 1 —16 м было 
обнаружено 6 каменных ящиков, выложенных 
из известковых плит. При осмотре местности 
оказалось, что погребения имеют ширину в 50 
см и высоту в 70 см (длина не установлена) 
и направлены с востока на запад. Инвентарь, 
собранный рабочими, состоял пз нескольких 
железных ножей, копий и браслетов. Мною

АН Арм. ССР. № 8, 1961, стр. 73; С. А. Есаян, Бронзо
вые браслеты Гос. музея Армении, стр. 90; Ж. Д. Ха
чатрян, Археологические находки в Гегадире, ВОН, 
№ 1, 1966, стр. 89.
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было подобрано несколько фрагментов кера
мики II целых ножей. Найденное здесь копье 
втульчатос, с широким листовидным наконеч
ником и массивным срединным ребром. Три 
ножа имеют широкие, плоские, с односторон
ней заточкой лезвия н чуть заметный плоский 
язычок с одним отверстием для закрепления 
рукояти. Четвертый нож повторяет форму 
техутского ножа с кольцевой рукоятью и отли
чается от пего меньшими размерами.

Другим пунктом, давшим находки ранне- 
армянского времени, является могильник близ 
Иджевана, случайно открытый при строитель
ных работах152. При осмотре местности выяв
лено, что четыре разрушенных каменных ящи
ка расположены с северо-запада на юго-во
сток. Инвентарь, собранный жителем Иджс-

152 С. Л. Есаян, Археологические находки близ по
селка Иджеваи, Изв. АН Арм. ССР, № 4, 1961, стр. 73.
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Табл. 115. Предметы из Дплижаиа.

вана Б. Папаняном и переданный мне, состо
ял нз нескольких одноручных кувшинов, руч
ки которых имеют вертикальную гладкую или 
заполненную ступенчатыми углублениями про
резь.

Найдены также широкогорлые безручные 
кувшины и небольшой конусообразный стакан
чик. Вся эта керамика, украшенная линей
ным орнаментом, находит свои аналогии пз 
Джрарата, Норашена, Тмбадира и других 

вышеуказанных памятников, датируемых VI — 
V вв. до и. э.153 К этому же времени относятся 
найденные здесь нож с кольцевой рукоятью и 
копья, хорошо известные из Техута, Берда, 
Норашена п других памятников указанного 
времени.

|Я /1. О. Мнацаканян, Г. Л. Тчрацян, указ, соч., табл. 
3.

Небольшую группу составляют змеино
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головые и плоские браслеты, украшенные 
штрихами, кружочками с точечным углубле
нием, w-образным орнаментом и т. д. Интерес
на находка гривновидпых серег с петлевид
ными концами типа найденных в Редкии-лаге- 
ре и хорошо известных из Астхи-блура, Кеда- 
бека, Доланлара, Кобани и других мест154. В 
число украшений входят ажурный медальон 
с вписанным крестом, большое количество 
бронзовых бус, цилиндрических трубочек, ко
лец и т. д., известных по находкам из Голови
не, Хртаноца, Атарбекяпа, Вардениса и дру
гих памятников, датируемых VII—V вв. до 
и. э.

154 Л. Л. Ивановский, По Закавказью, МАК, 6, 
стр. 93, 96 и 99; П. С. Уварова, Могильники Северного 
Кавказа, МАК, 8, табл. XXX; Минкевич-Мустафаева, 
Об археологических находках из села Доланлар, МКА, 
вып. 1, стр, 53; С. Л. Есаян, Лстхиблурский могильник, 
ВОН, 6, 1968, стр. 89.

155 Л. О. Мнацаканян, Раскопки могильников у се
ления Атарбекян, КСИИМК, 60, 1955, стр. 31.

155 Л. О. Мнацаканян, Г. Л. Тирацян, указ, соч., стр. 
76.

157 Л. Л. Мартиросян, Раскопки в Головине, стр. 90.
158 Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки в 

Триалети, табл. XXIX.
150 Хранится в отд. Востока Гос. Эрмитажа. № 16969
163 Ж. де Морган, указ, соч., рис. 35; Л. Л. Марти

росян, Армения в эпоху бронзы..., стр. 24; С. Л. Есаян, 
Оружие и военное дело..., стр. 84.

По-видимому, из этого могильника про
исходят несколько найденных позже предме
тов из разрушенного погребения на берегу ре
ки Агстев. В числе их имеется медальон, схо
жий с вышеописанным, настовая подвеска 
овальной формы, несколько сердоликовых бус 
и, что особенно важно для датировки, браслет 
с прогибом, характерный для памятников ран- 
неармянского времени.

По-видимому, к этому же времени отно
сятся несколько предметов, найденных при 
строительных работах па улице Свердлова в 
Иджсване.

Инвентарь, найденный здесь, состоит из 
небольшого кувшина и стаканчика, двух ме
дальонов, височного кольца, проволочного 
браслета, сурьмяной пуговицы и нескольких 
сердоликовых бус вишневого цвета. Эти наход
ки, происходящие из одного разрушеного по
гребения, повторяют форму предметов из вы
шеописанного могильника близ Иджевана.

Лстхиблурский могильник. Как уже ука
зывалось выше, среди погребений этого могиль
ника имеются захоронения раннеармянско
го времени, которые по конструкции ничем не 
отличаются от погребений раннежелезного 
века. К ним относятся погребения 5, 6, 9, II, 
16, 20, 22—25.

Керамика из рассматриваемых погребе-՛ 
ний (табл. 139) представлена многочислен
ными черными лощеными, красными и буры
ми одноручными кувшинами, ручки которых 
украшены вертикальной прорезью со слабо 
выраженными ступенчатыми точечными круж
ковыми или штриховыми углублениями. Часть 
ручек имеет гладкую прорезь. Сосуды укра
шены прямыми и волнистыми линиями, нане
сенными лощением пли вдавлением. К ним 

можно причислить небольшой двуручный кув
шин из погребения 16 (табл. 139, рис. 11).

Небольшую группу образуют безручпые 
кувшины, к которым можно причислить кув
шин с трапециевидной ручкой из погребения 
20 (табл. 139, рис. 5), а также миски и круж
ки, украшенные лощеными линиями (табл. 
139, рис. 8, 10, 12, 13).

Рассматриваемая керамика по своей фор
ме сближается с керамикой из Атарбекяпа155, 
Джрарата156, Акнера157, Триалети158, датируе
мой раннеармянским временем—VI—IV вв. 
до н. э., и памятников той же эпохи Северо- 
Восточной \А)рмении—Иджевана,-, Тмбадира, 
Пилот-пата, Иорашеиа и т. д.

Вместе с тем, в астхиблурской керамике 
чувствуется сильное влияние керамики VIII— 
VI вв. до н. э-, что позволяет предположить, 
что указанные сосуды являются формами 
переходного этапа—VI—V вв. до и. э.

Немногочисленной группой представлены 
предметы вооружения. Два кинжала (погребе
ния 6 и 25) относятся к лалварскому типу. Оба 
имеют широкие, плоские клинки с цельноотли- 
той рукоятью, снабженной многочисленными 
гвоздями для закрепления накладок (табл. 
140, рис. 8), что сближает их с акнерским кин
жалом из раскопок Н. Я. Марра159. Два дру
гих представлены в единичных экземплярах. 
Один из них имеет подтреуголыюй формы кли
нок и цельноотлптую рукоять с навершием в 
виде полулуния, с вдетыми бронзовыми наклад
ками, украшенными клиновидными выемками. 
Подобные кинжалы, как указывалось выше, 
известны нз Джархеча, Ноемберяна и Триале
ти (табл. 140, рис. 1). Второй кинжал (табл. 
140, рис. 5) имеет овальный в сечении клинок 
с небольшим квадратным язычком. На язы
чок вдето десять крупных железных шайб, ме
жду которыми имеются зазоры, куда, по всей 
вероятности, вставлялись роговые или дере
вянные вкладыши- Близкие по форме рукояти 
имеются у кинжалов и мечей из Ноемберяна, 
Мусиери, Акнера, Астхадзора и Самтавро160.

В число предметов вооружения входят 
четыре железных наконечника копий. Два из 
них плоские, с узкой короткой втулкой (табл. 
140, рис. 1). Подобные копья известны из 
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Камо и Вардеписа"”. Два других, имея ту 
же форму, отличаются наличием узкого сре
динного ребра (табл. 140, рис. 7). Эти копья, 
характерные для VII—VI вв. до н. э., встре
чаются также в памятниках VI—IV вв. до 
и. э. и известны из Джрарата, Макарашсиа, 
Бешташепа и др.161 162

161 /1. О. Мнацаканян, Археологические находки в 
селе Басаргечар, КСИИМК, вып. 60. 1955, стр. 33.

162 /1. О. Мнацаканян, Г, А. Тирацян, указ, соч., 
рис. 1, А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. XXX, XXXII; Б. Л. Куфтин, Археологические рас
копки в Триалетн, рис. 43; Р. М. Абраяишвили, К воп
росу об освоении железа на территории Восточной Гру
зии, ВМГ, XXII-B. табл. ХГ

Особенно широко представлены украше
ния: разнообразные браслеты, шейные грив
ны, кольца, булавки, подвески и т. д. Основ-

К числу интересных находок можно от
нести гривновидные подвески-серьги, уже из
вестные из вышеуказанного могильника близ 
Иджевана (табл. 140, рис. 12). Атрибутами 
доспехов и одновременно украшением явля
ются крупные бляхи из погребений 6 и 23 
(табл. 140, рис. 14), хорошо известные также 
из Норашенскоп крепости и Бердского мо
гильника. В погребении 6 был обнаружен 
также пинцет из топкого бронзового листа.

Табл. 116. Железные копья: ряс. 1 Нанур; рис. 2—Чоратап; рис. 3—7 -Дплпжап.

пая часть браслетов изготовлена из гладкой 
проволоки (табл. 140, рис. И, 15). Выделя
ется браслет из погребения 6, концы которого 
украшены бараньими головками (табл. 140, 
рис. 9). Близкие по форме браслеты, датируе
мые VI—V вв. до и. э., известны из Бешташе- 
на и Куртана. Интересен браслет из погребе
ния 20, концы которого украшены колосовид
ным орнаментом.

В погребениях 20 и 23 обнаружены мас
сивные шейные гривны и височные кольца, 
хорошо известные по памятникам VII-֊V вв. 
до и. э.—Алаверди, Днлижапу, Хртапоцу и др.

Характерную группу образуют подвески. Од
на из них (погребение 20) изготовлена из 
тонкого бронзового листа трапециевидной 
формы и имеет небольшое отверстие, с по
мощью которого подвешивается к цепочке 
(табл. 140, рис. 8). Подвески второго вида, 
найденные в погребении 21, имеют треуголь
ную форму. В верхней части имеется петель
ка, которая соединяет ее с цепью, а в нижней 
части—три петельки с подвешенными ложко- 
видными подвесками и бубенчиком (табл. 140, 
рис. 4). Подобные подвески рассматривае
мого времени известны из раскопок Мурье в 
Джархече и более широко в вышеописанных 
памятниках железного века.

В числе украшений необходимо отметить 
одну булавку из погребения 24, представляю
щую собой заостренный бронзовый стержень 
с целыюотлитым навершием в виде расходя
щихся в обе стороны головок оленей с не
большой петелькой в центре (табл. 140, 
рис. 10). По манере изготовления она приблн- 
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жается к вышеописанном лунпицс пз Хртано- 
ца, украшенной головками козлов и датируе
мой VII—VI вв. до и. э.

Подобные булавки, украшенные головка
ми лошадей, баранов и оленей, в большом 

казе, в то время как из Грузии, Армении п 
Дагестана известно только три образца, дало 
твердое основание В. 11. Козенцовой отнести 
пх к кобанекой культуре, датируя всю груп
пу концом II тыс. до II. э.—VI—V вв. до и. э.

Табл. 117. Предметы из Хртаноца.

количестве известны из Сержень-юрта, Коба
ни, Заюково, Верхней Рутхн, Фаскау и Кум- 
булати. В единичных экземплярах они извест
ны из Башгс-хеви и Дагестана163. Такое оби
лие украшений этого типа на Северном Кав-

163 П. С. Уварова, Могильники Северного Кавказа, 
МАК, VIII, 1900. табл. XXXIX, сТр. 63, рис. 52; Al II. 
Никум'в. Эпоха раннего железа и Дагестане, Махачкала, 
1967, стр 62; 13. И. Козевкова, Об одном тине кобанскнх 
булавок. КСИ А, вып. 132. 1972. стр. 12; III- Г. Садых-за- 
не. Древние украшения Азербайджана, табл. XX.

На противоположной от Астхи-блура сто
роне, на юго-западной окраине села Епока- 
вап, в разрушенном при земляных работах 
погребении были найдены четыре уникаль
ных крупных железных серпа, впервые встре
чаемые в Армении (табл. 141, рис. 5—8). Эти 
серпы, указывающие на высокое развитие 
земледелия, имеют одностороннее почти пря
мое лезвие, изогнутое в части острия. Руко
ять состоит пз узкого язычка, завернутого в 
петлю. Длина их колеблется от 64 до 75 см.
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По своей форме и особенно но рукояти они 
хорошо перекликаются с аналогичными но
жами более мелких размеров из Берда, Но- 
рашена, Техута и других памятников Арме
нии, датируемых VI—V вв. до и. э. Не про
тиворечит этой датировке и найденный вмес
те с серпами бледно-розовый кувшин с округ
лым туловом и небольшим венчиком без шей
ки, снабженный небольшой трапециевидной 
ручкой (табл. 141, рис. 5). Хотя подобные со
суды, в основном, бытовали в VIII—VI вв. до 
н. э., факт их находки в Норашепской и Тмба- 
дирской крепостях и особенно цвет кувшина 
позволяют датировать их указанным време
нем и отнести VI—V вв. до и. э.

Находки крупных серповидных ножей в 
Енокаване, где обнаружено чрезвычайно мно
го других железных изделий, тиглей, печей и 
др., свидетельствующих о развитой металло
обработке, находка составных серпов в Т.мба- 
дире и почти полное отсутствие металла в Лу- 
садзоре и других местах указывают, по 
всей вероятности, на наличие общин, специа
лизировавшихся на металлообработке, земле
делии, деревообработке, кожевенном деле и 
т. д.

Небольшие находки известны из села 
Старый Башкенд Красносельского района. К 
числу их относятся три браслета: два-—коль
цевые, зубчатые, причем зубья на одном кли
новидные, а на другом—лепестковидные; тре
тий—широкий, змеиноголовый, украшен кру
жочками с точечным углублением в центре, 
что приближает его к браслетам из Иджевана. 
Подобные браслеты найдены в селе И. 
Чамбарак того же района; они гладкие про
волочные, зубчатые и змеиноголовые. Причем 
последний сближается с браслетами из Баш- 
кеида и Иджевана, что дает возможность от
нести их к одному времени.

Интересные изделия раииеармянского 
времени найдены в селе Джуджеван Ноембе- 
рянского района па территории вышеупомя
нутого могильника Мичи-мат16'1. Здесь в 
1966 г. при строительных работах было раз
рушено три погребения, а затем С. С. Чилип- 
гаряном было раскопано еще четыре. Най
денные в погребениях кривые ножи с петле
видной ручкой и листовидные втульчатые 
копья хорошо известны по находкам в Техуте, 
Иджеване, Берде, Норашепе и других памят
никах. Здесь найдена также небольшая фиала 
с выпуклым донышком и шипастым высту
пом, хорошо известная по находкам в Берде, 
Норашепе и Айруме. Подобная фиала проис
ходит также из местности Мехмана Марту-

165 Хранится в Степанакертском музее.
|И Ж. Д. Хачатрян. Происхождение ручной мель

ницы по материалам раскопок Гарии, ИФЖ, № 1, 
1964, стр. 246: С. А. Есаян, Ереван, стр. 40.

107 Хранится в местной школе.
|И С. С. Чилингарян, Раннеармянскпе памятники 

Джуджеванского могильника, ВОН, № 2. 1971, стр. 69. 

нпйского района Нагорно-Карабахской об
ласти165.

Находки однотипных фиал па территории 
смежных районов—Карабаха, Шамшадина и 
Ноемберяна указывают па локальный харак
тер их производства. В числе прочих изделий 
здесь найдены различные одноручные и без- 
ручные кувшины, бляхи, серебряные лунница 
и колечко и различные бусы из стекла, сердо
лика и пасты, находящие аналогии в рас
смотренных раннеармянских памятниках Се
веро-Восточной Армении. В том же Джудже- 
ване, в верхнем слое Джагацатехского посе
ления, обнаружены верхний камень зерно
терки с выемчатым пазом на поверхности и 
фрагменты красных расписных сосудов <табл. 
138, р.пс. 1—3). Подобные зернотерки хорошо 
известны по находкам пз Двина, Гарии, Арма
вира, Кармир-берда и других мест, где они да
тируются IV—III вв. до и. э.166

Гораздо больше памятников раннеармян
ского времени найдено в Шамшадинском 
районе. Говоря о них, необходимо прежде 
всего остановиться на некоторых случайных 
находках. К числу их относятся предметы из 
двух каменных ящичков, разрушенных при 
строительстве дома С. Саакяна в селе Нора- 
шеи, расположенного неподалеку от крепости 
Пилор-пат (табл. 141, рис. 1—4, 9). Здесь об
наружено два одноручных кувшина, ручки ко
торых украшены налепными выступами, а 
тулово—короткими штрихами, наподобие кув
шинов из Бердского могильника и Норашеп
ской крепости. Третий сосуд—небольшой кув
шинчик с вертикально поставленными ручка
ми. Все три сосуда покрыты розовым ангобом 
с прекрасным лощением. Вместе с ними най
дено небольшое железное втульчатое копье. 
Форма, аигобирование и орнаментика всех 
трех сосудов, их связь с материалами Берд
ского могильника и Норашепской крепости 
дают полное основание причислить их к VI 
V вв. до и. э.

Необходимо остановиться на нескольких 
браслетах из сел Айгедзор и Кирги. Два 
браслета, найденные в местности Герезмапоц 
близ села Айгедзор, имеют характерный про
гиб и дополняют ареал их распространения167. 
Браслеты из Кирги, найденные трактористом 
А. С. Вирабяном в местности Тари-хогер 
(пять экземпляров и один небольшой коло
кольчик), имеют четырехгранное полукруглое 
или круглое сечение. Концы их несколько 
расширены и имеют четырехгранную или ко
ническую форму. Подобные браслеты в Ар- * 107
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Табл. 118. Предметы из Шамахяпа.

мснин встречаются впервые, но они известны 
в Кахетии; последние Б. А. Куфтип датирует 
V—IV вв. до и. э., хотя указывает, что они 
бытуют до начала н. э.168

108 Б. /I. Куфтип, Археологические расковки в
Триалети, стр. 38.

К раниеармянскому времени относится 
интересный по конструкции курган, раскопан
ный в 1961 г. в местности Азатавап па терри- 108 * 

тории вышеупомянутой циклопической кре
пости169. Раскопками выяснилось, что в жел
том глиняном грунте склона холма была вы
рыта почти круглая яма размером 3,7X4 м и 
глубиной в 1,5 м. В центре ее находилась дру
гая яма меньших размеров—1,2X1 м. Она бы
ла заполнена золой, пеплом и углем, средн

>ю С, Л. Есаян, Погребения VI—V вв. до и. э. в 
горах Шамшадииа, СА. № 3, 1965, стр. 229.
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которых обнаружено много мелких обгорелых 
костей и часть человеческого зуба. Верхняя 
камера была забутована крупным булыжни
ком, между которыми обнаружено свыше 100 
целых и фрагментарных кувшинчиков высо
той 6—17 см с округлым или вздутым туло- 
вом.

Кроме кувшинов встречаются также не
большие миски и фрагменты кухонной посуды 
в виде солонок и миниатюрных карасов 
(табл. 142, рис. 1—20). Часть этих сосудов 
украшена налепными ручками, каннелюрами 
или линейным орнаментом. Вместе с ними 
найдены несколько точильных камней и не
большая панцирная бляха (табл. 142, рис. 21 
—24). Весь этот инвентарь хорошо известен 
по находкам из Астхи-блура, Иджевана, Па
равакара, Тоуза, Айрума и других крепостей 
и могильных комплексов раннеармянского 
времени.

Таким образом, Азатаванский курган со
стоял из двух камер: в нижней производилась 
кремация, а верхняя заполнялась камнями, 
между которыми размещался инвентарь. 
Близкое по конструкции погребение было об
наружено Р. Торосяном и А. Калантаряном в 
1964 г. в местности Охнак близ села Назар- 
ван Аштаракского района, где инвентарь 
также размещался в каменной насыпи170.

177 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, указ., соч.
стр. 76; А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини. стр. 144.

173 Б. А. Куфтин. Археологические раскопки в 
Триалетн, стр. 46.

174 Раскопки Г. О. Розендорфа близ г. Елпзаветпо- 
ля и селения Еленсндорф, ОАК, 1903, стр. 92; Рас
копки В. II. Скиппера, А. А. Спицын, Некоторые за
кавказские могильники, ИАК вып. 29, 1909, стр. 6; 
Я. И. Гуммель, Археологические очерки. Баку, 1940, 
стр. 149—160; Т. С. Пассек, Джафарханскпй могплышк, 
БДИ, № 2. 1946, стр. 177; В. В. Минкевич-Мустафаева, 
О раскопках в Мингечауре, МКА, т. I, табл. VI, рис. 8.

1,5 Е. Schmidt, Persepolis II, Chicago, 1967, табл. 
68.

|7Й Г. А. Тирацян, Урарту и Армения, ВОН, № 2. 
1968, стр. 19.

177 С. А. Есаян. Оружие п военное дело..., стр. 22

Наиболее интересные находки выявлены 
в Берде, в 300 м западнее циклопической кре
пости. Здесь в городском парке при строи
тельстве плавательного бассейна были откры
ты три погребения. При осмотре выяснилось, 
что погребения находились на глубине около 
1 м от поверхности и не имели наружных 
следов171. Погребения грунтовые, с каменной 
засыпкой на всю глубину. Все они располо
жены но линии север—юг на расстоянии 5—■ 
8 м друг от друга и были коллективными за
хоронениями, так как, ио словам рабочих, в 
каждом погребении находилось не менее 10 
скелетов.

Керамический инвентарь состоит из 10 
целых и фрагментированных фиал красного, 
розового и темно-коричневого цветов с пре
красным лощением (табл. 143, рис. 1, 3, 5). 
Кроме двух фиал, имеющих плоское дно, 
остальные имеют округлое днище, переходя
щее в сильно профилированные шейки с ок
руглым венчиком. У части фиал на днище 
имеются округлые выступы. Все они снабже
ны ручками в виде округлых заостренных 
выступов.

Подобные фиалы, как указывалось выше,

170 С. А. Есаян, Каталог археологических предме
тов Музея истории гор. Еревана, вып. II, стр. 67.

171 С. А. Есаян, Могильник раниеармяиского вре
мени в поселке Берд Шамшадинского района, ИФЖ, 
№ 4, 1969, стр. 285. 

известны из Норашена, Айрума, Джуджева- 
иа Джрарата, Тейшебаини, Гарии172. Ме
таллические фиалы близкой формы известны 
из Бешташена, Ахалгорийского клада и Ал- 
гетского погребения173 174 * *. Целый ряд подобных 
«аш с шишечкой в центре днища найден в по
гребениях более позднего времени близ Оша- 
кана, Кировабада и Мингечаура17՛1. Подобные 
бронзовые сосуды известны из Персеполя173. 
Близкие по форме чаши известны также из 
Кармнр-блура; по справедливому замечанию 
Г. А. Тирацяна, они могут быть признаны 
предшествующими формами для вышеуказан
ных чаш-фиал нослеурартского времени170. 
Кроме фиал, здесь найдено несколько одно
ручных кувшинов черного, розового и желто
го цветов с округлыми и дугообразными руч
ками, часть которых имеет вертикальные про
рези или украшена налепными кружочками 
(табл. 143, рис. 6—8). Часть кувшинов укра
шена ногтевым орнаментом. Подобные сосу
ды известны из Джрарата, Кармир-блура, 
Иджевана, Атарбекяна, Армавира и других 
памятников раниеармяиского времени. Най
дены также два сосуда ручной лепки—неболь
шая кружка :с прямыми бортами и срезанным 
венчиком и солонка (табл. 143, рис. 4, 9).

Кроме керамических изделий, найдены 
железные копья (табл. 144, рис. 10—16) с 
листовидным наконечником и узкой втулкой, 
срединные ребра которых на части копий про
ходят по всей длине, а на другой—заходят 
на 1/3 наконечника. Подобные копья хорошо 
известны по находкам из Хртаноца, Акнера, 
Качагапа, Техута, /Атарбекяна и других син
хронных памятников Армении177.

Здесь найдены также ножи (табл. 144, 
рис. 1—7). Часть их имеет прямой пли слегка 
изогнутый клинок с односторонней заточкой 
и заостренными пли округлыми остриями. 
Рукояти, являющиеся продолжением клинка, 
сохранили следы 5 гвоздей. На одной из них 
сохранилась железная накладка, которая, по-
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Табл. 119. Предметы из Шамахяна.

видимому, обматывалась кожей. Некоторые 
рукояти плоские, и па них насаждались дере
вянные накладки. Один из ножей снабжен 
небольшой обоймой, второй имеет резко изо
гнутый серповидный клинок. Остальные име
ют кольцевидно-продолговатую форму. По
добные ножи, как указывалось выше, извест
ны из Ахталы, Хртаноца, Мусиерн, Астхи- 
блура, Техута, Ачаджура и т. д., что дает 
основание предполагать, что они являются 

формой локального производства Северной 
Армении. Найдены также ножны ножей 
(табл. 144, рис. 8, 9), изготовленные из топ
кой свернутой листовой бронзы, с открытыми 
несходящимися концами с одной стороны. 
По всей вероятности, эти бронзовые ножны 
натягивались на деревянные основы, следы 
которых сохранились па двух экземплярах. В 
верхней части ножны украшены чеканными 
изображениями сапожков, точечными ли- 
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пнями, проходящими по всей длине. Подоб
ные ножны в Армении известны из Камо,1 
Вардениса, из старых раскопок Ж. де Морга
на в ущелье реки Дебед, Акнера и Редкин- 
лагеря178. Другой вид ножен имеет форму не
большой зубчатой обоймы, которая, по-видп- 
мому, натягивалась па деревянные пли ко
жаные ножны. Здесь же найдено большое 
количество панцирных дисков и блях, имею
щих круглую коническую форму, с шипастым 
выступом в центре, украшенных штрихами и 
зигзагообразными линиями (табл. 144, рис. 
17—19).

178 Е. Лалаян, Раскопки могильников в Советской 
Армении, Ереван, 1931, рис. 119—120 (на арм. яз.); 
Ж. де Морган, указ, соч., табл. Ill, Б. Б. Пиотровский. 
Археология Закавказья, стр. 117; А. О. Мнацаканян. 
Археологические находки в селении Басаргечар (совр. 
Варденис), рис. 14.

179 А. И. Джавахишвили, J1. И. Гломти, Урбниси, 
вып. I, Тбилиси, 19G2, табл. XXXVI.

180 Т. Н Чубинишвили, Амиранис-гора, Тбилиси, 
1963, стр. 97.

181 Б. Л. Куфтин, Археологическая маршрутная 
экспедиция 1952 г. в южную Осетию п Имеретию, Тби
лиси, 1949, стр. 79; О. /И. Джапаридзе, К истории гру
зинских племен на ранней стадии медно-бронзовой 
культуры, Тбилиси, 1962, стр. 265.

։տշ Г. М. Асланов, Բ. И. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ
ний Мингечаур, стр. 81.

183 П. С. Уварова, указ, соч., табл. XXVI; Д. >/. 
Самоквасов, Описание археологических раскопок и 
собрания древностей, М„ 1908, стр. 29; Е. И. Крупнов, 
Материалы по археологии Северной Осетии докобан- 
ского периода, МИД, 23, 1951, стр. 56; Б. Е. Даген, 
Курганы в Кабардинском парке города Нальчика, МИД, 
3, 1942, стр. 248; В. И. Морковин, Новый памятник 
эпохи бронзы в горной Чечне, сб. «Древности Мечено՜ 
Ингушетии», М„ 1963, стр. 124; его же. Археологиче
ские находки с территории Торнанра, КСИНМК, 67, 
1957, стр. 122; М. Г. Гаджиев, О бронзовых булавках 
Дагестана эпохи бронзы, СА, 4, 1964, стр. 186.

Кроме предметов вооружения, найдено 
большое количество украшений в виде раз
личных гладких змеиноголовых браслетов, 
часть которых имеет прогиб в центре. Имеют
ся также различные серьги, трубочки, коло
кольчики, пинцет, крупная бусина из стекла, 
небольшие треножники-подставки и т. д. 
(табл. 145).

Новостью для материальной культуры 
Армении являются крупные булавки, пред
ставленные в тринадцати экземплярах. Семь 
из них представляют собой длинные круглые 
бронзовые стержни с заостренным концом. 
Верхние массивные концы украшены 5—6 
вдавленными линиями (один экземпляр име
ет не круглый, а уплощенный конец).

Пять других булавок представляют со
бой цельноотлитые стержни, верхние концы 
которых уплощены и украшены одной или 
двумя парами отходящих валют в виде спи
ралевидных завитков, придающих им форму 
бараньих головок (табл. 145, рис. 9, 11). По
добные булавки в Закавказье известны из 
раскопок " Квацхелеби'79, Амиранис - гора180, 

Сачхери181 и Мпнгечаура182 183. Такие булавки, 
относящиеся ко И тыс. до и. э., в большом ко
личестве известны из памятников Северного 
Кавказа—Фаскау, Северной Осетин и Пятп- 
горья и памятников Центрального Кавказа, 
Чечни и Дагестана'83.

Эти находки показывают, что указанные 
булавки, появившиеся в Закавказье в III тыс. 
до и. э., во II тыс. до я. э. проникают па Се
верный Кавказ, где получают широкое рас
пространение. Находки подобных украшений 
в Бердском могильнике показывают, что бу
дучи широко распространенными еще с эпохи 
ранней бронзы, они существуют до V—IV вв. 
до и. э., хотя их ранние образцы в Армении 
пока не известны.

Рассмотренный материал из погребений 
раннеармянского времени дает возможность 
датировать их VI—IV вв. до и. э., то есть пе
риодом завершения образования армянского 
народа и формирования армянской государст
венности. Эти находки тем более интересны, 
что дают возможность выявить общие черты 
материальной культуры как внутри рассмат
риваемых районов, так и на всем Армянском 
нагорье. Эти же памятники выявляют осо
бенности локального характера, присущие 
только этим районам.
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ГЛАВА IV

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И СКОТОВОДСТВО

Выше уже указывалось, что доля пахот
ных угодии в общем земельном фонде рас
сматриваемых районов составляет не более 
12%. Это обстоятельство дает возможность 
предположить, что в древности эта доля была 
значительно меньшей. Однако факт наличия 
земледельческих угодий, преобладание в ста
де крупного рогатого скота и наличие в оп
ределенные периоды развитого свиноводства 
говорят о том, что в указанных районах име
лось своеобразное хозяйство. Оно было осно
вано на небольшом, но интенсивном земледе
лии, роль которого сводилась к частичному 
обеспечению населения земледельческими 
продуктами, недостаток которых, по-видимо
му, восполнялся обменом с соседними об
ластями, в частности, с племенами Севанско
го бассейна и Нагорного Карабаха, что, ин-, 
тсресно отметить, происходит и в настоящее 
время. Однако основная роль земледелия за
ключалась, как в древности, так и в недале
ком прошлом, в обеспечении крупного рога
того скота соломой, особенно в снежные 
годы, когда зимой скот нс всегда находил 
подножный корм. Преобладание в стаде 
крупного рогатого скота дает возможность в 
основу хозяйства ставить земледелие, хотя 
доля его в хозяйстве была значительно мень
шей, чем доходы от скотоводства.

В хозяйстве аборигенов большое значение 
имела также охота, роль которой, как и ско
товодства в ранний период, была более зна
чительной. Немалую роль в хозяйстве абори
генов играли лесное садоводство и сбор раз
личных съедобных растений, значительно обо
гащавшие рацион аборигенов.

Земледелие. По всей вероятности, земле
делие Северо-Восточной Армении развива
лось в долинах рек и их притоков, где было 
возможно производить орошение склонов, и 
на влажных лесных участках.

Как показывают археологические мате
риалы, в рассматриваемое время (в Ш—I 
тыс. до и. э.), несмотря на малочисленность 

пахотных угодий, земледелие играло значи
тельную роль в хозяйстве.

Немногочисленные раскопки не позволя
ют судить о количестве и качестве земледелия 
в целом, но можно предположить, что оно, 
имея специфический характер, не отставало 
от земледелия других горных областей Арме
нии. В это время в Закавказье не только рас
ширяется ассортимент зерновых, но и меня
ются формы вспашки и обмолота урожая.

Находки зерновых в памятниках указан
ного времени известны из многих мест. Так, 
мягкая голозерная пшеница известна из Шен- 
гавита, Вагаршапата, Элара, Квацхелебн, 
Диха-Гудзуба, Баба-Дервиша, Мингечаура; 
мягкая пленчатая—из Шенгавита, круглозер
ная—также из Шенгавита, твердая—из Баба- 
Дервиша, Кюль-тепе, Каякента; пленчатый 
двурядный и шестирядный ячмень обнаружен 
из Кюль-тепе, Хизанаат-гора, Квацхелебн, 
Шенгавита, Диха-Гудзуба и Мингечаура. 
Просо найдено в Диха-Гудзуба и Хизанаат- 
гора1.

1 Б. Б. Пиотровский, Основные этаны древнейшего 
земледелия в Армении, ИФЖ. № 2—4, 1961, стр. 108; 
Т. /1. Буниатов, Земледелие и скотоводство в Азер՝ 
байджаие в эпоху бронзы, Баку, 1957, стр. 56—66; 
С. А. Есаян, Ереван, стр. 12; /(. X. Кушнарева, Т. И. 
Чубинишвила, Древние культуры Южного Кавказа, Л., 
1970, стр. 104.

2 Б. Б. Пиотровский, Развитие скотоводства в 
древнейшем Закавказье, СА, XXIII, стр. 6.

Наряду с расширением посевов и сортов 
зерновых в поселениях III тыс. до и. э. начи
нают использовать отдаленные участки, и 
для перевозки урожая применяется тягловый 
транспор г, появившийся на рубеже IV и III 
тыс. до н. э., что подтверждается находками 
в поселениях рассматриваемого времени гли
няных миниатюрных колес и фигур бычков2.

Использование тягловой силы, по-види
мому, уже в III тыс. до и. э. приводит к появ
лению плужного земледелия, вернее, к прими-
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тивной сохе, изготовленной из кривых веток 
твердых пород деревьев. Подобной сохой, ко
нечно, невозможно было пахать глубоко, и, 
скорее всего, с ее помощью лишь прочерчи
валась неглубокая борозда, которая затем 
дополнительно вскапывалась мотыгой3 *, что 
наблюдается несколько раньше в Шумере1.

3 Т. А. Буниатов, История земледелия и скотовод
ства в Азербайджане, Автореф. докт. дисс., Баку, 1968, 
стр. 28; С. А. Есаян, Ереван, стр. 1*1; К. X. Кушнарева, 
Т. II. Чубинишвили, указ, соч., стр. 106.

« В. М. Массон, От возникновения земледелия до 
сложения раннеклассового общества, Доклады и сооб
щения археологов СССР на VII Международном кон
грессе донсторнков и протонсториков в Праге, М., 1966, 
стр. 160.

5 А. И. Джавахишвили, Л. И. Г лонги, урбниси, I, 
Тбилиси, 1962, стр. 62, табл. IV, рис. 56, табл. ХХХ111.

6 М Асланов, Каменные орудия из Мпнгечаура, 
МКА. вып. III, Баку, 1963, стр. 62.

7 К. X. Кушнарева, Т. II. Чубинишвили, указ, соч., 
стр. 104.

8 С. А. Есаян, Памятники эпохи ранней бронзы в 
Северо-Восточной Армении, ВОН, № 7. 1971, стр. 67, 75.

8 Б. II. Аракелян, Гарии, вып. 1, стр. 25; К. X.
Кушнарева, Т. II. Чубинишвили. указ, соч,, стр 126.

Единственным пахотным орудием, до на
стоящего времени сохранившимся на Кавка
зе, является соха, изготовленная из оленьего 
рога, обнаруженная в Квацхелеби5.

Урожай собирался с пашен жатвенными 
орудиями в виде составных серпов с кремне
выми и обсидиановыми вкладышами, находи
мыми в большом количестве в Шеигавнте, 
Шреш-блуре, Айгеване, Муханпат-тапа, Ай- 
риваике и т. д. Перечень поселений и пунктов 
находок составных серпов нельзя ограничить 
лишь указанными. Эти серпы в древности 
применялись в огромном количестве. Доста
точно сказать, что лишь в одном мннгечаур- 
ском поселении их обнаружено 370 штук6. 
Огромное количество вкладышей, из которых 
можно составить десятки серпов, найдено в 
поселении Хизанаат-гора7. Аналогичные крем
невые вкладыши известны также в памятни
ках Северо-Восточной Армении, где они най
дены в Редкин-лагере, Джагацатехе8 * и во II 
и III шагламах Айрума. Эти серпы, изготов
лявшиеся в огромном количестве, быстро 
притуплялись и часто терялись при уборке 
урожая; они являлись основным жатвенным 
орудием, несмотря па появление в III тыс. до 
и. э. серпов из мышьяковистой бронзы, из
вестных из Гарии, Кюль-тепе и Хизанаат-гора”. 
Наряду с указанными серпами в III тыс. до 
и. э. бытовали и узколезвпйпые, найденные в 
верхних слоях Амираиис-гора, Караза и в 
Пул у ре.

При раскопках Шенгавпта, Гудаберка, 
Кюль-тепе и других памятников обнаружены 

остатки собранного урожая, хранившегося в 
снопах.

Факт обнаружения снопов дал возмож
ность еще Е. А. Байбуртяпу предположить, 
что урожай обмолачивался не сразу, а по ме
ре надобности. Обмолот производился, по-ви
димому, при помощи затаптывания копытами 
тягловых животных, а впоследствии и при по
мощи молотилок. История использования мо
лотилок па Армянском нагорье и в Закав
казье еще не полностью исследована. По-ви
димому, их применение, как и сохи, должно 
быть отнесено к III тыс. до и. э.

Для изучения этого вопроса исключи
тельное значение имеют находки каменных 
молотилок середины II тыс. до и. э. из Запге- 
зура10 и Лчашена". Однако такие молотилки, 
по-видимому, не применялись повсеместно и 
широкое распространение получили лишь в 
конце II и начале I тыс. до и. э. Обмолочен
ное зерно повсеместно хранилось в крупных 
зерновых ямах и кувшинах, вкопанных в 
землю. Иногда эти ямы, числом до несколь
ких десятков, перекрытые общей крышей, 
концентрировались на одном участке, обра
зуя своеобразные амбары. Отдельные семьи 
имели собственные ямы-кладовые. Такой спо
соб обработки земли, сбора и храпения уро
жая, судя по материалам Узерлпка, Мпнге
чаура, Элара и материалам из памятников 
Северо-Восточной Армении, сохранился и в 
II—I тыс. до и. э. Лишь в отдельных облас
тях Армянского нагорья, в частности, в Ван- 
ском царстве, в начале I тыс. появляется 
плуг, внесший существенные изменения в тех
нику землепользования.

Возвращаясь к эпохе ранней бронзы, 
нужно сказать, что урожай с пашен в боль
шинстве случаев собирался в течение не
скольких сезонов, после чего истощенную зем
лю забрасывали и осваивали новые удобные 
участки лесных угодий. Этот способ, по-види
мому, был широко распространен и в районах 
Северо-Восточной Армении, богатых лесными 
массивами и горными речками и ручьями, во
дами которых при небольшой затрате сил 
можно было орошать довольно большие про
странства. Для этой цели достаточно было 
возвести небольшие запруды и вырыть кана
вы, после чего вода шла в необходимом на
правлении. Гораздо труднее было искусствен
ное орошение в равнинных областях, таких 
как Араратская равнина, лесная степь Мар- 
неулп и другие районы, где естественных 
осадков не хватало и население должно было 
тратить много сил на постройку ирригацпон-

10 С. А. Есаян, /1. Н. Шагинян, Археологические 
находки в Зангезуре, СА, № 3, 1962, стр. 199, рис. I.

11 Раскопки А. О. Мнацаканяна, материалы не. 
опубликованы.
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пых сооружений, без чего невозможно было 
существование многослойных поселений, бы
товавших па протяжении долгого времени12. 
Для применения в пищу зерно обжаривали и 
протирали в зернотерках, получая при этом 
крупу и муку для выпечки хлеба. Без сомне
ния, для получения разных круп применя
лись также ступки, находимые, однако, в го
раздо меньшем количестве. По-видимому, 
хлеб выпекался как в специальных печах, 
так и, гораздо чаще, в небольших жаровнях 
для выпечки лепешек. Подобные жаровни, 
хорошо известные в памятниках 111 тыс. до 
п. э., применялись и гораздо позднее (Меца- 
мор, Кармир-блур и т. д.). Печи же для вы
печки хлеба известны в 111 тыс. до н. э. из 
Кюль-тепе II, Амираиис-гора и Яник-тепе13.

12 А. А. Мартиросян, Р. М. Торосян, К вопросу 
интерпретации энерлитической культуры Армении, 
11ФЖ, № 3, 1967 (на арм. яз.); К. X. Кушнарева, Т. Н. 
Чубинишвили, указ, соч., стр. 108.

13 К. X. Кушнарева, Т. Н. Чубинишвили, указ, соч.,
стр. 108.

н В. М. Котович, Верхиегупибское поселение, Ма
хачкала, 1966, стр. 215, рис. 13, 15, 16.

15 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 48.

10 К. X. Кушнарева, Новые данные о поселении 
Узерлик-тепе около Агдама, Тр. Азербайджанской экс
педиции. МИЛ, 125, стр. 75.

Более поздние печи подобной формы из
вестны из Верхпегунибского поселения в Да
гестане14. По-видимому, для выпечки хлеба 
могли служить также тондыры, отмеченные 
в ряде крепостей Северо-Восточной Армении.

Как видно из первой главы, материалов, 
свидетельствующих о развитии земледелия в 
рассматриваемых районах в III тыс. до и. э., 
имеется чрезвычайно мало—несколько крем
невых вкладышей из Редкпи-лагеря, Джага- 
цатеха и апрумских крепостей и несколько 
зернотерок из разных памятников. Однако 
непосредственная близость памятников ниж
него течения реки Агстев, Карабаха и Гру
зии, материалы которых дали много данных 
о развитии земледелия, позволяет предпола
гать, что аналогичная картина должна была 
наблюдаться и в рассматриваемых районах. 
Необходимо отметить также, что расположе
ние самих памятников Северо-Восточной Ар
мении III тыс. до и. э. в горных долинах и на 
берегах рек делало возможным применение 
искусственного орошения. К тому же непода
леку от всех памятников имеются заливные 
луга, которые в древности могли служить пре
красной пашней, орошаемой естественным 
путем. Так, Редкин-лагерь находится на реке 
Агстев, Ноемберян, Джуджеван и Джогаз— 
на притоках той же реки Агстев, Айрум—на 
реке Дебед, а Кпрги—на реке Хидзорут. Од
новременно непосредственная близость гор
ных пастбищ способствовала интенсивному 
развитию скотоводства.

Сказанное, конечно, не означает, что зем
леделие переживало упадок. Сама форма от- 

тонного скотоводства предполагает наличие 
крупных поселений в равнинах и предгорьях. 
Земледелие, несмотря па чрезвычайно силь
ный количественный и качественный рост ско
товодства, оставалось главной формой хо
зяйства и способствовало развитию оседлого 
скотоводства и вместе с садоводством и за
рождающимся бахчеводством составляло еди
ное целое. Однако в первой половине и сере
дине II тыс. до и. э. скотоводство достигает 
небывалого расцвета, что дает большие воз
можности для накопления прибавочного про
дукта и усиливает зародившуюся еще в 111 
тыс. до и. э. имущественную и социальную 
дифференциацию как внутри племен, так и 
между племенами15 *. Последнее обстоятельст
во подкрепляется ростом числа циклопиче
ских крепостей, материалами пышных и 
чрезвычайно богатых захоронений племенных 
вождей (Триалетп, Кировакан, Лчашеи и др.) 
и погребениями рядовых общинников, захо
роненных лишь с несколькими глиняными со
судами.

Все это, однако, не говорит о том, что в 
эпоху средней бронзы ликвидируется земле
делие и происходит процесс образования чис
то скотоводческих племен. На Армянском 
нагорье даже в наиболее развитых скотовод
ческих районах не было чисто скотоводче
ских племен, что подтверждается более позд
ними ассирийскими и урартскими письмен
ными источниками, сообщающими о том, что 
покоренные племена платили дань не только 
в виде крупного и мелкого рогатого скота и 
лошадей, но и зерновыми.

Это мнение подтверждается также ма
териалами из раскопок Узерлик-тепе, где поч
ти на всех горизонтах найдены крупные ямы 
с остатками просяной муки и зерна, служив
шие амбарами10. Эти данные особенно инте
ресны тем, что относятся к памятнику, распо
ложенному в непосредственной близости от 
исследуемых районов Северо-Восточной Ар
мении. ,

В это время продолжала бытовать и со
вершенствоваться соха, развитие которой 
привело к появлению в конце II и начале I 
тыс. до н. э. плуга в ряде районов Армянско
го нагорья. Существенным для развития зем
леделия явилось появление в середине II тыс. 
до и. э. каменных молотилок в Зангезупе и 
Лчашене. имеющих исключительное значение 
для истории изучения молотильных досок. 
Зангезурские молотилки были обнаружены в 
местности Шакараджур, в 5 км западнее Го-
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Табл. 120. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. 1. 7, 13—15, 17, 20, 21— 
погребение 19; рис. 2, 6, 8, 9, 11—погребение 17; рис. 3. 4, 12, 16—погребение 15; 

рис. о—погребение 12; рис. 10—погребение 21; рис. 18, 19—погребение 13.

риса, при строительстве дороги Горне—Ши- 
пуайр. Найденная здесь молотилка представ
ляет собой камень треугольной формы, дли
ной в 60 см и шириной в 40 см в расширяю
щейся части. Нижняя, рабочая сторона плос

кая, верхняя—округлая. В суженной передней 
части сделан перехват в виде канавки для 
привязывания каната. По словам рабочих, 
такой же камень с отверстием на шейке 
(вместо выемки) был найден несколько ранее
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II уложен в основу строящегося здесь моста17.

22 Т. А. Буниатов, Земледелие и скотоводство в 
Азербайджане в эпоху бронзы, Баку, 1957, стр. 41. 
рис. G.

23 Г. О. Караханян, П. Г. Сафян, Наскальные изо
бражения Сюника, Ереван, 1970, стр. 85.

2։ Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 141.
25 7’. С. Хачатрян, Материальная культура древнего 

Артика, стр. 154, рис. 26, 27.
Т. С. Хачатрян, анализируя материалы Артикского 

могильника, соглашается с мнением Б. Б. Пиотровско
го, что мотыжное земледелие, существовавшее еще до 
эпохи энеолита, не утратило своего значения и при 
применении примитивного деревянного плуга в начале 
1 тыс. до и. э. (см. 7՝. С. Хачатрян, указ, соч., стр. 155; 
Б Б. Пиотровский, Археология Закавказья, стр. 71).

2(5 С. С. Чилингарян, Первобытные памятники Но- 
смберянского района, Автореф., Ереван, 1971, стр. 20.

27 Б. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 
лети, с гр. 69.

28 Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 111.

Четыре каменные молотилки подобной 
формы найдены в каменных насыпях лчашен- 
ских курганов, датируемых XIV—XIII вв. до 
я. э. Лчашепскпе молотилки делятся на два 
типа. Молотилки первого типа также имеют 
иодтрсугольпую форму и слегка приподняты 
в передней части, где проделано сквозное от
верстие для закрепления каната, соединяю
щего молотилку с ярмом тягловых животных. 
Молотилки второго типа имеют ту же форму, 
только вместо отверстия в передней части для 
прикрепления каната имеется выступ. Лча- 
шеиские молотилки, по сравнению с зангезур- 
скимп, имеют одно техническое преимущест
во—на нижней рабочей части проведены го
ризонтальные и вертикальные взаимно пере
крещивающиеся бороздки, образующие почти 
ровные квадраты, намного усиливающие пло
щадь трения, а следовательно и интенсив
ность труда18.

По-впдимому, каменные молотилки в это 
гремя имели довольно широкое применение, 
хотя и не зафиксированы другими археологи
ческими находками. Об этом свидетельствуют 
этнографические данные горных районов— 
Зангезура, Вайоцдзора, Нахичевани и Кара
баха, где применялись каменные молотилки19, 
и находки четырех аналогичных молотилок, 
хранимых в Степанакертском музее, из коих 
три средневековые, а одна явно ранняя и, 
быть может, сходна по времени с зангезур- 
скими образцами20.

Гораздо больше сведений имеется о зем
леделии в эпоху поздней бронзы и раннего 
железа, когда появляется ряд новых сельско
хозяйственных орудий, совершенствуются и в 
большом количестве применяются старые.

По-прежнему основным пахотным ору
дием остается соха. Это утверждение основы
вается не только на простом предположении, 
как относительно ее применения в эпоху ран
ней бронзы, по имеются уже ее изображения.

В числе их можно отметить изображение 
сох позднебропзового времени па фрагментах 
керамики из погребения 20 Ходжалинского 
могильника21, где ясно сохранилось изобра
жение деревянной сохи и тянущего ее живот
ного, по-видпмому, быка. Соха имеет заост
ренный конец, а в верхней части—крестовину 
с ручкой для упора пахаря. Подобные изо-

17 С. А. Есаян, А. II. Шагин ян. Археологические 
находки в Зангезуре, стр. 199, рис. |.

18 Там же, стр. 201.
19 Т. А. Буниатов, История земледелия и скотовод

ства в Азербайджане, Автореф., Баку, 1968, стр. 38.
го Путеводитель Гос. историко-краеведческого му

тей Нагорно-Карабахской автономной области, Степа
накерт. 1969, рис. 5.

71 OAK, VII, за 1897 год, стр. 48, рис. 138.

Сражения сохи известны также на наскаль
ных изображениях Кобпстапа22 и Сюппка23. 
По-виднмому, в это же время появляется 
примитивный плуг, который в странах Пе
редней Азин известен с древнейших времен. 
В памятниках Армянского нагорья впервые 
части плуга найдены в Топрах-кале и на Кар- 
мир-блурс, где обнаружены железные сош
ники, которые Б. Б. Пиотровский сравнивает 
с сошниками тяжелых ассирийских плугов2'1. 
Но наряду с сохой и примитивным плугом, 
по-прежнему для разрыхления почвы приме
нялись железные и каменные мотыги, извест
ные в Армении из Арагаца, коллекций быв
шего Эчмпадзинского музея25 и рассмотрен
ных выше памятников середины I тыс. до 
и. э.—Тмбадира и Пилор-пата.

Жатвенные орудия в эпоху поздней брон
зы найдены в могильниках Армении и За
кавказья. Это, в основном, бронзовые серпы, 
хорошо известные по находкам из Такпи, Ка
мо, Кировакана, Ленинакана и многих дру
гих мест. Находки бронзовых серпов, как уже 
указывалось в первой главе, известны и из 
памятников Севере - Восточной Армении — 
Редкин-лагеря, Хаштарака, Ноемберяна, Лу- 
садзора и т. д., где в начале I тыс. до п. э. 
широко распространяются железные серпы, 
хорошо известные по находкам в погребаль
ных комплексах из Ноемберяна26 и особенно 
Енокавана, где найдены крупные серпы дли
ной до 0,7 м, свидетельствующие о расцвете 
жатвенных орудий и высоком развитии зем
леделия. Однако наряду с ними бытуют ка
менные составные серпы. На это указывал 
еще Б. А. Куфтин, нашедший в погребениях 
Бешташенского могильника бронзовые и со
ставные серпы27. Обсидиановый вкладыш сер
па того же времени найден Б. Б. Пиотров
ским неподалеку от Цовинарской крепости28. 
Такие же вкладыши известны и из поздно-
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Табл. 121. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. 1, 2—погребение 20; рис. 3, 7, 8, 
11 —14—погребение 13; рис. 4, 9—погребение 19; рис. 5, 6, 10—погребение 15; рис. 15— 

погребение 10.

бронзовых поселений Гарни29, Двина30 и из 
одного комплекса в Ноемберяпе, сопровож
даемого черной керамикой и железным копь
ем, датируемым IX—VIII вв. до и. э.31 На 
бытование составных серпов в Закавказье в 

23 Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 127, табли
ца XXXV.

30 О двинском вкладыше мне любезно сообщили 
А. Калаптаряп и К. X. Кушнарева.

31 Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней 
бронзы и раннего железа. Труды ГМА, т. V, 1959, 
стр. 209; /1. Арешян, Новые археологические наход
ки в бассейне р. Дебед, ИФЖ, 1969, стр. 172, рис. 25. 32 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, стр. 96.

эпоху широкого освоения железа при разборе 
материалов Хртаноцского могильника спра
ведливо указывал А. А. Мартиросян32.

Материалы из раскопок памятников Се
веро-Восточной Армении показывают, что со
ставные серпы бытуют до середины I тыс. до 
и. э., причем они встречаются в крепостях 
Тмбадир, Пилор-пат, Сев-сев карери тахт и 
Бердакар.

Естественно, что железные орудия вытес
нили каменные жатвенные орудия, сохранив
шиеся лишь в пережиточном виде.
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Собранный жатвенными орудиями уро
жай зерновых посредством тяглового пли 
вьючного транспорта перевозили в поселения 
на специальные тока, где его обмолачивали, 
в основном посредством затаптывания живот
ными, цепами или каменными молотилками. 
Этими -способами пользовались, в основном, 
в конце III и II тыс. до и. э. Однако с начала 
I тыс. до и. э. в быт прочно вошли деревянные 
молотилки с каменными вкладышами. Такого 
типа молотилки уже найдены в довольно 
большом количестве и хорошо известны по 
находкам в Лхтале, Мусиери, Ханларе, Сам- 
тавро, в Юго-Осетии и Внутренней Картли33. 
В памятниках Северо-Восточной Армении 
молотильные доски пока не обнаружены, хотя 
рассматриваемый район географически рас
положен между Ахталой и Ханларом. Но не
обходимо указать, что в ряде погребений 
Астхиблурского могильника найдены неболь
шие необработанные куски базальта, назы
ваемые местным населением «ками-кар» 
(камни молотилки), которые па плато, где 
находится указанный могильник, в естествен
ном виде не встречаются, а жители села Епо- 
каван в недалеком прошлом собирали такие 
камин в ущелье реки Агстев и ее притока 
Тала.

33 Б. Б. Пиотровский, Основные этапы древнейшего 
земледелия в Армении, стр. 114—115.

34 Т. А. Буниатов, История земледелия и скотовод
ства в Азербайджане, стр. 28.

35 О. Л. Даниелян, Культура раннего железа па 
территории Азербайджана, Автореф., Баку, 1969, 
стр. 16.

36 С. С. Чилингарян, Первобытные памятники Но- 
емберянского района, стр. 19—20.

37 Б. Б. Пиотровский, Основные этапы древнейшего 
земледелия в Армении, стр. 114.

33 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 202.

Скошенный и обмолоченный урожай зер
новых в памятниках рассматриваемого райо
на хранился в ямах, имеющих весьма разно
образную форму (конусовидные с расшире
нием книзу, цилиндрические, в виде сапога и 
т. д.), стенки которых, как правило, обмаза
ны глиной. В одном случае конусообразная 
яма (в Тмбадирской крепости) в центре пе
рекрыта каменной плитой, на которой имеет
ся квадратный люк с каменной пробкой раз
мером в 0,3X0,4 м, делящей яму на две части, 
что позволяло, по-видимому, хранить одно
временно два различных вида злаков. Часть 
ям по наружным краям имеет каменную 
кладку, предохраняющую от обвала земли и 
загрязнения запасов урожая.

По словам местных жителей, до недавне
го прошлого в рассматриваемых районах зер
новые также хранились в подобных ямах, 
стенки которых обкладывались снопами со
ломы для предохранения хранимых продуктов 
от сырости. Подобные ямы хорошо известны 
также из Узерлик-тепе, Мпнгечаура, Сары- 
тепе, Ханлара и др.34 Наряду с ямами во всех 
крепостях, раскопанных или обследованных 
мною, выявлено большое количество разнооб
разных карасов, часть которых, по-видимому, 

также применялась для хранения зерновых 
или муки. Интересно отметить, что подобная 
картина наблюдается также в прилегающих 
районах Азербайджана и Грузии. В ряде по
селений Азербайджана (Ханлар I, Мипгеча- 
ур I и Сары-тепе) в карасях и ямах наряду с 
зернами были выявлены также остатки отру
бей35.

В настоящее время трудно судить, что 
именно хранилось в указанных ямах и кара- 
сах, лишь в крепости Сев-сев карери 
блур (в Шамшадинском районе) рядом с оча
гом было найдено несколько слипшихся ком
ков проса. Значительно больше злаков найде
но С. С. Чилингаряном в Джуджеване. Так, 
согласно анализам П. А. Капдпльяпа (Ере
ванский сельскохозяйственный институт), в 
Джуджеванскоп коллекции имеются много- 
рядный ячмень (Hordeum vulgare), мягкого 
вида крупная пшеница (Triticum Spalrococ- 
cum), рожь (Seale), полба (Tu. diecocym). 
В .результате этих анализов выяснилось, что 
зерно в этот период не очищали от сорных 
трав, а сеяли и собирали в смешанном виде. 
Среди остатков сорных трав встречаются кау- 
,калис (Caucalis daucoidis), подморенник 
(Galium) и вьющийся гречишник (Polyganum 
convolvulus)36. К сожалению, С. С. Чилинга- 
рян не указывает, в погребениях какого вре- 
.мени обнаружены эти злаки. Так, по его из
ложению, здесь имеются погребения поздне- 
бронзовой—раинеар1мянской эпох. Косвенным 
доказательством развитого земледелия может 
служить также находка бронзовой подвески 
пз Джархеча, украшенной изображением 
креста и колосьев пшеницы.

Нужно также указать, что, по материа
лам из Ходжалы, уже с начала I тыс. до н. э. 
известна также твердая пшеница, которая 
культивировалась наряду с мягкой пшеницей 
и ячменем. Данные раскопок Мпнгечаура, 
Узерлик-тепе, Кара-тепе говорят о том, что в 
ближайших от исследуемых памятников рай
онах с теми же географическими условиями 
культивировались два вида проса—итальян
ское и обыкновенное37. Интересно отметить, 
что итальянское просо обнаружено также в 
доурартском поселении Кармир-блура38.

Находки зерновых ям и карасов для хра
нения зерна и комплекса сельскохозяйствеп-
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Табл. 122. Предметы из могильника Астхи-блур, погребение 14.

пых орудий свидетельствуют о возрастании 
роли земледелия в I тыс. до и. э. Такой рост 
земледелия не был, конечно, возможен без 
орошения. В рассматриваемое время в рав
нинных районах Армянского нагорья возни
кает целая система оросительных каналов. 
Особенно много их было в Урарту, как в его 
центральной части, так и в Араратской рав
нине, где были сооружены каналы Аргишти- 
хинили и Тейшебаини39. Оросительные кана

39 Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 138;
его же, Кармир-блур, выи. I, стр. 26; Н. В. Арутюнян, 
Земледелие и скотоводство Урарту, стр. 45.

лы были сооружены также в Мпльской и Му- 
ганской степях40.

Без сомнения, поливное земледелие в 
районах Северо-Восточной Армении также 
развивается, однако гористость рельефа и 
изреженный характер местности, сравнитель
ная глубина каньонов рек и ручьев не позво
ляли, как не позволяют и в настоящее время, 
без искусственной откачки орошать большие 
пространства. Так, основные реки района— 
Агстев с ее притоками, Блдан, Агарцин, Ова- 
джур, Гетик, Воскепар, Саркаджур, как и

“ 7'. А. Буниатов, История земледелия и скотовод
ства в Азербайджане, стр. 36.
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реки Ахум, Тавуш и Хндзорут и т. д. проте
кают в глубоких каньонах с каменистыми ло
жами и перекатами, а местами, вырываясь в 
долины, сильно разливаются и мелеют, что 
делает невозможным искусственную откачку 
воды. К тому же они многоводны лишь в 
апреле—мае, когда среднемесячный сток их 
увеличивается по сравнению со среднемесяч
ным стоком в остальные времена года почти 
в 20 раз".

В этих условиях орошение, как и в не
давнем прошлом, производилось посредством 
каналов, выводимых по склонам на неболь
шие участки, в результате чего создавалось 
своеобразное террасирование поливных уча
стков. Необходимо учесть также, что в более 
влажных по сравнению с другими областями 
Армянского нагорья районах Северо-Восточ
ной Армении могли засеваться небольшие 
участки, свободные от леса, или лесные опуш
ки, дающие неплохой урожай. Это обстоя
тельство, по-видимому, вело к сжиганию ле
сов для посевов. Даже в недавнем прошлом 
в рассматриваемых районах засевались и за
севаются такие участки. Так, территории кре
постей Пилор-пат, Кал-кар, Тмбадир, айрум- 
ских шагламов, Астхиблурского и Лусадзор- 
ского могильников распахивались под зерно
вые. Такое совмещение поливных и неполив
ных засевов давало сравнительно богатый 
урожай, позволявший накапливать опреде
ленные запасы даже для неурожайных годов, 
о чем говорит большое количество зерновых 
ям и карасов для зерна, необходимых в вы
шеуказанных крепостях.

Для размола зерновых применялось боль
шое количество разнообразных ступок, пес
тов и особенно зернотерок различных форм и 
размеров.

Говоря о земледелии Северо-Восточной 
Армении, необходимо отметить одно важное 
обстоятельство. Как уже отмечалось выше, 
доля пахотных земель в указанных районах 
в настоящее время достигает лишь 12%, а в 
древности эта доля, без сомнения, была зна
чительно меньшей. В этих условиях земледе
лие, несмотря на то, что составляло основу 
хозяйства, должно было значительно отли
чаться от земледелия равнинных областей, 
где распахивались значительные площади. 
По-видимому, земледелие лишь частично 
обеспечивало население зерновыми и скот 
зимним кормом, а часть получалась в обмен 
на скот и фрукты, имеющиеся в большом ко
личестве в этих лесных районах. Причем если 
скот мог служить для обмена с поселениями 
Араратской и Прикурииской равнин, то фрук

ты—-для обмена с поселениями Севанского 
бассейна и других высокогорных районов.

Рассматривая вопросы земледелия, нуж
но указать, что в жизни аборигенов большое 
значение имело собирательство различных 
съедобных трав, которые занимали в их ра
ционе большое место и поныне применяются 
в пищу жителями рассматриваемых районов. 
Мне удалось подсчитать свыше 50 съедобных 
растений, применяемых в сыром, вареном, су
шеном и засоленном виде, причем к их выра
щиванию не прилагалось никаких усилий.

Наряду с земледелием необходимо ука
зать па развитие садоводства, имеющего 
большое значение в хозяйстве районов Севе
ро-Восточной Армении и в настоящее время. 
Кроме того, в лесах Иджевана, Ноемберяна, 
Шамшадина и Дилнжана имеется большое 
количество диких видов фруктовых деревьев, 
которые аборигены указанных районов могли 
культивировать. Древнейшие следы садовод
ства в Закавказье известны еще с энеолитиче- 
ской эпохи—V—IV тыс. до и. э., по найден
ным в Шулавери косточкам винограда12. В 
III тыс. до и. э. значительно расширяется ка
чественный и количественный состав садов, 
на что указывают находки косточек виногра
да в поселении Хизанаат-гора41 42 43 и абрикоса в 
Гарпи44.

41 Физическая география Армянской ССР, страни
ца 354—355.

42 /(. .¥. Кушнарева, Т. Н. Ч убинишвили, Древние 
культуры южного Кавказа, стр. 104.

43 В. М. Негру ль, Археологические находки семян 
винограда, СА, № 1, 1960, стр. 117.

44 Б. И. Аракелян, Гарпи, вып. I, стр. 25.
45 //. И. Вавилов, Дикие родичи плодовых деревь

ев Азиатской части СССР и Кавказа и проблема про
исхождения плодовых растении, Тр. по прикладной бо
танике, генетике, селекции, 1931, т. 36, вып. 3, стр. 93.

40 П. М. Жуковский, Культурные растения и их 
сородичи, М., 1950, гл. I.

47 Т. А. Буниатов, История земледелия и скотовод
ства, стр. 41.

По утверждению ботаников, очагом фор
мирования дикого и культурного винограда 
является Закавказье45, а родиной абрикосов— 
Армения46. Кроме указанных плодов, среди 
памятников Закавказья найдены также остат
ки других плодов и ягод. Так, при раскопках 
поселения эпохи бронзы в Ханларском райо
не обнаружены косточки, которые, как отме
чает А. А. Гроссман, принадлежат культур
ному миндалю47. Дикий миндаль и сейчас ши
роко распространен в районах Северо-Вос
точной Армении, а также в Карабахе, Занге- 
зуре, Нахичевапе, Кировабаде и ряде других 
районов Закавказья и Армении. Косточки ви
нограда найдены в Узерлпк-тепе (середина 
II тыс. до и. э.) и памятниках Хапларского 
района.
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Интересно отметить, что ո Норашепском 
и Шемаханском районах Азербайджана най
дены давильные камни и корыта для выжи
мания винограда, относящиеся к I тыс. до и. э. 
В материалах Сары-тепе, Ханлара 1 и Ход- 
жалинского могильника найдены остатки вин 
II ягод винограда48, являющиеся прямым до
казательством не только виноградарства, по 
и виноделия.

,8 Там же, стр. 42.
48 О. А. Даниелян, Культура раннего железа на 

территории Азербайджана, стр. 16.
60 С. А. Есаян, Каталог археологических предметов

музея истории Еревана, вып. II, Ереван, 1967, стр. 69.
51 Ф. Байерн, указ, соч., стр. 3.
52 Там же, опись табл. № 68, 160, 164, 165.
53 С. С. Чилингарян, Первобытные памятники Но-

емберяпского района, стр. 20.

Остатки культурного персика найдены из 
хапларского сооружения 68 и кургана Ход
жалы, относящегося к началу I тыс. до и. э.49 
Косточка персика, относящаяся к указанному 
времени, найдена и в погребении 15 Кармир- 
бердского (Тазакендского) могильника50. К 
этому же времени относятся найденные па 
левом берегу Гянджа-чая, в пещере Бека, 
косточки черешни, сливы, алычи, остатки 
грецкого ореха, мелкого ореха, подтверждаю
щие развитие садоводства в районах, распо
ложенных по соседству с рассматриваемыми 
районами.

Как видно из небольшого перечня нахо
док следов плодов в районах, прилегающих 
к изучаемым, земледелие и садоводство долж
ны были развиваться совместно. Прямых сле
дов садоводства и древних садов в изучаемых 
районах не обнаружено. Однако Байерп ука
зывает, что рядом с поселением Редкиплагер- 
ного могильника, остававшимся необитаемым 
в течение нескольких тысячелетий, среди гус
того леса были обнаружены сливовые де
ревья, которые размножались сами по себе51.

Такие же деревья сливы, миндаля, грец
кого ореха, айвы и персика найдены близ 
многих циклопических крепостей Шамшади- 
иа, Иджевана и Ноемберяиа и указывают на 
то, что и древние жители этих крепостей за
нимались садоводством и их покинутые сады 
в виде одиночных деревьев выживали средн 
лесов. Интересно отметить, что в ряде погре
бений Редкип-лагеря Байерп обнаружил сле
ды каких-то растений и цветов, которые, к 
сожалению, он не определяет52. Кроме этих 
общих сведений, о наличии садоводства го
ворят также находки косточек вишни и ки
зила и отлитая из бронзы гроздь винограда, 
найденные С. С. Чилипгаряиом в погребениях 
бронзового века Джуджевапского и Хошхо- 
танского могильников53.

Об этом же свидетельствуют многочис
ленные находки целых и фрагментарных՛ Ка
расов во многих вышерассмотренных крепос
тях, которые насчитываются сотнями, причем 
часть их обнаружена в помещениях, где со
оружались и зерновые ямы. Без сомнения, 
часть их могла использоваться для хранения 
фруктов и вина.

Скотоводство. Уже с 111 тыс. до и. э. в 
районах Северо-Восточной Армении наблюда
ется сильно развитое скотоводство. Поселе
ния этой и последующих эпох располагались 
на высоте 600—1500 м, и лишь в отдельных 
случаях па отметках 2000—2300 м над уров
нем моря наблюдаются циклопические кре
пости, служившие для защиты летних паст
бищ. Скот в летнее время подымался па ука
занную высоту, отходя от своих поселений 
всего лишь па несколько десятков километ
ров, и вступал в зону высокогорных и альпий
ских лугов с богатыми запасами воды. Позд
ней осенью скот постепенно перекочевывал 
все ниже и зиму проводил в зимовниках близ 
поселений, то есть проходил процесс, наблю
даемый и в настоящее время.

Основными источниками по изучению 
скотоводства Северо-Восточной Армении всех 
эпох являются остеологический материал, до
бытый раскопками54, а также изображения 
фигур животных на тех или иных изделиях.

Интересный, хотя и немногочисленный 
материал обнаружен в ранпебропзовом посе
лении Джагацатех. Среди остеологических 
материалов этого поселения обнаружено 14 
костей от трех особей коровы (Bos taurus 
primigenius), причем все кости обуглены и 
являются остатками пищи. Среди костных 
остатков найдены также кости четырех осо
бей козы (Capra prisca). Остальные костные 
остатки относятся к диким животным: двум 
особям косули (Capreolus capreolus), кабану 
(Sus scrofa) и зайцу (Lepus europeus). Все 
костные остатки, кроме коровьих, принадле
жат молодым животным. Корова же, видно, 
была забита вследствие потери молока.

Приблизительно такую же картину да
ют остеологические материалы из ранпеброп- 
зового поселения II шагламы близ поселка 
Айрум. Во втором шурфе этой крепости най
дены кости трех особей коров типа Bos taurus 
primigenius и Bos taurus bracbyceros, причем 
все остатки принадлежат телятам. Здесь же 
(найдены кости двух особей мелкого рогатого 
скота (домашней козы пли овцы), одной осо
би лошади (Equus caballus) и осла. Дикие 
животные представлены остатками кавказского 
благородного оленя (Cervus elaphus). В седь-

51 Все определения костных материалов проведены 
палеозоологом С. Межлумяп. Здесь, пользуясь случа
ем, я приношу ей свою глубокую благодарность.
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Табл. 123. Предметы из Кохба.

мом шурфе этого же поселения найдены кости 
трех особей крупного рогатого скота типа 
Bos taurus primigenius и одной молодой осо
би типа Bos taurus brachyceros. Найдены 
также кости домашней лошади и осла.

Как видно из немногочисленного остео
логического материала двух поселений (при
чем из 13 шурфов 11 шагламы костные остат

ки обнаружены лишь во втором и седьмом), 
крупный рогатый скот представлен девятью 
особями, а мелкий—шестью. Конечно, делать 
па таком малочисленном материале далеко 
идущие предположения невозможно, но соот
ношение костей животных явно говорит в 
пользу оседло-земледельческой формы хо
зяйства аборигенов этих поселений. Иитерес- 
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ho отметить, что часть костей лошадей обуг
лена, то есть свидетельствует о том, что в 111 
тыс. до и. э. лошадь употреблялась в пищу. 
В пищу конина употреблялась и позже. Так, 
в погребальном кургане с расписной керами
кой из Кирги (см. ниже) найдено шесть кос
тей от четырех разных лошадей, а не целые 
костяки или их части. Исходя из этого можно 
предположить, что мясо убитых коней, как и 
других животных, было съедено па тризне, а 
отдельные кости, имитирующие целых живот
ных, положены в курган. Факт употребления 
в пищу конины зафиксирован и в доурарт- 
ском поселении Кармир-блура55. Остатки ло
шадей из Айрумского поселения, но опреде
лению С. Межлумян, идентичны с таковыми 
из раннебронзового поселения Арич и средне
бронзового Лчашена. Это соответствие гово
рит об однотипности лошадей III тыс. до и. э. 
на Армянском нагорье, с одной стороны, а с 
другой,—о том, что этот тип почти без каких- 
либо изменений существовал почти целое ты
сячелетие, то есть с середины III тыс. до и. э. 
до середины II тыс. до. и. э.56

55 Л. Л. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 68.
55 С. К. Межлумян, Палеофауна эпох энеолита, 

бронзы и железа на территории Армении, Ереван, 
1972, стр. 127, карта 4.

57 С. С. Чилингарян, Первобытные памятники Но-
емберянского района, стр. 18.

Найденные здесь же кости диких живот
ных—оленей, косули, кабана и зайца говорят 
о том, что эти районы и в древности были бо
гаты лесными массивами и, кроме того, о 
развитом охотничьем хозяйстве. Мясо живот
ных шло в пищу, а шкуры и рога—на изго
товление одежды и всяких поделок.

Кости различных животных в памятни
ках Ноемберяпского района обнаружены и 
С. С. Чилингаряпом. К сожалению, автор не 
приводит найденный остеологический мате
риал в хронологическом порядке, а дает его 
суммарно для памятников III—I тыс. до и. э. 
Найденные кости, по определению С. Межлу
мян, принадлежат овце (Ovisaries), козе 
(Capra domestica), свинье (Sus serofa), коро
ве и быку (Bos taurus), домашней лошади 
(Equus asinus), собаке (Canis fainiliaris), 
буйволу (Bubalus), ослу (Equus asinus). 
Найдены также кости диких животных и 
птиц, скорлупа яиц, что свидетельствует о за
рождении птицеводства57.

Этот материал приводится не для дока
зательства распространенности тех или иных 
видов животных в определенные эпохи, а для 
ознакомления с породами животных, сущест
вовавших па протяжении более чем двух ты
сячелетий на части территории Северо-Вос
точной Армении.

Как видно из сводки находок костей жи- 

готпых из памятников Северо-Восточной Ар
мении, среди костей крупного рогатого скота 
преобладают кости коров, что свидетельст
вует о наличии молочного хозяйства. В поль
зу последнего говорят также многочисленные 
маслобойки, найденные в Грузин, Армении, 
Азербайджане. Отсутствие же костей быков, 
по-видпмому, объясняется тем, что они со
хранялись в качестве тягловых животных.

Рост стада мелкого рогатого скота, свя
занный в основном с появлением отгонной 
формы скотоводства, пи в коей мере не озна
чал застоя в разведении крупного рогатого 
скота. Болес того, крупный рогатый скот про
должал сохранять ведущую роль в скотовод
стве. На основе этого нужно отметить, что, 
как уже указывалось в разделе о земледелии, 
в Армении не было чисто скотоводческих пле
мен, а были земледельческо-скотоводческие 
племена, занимающиеся обоими видами хо
зяйства. Речь может идти лишь о ведущем 
значении той или иной отрасли.

Конечно, в горных районах доход от ско
товодства преобладал над доходом от земле
делия. Но уже совмещение обеих форм хо
зяйства, а несколько позже п возникновение 
племен, занимавшихся одновременно горным 
делом и скотоводством, указывают, что чисто 
скотоводческих племен, ведущих кочевой или 
полукочевой образ жизни, здесь не существо
вало. Была лишь отгонная форма скотоводст
ва, при которой часть населения летом вмес
те со стадами крупного и мелкого рогатого 
скота подымалась на летние пастбища, а зи
мой возвращалась обратно, в то время как 
остальное население занималось земледели
ем и ремеслами. При такой форме скотовод
ства стада должны были оставаться три-че
тыре месяца на летних пастбищах, а затем с 
наступлением холодов постепенно спускаться 
ниже па поселения, и в остальное время пас
тись близ них. Это предположение тем более 
вероятно, что почти во всех памятниках Арме
нии и Закавказья наряду со следами ското
водства встречаются и земледельческие ору
дия.

Ю. И. Мкртумян отмечает, что в Тавуше, 
Лори и других лесных районах Армении в 
XIX в. сложилась своеобразная форма отгон
ного скотоводства, по-видпмому, возникшая 
с древних времен и объясняющаяся наличием 
лесных массивов, оказывающих заметное 
влияние на особенности содержания скота. В 
этих условиях зимовники устраивались па 
лесных полянах или южных склонах гор, уда
ленных на 2—8 км от селений, где возводи
лись целые комплексы жилых и хозяйствен
ных построек58.

53 IO. II. Мкртумян, Формы скотоводства у армян, 
ВОН, № 12, 1968, стр. 53.
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Рост поголовья мелкого рогатого скота 
не только способствовал увеличению мяса и 
молочных продуктов, но и сыграл важную 
роль в развитии ряда ремесел, в частности, 
ткачества и кожевенного дела.

Интересные остеологические материалы 
обнаружены при раскопках средиебропзового 
кургана с расписной керамикой из села Кир
ги Шамшадппского района. Судя но найден
ным здесь 33 отдельным костям, соотношение 
животных было следующим:

Виды животных Кол-во кос
тей

Кол-во осо
бей

Крупный рогатый скот 16 5
Мелкий рогатый скот • 2 շ
Лошадь................................ 7
Собака ................................ 2 2
Олень ................................ 6 6

Как видно из приведенных данных, в 
остеологических материалах доминируют ос
татки крупного рогатого скота. Обломок че
репа с сохранившимися роговыми стержнями 
и два отдельных роговых стержня принадле
жат крупной форме крупного рогатого скота. 
По своим промерам они полностью соответ
ствуют таковым из Лчашена, Мецамора, Ар
тика, Ноемберяна и Кировакана и принадле
жат к расе Bos taurus primigenius.

Остальные остатки принадлежат мелкой 
форме Bos tail.г us brachyceros59.

r,s С. К. Межлцмян, указ, соч., стр. 55.

Имеющиеся костные остатки мелкого ро
гатого скота не дают возможности определе
ния до вида, хотя они больше тяготеют к ко
зам, нежели овнам.

Семь анатомических единиц лошадей 
(Equus caballus) позволяют отнести их к че
тырем особям. По имеющимся остаткам кос
тей черепа, плечевой и бедренной костям и зу
бам трудно проверить их расовую принадлеж
ность. Данные бедренной кости лишь позво
ляют предположить, что лошади принадле
жат к малорослой форме и по схеме Dutta 
могли иметь высоту в холке 127—130 см. Най
денные кости собаки (Canis fainiliaris) при
надлежат к двум обломкам левых берцовых 
костей от двух особей.

Интересно отметить, что обломки костей 
собаки значительно малы по сравнению с со
бакой, найденной в бассейне озера Севан, и 
имеют почти одинаковые размеры с двумя 
особями собак из раскопок Тейшебаини, опи
санных С. К. Далем. Кости оленей принадле
жат к особям кавказского благородного оле
ня (Cervus elaphus).

Как видно из описания костных материа
лов из погребения в Кирги, основная масса 

костей от домашних животных (5 особей! 
принадлежит крупному рогатому скоту. Ко 
нечно, трудно сделать определенные заключе
ния о развитии скотоводства для всех райо
нов по материалам одного кургана, тем бо
лее, что здесь могли играть определенную 
роль и обрядовые особенности. Однако имею
щиеся материалы позволяют говорить о на
личии большого количества крупного рогато
го скота, что свидетельствует об оседлой зем
ледельческой -֊скотоводческой форме хозяйст
ва. Наряду с этим нужно отметить, что здесь 
имелись две породы крупного рогатого ско
та—мелкая, возможно, местная, распростра
ненная вплоть до Прпкуринской низменности 
(Мпнгечаур) и крупная, возможно, привоз
ная из Севанского бассейна (Лчашен).

Интересны находки костей лошадей (4 
особи в одном кургане), свидетельствующие 
о богатстве погребенного. Одновременно они 
говорят, что погребенный, по-видимому, 
вождь, принадлежал к племени с развитым 
скотоводством, так как и в эпоху средней 
бронзы лошадь еще не играла значительной 
роли в военном деле и хозяйстве и имела 
большое значение для связи поселений с лет
ними пастбищами. Остатки костей двух осо
бей собак также говорят о сильно развитом 
скотоводстве: убитые животные должны были 
сопровождать своего хозяина — владельца 
крупных стад и охотника в загробный мир. О 
последней «профессии» погребенного говорят 
кости шести оленей, специально убитых для 
тризны.

Здесь интересно привести параллели с 
памятниками Кахетии — наиболее близкой 
территории Восточной Грузии, имеющей тес
ные связи с рассматриваемыми памятниками 
Северо-Восточной Армении. Костные мате
риалы из поселения Илто, датируемые эпохой 
ранней и началом средней бронзы, показали 
следующую картину. Из найденных 650 кост
ных материалов 320, пли 50%, относятся к 
крупному рогатому скоту, 41— баранам и 
36—козам, 181—свиньям, 63—оленям, ос
тальные—к собакам (2.экз.), птицам и т. д." 
Как видно из приведенных материалов, в 
рассматриваемых памятниках основное место 
в хозяйстве занимало разведение крупного 
рогатого скота и свиней. Интересно отметить, 
что в раннебронзовом поселении Джагацатех 
обнаружены остатки костей коз, свидетель
ствующие о том, что здесь, как и в Кахетии, 
в стаде мелкого рогатого скота разведение 
коз не отставало от овцеводства.

Интересные материалы среднеброизовой 
поры найдены из среднебронзового поселения

и /1. Л. Цчцчшви.ш, Костные остатки животных с 
поселения «Илто», Тр. Кахетинской археологической 
экспедиции, I, 1969, стр. 76.
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Предгорного типа Узерлйк-тепе. Из найден
ных 899 костных остатков выяснилось, что 
26 принадлежат к особям крупного рогато
го скота, 20 козам и овцам, 5 лошадям, 11 до
машним свиньям и 1 собаке61.

ы С. К. Даль, Результаты изучения млекопитаю
щих из раскопок урартского города Тейшебаини, Изв.
АН Арм. ССР (общ. науки), № 1, 1952, стр. 77—78.

65 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ
ний Мингечаур, стр. 37.

Как видно, в стаде аборигенов Узерлик- 
тепе также преобладает крупный рогатый 
скот, что говорит об оседлой форме скотовод
ства с выгоном скота в летнее время на пред
горные пастбища. В пользу этого говорит и 
наличие свиноводства. Наличие же домашней 
лошади указывает именно на отгонный ха
рактер скотоводства.

Такая же картина наблюдается и по ма
териалам раскопок Я. И. Гуммеля в районе 
Ханлара. В раскопанных сооружениях посе
лений и в насыпи кургана 36 найдены кости 
исключительно домашних животных. Огром
ное большинство костей принадлежит домаш
ним быкам или коровам. Эти животные, по 
предположению автора, составляли основу 
хозяйственной жизни населения. На втором 
месте по числу костных остатков стоят овца 
и коза, дальше идут свинья и, наконец, ло
шадь62.

Значительно больше костных остатков 
имеется в памятниках поздней бронзы и ран
него железа—Хурджип-хогере, Гмшкуте, Па- 
ташаре, Головине63 и циклопической крепости 
Тандзут.

Для точного учета найденных костей при
водится табд. 1. Как видно из таблицы, в 15 
погребениях могильника Хурджин-хогер об
наружены кости крупного (7) и мелкого рогато
го скота (7), лошади (1) и оленя (1), а сре
ди остеологического материала могильника 
Гмшкут—крупного (1) и мелкого рогатого 
скота (5), лошади (2), оленя, джейрана и ку
ницы (по 1). В Паташарском могильнике об
наружены кости лишь одной собаки. Среди 
костных материалов крепости Тандзут обна
ружены кости крупного рогатого скота (1), 
лошади (1) и оленя (1).

Из всех сданных 120 анатомических еди
ниц от семи видов животных 16 особей отно
сятся к крупному рогатому скоту и буйволу 
(погребение 8 могильника Хурджин-хогер). 
Буйволы мало известны по археологическим 
и письменным источникам Закавказья.

Почти целый череп буйвола был найден 
С. Межлумян в прибрежном слое оз. Севан 
у села Цамакаберд, датируемом первой по-

С| К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бронзы на 
холме Узерлик-тепе около Агдама, МИЛ, 67, стр. 416.

02 Я. И. Гуммель, Археологические очерки, Баку, 
1940, стр. 128.

63 Костный материал из Головино определен С. Да
лем (см. С. Даль, Костный материал из погребений 
XVIII и VII вв. до и. э. окрестностей селения Головино 
(Арм. ССР), Тр. ГМА, вып. V, Ереван, 1959, стр. 143). 

ловппой 11 тыс. до и. э. (материалы не опу
бликованы). Кости буйвола найдены также 
при раскопках Кармир-блура6՛1 и Аргиштнхи- 
нили. Эти находки вместе с находками костей 
буйвола из Хурджин-хогера и Ноемберяна 
дают основание считать, что буйволов разво
дили по крайней мере с конца раннебронзо- 
вой поры, а не в позднебронзовую эпоху, как 
предполагалось рапсе65. Остальные предста
вители крупного рогатого скота относятся к 
особям быков, вола (1) и коров (2), принад
лежащих крупной форме и имеющих предком 
Bos primigenius. Мелкий рогатый скот отно
сится к козам пли овцам (ближе определить 
невозможно). Лошадь представлена четырьмя 
особями одомашненных животных (Equus 
caballus), а дикие животные Кавказским 
благородным оленем (Cervus elaphus) и 
куницей (Martes foina).

Таблица I

Особенно интересна находка остатков 
костей вола из Паташара (1), свидетельст
вующая о кастрации пахотных животных. Ин
тересно обнаружение собаки в погребении 3 
Паташарского могильника, принадлежащей 
по строению к шакалу и, по-видимому, отно
сящейся к типу охотничьей собаки. Кости 
животных обнаружены и в ряде поселений 
начала I тыс. до н. э. Иджеванского и Ноем- 
берянского районов.
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Так, среди материалов из Барцраберд- 
ской крепости, датируемых началом I тыс. до 
и. э., обнаружены кости лошади, крупного ро
гатого скота и очень старой домашней свинь'и.

Гораздо интереснее представлены мате
риалы из раскопок Поплозской крепости близ 
села Джуджеван Ноемберянского района. 
Здесь рядом с культовым очагом найдены 
кости семи особей коз (Capra domestica), и, 
что интересно, все они принадлежат правой 

части тела, что характерно для жертвоприно
шений. Здесь же найдены кости лошади 
(Equus caballus), свиньи (Sus scrofa), косули 
(Capreolus capreolus), двух особей голубей 
(Columba) и какой-то хищной птицы. Много 
костей свиней, кур и голубей найдено в Арги- 
штихинили.

Как видно из определения костных мате
риалов памятников эпохи поздней бронзы и 
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раннего железа, подавляющее большинство 
их относится к крупному рогатому скоту и 
свиньям, что свидетельствует о земледельче
ско-скотоводческой форме оседлого хозяйст
ва. В этих же памятниках, как указывалось 
выше, найдено большое количество бронзо
вых и каменных составных серпов, свидетель
ствующих о том же. Наблюдаемый в это вре
мя расцвет скотоводства был возможен бла
годаря огромным массивам горных пастбищ 
и зимовников, обеспечивавших скот кормом 
не только летом, по и зимой. В это время 
окончательно утверждается отгонная система 
скотоводства, характерная для всего Кавка
за56. Эта система являлась более развитой 
формой по сравнению с кочевой или полуко
чевой формами и стимулировала дальнейшее 
развитие скотоводства. Как видно из мате
риалов среднебронзовой эпохи из Кирги и 
других памятников Армении, отгонная форма 
скотоводства в районах Северо-Восточной 
Армении, по-видимому, зарождается в начале 
рапнебронзовой поры, когда скотоводство на
чинает интенсивно развиваться не только в рас
сматриваемых районах, но и повсеместно на 
Армянском нагорье. Причем на летние пастби
ща отгоняли не только мелкий рогатый скот, но 
и крупный, что практикуется и в настоящее 
время. Более того, в условиях наличия бога
тых дубовых и буковых лесов па летние ко
чевки или в их окрестности отгонялись и 
свиньи. Осенью, после возвращения с кочевок, 
скот содержался на пастбищах близ поселе
ний, возможно, даже на бесстойловом или 
кратковременном стойловом содержании, до
бывая корм в лесных долинах с малым по
кровом снега.

Наблюдается также рост коневодства, 
причем лошадь, в отличие от раине- и средне- 
бронзового периодов, применялась не только 
в качестве верхово-вьючного животного, ио и 
в качестве тягловой силы. В памятниках Се
веро-Восточной Армении обнаружено боль
шое количество бронзовых поясов и керами
ческих изделий, па которых изображены ко
лесницы, запряженные конями, и сопровож
дающие их всадники (подробнее см. гл. VI). 
Кроме изображений, встречаются и модели 
боевых колесниц, также запряженных конями 
(Паравакар, Арсакар и Лори-берд) В чис
ле прочих находок нужно указать и на от
дельные бронзовые скульптурные фигурки 
коней.

Наряду со скотоводством на Кавказе по
всеместно занимались охотой. Во всех раско
панных памятниках встречаются кости кав
казского оленя, косули, козла, иногда каба
на, ппщ и т. и. Сцены охоты также часто па-

50 В. £. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 75.

блюдаются па керамике, бронзовых поясах и 
т. д.

Много различных остеологических мате
риалов обнаружено из памятников эпохи ши
рокого освоения железа и рапнеармянского 
времени—пз крепостей Бердатех. Тмбадир, 
Пилор-пат и т. д. (табл. 2).

Нужно отметить, что в материалах нз 
Тмбадира кости свиней принадлежат моло
дым или даже молочным особям, которые, в 
основном, шли в пищу. Кости лошадей и осла 
принадлежат взрослым или очень старым 
особям. Землеройка, возможно, проникла в 
культурный слой позднее. Что же касается 
черепа ласки, который найден в поселении 
Пилор-пат, то опа как и ласка, найденная в 
Кармир-блуре67, является результатом охоты. 
Найденная здесь лошадь, как и на Тмбадире, 
взрослая, со старыми зубами. Череп поросен
ка найден в одном из погребений Головино68. 
Одна из свиней, найденных в крепости Сурб 
Наатак, старая, со стертыми зубами, а две— 
молодые особи. Старая, крупная особь по 
внешним признакам сходна со свиньями пз 
лчашеиских погребений конца II тыс. до и. э. 
Найденный здесь же рог кавказского благо
родного оленя тщательно отрублен от основа
ния несколькими ударами острого орудия. 
Таким же способом отрублена отдельная 
ветвь, по-видимому, для изготовления како
го-то орудия.

67 С. Даль. Результаты изучения млекопитающих.., 
стр. 81.

68 С. Даль, Костный материал из погребений ок
рестностей села Головине, стр. 114.

Не менее интересны костные остатки из 
Астхи-блура (120 единиц). Выявлено 5 осо
бей крупного рогатого скота, три пз которых 
относятся к крупной форме (Bos taurus 
priinigenius) и близки к формам пз Арийского 
поселения III тыс. до н. э. Две особи крупного 
рогатого скота относятся к мелкой форме 
(Bos taurus brachyceros), хороню известной пз 
Кармнр-блура, Аргиштихинили и Цовпнара, 
3 особи овец—к крупной форме (Ovis aries), 
схожей с формой овец из позднебронзовых по
гребений Лори-бсрда (раскопки С. Девсджян).

Большинство костных остатков пз кре
пости Бердатех относится к молодым особям, 
кроме костей одной косули и двух особей 
крупного рогатого скота. Нужно отметить, 
что обуглены и пережжены обломки трубча
тых костей косули и безоарового козла. 
Свиньи пз раскопок Бердатехской крепости 
по размерам и морфологическим особеннос
тям аналогичны с таковыми из лчашеиских 
погребений, причем до 70% зубов молодые.

Очень интересна находка в Бсрдатехс 
обломка нижней челюсти верблюда, который 
в памятниках Армении и Закавказья встреча-
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Таблица 2.

ются редко. Кости верблюдов известны из 
Мингечаура09, Карабулака* 70 и Ханлара71. Кос
ти одногорбого верблюда найдены также при 
раскопках Эребуни72, а по данным письмен
ных источников и ассирийских изображений, 
верблюды, хоть и в небольшом количестве, 
водились и в Урарту. Так, на Балаватских во
ротах имеется изображение угона верблюдов 
из страны Тильзен, а Сардури II упоминает 
сб угоне 155 верблюдов из страны Эриахп 
(район совр. Ленинакана). По-видимому, вер
блюды использовались при перевозке тяже
лых вьюков, в обозах войск и при строитель
стве. Применялись они и для верховой езды, 
так как верблюды, найденные А. А. Иванов
ским в вышеуказанном кургане Карабулака, 
были украшены богатым золотым убором.

Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ
ний Мингечаур, стр. 125.

70 /1. А. Ивановский, По Закавказью, МАК, VI, 
стр. 164.

71 Я. И. Гуммели, Погребальный курган № 1 око
ло Еленендорфа, Баку, 1931, стр. 20.

72 В. В. Пиотровский, Ванское царство, стр. 157.

73 К. Н. Пицхелаури, Древняя культура племен, 
населяющих территорию Иоро-Алазанского бассейна, 
стр. 121,

Как видно, хозяйство эпохи середины I 
тыс. до и. э. мало чем отличается от хозяйства 
конца II и начала I тыс.до и. э.

В этот период, по-видимому, завершает
ся начатое в позднебропзовую эпоху развитие 
земледельческих и скотоводческих племен. В 
горных районах больше занимаются ското
водством, а в долинах—земледелием.

Приблизительно такая же картина на
блюдается в районах Восточной Кахетии73. 
Интересно отметить, что преобладание ското
водства в горных районах и земледелия в до
линах в рассматриваемых районах Северо- 
Восточной Армении сохранилось до наших 
дней.

Нужно указать, что находки большого 
количества маслобоек во всех памятниках 
конца II и I тысячелетия говорят о наличии 
сильно развитого молочного хозяйства в рас
сматриваемое время.

Таким образом, говоря о скотоводстве 
районов Северо-Восточной Армении, можно 
заключить, что оно не отличалось от ското- 
годства горных районов Армянского нагорья. 
Определенные общности имеются и с сосед
ними районами Грузии и Азербайджана.
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ГЛАВА V

РЕМЕСЛО

Обработка металла. Выше, в предисло
вии, говорилось о горнорудных базах Северо- 
Восточной Армении, что дает основание счи
тать, что местные племена могли не только 
плавить руду и получать металл для изготов
ления различных изделий, но и экспортиро
вать руду или выплавленный металл в сосед
ние области, бедные рудными запасами. При 
раскопках памятников. Северо-Восточной Ар
мении найдены большое количество металли
ческих изделий, разных форм, тиглей, следы 
печей и т. д. которые свидетельствуют о раз
витом металлургическом производстве в этом 
районе.

При раскопках Джагацатехского поселе
ния найдены следы крупной печи, имеющей 
полукруглую форму, диаметром в 0,9 м, вы
сотой в 20 см. Степки в верхней части полу
круглые, у основания они расширяются, об
разуя с наружной стороны небольшой полу
круглый выступ, а с внутренней переходят в 
плоское дно (табл. I, рис. 1). Степки печи от 
частого ее применения приобрели ярко-крас
ный цвет. Рядом с печью обнаружено сопло 
в виде глиняной трубки, изготовленной из хо
рошо отмученной глины. Трубка длиной в 
14 см имеет небольшой прогиб и круглое 
сквозное отверстие диаметром в 2,5 см. Пе
редняя часть, входящая в камеру печи-оча
га, от сильного жара полностью ошлакована, 
в отличие от остальной части, сохранившей 
первичный обжиг (табл. 1, рис. 2). Хотя ме
таллического шлака здесь не обнаружено, 
тем нс менее, находка в шурфе крупных зер
нотерок и терочников даст основание предпо
ложить, что они применялись для размель
чения руды. Сильно обожженное сопло сви
детельствует, что в печи поддерживалась вы
сокая температура, необходимая для плавки 
металла.

Это не единственная печь-плавильня, из
вестная из раннебронзовых поселений Арме
нии. Печи для плавки металла в виде тонды- 
ров известны из раскопок Э. Хаизадян в 

Гарин во II слое III тыс. до и. э., где рядом 
с печью обнаружено большое количество зо
лы, шлака, разных тиглей с остатками ме
талла'. Интересно отметить, что аналогичные 
плавильные печи так называемого горшечно
го типа, диаметром в 1 м, но с большей глу
биной—до 1,1 м, известны в Хараппе, где 
они датируются III тыс. до н. э.1 2

1 Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 38 и поел.
2 Г. Чайлд, Древнейший Восток в свете новых рас

копок, М., 1956, crp. 2G9.
3 Л. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 39.
1 А. /I. Мартиросян, Л. О. Мнацаканян, Прперевап- 

ский клад древней бронзы, К.СИА, вып. 134, 1973, 
стр. I22.

5 М. М. Иващенко, Исследование архаических па
мятников материальной культуры Абхазии, Тифлис, 
I935, стр. 15.

3 Е. И. Крупнов. Материалы по археологии Север

В числе других предметов, связанных с 
плавильным делом, можно отметить находки 
из II и III шагламских крепостей фрагментов 
небольших глиняных тигельков, с круглым 
днищем, округлыми бортами и небольшим 
сливом на одном из бортов. От частого при
менения поверхность тиглей расплавилась и 
приняла глянцеватый блеск, а местами— 
красный цвет. Находки подобных тиглей ука
зывают, что в названных крепостях произво
дилась вторичная плавка для изготовления 
металлических изделий, хотя сами они не об
наружены.

Из числа изделий, датируемых ранне
бронзовым периодом, можно остановиться на 
небольшом вислообушном топоре, случайно 
найденном в крепости II шагламы. Топор 
имеет прямую лопасть и чуть отвисающий 
обух с круглым отверстием для насадки ру
кояти (табл. 82, рис. 8).

При изготовлении этих топоров, хорошо 
известных из Араратской равнины3 *, Еревана1, 
Кюрдаре5, Осетии6 и ряда других мест, при
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менялись литейные формы, подобные найден
ным из Кюль-тепе' и Гарии7 8 9, указывающие 
на их местное происхождение.

ной Осетин докобанекого периода, МПА, 23, 1951. 
стр. 38.

7 Э. В. Ханзадян. Гарии, вып. IV, стр. 37.
8 О. А. Лбибулаев, К вопросу древней металлургии 

Азербайджана, МПА, 125, 1965, стр. 67.
9 А. Ц. Геворкян, Древнейшая металлургия и гор

ное дело Армении, стр. 10.
Л. И. Геворкян, указ, соч., стр. 11—12.

11 Ф. Тавадзе, Т. Сакварелидзе, Бронзы древней
Грузии, Тбилиси, 1959, стр. 20.

Наряду с крупными литыми предметами 
в эпоху ранней бронзы производились также 
различные проволочные браслеты, кольца и 
т. д. Проволока готовилась посредством все
сторонней горячей ковки, причем, как свиде
тельствуют анализы 59 предметов раннеброп- 
зовой поры из Джрашеиа, Элара, Джраовита, 
Гарии, Шенгавита и т, д., выполненные А. Ц. 
Геворкяном, и 20 предметов из второго слоя 
Кюль-тепе, выполненные Селимхановым, ос
новным сплавом являлись медпо-мышьяко- 
вистые бронзы, но наряду с ней в самом кон
це III тыс. до и. э. появляется мышьяковисто- 
оловяпистая бронза. В это время бытуют и 
предметы из металлургически «чистой» меди0.

Для более полного представления о древ
нем металлургическом производстве интерес
ны результаты анализов металла из памят
ников Грузии. Из 92 предметов III тыс. до 
н. э. 52 происходят из Сачхерского комплек
са, остальные из Урбниси (18), Ампраиис-го- 
ра (17) и Хизанаат-гора (5). Результаты ана
лизов выявили, что металл из указанных па
мятников целиком состоит из мышьяковистой 
бронзы и металлургически «чистой» меди, 
причем полностью отсутствуют оловяпистые 
или мышьяково-оловянистые бронзы. Хими
ческий анализ показал, что металл из памят
ников Южной Грузии соответствует показа
телям металла из Армении, а металл Сачхер- 
ской группы памятников близок к Терской 
группе10 11. Возвращаясь к технологии изготов
ления проволоки, следует отметить, .что в 
дальнейшем она совершенствовалась и. воз
можно, стало применяться волочение. Об этом 
свидетельствует примитивное приспособление 
в виде плоского камня с несколькими отвер
стиями различного диаметра, найденное в 
Наохваму”. Камень с такими же отверстия
ми известен из позднебропзовых курганов 
Лчашеиа.

Обнаружение в памятниках III тыс. до 
и. э. Северо-Восточной Армении небольшого 
количества металлических изделий объясня
ется, вероятно, не только плохой изучен
ностью, по и тем, что сработанные металли
ческие орудия вновь переплавлялись. По-ви- 

дпмому, в древности эти районы по уровню 
своего развития не только не отставали от 
других районов Армении, но, как и соседний 
чрезвычайно богатый медью Алавердскпй 
район, снабжали другие области металлом. 
Этот процесс выделения металлургии в само
стоятельную отрасль, обслуживавшуюся ма
стерами-специалистами горнорудного дела, 
развивался на Армянском нагорье и в Закав
казье довольно быстрыми темпами, и уже в 
III тыс. до и. э. произошло ее окончательное 
разделение на добывающую и обрабатываю
щую ветви12.

Приблизительно такая же картина на
блюдается в Северо-Восточной Армении и в 
эпоху средней бронзы.

Спектрально-аналитические исследования 
металла Армении среднебропзовой эпохи по
казали, что при легировке металла широкое 
применение находят олово, свинец, а в ряде 
случаев сурьма, благодаря чему получались 
мышьяковистые, мышьяковисто-оловянистые, 
свинцово-мышьяковпстые бронзы и многоком
понентные сплавы. Однако доминирующим 
типом сплава оставались мышьяковисто-оло- 
вяпистые бронзы13.

Из памятников этого времени обнаруже
но также немного предметов, однако по сво
ей значимости они не уступают найденным в 
других областях Армении и Закавказья.

К числу их относятся два топора, обна
руженные у животноводческой фермы села 
Навур Шамшадинского района, датируемые 
XVII—XV вв. до в. э.1'1 Находка эта указы
вает на значительные сдвиги в развитии ме
таллообработки, являющиеся следствием дли
тельного процесса медно-бропзового произ
водства. Эти топоры, являясь прототипами 
топоров позднебронзовой поры, одновременно 
знаменуют начало совершенно новой, весьма 
самостоятельной фазы металлообработки.

Близкие по форме топоры известны из 
Грма-Геле и Галашки15. Шамшадинские топо
ры имеют много общего с боевой секирой из 
Кировакаиа, а может быть, являются дерива
тами топоров, обнаруженных в древних слоях 
анатолийского Кюль-тепе. Находки подобных 
топоров, наряду с другими изделиями, указы
вают на тесные культурные связи Месопота-

'2 А. А. Мартиросян. Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 29; К. X. Кушнарева, Т. II. Чубинишвили, указ, 
соч.. стр. 114.

13 А. Ա. Геворкян, указ. соч.. стр. 15.
” Я. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 60.
15 Б. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Триа? 

лети. стр. 18; Я. Я. Иессен, Прикубанский очаг метал
лургии и металлообработки. МПА, М., 1951. стр. 71. 
рис. 3 4; Б. 11. Марковен, Культура племен Севернов) 
Кавказа в эпоху бронзы. МИА. 93, стр. 39.
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■Табл. 125. Предметы из могильника близ Иджеиаиской больницы.

мии и Армении. Ряд материалов одновремен
но указывает на связи с памятниками Талы- 
ша.

Другим предметом вооружения средне- 
бронзовой поры является бронзовый кинжал, 
обнаруженный вместе с расписными сосуда
ми и черной керамикой в селе Кирги Шам- 
шадинского района. Кинжал имеет листовид
ную форму с четко отмеченным срединным 

ребром и небольшой язычок для насадки ру
кояти. Подобного типа кинжалы известны из 
богатого Кироваканского кургана, Гориса, 
Еревана и ряда других мест Армении и За
кавказья15 16. Появление подобных кинжальных 

15 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 61; 
его же, Каталог археологических предметов Музея
истории города Еревана, вып. III, Ереван, 1972, стр. 68.
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клинков хороню увязывается с ранними кин
жалами, бытующими еще в III тыс. до и. э. 
и являющимися прототипами кинжалов позд- 
небропзового периода. Последним предметом 
среднебронзового производства (XVI—XV вв. 
до и. э.), найденным в районах Северо-Вос
точной Армении, является случайно найден
ная в Пджеване миниатюрная секира. Она 
имеет высоко поднятые плечики с двумя сед
ловинами па концах. Небольшое узкое туло
во имеет в верхней части отверстие, над ко
торым параллельно обушной части проходит 
прямая планка-крестовина с небольшим вы
ступающим шипом в центре. Небольшие раз
меры секиры (длина 8 см, ширина лезвия 
5 см) дают основание утверждать, что это не 
боевая, а парадная секира, наподобие артик- 
ски.х17, хотя опа несколько отличается по 
внешнему оформлению. Иджеванская секира, 
относящаяся к секирам переднеазиатского 
типа, находит свои аналогии в материалах 
далеких от Армении памятников из Ура18, 
Луристапа, Элама, Египта, Сирии и Пале
стины19.

17 /1. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 72; Т. С. Хачатрян, Материальная культура древ
него Артика, стр. 97; С. А. Есаян, Оружие и военное 
дело..., стр. 38.

18 С. I.. Woolley Ur Excavations, Volume II he Royal 
Cemetery New-York. 1934, табл. 224.

19 Ւ'. Hantar. Kaucasus-Luristan, Eurasia Septentrlo- 
nalis antiqua, IX, Minns Volume, Helsinki, 1934, рис. 16 
-18.

20 А. И. Геворкян, указ, сои., стр. 18—22.
21 Там же, стр. 21.

22 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 80; А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 123; Т. С. Хачатрян, .Материальная культура древ
него Артика, стр. 66; О. С. Хнкикян, Некоторые вопро
сы металлообработки в эпоху поздней бронзы, НФЖ, 
№ 3, 1971, стр. 285.

Гораздо больше материалов по металле-' 
обработке имеется в эпоху поздней бронзы, 
когда наряду с развитием земледелия и ско
товодства происходит резкий качественный 
скачок в металлургии и металлообработке. 
Многочисленные анализы изделий этого вре
мени, па основе материалов Лчашена, Арти
ка, Димаца и т. д., показывают, что большин
ство их изготовлялось из оловянистой брон
зы, хотя имеются также изделия свинцово- 
оловян истые, мышьяковпсто-оловянистые, из 
«чистой» меди и чистого олова и сплавов ме
ди с серебром-биллон20. Анализы изделий из 
памятников Северо-Восточной Армении, в 
частности, из погребений в селе Кирги, пока
зывают, что украшения изготовлены из «чис
той» меди, в то время как медь оружия и ору
дий легирована оловом21.

В рассматриваемую эпоху па Армянском 
нагорье наряду с ростом и развитием хозяйст
ва происходит образование племенных сою
зов, развивается крупная родо-племенная 
знать, что вызывает все большую потребность 
в вооружении, орудиях труда, украшениях и 
т. д., а это, конечно, ведет к образованию но

вых методов изготовления бронзовых изде
лий и совершенствованию старых. Путем от
ливки в съемных формах готовилось боль
шинство предметов вооружения, орудий тру
да и украшений, которые подвергались за
тем дополнительной обработке. Более слож
ные фигуры животных—оленей, коз, быков и 
т. в., известные но находкам в Лчашепе, Ар
тике, Толорсе и ряде других памятников, от
ливались по частям и, в основном, в восковых 
моделях.

В памятниках Армении встречаются в 
большом количестве различные ковши, ли
тейные формы для отливки изделий и т. д. В 
числе их можно указать находки литейных 
форм, различных тиглей, лячек, ковшей и т. д,. 
происходящих из Кармир-блура, Ленинакана, 
Муханнат-тапа, Мецамора, Армавира, Арти
ка и других мест22.

Подьем всей материальной культуры Ар
мении и Закавказья не мог не коснуться пле
мен Северо-Восточной Армении. Здесь также 
наблюдается расцвет металлообработки.

Найденные здесь предметы вооружения, 
орудия труда и украшения свидетельствуют 
о том, что аборигены указанных районов име
ли широкоразвитое металлургическое произ
водство, требовавшее специальных навыков 
и определенных знаний.

Особенное мастерство требовалось при 
отливке крупных цельноотлитых мечей так 
называемого закавказского типа, делящихся 
на мечи с округлыми пли обрубленными кон
цами. Подобные мечи снабжались ажурными 
павершиями, а верхняя часть их украшалась 
ритуальными изображениями. После отливки 
мечи, как и кинжалы, требовали дополни
тельной обработки в части рукоятки и пазов, 
проходивших по всей длине клинка. Подоб
ные мечи, центр производства которых нахо
дился в северных от Армении районах, в Се
веро-Восточной Армении известны в памятни
ках Мец-чала, Головино, Хаштарака, Кирги 
и Айгедзора, а также из Акнера, Узунлара, 
Кировакана, Артика, Севана и Ленинакана. 
Таким образом, почти 50% найденных в Ар
мении мечей указанного типа приходится па 
рассматриваемые районы. Особенно интерес
ны два меча пз Мец-чала и Хаштарака, пер
вый пз которых украшен орнаментом «бегу
щей» спирали, концы которой в виде «гроздь
ев» спускаются по полям клинка, а второй— 
срединным ребром со стрельчатыми невюра-
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Габл. 126. Предметы из могильника Пакер: рис. 1—погребение 16; рис. 2—погребение 8: 
рис. 3, 6—погребение 6; рис. 4—погребение 11; рис. 5—погребение 14; рис. 7—погребе

ние 2.

ми, двойным рядом спиралей и двумя фигу
рами коз.

Важное место среди металлических изде
лий занимают кинжалы, также отражающие 
связи с северными районами. Особенно инте
ресны кинжалы, найденные в районе Дили
жана, к числу которых относятся бронзовый 
целыюотлптый кинжал, найденный в Папа- 
пино, повторяющий форму мечей с обрублен

ным концом, а также кинжалы из Мец-чала 
и Редкин-лагеря, имеющие целыюотлитые 
клинки с округлыми плечиками, снабженны
ми отверстиями или плоским язычком для 
закрепления рукояти. Интересны также кин
жалы с трубчатой рукояткой и широким тре
угольным клинком, украшенным пазами. По
добные экземпляры обнаружены в Лусадзоре, 
Арсакаре, Джуджеване и находят широкие 
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аналогии в памятниках позднебронзового пе
риода .Армении Лчашепе, Артике. Кирона 
кане, Норатусе, Кедабеке н ряде других 
мест2՞. Особо следует отметить кинжал рас
сматриваемой формы, происходящий из Ди- 
лижаиа, рукоять которого украшена клино
видными выемками, а клинок—змеевидной 
медной инкрустацией21. Подобные кинжалы в 
Армении, насколько известно, происходят так
же из Артпкского могильника.

27 Т. С. Хачатрян. Материальная культура древне
го Артика, стр. 60.

28 Л. Л. Карапетян, А. Н. Шагинян, Археологиче
ские находки в Дилижанс, Изв. АМ Арм. ССР. № 12. 
1964, стр. 69.

25 С. А. Есаян. Оружие и военное дело..., стр. 100.
30 С. А. Есаян. А. О. Мнацаканян, Находки новых 

бронзовых статуэток в Армении, СА, № 2. 1970, рис. 1; 
айрумская статуэтка публикуется впервые.

В большом количестве обнаружены так
же бронзовые копья (нерьевидные и листо
видные) с широкой втулкой, характерной для 
позднебронзового производства. Здесь оста
новимся лишь на одном виде копий, сравни
тельно редко встречаемых в комплексах Ар
мении. Они имеют длинный листовидный на
конечник с округлым острием и проходящее 
но всей длине округлое срединное ребро, пе
реходящее в закрытую трубчатую гладкую 
втулку; часть их снабжена двумя валиками. 
На территории Армении известны оба вида 
копий—по одному из Мец-чала, Ноемберяиа 
и Поращена и значительное количество из 
Артика25. Подобные копья в большом коли
честве обнаружены в Кахетии и Самтавро. 
Кахетинские копья бытуют в XIII—XII вв., 
хотя встречаются и в XI в., но уже отсутст
вуют в памятниках начала 1 тыс. до и. э. Та
ким образом, бронзовые изделия отражают 
связи, установившиеся с соседями.

В большом количестве известны секиры 
явно местного происхождения. Они обнару
жены в Хаштараке, Иджеваие, Лусадзоре, 
Енокаване, Айруме и других местах. Отливка 
их производилась в съемных каменных или 
глиняных формах, хорошо знакомых по на
ходкам в ряде памятников Армении и За
кавказья (Кармир-блур, Ленинакан, Ханлар 
и т. д.). Наряду с местными секирами в ка
честве топоров применяли и привозные кол- 
хидо-кобанского типа. Один из трех топоров 
этого типа, найденных в Армении, происходит 
из Головине и хранится в музее Грузии21՜’.

Большое место среди металлических из
делий занимают серпы, найденные в Хашта
раке, Лусадзоре и Ноемберяпе, изготовлен
ные из толстых бронзовых листов. В ряде па
мятников конца II и начала I тыс. до и. э. 
встречаются серповидные ножи той же фор
мы, но с обратной заточкой с наружной сто
роны. Подобные ножи найдены мною в Кирги 
и Лусадзоре, С. Чплингаряном—в Хошхотане

23 С. /1. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 62.
21 /1. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы.... 

табл. XXXV. раздел IV, стр. 9.
23 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака. Ере

ван, 1975 стр. 202, ряс. 116.
28 /1. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 124.

и Довеге (2 экз.) и один случайно найден в 
Айруме. Они, по-вндимому, могли приме
няться для обработки кожи, а может быть, 
и в виде секачей.

Из числа предметов вооружения можно 
указать панцири двух видов, хорошо извест
ные из таких памятников, как Головине, Кир
ги, Айгедзор, Дилижан и др. Панцири перво
го вида состоят из кожаной пли матерчатой 
рубахи с нашитыми пуговицами и бляхами, 
число которых доходило до 100 и более. К 
примеру, можно вспомнить артикскую пан
цирную рубаху, па которой были нашиты од
на крупная бляха и более 100 мелких пуго
виц27, и дилижанский матерчатый панцирь, 
на который были нашиты четыре крупных 
бляшки и 92 мелкие пуговицы28. Панцири вто
рого вида состоят из такой же кожаной или 
матерчатой рубахи, на которую нашивались 
плоские или конические диски. Подобные 
диски, как уже говорилось, найдены в Голо
вино, Кирги, Айгедзоре и Лусадзоре. Остатки 
панцирей такого типа известны в ряде разно
временных погребений Закавказья29.

Говоря о защитном снаряжении воинов 
племенных дружин, нельзя не остановиться 
на щитах и шлемах, известных по графиче
ским изображениям па бронзовых поясах и 
по различным скульптурам. Щиты, так же 
как и панцири, делятся па два типа. К пер
вому, вероятно, более раннему типу, относят
ся так называемые полуцилиндрическис щи
ты с расширенной нижней частью и узким 
округлым верхом. Изображения подобных 
щитов встречаются па поясах из Степанавапа 
и Ноемберяиа. Кроме того, они вложены в 
руки бронзовых статуэток из Паравакара и 
Айрума30. Щиты второго типа круглые, по-ви- 
димому, конические, напоминают по форме 
урартские и также хорошо известны по моде
лям щитов, сохранившимся в руках бронзо
вых статуэток из того же Айрума и Парава
кара.

Шлемы позднебронзовой и раннежелез- 
ной поры также делятся на два типа. К пер
вому типу относятся шлемы гребенчатой фор
мы с роговидными выступами в передней час
ти, в основном встречающиеся на статуэтках 
из Паравакара и Айрума, а второй вид, редко 
встречающийся в памятниках изобразитель
ного искусства, сохранился на астхпблурском
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Табл. 127. Предметы из могильника Пакер: рис. 1, 6—погребение 8; рис. 2, 3—погре
бение 6; рис. 4—погребение 16; рис. 5—погребение 7; рис. 6—погребение 1.

поясе начала I тыс. до н. э. и имеет форму 
небольшой круглой шапочки с зубчатым греб
нем в центре.

Следует отметить, что, по рассказам 
местных жителей, в одном из позднебропзо- 

вых курганов Хурджинхогерского могильни
ка, разрушенном при вспашке, был обнару
жен бронзовый шлем31.

31 Исковерканный шлем, имевший форму кониче
ской каски, был оставлен в земле.

— 182



I 0 I

Табл. 128. Предметы из могильника Пакер и случайные находки: рис. 1, 13— 
Айрум; рис. 2—Джуджеван; рис. 3—И. Баязет; рис. 4—Пакер, погребение 11; 

рис. 5, 6—Редкнп-лагерь; рис. 7—Армавир; рис. 8, 10, 14, 16, 22—Пакер, погребе
ние 17; рис. 9, 11, 12, 17—Пакер, погребение 19; рис. 15—Пакер, погребение 2; 
рис. 18—погребение 14; рис. 19—погребение 11; рис. 20—погребение 18; рис. 21— 

погребение 10.

Для изготовления щитов, шлемов, поясов 
и т. д. требовались большие бронзовые листы 
размером по крайней мере в 1 м2 (исходя из 
размеров щитов и поясов, длина которых до
стигает 1 м). Подобные листы, по-видимому, 

отливались на ровных каменных плитах, об
ложенных невысокими бортами из глины. По
лученный грубый прокат резали на куски, за
тем, по-видимому, деревянными молотками 
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придавали ему гладкую поверхность, а в слу
чае необходимости шлифовали.

Завершая рассмотрение бронзовых изде
лий конца 11 тыс. до н. э., необходимо остано
виться па двух изделиях —бронзовом котле и 
черпаке. В памятниках Северо-Восточной Ар
мении обнаружен лишь один котел, происхо
дящий из погребения начала I тыс. до и. э. в 
селе Кирги32. От котла, изготовленного из ко
ваной бронзы, сохранилась верхняя часть 
широко расширяющегося тулова с несколько 
суженной шейкой и чуть отогнутым венчиком. 
От венчиков к плечикам отходят две ручки. 
Подобные котлы известны из Лчашена, Ар
тика и ряда могильников Армении и Закав
казья.

35 /1. Лукас. Материалы в ремесленные производ
ства древнего Египта. М., 1958. стр. 347.

33 Г. Кларк. Доисторическая Европа, М., 1953,
стр. 201.

■’° N. N. Coghlan, Notes on Prehistoric and Early,
Iron, American, Journal of Archaeology, 1939, стр. 85.

41 P. M. Абралшшаили. К вопросу о датировке па
мятников, стр. 140; Г>. А. Куфтин, Археологические 
раскопки в Триалети, стр. 75; II. А. Гзелишвили, Же
лезоплавильное производство в древней Грузин, Тбили
си, 1964, стр. 13.

42 С. К. Дикшит. Введение в археологию, М., 1960, 
стр. 422—425.

43 Б. Е. Деген-Ковалевский, К истории железного 
производства Закавказья, ГАИМК, 120. М— Л., 1935, 
стр. 242.

44 А. А. Мартиросян, Новые данные по истории 
города Тсйшебапнп, ИФЖ, № 3, 1968, стр. 230.

Еще более уникальным предметом явля
ется бронзовый черпак, происходящий из рас
копок Мурье в Джархече33, подробно описан
ный в гл. VII.

Находки подобных сосудов чрезвычайно 
редки. Кроме вышеописанного, до настояще
го времени в Армении известны лишь два 
черпака, один из которых происходит из Лча
шена34, а второй—из Артика35. Подобные чер
паки не имеют аналогий в памятниках Кав
каза и Древнего Востока того же времени. В 
Рас-Шамре найдены лишь большие фаянсо
вые черпаки, датируемые среднебропзовым 
периодом, ручки которых украшены птичьими 
(лебедь или гусь) головками36.

Последующий период металлообработки 
Армянского нагорья (начало I тыс. до и. э.) 
отличается от предыдущих развитием, а за
тем и широким распространением железа.

За последние годы в Армении выявлены 
следы производства железа, возникшего еще 
в эпоху поздней бронзы, что подтверждает 
мнение старых исследователей -Ж. де Мор
гана и других о том, что родиной железа и 
вообще металлов является Кавказ. Г. Чайлд 
находит много основании предполагать, что 
секрет получения железа был открыт в Арме
нии, где имеются богатые железные руды, ка
ким-нибудь племенем, стоявшим па стадии 
варварства, и ревностно охранялся37.

Наряду с процессом получения железа в 
Армении ряд исследователей указывает на 
одновременное появление железа и стали на 
Кавказе и Ближнем Востоке. Так, А. Лукас

32 С. Л. Есаян, О некоторых бронзовых сосудах 
древней Армении, ВОН, № 3, 1966, стр. 92.

33 Там же, стр. 93.
31 А. О. Мнацаканян, Лчашепскпс курганы, КСИА, 

пып. 85, стр. 68, рис. 24.
85 Раскопки Т. С. Хачатряна, материал не опубли

кован.
33 Cl. F. A. Schaefer, Ras Shamra L’garit. Syria XIX 

Paris, 1938, стр. 221, таб.ч. 2.
37 Г. Чайлд, Прогресс и археология. 1949. стр. 77. 

полагает, что египтяне привозили азиатских 
кузнецов, чтобы научиться у них выплавке и 
обработке нового металла38. Дж. Кларк ут
верждает, что процесс получения стали, ве
роятно, был впервые применен хеттами в 
XV в. до и. э.39 Коглан, специалист по желез
ному производству древнего мира, отмечает, 
что впервые железо было получено па Ближ
нем Востоке40 41. То же мнение высказывает Ри
чард. Много материалов по железному про
изводству имеется в Грузии11.

Индийский археолог С. К. Дикшит, при
держиваясь мнения Г. Чайлда, считает, что 
открытие эффективного метода плавки желе
за принадлежит племенам армянских горцев 
и что первый революционный переворот, 
явившийся следствием начала железного ве
ка, произошел во второй половине II тыс. до 
и. э., а эпицентр этой революции находится 
па Кавказе, в горах Армении42.

На древнее применение железа в Закав
казье указывает и Б. Е. Деген-Ковалевский, 
выделивший два ареала распространения же
леза: восточный—кахо-армянскпй и запад
ный— имеро-мегрелоабхазскпй43.

Таким образом, можно сказать, что Ар
мения явилась одной из ближневосточных 
стран, где впервые появилось производство 
железа.

Исключительно важное значение для убе
дительной датировки производства железа в 
Армении имеет обнаруженная в нижнем чет
вертом слое доурартского поселения Тейше- 
баинп кузнечная мастерская, где наряду с 
остатками каменных и глиняных тиглей и 
формочек в слое золы и угля найдены отшла
кованные крицы железа. А. А. Мартиросян, 
специально исследовавший ее, полагает, что 
это мастерская XIII֊ XII вв. до и. э., рабо
тавшая па привозном сырье, где наряду с 
плавкой и отливкой бронзы занимались так
же обработкой железа44.
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Интересные материалы найдены также ո 
Лчашене, где при раскопках в одном из по
мещении обнаружены два очага с золой и 
мелкими обломками древесного угля и не
большой обломок кричного железа. Судя по 
керамическому материалу, указанная кузни

ца, расположенная па один метр ниже урарт
ского слоя, датируется XIII в. до п. э.'15

45 С. Гогинян, К истории древней металлургии же
леза в Армении. ПФЖ, № 3, 1964, стр. 232.

Для памятников Северо-Восточной Ар-
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Мепйп особое значение имеют находки древ
них выработок железа в долине реки Лгар- 
цин. Здесь сохранились воронки наклонных 
выработок и мелкие террасы от открытых вы
работок, имеются большое количество шлако
вых скоплений и остатки сыродутных пла
вильных печей. В местечке Кушджагац Шам- 
шадииского района в канаве под выносами в 
1,5—2 м найдены обломки глиняных сопел, 
сыродутной печи и скопление железных шла
ков40.

Необходимо отметить, что в ряде кре
постей Северо-Восточной Армении при рас
копках обнаружены следы очагов в виде глу
боких тоидыров. Наиболее интересным явля
ется очаг, обнаруженный в крепости села 
Орджоникидзе. Очаг-тондыр имеет глубину 
в 0,75 м, и диаметр в 0,7 м. Основание печи 
было заложено на глубине 5 см в материко
вом грунте, а верхнее отверстие находилось 
на уровне пола. Толщина стенок, изготовлен
ных из чередующихся жгутов, достигала 10 см, 
за ними были заложены крупные камни на 
глиняном растворе. Для подачи воздуха с. 
основания наружу выходило поддувало в ви
де изогнутой трубы, изготовленной из камней 
и обмазанной глиной. Кроме того несколько 
отверстий для тяги были оставлены в стен
ках. Очень сильный обжиг стенок свидетель
ствует, что печь использовалась неоднократ
но. По-видимому, она применялась для об
жига керамики, а может быть, и для вторич
ной плавки металла. Подобной формы печи 
найдены также в крепостях Кал-кар и Сев- 
сев карери блур.

Кроме печей в ряде крепостей и погребе
ний найдены многочисленные тигли и льячки 
для плавки металла и формочки для отливки 
украшений. Льячки небольших размеров, из
готовленные из хорошо отмученной глины и 
приобретшие черный или красный цвет от не
однократного применения, обнаружены в Аст- 
хи-блуре, в слое VI—V вв. до н. э. (10 штук). 
Они имеют наперстковидную форму и пря
мые или расширяющиеся борта, высотой в 
1—5 см. Две такие льячки найдены в другой 
крепости близ села Енокаван, в Бердатехе. 
Около восьми тиглей с округлым днищем и 
раструбно расширяющимися бортами обна
ружено в Ачаджуре вместе с керамикой 
VIII—VI вв. до и. э. Все они изготовлены из 
серой глины и имеют следы многократного 
обжига47.

В Айруме С. Мартиросяном был передан 
мне сливовидный железный предмет длиной в 
5 см и весом более 100 г. Таких предметов 
обнаружено в Лчкадзоре свыше ста штук. 
По-видимому, они являлись коваными желез-

,0 Там же.
” Хранятся в Ачаджурском школьном музее. 

ными заготовками, которые нанизывались па 
ьеревку для транспортировки в соседние, ли
шенные железа районы. В связи с этим необ
ходимо отметить, что в Кармпр-блуре в поме
щении 30 обнаружены крупные куски железа 
ромбической формы длиной в 35 см со сквоз
ным круглым отверстием, также служившие, 
ко мнению Б. Б. Пиотровского, для транспор
тировки железа.

Особое развитие производство железа по
лучает в начале 1 тыс. до и. э. в Урарту, под 
влиянием которого железное производство, 
не требовавшее приплавов, без которых не 
могла обходится бронзовая металлургия на 
Армянском нагорье и Закавказье почти пол
ностью вытесняет бронзу.

В указанное время, а также и в после
дующие века все виды орудий труда и воору
жения готовили из железа, оставляя бронзе 
лишь часть защитного снаряжения (щиты, 
шлемы, панцири, пояса) и различные укра
шения, статуэтки и прочее. При изготовлении 
этих предметов преобладала техника выплав
ки в разъемных и глухих формах, продол
жавшая традиционные навыки металлообра
ботки позднебронзового производства.

В начальный период—до IX—VIII вв. до 
и. э. при изготовлении некоторых предметов 
вооружения наблюдается сочетание бронзо
вых рукоятей с железными клинками. Такое 
сочетание хорошо известно по кинжальным 
клинкам севанского типа, найденным в Мака- 
рашене, Акнере (Ворпаке), Ленинакане и па
мятниках Северо-Восточной Армении (Джар- 
хеч, Астхи-блур и др.), где бронза выступает 
лишь в виде обоймы и навершия, то есть ук
рашений. Наряду' с этим имеются и целыю- 
отлнтые бронзовые рукояти с железными 
клинками. В Закавказье подобные изделия 
характерны для вильчатых мечей с валютами, 
украшающими рукояти (Камо, Алигрых, Ани, 
Кущи и Мхрат)48.

Среди материалов из погребений Северо- 
Восточной Армении имеются и местные изде
лия, как например, кинжальные клинки, най
денные в Джархече, Астхи-блуре, Ноемберя- 
не и Туманяне. Все четыре кинжальных клин
ка железные, с железными же цельнокованы
ми рукоятями полулунной формы, па кото
рые вдеты ажурные бронзовые накладки. Эти 
накладки отлиты из двух половинок и вдеты 
па железную основу, а затем припаяны, что 
создает впечатление целыюотлитых. Рукояти 
туманянского и джархечского кинжалов ук-

18 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в 
Трпалети, стр. 69, рис. 59; А. А. Мартиросян, Раскопки 
в Кировакаие и некоторые памятники раннеурартского 
периода, Изв. АН Арм. ССР, № 9, 1956, стр. 76; И. М. 
Джафарзаде, Элементы арх. культуры древней Му- 
гани; С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 83.
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Табл. 130. Предметы пз могильника Мичи-мат.

рашепы изображениями свастики. Вероятно, 
эти кинжалы появились где-то в IX—VIII вв. 
до и. э. и бытовали, судя по астхиблурскому 
образцу, до VII—VI вв. до и. э.49

49 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч., Ереван, 
IS69, стр. 120.

Однако, как уже указывалось, па всем 
Армянском нагорье и Закавказье, в основном 
производили железные изделия. Появляются 
крупные железные копья, кинжалы разнооб

разной формы, ножи с прямыми и округлыми 
остриями, крупные железные мечи и т. д. 
Эти изделия, характерные для всех памятни
ков Армении и Закавказья, в основном изго
товляли ковано-кузнечным способом, намно
го сократившим и усовершенствовавшим про
цесс изготовления.

Сказанное, конечно, не исключает про
цесс литья, который по-прежнему широко 
применяется для бронзовых изделий—нако- 
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Мечников стрел, копии, особых украшений, 
различных амулетов, подвесок, статуэток и 
т. д. Этот процесс наблюдается не только в 
начале, но и середине ! тыс. до и. э., причем 
более интенсивно, так как в это время, то есть 
в VI в. до и. э., уже завершается эпоха широ
кого освоения железа. С этой точки зрения 
очень интересна находка кузнечных мастер
ских в Аргиштихииили, где бронзовые и же
лезные изделия проходили полный процесс 
начиная от плавки руды50.

30 А. А. Мартиросян, Древнеурартская металлур
гическая мастерская в городе Аргиштихииили, ИФЖ, 
№ 1. 1973, стр. 157 и поел.

51 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 270.

52 С. А. Есаян, Астхнблурскпй могильник, стр. 94.
53 Ж. де Морган, указ, соч., рис. 35; А. А. Марти

росян, Армения в эпоху бронзы..., стр. 224; С. А. Еса
ян, Оружие и военное дело..., стр. 84.

К этому времени появляется ряд новых 
изделий, характерных как для всей Армении, 
так и отдельных ее районов. В частности, 
можно указать на широкое распространение 
серповидно изогнутых кривых ножей. Они 
были распространены па обширной террито
рии: во многих районах Армении, в Грузии, 
на Кавказе и Украине51. В рассматриваемых 
районах такие ножи известны из Хртаноца и 
Астхи-блура. Более редко встречаются ло
кальные формы ножей, имеющих слегка изо
гнутый клинок и кольцо на рукояти, извест
ные из Вориака (Акнера), Ахпата и Астхи- 
блура и датируемые VII—V вв. до и. э.52. Ча
ще встречаются кривые ножи и кинжалы, 
найденные в большом количестве в Берде, 
Астхи-блуре, Ачаджуре, Техуте и других мес
тах, рукояти которых расширены и в центре 
имеют кольцевую продолговатую форму. Эти 
ножи известны также из Джрарата, Ахталы 
и Мусиери, что ограничивает их производство 
Северной Арменией.

В этих же районах появляются кинжалы, 
на рукояти которых вдеваются крупные же
лезные шайбы, между которыми, по-видимо- 
му, закладывались костяные или деревянные 
шайбы. Такие мечи обнаружены в Ноемберя- 
не и Мусиери, а кинжалы—в Астхи-блуре, 
Ворнаке, Астхадзоре и в большом количестве 
в Лалваре из раскопок Ж. де Моргана (IX— 
VI вв. до в. э.). Особенно широко они рас
пространены в ассирийских памятниках нача
ла I тыс. до п. э.53

Из числа предметов кузнечного произ
водства остановимся еще па некоторых изде
лиях. В Норашенской и Бердакарской крепо
стях обнаружены три железных топора. Одни 
из них, найденный в слое VI—V вв. Берда
карской крепости, имеет узкую изогнутую ра
бочую часть с округлым лезвием и высокий 

прямой обух, в центре которого проделано 
овальное отверстие для рукояти. Форма само
го топора и особенно округлого лезвия не да
ст возможности причислить его к предметам 
орудий труда, так как коэффициент полезно
го действия ничтожен. Судя по форме и мас
сивности, это топор, впервые встречающийся 
в памятниках Армении рапнеармянского вре
мени, является боевым оружием.

Два других топора, найденные в Нора
шенской крепости, также впервые встречают
ся в памятниках Армении указанного време
ни. Они имеют двулезвийную форму, сужен
ную в центре обушную часть, в центре кото
рой у одного топора имеется круглое отвер
стие. Небольшие размеры топоров (длина 
9 см, ширина лезвия 3 см) говорят о том, 
что они, вероятно, служили для резки медных 
листов и проволоки при изготовлении различ
ных изделий, требующих небольшого, но ост
рого орудия.

Говоря о металлургическом производст
ве Армении I тыс. до и. э., нельзя ограничить
ся лишь железными изделиями, так как не
смотря на широкое распространение железа, 
применялось также бронзовое литье. Из брон
зы по-прежнему готовились панцирные бля
хи и диски, стрелы, пояса, ножны кинжаль
ных клинков и различные украшения. Часть 
этих изделий (пояса, кинжальные ножны, 
плоские бляхи и диски) готовилась из брон
зового листа. Другая часть (гладкие брасле
ты, гривна, височные кольца, серьги, перстни 
и т. д.) готовилась из бронзовой проволоки. 
Основная же масса изделий готовилась по
средством литья в каменных и глиняных 
разъемных формах, а наиболее сложные из
делия—различные статуэтки, амулеты и т. д. 
отливались в носковых моделях. Широко при
менялись также панка и клепание отдельно 
отлитых изделий.

В рассматриваемых районах найдены 
две литейные формочки. Одна из них проис
ходит из Тмбаднрской крепости (VI—V вв. 
до и. э.) и является фрагментом глиняной 
разъемной формочки для отливки грнвновпд- 
пых подвесок и небольших ситечек. От при
менения форма, несмотря па солидную тол
щину—3 см, сильно обожжена и растреска- 
на, вследствие чего и была выброшена.

По-видимому, к этому же времени отно
сится небольшая коллекция тигельков, слу
чайно найденных в селе Кохб Ноемберянско- 
го района (инв. ГМА 2190). Коллекция со
стоит из трех глиняных тиглей красного и 
черного цветов со следами обжига. Опп име
ют форму небольших горшочков высотой 5֊ 
7 см и диаметром 5—8 см с округлым пли 
прямым туловом, крупным или прямым су
живающимся днищем. Вместе с ними найде-
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Табл. 131. Предметы из Егенкала-дзора (рис. 6) и Буга-кара (рис. 1-5, 7—9).

ны небольшой горшок и кружка с круглой 
ручкой. Интересно отметить, что на тигле с 
округлым днищем имеются пиктографические 
изображения, состоящие из линий и углов, 
создающих впечатление летящих птиц, при
митивное изображение козла и т. д.

Другая каменная форма отливки неболь
ших стерженьков, подвесок, иолулупниц слу
чайно найдена в селе Айгедзор без какого- 

либо сопровождающего материала. Подобные 
формочки известны из памятников конца II 
и начала I тыс. до и. э.—Двина и Мецамора, 
что дает основание предположительно отнести 
п айгедзорскую формочку к указанному вре
мени.

Необходимо остановиться и на некото
рых бронзовых изделиях указанного времени. 
К числу их можно отнести разнообразные 
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статуэтки людей и различных животных, ши
роко представленные по находкам из Айрума, 
Паравакара, Навура, Норашена, Мосеспоха 
и др. Они отливались в восковых моделях; 
отдельно отливались или же из проволоки 
или бронзового листа вырезались небольшие 
щиты, кувшины, копья и т. д., которые закле
пывались или припаивались к тулову ста
туэтки.

В каменных или глиняных формах по- 
прежнему отливали бронзовые копья и стре
лы. Таким же путем отливали панцирные 
бляхи и диски, известные по находкам в Бер
де, Астхп-блуре и других памятниках сере
дины I тыс. до и. э., а также различные под
вески, амулеты, разделители бус и другие 
украшения, хорошо известные по находкам 
в Редкин-лагере, Хртаноце, Астхп-блуре, Но- 
рашене, Берде и ряде других мест.

Из бронзового кованого листа по-преж
нему готовили пояса, известные по находкам 
в Головино, Астхп-блуре, Хртаноце, ножны 
кинжалов (Берд), колчан, известный из Чо- 
ратана, и т. д. По-прежнему широко применя
лась бронзовая проволока для изготовления 
различных браслетов, фибул, игл и т. д.

В заключение следует остановиться еще 
на одном вопросе—добыче золота.

Самих золотых изделий в рассматривае
мых районах пока не обнаружено, однако 
факт находки таковых в разных районах Ар
мении—Шенгавите, Кировакане, Степапава- 
не, Лчашене, Атарбекяне, Толорсе и т. д.51, 
датируемых от эпохи ранней бронзы до на
чала нашей эры, позволяет предполагато, что 
золото не только привозили из соседних 
стран, но добывали и обрабатывали во мно
гих районах, в том числе и районах Северо- 
Восточной Армении, причем зачастую копи
ровали привозные изделия. Рассматриваемые 
районы могли получать золото из несколь
ких местностей—Зода, Гамзачимана, Дилп- 
жана и Агарцина, где имелось рассыпное зо
лото.

54 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 46; С. Деведжян, Золотые и серебряные украше
ния пз могильника № 2 Лорийской цитадели, ИФЖ, 
№ I, 1971, стр. 271; /1. О. Мнацаканян, Раскопки курга
нов на побережье оз. Севан в 1956 г., СА, № 2, 1957, 
стр. 152; его же, Раскопки могильников у селения 
Атарбекян в Арм. ССР, КСИИМК, вып. 60. стр. 37; 
его же, Находки предметов бронзового века в селении 
Толорс (в Зангезуре) Арм. ССР, КСИИМК, вып. 54, 
1954, стр. 102.

55 Э. М. Мадатян, К истории разработок Зодского 
золоторудного месторождения, Изо. АН Арм. ССР 
(науки о Земле), XVIII, № 3—4, 1965. Ниже все дан
ные о Зоде и Гамзачпмаие приводятся из указанной 
статьи.

Геологические исследования последних 
лет показывают, что начиная с глубокой 
древности в Армении добывалось как рас
сыпное, так и жильное золото. В изучении 
этого вопроса многое сделал геолог Э. М. 

Мадатян, исследовавший древние разработ
ки Зода и Гамзачимана54 55. По его наблюде
ниям, в районе Зода, в долинах рек Сот и 
Седляр (севернее Зодского месторождения), 
имеется большое количество навалов пустот 
промытой породы. Выработки жильного зо
лота прокладывались в виде наклонных и 
щелевых камер. Камеры непривычной фо
рмы и квершлажные выработки встреча
ются в большинстве случаев в глубоких го
ризонтах. Обычно они проходили в меридиан
ном направлении, то есть перекрещиваясь с 
рудной зоной на глубине от 10 до 40 м, и 
служили для поисковых проходческих целей. 
Проходки горных выработок доводились до 
глубины 150—200 м по вертикали. На глуби
не 150 м найдены остатки деревянной лест
ницы, датируемой радиоуглеродным методом 
1715 (±100), то есть первыми столетиями 
нашей эры. Этот факт отнюдь не означает, 
что здесь не было более древних выработок. 
Без всякого сомнения, более верхние гори
зонты эксплуатировались в еще более глу
бокой древности.

Аналогичные выработки зафиксированы 
также в Гамзачиманском золоторудном мес
торождении, а по свидетельству геолога А. Г. 
Мидяна, и в кабалинскнх выработках Ме- 
градзорского золотоносного месторождения, 
где древние штольни пролегали на глубине 
до 35 м. Длина каждой штолыш здесь дохо
дила до 100 м, причем через каждые 5 м они 
были пробиты вертикальными скважинами 
для освещения и вентиляции. Здесь же в 
штольнях обнаружены дубовые крепления, 
пропитанные перитом, и следы ударов кир
ками, что наблюдается и в гамзачиманских 
древних штольнях. В одной боковой кварце
вой трещине обнаружены остатки -засыпан
ного человеческого скелета.

Грубая сортировка руд, по-видимо- 
му, производилась непосредственно на месте, 
в выработках, о чем свидетельствуют заклад
ки наружных выработок с низкопроцентной 
породой. Многочисленные пробы, произве
денные зодской экспедицией, свидетельству
ют, что древние выработки проходили на 
наиболее богатых рудами забоях, где золото 
не было видно вооруженным глазом, что го
ворит о том, что работы проводились масте
рами высокой квалификации. Отсортирован
ную руду насыпали в корзины и вытягивали 
наверх по специально проложенным деревян
ным канавкам, какие наблюдаются в ряде
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Таил. 132. Предметы из Кахии-цара.

штолен Гамзачиманского месторождения. 
Вынесенную наверх руду размельчали как в 
обычных крупных зернотерках, так и в спе
циальных рудотерка.х, представляющих со
бой каменные лоткообразно углубленные 
плиты с продольными и поперечными борозд
ками па дне. Общая длина устройства со
ставляла 70—85 см при ширине 35—40 см. 
Поперечные борозды, расположенные на рас

стоянии 10—12 см, проделаны с целью за
держки золота при промывании, производив
шемся одновременно с истиранием. Подобные 
лотки-рудотерки в большом количестве встре
чаются в Зоде, на территории Гамзачиман
ского месторождения и в Агарцине (два эк
земпляра). Так как эти лотки использовались 
не только для промывки, но и для истира
ния, поперечные бороздки приходилось по-
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стояшю обновлять. Износившиеся лотки при
менялись только для промывки измельчен
ной руды п рассыпного золота. Однако мас
штабы промытых россыпей говорят о том, 
что такими небольшими каменными лотками 
не представлялось возможным промыть столь 
большое количество материала. Поэтому для 
промывки золота пз россыпей применяли 
лотки из выдолбленного дерева или в виде 
капав, сделанных из досок длиной в 8—10 м.

Все материалы проходок штольных вы
работок, процессы выноса руды, ее раздроб
ления и промывки находят широкие паралле
ли в способах добычи золота в древнем ми
ре. В Египте, например, так же как и в Зоде 
и Меградзоре, устраивали галереи, которые 
следовали за жилой, па глубину от 6 до 
36 м. В штольнях ставили деревянные креп
ления, а для вентиляции, освещения и подъе
ма руды прорывали вертикальные шахты. 
Добытую руду дробили пестами и молотами, 
а затем раздробленный кварц мололи гра
нитными терками. Растертую до порошка 
массу па специальных столах промывали 
струей воды, при этом золото оставалось на 
столе, а все остальное уносилось водой56. 
Аналогичное описание добычи золота в древ
ней Нубии приводится Диодором Сицилий
ским57.

м Н. Лурье, История техники древнего Египта, 
«Очерки по истории техники Древнего Востока», 
М,—Л„ 1940, стр. 168.

57 /(. С. Ляпунова, М. Э. Матье. История техники 
эллинистического, римского и коптского Египта, «Очер
ки по истории техники Древнего Востока», стр. 292.

ss Интересно отметить, что в комплексе ранне-

Как видно из вышеизложенного, способы 
добычи золота в древности мало отличались 
друг от друга. Добытое золото вряд ли явля
лось собственностью отдельных мастеров, 
так как даже при удачной выработке они 
легко могли стать жертвами грабителей. По- 
видимому, эти выработки являлись собствен
ностью отдельных племен, а быть может, и 
целых союзов.

Керамическое производство. Наиболее 
ранними керамическими изделиями Северо- 
Восточной Армении являются сосуды ранне- 
бронзовой эпохи, известные пз раскопок кре
постей и погребений в Ноемберянском, Идже- 
ванском и Шамшадинском районах и опи
санные в I и II гл. настоящей работы. Вся 
эта керамика входит в широкий круг ранне- 
бронзовой (куро-араксинской) керамики Ар
мянского нагорья и сопредельных стран и 
делится па две группы—художественную и 
кухонную.

Все сосуды изготовлены вручную и со
стоят из трех частей58: горла, средней части 

Iулова и донышка с нижней частью гулова. 
По этой причине, переходы между этими 
частями сильно подчеркнуты, что характер
но для всех типов сосудов, начиная от не
больших и кончая карасамп. Э. В. Ханзадян, 
специально изучавшая этот вопрос, справед
ливо указывает, что средн многочисленных 
фрагментов имеются образцы, являющиеся 
не обломками, а отделившимися частями со
судов, на которых четко видны следы сжима
ния, произведенного для соединения ука
занных частей50.

Керамика пз памятников раннебронзо
вой поры Северо-Восточной Армении состо
ит пз черных и серолощеных сосудов с розо
вой, красной или черной подкладкой. Одна
ко здесь, как и в других памятниках этого 
времени, встречается керамика, имеющая 
разноцветную подкладку, совмещающую чер
ный, красный и серый цвета. По мнению 
Б. А. Куфтнна, это происходило по двум 
причинам: или при изготовлении отдельных 
частей сосудов па их наружные и внутрен
ние стенки накладывали глину разных оттен
ков, или обжиг был неравномерным00.

Художественная керамика в своем по
давляющем большинстве покрыта черным, 
серым, реже красным и коричневым ангобом, 
наносимым после сушки сосудов, и залощена 
до зеркального блеска, который, по-виднмо- 
му, получался посредством дополнительного 
лощения после обжига01.

В отличие от художественной керамики, 
изготовленной из хорошо отмученной глины, 
кухонная готовилась пз глины с крупным, 
плохим отмолом, имевшей примесь крупного 
песка, и подвергалась неравномерному об
жигу.

Керамика раннебронзового периода Се
веро-Восточной Армении представлена раз
личными крупными сосудами, хорошо извест
ными по находкам в айрумских шагламах и 
джагацатехском поселении. Найдены также 
в большом количестве различные небольшие 
тонкостенные кувшинчики, миски, стакано- 
видные сосуды, крышки различных сосудов 
и т. д. Вся эта керамика прекрасно залоще
на, имеет черный, сероватый и редко крас- 
бронзовой керамики из Мохраблура имеется одни со
суд. изготовленный па круге (см. Г. ЛрешЯн, Мате
риалы из раскопок Мохраблура 1970 г., Вестник Ере- 
г.анск. ун-та. № 1. 1972, стр. 256).

® Э. В. Ханзадян. Культура Армянского нагорья в 
111 тыс. до в, э., стр. 69.

со Б. А. Куфтин. К вопросу о ранних стадиях брон
зовой культуры па территории Грузни но данным 
археологии. ВМГ, XI1-B, стр. 13.

е! Э. В. Ханзадян. Культура Армянского нагорья.. 
стр. 70.
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Табл. 133. Предметы из разных могильников близ села Кирги: рис. 1—5—могильник 
Карп-дзор, погребение 2; рис. 6—Дарандж, погребение 3; рис. 7, 8—погребение 4; 
рис. 9, 12, 13—Буга-кар; рис. 10, 11—Айграни-тала, погребение 1; рис. 11—Еген- 

кала-дзор.

ный цвет и бурую, черную п красную под
кладку. Большая часть сосудов снабжена 
ручками трех типов—полушаровидиыми, вы
тянутыми и рудиментарными. Иногда над 
ручками встречаются круглые углубления, 
известные на керамических сосудах из Шен- 
гавита, Айгевана, Коси-Чотера, Баба-Дерви
ша и других памятников.

Сосуды рассматриваемого типа украше

ны выпуклыми резными спиралями в виде 
правильного круга или овала, шашечным 
узором, меандром, сетчаткой, а также разно
образным геометрическим орнаментом, соче
тающим тонколинейные и точечные орна
ментации. Подобный орнамент хорошо из
вестен из памятников Араратской долины, 
Кпровакаископ группы, долины Агстева, от
части Гарии.
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Имеется также большая группа сосудов 
подобной формы, лишенных какой-либо ор
наментации, некоторые из которых украшены 
лишь слабо прочерченными линиями, наблю
дающимися и на части керамики из Арий
ского поселения. Небольшую группу образу
ет так называемая кухонная керамика чер
ного, иногда бурого цвета со следами огня и 
копоти., представленная черепками неболь
ших толстостенных горшков, лишенными, 
как правило, орнаментации.

В рассматриваемых памятниках ранне- 
бронзового периода имеется еще одна груп
па керамических изделии, в последние годы 
найденных и в ряде других памятников Ар
мении. Эта группа состоит из бурых пли ко
ричневых мисок типа индийского ореха, най
денных в Джагацатехе и во II шагламе. По
добная керамика, известная, в основном, по 
находкам из Лчашена, Камо, Артика, Арзип 
и т. д., до последнего времени датировалась 
эпохой средней п поздней бронзы. Однако на
ходки подобных сосудов из вышеуказанных 
памятников, а также в поселениях III тыс. 
до и. э.—Шенгавите, Такаворанисте, Косн- 
Чотере и Арнчэ, позволяют оттянуть время 
бытования подобной керамики, по крайней 
мере, до середины III тыс. до и. э.

В керамическом производстве ранне
бронзового периода большую роль играло 
изготовление различных очагов, очажных 
подставок, курильниц, статуэток и т. д., хо
рошо известных по многочисленным наход
кам в поселениях указанного времени. Одна
ко среди материалов небольших раскопок 
памятников Северо-Восточной Армении этого 
периода имеется лишь несколько образцов 
подобных изделий. К числу их относится 
круглая глиняная печь с соплом. Такую же 
форму имеет фрагмент очага из II шагламы, 
по-видпмому, имевшего плоское дно и толстые 
стенки с тремя радиально расположенными 
выступами. Верхний плоский борт имеет 
рельефный орнамент. Из второго шурфа III 
шагламы происходит треугольной формы 
очажная подставка, хорошо известная по на
ходкам из Шреш-блура, Кюль-тепе, Айгевана, 
Двина, Шенгавита, Гарии и т. д.

Последующий период керамического про
изводства племен Северо-Восточной Армении 
представлен двумя группами изделий, одна 
из которых относится к началу, а другая —к 
последнему периоду среднебронзовой эпохи. 
Первая группа представлена небольшими 
сосудами, украшенными волнистыми линия
ми, образованными из коротких линий с от
ходящими серповидными линиями, заполнен
ными белой краской, известными из Дили- 
жана и Джуджевана. Подобные сосуды ха
рактерны для XVIII XVI вв. до и. э. Они 

изготовлены от руки, по в отличие от керами
ки раннебронзового периода уже не делятся 
па три части и все переходы от горла ктулову 
и основанию округлые, плавные, без каких- 
либо выступов или резких изгибов. Все они 
изготовлены из хорошо отмученной глины, 
без каких-либо примесей. Внешняя их сторо
на тщательно сглажена, окрашена г, темно- 
коричневый, реже черный цвет. На сырой 
глине зубчатым штампом сделана орнамен
тация в виде выемчатых штрихов, квадрат
ных пли овальных выемок. Лощение их, не
видимому, производилось посредством дли
тельного задымления после обжига при не
высокой температуре, после чего поверх
ность покрывалась слоем жира, а затем по
лировалась. Этот процесс, хорошо известный 
в эпоху поздней бронзы, по-вндпмому. заро
дился еще в первой четверти II тыс. до и. э.и 
По всей вероятности, после обжига и лоще
ния выемчатые орнаментальные линии за
полнялись беловатой массой, которая для 
закрепления подвергалась определенному по
догреву. Наряду с указанной керамикой име
ются образцы без инкрустации, происходя
щие из кургана в Кирги вместе с расписной 
керамикой, украшенной шевронами с точеч
ным заполнением и изготовленной вышеука
занным способом, которая хорошо известна 
по находкам из Мухапнат-тапа, Апарана, 
Лчашена. Узерлика, Кпровакапа, Кармир- 
берда и многих памятников Закавказья ука
занной эпохи62 63 * 65.

62 3. П. Майсурадзе, Технология черных и серых 
лощеных грунтовых погребений Самтавро, Сообщения 
АП Груз. ССР. XIII, № 4, 1952, стр. 254.

63 А. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,
стр. 56; К. X. Кушнарева. Новые данные о поселении 
Узерлик-тепе, стр. 83 и поел.; Э. В. Ханзадян, Гарнп, 
вып. IV, стр. 112; С. .1. Есаян. Ереван, стр. 25. 29 и
пссл.

Вторая группа керамических изделий 
представлена расписными одноцветными со
судами. найденными в Кирги п Джуджеване. 
Это крупные кувшины, типологически сбли
жающиеся не с расписными сосудами ранне
го времени типа кармнрбердских, кизил- 
вапкекпх и т. д., а с более поздними изделия
ми из Кпровакапа, Еревана, Красного н т. д., 
что позволяет отнести их к середине II тыс. 
до и. э.

По технике изготовления указанная ке
рамика мало отличается от сосудов первой 
группы. Все сосуды этой группы изготовлены 
вручную из хорошо отмученной глины, в ко
торой иногда встречается мелкозернистый 
песок. Однако если они по технике изготовле
ния не отличаются от сосудов первой группы, 
то сильно отличаются от них по технике на-
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несения орнаментации. По технике нанесения 
орнаментации они продолжают традиции 
раннебронзовой керамики, подняв ее на бо
лее высокий уровень развития. После сушки 
сосуды покрывались красным или розовым 
ангобом и после небольшого лощения па их 
поверхность кистью наносился разнообраз
ны I хорошо известный орнамент в виде шев
ронов с заполнением, зигзагообразных ли
ний. рЧЗЛПЧНЫХ кружочков, полскружий, в - 

пт из различных вдавленных прямых, косых, 
волнистых линий, сетчатки, клиновидных 
выемок, шевронов с различным заполнением 
и т. д. Реже встречается лощеный орнамент, 
характерный для ранних этапов поздней 
бронзы, так как памятники указанного време
ни пока в районах Северо-Восточной Арме
нии не обнаружены. После изготовления по
верхность сосудов дополнительно разглажи
валась лощилом и полировалась мокрой

Табл. 13-1. Предметы из могильника Айграни-тала: рис. 1—4, 8—10—погребение I; 
рис. 5—7, 11—погребение 4.

доплавающих птиц и т. д., о которых гово
рится выше, при описании материалов из 
памятников эпохи средней бронзы. Здесь хо
чется лишь отметить, что гончары, изготов
лявшие расписные сосуды, ие могли пользо
ваться штампами или трафаретами и все 
зарисовки делали от руки до раскраски, что 
требовало определенных навыков и даже, 
более того, профессионального мастерства 
художника.

Гораздо шире представлены материалы 
позднебропзового периода. Кроме появления 
новых орнаментальных мотивов существен
ным изменением в керамическом производ
стве является массовое применение гончарно
го круга, на котором была изготовлена основ
ная масса обнаруженных изделий. От руки 
лепится лишь незначительная часть кухон
ной керамики—грубые горшки, солонки, тон- 
дыры, круглые очаги и т. д. Орнамент состо- 

тряпкой. После небольшой сушки изделия 
полировались каменным, деревянным или 
костяным лощилом и покрывались орнамен
том. Процесс обжига по имеющимся материа
лам трудно воспроизвести, так как в Арме
нии гончарных печей не обнаружено. Однако 
можно сказать, что керамические изделия в 
Армении, как и в Закавказье, производились 
двояким способом. По-видимому, часть бы
товой керамики, преимущественно некачест
венной, обжигалась в тондырообразных пе
чах. Основная же масса изделий обжигалась 
в специальных печах, конструкция которых 
известна по печам, обнаруженным в Мингеча- 
уре. Эти печи состояли из топки и обжига
тельной камеры, куда жар поступал через 
жаропроводные отверстия, соединяющие топ
ку с камерой61. Что же касается технологии 

61 Г. II. Ионе, О гончарных обжигательных печах 
из Мингечаура, МКА, II, Баку, 1951, стр. 31.

֊ 195-



обжига, то без сомнения, прав О. С. Хнки- 
кян65, считающий, что технология обжига 
позднебронзовых изделий была аналогичной 
самтаврской, описанной Э. Л. Майсурадзе66, 
заключающейся в том, что для обжига в пе
чи устанавливали температуру в 800—900”, 
которую после обжига снижали до 400°; за
тем изделия обкуривали дымом. После этого 
процесса готовую продукцию вынимали, про
чищали, покрывали воском и заново произ
водили лощение.

67 С. Л. Есаян. Новые данные о расписной керами
ке Армении начала I тыс. до и э . НФЖ. № I. 1969. 
стр. 283.

68 С. А. Есаян, Каталог археологических предметов 
музея истории гор. Еревана, вып. III, стр. 119.

Существенным изменением явилось так
же то, что начиная с позднебронзовой поры 
керамика производилась не только для до
машнего употребления, а выделилась в спе
циальное ремесленное производство, произ
водившее свою продукцию для продажи. 
Чтобы вновь не обращаться к производству 
керамических изделий, необходимо указать, 
что в I тыс. оно не претерпело существенных 
изменений, менялись лишь формы и орна
ментальные мотивы, а сам процесс почти без 
каких-либо изменений дошел до наших дней.

Многочисленными материалами из по
гребальных комплексов представлено керами
ческое производство эпохи железа (X—VI вв. 
до а. э.), которое, сохраняя традиционные 
формы позднебронзового периода, приобре
тает некоторые новые формы. Видоизменя
ются орнаментальные мотивы, хотя в пере
житочном виде продолжает применяться ло
щение. Ручки сосудов оформляются в виде 
прорезей, различных углублений, а также 
лепных изображений голов различных живот
ных.

В материалах Редкин-лагеря, Астхи- 
блура, Джархеча, Шамшадина, Красносель- 
ска и т. д. обнаружено большое количество 
различных одноручных, двуручных и безруч- 
иых широкогорлых или узкогорлых кувшинов 
с туловами вздутой, вытянутой, бикониче- 
ской или шаровидной формы. Найдены так
же небольшие стаканообразные кувшинчики, 
красного, розового, черного пли серого цвета 
с лощеной или матовой поверхностью. Части 
ручек этих сосудов витые, что наблюдается 
также в керамических комплексах Артика, 
Давид-бека, Евкалу, Слоника и других памят
ников.

С VIII в. до и. э. появляются кувшины, 
ручки которых украшены гладкой вертикаль
ной прорезью или снабжены ступенчатыми 
углублениями. Иногда такие ручки в центре 
или верхней части имеют прогиб снабженный 
шиповидным выступом, а более редко на про-

65 О. С. Хнкикян, Ремесла Армении в эпоху позд
ней бронзы и раннего железа. Автореф кайл. дисс., 
Ереван, 1972, стр. 15.

с0 3. П. Майсурадзе, указ, соч., стр. 251—256. 

гибе имеется рельефное изображение голов 
животных. В это же время увеличивается 
производство сосудов с небольшими трапе
циевидными или округлыми ручками, постав
ленными, как правило, на одном из плечиков 
сосуда, а в редких случаях и в двух или трех 
местах. Вся эта керамика украшена семечко- 
видным или различным линейным орнамен
том в виде шевронов, прямых, горизонталь
ных, волнистых, зигзагообразных линий, бо
роздок, сетчатки или широких полос. Часть 
этих орнаментов дополнительно украшена ло
щением, являющимся пережитком орнамен
тальной техники позднебронзовой поры. На 
донышках некоторых сосудов имеются изоб
ражения концентрических кругов, крестов 
или свастик. В орнаментальных мотивах это
го периода редко встречаются изображения 
змей, различных животных, колесниц, дерева 
жизни и т. д., которые подробно рассмотрены 
в VI гл. настоящей работы.

Говоря об орнаментальных мотивах ке
рамики I тыс. до и. э., необходимо упомянуть 
и о другой, редко встречаемой в рассматри
ваемое время орнаментации. На части сосу
дов из Редкин-лагеря, Хртаноца и Астхи-блу
ра имеется роспись67, нанесенная по красно
му или серому фону более темной или корич
невой краской в виде широких вертикальных 
полос пли клиновидных линий. Подобная ке
рамика в последние годы найдена также в 
Кармир-блуре68 и в слое I тыс. до и. э. Айге- 
ванского многослойного поселения. Нужно 
отметить, что эти сосуды выявляют новые 
элементы крашения. Два сосуда из Хртаноца 
и Астхи-блура имеют коричневый фон, что 
сближает их с урартскими расписными сосу
дами начала I тыс. до н. э. Два же других 
сосуда из Редкин-лагеря красные, с темно
красной пли черной росписью.

Вместе с тем эти сосуды, и особенно мис
ка, выявляют ряд схожих черт с раннеурарт
ской расписной керамикой, у которой, как и 
на рассматриваемом сосуде, расписывали 
венчики или небольшую часть шейки под вен
чиком. Интересно, что в первые же дни рас
копок 1968 г. в Кармир-блуре был обнаружен 
фрагмент шейки широкогорлого сосуда, по
крытый светлым ангобом, венчик и шейка 
которого были украшены вертикальными 
клиньями, нанесенными черной краской. Ор
намент по своему типу явно напоминает ор
наментацию вышеуказанных местных сосу
дов и, несомненно, сделан местными масте- 
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рамп. Небольшая сохранившаяся часть туло- 
ва украшена вдавленными линиями, напоми
нающими оконечность шевронов.

Новые находки расписных сосудов нача
ла I тыс. до и. э. имеют большое значение, 
так как они восполняют пробел между образ
цами расписной керамики эпохи бронзы и 
раннеарминского времени.

Другой распространенной формой кера
мики рассматриваемого времени являются 
горшки, сплошь и рядом встречающиеся в 
керамических комплексах и по форме напо
минающие безручные кувшины. Горшки боль
шей частью толстостенные, черного или бу
рого цвета, покрыты сажей. Опп большей 
частью лишены орнаментации, но иногда 
встречается орнамент в виде косых штрихов, 
горизонтальных поясков, прямых или вол
нистых линий и ногтевой орнамент. Изредка 
на плечиках сосудов встречается шишковид
ный выступ.

К широкогорлым кувшинам приближа
ются маслобойки, отличающиеся от них лишь 
наличием кольцевого выступа со сквозным 
отверстием на одном плечике. Часто рядом с 
ним имеется горизонтально поставленная 
ручка. Не отличаются они и по орнаменталь
ным мотивам. Такие маслобойки широко 
распространены в погребальных комплексах 
Редкин-лагеря, Головино, Хртаноца, Шамахя- 
на, Астхи-блура, Айгедзора и т. д. Иногда 
они переделаны из широкогорлых кувшинов 
самими владельцами сосудов. Для этого на 
плечиках сосудов острым орудием просверле
но сквозное отверстие. Таким образом, мож
но выделить две группы маслобоек—с ручка
ми и без ручек. Для легкого сбивания масла 
часть сосудов с внутренней стороны снабже
на шипастыми выступами и грубо нанесенны
ми линиями. Часть же сосудов с внутренней 
стороны гладкая. Подобные маслобойки нахо
дят свои аналогии в материалах Тейшебанни, 
Согутлу, Ленинакана, Артика, Ошакана, Мин- 
гечаура, Самтавро, Триалети и др.69

70 С. А. Есаян, Ереван, табл. 25, рис. 16; С. А. 
Есаян, Каталог археологических предметов Музея исто
рии гор. Еревана, вып. III, 1972, табл. XXXI.

71 Т. С. Хачатрян. Материальная культура древ
него Артика, стр. 147.

72 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, стр. 90.

Большое место по числу находок зани
мают миски. Основная масса их изготовлена 
из хорошо отмученной глины, имеет прекрас
но лощенную, в основном черную, реже крас
ную поверхность, хотя встречаются и более 
грубые образцы с большой примесью песка,

09 В. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети. табл. 48; Л. Л. Мартиросян, О древнем поселении, 
и могильнике близ Ленинакана, КСИИМК, вып. 65, 
1954, стр. 65; Т. С. Хачатрян, Материальная культура 
древнего Артика, стр. 144--146; Т. И. Чубинишвили, 
Древнейшие грунтовые погребения Саытаврского мо
гильника, КСИИМК. вып. 46, 1952, стр. 58; Г. М. Лсла- 
нов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древний Мипгечаур, 
табл. XXXI. 

плохого обжига. По своему внешнему виду 
они делятся на крупные глубокие и плоские 
и небольшие глубокие. Часть их снабжена 
горизонтальными ручками, па которых име
ются одно-два сквозных отверстия. Иногда 
нижняя часть их украшена широкими лоще
ными вертикальными поясами, многорядпы- 
мп линиями, а верхняя часть—сетчаткой. 
Днища некоторых сосудов украшены изобра
жениями крестов и свастик. К концу рассмат
риваемого периода появляются миски с силь
но профилированными бортами, украшенные 
многорядными прямыми или волнистыми ли
ниями. Эти миски являются переходными 
формами, бытующими и в раипеармяпское 
время. Необходимо указать, что крупные 
глубокие миски по своей форме приближа
ются к крупным чанам, известным из Кар- 
мир-блура и Кармнр-берда и, без сомнения, 
связаны с молочным производством70. С этим 
же связана небольшая группа мисок-сит из 
Красиосельска и Ноемберяна, хорошо извест
ная по находкам из позднебронзовых погре
бений Лчашена и Артика71.

Последней формой керамических изделий 
являются кружки, снабженные округлыми 
или вытянутыми ручками, часть которых 
украшена лощеными рельефными линиями, 
между которыми проходят такие же волнис
тые линии. Подобные кружки хорошо извест
ны из Севанского бассейна, Ворнака, Спсиа- 
на, Кармир-блура и т. д.72 К числу близких к 
кружкам сосудов можно отнести небольшое 
количество найденных в Дплнжане, Ачаджу- 
ре, Ноемберяне и т. д. черных лощеных и се
рых кубков, с высоким раструбным туловом. 
расширяющимся венчиком п небольшим до
нышком с кольцевым выступом. Имеются 
также кубки с плоским дном и расширяющим
ся кверху туловом.

По своей форме вся рассмотренная ке
рамика находит многочисленные аналогии в 
памятниках железного века Севанского бас
сейна, Лалвара, Артика, Скитка, Карабаха 
и т. д.

Памятники раннеармянского времени да
ли интересные образцы керамических изде
лий, в формах и орнаментальных мотивах ко
торых имеется много общего с керамикой 
VII—VI вв. до и. э.; в это время продолжает 
бытовать керамика предшествующего перио
да.
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Табл. 135. Предметы из могильников Дарандж и Крапаштп-ял: рис. 2, 8—Дарандж, 
погребение 3; рис. 3—6—погребение 2; рис. 7—погребение 4; рис. 9—19—Крапашти-ял, 

погребение 1.

В поселениях указанного времени обна
ружено большое количество фрагментов 
крупных и небольших карасов. Первые хоро
шо известны по находкам пз Эребуни, Аргиш- 
тихинили, Армавира и других урартских кре
постей, а также из поздиеурартского поселе
ния Ошакана. Вторые известны по находкам 
из Эребуни, Хртаноца и других памятников 

железной поры, что указывает на преемст
венность культуры и бытование в раннеармян
ское время керамических изделий предшест
вующего периода. Эти карасы, в основном, 
украшены рельефными поясами с косыми 
вдавленными линиями, а верхняя часть туло- 
ва—различными горизонтальными и вдав
ленными линиями.
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Большой группой, в основном, во фраг
ментарном виде, представлены разнообраз
ные одноручные кувшины, однако целых со
судов обнаружено лишь несколько—в погре
бениях Берда и Норашена, а также из кре
постей Айрума. Тмбадира и Бердакара. Эти 
находки дают представление о формах не
больших черных, красных и желтых кувшинов 
с округлым туловом, высокой шейкой и не
большим округлым венчиком. Верхняя часть 
этих кувшинов украшена косыми штрихами. 
Часть сосудов покрыта розовым или бледно- 
желтым ангобом. Кроме целых сосудов в по
селениях этого времени найдено большое ко
личество ручек различных кувшинов, как 
крупных, так и небольших. Большая их часть 
украшена одним-двумя вертикальными про
резями, одни из которых заполнены треуголь
ными пли овальными выемками, а другие 
гладкие. Часто встречаются ручки, украшен
ные овальными, круглыми или косыми прямо
угольными выемками. На некоторых из них 
встречаются паленные кружочки. Реже встре
чаются гладкие ручки, некоторые из которых 
украшены изображением креста или лепными 
головками баранов.

Сравнительно реже встречаются крупные 
двуручные кувшины, с ручками, помещенны
ми в центре тулова. Форма этих сосудов из
вестна еще с конца позднебронзовой поры, по 
они особенно распространяются в начале I 
тыс. до в. э.

Другую группу керамических изделий 
этого времени образуют безручпые кувшины 
и горшки, от которых сохранились лишь 
фрагменты. По своей окраске и фактуре они 
ничем не отличаются от вышеописанных. По- 
видимому, некоторые из них использовались 
в качестве маслобоек, так как найдено боль
шое количество фрагментов, имеющих с внут
ренней стороны шипастые выступы и грубо 
прочерченные линии. Часть безручиых кувши
нов имеет трапециевидные или круглые, плос
кие ручки, хорошо известные из многих па
мятников VIII -VI вв. до и. э. Большая часть 
широкогорлых кувшинов грубая, по встреча
ются также черные лощеные сосуды, укра
шенные лощеными линиями. Основными ор
наментальными мотивами всех кувшинов яв
ляются волнистые гребенчатые линии, косые 
штрихи, овальные и круглые выемки, иногда 
шипастые выступы.

Наряду с ними встречаются в неболь
шом количестве фрагменты расписных сосу
дов. на которых по темному фону проходят 
коричневые, желтые пли красные полосы; 
роспись эта по манере нанесения ничем не 
отличается от росписей вышерассмотренных 
сосудов начала I тыс. до и. э.

Большую группу в керамических комп

лексах образуют небольшие кувшинчики, бо
лее ста экземпляров которых обнаружено в 
каменной насыпи Азатаванского кургана, а 
их фрагменты встречаются в керамических 
комплексах всех памятников.

Последнюю большую группу образуют 
миски разнообразных форм: плоские, с гори
зонтальными ручками со сквозным отверсти
ем. хорошо известные но памятникам VII— 
VI вв. до и. э., более глубокие округлые, 
снабженные небольшим сливом, помещенным 
на одном плечике под венчиком, также из
вестные в памятниках VII -VI вв. до и. э. и 
широко распространенные в рапнеармянское 
время.

Из ранних вариантов нужно указать 
миски с глубоким округлым тулово.м, неболь
шим профилированным бортом и чуть замет
ным округлым венчиком.

Новыми формами, характерными для ке
рамики V- IV вв., являются небольшие мис
ки с округлым туловом, небольшим днищем, 
округлыми или свернутыми вовнутрь венчи
ками. В большом количестве встречаются 
миски с сильно профилированными бортами, 
наряду с ними встречаются фиалы с выдав
ленными снизу округлыми выступами па дни
ще и шипастыми выступами па борту, обна
руженные в Бердском и Джуджева иском мо
гильниках, и крепостях Норашена, IV шагла- 
мы и Пплор-пате.

Находка фиал и мисок с округлыми ту- 
ловами и днищем вместе с металлическими 
изделиями, в частности, браслетами с проги
бом и кривыми ножами, позволяет уточнить 
как датировку остальных керамических из
делий, так и время функционирования самих 
поселений.

Сравнительно в небольшом количестве 
обнаружены фрагменты различных кружек, 
часть которых имеет характерную для кера
мики VII—VI вв. до и. э. орнаментацию в ви
де рельефных линий, внутреннее пространст
во которых заполнено лощеными волнистыми 
линиями. Вместе с ними встречаются неболь
шие сероватые кружки с дугообразными или 
вытянутыми округлыми ручками. Встречают
ся также небольшие кубки с вытянутым рас
ширяющимся кверху туловом, узким днищем 
и округлым венчиком.

Как видно из изложенного, керамика 
ранпеармянского периода сохраняет многие 
формы и орнаментальные мотивы предшест
вующего периода, а многие формы попросту 
продолжают бытовать без каких-либо измене
ний. В то же время появляются новые орна
ментальные мотивы и формы. В частности, 
па ручках кувшинов появляется орнамента
ция в виде налепных кружочков, овальные и 
круглые выемки.
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Табл. 136. Предметы из разных могильников близ села Кирги: рис. 1—3, 6—Крапаш- 
ти-ял, погребение 1; рис. 4—Гмшкут, погребение 1; рис. 5, 7, 17—погребение 9; рис. 8, 
9—Крапашти-ял—погребение 2: рис. 10—12, 16, 19—случайные находки; рис. 13—Да- 
рандж, погребение 3; рис. 14—Егенкала дзор, погребение 1; рис. 18—погребение Сеприк.

Обработка камня. Выше уже говорилось 
об огромной роли камня в строительстве кре
постей, потайных ходов и могильников. При 
раскопках крепостей и поселений Северо- 
Восточной Армении обнаружено большое ко
личество каменных орудий и оружия, приме
нявшихся аборигенами. Наиболее распростра
ненными орудиями являются зернотерки, 
песты, терочники и т. д., десятками находи
мые почти в каждой крепости. Так, например, 

к раннебронзовой эпохе относятся две круп
ные ладьевидные зернотерки из Джагаца- 
техского поселения и большое количество 
различных терочников, пестов, лощил и то
чил, изготовленных из речных голышей, най
денных в Джагаиатехе и крепостях II и III 
шаглам и имеющих следы сильной сработан
ности. Из этих поселений найдены заготовки 
для крупных шаровидных булав, часть кото
рых иедосверлепа. Из этих же поселений 
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найдено несколько обсидиановых стрел и 
кремневых вкладышей серпов прямоуголь
ной, сегмептовидной и клювовидной форм. 
Находки многочисленных кремневых и обси
диановых отщепов свидетельствуют о том, 
что эти изделия готовились на месте.

Аналогичная картина наблюдается и в 
поселениях эпохи поздней бронзы и железа. 
Здесь также обнаружено большое количест
во различных зернотерок ладьевидной и пря
моугольной формы, небольших размеров, и 
огромное количество терочников, точил, ло
щил и т. д., изготовленных из речных голы
шей без какой-либо обработки, со следами 
сильной сработанности. Новостью в этих по
селениях является появление каменных кры
шек карасов и крупных кувшинов, также из
готовленных из плоских речных галек.

По-прежнему из обсидиана готовятся 
различные стрелы миндалевидной и треу
гольной формы с выемками в нижней части. 
Появляются небольшие каменные ложки для 
розлива металла, известные из Иджевана и 
Айрума. В земледелии по-прежнему исполь
зуются каменные топоры, мотыги и серпы.

Говоря о применении камня в эпоху позд
ней бронзы и железа, необходимо указать па 
находки из Учтепипского поселения, датируе
мого X—IX вв. до и. э., где было обнаружено 
свыше двух тысяч различных каменных изде
лий—различные отщепы, ретушеры ножей, 
проколки вкладышей составных серпов, нако
нечники стрел, молоты и т. д. Ю. А. Мочанов, 
изучавший технику изготовления каменных 
орудий Учтепипского поселения, приходит к 
заключению, что в рассматриваемое время 
применяются технические приемы обработки 
камня, возникшие в предыдущие эпохи, и ка
чественно новых приемов не создается. При
чем те орудия, которые целесообразно было 
отливать пз металла, сделаны хуже, по срав
нению с такими же изделиями предшествую
щих эпох. Л те изделия, которые нецелесооб
разно было готовить из металла, по-прежне
му отличаются высокой и совершенной техни
кой обработки73.

73 10. Л. Мочанов, К вопросу об употреблении и 
технике изготовления каменных орудий в конце эпохи 
бронзы (по материалам поселения Уч-тепе). Тр. Азер
байджанской экспедиции, МИА, 125, стр. 151, 162.

74 О. III. Исмнмде. Раскопки холма Кара-тепе ո 
Мильской степи (1954—1958). Тр. Азербайджанской 
экспедиции, МПА, 125, стр. 206, 212; его же, Итоги 
археологического исследования поселения на холме 
Кара-тепе. Археологические исследования в Азербайд
жане, Баку, 19G5, стр. 82.

75 Ж. Д. Хачатрян, Происхождение ручной мель
ницы но материалам раскопок Гарии, ИФЖ, № 1, 
1964, стр. 264; С. Л. Есаян, Ереван, стр. 40, его же. Ка
талог археологических предметов Музея истории гор. 
Еревана, вып. 111, табл. XVII.

70 Г. Г. Леммлейн, Техника сверления каменных 
бус из раскопок на Кавказе, КСИИМК, вып. XVIII. 
1947, стр. 23.

77 Ф. Байерн, указ, соч., стр. 16.
78 Г. Г. Леммлейн, Техника сверления каменных 

бус..., стр. 23.

Материалы раскопок Северо-Восточной 
Армении показывают, что даже в эпоху ши
рокого освоения железа вплоть до VI—V вв. 
до и. э. камень в пережиточном виде про
должал применяться для изготовления раз
личных орудий: топоров, серпов, мотыг, стрел 
и т. д., обнаруженных при раскопках Нора- 
шенской крепости, Пнлор-пата, Тмбадира. 

бердакара, Азатавана, Салкара и других 
крепостей указанной эпохи.

Интересно отметить, что каменные ору
дия в виде различных ножевидных пластин, 
терочников, осколков обсидиана с режущими 
краями, которые могли использоваться как 
вкладыши серпов, точил и т д., обнаружены 
в III нижнем и II среднем слоях поселения 
Кара-тепе в Мильскон степи, датируемых 
VII—VI и V—1 вв. до и. э.74 В эту же эпоху 
появляются зернотерки новой формы, имею
щие на верхних камнях вертикальные пазы 
для движения посредством рычага слева на
право и наоборот, в отличие от ранних, дви
жущихся взад и вперед. Одна такая зерно
терка обнаружена в верхнем слое Джагаца- 
техского поселения. Подобные зернотерки- 
прототипы жерновов ручных мельниц в Ар
мении известны из Двина, Гарии, Армавира 
и по ряду случайных находок75.

Наконец, пз камня готовились различные 
ювелирные изделия. Особенно много имеется 
сердоликовых и агатовых бус, благодаря 
большим залежам указанных пород в Сев- 
каре, Шахназаре, Котайке, Мегрп, Веди, Се
ванском бассейне и т. д. При этом методы 
сверления, полировки и шлифовки бус и дру
гих поделок все больше совершенствуются и 
развиваются. Как указывает Г. Г. Леммлейн, 
шлифовка производилась при помощи квар
цевого песка и наждачного камня, а сверле
ние—на небольших лучкового типа ручных 
станочках76. В связи с этим интересно отме
тить, что Ф. Байерн, в одном из погребений 
Редкинлагерского могильника обнаружил 
каменный прибор, который рассматривает как 
круг от станка для сверления бус77.

Сверление бус в основном производилось 
односторонним способом, сплошными и труб
чатыми сверлами, в результате чего отвер
стия с одной стороны имеют раковистый 
излом78. Однако имеются великолепные об 
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разцЫ шестигранных и шаровидных бус с 
двусторонним сверлением, которые бытуют 
до раниеармяиского времени.

Г. Г. Леммлейн указывает, что значитель
ная часть указанных изделий ввозилась в 
Закавказье из Малой Азии, Египта и других 
стран, хотя и предполагает, что часть их, 
быть может, готовилась на месте79. Мне ка
жется, что основная часть рубленных бус с 
односторонним сверлением, если не все, гото
вилась на месте.

79 Г. Г. Леммлейн, Каменные бусы самтаврского 
некрополя, Материалы по истории Грузни и Кавказа, 
вып. 29, Тбилиси, 1961, стр. 183—232; его же, Основные 
типы каменных бус Мингечаурского некрополя, ДЛИ 
Аз. ССР, т. V, 1919, стр. 83—88.

89 Армянская ССР. стр. 229.
81 Сборы и датировка Р. Торосяпа.

82 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древне
го Артика, стр. 64.

85 С. Г>. Пиотровский, Кармир-б.чур, вып. 1, стр. 50.

Наконец, с конца поздней бронзы появ
ляется новая отрасль применения камня— 
скульптура. Судя по материалам из различ
ных памятников Армении, в указанную эпо
ху появляется довольно большая группа раз
личных скульптурных изделий. К числу их 
относятся одноликие и многоликие каменные 
идолы из Навура, Шаваршавана, Айгедзора 
и других мест, рассмотренные в VII гл.

Деревообработка имела важное значение 
в хозяйстве, строительстве, военном деле и 
быту, то есть во всех областях человеческой 
деятельности. Применение дерева в рассмат
риваемых районах не составляло проблемы, 
как в остальных районах почти безлесной 
Армении (хотя, по-видимому, лесов в древ
ности было значительно больше). В настоя
щее время почти половина территории ука
занных районов (46—47,5%) покрыта буко
выми лесами с островками дуба и граба. 
Встречаются в большом количестве липа, ка
рагач, сосна, тисс. Много также диких пло
довых деревьев—кизила, груши, яблони, алы
чи, терна, грецкого ореха и т. д.80

Дерево применялось, в первую очередь, 
для перекрытия жилых домов, хлевов, заго
нов для скота, для различных навесов, а 
также для дверей и позже—окон. Но всей 
вероятности, для этих целей использовалось, 
в основном, необработанное дерево в виде 
кругляков или грубо обтесанных балок, легко 
получаемых в энеолите или ранней бронзе 
посредством каменных топоров. Гораздо 
труднее было получение дерева для других 
целен, хотя бы досок для изготовления раз
личных повозок, где необходимы были доски 
для кузова, балки для осей, дышел и колес.

Небольшие пилы, найденные в Армении, 
к числу которых относятся каменная пила из 
Мхлу-тапа близ села Цахкунк Эчмиадзин- 
ского района, датируемая III тыс. до и. э.81, 

и более поздние пилы из Артика82 и Кармпр- 
блура՛՝’1. не могли применяться для заготовки 
леса и распиловки досок. Вся эта работа 
почти до наших дней производилась топором. 
По свидетельству жителя села Ттуджур Кра
сносельского района Л. Е. Хачатряна, жите
ля села Енокаваи Л. К. Габриэляна и многих 
других «распиловка» досок производилась 
следующим способом: топором вырубали не
обходимой величины деревья, предпочтитель
но с прямым стволом, малым количеством 
веток и с диаметром не менее 70 см. Пова
ленный ствол рубили дополнительно на чур
ки длиной в 3—4 м. после чего топором вы
равнивали лицевые срезы и проводили верти
кальные углубления по количеству необходи
мых досок, по не более четырех-пяти. В эти 
углубления закладывали по три деревянных 
клипа на одну линию, после забивания кото
рых па горизонтальной поверхности появля
лись трещины, куда также закладывали до
полнительные клинья. Путем постепенного 
закладывания новых клиньев бревно расщеп
лялось на 4—5 досок, количество которых 
зависело от диаметра бревна. Полученные 
доски грубо обтачивались с обеих сторон то
пором. Вся эта работа производилась в лесу 
и имела низкий коэффициент. Дальнейшая 
доработка досок производилась по мере по
требности, причем обрабатывали лишь те 
куски, которые могли быть пригодны для из
готовления тех пли иных предметов.

Найденные при раскопках деревянные 
предметы показывают, что отдельные части 
изделий соединялись посредством деревянных 
шипов или специальных пазов па одной де
тали, куда входили соответственно заострен
ные четырехгранные пли прямолинейные кон
цы другой детали. Таким способом изготовле
ны все известные деревянные изделия из 
Лчашена, Артика, Н. Геташена, Редкпи-ла- 
геря, Кармнр-блура и Варденнса. Металличе
ские гвозди применялись редко и то, в основ
ном. в качестве украшений, как это видно на 
рукоятях мечей и кинжалов.

Двери рассмотренных поселений Северо- 
Восточной Армении, по-видимому, готовили 
из грубых досок, закрепленных шипами или 
посредством поперечных брусков, закреплен
ных тем же способом. Находки многочислен
ных каменных подпятников в помещениях 
многих поселений указывают, что двери за
креплялись не на рамах, а на свободно вра
щающейся осн, изготовленной из кругляков 
с заостренным концом.

В материалах памятников Северо-Востсч-
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Табл. 137. Предметы из могильника крепости Кари глух.

ной Армении почти не сохранилось древесных 
остатков, однако мелкие куски угля, находи
мые в большом количестве, и обломки сосно
вых бревен из крепости IV шагламы8՛' свиде
тельствуют о наличии деревянных перекры
тий. О породах, применявшихся для пере
крытий, много сведений дают раскопки Кар- 

։< Определение В. Паланджян.

мир-блура. Так, перекрытия Тейшебаини 
изготовлялись на 80% из сосны и 20% из то
поля.

Поверх плоского балочного перекрытия 
урарты закладывали молодые стволы и топо
левые, дубовые и ясеневые ветки (дуб 45%, 
ясень 30% и тополь около 25%). Деревянная 
мебель из Кармнр-блура, в основном, изго
товлена из сосны, тополя, ильма, липы и ясе- 
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пя85. Интересно отметить, что тонолевое пе
рекрытие было обнаружено Я- И. Гуммелем 
в одном из раскопанных им погребений86.

85 С. Л. Туманян, Древесные остатки из раскопок 
Кармир-блура; Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, вып. 
III, стр. 62—63.

86 Я. Л. Яценко-Хмельницкий, Нахождение тополя 
в погребении бронзового века в Азербайджане, Сооб
щения Груз. ФАН СССР, 1940, № 1.

87 О. С. Хнкикян, Деревообработка в эпоху позд
ней бронзы и раннего железа, ВОН. № 7, 1971, стр. 38.

Древесина играла определенную роль и 
в строительстве, для доставки и поднятия тя
желых камней, вес которых, как уже отмеча
лось, достигает нескольких тонн. Причем эти 
камни, как правило, перевозились с 2-3- 
километрового, а иногда и большего расстоя
ния.

В селе Енокаван мне удалось узнать об 
оригинальном способе переброски крупных 
каменных блоков или плит для сооружения 
оснований хлебных печей. Для этой цели вы
рубают стволы вильчатых деревьев (ширина 
вилки 2,5—3 м, длина ствола до 2 м). Ка
мень, посредством жердей и рычагов, нава
ливают на вилку и слегка на ствол, где по
верхность дерева предварительно выровнена. 
Через специально вырубленные пазы прово
дятся ремни, прикрепляющие камень к дере
ву. Расстояние от места выработки до села в 
2—3 км упряжка из 4—5 пар быков или буй
волов проходит за пять часов, считая при 
этом и время для отдыха животных. Дере
вянными жердями, использующимися в ка
честве рычагов, подставок и катков, камень 
весом до 2 т подымают на высоту 1 —1,5 м и 
устанавливают в основании.

Древесина применялась также в сель
ском хозяйстве. Из дерева готовились моты
ги и палки-копалки, часть которых была 
снабжена каменными, роговыми, а позже и 
бронзовыми наконечниками. По-видимому, со 
II половины III тыс. до и. э. в Армении появ
ляется примитивная соха, а позже и плуг, 
для изготовления которых также требова
лись различные породы деревьев87. С начала 
I тыс. до н. э. из древесины начали готовить 
молотильные доски (см. III гл.). Для этого 
бралась пара досок с закругленной наподобие 
лыж передней частью; в рабочей плоской сто
роне выбивались многочисленные выемки, 
куда закладывались камни. Подобные доски 
известны из Шейтан-дага, Ахталы, Мусиери, 
Ханлара и Самтавро. Необработанные кам
ни найдены и в одном из погребений Астхи- 
блура.

Кроме основных сельскохозяйственных 
орудий (мотыга, соха, плуг, молотильная 
доска) из древесины готовились также рукоя- 

тн всех орудий, а в энеолите появились дере
вянные серпы с каменными вкладышами, ко
торые вместе с медными, бронзовыми и 
железными серпами применялись до середи
ны I тыс. до к. э. Из древесины готовились 
также вилы, лопаты и другие орудия для 
сбора сена, подброски соломы и зерен при 
молотьбе II других работ. Сами эти орудия, 
естественно, не сохранились, однако много
численные находки бронзовых и железных 
вил пз разных районов Армении и Закав
казья—Лчашена, Геташена, Вардакара, Му- 
ханнат-тапа. Кармир-блура, Н. Карабаха, 
Мингечаура, Так-Килпси и т. д. указывают 
на применение их деревянных образцов. Де
рево широко применялось также для изготов
ления повозок, телег, колесниц. В Армении 
обнаружено большое количество (свыше 20) 
деревянных повозок и колесниц, датируемых 
эпохой средней и поздней бронзы. По своему 
виду они делятся на четырех- и двухколесные 
повозки с дисковидными колесами и колес
ницы, снабженные колесами со спицами. Име
ются также модели боевых колесниц из Лча
шена, Паравакара и Лори. Кроме того, из
вестны в большом количестве изображения 
разных повозок и колесниц на бронзовых 
поясах позднебронзовой и раннежелезиой 
поры и на шлемах и колчанах из Кармир- 
блура.

Находки лчашенских повозок позволяют 
определить, из какой породы они изготовле
ны. Так, колеса повозок и колесниц сделаны 
из ильма, ось, рамы и дышла—пз дуба, а 
изящные ажурные арки перекрытия—из крас
ного дерева88. Это показывает, что древние 
мастера деревообработки были не только ве
ликолепными мастерами, но также хорошо 
разбирались в технических свойствах каждо
го дерева.

Древесина широко применялась также 
оружейниками. Из дерева, иногда в комбина
ции с рогом, готовились луки, стрелы, рукоя
ти и древки топоров, стрел, копий и т. д. Из 
древесины готовились щиты и колчаны, оби
тые кожей и бронзовыми умбонами. Найден
ные в большом количестве обгорелые древки 
стрел показывают, что они готовились из ясе
ня и тростника89. Кроме того, дерево широко 
применялось в военном деле для изготовле
ния штурмовых лестниц, таранов и другой 
осадной техники, а также крупных щитов для 
лучников, прикрывавших воинов, штурмовав
ших степы вражеских крепостей.

88 В. Паланджян, Деревянные повозки из раскопок 
у села Лчашен, Тр. ГМА, вып. V, стр. 266.

83 Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, вып. III, стр. 38; 
см. также В. Паланджян, Урартские древки стрел. Кар
мир-блур, вып. III, стр, 66.
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Наконец, древесина широко применялась 
и в быту. Из дерева готовились различные 
топчаны и сидения, стулья, столы, а также 
миски, чаши, черпаки, ложки, подносы, шка
тулки II статуэтки, известные пз раскопок 
Лчашена90, Артика91, Редкин-лагеря92 и Кар- 
мир-блура93 *, причем в урартских изделиях 
широко применялись инкрустация, резьба и 
окраска. В указанных памятниках также об
наружены разные корзины, хорошо известные 
по находкам пз Кармир-блура и Аргиштихи- 
нили.

99 /1. О. Мнацаканян, Лчашепские курганы, КСИА,' 
вып. 85, 1961, стр. 72.

91 Т. С. Хачатрян. Древняя культура Ширака 
стр. 208.

82 Ф. Байерн, указ, соч- ; описи предметов № 160 
и 173.

93 Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 195.
м /1. О. Мнацаканян. Археологические находки в

селении Басаргечар, КСИИМК, 1955, вып. 60, стр. 40,յ
Джраратское ложе, по устному сообщению А. О.
Мнацаканяна, имело вид широкого желоба размером
2X0.6 м. борта которого возвышались на 25 см.

Древесина использовалась также при со
оружении курганов и погребений, для под
держания подплитного свода, препятствующего 
проникновению земли в погребение. В ряде 
погребений Редкин-лагеря, Цамакабсрда, 
Лчашена, Артика, Вардеписа и Джрарата 
обнаружены деревянные ложа и саркофаги. 
В основном они имеют форму столиков на 
низких ножках, поверхность которых покры
та ременной сеткой, на которую укладывали 
покойника. Отличается от них варденпсскнй, 
напоминающий ящик длиной в 1,7 м и шири
ной в 0,7 м, изготовленный из досок, уложен
ных с зазором в 5—10 см. С краев подыма
ются решетчатые борта высотой в 0.4 м91.

Как видно из вышеизложенного, дерево- 
обработка затрагивала все области хозяйст
венной жизни. Однако, к сожалению, дере
вянных изделий сохранилось ничтожно мало, 
и о многих изделиях можно говорить лишь 
предположительно. Найденные изделия все 
же дают основание для выяснения основных 
принципов, применявшихся при их изготовле
нии.

Двери помещений, как уже указывалось 
выше, в основном, готовились из толстых до
сок, скрепленных поперечными брусками или 
шипами и закрепленных на свободно вра
щающейся оси. Лишь в проемах дверей ци
тадели Кармир-блура наблюдаются следы 
рам и полное отсутствие подпятников.

Остальные деревянные изделия: повозки, 
колесницы, ложа готовились разными спосо
бами. Наиболее распространенным является 
способ закрепления шипами. Для этой цели 

в двух разных деталях просверливались от
верстия, в которые закладывался шип, за
крепляющий обе детали. Таким способом за
креплены дисковидные колеса, рамы, дышла 
и ряд деталей лчашенских повозок и колес
ниц. Наряду с этим применялся также другой 
близкий способ, когда роль шипа играет за
остренный, четырехгранный пли прямоуголь
но вырезанный конец одной детали, заклады
ваемый в соответственный паз другой детали. 
При таком креплении иногда применялось 
дополнительное крепление шипами95. Таким 
образом соединены ажурные перекрытия 
лчашенских кузовов с рамами повозок, погре
бальные ложа Лчашена, Артика, Цамака- 
берда, Редкин-лагеря и ряд других деталей. 
Имеется также третий способ, когда в рамах 
вырезаются специальные пазы, куда заклады
ваются детали с вырезанным шпунтом, что 
наблюдается на лчашенских повозках и ло
жах из Вардениса.

По-видимому, в урартское время для об
точки деревянных изделий применялся и то
карный станок. К изделиям, изготовленным 
на нем, относятся небольшой сосудик и ча
шечка из Кармир-блура96. Возможно, что на 
токарном станке вытачивались также круг
лые спицы урартской колесницы, изображен
ной на оттиске печати из Топрах-кале (Ван)97. 
Наконец, при изготовлении мебели в урарт
ское время применялась роговая инкруста
ция98.

Обработка кости. Наряду с деревообра
боткой в районах Северо-Восточной Армении 
применялась также обработка кости. В мате
риалах из вышерассмотренных памятников 
имеется небольшое количество костяных из
делий, свидетельствующих об этом. Почти во 
всех крепостях найдены спиленные или об
рубленные оленьи рога, причем на многих из 
них наблюдаются следы ударов рубящих ин
струментов. По-видимому, часть срубленных 
отростков применялась в ткачестве для на
бивки тканей.

Из различных костей мелкого рогатого 
скота готовились проколки, применявшиеся, 
по-видимому, в кожевенном деле. А из костей 
крупного рогатого скота готовились прясли
ца, хорошо известные из находок в Редкин- 
лагере, Джархече, Головино, Хртаноце и дру
гих памятников I тыс. до и. э. Интересной 
находкой является небольшая шкатулка из 
Тмбадира, изготовленная пз оленьего рога, 
представляющая собой полый цилиндр, обе

83 О. С. Хнкикян, Деревообработка в эпоху позд
ней бронзы..., стр. 42.

89 Б. Б. Пиотровский. Ванское царство, стр 195.
97 Там же, стр. 152.
98 Там же, стр. 195.
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Табл. 137а. Предметы из могильника крепости Кари-глух

стороны которого, по-видимому, закреплялись 
деревянными вставками, как па шкатулках 
из Кармир-блура. Из кости готовились также 
наконечники стрел. Две такие стрелы извест
ны, как указывалось, из Норашенской кре
пости. Обе они имеют длинные наконечники 
и короткие черенки. Один из наконечников 
украшен кружковым орнаментом. Небольшое 
количество таких изделий не позволяет про
вести их детальное изучение. Однако на ос

новании имеющегося материала можно утвер
ждать, что костяные изделия применялись при 
изготовлении различных тканей, при обработ
ке кожи, в военном деле, быту и т. д.

Обработка кожи является одним из древ
нейших ремесел, о котором, к сожалению, 
имеется очень мало сведений. В рассматри
ваемых районах Северо-Восточной Армении 
имеется несколько зафиксированных образ
цов кожи. К числу их относятся кожаный 
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панцирь с нашитыми дисками и бляхами из 
Головино и панцирная рубаха пз Дилижана. 
По-видимому. на кожу нашивались и панцир
ные диски из Хурджнн хогера, Айгедзора, 
Лусадзора, Берда н других мест.

Остатки более древних панцирей на ко
жаной основе известны из Лчашена (XIV 
XIII вв.). где вместе с различными бляхами 
и пуговицами прослеживались остатки кожи 
пли ткани, к которым они пришивались, об
разуя панцирные рубахи". Такая рубаха, 
состоящая из кожаной основы с пришитыми 
к ней крупными и мелкими пуговицами, из
вестна также из Артика100. Там же обнаруже
ны бронзовые удила с дисковидными псалпя- 
мп и сохранившимися фрагментами хорошо 
обработанной кожи101. Остатки кожи обна
ружены также в погребении 14 Астхиблур- 
ского могильника под богато украшенным 
поясом. Анализ кожи, произведенный в цент
ральной лаборатории кожевенно-производст
венного объединения им. С. Шаумяна И. А. 
Григоряном, выявил, что опа принадлежит 
теленку. Обработка ее была произведена со- 
леванием, однако присутствие железа дока
зывает последующее дубление железным ду
бителем. Судя по строению волокон, возмож
но, было произведено еще и дополнительное 
растительное дубление, однако последнее 
остается предположением, так как тониды не 
сохранились.

” С. /1. Есаян. Оружие и военное дело.... стр. 100.
Т. С. Хачатрян. Материальная культура древ

него Артика, стр 60.
101 Там же, стр. 148.

102 Раскопки В. Торосяиа, материалы ио опублико
ваны.

103 Б. Б. Пиотровский, Поселения медного века в 
Армении. СА, XI. стр. 2, О. II. Лбибулаев, Первые итоги 
раскопок Кюль-тепе; его же. Некоторые итоги изучения 
холма Кюль-тепе в Азербайджане; Д’. X. Кушнарева, 
Памятники медного века в Нагорном Карабахе, СА, 
1954, XX, рис. 26; Э. В. Ханзадян. Культура племен 
Армянского нагорья в III тыс. до и. э., стр. 82 -84.

В военном деле кожа шла на обивку пле
теных щитов и колчанов, кожей обшивались 
ножны мечей и кинжалов, колеса и некото
рые детали повозок. Наконец, кожа широко 
применялась в быту. Из нее готовили раз
личную упряжь для повозок, канаты для во
лочения бревен, различные меха, обувь, го
ловные уборы и т. д.

Интересно проведение параллелей с со
временным способом домашней обработки 
кожи. Так, по словам жителя Воскепара 
X. Манучаряна (1898 г. рождения), сущест
вует три вида обработки кожи. Наиболее 
примитивный и грубый способ—солевание. 
При этом кожа крупного рогатого скота креп
ко засаливается и в свернутом виде остается 
в темном помещении до одной педели. Затем 
она натягивается на колышки и остается на 
солнцепеке до полной просушки. Из этой ко
жи готовились лишь лапти и кнуты.

Другой способ применяется для получе
ния более качественной кожи. Для этого очи
щенную от жира it мездры шкуру крупного 
рогатого скота кладут в воду до полного за- 

питания воды, в результате чего кожа ста
новится мягкой. Затем с кожи смывают жир 
и волосы, слегка просушивают, обсыпают 
яровой ячменной мукой и в завернутом виде 
хранят в какой-либо деревянной посуде до 
одной педели. Из этой кожи получались креп
кие канаты и ремни для упряжи, седел, воло
чения бревен и т. д.

Этим же способом обрабатывалась кожа 
для разных бурдюков из шкур мелкого рога
того скота, причем для хранения масла при
менялась козья шкура, а для сыра—овечья. 
При этом бурдюки для масла проходили так
же процесс дубления, заключающийся в том, 
что кожа еще сутки лежала в заваре пз дубо
вых листьев.

Для изготовления овчин применялся тот 
же процесс, но ячменной мукой обсыпалась 
внутренняя сторона кожи.

Как видно пз изложенного, сведений о 
древней обработке кожи имеется мало. Не
которые представления об этом могут дать 
различные орудия, применявшиеся для очист
ки кожи от волос, жира и мездры. Наиболее 
древними орудиями являются различные ка
менные и костяные скребки, шила и ножи, 
найденные в Хатупарском и Техутском посе
лениях102. Те же орудия применялись для от
делки шкур и кожи, разглаживания мелких 
складок, для резки кожи, и т. д.

Аналогичные орудия известны также из 
ранпебронзовых памятников Армянского на
горья И! тыс. до и. э.—в Шепгавите, Ариче, 
Гарии, Эларе, Эчмиадзпнском и Нахичеван
ском Кюль-тепе, Хаченагетских погребениях 
Нагорного Карабаха, в поселении Шамнра- 
мальти (Ван), Джуджеване и ряде других 
мест103. С появлением металла появляются 
новые орудия, к числу которых относятся 
плоские топорики, применявшиеся для реза
ния кожи, срезывания подкожного жира и 
т. д., то есть заменившие собой ряд камен
ных и костяных скребков и ножей. Плоские то
порики, по-видимому, стали универсальным 
орудием, применявшимся в ряде процессов 
кожевенного дела, а также в деревообработ
ке. Подобные орудия в Армении известны, 
судя по находкам каменной литейной формоч
ки из Муханнат-тапа, с начала II тыс. до н. э. 
и бытовали до середины I тыс. до н. э. В 
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большом количестве подобные орудия найде
ны в Кнровакане, Лчашене, Алаверди, Зан- 
гезуре, Ворнаке и других памятниках10՜', а 
также в Мингечауре, Квишари, Сурмушн и 
т. д.'05 К числу орудий кожевенников относят
ся недавно случайно обнаруженные в боль
шом количестве на юго-восточной окраине 
Еревана крупные плоские топоры с расши
ренным рабочим и округлым верхним кон
цами в сопровождении впелообушных топоров 
и клевцов, датируемых второй половиной III 
тыс. до и. э.100 Эти плоские топоры, не имею
щие плечиков, без сомнения, применялись в 
кожевенном деле.

||м Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней
бронзы и раннего железа в Армении, стр. 234—242.

105 Г. М. Асланов, В. М. Вандов, Г. И. Ионе. Древ
ний Мингечаур, табл. XXXVIII; Г. К. Нчорадзе, Архео
логические раскопки в селе Квишаре, СА, вып. XI. 
стр. 189; О. М. Джапаридзе, Бронзовые топоры запад
ной Грузии, СА, вып. XVIII, стр. 286; Б. А. Куфтин. 
Урартский колумбарий у подножия Арарата и Куро- 
Араксинский энеолит, В ГМ, XIII, В.

|Ю А. А. Мартиросян, А. О. Мнацаканян, указ соч.. 
стр. 122.

107 Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней 
бронзы, стр. 240—211.

108 Р. Торосян. Раскопки Техутского поселения. 
ИФЖ, № 1, 1968, стр. 298.

109 И. Г. Нариманов. Г. С. Исмайлов, Акстафачай- 
ские поселения близ г. Казах, СА, № 4, 1962, стр. 151.

"° Раскопки Р. Торосяна, материалы не опублико
ваны.

111 .9. В. Ханзадян. Культура Армянского нагорья 
и III тыс. до и. э., стр. 81—82.

112 Э. В. Ханзадян, Культура Армянского нагорья 
в Штыс. до я. э., стр. 81—82; Г. С. Исмайлов. Из 
истории древнейшей культуры Зап. Азербайджана, Ав
тореф., табл. VI.

113 Э. В Ханзадян. Культура Армянского нагорья 
ո III тыс. до и. з.. стр. 82; С. Л. Богаевский. История 
техники, М,—Л„ 1936, стр. 286—290.

Т. С. Хачатрян справедливо относит к 
орудиям кожевенного дела набор костяных 
пластин, обнаруженных в третьем кургане 
Лчашена и относящихся к XIV—XIII вв. до 
н. э. Набор этот состоит из гладких пластин 
длиной в 8—10 см, представляющих собой 
ножевидные орудия. Имеются пластины с 
округлыми концами и отверстиями и пласти
ны, снабженные зубьями, канавками и сетча
тым орнаментом. Посредством указанных 
пластин древние кожевенники могли устра
нять шероховатости кожи, придавать ей 
блеск, проделывать отверстия, теснить раз
ные штампы II т. д.* * 105 * 107

Новостью являются вышеописанные сер
повидные ножи с наружной заточкой, также 
применявшиеся для резки кожи, очистки от 
волос и т. д., происходящие из Шамшадпиа, 
Иджевапа и Ноемберяна.

Ткачество. Ряд находок на территории 
Армянского нагорья свидетельствует о появ
лении ткачества с глубокой древности. Наи
более ранним свидетельством являются отпе
чатки тканей и циновок на сохранившихся 
черепках раннеэнеолитической керамики Те- 
хутского поселения108, датируемого V—IV 
тыс. до и. э. Причем здесь наблюдаются сле
ды грубой и тонкой «паласиой» пряжи. Сле
ды ткани наблюдаются также в Килик-даге 

и Акстафинском поселении109 *. Фрагменты 
аналогичной керамики со следами тканевой 
основы известны из Аджакала I, где они да
тируются IV—III тыс. до и. э."°

Гораздо больше сведений о ткачестве 
имеется в материалах III тыс. до и. э. В па
мятниках указанного периода—II 1реш-блуре, 
Шенгавпте, Гарии, Джрарате, Косп-Чотере и 
др., обнаружены в большом количестве ко
стяные и каменные пряслица, свидетельст
вующие об их применении для пряжи. К со
жалению, отсутствие остатков ткани не дает 
возможности установить, из чего состояла 
пряжа. Однако резкий рост поголовья мелко
го рогатого скота во второй половине III тыс. 
до н. э. дает основание предполагать, что с 
указанного времени основным сырьем для 
ткачества становится шерсть

В качестве орудий применялись также 
костяные вязальные спицы111 112 113. Э. В. Ханзадян 
полагает, что в качестве катушек для нама
тывания пряжи, наряду с деревянными, при
менялись ребра мелкого рогатого скота с от
верстием в верхней части, которые обнару
жены в Гарии. Того же мнения придержива
ется Г. С. Исмайлов, исходя из материалов 
Баба-Дервиша"2. Мне кажется, что эти ору
дия служили для соскабливания волос с пря
жи, что производилось как посредством про
тягивания пряжи через отверстия, так и внеш
ними плоскими концами. На мой взгляд, 
права Э. В. Ханзадян, полагая, что в III тыс. 
до и. э. существовал примитивный ткацкий 
станок, бытовавший в ряде стран, в том числе 
и в Армении. Сами станки не обнаружены, 
однако находки многочисленных каменных 
грузил в виде больших колесиков дают осно
вания предположить, что они служили грузи
лами в указанных станках"3. По-вндимому, 
наряду с простейшими ткацкими станками, 
служившими для выделки тонкой и грубой 
ткани (о чем свидетельствуют отпечатки тка
ней на техутской керамике), применялась 
также рама для плетения ковров и паласов (о 
чем говорят находки следов циновок в том
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Табл. 138. Предметы из Джагацатеха (рис. 1—3) п Техута (рис. 4—12).

же Техуте); точно на таких рамах, произво
дятся и поныне ковры ручной работы.

Значительно больше сведений о ткачест
ве и тканях имеется в эпоху поздней бронзы 
и железа, причем здесь кроме орудий ткачей 
сохранились и следы станков. Орудиями, сви
детельствующими о ткачестве, в основном 
остаются каменные и костяные пряслица, из
вестные из Лчашена, Артика, Н. Баязета, 
Редкин-лагеря, Кармир-блура, Головино,

Хртаноца, Берда и многих других памятников 
Армении. К ткачеству, без сомнения, отно
сятся расколотые трубчатые кости с заост
ренными концами, найденные в Лчашене"4. 
По-видимому, они применялись для выработ
ки грубых тканей на раме. Интересный комп
лекс аналогичных орудий происходит из села 

14-535
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114 Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней 
бронзы, стр. 241,



Кохб Носмбсрянского района; они изготовлены 
из отростков оленьих рогов (табл. 123). Че
тыре из них спилены и служили, по-видимо
му, для набивания ткани, натянутой на раму. 
Вместе с ними найдены фрагмент отпиленно
го срединного куска рога, служивший для 
очистки ниток от ворса.

Предмет, также связанный с ткачеством, 
обнаружен в селе Техут Дилнжанского райо
на, вместе с комплексом железных копий и 
ножей V—IV вв. до н. э.115. Это полукруглый 
отросток спиленного оленьего рога, на кото
ром просверлены три сквозных отверстия диа
метром 0,5—0,7 см. Поверхность предмета от
полировалась от долгого применения. Отвер
стия, по-видимому, служили для очистки 
шерсти от ворса, а также через них проходи
ли нитки при вязании трехлинейных пряж, в 
то время как сам рог служил для набивки 
плотной ткани на раме. Интересна найден
ная на Узерлик-тепе костяная поделка в фор
ме четырехпалой человеческой руки, имею
щая большое центральное и маленькое боко
вое сквозные отверстия. Этот предмет служил 
гребнем для прибивания утка на примитив
ном вертикальном ткацком станке116. Очевид
но, такое же назначение имел аналогичный 
предмет из Шейтап-дага"7.

118 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древне
го Артика, стр. 134.

119 Е. С. Такайшвили, Раскопки в Ворнаке, Архив 
ЛОНА, дело 17г.

129 Ф. Байерн, указ, соч., опись предметов № 47, 
90, 162, 163.

121 /1. С. Верховская, Текстильные изделия из рас
копок Кармирблура; Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, 
вып. Ill, стр. 67—71.

122 Б. Б. Пиотровский, Венское царство, стр. 195.
123 Там же, стр. 130.

Косвенным свидетельством о применении 
ткани могут служить различные мелкие пу
говицы, бляшки, амулеты, кресты и т. д., на
шиваемые на одежд)' и находимые повсе
местно в археологических комплексах Арме
нии II—I тыс. до и. э.

Свидетельством портняжного искусства 
служат многочисленные находки бронзовых 
иголок, представляющих собой крупные 
стержни, одни конец которых заострен, а дру
гой снабжен ушком с отверстием. Подобные 
иглы известны из Головине, Редкин-лагеря, 
Астхи-блура, Хртанона, Лусадзора и многих 
других памятников рассматриваемого време
ни.

Сама ткань известна из ряда памятников 
Армении. Фрагмент топкоткапной материи

115 Хранится ո Дилижапском музее.
"° К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бронзы па 

холме Узерлик-тепе около Агдама, стр. 410.
1,7 Ж. де Морган, указ, соч., стр. 129, рис. 114- 

обнаружен в погребении 89 Артикского мо
гильника. На ткани красными нитками наши
ты вертикальные зигзаги и композиции нз 
свастик118. Остатки ткани обнаружены в Вор- 
наке, где вместе с панцирем найдены остатки 
шерсти119. Остатки тканей известны также в 
Редкин-лагере. Судя по описи Ф. Банерна, 
грубые и тонкие шерстяные ткани известны 
из погребений 55 и 70, а в погребении 65 об
наружена льняная ткань120. Особенно много 
тканей и нитей сохранилось в Кармпр-блуре, 
где обнаружены различные плотные ткани, 
вытканые из толстых нитей и лишенные узо
ра, средней толщины (одна с узором) и тон
кие прозрачные. В числе указанных изделий 
имеются ткань с ворсовым узором, тонкая 
сеть, тесьма, витые шнуры и т. д.121. Интерес
но отметить, что на Топрах-кале обнаружены 
обрывки шелковой ткани122.

Кроме тканей на Армянском нагорье, по- 
видимому, широко применялся войлок. Силь
ный рост поголовья стада мелкого рогатого 
скота и в связи с этим наличие большого ко
личества шерсти не могло не способствовать 
появлению и применению войлока для по
стройки шатров на кочевках, шитья бурок, 
шапочек и т. д. По-видимому, войлоком пере
крывались также лчашенские повозки, так 
как в противном случае остается неясным 
назначение арочного ажурного кузова. Кро
ме всего прочего, войлочные шапочки зафик
сированы па ряде изображений. -Так, урарт
ские послы, изображенные на рельефах Ашур- 
бапнпала, имеют мягкие шапочки, которые 
обнаруживают большое сходство с теми, в 
каких изображены армеиы па ахемеипдеких 
рельефах123.
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ГЛ ABA VI

ФОРТИФИКАЦИЯ

В связи с ростом скотоводства в Армении 
со второй половины III тыс. до и. э. начина
ется интенсивное освоение гор, вызванное не
обходимостью обеспечить сильно возросшее 
количество скота кормовой базой. В зонах 
предгорий, а затем и высокогорных альпий
ских лугах появляется новая форма укрепле
ний, известная в специальной литературе под 
названием циклопических крепостей. Так как 
при отгонном скотоводстве неизбежно возни
кали стычки, эти крепости служили защитой 
от пришельцев.

Строительство подобных крепостей до
стигает большого развития во второй полови
не II тыс. до и. э., а в некоторых районах да
же в середине I тыс. до и. э., что, конечно, 
связано уже не с ростом скотоводства, а с 
общим развитием военного дела в Армении. 
Основная часть этих крепостей имела чисто 
функциональное значение, часть же служила 
загонами для скота в случае нападения. Уже 
само появление крепостей указывает на уве
личение стычек между племенами Армянско
го нагорья, захват стад и горных пастбищ. 
Появление крепостей указывает также на за
рождение фортификационной мысли и воз
росшее мастерство специалистов камнедобы- 
чи, так как без определенных знаний и навы
ков невозможно получение такого огромного 
количества камней, необходимого для их со
оружения.

Выше, во II гл., уже говорилось, что в 
основном крепости Северо-Восточной Арме
нии сооружены на рубеже II и I тыс. до н. э. 
и в раннеармянское время. Без сомнения, 
резкий количественный рост крепостей в эту 
эпоху был характерен не только для рассмат
риваемых районов, но й для всего Армянско
го нагорья. В связи с этим интересно вспом
нить, что, по сообщению Ксенофонта, персид
ский владыка Кир после победы над армян
ским царем напоминает ему обещание, дан
ное им еще его деду Астиагу не иметь кре-

И ВОЕННОЕ ДЕЛО

постей1. Как справедливо замечает Е. А. Ра
зин, особенностью обороны Урарту в отличие 
от египетских военных поселений были кре
пости2. Так, если египтяне создали пехоту вы
сокой боеспособности, персы—иррегулярную 
конницу, то урарты создали систему обороны 
с помощью сооружения труднодоступных 
укреплений3.

1 Ксенофонт, Кнропедия, Киев, 1878, кп. 3, гл. 1 (8).
2 Е. Л. Разин, История военного искусства, М., 

1955, стр. 74.
3 Там же, стр. 127.
1 Капанцян, Хаяса—колыбель армян, Ереван, 

1947, стр. 21.
5 Там же, стр. 33,

Процесс формирования племенных сою
зов и развития военного дела па Армянском 
нагорье шел неравномерно, особенно со вто
рой половины II тыс. до и. э. Это четко видно 
на примере племен западных и южных об
ластей Армянского нагорья. Так, западные 
области Армянского нагорья, населенные 
племенами хаясов, под влиянием угрозы Хет- 
тского государства образовали крупный пле
менной союз, очень многими чертами напоми
нающий государственное объединение. Этот 
союз, способный держать крупные военные 
силы, не только защищал свои границы, но и 
часто вторгался на территорию своего могу
щественного западного соседа. В этих сраже
ниях хаясы имели возможность выставлять 
огромное, по понятиям того времени, войско. 
Так, например, в 1338 г. до н. э. они вторглись 
в страну Имтитина и подступили к городу 
Ганиуваре, имея 10 000 пехотинцев и 700 всад
ников4. Интересно отметить, что хаясы в мир
ное время поставляли хеттам всадников и 
колесницы для их походов5.

В это же время южные области страны 
под влиянием ассирийской экспансии образу
ют племенной союз Напри. Союз наирских 
племен, состоявший из нескольких десятков
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Табл. 139. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. 1—погребение II; рис. 2, 13— 
погребение 22;рис. 3, 5, 7—погребение 20; рис. 4, 6, 9, 12—погребение 23; рис. 8— 

погребение 25; рис. 10, 11—погребение 16.

племенных объединений, также мог выста
вить значительные силы против могуществен
ного южного соседа.

Вследствие трехвековой борьбы, привед
шей указанные племена к значительной кон
солидации в районе озера Ван, в IX в. до 
и. э. образуется могущественное государство 
Урарту.

Племена, заселявшие северные области 
Армянского нагорья, жили в сравнительно 
спокойной обстановке, не имея непосредст
венной угрозы захвата со стороны крупных 
древневосточных царств.

Изучение военного дела указанных пле
мен затрудняется отсутствием письменных 
источников и малочисленностью материалов 
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раннего периода. Найденные предметы ран
небронзового периода в виде айрумского вис
лообушного топора, листовидного кинжала 
среднебронзовой поры из Кирги, секир того 
же времени из Навура и Иджевана явно не
достаточны для определения уровня военно
го дела этих племен. Однако общность куль
туры с другими племенами дает основание 
предположить, что методы ведения боя долж
ны были быть одинаковыми у всех племен 
Армянского нагорья.

Племена Северной Армении, жившие ро
довым строем в эпоху ранней и средней брон
зы, имели характерные для своего времени 
формы ведения боя. Бои, где принимало учас
тие все боеспособное население, велись груп
пами или парными схватками. С развитием 
племенных союзов и появлением дружин 
возникают новые формы ведения боя, когда 
воины выстраивались в тесно сомкнутые, глу
бокие ряды, в одну или несколько колонн. По
добное построение целиком вытекающее из 
общественного уклада, четко видно на Сте- 
паиаванском поясе, на котором изображены 
воины, построившиеся в одну колонну и под 
предводительством вождя наступающие на 
врага.

По-видимому, уже с этого времени часть 
тяжело вооруженных воинов, а также колес
ничих и конников составляла постоянную 
дружин)' племенных вождей. В военное время 
эти дружины пополнялись боеспособным на
селением определенного возраста, выступав
шим со своим оружием. Воины в основном 
делились на лучников (вооружение которых 
состояло из лука, колчана, панциря, широко
го защитного пояса и кинжала) и копейщи
ков, вооруженных копьем, кинжалом, мечом 
и щитом.

Определенные сведения о военном деле 
дают циклопические сооружения, которые 
распределены не равномерно, а группами, и 
быть может, являлись центром отдельных 
племен. Такие группы известны близ сел Ай- 
гедзор—Чинари, Кирги—Норашен, Навур, 
Цахкаван Шамшадннского района, Ачаджур, 
Енокаван Иджеванского района, Ноемберян— 
Кохб, Айрум—Арчис Ноемберянского райо
на. Одновременно они закрывали соседним 
племенам доступ в глубь страны. Это четко 
прослеживается даже при беглом взгляде па 
карту расположения указанных крепостей.

Так, крепости района сел Айгедзор—Чи
нари, образуя небольшую группу, прикрывают 
доступ в глубь Шамшадина племенам Прику- 
рийской низменности; видимо, эти племена не 
представляли серьезной угрозы для воинст
венных горцев, так как здесь имеется наи
меньшее число циклопических крепостей.

Крепости Кирги—Норашенской группы, 

являвшиеся центром крупного объединения, 
одновременно прикрывали от набегов племен, 
населявших современный Красносельский 
район, так как они сооружены на дорогах и 
тропах, ведущих к естественным перевалам 
Мургузского хребта. Крепости района села 
Навур, находящиеся в зрительной связи с 
частью крепостей Кирги-Норашенской группы 
и являвшиеся защитными сооружениями того 
же или родственного племени, служили за
щитой от племен того же Красносельска. Цах- 
кавапская же группа крепостей должна была 
защищать горные проходы как со стороны 
Красносельска, следовательно и Севана, так 
и от племен Иджеванского района, населяв
ших ущелье реки Агстев.

Как защитные крепости интересны По- 
плоз-гаш и Арами блури амроц, выстроенные 
по обе стороны дороги Иджевап—Ноемберян 
и прикрывавшие в древности доступ в Ноембе- 
рянское ущелье со стороны Иджевана.

Наряду с крепостями, имеющими охран
ное значение, имелись крепости, сооруженные 
для защиты пастбищ. Интересна с этой точки 
зрения крепость Хортабоц Красносельского 
района, сооруженная на отметке более 2000 м 
над уровнем моря на перевале между Красно
сельским и Кедабекским районами. Она функ
ционировала лишь в летний период, когда 
стада животных подымались на кочевку, и 
одновременно прикрывала доступ в ущелье 
реки Гетик со стороны Кедабгка и Карабаха, 
до границ которого по горным тропам всего 
один день пути.

Такое же значение имели крепости Бар- 
цраберд, Сангар и Окои, которые находятся 
в зоне высокогорных лугов, где и сейчас рас
положены летние кочевки сел Севкар, Ача
джур, Енокаван, Тала, Сарпгюх, Лали-пох и 
других Иджеванского района. Крепости за
щищали эти пастбища со стороны Ноемберян
ского и Тумапяновского районов. Находясь 
па расстоянии 15—20 км друг от друга, они 
имеют прекрасную зрительную связь, а через 
Окон—и с Астхиблурской крепостью, и в мо
менты опасностей пастухи могли укрыться в 
любой из них и посредством сигнализации 
огнем или дымом вызвать помощь из Астхи
блурской пли Бердатехской крепостей.

Кроме охранных крепостей, возведенных 
на кочевках, перевалах и т. д., крепости со
оружались и внутри определенных районов 
для защиты населения. Из них можно оста
новиться на крепостях Енокаванской и Ноем- 
беряиской групп.

Так, Астхпблурская крепость, являвшая
ся культовым и административным центром 
Енокаванской группы, защищена с запада 
Котакаркской, с востока—Тхкутдзорской, с 
севера—Армунгахпюрской (см. Приложение,
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Табл. ИО. Предметы из могильника Астхн-блур: рис. !, 8, 12, 16—погребение 20; 
рис. 2, 7, 14, 18—погребение 23; рис. 3, 9, 13, 15—погребение 16; рис. 4—погребение 21;

рис. 11—погребение 22; рис. 5, 10—погребение 24; рис. 6, 17—погребение 25.

№ 17—19), а с северо-запада—Бердатехской 
крепостями, расположенными в 2—8кмотАст- 
хи-блура. Все они, кроме Бердатеха, не имеют 
следов каких-либо помещений и в мирное 
время служили загонами для скота. При не
ожиданных набегах с целью захвата скота 
пастухи могли скрыть там отары и неболь
шими силами обороняться до прихода помо

щи пз Астхи-блура или Бердатеха.
Такую же картину образуют крепости 

Ноемберян-Кохбской группы, центром кото
рой, по-видимому, являлась крепость Берда- 
тах близ Ноемберяна (см. Приложение, № 3, 
7, 8, 9, 10).

Однако племена, владевшие этими кре
постями, не были глубоко враждебными и, 

— 214 —



по-впдпмому, даже помогали друг другу при 
внешней опасности. Сделать это предположе
ние дает основание цовинарская надпись 
урартского царя Русы 1, который разгромил 
коалицию четырех крупных могущественных 
племен—адахупи, уеликухи, луерухи и арку- 
кини и пришедших им на помощь с той сторо
ны, с высоких гор, девятнадцати царей стран: 
Гуркумели, Манатуа, Терпуиша, Ришуа, Зуа, 
Арна, Зама, Иркима, Эла, Эрнелтуа, Аидама- 
пав, Гуриа, Алзира, Пируа, Шила, Хидуи, 
Атеза, Эрпа, Азамерун6.

° /՛. Л. Меликишвили, УКН, 266.
7 И. И. Мещанинов, Восточное Закавказье времен, 

халлских завоеваний, БДИ, 1937, I, стр. 66—67.
8 Д. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, 

Ереван, 1944, стр. 10; Г. А. Меликишвили, Напри— 
Урарту, Тбилиси, 1954, стр. 68; Н. В. Арутюнян, Биай-
нили. Ереван, 1970, стр. 282.

5 С. В. Тер-Аветисян, Памятники древности Кара
баха и Скифская проблема, Изв. Науч.-исслед. ин-та 
Закавказоведеиия. ЗАК ФАН СССР, № 1, Тбилиси,
1934, стр. 5, 11.

Как справедливо полагает И. И. Меща
нинов, эти племена жили восточнее озера Се
ван в горах Малого Кавказа и отчасти па 
территории Советского Азербайджана7. Это
го же мнения придерживаются Б. Б. Пиотров
ский, Г. А. Мелпкпшвили и Н. В. Арутюнян8. 
Б. Б. Пиотровский считает, что после этого 
сражения урартские войска свободно продви
гались в эти незащищенные естественными 
препятствиями страны, вплоть до Карабаха. 
Указанные страны могут быть локализованы 
современными Красносельским, Иджеванскпм, 
Шамшадинским районами Армянской ССР, 
так же как Дашкесанским, Кедабекским и 
соседними районами Азербайджанской ССР.

Косвенным доказательством этому слу
жит сообщение С. В. Тер-Аветисяна, который 
по поручению Кавказского музея в 1913 г. 
проверил найденную Шульцем клинообраз
ную надпись в деревне Хачака (Кушчи) и 
описал его. С. В. Тер-Аветисян отмечает, что, 
по сообщению С. Лазаряна, аналогичная над
пись имеется рядом с родником Цорт-ахшор 
близ села Кчохут современного Мартакерт- 
ского района Нагорно-Карабахской области9.

Для проверки этих сведений Г. Тирацян, 
Ф. Тер-Мартиросов и автор настоящей рабо
ты побывали в Кущи и Кчохуте. В Кущи уда
лось установить, по словам местного жителя 
С. И. Далакяиа, что в 1934 г., видимо, в свя
зи со статьей С. В. Тер-Аветисяна, приехал 
какой-то профессор из Ленинграда и вместе 
с учителем А. А. Есаяном искал указанный 
камень. Сам Далакян этот камень отлично 
помнит, так как он находился неподалеку от 
их дома. Надписи, однако, уже не было на 

месте; она, по-впдпмому, затерялась при рас
чистке этого участка под огород. Как любез
но сообщил мне Б. Б. Пиотровский, приезжим 
ученым был И. И. Мещанинов. Вдова учителя 
А. А. Есаяна и его дочь вспоминали про при
езд Я. И. Гуммеля, который искал надпись и 
производил раскопки. Другой житель этого 
села, А. С. Празян (1891 г. рождения), от
лично помнил, что перед первой мировой вой
ной в их село приезжал какой-то ученый и 
искал какие-то надписи. Сам Я. И. Гуммель 
также вспоминает, что в ноябре 1936 г. побы
вал в Кути и искал надпись совместно с учи
телем А. А. Есаяном, лично видевшим ее 
вместе с С. Тер-Аветисяном, ио никаких зна
ков не удалось обнаружить10. В настоящее 
время трудно сказать, действительно ли был 
камень с клинописью, но трудно поверить, 
что С. В. Тер-Аветисян мог спутать надпись 
с естественными выемками камня. Можно 
лишь сожалеть, что ни Я. И. Гуммель, ни 
И. И. Мещанинов не запросили С. В. Тер
Аветисяна, у которого могли в то время со
храниться фото или зарисовки. Что же каса
ется цортахпюрской надписи, то на камне 
рядом с родником были лишь естественные 
выемки, принятые С. Лазаревым за надпись.

Возвращаясь к цовинарской надписи, 
можно предположить, что племена, населяв
шие вышеуказанные районы, под угрозой 
урартского нашествия пришли на помощь 
присеванским племенам, но были разгромле
ны, а их страны подверглись опустошитель
ному набегу.

Урарты, возможно, побывали и в других 
областях Северо-Восточной Армении, в част
ности, в долине реки Агстев и в районе Дили- 
жана. Это предположение сделано И. В. Ару
тюняном на основе интерпретации первого 
похода III г. Хорхорской летописи, согласно 
которой войска Аргишти I, двигаясь на север 
по линии Карс—Ленинакан—Кпровакан— 
Дилижан, выходят к Севану. Это предполо
жение становится более вероятным, если 
учесть сопоставление С. Т. Еремяном назва
ния города Алншту, расположенного побли
зости Севана, с современным названием реки 
Агстев11. Если эти выводы верпы, то можно 
предположить, что урарты не ограничивались 
выходом в район верхнего течения реки Аг
стев, но и проникли, по крайней мере, с целью 
захвата добычи и рабов, и в районы среднего 
и нижнего течения Агстева.

10 Я- И. Гуммель, Археологические очерки, Баку, 
1940, стр. 121.

11 С. Т. Еремян, Атлас Арм. CCIJ, 1961, Карта 
гос-ва Урарту, стр. 102; его же, Эребупи—Ереван на 
путях международной торговли, ВОН, № 12, 1969, 
стр. 19, сноска 7.
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Интересно отметить, что С. Т. Еремян 
считает, что через Севан и долину реки Аг- 
стев издревле проходили транзитные пути, 
которые близ современного города Казаха 
разветвлялись в направлении Грузии и Алба
нии. По его мнению, здесь же, в районе Каза
ха, необходимо искать древний город Халхал, 
близ которого были расположены зимовники 

армянской конницы арташесидской и арша- 
кидской династий, по всей вероятности, при
менявшиеся и при урартах и ахеменадах12. 
Говоря о военной истории племен Северо- 
Восточной Армении, необходимо указать, что

12 С Т. Еремян, Эребуии-Ереваи на путях между
народной торговли, стр. 21.
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Табл. 142. Предметы из Азатаванского кургана.



они находились под политическим и экономи
ческим влиянием Урарту, хотя, по видимому, 
так и не были включены в ее состав. Тот 
факт, что все крепости Северо-Восточной Ар
мении раннеармянского времени функциони
ровали ко времени гибели Урарту (начало 
VI в. до н. э.) и не были уничтожены против
никами Байского царства, дает возможность 
предположить, что их владельцы принимали 
участие в походах против Урарту. После об
разования Ервандидского царства (середина 
VI в. до и. э.) эти области не принимали уча
стия в восстаниях 522—521 гг. до и. э. против 
Ахеменидов, так как ни одна из указанных 
крепостей также не была разгромлена. После 
реформы Дария I эти районы вошли в состав 
18-ой сатрапии, центром которой становится 
Эребуни-Еревап. Хотя в нашей истории нет 
каких-либо сведений о восстаниях или воен
ных действиях этого времени, тот факт, что 
ряд крепостей погиб в первой половине V в. 
до и. э., а другие—в конце V в. до и. э. гово
рит, что они имели место. Так, при раскопках 
крепости Тмбадир в коридоре между крепост
ной стеной и помещениями, как и в самих по
мещениях, было обнаружено много золы, уг
ля и обгорелой земли, свидетельствующих о 
пожаре. В зерновой яме из первого помеще
ния этой же крепости в обмазке рухнувшей 
стены обнаружена скифская стрела, искрив
ленная от попадания в камни стены. Замет
ные следы пожаров обнаружены также в 
крепостях Астхи-блур и Бердатех, разгром
ленных, как и Тмбадир, в первой половине 
V в. до и. э. К концу V в. до н. э. относится 
уничтожение крепостей Пилор-пат, Норашен 
и ряда других крепостей Чинчин-Цахкаван- 
ской группы, в материалах которых обнару
жены, как уже указывалось выше, браслеты 
с прогибом, фиалы и т. д., позволяющие от
нести их функционирование до конца V в. 
Все эти факты дают основание предполагать, 
что в отдельных районах были локальные 
восстания или межплеменные стычки, не за
свидетельствованные в известных в настоящее 
время письменных источниках.

Дружины племенных вождей и их объе
диненные силы в эпоху поздней бронзы и 
раннего железа, по-видимому, состояли из 
легкой и тяжелой пехоты, колесничих и кон
ницы. Это предположение делается на осно
вании не только наличия аналогичного войска 
у других племен Армянского нагорья13, ио и 
анализа материальной культуры указанных 
племен.

13 С. Л. Есаян, К вопросу о вооружения и военной 
организации племен древней Армении, ИФЖ, № 1, 
1965, стр. 277.

14 С. Л. Есаян, Л. О. Мнацаканян, Находки новых 
бронзовых статуэток в Армении, СА, № 2, 1970, 
рис. 1,2.

15 С. Л. Есаян. Оружие и военное дело..., стр. 91.

Естественно, самой большой составной 

частью дружин вождей было пешее войско, 
делящееся па легкое и тяжелое. Несомненно, 
племенная знать и часть отличившихся в 
боях воинов была вооружена защитным сна
ряжением и, выступая в первых рядах, созда
вала массированный кулак для прорыва 
фронта (центра) войск противника. Подоб
ные доспехи хорошо знакомы по находкам из 
уже описанных памятников и позволяют при
близительно восстановить снаряжение и об
лик воина.

Тяжеловооруженные воины носили до
спехи двух типов. К первому относятся пан
цири в виде нагрудника пз витой или кожа
ной основы с пришитыми бронзовыми диска
ми, бляхами и пуговицами. В части живота 
па подобных панцирях помещался деревян
ный диск, забитый гвоздями. Остатки таких 
панцирей, как указывалось при обзоре па
мятников, известны из Головино, Хурджнп- 
хогера, Айгедзора и Лусадзора, причем все 
они, кроме лусадзорского, сопровождаемого 
кинжалами и секирой, сопровождались меча
ми закавказского типа. Второй тип панцирей 
имел более простую форму и состоял пз ко
жаной пли плотной матерчатой рубахи, к ко
торой пришивались различной величины пу
говицы и бляхи. Подобные панцирные рубахи 
известны из Дилнжана, Хурджин-хогера, 
Азатавана, Норашена, Берда и других мест.

В основу защитного снаряжения воинов 
входили также широкие пояса. По-видимому, 
замечательно орнаментированные пояса из 
Лчашепа, Степапавана, Ахталы, Саванна, 
Кармир-берда, Астхи-блура и других мест 
имели не столько защитное, сколько ритуаль
ное значение, и ими пользовалась знать. Вои
ны же носили гладкие бронзовые или кожа
ные пояса. Интересно отметить, что на заме
чательных бронзовых фаллических статуэт
ках из Паравакара часть воинов имеет широ
кие пояса, к которым привязаны кинжалы14.

Тяжеловооруженные воины применяли 
также шлемы и щиты, хорошо известные в 
Армении по материалам из памятников эпохи 
поздней бронзы и железа15. В материалах 
рассматриваемых памятников сами щиты и 
шлемы не сохранились, но они имеются па 
изображениях бронзовых поясов и статуэтках, 
обнаруженных в сравнительно большом ко
личестве за последние годы. Судя по этим 
изображениям, щиты, применявшиеся племе
нами Северной Армении, делятся на два ти
па. Первый—это щиты ассирийского типа, 
известные еще по изображениям на степана-
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ваиском поясе, на котором показано движе
ние пешей колонны. Впереди строя изобра
жена крупная фигура вождя, держащего в 
руке крупный щит полуцилиндрпческой фор
мы с расширенной нижней частью и узким 
верхним краем, напоминающий по своей фор
ме широко распространенные ассирийские 
щиты. Такие же щиты держат в руках и ос
тальные воины16.

10 Там же.
17 Раскопки Л. Барсегяна. материалы не опублико

ваны.

18 Интересно отметить, что, по рассказам многих 
очевидцев, в одном пз разрушенных погребений Хурд- 
жиихогерского могильника близ села Кирги был обна
ружен бронзовый конический шлем, разбитый щитом 
бульдозера и оставленный в земле.

Близкий по форме щит изображен также 
на замечательном поясе из Ноемберяпа17, со
хранившемся во фрагментарном виде. Он 
украшен по краям бордюром из пяти рядов 
спиралевидных линий; такой же бордюр в ви
де пояска проходит по центру пояса и делит 
изображения па два ряда. В верхнем ряду на 
переднем плане стоит водоплавающая птица, 
за ней изображена лошадь, от которой сохра
нились голова и части ног. За лошадью спи
ной к ней стоит мужская фигура, от которой 
сохранились ноги в чувяках с изогнутыми 
носками и рука с полуцилпндрпческим щитом 
с выемкой в верхней части. В щит вонзились 
пять стрел с треугольными наконечниками, 
снабженными усиками, древка которых в 
задней части имеют оперение. Лицом к ука
занной фигуре стоит лучник, от которого со
хранились ноги в таких же чувяках и часть 
руки, в которой он держит крупный лук с 
вдетой стрелой. За лучником стоит конь, от 
которого сохранились грудь, передние и 
часть задних ног. В нижнем ряду сохрани
лись изображения трех коней, в шею каждо
го из которых вонзились по две стрелы. Пе
ред ними изображена хищная птица с круп
ным клювом, машущая распростертыми кры
льями, а под ней—рыба. На другом фрагмен
те нижнего ряда изображены три оленя с 
подогнутыми ногами, высоко поднятой голо
вой и крупными ветвистыми рогами. Как ви
дим, щит воина, изображенного на поясе из 
Ноемберяпа, аналогичен вышеуказанным об
разцам и, по-видимому, сделан из кожи, а не 
из металла, в противном случае стрелы от
скакивали бы от него, а не вонзались в щит.

Прекрасным доказательством бытования 
подобных щитов является находка парава- 
карских статуэток, в руке одной из которых 
имеется аналогичный щит. Такой же щит име
ется в руке недавно найденной айрумской 
статуэтки.

Кроме щитов полуцилиндрпческой фор
мы, судя по изображениям на поясах и на 
статуэтках, племена Северной Армении упо
требляли также щиты круглой формы. Такие 
щиты держат в левой руке фаллические ста
туэтки из Паравакара, Айрума и Норашена, 

причем последняя вооружена булавой и вы
ступает в маске медведя.

В снаряжение тяжеловооруженных вои
нов входили также шлемы. Хотя сами шлемы 
из памятников Северо-Восточной Армении

Табл. 143. Предметы из Бердского могильника.

до сих пор не обнаружены, их форма хорошо 
известна по шлемам, венчающим головы вои
нов в статуэтках из Паравакара и Айрума, 
причем воины носят небольшие полукруглые 
шлемы, увенчанные крупными роговыми вы
ступами, сближающиеся с хеттскими гребен
чатыми шлемами, применявшимися в Арме
нии в эпоху поздней бронзы и раннего желе
за, что зафиксировано по материалам Лча
шена и изображениям воинов царя Арама на 
Балаватских воротах. Позже эти шлемы за
меняются коническими шлемами ассирийского 
типа18.
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Кроме гребенчатых шлемов с роговидны
ми выступами имеется также другая их фор
ма. Так, шлемы лучников на изображениях 
астхиблурского пояса резко отличаются от 
всех известных. Они, как лчашенские и па-

Табл. 144. Предметы из Бердского могильника.

равакарские шлемы, имеют форму полукруг
лой шапки, но взамен гребенчатого выступа 
их венчают 6—8 зубчатых выступов. Можно 
предположить, что это локальные варианты 
шлемов, до сих пор не зафиксированные из 
памятников материальной культуры Арме
нии19.

19 С. А. Есаян, Погребение № 14 Астхиблурского 
могильника, ИФЖ, № 1, 1967, стр. 224.

Анализ защитного вооружения, а также 
наличие объемных бронзовых статуэток и 
графических изображений на поясах позволя

ет восстановить облик дружин племен Севе
ро-Восточной Армении.

Воины выступали в подпоясанных кожа
ными или матерчатыми ремнями рубахах. 
Племенная знать носила бронзовые пояса и 
обшитые бляхами и дисками панцирные ру
бахи, а на головах—бронзовые, гребенчатые 
или зубчатые шлемы. Простые воины, по-ви
дпмому, выступали в войлочных пли обитых 
кожей деревянных шлемах. Они были воору
жены круглыми или полуцилиндрическпми 
щитами, топорами и секирами, копьями, кин
жалами пли булавами. Вооруженные тяже
лыми секирами и копьями воины должны бы
ли занимать одно из ведущих мест и пред
ставляли грозную силу при ближнем бое, в 
котором основную роль играли копья и мечи 
и особенно при рукопашной схватке, когда, 
смешавшись, они пускали в ход секиры, кин
жалы и булавы, а громоздкие копья факти
чески становились бесполезными.

Это снаряжение, характерное для тяже
лой пехоты, по-видпмому, без изменения при
менялось также всадниками, составлявшими 
отряды конницы, вооруженные также меча
ми, и колесничих, о которых будет сказано 
ниже.

Что касается легкой пехоты, то опа в 
основном состояла из лучников и пращников. 
Лук, конечно, применяли и тяжеловооружен
ные воины, но редко, и то, судя по древневос
точным изображениям, при штурмах крепос
тей, прикрывая стрелами легкую пехоту. В 
основном, на пехоту возлагалась не только 
задача разгрома противника в открытом 
бою, но и задача захвата чужих и защиты 
собственных крепостей, причем в последнем 
случае ей помогало все боеспособное населе
ние. Анализ крепостей и их фортификацион
ных особенностей показывает, что подавляю
щее большинство крепостей Северо-Восточ
ной Армении не имело сложных оборонитель
ных сооружений. Лишь в редких случаях не
подалеку от входа или в наиболее опасных 
местах воздвигались контрфорсы или еще ре
же башни. Основной фортификационный за
мысел состоял в обнесении труднодоступной 
местности одной пли несколькими стенами, 
причем последние воздвигались в наиболее 
опасных местах. Во избежание мертвых про
странств стены имеют, как правило, резкие 
изломы и углы, стоя на которых стрелки мог
ли прикрывать друг друга с разных точек, 
уничтожая попавшего в мертвое пространст
во противника.

Предметом особой заботы строителей яв
лялось сооружение входов в крепость. Эти 
входы не могли, естественно, сооружаться на 
крутых склонах (кроме калиток, имеющихся 
в ряде крепостей совместно с основными вхо- 
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дамп), так как в мирное время сюда должны 
были въезжать повозки и другой тягловый 
транспорт и боевые колесницы. Поэтом)' не
посредственно рядом с входом иногда соору
жались башни или вход сооружался на стыке 
двух стен, углы которых также образовали 
подобие башни. Наряду с этим простейшим 
приемом были и другие—возведение перед

димо, и не применялась местными племенами. 
Не могли применяться и подкопы, так как ос-

входом двух, иногда трех полукруглых стен, 
нечто вроде спиралевидного входа, проходя

между которыми противник попадал в ка
менный коридор и обстреливался с двух, да
же трех сторон, не имея возможности защи
щаться.

Изучение крепостей показывает, что при
менялись другие способы защиты входа. 
Внутри крепости за воротами сооружались 
прямые пли полукруглые стены, образующие 
ловушку—«каменный мешок», чтобы ворвав
шийся в крепость противник напоролся па пре
граду и очутился под перекрестным ударом 
воинов, защищающих стены и внутренние ук
репления. Во многих крепостях перед воро
тами сооружались узкие коридоры длиной в 
несколько десятков метров, в которых против
нику негде развернуться. «Каменные мешки» 
были характерны ие только для крепостей 

Северо-Восточной Армении, но и крепостей 
Севанского бассейна—Лчашена, Карчахпюра, 
Фонтана, а т акже урартских крепостей Тейше- 
баини, Аргиштихинили и т. д.

Стены крепостей, имеющие высоту в 4—5 
м и больше, выложенные из крупных глыб, ес
тественно, не поддавались уничтожению тара
нами и другой осадной техникой, которая, ви- 

новация стен почти всех крепостей гораздо ни
же их внутреннего уровня, и противник, разру
шив основание стен, должен был вгрызаться 
в материковый грунт. Следовательно, остава
лось одно—штурмовать стены пли врываться 
в тщательно укрепленные ворота, которые в 
момент опасности плотно закрывались и за ко
торыми устраивались завалы. В этих условиях 
тяжеловооруженные лучники обстреливали 
защитников, прикрывая легкую пехоту, кото
рая штурмовала ворота и стены, причем в 
случае недостатка сил один из участков, ко
нечно, носил отвлекающий характер. По-види
мому, редко применялась долговременная оса
да крепостей, рассчитанная на измор осажден
ных. Дело в том, что в этом случае осажден
ные, несмотря на небольшие размеры крепос



тей, средняя величина которых, как указыва
лось выше, редко превышала 1—2 га, были в 
лучшем положении. В момент опасности часть 
скота, как правило, угонялась в горы, а часть, 
без сомнения, оставалась в крепости и служи
ла пищей для осажденных. К тому же, как пока
зали данные, крепости Астхи-блур, Берди-глух 
(в Камо), Шенгавит и т. д. имели потайные хо
ды, позволяющие восполнить недостатки воды. 
Следовательно, стычки организовывались впе- 

замечателыюм поясе раинежелезной поры пз 
Астхи-блура показано движение и порядок 
войска. На первом плане стоит фигура лучни
ка, за ним—боевые колесницы, а за ними— 
всадники. Исходя из этого можно предполо
жить, что на марше впереди двигалась пехота, 
за ней—колесницы и позади всех—конница. В 
изображениях на урартских бронзовых шлемах 
и колчанах также колесницы сопровождаются 
всадниками.

Табл. 146. Предметы из Шаваршаваиа (рис. 1), Норашеаской крепости (рис. 2, 4, 5) и 
Айрума (рис. 3).

запными короткими, но упорными штурмами. 
В случае неудачи осаждающие органичивались 
грабежом и угоном скота.

Несмотря на иррегулярный состав дружин 
племенных вождей, они имели определенный 
характер воинской организации. Сам характер 
ведения боев в горных и лесистых районах 
подсказывает, что без передового и бокового 
охранения просто невозможно было продвиже
ние по территории противника, так как из-за 
любого выступа нависающей скалы или просто 
из леса мог посыпаться град камней или стрел. 
Сами войска тоже должны были двигаться в 
определенном порядке. Об этом говорят так
же изображения на бронзовых поясах.

Изображения на поясах дают возможность 
восстановить построение всего войска. Так, па

Такое расположение, когда впереди идет 
тяжеловооруженная пехота, регулирующая 
шаг всего войска и имеющая возможность рас
ступиться и при необходимости дать выход 
ударным силам—колесницам и обхватывающей 
фланги коннице, весьма правильно с военной 
точки зрения. По-видимому, этот строй и рас
положение войска идет с глубокой древности 
и получил, судя по вышеуказанным изображе
ниям, большое развитие в Урарту, повлияв
шем также на соседние страны. Этот же строй 
впоследствии применялся в древнеармянском 
войске, по крайней мере, когда оно действова
ло в составе ахеменидского войска, где оно не 
только перенимало опыт и метод ведения боя 
персов, но и развивало свою тактику, исполь
зуя при этом и методы противника. С этой 
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точки зрения весьма примечателен одни из 
ночных маршей этих войск и «боевой» приказ 
Кира, по которому видно, что для регулирова
ния движения в ночном походе впереди войс
ка шли тяжеловооруженные пехотинцы, за ни
ми— легкая пехота, обоз и замыкала колонну 
конница20.

211 Ксенофонт, Киронедия, кп. 5, гл. III, 35—43; 
С. А. Есаян, Армянское войско в эпоху Ерваидидов, 
ВОН, № 12, 1969, стр. 65.

21 Ж. де՜ Морган, указ, соч., рис. 145.
22 Г. П. Кесаманлы, Погребение с бронзовым поя

сом из Хачбулага, СА, № 3, 1966, стр. 221.

23 С. Чнлингарян, Орнаментированный кувшин, 
найденный в Иоемберяне, ИФЖ, № 2, 1968, стр. 23.

и С. А. Есаян, А. О. Мнацаканян, указ, соч., 
стр. 160.

25 С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., стр. 138.

Начиная со второй половины II тыс. до н. 
э. на Армянском нагорье появляются боевые 
колесницы, имевшие большую ударную мощь 
и являвшиеся грозной силой для прорыва и 
особенно преследования рассеянного противни
ка. Лавина наступавших па большом ходу ко
лесниц с тяжеловооруженными воинами в ку
зове легко могла прорвать фронт и открыть 
широкое поле деятельности для легковоору
женной пехоты и конницы. Особенно большую 
роль колесницы играли на равнинах. Естест
венно, они имели большую ценность и могли 
использоваться лишь племенной знатью. Учи
тывая сравнительно большое количество изоб
ражений колесниц на предметах изобразитель
ного искусства племен Северо-Восточной Ар
мении, можно предположить, что в составе дру
жин боевые колесницы играли ведущую роль.

По своему виду боевые колесницы Северо- 
Восточной Армении не отличаются от колесниц 
других районов и близки к урартским образцам. 
Изображения боевых колесниц известны в рас
сматриваемых районах из нескольких памятни
ков. Наиболее четкие и многочисленные изоб
ражения боевых колесниц известны по астхи- 
блурскому поясу. Здесь изображены три оди
наковые боевые колесницы. Все они имеют 
прямоугольный ажурный кузов, в центре ко
торого проходит ось с двумя свободно вра
щающимися колесами, каждое из которых 
имеет четыре спицы. От центра кузова отхо
дит изогнутое дышло, к которому присоедине
но длинное ярмо, в которое запряжены четы
ре лошади.

По своей форме колесницы, изображен
ные на астиблурском поясе, сближаются с 
колесницей, изображенной на бронзовом поя
се из Ахталы21.

Близкую композицию имеет пояс из Хач- 
булага (близ Дашкесана) датируемый нача
лом I тыс. до и. э. Здесь изображены те же 
совершенно аналогичные колесницы, запря
женные лошадьми, за которыми расположе
ны лучники, которые, в отличие от изображен
ных па астхиблурском поясе не имеют атрибу
тов пола. На заднем плане изображены жи
вотные22.

Интересная колесница изображена на за
мечательном кувшине из Дилижана. Она 
имеет легк i кузов с округлой передней час
тью и колесами, вдетыми на ось, проходящее 
под задком кузова прямое дышло, в которое 
запряжены две лошади. Причем на всех ко
лесницах лошади запрягаются в ярмо.

Кроме графических изображений колес
ниц также имеются их объемные модели. Та
кая глиняная модель имеется па одном сосу
де из Ноемберяна23, в которой изображены 
две лошади, запряженные в массивное ярмо, 
и преследующая их колесница, также запря
женная двумя лошадьми под ярмо. Лошади 
одновременно имеют вдетые в рот удила, от 
которых отходят массивные вожжи, доходя
щие до хвостов коней. Кузов колесницы лег
кий, короткий. Колеса дисковидные (возмож
но потому, что глиняные), вдеты па неподвиж
ную ось, проходящую в центре кузова, концы 
которой выступают пз массивных ступиц.

Уникальной находкой является бронзо
вая модель боевой колесницы из Паравака- 
ра24 25. Колесница имеет широкий кузов с глу
хим округлым передком и полукруглыми 
арочными стойками по краям, сзади кузов 
открытый. На неподвижную ось, проходя
щую через ушки под центром кузова, надето 
два свободно вращающихся колеса с 
шестью спицами. Ось сделана из круглой про
волоки с завернутыми концами. У дышла ко
нец сломан и завернут кверху, что к сожале
нию лишает возможности установить способ 
запряжки. Через специальное ушко в передке 
(аналогичное ушкам оси) дышло проходит 
под центром кузова и вдевается в такое же 
ушко на задке кузова, что напоминает способ 
закрепления дышла лчашеискнх деревянных 
колесниц23. В кузове колесницы стоят две 
схематичные фигурки воинов в гребенчатых 
шлемах, припаянные к передку. Правый воин 
управляет конями, левый же правой рукой дер
жится за конический выступ в центре пе
редка, а свободной левой рукой указывает 
направление.

Бронзовые модели боевых колесниц в 
Армении известны из Лчашенских курганов 
(3 экз.), и в последнее время близкая к ним 
бронзовая модель колесницы найдена С. Де- 
веджян в могильнике близ Лори-берда.

С конца II тыс. до н. э. появляется кон
ница и постепенно захватывает первенство в 
разрешении тактических задач.

Изображения лошадей в рассматрива
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емых районах хорошо известны по вышеука
занным поясам и статуэткам. На том же 
неоднократно упомянутом поясе из Астхи- 
блура, наряду с колесницами, имеются также 
изображения всадников, сидящих на конях 
с копьями в руках, причем они имеют также 
запасных коней. Изображения копей имеют
ся и па поясе из Ноемберяна. В нижней 
сценке видна вереница бегущих коней, в шеи 
которых вонзились копья. На верхней части 
пояса изображена батальная сцена. Спешив
шийся конник (к сожалению, видны лишь 
ноги) щитом отражает стрельбу лучинка, 
также спешившегося с коня, причем кони 
стоят у них за спиной.

Несмотря на схематичность изображе
ний, большой интерес представляет степана- 
ванский пояс. Здесь на двух фрагментах 
видны изображения всадников, имеющих 
запасного коня. Этот факт, с одной стороны, 
говорит о количественном росте лошадей, с 
другой стороны, что более важно для насто
ящей темы, говорит о том, что конники в по
ходе имели запасных коней и могли менять 
их при необходимости.

Конница дружин племенных вождей бы
ла немногочисленной. Она, однако, выполня
ла ряд задач — разведку, нападение на 
фланги и преследование разбитого противни
ка.

Больших задач в горных районах ирре
гулярная конница не могла выполнять. По- 
видимому, она нападала на фланги, ставя 
две задачи: неожиданно напасть на против
ника, если он слаб, или отвлечь его на себя и 
дать возможность колесницам и тяжелово
оруженной пехоте прорвать фронт. В случае 
удачи конница вместе с легкой пехотой 
преследовала противника.

По-видимому, и конница делилась на тя
желую и легкую, но здесь, как и в пехоте, не 
было четкого разграничения. Отдельные кон
ники сражались в доспехах, подобных 
защитным снаряжениям пехоты. Кони при
крывались попонами с пришитыми боль
шими бляхами, которые известны во многих 
районах Армении и Закавказья. Вооружение 
конницы состояло из копий, лука, стрел и 
короткого меча. Конники имели и щиты, что 
зафиксировано па ноемберянском поясе, где 
спешившийся всадник держит в руках полуцп- 
линдрический щит. Всадники астхиблурского 
пояса также имеют щиты, только иной, 
круглой формы.

Наконец, нужно остановиться и на обозе. 
Несмотря на непродолжительность походов, 
совершаемых на короткие расстояния, и 

сравнительно небольшое количество сил, 
войску был необходим обоз. Отсутствие 
письменных источников и данных о количест
ве войска затрудняет подсчеты. Однако во 
всех случаях войсковой обоз должен был 
делиться на два вида—вьючный, состоявший 
из лошадей, ослов и мулов, и тягловый, 
состоявший, по-видимому, пз двух- и четы
рехколесных повозок с дисковидными ко
лесами.

Изображение двух таких повозок четко 
видно на степаиаванском поясе. Повозка 
имеет форму лчашеиских двухколесных 
повозок, то есть вид дышлообразной рамы 
длиной до 4 м, заложенной поперечными 
досками, образующими основание кузова. 
Однако в отличие от лчашеиских повозок ось 
со свободно вращающимися дисковидными 
колесами проходит не в конце кузова, а в 
середине, то есть повозка по своей форме на
поминает двухколесные повозки, и поныне 
широко применяемые в районах Северо-Во
сточной Армении. Что же касается четырех
колесных повозок, то наличие дисковидных 
колес на степаиаванском поясе и находки 
глиняных моделей колес из Пилор-пата и 
Сев-сев карерн тахта дают возможность 
предполагать их наличие и в рассматривае
мых районах.

Как видно из изложенного, племена Се
веро-Восточной Армении, как и всего Армян
ского нагорья, имели военные отряды и 
дружины на всем протяжении рассматривае
мого времени. На ранних этапах, по-видимо
му, они были небольшими, так как в 
сражениях и стычках принимало участие 
все боеспособное население под руководст
вом военных предводителей и вождей. С раз
витием племенных союзов и появлением 
социальной дифференциации появляются от
дельные дружины, подчиненные только 
вождям, еще более обогащающимся после 
удачных походов. К концу поздней бронзы и 
в эпоху раннего железа окончательно оформ
ляются боевые отряды племенных вождей, 
превратившиеся в грозную силу и состояв
шие из копейщиков, лучников и т. д., то есть 
из легкой и тяжелой пехоты, колесничих, 
конницы и обоза.

Окончательного оформления этих отрядов 
в армию нс произошло, так как эти племен
ные союзы не превратились в государства. 
Процесс этот был, видимо, задержан урарт
ской экспансией, а после гибели Урарту эти 
области вошли в состав Армянского царства 
в виде одного из компонентов армянского 
парода.
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ГЛ АВЛ VII

ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА И НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ПЕРВОБЫТНОГО КУЛЬТА

Вопросы идеологии и духовной культуры 
древних племен давно привлекают внимание 
ученых, однако до настоящего времени они 
остаются наиболее трудной и сложной зада
чей. Большие трудности вызывает то обстоя
тельство, что для современной пауки мно
гое утрачено навсегда или не все дошедшее 
может быть правильно интерпретировано. 
Даже в случае верного истолкования тех или 
иных вопросов скорее восстанавливаются 
внешние, обрядовые аспекты, нежели сущ
ность самой религии.

Особенно интересный материал для 
установления древних религиозных представ
лений могут дать амулеты, браслеты, ме
дальоны, различные статуэтки и изображе
ния на бронзовых поясах, керамике и других 
предметах.

В связи с закономерностью развития че
ловеческого мышления и ассоциативной свя
зи у людей могли возникать и возникали в 
разное время и в разных местах общие 
представления о свойствах предметов. При
чем'у каждого предмета имеется бесконеч
ное количество свойств и опосредствований, 
что приводит к бесконечному числу семанти
ческих связей. Так, семантичны по этим 
представлениям солнце — круг — колесо — 
птица; змея — вода — земля—уход в нижний 
мир; олень — гора—■ солнце и т. д.1

1 Б. Б. Пиотровский, О некоторых ошибках архео
логов в связи с учением II. Я. Мара о семантике, Сб. 
«Против вульгаризации марксизма в археологии», Изд. 
АН СССР, М„ 1953, стр. 125.

2 Здесь рассматриваются лишь орнаменты на со
судах из Северо-Восточной Армении и аналогии к ним 
из других поселений, а не орнаментация всей ранне- 
бронзовой керамики.

3 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 34; Г. О. Караханян, П. Г. Сафян, Наскальные 
изображения Сюннка, Ереван, 1970, стр. 44; /1. Л. Мар
тиросян, Л. Р. Исраелян, Наскальные изображения Гс- 
гамских гор, Ереван, 1971. стр. 49; К. X. Кушнарева, 
Т. И. Чубинишвили, Древние культуры Южного Кавка

Для изучения верований древних племен 
Северо-Восточной Армении большое значе
ние имеют раскопки нескольких храмов в 
различных крепостях и культовые модели 
храмовых площадок. Все эти материалы опи
саны в соответствующих разделах вместе с 
сопровождающим комплексом изделий, поэто
му здесь они не анализируются с археологиче

ской точки зрения, а лишь указывается место 
и время находки.

В начале рассмотрим вопросы культа 
бронзового века, а затем, более подробно— 
начала и середины 1 тыс. до и. э.

Наиболее древними изделиями, свиде
тельствующими о верованиях племен Северо- 
Восточной Армении, являются черные лоще
ные сосуды раннебронзовой поры, украшен
ные сложным геометрическим орнаментом, в 
котором частично можно угадать ту или 
иную символику2.

До выделения ремесла из общего хозяй
ства керамика изготовлялась со значитель
ной затратой труда, направленного на 
украшение сосудов символическими знаками. 
Изготовление сосудов сопровождалось риту
альным!! действиями для связи с древней 
традицией, и все это отражалось в орнамен
тации.

Наиболее обычным мотивом украшений 
керамики является спираль, часто встречае
мая на керамике из Джагацатеха и II и III 
шаглам. На указанной керамике, имеющей, 
как сказано выше, аналогии во многих па
мятниках Армянского нагорья, выведены 
концентрические кружочки, кресты, угольни
ки, сетчатка и т. д., имеющие символическое 
значение астральных культов и хорошо свя
зывающиеся с наскальными изображениями 
Армении указанного времени3.

15 5.45

за, стр. 166.
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Интересный орнамент имеется под вен
чиком одного из сосудов Джагацатехского 
поселения. Здесь изображен крест, простран
ство между сторонами которого заполнено 
парными прямыми углами, то есть орнамен
том, символизирующим, как и свастика, 
солнце (табл. 1, рис. 5).

о 2 Հ՛

Табл. 147. Идол из Навура.

Без сомнения, культовым предметом 
является очаг с тремя камерами, датируемый 
серединой III тыс. до и. э., от которого сохра
нился фрагмент, украшенный рельефным 
орнаментом по верхнему борту, найденный в 
крепости III шагламы (табл. 10, рис. 7) в 
Лйруме. Подобные очаги, находимые почти 
повсеместно в центре крупных помещений 
раипебропзового периода, кроме утилитарно
го назначения, имели и культовое. Поэтому-то 
около них при раскопках найдены различные 
идолы, связанные с мужским началом. Это 
либо статуэтки мужчин (Шенгавит, Хизаиа- 
ат-гора, Квацхелеби, Ампранис-гора), либо 
их атрибуты в виде каменных фаллов (Квац
хелеби)4.

4 К. X. Кушнарева, Т II. Чубинишвили, указ, сот, 
стр. 164.

5 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, стр. 
89 и поел.

8 Э. В. Ханзадян, Гарии, вып. IV, стр. 176; ее же, 
Расписной сосуд с зооморфными изображениями из Эла- 
ра, СА, № 4, 1966, стр. 72; А. А. Калантарян, Ж. Д. 
Хачатрян, Редкая археологическая находка из Севан
ского бассейна, ВОН, № 4, 1969, стр. 75;Г. /1. Алиев, 
Новые материалы о культуре расписной керамики в 
Азербайджане, СА, № 1, 1967, стр. 117.

7 С. Л. Есаян, Г. А. Микаелян, Новоиайденные об
разцы расписной керамики бронзового века, ИФЖ, 
№ 2, 1971, стр. 277; С. А. Есаян, Каталог археологиче
ских предметов Музея истории гор. Еревана, вып. Ill, 
стр. 68.

8 С. А. Есаян, Амулеты, связанные с культом солн
ца из Армении, СА, № 2, 1968, стр. 255.

’Г. О. Караханян, II. Г. Сафян, указ, сон., с гр. 36;
А. А. Мартиросян, Л. Р. Исраелян, указ. соч.. стр. 40.

Среди культовых изделий раннебронзо
вого периода следует отметить находку фраг
ментов красной курильницы, по-видимому, в 
виде конусообразной трубки, диаметром в 
24 см с суживающимся кверху туловом 
(табл. 10, рис. 5). Венчик курильницы пря
мой, несколько скошенный вовнутрь; под ним 
проходят круглые сквозные отверстия.

Хронологически более поздние сосуды, 
связанные с древними верованиями, анало
гичны расписным сосудам XVIII—XVI вв. до 
и. э., найденным в Кирги. По своему содер
жанию орнаментация этих кувшинов тесно 

связана с идеологическими представлениями 
древних земледельцев и скотоводов. Главной 
темой композиции расписных сосудов явля
ются волнистые линии, символизирующие во
ду земную и небесную—основу жизни чело
века. В этих же орнаментах наблюдаются 
символы неба (птица), солнца (кружочки), и 
т. д.5 *. В последние годы в Армении найден 
ряд новых расписных сосудов, значительно 
дополняющих наши представления о древних 
верованиях. Так, при раскопках Гарии, Эла- 
ра, Севанского бассейна, Нахичеваиа и т. д. 
были найдены крашеные сосуды, украшен
ные фигурами длинношерстых и длиннохво
стых животных или же птиц, похожих на 
лебедей. Животные, изображенные в образе 
фантастических фигур, отдаленно напомина
ют бизонов и диких быков, рыб и т. дА

Другой интересной находкой являются 
расписные сосуды из Еревана, украшенные 
шевронами и волнистыми линиями7. Нижние 
оконечности шевронов украшены кружковым 
орнаментом. Такне же кружки, символизиру
ющие солнце, помещены между выступами 
шевронов, а на одном сосуде вместо этих 
кружочков прорисованы другие символы 
солнца—свастики. Подобные знаки-симво
лы солнца хорошо известны в Армении начи
ная с энеолитпческой эпохи и широко рас
пространяются со второй половины II тыс. до 
и. э. и особенно в 1 тыс. до п. э.. выступая в 
материалах таких памятников, как Лчашеп, 
Артик, Кировакап, Редкии-лагерь и до8 * * * и в 
композициях наскальных изображений5.

Сравнительно больше сведений, связан
ных с культовыми представлениями, имеется 
в материалах позднебронзовой поры. К 
этому кругу изделий следует отнести мечи, 
найденные в Мец-чале, Хаштараке. Айгедзо- 
ре, Кирги, кинжал из Дилижана и т. д.

Наиболее интересным в этой группе 
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изделий является хаштаракский меч, снаб
женный срединным ребром со стрельчатыми 
невюрами и украшенный двойным рядом 
спиралей и изображениями двух фигур коз10. 
Цсльноотлнтая рукоять завершается полусфе
рической головкой, украшенной звездным 
узором. Этот меч содержит целый ряд 
астральных знаков. Они связываются с куль
том неба (звездный узор рукояти) и солнца 
(спиралевидный орнамент, символизирую- 

12 С. А. Есаян, Амулеты, связанные с культом 
солнца, стр. 257.

13 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, Каталог археологи
ческих предметов..., табл. XXXIV.

14 С. Л. Есаян, Амулеты, связанные с культом
солнца, стр. 257.

ны, с отверстием в верхней части для наши
вания на ткань12. Такой же, но несколько 
меньший по размеру крест найден в селе 
Джархеч вместе с комплексом изделий нача
ла 1 тыс. до и. э.13 Из комплексов погребений 
Кирги, Навура, Джархеча, Дилижана и дру
гих мест найдено большое количество бля
шек, также украшенных крестообразным 
орнаментом или спиралью, символизирующи
ми солнце14 *. Интересной находкой является

Табл. 148. Предметы из Паравакара.

щий непрерывное движение солнца). Изо
бражения стрелок и коз также являются 
небесными знаками, олицетворяющими мол
нию, что хорошо связывается с мечом, высту
пающим в армянском фольклоре как меч- 
молния. Остальные мечи этой группы укра
шены спиралями и полулуниями, также 
символизирующими небо и солнце.

Культу солнца и плодородия посвящен и 
ряд позднебронзовых браслетов, найденных в 
Дилижаие и украшенных «бегущей» спи
ралью и крестом". Из предметов этой же 
эпохи следует остановиться на бронзовом 
кресте, найденном в одном из позднебронзо
вых погребений могильника Хурджин-хогер 
близ села Кирги. Это небольшой крест, 
изготовленный из тонкой бронзовой пласти-

10 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и 
раннего железа, стр. 129.

" С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч,, табл. XXL 

уникальный кувшин из Дилижана, украшен
ный налепными фигурами коз, с ручкой в 
виде, дерева, по которому подымаются 
рельефные фигуры извивающихся змей. 
Этот сосуд, по-виднмому, применялся при ри
туальных обрядах, связанных с культом 
плодородия (змея) и молнии (коза). Ин
тересен кувшин из Хурджинхогерского мо
гильника с четырьмя ручками в виде бара
нов, венчик и верхняя часть тулова которого 
украшены елочным орнаментом. Этот сосуд, 
как и дилижанскнй, входит в группу редко 
встречающихся культовых сосудов с зооморф
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ной орнаментацией, хорошо известной по 
находкам аналогичных изделий из Санаина, 
Н. Баязета и Зангезура, где обнаружены со
суды, украшенные фигурами змеи, тигров, 
птиц, жертвенников и т. д.15

1С ’I,' RqnjUlG, Նրկր,ս4ործակտն ւղաչ\սպսւ*նմп ւ.'1ւրի մի 
վ>Աէն[ւ հև տկեր հայերի մեջ, Тр. ГМА, 111, Ереван, 1950, 
стр. 1(). 62. 65

17 С. Л. Есаян, Каменная статуэтка из Шамшадн- 
на, СА, 7969, стр. 269.

Сосуд, найденный в Айруме, представля
ет собой маслобойку, над сливом которой 
возвышается лягушка с открытой пастью и 
выпученными глазами. Опа охватывает слив 
передними лапами, а всем туловом и широко 

зовых браслетах из Алавердп и в виде не
больших амулетов-подвесок из Артика и 
Лчашена. Интересно отметить, что в Ване 
и других районах Армении в XIX в. широко 
применялись различные медальоны, оже
релья, подвески и браслеты, украшенные 
изображениями лягушек, которые, по по
верью, способствовали плодородию и дето
рождению16.

Интересную группу образуют каменные

г
Табл. 149. Предметы из Паравакара и Навура.

растопыренными лапами упирается в пле
чики сосуда. Изображение лягушки, симво
лизирующее воду и плодородие, встречается 
редко. В Армении аналогичные изображения 
встречаются на ажурных навершиях и 
штативах скульптур птиц и львов, а также в 
виде золотой фигурки из Лчашена, па брон-

15 Л. Л. Мартиросян. Армения ո эпоху бронзы..., 
стр. 140.

идолы. Одни из них, происходящий из села 
Навур и изготовленный из белого известня
ка, представляет собой восьмиугольный 
стержень высотой в 6 см17 (табл. 147). От 
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верхней части стержня отходят четыре ли
цевых овала с округлой подбородочной частью, 
большим прямым носом, отверстиями глаз и 
ртом, переданным прямой черточкой. Верх
няя часть головы имеет удлиненную форму, 
на ней проведены три вдавленные горизон
тальные черточки, подчеркивающие высокий 
остроконечный головной убер.

Для определения времени возникновения 
идолов важное значение имеют два дру
гих идола, найденные в 1961 г.18 Один из них, 
пятиликий базальтовый идол из села Яйджи 
Горисского района, имеет 76 см высоты и 
сломан в основании шейки. На трех лицевых 
овалах имеются повреждения, а носы отбиты 
на всех пяти лицах. Верхняя часть головы 
срезана и образует плоскость, на которой 
прямой выпуклой резьбой выведены надбров
ные дуги и нос. Круглыми отверстиями под
черкнуты глаза, а рот выведен прямой 
черточкой.

археологических предметов Музея истории гор. Ерева
на, табл. VII.

m С. А. Есаян, Ереван, стр. 22.
21 Раскопки Р. Торосяиа, материалы не опублико

ваны.
22 Хранится в Кироваканском музее.
23 Б. 11. Аракелян, Скульптура в древней Армении, 

ИФЖ, № 1, 1969, рис. 5.

Несколько отличный по форме, но близ
кий по лицевому овалу идол обнаружен в 
Мецаморе. Он имеет четырехугольный 
корпус высотой в 1,6 м с фалловидным окон
чанием в верхней части, одна сторона которого 
изображает овал лица с удлиненной подбо
родочной частью. Четко отмечены большие 
глаза и прямоугольный рот. Указанные идолы 
относятся к рубежу II и I тыс. до н. э. По-ви- 
димому, к этому же типу относится и 
крупная фигура каменного идола из села 
Шаваршаван, некогда стоящего над древним 
погребением. Он имеет высоту 82 см, круглый, 
слегка расширяющийся книзу торс, невысокую 
шею и крупную округлую голову (табл. 146, 
рис. 1). Лицо плоское, с высоким лбом,՝ с 
четко отмеченными бровями и прямым носом. 
Глаза круглые, рельефные, рот отмечен пря
мой выемчатой линией. Подбородок округлый, 
выступающий, четко отмечены уши в виде 
рельефных округлых линий, к которым 
подвешены круглые серьги. В затылочной ча
сти головы четко видны длинные ниспадающие 
волосы, охваченные в центре перевязью в ви
де жгута. От плеч отходят тонкие руки, сог
нутые в кистях, которые сложены на животе с 
раскрытыми пальцами широкой ладони; торс 
гладкий. На лбу идола прочерчена свастика. 
Это великолепное изваяние древнего скульп
тора трудно датируется, так как нет ни пря
мых аналогий, ни сопровождающего материа
ла. Несмотря на наличие свастики на лбу, 
характерное для позднебронзовых идолов и,з 
Мецамора и доураратского могильника в Тей
шебаини19, его следует отнести к VI—V вв. до

18 /1. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 180.

19 С. А. Есаян, Ереван, табл. 36; его же. Каталог 

н. э. так как по форме рук он отличается от 
указанных идолов.

В последние годы в Армении обнаружен 
ряд новых каменных идолов. К числу их 
относятся находки в Кармир-берде20, в Айге- 
стане (Аштаракский район)21, Кировакане22, 
Яйджи23 и других местах. Все они относятся к 
плоской скульптуре, хотя отдельные детали 
выполнены рельефно.

Табл. 150. Модели храмов из Мосеспоха, 
Лори и II. Баязета.

Идолы эти имели различное назначение. 
Янджинский идол возвышался в центре ка
кого-то святилища и обозревался со всех 
сторон, являясь предметом почитания. Такое 
же назначение имел и рассматриваемый 
идол из Навура, который, отличаясь малыми 
размерами, стоял, по-видимому, не в святи
лище, а в жилом помещении.
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Табл. 151. Статуэтки из Айрума.

Что же касается идолов из Шаваршава- 
на, Кармир-берда, Кармир-блура, Айгестана 
и др., то они стояли над погребениями, укра
шая собой древние гробницы. Часть идолов 
украшена изображениями свастик, причем на 
мецаморском и кармпрблурском идолах эти 
изображения нанесены на ушах, а на яйджин- 
ском и шаваршаванском—на лбах24. Наличие 

24 Культовые памятники Мецамора, ВОН, № 8, 
1972, стр. 61—62; С. А. Есаян, Каталог археологических 
предметов Музея истории гор. Еревана, вып. Ill, 
табл. VII.

свастик позволяет предположить, что часть 
рассматриваемых идолов посвящена культу 
солнца, в честь которого, по-видимому, при 
погребении производились возлияния. Об 
этом говорят следы битой керамики, костей 
и огня, найденные при расчистке камней пе
рекрытия в могильниках Дарандж, Хурджнн- 
хогер, Гмшкут, Пакер, Астхи-блур и т. д. 
Быть может, они являются следами тризны и 
поминок по усопшим. Обнаружение части 
идолов над погребениями и тот факт, что в 
Армении имеется много погребений, где об
наружены фаллические изваяния, дают воз-
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моЖность предполагать, что в основе, погре
бальных обрядов лежат представления о 
воскрешении.

Еще больше сведений о древних верова
ниях сохранилось с эпохи начала и середины 
1 тыс. до и. э.

Интересны храмовые сооружения и их 
модели. Крупным сооружением является 
Лстхиблурский храм рапнеармяиского време
ни. Он имеет прямоугольную форму» и распо
ложен по оси с востока на запад, с неболь
шим отклонением к северу, па самой высокой 
части крепости, почти примыкая к западной 
стене внутреннего ряда (табл. 25). Храм 
имеет внешние размеры 15X9 м с внутрен
ним пространством 9 х 3 м. Стены шириной в 
3—4 м сохранились на высоту 0,3-—0,8 м и 
выложены из крупных камней на глиняном 
растворе. Юго-западная стена, где предпола
гается вход, не сохранилась, и не ясно, име
лись ли двери или был оставлен свободный 
проход. Противоположная от входа северо- 
восточная стена имеет гораздо большую ши
рину, достигающую до 6 м. По-видимому, ши
рина указанной стены объясняется тем 
обстоятельством, что здесь была небольшая 
сцена-площадка размером 2x3 м, напоми
нающая позднейшие алтари. Пол помеще
ния выложен небольшими каменными плита
ми, внутреннее пространство между которыми 
было засыпано утрамбованной землей. По- 
видимому, храм не имел окон и освещался 
постоянно горящим огнем.

Сделать это предположение позволяет 
находка внутри храмового помещения моде
ли двухэтажного храма высотой в 10 см, обне
сенного круглой оградой, изготовленного из 
черной огнеупорной глины (табл. 29). Второй 
этаж более узкий и завершается двускатной, 
крышей, увенчанной фронтонами в виде 
бараньих головок. В центре первого этажа 
и вдоль внутренней стены ограды проделаны 
круглые отверстия. Стена ограды с наруж
ной стороны, расширяясь, спускается ниже 
основания здания на 3 см, образуя под ней 
вогнутую чашу. По-видимому, модель устанав
ливалась на жаровню или на угли (но не на 
огонь, так как она сильно обожжена, но не за
дымлена), а огонь через указанные отверстия 
освещал ее как с внутренней, так и с внешней 
стороны. По всей вероятности, огонь здесь 
не только служил для освещения здания, но и 
имел осмысленное значение культового огня. 
В эту эпоху в Эребуни имелось целых два хра
ма огня. По-видимому, как модель, так и поме
щение, где она была найдена, являлись храмом, 
посвященным богу неба. Сделать такое пред
положение позволяют головки баранов, вен
чающие фронтоны модели. Об этом же говорят 
находки массивных браслетов с рельефными 
бараньими головками, быть может, являющих- 
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ся отличительными знаками служителей этого 
культового сооружения (табл. 26, рис. 2).

Внутри этого храмового помещения и под 
его наружными стенами обнаружено большое 
количество катушкообразных предметов с 
небольшими выемками или же совершенно 
плоскими лицевыми сторонами. Эти изделия 
нельзя считать светильниками, так как они не 
имеют бортов для удержания жидкого масла 
(табл. 28). Назначение их оставалось бы не
понятным, если бы не интересное объяснение, 
данное Б. Б. Пиотровским. В древнеегипетс
ких храмах позднего времени было обнаруже
но громадное количество миниатюрных жер
твенных сосудов в виде плюшек, которые 
символизировали жертвоприношение. Подоб
ное применение рассмотренных изделий кажет
ся тем более вероятным, что внутри помещения 
и снаружи, вдоль степ, было собрано не
сколько сот таких изделий, а поврежденные, 
которых было во много раз больше, остава
лись на месте.

Интересно отметить, что в честь богини 
албанцев Селение, святилище которой находи
лось вблизи Иберии, приносились человече
ские жертвы25. Такие же жертвоприношения 
делались и в честь верховного божества 
Иберийского пантеона Армази, бога Лупы26. 
По-видимому, человеческие жертвоприноше
ния производились и в Армении. При раскоп
ках Топрах-кале обнаружено большое количе
ство остатков животных и людей, причем у 
человеческих костяков отсутствовали черепа. 
По мнению Лемаи-Гаупта, тут складывались 
трупы принесенных в жертву богу Халди лю
дей, головы которых хранились в особом 
месте. На одной печати из Хайкаберда изоб
ражен жертвенник, около которого лежит 
обезглавленное человеческое тело с содранной 
кожей и тщательно отмеченными ребрами27.

По-видимому, жертвоприношением, хотя 
и для других целей, можно считать насильст
венно убитых для сопровождения владельцев 
курганов в загробном мире (Н. Геташен, Лча- 
шен, Астхадзор и т. д.). Особенно примеча
тельна находка в одном из курганов Лчашепа 
человеческих черепов, уложенных под ярмо 
повозки вместо бычьих голов28. Неизвестно, 
какую кровь жертвовали жители Астхи-блура 
своему верховному божеству, но, учитывая 
большое количество жертвенников, можно 
предполагать, что это скорее всего кровь 
животных и птиц.

Другим храмовым помещением или мест
ным святилищем является помещение, раско-

25 Страбон, География, Л., 1964, стр. 477.
№ О. Д. Лордкипанидзе, Античный мир и древняя 

Греция. Автореф., Тбилиси, 1968, стр. 36.
27 Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 223.
28 Устное сообщение А. О. Мнацаканяна.



naimoe мною в крепости Бердатех (табл. 31).
Бердатехское храмовое помещение, так 

же как и астхиблурское, сооружено перед 
входом в цитадель. Здесь имеется покато 
возвышающийся скальный выступ длиной 

ны из крупных камней на глиняном растворе. 
Как и в Астхп-блуре, помещение направлено 
с востока на запад с небольшим отклонением 
к северу. Полом помещения служил указан
ный скальный выступ, неровности которого

Табл. 152. Статуэтки из Айрума.

около 20 м и шириной 30 м, который с северо- 
западной стороны резко обрывается на 4 м. 
На оконечности этого выступа, прямо над об
рывом, сооружено прямоугольное помещение 
размером 10X8,5 м с внутренним пространст
вом 7,5 X 3,3 м. Юго-восточная стена, где 
предполагается вход, не сохранилась и, как 
в астхиблурском помещении, остается неяс
ным, имелась ли в ней дверь или был остав
лен свободный проход. Стены шириной 2,8 и 
2,4 м сохранились па высоту 0,7 м н выложе- 

былн засыпаны утрамбованной землей. Нужно 
отметить, что в обоих храмах обнаружено 
много горелой земли, золы и угля, однако не
большая сохранность слоя не позволяет уточ
нить, являются ли они следствием пожара 
или остатками священной золы, не выносимой 
из храмов. Как характер местности, так и на
личие скальной площадки размером около 
600 м2, на которую, по-видимому, подымались 
ползком, позволяют утверждать, что это 
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сооружение, функционировавшее в VII—V вв. 
до и. э., также является культовым. Дополни
тельным доказательством этому служат на
ходки катушковидных предметов, служивших 
подставками для крови жертвенных живот
ных.

Аналогичные предметы по устному сооб
щению Л. Л. Мартиросяна, в небольшом коли
честве обнаружены в доурартском слое 
Тейшебанни и подняты Г. Л. Микаеляном сре
ди подъемного материала крепости Берди-дош 
в Разданском районе.

Другим интересным сооружением является 
храмовая площадка в крепости Арцваберд, 
расположенная в лесу близ летних кочевок 
села Норашеи Шамшадннского района 
(табл. 48). Здесь в северной части крепости 
возвышается скальный выступ размером 
40 X 25 м, высотой в 10 м. В верхней части вы
ступа устроена полукруглая площадка разме
ром 15X15 м, куда ведут восемь ступенек, 
прорубленных в северо-восточной части ска
лы. Так как поверхность площадки и лест
ниц оголена, можно предполагать, что в древ
ности эта храмовая площадка не функцио
нировала постоянно. По всей вероятности, в 
этой крепости культовые обряды исполня
лись лишь в летнее время, когда пастухи со 
стадами подымались на пастбища. По-видимо
му, па площадку подымались лишь служители 
культов, а па площади крепости перед возвы
шающимся храмом располагались жители 
кочевок.

Приблизительно такое же назначение име
ет сооружение квадратной формы размером 
•3,5X3,5 м, со стенами шириной в 2 м, раско
панное мною в крепости Хортамбоц Красно
сельского района. Высота сохранившихся стен 
доходит до 1 м. Стены сооружения выложены 
из крупных базальтовых камней на глиняном 
растворе. Это небольшое помещение, кстати, 
является единственным сооружением в крепо
сти и было построено в ее наиболее высокой 
части. По-видимому, оно являлось святили
щем, используемым лишь в летнее время, так 
как крепость расположена выше 2500 м над 
уровнем моря.

Весьма интересное сооружение имеется в 
местности Салкар, па северо-восточной ок
раине села Айгедзор. Здесь на вершине 
холма, покатого в направлении села, а с дру
гих сторон имеющего резко обрывистые скло
ны, спускающиеся на 200—250 м, среди 
скальных выступов обнаружено небольшое 
помещение размером 5X2 м. Оно было 
сплошь заполнено золой, в которой найдены 
фрагменты каменных статуй, жезлы, игру
шечный кинжальчик и другие культовые 
предметы. Так как помещение не имеет 
укреплений, по-видимому, оно являлось 
святилищем для племен этой округи, причем 
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довольно сильных, оставлявших свой храм 
без дополнительных укреплений.

Говоря о храмовых сооружениях Северо- 
Восточной Армении, необходимо остановить
ся и на моделях культовых площадок, датиру
емых началом 1 тыс. до н. э.

В декабре 1968 г. в селе Мосесгюх Шам- 
шадинского района учителем истории мест
ной школы А. Б. Аракеляном мне был пере
дан небольшой бронзовый ладьевидный пред
мет с помещенными на нем фигурками лю
дей и животных (табл. 150, рис. 1). Этот 
интересный предмет был найден при земляных 
работах неподалеку от крепости Креханц- 
блур. Он имеет вид бескилевого челна с ок
руглой кормой и заостренным носом. Днище 
круглое. В носовой и центральной частях 
возвышаются два арочных выступа. По обе 
стороны от них помещены четыре сильно сти
лизованные фигурки людей с короткими 
ногами и распростертыми руками. Головы 
округлые, без обозначения черт лица. Все 
фигуры стоят спиной друг к другу, а две 
фигурки животных (баран и коза) передней 
частью тулова выступают над бортом29. 
По всей верятности, это изображение сцены 
ритуального жертвоприношения животных 
богам, и молящиеся являются жрецами. 
Сама ладьевидная форма культовой площад
ки позволяет предполагать, что она связана с 
изображением солнечной ладьи. Интересно 
отметить, что на оттиске одной урартской 
печати сохранилось изображение ладьи в со
провождении человеческой фигуры, фанта
стического животного и солярных знаков30. 
Самыми разнообразными изображениями сол
нечной ладьи изобилуют памятники Египта, 
Двуречья, а также наскальные изображения 
Армении и Азербайджана31. В армянском 
фольклоре солнце и луна выступают вме
сте на небосклоне32.

29 С. Л. Есаян, Бронзовые модели культовых пло- 
шадок древней Армении, СА, № 1, 1971, стр. 205.

30 Ь\ Б. Пиотровский, История и культура Урарту, 
стр. 90.

31 А. А. Мартиросян, А. Р. Исраелян, указ, соч., 
стр. 39; А. А. Формозов, Памятники первобытного ис
кусства, М., 1967.

22 С. Арутюнян, Армянские народные загадки, Ере
ван, 1965, стр. 7 (на арм. яз.).

33 Пив. ГМА 28/200; см. Г. Гоян, Театр средневе
ковой Армении, М., 1952, стр. 429.

Эта модель культовой площадки не 
единственная в Армении. В коллекциях ста
рых раскопок Е. Лалаяна имеются еще две 
близкие по содержанию модели. Одна из 
них, найденная в развалинах крепости 
Кайцуп-берд33 * в Лори, хранится в Ереване 
(табл. 150, рис. 2). Это круглая площадка



ё небольшими бортами, имитирующими 
стены. С одной стороны возвышается пря
моугольная дверь с острым фронтоном и 
небольшими остроконечными выступами по 
краям с люнетом в центре—вход в храмовое 
помещение пли святилище. В центре помеще- 

две фигурки людей (одна сломана) в птичьих 
масках.

Другая модель происходит из раскопок 
Е. .Налаяна в Н. Баязете и хранится в Госу
дарственном музее Грузии34. Она также пред
ставляет собой круглую подставку с бортами,

34 Инв. Государственного Музея Грузии 20—05/IV—
43.

Табл. 154. Статуэтки пз Айрума.

ния находится небольшой круглый столик пли 
алтарь. Между алтарем и входом стоят две 
сильно стилизованные фигурки людей в мед
вежьих масках. В левой руке они держат круг
лые щиты, а в правой—роговидные предметы, 
наподобие айрумских бронзовых статуэток. 
По другую сторону алтаря находятся еще 

имитирующими стены, и с входом, увенчанным 
фронтоном, с той лишь разницей, что алтар
ный столик в центре сооружения отсутствует. 
Несколько различается она и по расположе- * 43 
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нию фигур людей. Слева от входа друг за 
другом стоят две человеческие фигуры в 
птичьих масках с распростертыми руками, 
справа, также друг за другом, стоят такие же 
фигуры в медвежьих масках (табл. 150, 
рис. 3).

Такой же предмет обнаружен в Грузии, в 
селе Гамдлисцкаро, вместе с кладом бронзо
вых изделий35. Он представляет собой мо
дель бронзового ограждения с невысокими 
бортами и крупным входом. Внутри ограждения 
размещены люди в птичьих масках, наподобие 
дорийской и баязетской статуй, идолы и овцы. 
Виднеются также культовые сооружения в 
виде крупного арочного выступа, напоминаю
щие арки мосесгюхской модели. У основания 
арки, па полу подставки, имеется полукруглый 
выступ, по своей форме схожий с камерой 
«священного пепла»—очага капища ранне- 
железной поры из раскопок цитадели Дви
на36. Близкая по форме крупная глиняная 
модель известна также с Кипра. Она пред
ставляет собой аналогичное ограждение диа
метром в 38 см, со стенками в 9 см высотой и 
крупной прямоугольной дверью. Внутри 
ограды помещены фигуры людей и живот
ных37.

43 А. О. Мнацаканян, Следы поклонения солнцу в 
Армении, Тр. ГМА, I, Ереван, 1948, стр. 68, pile. I; 
Ж. де Морган, указ, соч., стр. 90, рис. 54, стр. 164, 
рис. 190.

41 Устное сообщение Р. Торосяпа.
42 3. П. Соколова, Культ животных в религиях, 

М„ 1972, стр. 83.
43 С. Л. Есаян, Астхиблурскнй могильник, ВОН, 

№ 6, 1968, стр. 95.

Дикайос, датирующий этот предмет 
2000 г. до н. э., считает его храмом под от
крытым небом, посвященным трем богам: бо
гине Матери — земле, Змею—подземному 
божеству и священному Быку, что является 
неоспоримым доказательством агрикультурно
го характера религии, распространенной на 
Кипре в эпоху ранней брозы38. Эванс же 
считает, что здесь изображен сельскохозяйст
венный двор39.

Мне кажется, что мнение Дикайоса более 
правильно, так как находки из Кипра, Арме
нии и Грузии показывают, что в этих странах 
применялись модели алтарей и храмов.

Изображения людей в птичьих масках, по- 
видимому, олицетворяющих жрецов бога неба- 
солнца, с чьим культом связано изображение

35 Д. Коридзс, Позаботимся о защите случайно об
наруженных археологических памятников Сб. «Друзья 
памятников культуры», Тбилиси, 1969, стр. 82 (па 
груз. яз. с русским резюме).

33 К. Г. Кафадарян, О времени основания города 
Двина и о языческом храме па вышгороде, ИФЖ, № 2, 
1966, стр 53 и лосл. (на арм. яз.).

37 Р, Dikaios, Les cultes preli Is tor iques dans 1'lle 
de Chypre Syria, t. 13, fasc 4, Paris стр. 345—354, табл. 
70, 71,

38 P. Dikaios, The excavations at Vounans Bellapais 
In Cyprus, 1931—2. Archaeologia (London) Vol. 83, 1940, 
стр. 1 — 174, табл. 78.

33/l. Evans, The Palace of Minos at Knossos vol. 4 
p. 1, pl. 166, сноска 11, рис. 140, стр. 177. 

птицы имеются и на бронзовых поясах, обна
руженных Е. Лалаяном в том же И. Баязете 
и Ж- де Морганом из Мусиерн и Ахталы40. 
Что же касается людей в медвежьих масках, 
то их роль пока не ясна. Изображения медве
дей в Армении известны в сравнительно не
большом количестве. Наиболее ранняя скульп
тура медведя происходит из раскопок Р. То- 
росяиа в раннеэнеолитическом Техутском 
поселении близ Эчмиадзина и представляет 
собой миниатюрную глиняную фигуру, выпол
ненную схематически без подчеркивания 
отдельных деталей головы41. По-видимому, 
культ медведя был распространен на Кав
казе, где он считался родственным челове
ку42 43. Наиболее близкой по времени и иконо
графически аналогией является крупная 
глиняная скульптура медведя, обнаруженная 
мною в Поплоз-гаше (табл. 22, рис. 1—2).

Наличие указанных моделей, так же как 
находка уникальной глиняной модели двух
этажного храма в Астхи-блуре43, каменных 
многоликих и одноликих идолов в Зангезуре, 
Шамшадпне, Мецаморе, Кармир-блуре, Но- 
емберяне, Двине и т. д., а также многочис
ленных бронзовых скульптур в Армении, 
странах Кавказа и Ближнего Востока, ука
зывают на широкое применение в жилых и 
культовых помещениях разных моделей и 
отдельных фигур, отображающих культовые 
представления. Одновременно рассмотрен
ные модели из Лори и Н. Баязета дают оп
ределенное представление об архитектуре 
древних храмов Армении: наряду с прямоу
гольными урартскими храмами типа «Суси» 
(Эребунп, Тейшебаннп), раннеармянским 
храмом в Астхиблуре и др. имелись также 
храмы круглой формы, с прямоугольными 
дверьми со стрельчатым фронтоном, напомина
ющим фронтон модели Астхиблурского храма.

Другим важным комплексом, свидетель
ствующим о культовых представлениях древ
ности, являются очаги-молельни, найденные 
в крепостях Поплоз и Тмбадир. Речь идет не 
об обычных очагах в виде тандыров или вы
ложенных из камней, применяемых в хозяй
стве, а специальных святилищах, устроенных 
в помещениях. Очаг в крепости Поплоз был 
обнаружен во фрагментарном виде. Он имел 
или круглую форму, как раннебронзовые 
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культовые очаги, пли, что более вероятно, 
полукруглую форму, и был пристроен к осно
ванию стены. Его диаметр 80 см, высота 
бортов 20 см. Рядом с очагом лежала глиня
ная статуэтка медведя высотой в 33 см. 
Скульптура представляет фигуру мощного 
медведя с крупной, сильно стилизованной го
ловой, стоящего на задних лапах, со скре- 

етелла с рельефно выступающими фигурами 
медведя и быков, у основания которой воз
вышался полукруглый очаг, наполненный 
священной золой. Как видно из реконструк
ции, этот очаг-стелла напоминает аналогич
ные культовые стеллы из Двина, Мецамора, 
Баба-Дервиша, Сары-тепе и Нацар-гора, часть 
которых украшена скульптурами быков,

Табл. 155. Статуэтка из Тмбаднра.

щепными передними лапами, что создает 
впечатление «танцующего» медведя. В 
нижней части скульптуры имеется небольшой 
выступ, указывающий, что. она имела ка
кую-то подпорку. Вся спинная часть отбита, 
из чего следует, что фигура была прикрепле
на к какому-то предмету, по-вндимому, к 
глиняной стелле; по обе стороны от фигуры 
медведя быти прикреплены две бычьи голо
вы, от которых сохранились два разных ро
га, также изготовленных из глины (табл. 29, 
рис. 3-—5). Если эта реконструкция верна, то 
в указанном святилище стояла крупная 
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двухголовых баранов, змеями, рельефными 
линиями, кружками и т. д.44 Поплозская стел-

44 /(. Г. Кафадарян, О временя основания города 
Двина..., стр. 54; О. Л. Даниелян, Культура раннего 
железа на территории Азербайджана, Автореф. канд. 
лисе., Баку, стр. 8; Э. В. Ханзадян, Культовые памят
ники Мецамора, стр. 57; И. Нариманов, Дж. Халилов, 
Археологические раскопки па холме Сары-тепе (1956), 
МКА, IV, Баку, 1962, стр. 44; Дж. Халилов, Поселение 
на холме Сары-тепе, СА, Ns 4. 1960, стр. 69; Г. Го- 
беджишвили, Холм Нацар-гора близ гор. Сталннири, 
Мимохивели, 11, Тбилиси, 1951, стр. 272—276.



ла, была связана с символом и мощи и плодо
родия. На культовое назначение помещения 
указывает и то обстоятельство, что его вну
тренность была сплошь засыпана пеплом, 
который, по-видимому, не выбрасывали, а 
оставляли внутри помещения.

Культовые очаги обнаружены также п 
крепости Тмбадир. Как уже указывалось во 
II гл., к южной стене помещения 2 примыкал 
жертвенный очаг прямоугольной формы, 
северная сторона которого несколько округ
лена. Очаг представляет собой площадку 
размером в 1,05 X 0,75 м, оконтуренную 
грубо обтесанными известковыми плитами 
высотой в 15—20 см. Внутреннее пространст
во очага обмазано двухсантиметровым сло
ем хорошо отмученной глины, которая от 
огня приняла ярко-красную окраску. Перед 
очагом имеется площадка из обожженной 
глины, толщиной в 5 см, шириной в 1 м и 
длиной в 1,8 м, на которую вступали жрецы 
для зажигания или поддерживания огня 
священного очага.

Частично сохранившийся очаг аналогич
ной формы обнаружен в шурфе 2 той же 
крепости. Рядом с ним найдена статуэтка 
быка, изготовленная из красноватого из
вестняка (табл. 155). Животное изображено 
в сидячем положении с приподнятой 
крупной головой, со стоящими торчком уша
ми и открытой пастью. Ноги небольшие, 
стилизованные, хвост длинный. Скульптура, 
по-видимому, является подражанием мест
ного мастера блестящим образцам из брон
зы, который, несмотря па весь примитивизм 
исполнения, сумел выразить самое характер
ное—мощь и силу животного.

Оба очага из Тмбадпра являлись куль
товыми, о чем в первую очередь свидетель
ствует их конструкция. Об этом же говорит 
наличие специальной площадки из обожжен
ной глины перед очагом из второго поме
щения, не имеющей практического значения. 
О культовой сущности указанных очагов го
ворит также находка рядом с очагом из 
второго шурфа упомянутой каменной стату
этки быка, символизирующего мощь и пло
дородие. В связи с культом плодородия 
можно также вспомнить, что при раскопках 
доурартских слоев города Тейшебаипи ча
сто на краю зерновых ям или у крупных 
горшков с зерном по соседству с очагом 
встречались каменные идолы, без сомнения, 
имеющие связь с культом предков, домаш
него очага и плодородия, играющим огром
ную роль в условиях первобытно-общинного 
строя45. Хотя идолы из Тейшебаипи и Тмба- 
дира совершенно различны, здесь неоспоримо

С. А. Есаян, А. Н. Шагинян, Археологические 
находки ո Зангезуре, СА, № 3, 1962, стр. 204; А. А. 
Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., стр. 148; Г. И.
Поне, Сосуды-сапожки Мннгечаура, МКА, I, Баку, 
1949. Одни новый сапожок, случайно найденный при 
земляных работах в селе Корнидзор, вместе с ранее 
найденными из Лцена хранится в Горпсском краевед
ческом музее. Сапожок высотой в 24 см имеет расши
ряющемся кверху, раструбное голенище, снабженное в 
верхней части небольшой круглой ручкой. Носок сапож
ка в передней части сильно загнут кверху,Л. А. Мартиросян, Город Тейшебаипи, стр. 74. 

наличие общности культа плодородия и до
машнего очага. Это тем более вероятно, что 
во всех помещениях Тмбадирского поселения 
были обнаружены как крупные зерновые 
ямы, так и карасы, также предназначенные 
для хранения зерновых. Эти очаги, находя
щиеся рядом с зернохранилищами, могли 
служить для защиты пищевых запасов от злой 
силы, как и жертвенник-очаг из кладовой 25 
цитадели Тейшебаипи.

Говоря о культовых предметах Тмбадир
ского поселения, необходимо остановиться и 
на других изделиях. В частности, с культом 
очага связана находка в первом помещении 
округлого глиняного предмета, напоминаю
щего основание макета Астхиблурского хра
ма, в центре которого вместо макета храма 
имеется круглое отверстие. По-видимому, и 
это изделие (табл. 35, рис. 7) является не
большим переносным культовым очагом.

Исключительный интерес представляет 
обнаруженный в помещении 4 Тмбадпра фраг
мент верхнего камня зернотерки, на ко
тором высечены две свастики, что впервые 
встречается на подобных изделиях (табл. 54, 
рис. 1).

Факт украшения зернотерки свастикой— 
символом солнца, так же как аналогичные 
символы солнца в виде «бегущей» спирали 
па черпаках из Лчашена, Артика и Джархеча, 
крестов на маслобойках, а также на священ
ных хлебцах из Мецамора позволяют пред
положить, что полученная с их помощью 
продукция—мука, масло, выдержанное вино 
или испеченные в специальных формах 
хлебцы применялись жрецами при тех или 
иных ритуальных обрядах, посвященных куль
ту солнца и плодородия.

Здесь же найден и другой интересный 
предмет—фрагмент глиняного сапожка с чет
ко отмеченной круглой ступней и каблуком, 
украшенный треугольными и овальными вы
емками (табл. 54, рис. 6). К сожалению, не 
сохранилась верхняя кубковая часть сапож
ка. Подобные сапожки хорошо известны из 
Лчашена, Давид-бека, Каджарана, Лцена, 
Нахичевана, Калакента, Ханлара и некото
рых пунктов Северного Кавказа46.
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В специальной литературе о значении 
сапожков имеется различное мнение. Часть 
исследователей (М. И. Максимова. А. А. 
Иессеи) считает, что сосуды-сапожки явля
лись предметами для магических действий. 
Другие же (например, Наттер) считают, что 
эти сосуды использовались в быту и их фор
ма случайна. Г. И. Ионе относит сапожки 
к числу предметов для магических действий, 
использовавшихся при обрядах хтонического 
культа. На наш взгляд, правы А. А. Иессеи 
и М. И. Максимова, хотя в настоящее вре
мя трудно сказать, с какими именно магиче
скими действиями связаны эти сосуды. Свя
зывать их с обрядами узкохтонического 
культа не представляется уместным, особен
но после нахождения двух кармнрблурскпх47 и 
тмбадирского сапожков, обнаруженных в по
селениях неподалеку от зернохранилищ, а 
не в погребениях, что говорило бы об их узкой 
специализации.

47 Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, Л., 1970.
табл. 69—70.

45 С. А. Есаян, Л. О. Мнацаканян, Находки новых 
бронзовых статуэток в Армении, СА, № 2, 1970, стр. 157.

49 К. II. Пицхелаури, Древняя культура племен, 
населяющих территорию Иоро-Алазаиского района, 
стр. 155, табл. XVI.

50 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 35.

։| Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, 
стр. 279, рис. 90.

52 .4. О. Мнацаканян, Раскопки могильников в се
лении Головино, Тр. ГМ А, т. V, рис. 23.

Другим комплексом изделий, свидетель
ствующим о культовых представлениях древ
ности, являются статуэтки, в большом 
количестве найденные в памятниках Северо- 
Восточной Армении. Большая группа таких 
статуэток, датируемых началом 1 тыс. до 
и. э., обнаружена в 1967 г. в местности Лезги- 
дзор, В 8 км севернее села Паравакар Шам- 
шадинского района48.

Первая группа паравакарских статуэток 
изображает воинов (табл. 148, рис. 2, 3) вы
сокого роста, хорошо сложенных, с широкой 
грудью и четко отмеченным фаллом. Два из 
них вооружены длинными копьями и щитами 
полуцилиндрпческой формы, два других 
(табл. 149, рис. 1, 2)—небольшими круглы
ми щитами, а в правой руке держат нечто 
вроде рога или ритона. Лица у всех статуэ
ток плоские, с прямыми носами, глаза и рот 
отмечены выемками. На головах у всех вои
нов имеются гребенчатые шлемы с роговид
ными выступами. Две фигуры снабжены 
поясами, от которых отходят небольшие 
кинжалы. Статуэтка мужчины с таким же 
плоским лицом и с роговидным предметом в 
руке, датируемая началом 1 тыс. до н. э., 
известна из Мелеани49.

Ко второй группе относятся две женские 
статуэтки (табл. 149, рис. 3, 4). Первая 
изображает невысокую, стройную женщину с 
узкой талией, небольшими грудями, широко 

раскрытыми руками, крупной головой и 
большим носом. Маленький рот отмечен вы
емкой, глаза подчеркнуты двумя выпуклыми 
точками. Волосы уложены вокруг головы в 
виде тюрбана. Вторая фигурка—женщина с 
узкой талией, широкими бедрами и длинны
ми полными ногами, руки разведены в сто
роны, крупная голова заканчивается высокой 
прической. В правой руке она держит верти
кальный предмет, несколько напоминающий 
рыбу. В этом же комплексе обнаружены 
фигурки животных—сильно стилизованной 
лошади и собаки (табл. 149, рис. 5, 6).

Наиболее интересной находкой является 
модель боевой колесницы с двумя воинами, 
стоящими в кузове. Не касаясь деталей ко
лесницы, которые рассмотрены в предыду
щей главе хочется отметить ее культовое наз
начение (табл. 148, рис. 1). По-видимому, она 
символизировала солнце. В изображениях на 
различных предметах имеется много симво
лов, связывающих колесницы с культом 
солнца. Среди них выделяются глиняные 
модели повозок и телег с бычьей упряжкой, 
на лбу которых выведены иногда звездные 
знаки50. Еше больше изображений колесниц 
имеется на бронзовых поясах Закавказья с 
антропоморфными фигурами и геометри
ческими изображениями солнца, указываю
щими на то, что эти повозки и колесницы 
связаны с почитанием солнца. Интересно 
отметить, что на оттиске одной урартской 
печати сохранились отпечатки четырехколес
ной повозки с дышлом, ярмом и очень ярким 
солнечным знаком над нею. За повозкой 
шествует верховный жрец, а за ним—чудо
вище с головой дракона; над дышлом 
повозки и перед драконом изображены 
звезды51. Интересен культовый сосуд из 
Дилижана начала 1 тыс. до и. э.52 (табл. 97. 
рис. 1). Верхняя часть его украшена точеч
ным изображением двуколесной колесницы, с 
запряженными под ярмо двумя стилизован
ными конями. В кузове стоит женская фигура, 
держащая в руке серповидный предмет; та
кой предмет держат в руках и женщины-ко
лесничие, изображенные на поясе пз Астхп- 
блурского могильника. Впереди колесницы 
изображена вторая фигура с приподнятыми 
руками. Чуть дальше изображены идущие друг 
за другом козы, которые, огибая тулово кув
шина, следуют непосредственно за колесни
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цей. Эта ритуальная процессия жертвенных 
животных подчеркивает магическое значение 
орнаментации сосуда. Подобные изображения 
в большом количестве известны также в на
скальных изображениях Гегамских и Сюпик- 
ских гор53.

53 О. Караханян, П. Г. Сафян, указ, соч., стр. 43;
Л. /1. Мартиросян, А. Р. Исраелян, указ, соч., стр. 39.

В Шамшадине, кроме указанных статуэ
ток, были найдены и другие. Так, в селе На- 
вур найдены еще две бронзовые статуэтки— 

изображающая фаллическую фигуру воина с 
медвежьей головой, с широко расставленны
ми ногами и раскрытыми руками (табл. 146, 
рис. 2). В левой руке он держит небольшой 
круглый щит, а в правой—крупную шаровид
ную булаву.

Несколько слов о каменных статуэтках 
из святилища Салкар. От первой сохранилась 
нога, по-видимому, статуэтка изображала

Табл. 156. Статуэтки из Орджоникидзе.

фигура женщины (табл. 149, рис. 7, 8) и 
собака с раскрытой пастью. Фигурка изо
бражает стройную женщину с плотно при
ставленными стройными ногами, низкой та
лией, с небольшими округлыми грудями. 
Волосы ниспадают на плечи, нос небольшой, 
рот чуть открыт, глаза отмечены выемками.

Все женские статуэтки из Шамшадина, 
несмотря на некоторые различия в деталях, 
принадлежат к одному и тому же культурно
хронологическому кругу и, по-видимому, сим
волизируют культ плодородия.

Из Норашепской крепости Шамшадин- 
ского района найдена еще одна бронзовая 
статуэтка, относящаяся к VI—V вв. до и. э., 

женщину с расширенным тазов и полными но
гами. На пояснице видны следы пояса, а у ко
лен—следы одежды. От второй статуэтки 
сохранились ступня и часть пояса (табл. 81). 
Бронзовые статуэтки мужчины и женщины с 
сходным телосложением известны пз села 
Ибрагим-Гаджили Таузскогс района Азер
байджанской ССР54.

Возвращаясь к интерпретации парава-

51 3. >7. Ямпольский, Статуэтки мужчины и жен
щины эпохи бронзы пз с. Ибрагим-Гаджили Таузското 
района и начальные формы религии. Сб. «Арх. иссле
дования ո Азербайджане», Баку, 1965, стр. 94; Г. П. 
Кесаманлы 3. Я. Ямпольский, Историко-археологиче
ский комплекс из села Ибраги.м-Гаджалп Азербайджан
ской ССР. СА, № I, 1968, стр. 275. 
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карских статуэток, нужно сказать, что кроме 
культа плодородия эти статуэтки символи
зируют верховных богов, быть может, и Тешу- 
ба как верховного бога войны, изображенного 
в образе воина. Что же касается норашснской 
скульптуры, то она, имея те же атрибуты 
несколько отличается от паравакарскпх. 
Изображения фигуры в образе медведя, как 
видно из описания аналогичных статуэток на 
моделях храмовых площадок и поплозской 
стелы, символизируют мощь и плодородие с 
той лишь разницей, что стоящие в храмах 
фигуры с медвежьей маской, по-видимому, 
являются жрецами, в то время как норашен- 
ская скульптура изображает самого бога.

Другая большая группа статуэток, дати
руемых серединой 1 тыс. до н. э., найдена у 
подножия циклопической крепости III шаг- 
ламы в разрушенном погребении при расши
рении дороги Айрум - Ноемберяи85. Эта кол
лекция из 31 литых статуэток представляет 
собой чрезвычайно богатый клад изделий, 
свидетельствующих о высокой культуре древ
ней Армении. Первую группу образуют семь 
скульптурных фигурок людей, в числе них 
воин в гребенчатом шлеме с небольшим 
круглым щитом в руке (табл. 151, рис. 3). 
Женские фигуры изображены с чуть расстав
ленными стройными ногами, с тонкой талией 
и небольшими грудями, отмеченными налеп- 
нымй кружочками. Лица плоские, с больши
ми носами. На шеях у всех гривны и другие 
украшения. Одежда отсутствует, четко обоз
начены атрибуты пола. Все женские статуэт
ки, кроме одной (табл. 151, рис. 1, 2, 4—7), 
имеют вытянутые вперед руки, в левой дер
жат кувшин грушевидной формы, а в пра
вой—роговидный предмет.

Позднее удалось найти еще одну фигуру 
из этого же клада, представляющую фалли
ческую статуэтку воина в гребенчатом шлеме 
с небольшим полуцилиндрнческим щитом в 
руках (табл. 146, рис. 3). По всей вероятности, 
айрумские статуэтки имеют то же культовое 
назначение, что и паравакарскпе, символизи
руя культ плодородия, воскрешения и т. д. 
Однако в отличие от паравакарскпх здесь 
имеется больше ритуальных особенностей. 
Создается впечатление, что женщины показы
вают процесс переливания из кувшинов ка
кой-то жидкости в рог. Это особенно четко 
наблюдается па двух фигурах (табл. 151. 
рис. 5, 6). Другие как бы предлагают кому-то 
наполненный рог.

Другую группу айрумских статуэток 
образуют фигурки хищных и травоядных жи-

55 С. С. Есаян, Л. О. Мнацаканян, указ, соч., 
стр. 161.

вотных. Хищники представлены (табл. 152. 
рис. 1, 3. 5, 7, 9, 11; табл. 154, рис. 1—6) 12 
статуэтками собак и волков, часть их имеет 
петельки для подвешивания и, по-видимому, 
служила амулетами. Травоядные животные 
представлены (табл. 152, рис. 2, 1. 8, 10, 12; 
табл. 153) II фигурками лошадей и одного 
быка. Особенно интересна фигура быка, спин
ка которого покрыта нарядным покрывалом 
(табл. 154, рис. 7). Близкие по форме голов
ки быков украшают паверш.ня посохов пз 
Арчадзора и Толорса56,

88 См. ОАК за 1894 г., стр. 17—18, рис. 12; МАК.
6, стр. 135; /1. О. Мнацаканян, Находки предметов 
бронзового века в сел. Толорс, КСНИМК, 54, 1954, 
рпс. 41.

5? Б. Б. Пиотровский, Искусство Урарту, Л., 1962, 
стр. 58—60.

58 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 97.

58 Б. Б. Пиотровский, Вапское царство, стр. 225,
рис. 69.

80 С. A. Burney and G. R. J. Lawson, Urartian Reliefs 
at Adilcevar on Lake Van and a Rork-Rellef from the 
karasu, near Birecik, Anatolian Studies, VIII, 1958, crp. 
211.

В связи с этим нужно сказать, что много 
бронзовых котлов, украшенных скульптурны
ми изображениями быков, обнаружено в 
урартских памятниках. Подобные изображе
ния известны из Вана, Алишара, Гущи (оз. 
Урмия)) и ряда других мест57. Необходимо 
также напомнить, что бык, служивший сим
волом мощи и плодородия, связан с астраль
ным культом58. Не случайно в урартском пан
теоне богов бык выступает вместе с богом 
войны, бури, непогоды и водной стихии— 
Тейшебой. Изображение бога Тейшебы, стоя
щего на быке, сохранилось на бронзовом поя
се из Кармир-блура59 * и на рельефе из 
Адильджеваза50.

В числе скульптурных изображений 
имеется ряд украшений, в частности, булавка 
из Астхи-блура с навершием в виде расхо
дящихся во все стороны головок оленей, 
снабженным небольшой петелькой в центре 
(табл. 140, рис. 10) и лунницы пз Хртаноца, 
увенчанные головками коз.

Интересно отметить, что в Урарту, Каппа
докии, Иране и Закавказье встречаются изоб
ражения двухголовых лошадей, на которых 
иногда сидит фигурка, опирающаяся на голо
вы животных. По мнению М. Ростовцева, на 
геральдическом коне должна быть изображе
на богиня плодородия, владычица лошадей, 
чей культ распространен в странах Древнего 
Востока, и особенно в Малой Азии. На некото
рых животных вместо фигуры всадника поме
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щается подковообразный выступ61, что наб
людается на вышеуказанных булавке и лунни- 
це из Хртаноца (табл. 117, рис. 8).

61 Ш. Я. Амиранашвили, История грузинского ис
кусства, Тбилиси, 1959, стр. 61.

62 М. Ш. Хидашели, О некоторых религиозно-куль
товых параллелях между Кавказом и Лурнстаном,, Те
зисы 10 сессии по Древнему Востоку, М., 1968, стр. 67.

03 В. В. Бардавелидзе, Древнейшие религиозные ве
рования и обрядовое искусство грузинских племен, Тби
лиси, 1957, стр. 48.

64 ./. de. Morgan, La Prehistoric orientate III Paris, 
стр. 273. рис. 264: IP. Culican. The Mides and Persian, 
табл. 13, 15։ R. Ghirshman, yiias. соч., рис. 39—43։ P. 
Calmeier, Alt iranishe Bronzen der Sammlnng Brokelen, 
Berlin, 1964, табл. 7—10, 39— 42, 62—63։ Alt iranien 
Ancien, Bruselles 1966, табл. 106, 293; G. Contineau, 
D’Archeologie Orientale. IV, Paris, 1°47, рис. 1202; A. 
Parrot. Ninvelt and Babylon, Thames and Hudson, 1961, 
рис. 148։ 1700 yars of irania art 1964—65, рис. 42; R. 
Ghirshman, Perse; 1964, рис. 358.

65 А. А. Иессеи, Работы на Сулаке, ИГАИМК, ПО, 
стр. 29; А. П. Круглов, Культовые места Дагестана,
КСИИМК, XII, 1946, стр. 31; И. В. Мегрелидзе, Архео
логические находки в Дидо, СА, XV, 1954, стр. 281.

№ С. В. Бессонов. Бронзовые статуэтки из Сарпка-
мыша, Пзн. ин-та наук и искусств Ары. ССР, Ереван,
19.30. стр. 57—74; .1. А. Захиров, Кавказ, Малая Азия

Развивая мысль М. Ростовцева. М. Ш. 
Хидашели подобные изделия связывает с 
культом плодородия и владычицы зверей. 
Изображения оленей, туров и собак автор 
считает зооморфными образцами великой вла
дычицы зверей—богини плодородия62. Кста
ти, у сванов и хевсуров волки и собаки явля
ются посланцами богов для претворения в 
жизнь их воли63 64.

Как видно, статуэтки из Паравакара, 
Навура, Норашена и Айрума относятся к ши
роко распространенным в 1 тыс. до н. э. из
делиям, связанным с культом плодородия, 
могущества, водной стихии, покровительства 
животным. Отдельные животные, в частно
сти, лошадь, также связаны с культом солн
ца67, а часть хищников могла иметь еще и 
тотем ичсское значение.

Говоря о хищниках, в частности, о соба
ках, нельзя не вспомнить о богах-песеглав- 
цах — аралезах, которые по словам Н. Эмина,

Табл. 157. Бронзовый пояс из Астхи-блура.

Замечательные коллекции статуэток жи
вотных, представленных фигурами оленей, 
лошадей, быков и баранов, известны также 
из Талыша, Ленкорани и Северо-Западного 
Ирана, где они' датируются X—VIII вв. 
до и. э.6՛1 Большое количество таких статуэток 
найдено и в Дагестане и других местах65.

Статуэтки людей в Армении и на Кавказе 
были известны и ранее (Сарикамыш, И. Бая- 
зет, Дагестан и др.)66, но они резко отличают
ся от вышеописанных.

являются «вечно лижущими» божествами с 
человеческими туловами и собачьей головой 
и культ которых связан с существовавшей у 
древних армян верой в воскрешение мерт
вых68.

Это замечание сделано Н. Эмином в свя
зи с переводом «Истории Армении» Мовсеса 
Хоренаци, при разборе легенды об ассирий
ской царице Шамирам, современнице урарт
ского царя Менуа (ассир. Шамурамат, Семи
рамида, мать ассирийского царя Аданира- 
ри III)69. Шамирам, воспылав любовью к ар
мянскому царю Ара Прекрасному, предлагает 
ему взять себя в жены пли же, удовлетворив 
ее страсть, возвратиться домой с миром и 
большими дарами. Получив отказ, она с боль
шим войском направляется в Армению, 
намереваясь силой добиться своего. Однако 
Ара, переодетый простым воином, погибает в

II Эгейский мир. Тр. САРАПИН И. М., 1928, стр. 34—36; 
С. Бархударян, Страна Велпкухп, Тр. Ин-та истории 
культуры, Ереван, 1935, стр. 184—185 (па арм. яз); 
Ш. Я. Амиранашвили, указ, соч., табл. 17 (при издании 
не указано место находки); Гоян, Театр древней Ар
мении, I, М„ 1952, стр. 226 и примеч. 117—120 на 
стр. 489—496; А. А. Иессеи, Работа па Сулаке, стр. 29; 
А. И. Круглов, Культовые места Дагестана, стр. 31; 
И. В. Мегрелидзе, Археологические находки в Дидо, 
стр. 281.

67 А. А. Миллер, Элементы неба на вещественных 
памятниках, ИГАИМК, М,—Л., 1933, стр. 130.

63 Моисей Корейский. История Армении, М„ 1858, 
стр. 52, прим. 57.

69 Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту. 
Ереван, 1944, стр. 68. 
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сражении, ие узнанный ассирийцами. Найдя 
труп Ара, Шамирам приказывает поднять его 
тело на крышу, чтобы аралезы его оживили70.

70 М. Хоренаци, История Армении, стр. 53.
71 М. Абегян, История древпеармянской литерату

ры, Ереван, 1948, стр. 348.
72 li.|li|.l| Վ* t|nqpb<i|i, աղսւնդո*ւ, Р'[՝ ֆ11՝", 7014, 

1.ջ 08—70.

73 История Армении Фавстоса Бузаида, Ереван, 
1953, кн. V, гл. XXXVI, стр. 182.

74 Г. Гоян, Театр древней Армении, т. I, М., 1952, 
стр. 320, 321, 324 и поел.

75 Можно вспомнить фаллические статуэтки вои
нов и женщин, датируемые концом IV—началом III
тыс. до и. э. из Джудейла (Сев. Сирия); см./?. Braid
wood and Braidwood, Exaavalions in the plain Antioch*
CJtlcaco, (1960, стр. 307, рис. 240—245.

Манук Абегян считает, что здесь сохранен 
древний миф об Астхик-Деркето и ее любов
нике, тождественный древневосточному мифу 
о Таммузе и Иштар71.

Насколько живуча была в Армении вера 
в аралезов, говорит тот факт, что армянский 
философ V в. Езиик Кохбаци, борясь с языче
скими представлениями своего времени, дока
зывал, что не могли от собак произойти 
аралезы—существа, способные оживить пав
ших на войне посредством зализывания их 
ран72. Об этих же верованиях армян говорит 
другой армянский историк V в.—Фавстос 
Бузанд, повествуя о смерти спарапета Муше
га Мамиконяна, родственники которого, 
пришив голову к туловищу, положили его 
тело на кровлю башни, надеясь, что к нему 
сойдут аралезы и воскресят его73.

Разбирая сарнкамышские статуэтки, 
Г. Гоян подробно рассматривает этот вопрос и 
считает, что часть их изображает аралезов74. 
Мне кажется, что собаки могут быть связаны 
с культом воскрешения, являясь исполнителя
ми воли верховных богов.

Приведенные аналогии свидетельствуют 
о том, что изготовление статуэток было раз
вито не только в Армении, но и в Передней 
Азии, Иране, Закавказье и Северном Кавказе. 
Этот вид искусства своими корнями уходит в 
глубь веков75, хотя, без сомнения, ритуальные 
обряды уже не могут быть общими.

При рассмотрении скульптурных изоб
ражений и связанных с ними культов особый 
интерес вызывает находка двух гипсовых жен
ских бюстов в одном из погребений Гегамиах- 
пюрского могильника (табл. 156). Первый из 
них—небольшой, около 10 см длины, бюст 
женщины со скрещенными руками под обна
женными округло выступающими грудями. С 
плеч спадает хитон, складки которого видны 
на части живота. Голова отбита, левая сторо

на нижней части бюста также слегка отбита. 
Над левой рукой между грудями имеется 
углубление, сделанное при изготовлении бю
ста. От второго бюста сохранилась лишь 
средняя часть. В отличие от первого бюста, 
здесь вместо сосков сделаны углубления. 
Под скрещенными руками и на части живота, 
как и на первом бюсте, видны ՛ следы скла
док хитона.

Оба бюста, по-видимому, относятся к 
первым векам до нашей эры, к кругу изделий 
античной культуры. Трудно сказать, являют
ся ли они ввезенными или изготовлены па ме
сте, что в данном случае не имеет значения. 
Важно другое, а именно, что уже в первых 
веках до и. э. в Армении настолько сильно 
было влияние античной идеологии, что вместе 
с другим инвентарем в местные погребения 
клали и подобные статуэтки.

Большой группой представлены брасле
ты, амулеты, подвески, мечи, керамика и т. д., 
основная масса которых украшена крестом и 
свастикой, символизирующими культ солн
ца76. Эти изделия, хорошо известные по на
ходкам из Кирги, Джархеча, Редкпп-лагеря, 
Астхи-блура и других памятников Северо- 
Восточной Армении, не являются плодом 
узколокального производства и были широко 
распространены по всей Армении и во многих 
странах древности. Совершенно другое зна
чение имеют описанные в первых двух гла
вах змеиноголовые браслеты, датируемые 
X—II вв. до и. э.77 Без сомнения, эти брасле
ты были связаны с культом змеи, имеющим 
очень древнее происхождение и существовав
шим во всех концах земного шара. Змея ка
залась существом особого порядка78. Культ 
змеи в Передней Азии, где она являлась оли
цетворением подземного мира известен с 
древнейших времен. Культ змеи был распро
странен и в Армении. Изображения змей, кро
ме указанных браслетов, встречаются и на 
многих предметах, хотя иногда и в сильно 
стилизованном виде. Они известны па распи- 
енных сосудах из Кизил-Ванка79, на раструб
ных кубках, жертвенных курильницах и кин
жалах из Лчашена, па сосудах из Артика, 
Санаина, Ноемберяпа и ряда дугих мест. В 
Армении культ змеи всегда был тесно связан

78 С. А. Есаян, Амулеты, связанные с культом 
солнца из Армении, стр. 255.

77 С. А. Есаян, Бронзовые браслеты Гос. музея Ар
мении, Изв. АП Арм. ССР, № 2, 1964, стр. 89 (па арм. 
яз.).

78 Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете 
этнографии, Л., 1936, стр. 411.

79 Л. А. Спицын, Некоторые закавказские могиль
ники, НАК, 1909, № 29, рис. 4. 
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с культом рыбы, символизирующей воду и 
плодородие80.

80 Б. Б. Пиотровский, Вишалы—каменные статуя в 
горах Армении, Л„ 1939, стр. 29.

81 7. И. Голубкина, О зооморфной керамике из 
Мипгечаура, МКА, II, Баку, 1951, стр. 203.

82 О. Ш. Исмизаде, Раскопки холма Кара-тепе в 
Мильской степи, стр. 218.

83 И. М. Джафар-заде, Элементы археологической
культуры древней Муганн, Изв. АН Аз. ССР, № 9,
1946, стр. 42.

81 К. М. Скалой, Изображение животных на кера
мике сарматского периода. Тр. отд. историк первобыт
ной культуры Гос. Эрмитажа, т. I, 1941, стр. 18.

На сосудах из Астхи-блура, Гегами-ах- 
пюра и других мест имеются изображения 
коз, свастик, крестов, шестирядной звезды, де
ревьев жизни и змей. Эти символы, тесно 
связанные с культом плодородия, солнца, 
молнии-грозы и неба, указывают на многооб
разие культов аборигенов Северо-Восточной 
Армении (табл. 112, рис. 4; табл. 120, 
рис. 1, 4, 9; табл. 129, рис. 2).

Говоря о сосудах с зооморфными изобра
жениями в виде коз и баранов, нужно указать, 
что они бытуют до раниеармяиского времени 
и часто украшают ручки и плечики сосудов 
из Тмбадира, Норашена, Гегами-ахпюра, 
Астхи-блура, Крапашти-яла и других выше
рассмотренных памятников. Подобные сосуды 
в большом количестве происходят из Минге- 
чаура81, Кара-тепе82, Муганн83 и ряда других 
памятников Закавказья.

К. М. Скалов отмечает, что культ барана 
как священного животного восходит к глу
бокой древности. Фигура барана на сосудах 
должна была предотвратить проникновение в 
сосуд злых духов8՛1.

Другой группой культовых сосудов яв
ляются сосуды в виде уток. Подобные сосуды 
найдены в Хртаноце, Ноемберяне, Астхпблу- 
ре. Хртаноцский сосуд представляет собой 
изготовленный вручную большой сосуд в виде 
утки на четырех низких ножках, с плоским 
хвостом и длинной шеей. Вырез края трубки 
изображает открытый клюв птицы. Горловина 
сосуда помещена в центральной части спинки. 
На единственной ручке сосуда имеется про
дольная прорезь без выступа. Сосуд такой 
же формы обнаружен в комплексах Арсакар- 
ского могильника. Такие же кувшины, не
сколько иной формы, найдены в храмовом 
помещении Астхнблурскон крепости: один— 
целый (табл. 27, рис. 2) и два—в фрагмен
тах. Это зооморфные расписные сосуды, имею
щие дисковидное тулово светло-розового, 
почти кремового цвета, украшенное прямыми 
вертикальными и горизонтальными полосами, 
нанесенными красной краской. Сосуд стоит 

на двух стилизованных птичьих ножках и 
украшен двумя широкими выступами-крыль
ями и узким хвостом с небольшим отверсти
ем. Второе отверстие имеется в части отбитой 
головы. В центре верхней части сосуда име
ется небольшой отбитый выступ, который, 
по всей вероятности, округло соединялся с 
головной частью, как это часто встречается 
на вышеуказанных сосудах из Хртаноца, 
Норашена, а также Мипгечаура, причем по
следние датируются VII—VI вв. до и. э.

Говоря о сосудах в форме птицы и их 
культовом назначении, нельзя не вспомнить о 
многочисленных подвесках в виде водопла
вающей птицы, широко известных в погре
бальных комплексах позднебронзового и же
лезного веков (Лчашен, Артик, Редкин-лагерь, 
Дилижан, Шамшадин и т. д.). Здесь нужно 
вспомнить также каменную головку птицы с 
выпуклыми круглыми глазами и небольшим 
клювом, происходящую из Норашенской 
крепости (табл. 146, рис. 5).

Уникальной находкой является замеча
тельный бронзовый черпак из Джархеча, 
имеющий округло-вздутое, эллипсовидное 
тулово с широким поддоном85. От тулова 
отходит ручка в виде согнутой в колене чело
веческой ноги, обутой в мягкий чувяк с загну
тым носком. От пятки ноги к поддону отходит 
узкая планочка, соединяющая черпак с нож
кой. На колене и верхней части ступни имеют
ся два кольца. Борта ковша черпака укра
шены орнаментальным пояском в виде «бе
гущей» спирали. Такой же орнамент прохо
дит в верхней части ручки, оконтуренной 
косыми линиями и штрихами. Такие же косые 
линии проходят и по нижней наружной 
стороне планки, соединяющей пятку с под
доном.

Находки подобных сосудов чрезвычайно 
редки. До настоящего времени, кроме рас
смотренного, известны еще два. Один из них 
происходит из Лчашена и имеет округло-взду
тое тулово с длинной полой ручкой, с прорез
ными клиновидными выемками, завершенной 
колесном, с сидящей над ним фигуркой сильно 
стилизованной птицы86. Другой сосуд проис
ходит из Артика87. Он также имеет округло
вздутое эллипсовидное тулово с профилиро
ванным бортом. От одного края отходит

85 С. Л. Есаян, О некоторых бронзовых сосудах 
древней Армении, БОИ, № 8, 1966, стр. 93—95. В 
статье ошибочно указывается, что черпак происходит из 
Редкин-лагеря. Хранится в отделе Востока Гос. Эрми
тажа, ипв. № К-369.

88 Л. О. Мнацаканян, Лчашепские курганы, КСГ1А, 
вып. 85, стр. 68, рис. 24.

87 Раскопки Т. С. Хачатряна, материал не опубли
кован.
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круглая полая ручка, прикрепленная к ковшу 
тремя заклепками. Ручка артикского черпака 
также изогнута и в нижней части имеет не
большое расширение, напоминая пятку 
сильно изогнутой ноги какого-то животного. 
Под пяткой и в центре ножки проходят два 
пояса, украшенные клиновидными выемками 
и «бегущей» спиралью.

Интересно отметить, что все три черпака 
украшены орнаментом, связанным с культом 
неба и солнца. Так, черпаки из Джархеча и 
Артика орнаментированы «бегущей» спи
ралью, обозначающей, как известно, движе
ние солнца по небесному своду. Ручка же 
лчашеиского черпака украшена колесом с 
вписанным крестом, также символизирующим 
солнце, в то время как фигурка птицы сим
волизирует небо. Такая близость по орнамен
тации позволяет предположить, что эти 
черпаки использовались при исполнении ри
туальных обрядов. Все эти сосуды тесно свя
заны с символикой культовых верований 
древних армянских племен. Интересно, что 
козы, олени и быки, особенно последние, яв
лялись символами могущества и плодородия, 
одновременно являясь символами неба-мол
нии. На наш взгляд, здесь имеет место явная 
трансформация двух божеств—мощь неба- 
молнии вызывает дождь и следствием его 
является плодородие.

Последнюю группу предметов, свидетель
ствующих о культовых представлениях, со
ставляют бронзовые пояса, найденные в 
Хртаноце и Астхи-блуре.

Бронзовые пояса и их фрагменты найде
ны в Хртаиоцском могильнике при раскопках 
1929 г. Все они украшены точечным орнамен
том, кроме одного фрагмента, украшенного 
изображением какого-то животного, и второго 
фрагмента с двухрядным спиралевидным 
бордюром88. Среди хртаноцских поясов са
мым интересным является бронзовый пояс, 
изготовленный из тонкой листовой бронзы, с 
тремя отверстиями на концах для завязыва
ния. Наружная поверхность украшена шести
рядным гравированным орнаментом «бегу
щей» спирали. Этот пояс имеет великолеп
ную сохранность и значительно обогащает 
наши представления о культуре металлообра
ботки аборигенов Хртаноцского ущелья89.

88 А. /1. Мартиросян. Раскопки Головине, стр. 22, 
табл. IV.

88 С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, указ, соч., табл.XIII.
90 С. А. Есаян, Погребение № 14 Астхпблурского 

могильника, ПФЖ, № I. 1967, стр. 223.
91 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья,

стр. 92.

Другой уникальной находкой является 
пояс из погребения 14 Астхи-блура, изготов
ленный из кованого бронзового листа 
(90X15 см)90. Внешняя его сторона сплошь 

покрыта гравированными изображениями сце
ны охоты и астральных знаков (табл. 157). 
Бордюры украшены взанмно-перекрещиваю- 
щимися черточками и двойным рядом 
орнамента «бегущей» спирали. Внутреннее 
пространство крестом делится па две части. 
В левой части пояса изображена всадница с 
четко обозначенными половыми атрибутами, 
с запасным конем и приподнятым для ме
тания копьем. Фигуры всех коней на поясе 
имеют вытянутое тулово, короткие ноги и 
заостренные морды. Перед всадницей стоит 
мужская фигура с четко подчеркнутым фал
лом—символом мужской власти, плодородия 
и рождества. На голове у него (как и у всех 
лучников) зубчатый шлем, в руках крупный 
изогнутый лук с вставленной в тетиву стре
лой. Перед лучником находится колесница, 
запряженная четырьмя лошадьми под ярмом. 
Кузов колесницы сзади открыт, и в нем 
стоит женская фигура со щитом, украшенным 
изображением креста в левой руке и плете
видным предметом в правой. Подобный пред
мет имеется и в руке колесничего, изображен
ного на вышеописанном кувшине из 
Дилижана. Перед колесницей стоит совершен
но аналогичная фигура лучника, также со 
вставленной в тетиву стрелой. Сюжет замыка
ет фигура оленя с ветвистыми рогами и сосу
щим сосунком. В правой части повторяется та 
же сюжетная картина, с тем отличием, что 
здесь изображены три ряда всадников, две 
колесницы с колесничими и три лучинка, чере
дующиеся между собой. Кроме того, у двух 
лучников тетива отпущена и одна стрела вон
зилась в спину оленя. Здесь уместно сказать, 
что стрелы лучников, изображенных слева, 
падают перед ними, не долетая до цели, в то 
время как на правой стороне они поражают 
оленя. По всей вероятности, самка оленя с 
сосунком не поражается стрелами с целью 
предотвращения гибели молодняка для даль
нейшего воспроизводства. Необходимо отме
тить, что изображения охотничьих сцен, имею
щих определенную религиозную значимость 
и, по мщению Б. Б. Пиотровского, связанных с 
космической религией, не случайно часто 
встречаются в начале 1 тыс. до и. э. Это не 
было пережитком прошедших эпох, а явилось 
следствием вторичного усиления охоты, тесно 
связанного с усилением отгонного скотовод
ства91 *.

В композиции рассматриваемого пояса 
видны два начала. Первое представляют фигу
ры охотников-лучников в львиных масках и 
лучистых шлемах, являющиеся образами 
бога солнца, чьи стрелы минуют самку с 
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детенышем, но убивают . Как видно, 
верховное божество солнца выси паст здесь в 
одном случае в качестве покровителя живот
ных, в другом—в качестве покровителя 
охоты. Вторым композиционным началом 
изображения являются всадницы с запасными 
небесными конями и женщины, стоящие на 
небесных колесницах, выступающие, как и 
мужчины, в львиных масках и также прини
мающие. участие в охоте, о чем свидетельст
вуют высоко поднятые копья в руках всадниц. 
Как уже указывалось, все антропоморфные 
фигуры выступают в львиных масках и имеют 
поразительное сходство с аналогичными изоб
ражениями охотников в таких же масках на 
поясах из Ахталы и Мусиери.

Описанная сцена носит ярко выраженный 
ритуальный характер, связанный с культом 
солнца и плодородия, издревле распростра
ненным повсеместно и являющимся одной из 
основ верований в ряде стран. Как сказано 
выше, пояс опоясан двойным рядом орнамен
та «бегущей» спирали, который, как и впи
санный в круг крест, подчеркивает непрерыв
ность движения солнца по небесному кругу. 
Кроме этого общего признака, встречающего
ся на многих поясах, на астхиблурском поясе 
центральным знаком, делящим композицию 
па две части, является крест, образованный 
из полулуний и имеющий большое сходство, 
если не абсолютную тождественность, с кре
стом на поясе из Мусиери92.

95 А. А. Миллер, указ, соч., стр. 134.
96 Б. Б. Пиотровский, Археолог։!։։ Закавказья, 

стр. 93.
97 А. А. Миллер, указ, соч., стр. 130.
տտ Там же, стр. 149.
99 А. О. Мнацаканян, Археологические находки в 

селении Басаргечар Армянской ССР, КСИИМК, вып. 60, 
1955, стр. 45.

Как известно, крест и свастика являются 
одними из распространенных символов солн
ца. Так, изображение креста имеется на гру
ди египетского жреца бога солнца Амона93, 
а также на груди бронзовой статуэтки урарт
ской богини Арубани — супруги верховного 
бога урартского пантеона — бога неба Хал- 
ди94. Символика солнца и значение креста хо-

92 Ж. де Морган, указ, соч., рис. 172.
53 Л. А. Нейхард, Происхождение креста, М., 1950, 

стр. 5.
м Б. Б. Пиотровский, Искусство Урарту, стр. 82. 

рошо изучены Дешелетом п А. А. Миллером, 
указывающими, что распространенной и про
стейшей формой небесного знака является 
круг с вписанным крестом или свастикой95 96. 
Такого же мнения придерживается Б. Б. Пиот
ровский90.

Колесницы в свою очередь являются 
символом солнца. Подтверждением этому 
служит обнаруженная на острове Зеелан в 
1902 г. находка в виде диска и фигуры коня. 
Конь был непосредственно связан с диском и 
при помощи такой запряжки должен был ка
тать солнечный круг97. В этнографических ма
териалах ряда стран солнце выступает имен
но в виде колесницы, запряженной конями и 
движущейся по небосводу. Сам конь, отдель
но взятый, также символизирует солнце98. В 
этой связи интересно отметить, что на одном 
из фрагментов бронзового пояса пз Вардениса 
(Басаргечар) имеется изображение коня с 
птичьей головой и шеей и причудливыми уша
ми99, явно символизирующее небесное живот
ное. В армянском эпосе копь Куркик-Джала- 
ли, будучи морским творением, обладает чу
десной способностью взлетать на небо к 
солнцу. Под мордами изображенных на 
поясе коней подвешены кормушки, имеющие 
форму полулуний или секир, также являю
щихся астральными знаками.

Таким образом, охотничья сцена, изоб
раженная на рассматриваемом поясе, одновре
менно носит ритуальный характер, связанный 
с культом плодородия и солнца. Если эта 
трактовка окажется правильной, то она лиш
ний раз докажет связь плодородия и рожде
ния с культом солнца.



3 А К л Ю Ч Е И И Е

Северо-Восточная Армения, где еще с се
редины прошлого столетия производились 
первые археологические раскопки, особенно 
интенсивно стала изучаться в последние деся
тилетия, когда были открыты десятки крепо
стей, поселений и могильных полей, выявив
ших богатую материальную культуру, охваты
вающую эпохи бронзы, железа и раннеармян
ского времени. Район чрезвычайно богат так
же средневековыми памятниками, которые, 
естественно, не входят в настоящую работу и 
еще ждут своих исследователей-

При изучении памятников Северо-Восто
чной Армении было установлено, что часть 
циклопических крепостей, в частности II и III 
шагламы, были заселены еще в III тыс. до и. 
э. При изучении материалов этих крепостей, 
так же как погребений раннебронзовой эпохи, 
выявлено, что культура Северо-Восточной 
Армении указанного времени имеет близкие 
связи с Кироваканской группой ранпебронзо- 
вой культуры Северной Армении, образуя, по- 
видимому, локальную группу, имеющую мно
го общего с памятниками Грузии и нижнего 
течения реки Агстев, а также определенные 
связи с памятниками Араратской долины.

В эпоху средней бронзы материалы рас
сматриваемых районов выявляют тесные свя
зи с памятниками Севанского бассейна и Узер- 
лика, входя в группу памятников пунктирной 
белоинкрустированной керамики Севан-Узер- 
лнкского района. В то же время расписные 
сосуды этой эпохи выявляют определенные 
связи с той же Севап-Узерликской группой, 
одновременно сближаясь с Кировакано-Три- 
алетской группой расписной керамики. Не 
противоречит этим связям также металличес
кий инвентарь, в частности, шамшадинские 
топоры, аналогичные парадной секире из 
Тбилиси и имеющие много общего с боевой 
секирой из Кироваканского кургана. Близкие 
связи с кинжалом из этого же кургана выя
вляет и кинжал, найденный с расписной кера
микой из села Кирги.

Интересные связи выявляются из памят
ников эпохи поздней бронзы и железа. Необ

ходимо указать, что эти памятники, как и 
материалы из памятников предыдущих эпох, 
имея поразительное сходство с материалами 
из памятников других районов Армянского на
горья, выявляют широкие межплеменные свя
зи с Севанским бассейном, Артиком, Слони
ком, Самтавро, Кахетией, Казахом, Мингечау- 
ром, Кировабадом и т. д. В указанное время 
появляется группа привозных изделий, в ча
стности, колхндо-кобанские топоры, копья с 
закрытой втулкой и т. д., указывающих на 
широкие связи с памятниками Закавказья. 
Не противоречат этому многочисленные наход
ки в указанных районах мечей ворнакского 
типа, широко распространенных в Кедабеке, 
Калакенте, Ханларе, Кировабаде, Арчадзоре 
и Грузии, где большое количество мечей двух 
вариантов (с обрубленным и закругленным 
концом) известно из раскопок в Самтавро и 
особенно в Алазано-Иорской долине, где они 
сопровождаются трубчатыми кинжалами, так
же хорошо известными в рассматриваемых 
районах Северо-Восточной Армении-

Особенно интересны материалы ранне
армянского времени. Обнаружение десятков 
поселений и могильников данного периода 
указывает, что эти районы были тесно связа
ны с остальными районами Армянского наго
рья в период образования первых армянских 
династий. Эти памятники особенно интересны 
также тем, что все крепости однослойны и их 
материалы могут помочь уточнению периоди
зации многослойных памятников Араратской 
долины.

Найденная здесь чрезвычайно богатая 
материальная культура—разнообразная кера
мика (фиалы, кувшины, чаши, миски-чайники, 
карасы и т. д.), различные железные копья, 
кривые ножи и кинжалы, орудия труда и 
украшения—-выявляет поразительные связи с 
синхронными памятниками Армении (Джра- 
рат, Акнер, Армавир, Арташат и т. д.) Наря
ду с этим продолжаются определенные связи 
с Грузией, в частности, с Кахетией, где имеют
ся хорошо известные железные боевые топоры 
и небольшие топорики типа найденных в
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Норашепской и Бердакарской крепостях. Кро
ме того, необходимо указать ”•> появление в 
указанных районах привозных мзде; ни кобан- 
ского типа (разные фибулы, пряжки, булав
ки, и т. д.), уводящих в Северную Осетию и 
Дагестан.

Обнаруженный богатый археологический 
материал дает возможность выяснить так
же многие вопросы хозяйственной и культур
ной деятельности местных племен.

Находки сельскохозяйственных орудий и 
средства передвижения, изображенные на раз
личных изделиях, дают возможность судить о 
хозяйственной деятельности не только ранне
армянского времени, но и всех эпох. Начиная 
с ранних этапов изучаемого периода в доли
нах рек появилось орошаемое земледелие. 
Наряду с этим использовались влажные лес
ные участки, особенно в увлажненных доли
нах верхнего течения рек Агстев и Тандзут, 
где без полива выращиваются зерновые и 
плодовые культуры.

Поливное земледелие и строительство 
оросительных каналов особенно развивается с 
эпохи поздней бронзы.

Развитие оросительных систем, уход за 
ними мог быть под силу лишь прочным орга
низациям родо-племенных объединений. На та
кую организацию указывает также строитель
ство многочисленных циклопических крепо
стей, возведение и защита которых, без сомне
ния была не под силу небольшим родовым 
группам.

Многие из указанных крепостей воздвига
лись как загоны для скота во время военных 
действий и в случае нападения. Другая часть 
их возводилась на высокогорных пастбищах и 
служила для охраны скота и пастбищ в лет
нее время. Остальные охраняли перевалы, 
проходы через ущелья и сами поселения.

Наряду с земледелием высокого развития 
достигло отгонное скотоводство. Остеологичес
кий материал, найденный при раскопках посе
лений и могильников, повсеместно говорит о 
преобладании крупного рогатого скота, что 
указывает на оседло-земледельческую форму 
хозяйства племен Северо-Восточной Армении. 
Об этом же свидетельствуют находки костей 
свиней, указывающие на развитое свиновод
ство, несовместимое с кочевой или полукоче
вой формой хозяйства.

Найденные в большом количестве предме
ты материальной культуры говорят о наличии 
ряда ремесел. Важное место среди них занима
ет металлообработка. Судя по приведенным 
материалам, начиная с глубокой древности в 
указанных районах производились добыча ме
ди и литье бронзы (районы Ноемберяна, 
Дилижаиа, Шамшадина и т. д.). Полученный 
металл применялся как для изготовления раз

личных видов орудий груда, предметов воору
жения и украшений, так и, по-видимому, в ви
де слитков экспортировался в соседние райо
ны. Эта же картина повторяется и в эпоху 
железа, когда добытое железо идет не только 
на удовлетворение собственных нужд, по слу
жит также целям обмена. По-видимому, этим 
объясняется появление кобано-колхидских 
топоров, копий с трубчатыми втулками и т. д., 
явно являющихся предметами импорта.

Наряду с металлообработкой высокого 
развития достигла обработка камня, идущего, 
в основном, на удовлетворение собственных 
потребностей-для строительства циклопичес
ких крепостей, поселений, могильников и т. д., 
а также для изготовления различных предме
тов вооружения и орудий труда.

Вместе с этим пз агата (Иджеван), сердо
лика (Головино) и т- д., в основном, на месте 
готовились различные бусы, которые, как и 
сам камень, могли вывозиться.

Высокого развития достигает деревообра
ботка. В богатых лесами районах Северо-Во
сточной Армении лесоматериалы применялись 
как для собственных нужд (строительство 
домов, различных повозок, колесниц, телег и 
т. д., молотилок, рукоятей сельхозорудий и 
различного вооружения), так и могли выво
зиться в соседние безлесные равнинные обла
сти.

Одну пз основных отраслей домашнего 
ремесла составляли прядение и ткацкое дело. 
Об этом свидетельствуют находки остатков 
грубой и тонкой ткани пз погребений Редкин- 
лагеря. Косвенным свидетельством являются 
также находки большого количества игл, пряс
лиц, булавок, фибул, разнообразных блях и 
пуговиц, нашиваемых или закрепленных, раз
личных по форме одежд.

Не менее важную роль среди домашних 
ремесел занимали выделка и обработка кожи. 
Кожа употреблялась для изготовления шпу
ров, канатов для волочения бревен, а также 
различных бурдюков, частей упряжи и т. д. 
Значительная часть кожи шла на выделку 
овчины для одежды, чистая обработанная ко
жа использовалась для изготовления поясов, 
обуви и, в основном, доспехов.

Материалы раскопок памятников Северо- 
Восточной Армении дают много сведений о 
военной организации и фортификации указан
ных племен.

Циклопические крепости сгруппированы 
вокруг центров племен или сооружены па гра
ницах, перевалах, а также на пастбищах и 
угодьях. Подавляющее большинство крепостей 
не имело сложных оборонительных сооруже
ний. Лишь в редких случаях неподалеку от 
входа или в наиболее уязвимых местах воз
двигались контрфорсы или башни. Основной 
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фортификационный замысел строителей кре
постей заключался в окружении труднодо
ступных местностей каменными стенами, из
бегании мертвых пространств п устройстве 
ловушек в виде «каменных мешков» перед 
входами. Нужно отметить, что подобные лову
шки известны и в крепостях Севанского бас
сейна и т. д.

Военные отряды и дружины племен Севе
ро-Восточной Армении, вначале небольшие, 
постепенно с укреплением племенных союзов 
усиливались. Причем они стали подчиняться 
племенным вождям и превратились в грозную 
силу, состоявшую из легкой и тяжелой пехо
ты—отрядов копейщиков, секиропосцев, луч
ников и т. д., а также колесничих, конницы и 
обоза. Наличие крепостей и военной силы 
давало возможность племенам нападать друг 
на друга с целью грабежей и отражать взаим
ные нападения.

Памятники архитектуры и материальной 
культуры Северо-Восточной Армении содер
жат много сведений о древнейших верованиях 
племен, населявших указанные районы. Основ
ным источником для рассмотрения указанных 
вопросов являются предметы древнего искус
ства—браслеты, медальоны, подвески, статуэт
ки и т. д. Анализ материалов показывает, что 
почти во все эпохи аборигены Северо-Восточ
ной Армении поклонялись культу солнца, пло
дородия, воскрешающей и умирающей приро
ды, молнии и разным космическим явлениям. 
Об этом говорят также многочисленные ка
менные идолы, обрядовые статуэтки, которые 
вместе с жертвенными очагами ставились в 
молельнях и помещениях. В более позднюю 
эпоху известно несколько храмов, обнаружен
ных в Астхи-блуре, Салкаре, Арцваберде и 
Хортамбоце. Особый интерес вызывают наход
ки небольших бронзовых моделей культовых 
площадок со стоящими в них людьми в мас

ках—жрецами, которые также выставлялись 
в молельнях. Примером этому может служить 
находка в одном из помещений крепости Поп
лоз остатков стелы, к которой были прикреп
лены глиняные головы быков и статуя медве
дя, возвышающаяся над культовым очагом.

Эти и другие факты указывают, что куль
ты, распространенные в указанных районах, 
имели общую основу с культами, распростра
ненными на всем Армянском нагорье и Кавка
зе. Примером может служить культ владычи
цы лошадей и богини плодородия, изображен
ной в виде женской фигуры, сидящей на дву
головой лошади, распространенный в Урарту, 
Каппадокии, Иране, Закавказье. Необходимо, 
однако, сказать, что, по-видимому, при общно
сти культов обряды поклонения не везде были 
одинаковыми.

Таким образом, рассмотренные районы 
Северо-Восточной Армении имели весьма тес
ные связи с другими районами Армянского 
нагорья и соседних районов Закавказья. Круп
ная цепь крепостей, почти не уступавших по 
количеству и качеству крепостям Севанского 
бассейна и других районов Армении, указыва
ет также па возросшую военную и политичес
кую мощь племен Северо-Восточной Арме
нии. Но даже в коалиции с племенами Севан
ского бассейна и соседних областей они не 
смогли противостоять силам государственных 
войск Урарту, которые наголову разбили их, 
что засвидетельствовано цовииарской надпи
сью. Результатом этого поражения в конце 
VIII в. до и. э. явились опустошительные гра
бежи и, быть может, продолжительное выпла
чивание дани.

Это обстоятельство привело к тому, что 
указанные районы не смогли создать само
стоятельного государственного объединения и 
уже к VI—V вв. до и. э. были включены в со
став раннеармянского царства.



II Р И JI ОЖЕ и И Ё

ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ КРЕПОСТИ СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ, 

НЕ ИССЛЕДОВАННЫЕ РАСКОПКАМИ

/. Арчисская циклопическая крепость на
ходится в 1 км южнее села Арчис, па высокой 
горной гряде, идущей параллельно реке Дебед 
и господствующей над правобережьем реки 
Дсбед и небольшой Айрумской равниной. На 
южной ее оконечности выстроена мощная 
циклопическая крепость, из которой прекрас
но обозреваются ущелье реки и ближайшие 
окрестности.

Арчисская крепость занимает территорию 
около 2 га. Высота сохранившихся стен места
ми достигает 3 м. Стены шириной в 4 м выло
жены из крупных гранитных блоков двухряд
ной кладкой с промежуточным заполнением 
из щебня и крупных булыжников.

Крепость, повторяя конфигурацию мест
ности, имеет форму вытянутого с севера на юг 
изломанного овала, окруженного однорядной 
стеной. В восточной части крепости возведена 
небольшая цитадель, занимающая 1/4 площа
ди крепости, стены которой образуют второй 
внутренний ряд. Между северо-западной сте
ной цитадели и внешней северной стеной 
сооружена поперечная стена. Вход в крепость 
нс сохранился. Стены крепости лишены допол
нительных укреплений в виде башен или 
контрфорсов, по и они резко изломаны, что 
давало возможность для нанесения фланки
рующего удара. Рядом с крепостью еще неда
вно находился обширный могильник, разру
шенный при строительстве дороги Айрум— 
Арчис, материалы которого, хранящиеся части
чно в школьном музее Айрума, относятся к 
рубежу 11 и I тыс. до и. э.

2. Циклопическая крепость Данели-тала 
находится в 3 км северо-восточнее села Лчка- 
дзор на вершине лесистого выступа, прозван
ного местными жителями Данели-тала. Воз
вышенность, на которой расположена кре
пость, имеет вытянутую форму; крепостыювто- 
ряет конфигурацию местности. Она окружена 
однорядной стеной, от которой сохранился 
один ряд кладки шириной в 2,5 м. Степы ме-
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стами снабжены углами и изломами- В юго- 
западной части крепости находится цитадель, 
имеющая округлую форму и расположенная 
на округлой юго-западной части возвышен
ности и ее террасах.

Вдоль террас возведено три ряда стен с 
южной и два ряда с северной стороны, где 
сливаются первый и второй внешние ряды 
южных стен. Вход в крепость устроен в юго- 
восточном углу в виде прохода шириной в 5 
м, по обе стороны от которого имеются неболь
шие башни. Две такие же башни, удаленные 
друг от друга на Юм имеются в северо-восто
чной части крепости. Стена между ними имеет 
форму выступающего над обрывом угла. Про
тивник при входе в крепость встречал глухую 
стену цитадели и должен был прорываться 
между двумя рядами стен до противополож
ной от входа стороны цитадели, находясь под 
обстрелом между двумя стенами, то есть в 
своеобразном каменном мешке, столь часто 
встречаемом в крепостях Северной Армении.

3. Бердатахская циклопическая крепость, 
которую местные жители называют Бердатах 
или Париспи-мнацортиер, находится в 1,5 км 
юго-восточнее села Кохб. Крепость расположе
на па высоком холме, имеющем с трех сторон 
труднодоступные склоны, и лишь с юго-восто
чной—несколько покатые, где, по всей вероят
ности, был расположен вход в крепость (табл. 
42). Крепость господствует над окружающей 
местностью и прикрывает дорогу Кохб—Ноем- 
берян—Иджеван, по которой, как увидим ни
же, расположен еще ряд крепостей. Стены 
крепости почти не сохранились, лишь местами 
видны отдельные камни. Сохранился неболь
шой отрезок стены на юго-восточном углу 
второго внешнего ряда крепостной стены. Од
нако основание стен прослеживается до настоя
щего времени, что дает возможность устано
вить конфигурацию степ и размеры всего 
сооружения. Крепость, повторяя форму холма, 
представляет собой вытянутый с юга на север 
треугольник, обнесенный двухрядной стеной 



без каких-либо дополнительных башен и 
контрфорсов. Сохранившиеся участки стен 
выложены из базальтовых глыб величиной в 
0,5—1 куб. м двухрядной кладкой с промежу
точным заполнением из щебня и булыжника. 
Ширина стен достигает 4 м, высота—1 м. Рас
стояние между двумя рядами стен 20—25 м. 
Крепость имеет территорию около 1,5 га. Сле
дов каких-либо помещений не имеется.

Восточнее крепости, приблизительно в 300 
м, видны следы крупного поселения, назван
ного местными жителями Арсонц-гол, а еще 
восточнее, в 2—3 км, в местности Арса-кар 
имеется обширный могильник.

4. Циклопическая крепость Паташар нахо
дится на территории лесничества, расположен
ного в 15 км юго-западнее Кохба, и господст
вует над окружающей местностью (табл. 45). 
Крепость построена на южной оконечности 
обширного плато; с трех сторон она защищена 
резкими обрывами и лишь с северной стороны 
имеет свободный доступ. Ее конфигурация 
напоминает вытянутый с востока на запад 
треугольник. Территория крепости около 0,5 
га. Стены сильно разрушены, хотя имеются 
сохранившиеся участки, благодаря которым 
можно установить, что ширина стен достига
ла 3 м; они сохранились на высоту до 4 м и 
выложены из крупных базальтовых камней 
двухрядной кладкой с промежуточным запол
нением из более мелких камней и щебня. Сте
ны крепости почти прямые с небольшими изги
бами, повторяющими форму местности, но в 
отличие от вышерассмотренных крепостей 
снабжены тремя башнями, расположенными 
на концах треугольника. Вход шириной в 5 м 
расположен неподалеку от северо-восточной 
башни и находится под его прикрытием. Вся 
поверхность крепости вспахана и занята под 
картофельные плантации рабочих лесничества- 
Здесь во вспаханной земле удалось поднять 
несколько бесформенных черепков черной 
керамики, в том числе фрагмент крупного чер
ного лощеного кувшина с округлым венчиком, 
шейка и верхняя часть тулова которого укра
шены горизонтальными рельефными пояска
ми. Эта орнаментация напоминает аналогич
ные сосуды начала I тыс. до и. э., хорошо изве
стные из Редкин-лагеря, Головине, Астхи-блу- 
ра и других памятников Армении, датируе
мых указанным временем.

Севернее крепости, неподалеку от входа, 
видны следы поселения, где сохранилось нес
колько полукруглых и овальных ям, оконту
ренных камнями, являющихся, по-видимому, 
древними зерновыми ямами, вследствие чего 
местность получила название Хорери дош 
(«Склон ям»). Здесь же была найдена круп
ная базальтовая ладьевидная зернотерка, ча
сто встречаемая во всех памятниках рассма

триваемой эпохи. В 1 км от крепости имеется 
родник, которым, по-видимому, пользовались 
и жители крепости.

5. Друганадзорская циклопическая кре
пость находится в 2 км восточнее Паташарской 
крепости в густом лесу, в ущелье Дугападзор 
(табл. 43). Крепость расположена на крутом 
скальном выступе, примыкающем к склону 
горы и соединенном с ним небольшим узким 
перешейком. С трех сторон выступ имеет кру
тые, местами отвесные, труднодоступные для 
восхождения склоны. По склонам выступа, 
повторяя его форму, проходят массивные сте
ны, шириной и высотой доходящие до 5 м, 
выложенные из небольших необтесанных 
базальтовых камней. Южная сторона крепо
сти, обращенная в сторону перешейка, укреп
лена повторяющей форму ската полуовальной 
башней, размером 8X12 м. Тут же рядом с 
башней расположен вход в крепость шириной 
около 5 м. Вся поверхность крепости покрыта 
густым дерном, под которым, однако, просле
живаются следы полукруглых жилищ, выло
женных из малообработаиных камней. Пло
щадь этой небольшой крепости составляет 750 
кв. м. Неподалеку видны следы древней каме
ноломни, откуда, по-видимому, извлекали ка
мень для сооружения крепости; в 1 км проте
кает ручей. По всей вероятности, Дуганадзор- 
ская крепость являлась форпостом Паташар
ской и прикрывала выход из ущелья, ведущего 
в направлении Кохба.

6. Козманская циклоническая крепость 
находится в 10 км западнее Кохба в местности 
Козмапи-дашт, на высоком холме, возвыша
ющемся на сравнительно ровной местности 
(табл. 44). Крепость, повторяя конфигурацию 
холма, имеет удлиненно-вытянутую форму 
длиной в 300 м и средней шириной в 70 м, с 
общей территорией около 2 га. Крепостные 
стены сохранились плохо, в основном, в виде 
отдельных камней и небольших участков стен. 
Они выложены двухрядной кладкой, из круп
ных необработанных каменных глыб, с проме
жуточным заполнением из более мелких кам
ней и щебня. Ширина стен 3 м, сохранившая
ся высота их также достигает 3 м.

С трех сторон холм окружают неглубокие 
овраги, не представляющие особых препятст
вий для подхода к крепости. Наиболее доступ
ной стороной является восточный склон холма, 
где устроен вход шириной в 5 м. В южной ча
сти входа к крепостной стене пристроена 
большая башня в виде выступа, в то время 
как северный отрезок восточной стены, обра
зующий вход, заходит во внутрь крепости.

7. Циклопическая крепость Бердатех на
ходится в 2 км северо-восточнее Ноемберяпа 
на отдельной скалистой высоте. Поверхность 
крепости ровная, с обрывистыми, особенно
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крутыми в юго-западной части, склонами, в 200 
м от которых имеется каменоломня Крепость, 
повторяя конфигурацию местности, имеет фор
му неправильного прямоугольника площадью 
в 1 га. Стены почти не сохранились, лишь ме
стами видны их следы в виде широких трех
метровых площадок с многочисленными остат
ками щебня и камней. В юго-восточной части, 
где склон сравнительно пологий, сохранились 
следы древних башен, между которыми был 
расположен вход. Такие же следы имеются в 
отдельных уголках стен и, по-видимому, явля
ются следами контрфорсов.

С крепости Бердатех обозреваются кре
пости кохбского Бердатеха, Дзитаики-амроц 
и Тпи-гаш, находящиеся па расстоянии 1—6 
км друг от друга. Так как рассматриваемая 
крепость находится между ними, то она, по- 
видимому, занимала в этой группе господст
вующее положение.

8. Циклопическая крепость Тпи-гаш на
ходится па северной окраине Ноемберяна на 
округлом скальном выступе с почти ровной, 
поверхностью, с покатыми и доступными для 
восхождения склонами. Повторяя конфигура
цию местности, крепость имеет округлую фор
му и заключена в однорядную стену. Стены 
шириной в 3 м местами сохранились в виде 
отдельных камней. Площадь крепости 1200 кв 
м. С крепости имеется зрительная связь с 
крепостями Бердатех, Дзитаики-амроц и с 
кохбекнм Бердатехом. Сравнительно слабая 
обороноспособность, связанная с рельефом 
местности, и близость с другими крепостями 
дает возможность предполагать, что крепость 
Тпи-гаш служила загоном для скота и сторо
жевым пунктом.

9. Циклопическая крепость Дзитаики- 
амроц находится в 2 км северо-восточнее села 
Калача, на высокой, скалистой, с крутыми 
склонами высоте, и на таком же расстоянии от 
крепости Бердатех. Крепость, повторяя конфи
гурацию местности, имеет овальную форму и 
защищена однорядной стеной, от которой 
сохранился один ряд кладки шириной в 2,5 м. 
На северо-западном сравнительно покатом 
склоне находится вход в крепость, шириной в 
5 м, по обе стороны которого сооружены баш
ни, размером 6x5 м каждая. Стены не имеют 
дополнительных укреплений, но местами изло
манные. С Дзитанкской крепости имеется пре
красная зрительная связь с крепостями Ноем- 
берянской группы. Площадь крепости 0,5 га, 
внутри се видны следы помещений, а севернее 
имеется несколько древних погребений.

10. Зикатарская циклопическая крепость 
находится в 5 км западнее села Кохб на кру
том выступе, склоны которого покрыты густым 
лесом. Местность называется Зикатором по 
названию разрушенной часовни, так же как 

Сурб 11аатак в Сев-каре, Мецен в Севанском 
районе и т. д. Выступ, на котором находится 
крепость, имеет прямоугольную форму, с од
ной закругленной стороной, с двумя верши
нами. От стен сохранились лишь кучи камней 
на отдельных местах шириной в 3 м. Склоны 
весьма крутые и доступны лишь для пешего 
восхождения. Территория крепости 0,25 га. У 
основания крепости имеется источник мине
ральной воды.

11. Циклопическая крепость Арами блу- 
ри амроц находится па восточной стороне се
ла Джуджеван, на левой стороне дороги 
Ноемберян—Иджеван, напротив крепости 
Поплоз. Крепость расположена на покатом 
выступе, который называется высотой Арама 
или Азата. Выступ, на котором расположена 
крепость, имеет прямоугольную форму и 
вытянут с северо-востока ‘на юго-запад. В 
настоящее время он застроен жилыми дома
ми, при строительстве которых использованы 
камни крепостных стен, от которых сохрани
лись лишь отдельные участки.

По конфигурации местности крепость 
имеет почти прямоугольную форму и обнесена 
однорядной стеной шириной в 2—2,65 м. Юж
ные, юго-восточные и юго-западные стороны 
крепостной стены примыкают к скальным вы
ступам, которые укреплены отдельными уча
стками крепостных стен. Площадь крепости 
1300 кв. м. Находясь па расстоянии 700—800 
м друг от друга, крепости Арами блури амроц 
и Поплоз в древности господствовали над 
дорогой Иджеван—Ноемберян, фортификаци
онная взаимосвязанность обеих крепостей да
ет возможность предполагать, что обе крепо
сти функционировали одновременно в начале 
1 тыс. до и. э.

12. Циклопическая крепость Шор-ахпюр 
находится в 5 км восточнее села Шаваршаван, 
на скальном выступе, возвышающемся над 
окружающей местностью на 150—200 м. Вы
сота, па которой расположена крепость, имеет 
две вершины, соединенные друг с другом не
большим перешейком. Склоны труднодоступ
ные и местами отвесные. Крепость, с террито
рией чуть более 1,5 га, сооружена па северной 
высоте и, повторяя форму местности, имеет 
вид овала, окруженного однорядной стеной с 
сохранившейся высотой в одни ряд кладки и 
шириной в 2,5—3 м и сложенной в два ряда с 
внутренней забутовкой из мелких камней. С 
западной стороны проведена вторая стена, 
местами примыкающая к скальным выступам. 
С восточной стороны отвесные скалы заменя
ют стены. Вход в крепость устроен в северной 
части на стыке первого и второго ряда крепо
стных стен, в виде прохода шириной в 4,5 м. 
В северо-восточном углу крепости сооружена 
башня размером 4X5 м, а в юго-западной ча- 
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ci'ii—контрфорс длиной в 10 м, отступающий 
от стены на 1,5 м. В 10 м южнее контрфорса 
при слиянии стен первого и второго рядов 
образуется широкий выступ, размером 4x5 м, 
играющий роль своеобразной башни. Стены 
крепости местами имеют углы и изломы. На 
южной высоте наблюдаются следы небольшо
го сторожевого пункта, защищающего подсту
пы к крепости. Пространство между крепостью 
и указанным пунктом в доступных для вос
хождения местах укреплено участками степ. 
Внутри крепости видны следы округлых по
мещений.

13. Циклопическая крепость Сурб Саркис 
находится в 10 км восточнее села Шаваршан, 
неподалеку от монастыря Сурб Саркис. Пов
торяя конфигурацию местности, крепость име
ет форму почти правильного квадрата с терри
торией чуть более 3 га. С восточной и север
ной сторон выступ, на котором сооружена кре
пость, имеет отвесные склоны, обрывающиеся 
на десятки метров и частично заворачивающие 
к югу. К скалам южной части примыкает 
однорядная четырехметровая стена, выложен
ная пз двух рядов крупных камней с средин
ной забутовкой. Эта стена направлена на юго- 
запад, на 125 м, затем заворачивает на северо- 
запад и, продолжаясь на 165 м, округло заво
рачивает на северо-восток и сливается с восточ
ной оконечностью северных скал. В части 
слияния стены со скалами северной стороны 
возведен полукруглый выступ шириной в 20 м 
и длиной в 35 м, внутри которого возведена 
полукруглая стена, возможно, служившая 
наблюдательным пунктом. Вход в крепость нс 
сохранился. Внутри крепости на расстоянии 
50—60 м друг от друга сохранились три ряда 
параллельных стен, делящих крепость па три 
отсека. В восточной части крепости, но-видп-' 
мому, находилась цитадель, защищенная с 
трех сторон отвесными скалами, а с западной- 
тремя рядами стен. Внутри крепости и за 
западной стеной видны следы древних помете--' 
ний круглой и прямоугольной формы. Крепо
сти Сурб Саркис и Шор-ахпюр находятся в 
зрительной связи друг с другом.

14. Циклопическая крепость села Баганис 
находится в 1 км юго-западнее села па округ
лом холме, возвышающемся на несколько՝ 
десятков метров над окружающей местностью. 
Поверхность холма почти ровная, местами 
видны выходы материковых скал. По конфи
гурации холма крепость имеет круглую фор
му и обнесена однорядной стеной шириной в 
3—5 м, выложенной из рваного базальта. 
Высота стен местами сохранилась до трех 
рядов кладки. Площадь крепости около 1100 
кв. м. В северо-западной части крепости вид
ны следы двух прямоугольных башен длиной 
в 4 м, выступающих от стен на 3 м. Проход 

между ними, шириной в 6 м, по-видимому, 
служил входом в крепость. Внутри крепости 
видны следы нескольких помещений.

15. Крепость Мухни-хач находится в 2 
км восточнее II. Башгюха па правой стороне 
дороги Красносельск—Иджеван. Крепость 
расположена на нравом берегу реки Гетик 
на холме, имеющем форму вытянутого овала. 
От крепости сохранился небольшой участок 
стен, полукругло охватывающих восточный 
склон холма. Стены выложены пз грубо отко
лотых камней, уложенных в один ряд. На 
западном склоне холма находятся развалины 
небольшой средневековой часовни.

16. Крепость Дашти-берд находится в 3 
км юго-западнее села Мартуии, на почти 
овальном холме. Опа обнесена однорядной 
стеной, повторяющей конфигурацию холма и 
выложенной из двух рядов крупных камней с 
срединным заполнением из более мелких 
камней. Ширина стен достигает 3—4 м. Сте
ны на восточном и северо-западном участках 
снабжены контрфорсами. В центре крепости 
сохранились отдельные ряды каменных кла
док, по всей вероятности, являющиеся следами 
помещений. Одно крупное помещение длиной 
в 45 м и шириной в 15 м, разделенное перего
родкой на две части, находится вне крепости 
на юго-восточном склоне холма. На западной 
стороне холма находится вход в крепость 
шириной в 3 м, защищенный двумя крупными 
прямоугольными башнями. Кроме основного 
входа крепость имеет еще два других. Один пз 
них расположен па южном склоне, рядом со 
стеной вышеуказанного помещения, а второй- 
на северо-восточной оконечности холма. Ши
рина обоих входов 5 м. Плохая сохранность 
кладок не дает возможности выявить способ 
защиты указанных ворот, но некоторые следы 
говорят о том, что они защищались контрфор
сами или дополнительно воздвигнутыми стена
ми. Площадь крепости чуть более 1/2 га.

17. Циклопическая крепость Котакар на
ходится в 2 км западнее Астхиблурской крепо
сти. Котакарская крепость расположена на 
высоком холме, имеющем почти ровную повер
хность. Северные и западные склоны резко 
обрывистые и не требуют каких-либо допол
нительных укреплений. Лишь восточная и 
южная стороны покаты и легко доступны для 
восхождения. С этих сторон крепость обнесе
на однорядной стеной шириной в 3 м. Пло
щадь крепости обширная, чуть более 2 га, 
сплошь покрыта молодым лесом и не имеет 
каких-либо следов построек. Непосредствен
ная близость от хорошо укрепленной Астхи
блурской крепости, отсутствие следов жилых 
помещений, сильных фортификационных со- 
окружений дает возможность предполагать, 
что крепость являлась сторожевым пунктом и 

252



одновременно служила загоном для скота 
при неожиданных набегах.

18. Циклопическая крепость Тхкут-дзор 
находится в 4 км восточнее Астхп блура, в 
зрительной связи с ним, на скалистом мысе 
прямоугольной формы, нависающем над при
током Агстева—рекой Тала (табл. 30). Южная 
и восточная стороны выступа, на котором рас
положена крепость, резко отвесные и нс тре
буют дополнительных укреплений. Западная 

сторона крутая, а северная—узким перешейком 
соединяется с плато. По своей конфигурации 
крепость имеет прямоугольную форму и за
щищена двухрядной стеной, причем первая— 
восточная идет по склону, а вторая—по бровке 
склона. В южной части крепости, между 
западной отвесной скалой и восточной внут
ренней стеной, проложена поперечная стена, 
делящая крепость на две части. Стены шири
ной в 3 м сохранились в один-два ряда клад
ки. Они почти не укреплены, но резко излома
ны и имеют углы. Лишь в северной части име
ется небольшая прямоугольная башня, рядом 
с которой устроен трехметровый вход. Вну
тренний вход шириной в 2 м находится в севе
ро-западной части крепости. Подобное устрой
ство входа образует «каменный мешок», так 
как перед входом находилась глухая стена 
внутреннего ряда укреплений. Площадь кре
пости 0,5 га. Тхкутдзорская крепость, как и 
Котакарская, служила загоном для скота при 
неожиданных нападениях и сторожевой крепо
стью в военное время, защищая Астхиблурскую 
крепость со стороны глубокого ущелья реки 
Тала.

19. Циклопическая крепость Армунг-ах- 
пюр расположена в 3 км севернее Астхи-блу
ра, на южной оконечности небольшой гряды, 
вытянувшейся с юга на север в глубокой лож
бине, расположенной напротив Астхи-блура. 
Гряда с востока и запада имеет склоны, пока
то спускающиеся в ложбину. Южный край 
резко обрывистый. Северный край крепости 
находится па продолжении указанной гряды. 
Исходя из небольших размеров крепости 
(чуть менее 0,3 га) и непосредственной близо
сти от Астхи-блура, можно предположить, что 
опа имела такое же значение, как и Котакарс
кая и Тхкутдзорская крепости.

С юга и запада ее защищает однорядная 
трехметровая стена. Западная степа сооруже
на в виде тупого угла, северная же имеет фор
му острого угла, острием направленного на 
продолжение гряды. Восточная стена, длиной 
в 85 м, прямая. Для защиты ее сооружены три 
контрфорса, выступающие на 2 м от основной 
стены. Интересно разрешена проблема входа, 
сооруженного в юго-восточной части в виде 
прохода шириной в 4 м, который мог обстрели
ваться с восточной стены и первого юго-во

сточного контрфорса. Кроме того, от южной 
стороны входа к указанному контрфорсу про
ведена поперечная степа, стоя за которой вои
ны могли обстреливать ворвавшегося против
ника, а в случае неудачи—укрыться за ней в 
своеобразном отсеке, образованном указанной 
стеной и южной оконечностью крепости, дожи
даясь помощи от Астхиблурского гарнизона.

Осмотр крепости Котакар, Тхкут-дзор и 
Армунг-ахшор нс выявил никаких следов 
помещений, к тому же они густо заросли моло
дым лесом. В крепости Армунг-ахшор были 
заложены два шурфа размером 5x5 м в север
ной и южной частях крепости и траншея раз
мером 6X1 м в центре. В траншее обнаружено 
два небольших куска древесного угля. В севе
рном шурфе найдено два фрагмента черно
лощеного кувшина с характерным для сосудов 
VH—VI вв. до н. э. венчиком. Глубина слоя 
небольшая—30—40 см, после него выступает 
скальный грунт.

20. Циклопическая крепость Окон нахо
дится в 25 км западнее села Енокаван в зри
тельной связи с Астхи-блуром (табл. 37). 
Крепость расположена на крутом, невысоком, 
скальном холме округлой формы на левом 
берегу верховьев притока Агстев—реки Тала, 
приблизительно на отметке 1600—1700 м над 
уровнем моря, в зоне альпийских лугов.

Повторяя конфигурацию холма, крепость 
имеет форм)' полукруга и обнесена одноряд
ной стеной шириной в 3 м, местами сохрани
вшейся до 2 м высоты (табл. 30). Площадь 
крепости 1,25 га. С южной и западной стороны, 
иа расстоянии 20 м от внешнего ряда стен, 
возведена вторая линия оборонительных со
оружений, прерывающаяся на северной и 
восточной стороне холма. Юго-западные углы 
степы второй линии укреплены выступающими 
пятиметровыми башнями. Отсутствие продо
лжения стен второго ряда в северной и восточ
ной сторонах крепости может объясняться 
лишь тем, что при строительстве их не успели 
возвести.

Сохранился вход в крепость, устроенный 
в юго-восточной части холма в виде пятимет
рового прохода, по обе стороны которого со
оружены 10—12-метровые стены, образую
щие перед входом расширяющийся до 10 м 
коридор.

21. Циклопическая крепость Сангар нахо
дится на правом берегу реки Тала в 8 км юго- 
западнее крепости Окои. Крепость сооружена 
па высоком скалистом выступе, у подножья 
которого находятся летние кочевки села Ено
каван, а иа противоположном левом берегу 
реки Тала—стационарные скотоводческие фер
мы села Севкар. Здесь еще в XIX в. были 
сооружены церковь и небольшое поселение 
бердзепов (греков), занимающихся добычен 
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меди Возможно, что здесь были древние раз
работки, которыми пользовались владельцы 
Сапгарской крепости.

Холм, па котором находится крепость 
Саигар, имеет грушевидную форму. Его восто
чные и частично северные склоны резко обры
вистые и, обрываясь на десятки метров, не тре
буют каких-либо дополнительных укреплений. 
От северо-восточной оконечности скалы начи
нается широкая четырехметровая стена, оги
бающая покатые склоны холма. Приближаясь 
к юго-восточному выступу скалы, но не доходя 
до нее, стена слегка заворачивает, оставляя 
между собой и скалой шестпметровый проход, 
являющийся входом в крепость. Сангарская 
крепость сравптелыю слабо укреплена форти
фикационными сооружениями, что частично 
компенсируется крутым рельефом местности. 
Площадь крепости небольшая, чуть меньше 
1 га.

22. Крепость Срванес (искаженное Сурб 
Оганес) расположена в 3 км северо-западнее 
крепости Тмбадир па высоком, треугольной 
формы каменистом холме размером чуть бо
лее 1/6 га.

Западные склоны холма резко обрывисты, 
недоступны для восхождения и поэтому нс 
укреплены. Остальные стороны, хотя и кру
тые, для восхождения доступны, поэтому 
укреплены однорядной стеной, шириной до 2 
м, сохранившейся местами до 0,7 м высоты. В 
северном углу находится небольшая часовня 
Сурб Оганес, по которой названы местность и 
крепость. По-видпмому, в этой части, сливаю
щейся с окружающей местностью, был вход в 
крепость.

Вся поверхность крепости, кроме неболь
ших ложбин, состоит из обнаженных скал. В 
этих ложбинах было заложено три шурфа с 
целью уточнения времени функционирования 
крепости, но никаких следов материальной 
культуры не было обнаружено. По-видимому, 
это небольшая крепость, сооруженная на не
доступном скальном выступе среди прекрас
ных лугов и возвыщающаяся над современным 
Ачаджуром и древним Тмбадиром, служила 
загоном для скота, для защиты от грабителей.

23. Циклопическая крепость Будури-кар 
находится в 3 км воточпее села Агдана на 
высокой скале, возвышающейся над селом на 
несколько сот метров. С вершины холма прек
расно видны долина реки Агстев и отроги ма
лого Кавказа. Хорошо обозреваются также 
крепости Енокаванской группы. Крепость при
крывает выходы из горного ущелья, ведущего 
в направлении Шамшадипа. Скала, на кото
рой сооружена крепость, имеет форму почти 
прямоугольного треугольника. С трех сторон 
опа имеет резко обрывистые, местами отвесно 
падающие до 200 м скалы. С северной стороны 

местами ио отвесным кручам можно пробрать
ся в крепость, и поэтому на протяжении 213 м 
возведена однорядная стена, совмещающая 
восточные и западные углы скалы. Западная 
и восточная стороны ввиду невозможности 
подъема лишены каких-либо укреплений. 
Лишь южная часть холма, откуда по кручам 
можно взобраться в крепость, защищена двух
рядной стеной.

Фактическая территория самой крепости, 
несмотря на ее большие размеры, небольшая- 
Дело в том что крепость, имеющая чуть более 
2 га площади, не пригодна для жилья, так 
как вся южная часть представляет крутой 
склон с небольшими площадками, где можно 
было укрыть скот. Пригодная для жилья 
площадь находится лишь в северной части 
холма, где имеется прямоугольной формы 
площадка размером около 0,5 га, от которой 
начинается крутой склон протяженностью 100 
м до второго внутреннего ряда стен. Ширина 
стен 3 м; местами они сохранились до 2,5 м 
высоты. В южной части сохранились два про
хода, расположенных почти друг против дру
га, шириной в 2—3 м. В юго-западной части 
крепости имеется небольшая калитка.

С поверхности крепости мною поднято 
несколько десятков черепков керамики. Из 
найденных здесь образцов большую часть (12 
штук) составляют фрагменты шеек широкогор- 
лых кувшинов красного, серого, черного, цве
тов с бурым оттенком. Все они грубые, с не
большими венчиками и в подавляющем боль
шинстве лишены какой-либо орнаментации. 
Лишь три из них украшены двойными вдав
ленными или рельефными линиями, а один—■ 
широким рельефным пояском. Аналогичный 
поясок имеет горлышко одноручного светло- 
коричневого кувшина, венчик которого имеет 
форму эйнахои и который по форме и фактуре 
может быть датирован позднеахеменпдекнм и 
раннеантичным временем.

Найдены также фрагменты трех мисок и 
одного горшка серого и черного цветов, укра
шенные рельефной пли вдавленной линией. Из 
восстановленных форм найдены также два 
фрагмента от дисковидных крышек сосу
дов розового и черного цветов. Остальные 
фрагменты от крупных сосудов или карасов 
украшены двух или однорядным косым ног
тевым орнаментом, розетками неправильной 
формы, образованными из кружочков, рельеф
ными поясками с овальными выемками, часто 
образующими своеобразную цепь и т. д. Кера
мика в подавляющем большинстве относится 
к грубой «кухонной» посуде. По своей факту
ре и, отчасти, орнаментации опа может дати
роваться IV—III вв. до в. э.

24. Циклопическая крепость Мас.иаляр 
расположена в 1 км юго-западнее села Иора- 
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шеи Шамшадинского района, на левой стороне 
дороги, ведущей на кочевки, на руглом ска
листом выступе, возвышающемся над окру
жающей местностью на 45 м- С трех сторон 
выступ имеет крутые, отвесные склоны и лишь 
с западной стороны полого спускается в на
правлении села Норашен (табл. 39). Крепость 
занимает территорию около 2,5 га и окруже
на четырьмя рядами степ, три из которых 
сооружены на вырубленных в скалах терра
сах, шириной в 20—40 м, а четвертая, от кото
рой сохранились лишь отдельные камни на 
расстоянии 100 м, прослеживается на равнине. 
Юго-западная сторона выступа, имеющая 
отвесные склоны, не укреплена стеной, но 
включена в фортификационные укрепления. 
Высота сохранившихся местами стен достига
ет 2 м, а ширина—2,5—3 м. Вход в крепость 
находится в северной части, где между пер
вым и вторым рядами стен оставлен свобод
ный проход шириной в 5 м. Такой же проход 
оставлен в третьем ряду стен в 20 м западнее 
первого входа и в четвертом ряду в 40 м за
паднее второго входа. Таким образом, для 
того, чтобы пройти в крепость, необходимо 
было пройти 60 м зигзагами между тремя ря
дами стен, при этом непрерывно находясь в 
каменном мешке под перекрестным обстрелом 
защитников крепости. Приблизительно в 700 
м восточнее крепости находится поздпеброн- 
зовый могильник Хурджин-хогер, по-видимо- 
му, принадлежавший владельцам крепости, 
который может указать время ее функциони
рования.

25. Циклопическая крепость Сеприк нахо
дится в 2 км южнее села Кирги и на таком же 
расстоянии восточнее крепости Масмаляр 
(табл. 40). Скалистый выступ, на котором 
(расположена крепость, по конфигурации 
напоминает ботинок и с трех сторон окру
жен глубокими ущельями и обрывистыми ска
лами. Лишь северная сторона полого сливает
ся с окружающей равниной. Площадь крепо
сти около 2,5 га; она возвышается над окру
жающей равниной на 40 м, а над ущельями 
более чем на 200 м.

Склоны выступа вырублены и образуют 
три террасы, шириной в 10—15 м, дополни
тельно укрепленные опоясывающими крепость 
стенами, и лишь со стороны равнины возведе
на четвертая стена. Стены шириной в 2,5—3 
м местами сохранились на высоту в 1—2 ряда 
кладки.

В крепости Сеприк вход сохранился лишь 
в ее северо-западной части на первой террасе. 
Он имеет такое же строение, как и в Масма- 
ляре, с тем отличием, что внутренняя стена 
размером 4—6 м оттянута назад под углом и 
образует башню.

Судя по фортификационным особенностям 

(общность входов и скалистые террасы, 
укрепленные стеной), обе крепости, по-видн- 
мому, были сооружены в эпоху поздней брон
зы. В крепости Сеприк имеются данные о 
времени се гибели- Так, иод внутренней стеной 
первой террасы жителем села Кирги А. Агаба
бяном был открыт каменный ящик, часть 
инвентаря которого был передан мне. В погре
бении найдены бронзовый серповидный нож с 
наружной заточкой и черный лощеный одно
ручный кувшин, характерный для начала I 
тыс. до и. э.

Находка погребения, сооруженного вну
три крепости, свидетельствует о том, что кре
пость к VIII—-VII вв. до и. э. была уже поки
нута.

26. Циклопическая крепость Азатаван на
ходится в 15 км северо-восточнее села Кирги 
на правом берегу реки Хндзорут в местности 
Азатаван. Крепость находится на холме треу
гольной формы, возвышающемся над окружа
ющей местностью с северной и восточной сто
роны на 25—30 м, а с южной и западной сто
роны ограниченная глубокими ущельями. 
Единственным слабым в тактическом отноше
нии является северо-западный склон холма, 
полого спускающийся к реке. Вся крепость 
окружена однорядной стеной и лишь с северо- 
западной стороны возведены два дополнитель
ных ряда стен. Поверхность холма ровная, 
составляет 0,7 га. В центре третьего внутрен
него ряда северо-западной стены сохранился 
вход шириной в 5 м в виде свободного прохо
да между стенами, где вертикально были 
установлены плиты высотой до 2 м.

На поверхности удалось поднять несколь
ко фрагментов ладьевидных зернотерок, под
пятник двери, изготовленный из фрагмента 
зернотерки, и базальтовый топор грубой фор
мы, со сломанной рабочей частью. На обуш
ной части сохранилась глубокая бороздка для 
привязывания рукояти. По своей форме топор 
напоминает аналогичный топор из Салкара и 
туфовый топор-молот доурартского поселения 
Кармир-блура.

Неподалеку от крепости на склоне, веду
щем к реке Хндзорут, в местности Крапашти- 
ял обнаружен могильник, по-видимому, при
надлежавший владельцам крепости, материа
лы которого датируются концом П-началом 
I тыс. до п- э.

Как и в крепости Сеприк, в Азатаванской 
крепости под внутренней стеной первого нару
жного ряда был обнаружен курган, материа
лы которого относятся к VI—V вв. до и. э., что 
свидетельствует о том, что к этому времени 
крепость была уже покинута.

27. Циклопическая крепость Дзораберд 
находится в 7 км южнее от Норашенской кре

пости и 12 км от села Норашен на правой сторо
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не той же дороги, ведущей на кочевки (мест
ное население называет эту местность Чхурп- 
тала) (табл. 47). Крепость расположена па 
вершине небольшого холма, возвышающегося 
над дорогой, и имеет почти овальную форму. 
Поверхность холма почти ровная, склоны со 
всех сторон обрывистые пли крутые и для 
восхождения труднодоступные. Лишь в севе
ро-восточной части они несколько покаты, где 
и устроен вход в крепость шириной в 5 м. 
Однако холм в этой части доступен только для 
пешего и верхового подъема, но не для колес
ного транспорта. Исходя из рельефа, крепость 
сравнительно слабо укреплена однорядной 
широкой четырехметровой стеной, от которой 
сохранились один-два ряда кладки, выло
женные из небольших блоков. Площадь кре
пости чуть менее 1 га.

28. Циклопическая крепость Сев-лер на
ходится на вершине высокой горы, располо
женной левее той же дороги, ведущей из Но- 
рашена на кочевки, в 20 км южнее села и в 8 
км от Дзораберда. Крепость Сев-лер, площа
дью около 0,3 га, являлась сторожевым пунк
том, способным в случае необходимости вме
стить небольшое количество воинов пли пасту
хов со стадами, и прикрывала выход из 
ущелья, по которому можно обойти более 
южную крепость Арцваберд со стороны Крас- 
носельска. Она защищена однорядной стеной, 
сооруженной па бровках обрывистых склонов, 
и лишь с восточной стороны имеет башневид
ную пристройку. Вход, устроенный в центре 
северной стены, прикрыт изломом степы и 
укреплен длинным коридором в 15 м и шири
ной в 3 м. Противнику’, решившемуся штурмо
вать вход, чрезвычайно трудно было пробить
ся через него, так как он устроен на очень 
крутом склоне, как и все подступы к стенам 
крепости.

29. Циклопическая крепость Арцваберд 
находится на отрогах Мургузского хребта в 
30 км южнее села Норашсн ив 10 км от кре
пости Сев-лер по той же дороге, ведущей на 
летние кочевки (табл. 48). Крепость находит
ся левее дороги в 2 км па скалистом холме, 
возвышающемся в одном из глубоких ущелий 
указанного хребта, прозванном местными 
жителями Гузгупи cap. Холм имеет плоскую, 
почти ровную вершину, окруженную с трех 
сторон крутыми склонами и лишь в южной 
части покато спускается в ущелье. Крепость 
окружена однорядной пятиметровой стеной. 
Стены выложены из грубо отколотых прямо со 
склонов глыб, что придает склонам вид отве
сных скал. В северо-западной части крепости 
возвышается па 5—6 м одинокая скала, на 
которой вырублена полукруглая площадка, к 
которой с восточной стороны ведут вырублен
ные скале лестницы. По-видимому, эта пло
щадка служила жителям Арцвабердской кре

пости, заселявшим ее в летнее время, откры
тым храмом для совершения культовых цере
моний.

Площадь крепости небольшая—около 0,5 
га. По-видимому, она служила форпостом на 
выходе из горных перевалов, ведущих из 
Красносельска, и убежищем для многочислен
ных пастухов.

30. Крепость Таври-паш находится в 1 км 
северо-восточнее зимовника Неркишеп села 
Чоратап. По своей конструкции она повторяет 
крепость Пилор-пат, однако, в отличие от пос
ледней, построена не в гористой местности, а в 
излучине реки Хндзорут к которой обращена 
восточной стороной (табл. 50) Три другие сто
роны отрыты, а земля ушла на сооружение пли 
скорее возвышение холма. Образовавшиеся 
же от снятия земли овраги создали крупный 
ров, по которому протекали воды реки Хндзо
рут, образуя своеобразный остров, на котором 
находилось обнесенное крепостными стенами 
поселение (табл. 46). Размеры вытянутого с 
востока на запад с небольшим отклонением к 
северу холма 150Х 118 м, высота до 20 м. Таким 
образом, для засыпки Таврппашской крепости 
пришлось вырыть более 350 тыс. куб- м земель
ного грунта. Ее ровная поверхность с площа
дью около 1,8 га, по-видимому, также была 
сплошь застроена жилищами, обнесенными 
крепостной стеной, от которой сохранились 
лишь отдельные камни. В фортификационном 
отношении это наиболее сильно укрепленная 
крепость средн подобных крепостей Армении, 
так как она окружена рвом.

Вход в крепость не сохранился, однако он 
по-видимому, был в северо-западной части 
холма, где он наиболее пологий и близок к 
окружающей равнине.

В настоящее время холм засажен виног
радниками села Чоротап, что не позволяет 
произвести раскопки. В вспаханном между
рядье удалось поднять несколько черенков 
одноручных кувшинов с ручками, имеющими 
вертикальную прорезь, горшков, мисок, кара
сов, украшенных рельефными поясками и 
линейным орнаментом в Тмбадире, Пилер па
те и других крепостях рассматриваемого вре
мени.

31. Крепость Креханц-блур находится на 
северо-западной окраине села Моссс. Как и 
крепости Пилор-пат и Таврп-паш, она искус
ственная (табл. 50). Холм овальной формы, 
размером 102X65 м, высотой в 18- 20 м. Пове
рхность его около 0,7 га. Стены крутые; от них 
сохранились отдельные камни. Вход в кре
пость, по-видимому, был с юго-западной сторо
ны, где склон наиболее пологий. Для засыпки 
холма потребовалось около 132 тыс. куб. м 
земляного грунта. В настоящее время повер
хность холма, как и в Таврп-пашс, сплошь 
покрыта виноградинками, и на вспаханных 
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междурядьях удалось поднять несколько че
репков одноручных кувшинов с ручками, 
имеющими вертикальную прорезь, горшков, 
мисок и карасов, украшенных рельефными поя
сками и линейным орнаментом, то есть кера
мики, аналогичной подъемному материалу 
Таври паша и хорошо известной ио материа
лам из крепостей рассматриваемого времени-

32. Крепость Берди-глух, находящаяся на 
южной окраине села Навур, занимает вершину 
холма и имеет почти круглую форму. Она 
окружена двумя рядами стен (табл. 49). С 
целью дополнительного укрепления на скло
нах холма вырублены четыре террасы, кото
рые также укреплены стенами. Террасы с во
сточной стороны начинаются на равнине, а с 
остальных сторон резко приближаются друг 
к другу, что обусловлено крутизной склонов 
холма. От террас сохранились лишь выровнен
ные площадки и отдельные камни, позволяю
щие проследить непрерывность стен. Ширина 
стен доходит до 4 м. Очень хорошо использо
ваны естественные условия. Так, в южной ча-' 
стн вершины холма использованы скалы, кото
рые подрублены и вошли в оборонительную 
систему крепости. Интересно разрешена обо
рона входа, расположенного в восточной части 
холма, напоминающего входа Тандзутской 
крепости. Здесь внутренняя стена цитадели՛ 
отходит от наружной на 25 м. От дверного 
проема наружной стены к внутренней возве
дены параллельные стены, образующие кори
дор длиной в 15 м шириной в 3 м, который 
полукругло расширяется, затем примыкает к 
внутренней двери, образуя перед ней площад
ку размером в 15X20 м. Таким образом, штур
мовавший противник попадал в узкий кори
дор и затем на открытую площадку перед 
входом, то есть в полукруглый мешок, окру
женный каменными стенами. Площадь крепо
сти 1,5 га.

33. Крепость Сртнер находится в 6 км 
восточнее села Навур, на небольшом скали
стом холме, западный и северный склоны кото
рого резко обрывистые, а южный и восточ
ный—слегка покатые. Крепость занимает тер
риторию в 0,3 га. В центре крепости имеется 
скальный выступ, делящий ее на две части 
(табл- 50). Крепость укреплена тремя рядами 
стен, имеющими острые углы и изломы. 
Ширина стен 3—4 м, а местами сохранились 
лишь отдельные камни. Вход в крепость шири
ной в 3 м расположен в южной части, рядом 
с башней размером 10X10 м. Западная сторо
на крепости не имеет дополнительных укреп
лений, благодаря отвесным скалам, обрываю
щимся на десятки метров. В крепости был 
поднят фрагмент крупного караса, украшен
ный рельефным пояском с овальными выем
ками, схожий с карасами из Норашена, Тмба

дира, Пилор-пата и других крепостей, дати
руемых раннеармянским временем.

34. Крепость Дашти находится в 3 км 
юго-западнее села Навур па небольшом скали
стом, почти круглом холме, возвышающемся 
на 15 м над плато между селами Навур и Ица- 
кар (табл. 38). Крепость занимает территорию 
в 1,8 га и опоясана четырьмя рядами стен. 
Ширина стен достигает 3—4 м. С южной сто
роны они примыкают к скальным выступам. 
С остальных сторон стены, окантовывающие 
холм, снабжены контрфорсами, имеющими 
10—15 м длины и выступающими от стен на 
2—3 м. Стены выложены из грубо отколотых 
известковых глыб в два ряда. Внутреннее 
пространство между ними заполнено более 
мелкими камнями. Первый ряд стен защищает 
крепость с трех сторон, сливаясь со стенами 
первого ряда северной стены цитадели. Стены 
второго ряда окружают холм со всех сторон. 
От третьего ряда, возведенного на подошве 
холма, сохранился лишь отрезок в южной 
части. От стен, возведенных на террасах, со
хранились лишь отдельные камни и незначи
тельные отрезки сплошной стены. В крепости 
сохранились следы двух построек. Одна из 
них представляет собой прямоугольную комна
ту размером в 7X25 м, разделенную перегород
кой на две части. Эта постройка находится в 
северо-западном углу крепости Второе поме
щение расположено за скальным выступом в 
южной части и имеет размер 32x3 м. Кре
пость находится в зрительной связи с крепо
стями Тандзут и Кари глух.

35. Крепость поселка Берд находится в 
его юго-восточной части. Крепость опоясана 
тремя рядами стен, внутри которых находится 
цитадель, окруженная дополнительной четвер
той стеной (табл. 38). При строительстве пре
красно использован рельеф холма, южные и 
восточные склоны которого образованы отвес
ными скалами высотой в несколько десятков 
метров. Стены крепости, опоясывая холм с 
трех сторон, примыкают к этим скалам. Вход 
в крепость шириной в 6 м расположен в север
ной части крепости и укреплен двумя башня
ми. За наружным входом расположен внутрен
ний шириной в 3 м. Площадь крепости 0,6 га, 
цитадели-—0,1 га. Неподалеку от крепости 
находится могильник.

36. Циклопическая крепость Кер-кар на
ходится в 7 км западнее крепости Сев-сев 
карери тахт в наивысшей точке, окружающей 
местность. Восточные склоны горы, на которой 
находится крепость, уступами спускаются к 
реке Ахум, в то время как западные ведут в 
направлении Иджеванского района. Крепость 
расположена на треугольном выступе площа
дью в 1,7 га. Стороны выступа отвесно падают 
на десятки метров. Лишь юго-западная сторо
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на полого спускается, сливаясь с окружающей 
местностью. Эта сторона перекрыта глухой, не 
имеющей каких-либо выходов четырехметро
вой стеной, местами сохранившейся на высоту 
до 4 м. С северо-западной части выступа име
ется небольшой крутой спуск па более круп
ный выступ, площадью более 2 га, который не 
имеет каких-либо защитных укреплений (он нс 
вошел в план), но имеет такие же отвесные 
склоны, недоступные для восхождения челове
ка. Указанный второй крупный выступ с Той 
же восточной стороны имеет неширокий про
ход, через который по крутым склонам и усту
пам можно спуститься в направлении крепо
сти Сев-сев карери тахт-

37. Циклопическая крепость Кармир Аре- 

гуни находится на расстоянии 2 км восточнее 
святилища Салкар. Опа возвышается па уз
ком вытянутом скалистом холме шириной в 
50 и длиной в 200 м, то есть занимает террито
рию около 1 га. Почти со всех сторон она име
ет резкие обрывистые склоны, затрудняющие 
доступ в крепость. Лишь в труднодоступных 
местах на отдельных участках южных и вос
точных склонов возведены циклопические сте
пы из сравнительно небольших камней; на 
северном и западном склонах такие же степы 
видны между несколькими крупными скала
ми. Здесь среди камней,собранных кучами 
под молодыми деревьями, мною была поднята 
крупная ладьевидная зернотерка, оставлен
ная в школьном музее Айгедзора.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Абовяк см. Элар
Агарцин 6, 64, 148, 166, 186, 190, 191
Агвин 6
Агдан 254
Агстев 5, 7, 10, 22, 31, 45, 101, 105, 130, 131, 151, 

161, 165, 166, 193, 213, 215, 216, 246, 247, 253, 254
Адахуни 215
Аджакала 208
Адильджеваз 240
Азамеруи 215
Азатаван 57, 62, 98, 99, 143, 147, 155 156, 199, 201, 215, 

254
Азербайджан 5, 6, II, 12, 48, 62, 101, 115, 126, 165, 168, 

170, 175, 215, 233, 239
Аидамов 215
Айгсваи 10, 22, 25, 31, 50, 98, 101, 160, 193, 191, 196,230
Айгедзор 93, 106,’108, 110, 154, 179, 181, 189, 197, 202, 

207, 213, 215, 226, 233, 258
Айгестаи 229
Айграни-тала 144, 147
Айриванк 107, 133, 160
Айрум 6, 19, 26, 62, 84, 116, 138, 154, 156, 160, 161, 167, 

168, 170, 181, 186, 190, 199, 201, 213, 219, 226, 228, 
234՛ 240. 241. 249

Акиадзор 6, 11
Акнер 40. 48, 52, 63, 93, 98, 105, 124, 126, I 12, 151, 156, 

158, 179, 186, 188, 197, 208, 210, 246
Акстафа 25, 208
Алабамский хребет 5
Алавердн 6, 26, 104, 105, 107, 152, 177, 208, 229
Албания 216, 231
Алгети 62, 156
Алзира 215
Алигрых 186
Алишар 240
Алишту 215
Ампраипс-гора 1.3, 95, 158, 160, 161, 177, 226
Анатолия 24
Апгегакот 104
Лии 186
Антоновка 6
Апараи 10, 101, 133, 194
Лрагац 15, 163
Арами блур (амроц) 98, 140, 213:251
Араратская долина 6, 9, 10, 11, 12, 22, 31, 160, 166, 167, 

176, 193, 246
Арахло 9
Аргиштпхииили 52, 166, 172, 173, 174, 188, 198, 205, 221

Аревик 31
Арегунпйскнй хребет 5
Арзни 19, НО, 194
Арна 215
Аринберд 50, 63, 98, 110
Арнч 19, 23, 24, 95, 101, 102, 170, 174, 194, 207 
Аркукиви 215
Армавир 51, 52, 57, 98, 138, 154, 156, 179, 198, 201, 246
Армения 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 36, 40, 45, 

48, 57, 58, 62, 63 , 64 , 93, 98, 10!,’103, 104, 105, 109,
ПО, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 123, 125, 127, 130,
133, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 147, 148, 153,
154, 156, 158.’ 159, 163, 167, 170, 174, 176, 177, 181,210,
211, 215, 218, 219, 220, 223, 224 , 225, 226, 228, 
229,’ 230, 231, 233, 235, 240, 241, 242, 246, 248, 250, 
256

Армуиг-ахпюр 16, 213, 253
Армянское нагорье 8, 9, 12, 98, 103, 104, 158, 160, 161, 

163, 167, 170, 174, 175,’178, 179, 181’ 186, 187, 192, 
207, 208, 210, 211, 212, 213, 218, 222, 223, 
224՝ 225, 243, 246. 248

Арса-кар 107, ПО, 141, 174, 180, 243, 250
Арташат 45, 52, 62, 229, 246
Артик 19, 36, 104, 107, 108, 109, ПО, 111, 112, 113, 115,

116, 123, 130, 133, 140.’ 142, 147, 171, 179, 181, 184.
194, 197, 202, 205, 207, 209, 210, 226, 228, 237, 242,
243, 244, 246,’ 248

Арцваберд 233, 248
Арцруни 6
Арчис 213, 249
Арчадзор 11. 104, 109, 110, 116, 140, 240, 246
Ассирия 161, 163, 188, 211. 218, 219, 241
Астхадзор 122. 133, 140, 151, 188, 231
Астхи-блур 12. 13. 16, 34, 36, 44. 47, 48, 50, 52. 53, 57, 

59, 62, 63, 70, 87, ПО, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 127, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, Т42,
141. 147. 148. :ё1, 153, 156, 1.Հ7 165՛ 167, 174, 182,
186, 188, 190, 196, 197,’ 204 , 207,' 210 , 213, 214 , 218,
220, 222, 223, 224 , 230, 231, 232 , 235՝, 237. 238^ 240,
242, 243, 244. 248, 250,’շ52, 253

Атарбекян 148, 151, 156, 190
Атеза 215
Ахалгори 62, 156
Ахбаш 148
Ахпат 48, 142, 188
Ахтала 6, 40, 63, 105, 107, 131, 156, 165, 188, 203, 218, 

223, 235, 245
Ахтанак 26, 27, 96
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Ахум 5, 75, 82, 88, 89, 91, 167, 257
Ачаджур 6, 38, 54, 123, 148; ’156, 186, 188, 197, 213, 254
Бабаджан 6
Баба-Дервиш 10, 22, 25, 95, 159, 193, 208, 236
Багаиис 252
Балават 218
Банис-хеви 13, 153
Барцраберд 38, 40, 83, 173, 213
Бахрн-хач 89, 92
Башкенд 154
Баязет с.м. Камо
Беден» 10, 22, 31
Берд 16, 48, 60, 62, 67, 74, 88, 96, 113, 123, 124, 150, 152, 

154, 156, 158, 188, 190, 199, 207, 209, 218, 257 ’
Бердакар 13,’ 91, 92, 93, 164, 188, 199, 201, 247
Бердатах 213, 214, 249
Бердатех 16, 47, 49, 57, 61, 62, 81, 85, 96, 97, 107, 174, 

186, 213, 214, 218, 231,’232, 250, 251
Берди-глух 222, 257
Бердн-дош 47, 233
Бешташеп 12, 13, 15, 32, 62, 127, 152, 163
Беюк-Гогдаг 6
Бжни 104, 126, 148
Библос 11, 102
Блдан 166
Ближний Восток 184, 235
Ворчали 6
Буга-кар 142
Будурн-кар 254
Вагаршапат 159
Вайоцдзор 163
Ван 9, 205, 207, 212, 218, 228, 240
Ванадзор 6
Вардакар 104, 204
Варденис 101, 124, 151, 152, 158, 202, 205, 245
Веди 201
Верхняя Рутха 13, 131, 153
Ворнак см. Акпер
Воскепар 5, 166, 207
Галашки 11, 103, 174
Гамзачиман 190, 191
Гандлисцкаро 235
Ганпувер 210
Гарии 9, 10, II, 15, 22, 24. 31, 32, 62, 101, 154, 156, 160, 

164,167, 176, 177, 193, 194 , 201, 207, 208, 225
Гегами-ахпюр 38, 134, 138, 140, 242, 243
Гегарот 106, 125
Гегамские горы 239
Гей-тепе 9, 22
Геоксу 24
Геташен 1.31, 204, 231
Гетик 5, 36, 166, 252
Гильзам 175
Гмшкут 113, 172, 230
Головино 7, II, 12, 41, 60, 104, 105, 106, 109, ПО, 112,

116, 122, 125, 127,’130, 131, 137, 140, 142,’ 144, 147,
148, 151, 172, 174, 179, 181, 190, 197, 205 247, 250

Горне 161, 162, 178,’ 229
Грма-Геле 103, 177
Грузия 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 93, 101, 115, 126, 153,

161, 165, 170, 171, 175, 177, 181, 184, 188, 216, 234, 
235, 246

Гугаркскнй хребет 5
Гудаберка 160
Гургумели 215
Гурджаани 54
Гуриа 215
Гянджа-чай 168
Давид-бек 109, 115, 196, 237
Дагестан 12, 13, 104, 138, 153, 158, 161, 241; 247
Данели-тала 249
Дарандж 144, 229, 230
Дауд-Кенрю 103
Дашкесан 6, 215, 233
Дашти-берд 16, 252, 257
Двани 12, 127
Двин 154, 164, 189, 194, 201, 235, 236
Двуречье 233
Дебед 5, II, 26, 96, 124, 158, 161, 249
Джагацатех 9,17, 24, 97, 101, 154, 160, 161, 168, 175, 194, 

200, 201, 225, 226
Джафархан 12, 62
Джарджарис 101
Джархеч 12. 103, 104, 107, 113, 116. 123, 124, 130, 131.

152, 165, 186, 196, 205, 227, 237, 242, 243, 244
Джраовит 177
Джрарат 47, 48, 50, 62, 63, 98, 148, 150, 151, 152, 156, 

188, 205, 208, 246՛
Джрашен 177
Джогаз 98, 99, 161
Джуджеваи 17, 32, 62, 96, 99, 101, 103, 104, 107, 138, 

146, 154, 156, 161, 165, 168, 173, 180, 194, 199, 207. 
251

Дзитанки-амроц 251
Дзораберд 255, 256
Андижан 5, 6, 7, 8, 10, И, 12, 40, 41, 46. 63, 98, 101, 

104. 105, ’107, 109, ПО. Ill, 113, 114, 115, 123. 
124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 140, 144, 147, 148, 152, 
167, 180, 181, 190, 194, 197, 207,210,215,218,223,226. 
227, 238, 243, 244 , 247

Днмац 179, 181
Диха-Гудзуба 159
Довег 181
Доланлад 12, 13, 127, 151
Древний Восток 184. 240
Дуганадзор 249
Евклу 108, 115, 196
Евфрат 102
Егенкала-дзор 143, 147
Египет 103, 179, 192, 202, 211, 231, 233, 245
Еленендорф 133
Епокаван 6, 16, 38, 44, 49, 57. 60, 105, 131, 153, 163, 165. 

181, 186, 202, 204. 213, 253. 254
Ереван 7, II, 102, 126, 127, 175, 178, 194, 208, 218, 226, 

233
Ерзинджаи 62
Заглик 2
Закавказье 7, 11, 12, 13, 25, 36, 43, 45, 62, 98, ПО, 114, 

115, 116, 125, 133, 134, 137, 138, 158. 159, 160, 163, 
164. 167, 170, 172, 174, 177. 178. 179, 181, 184
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186, 187, 194, 195, 202, 204, 224 , 238, 240, 242 243, 
246, 248

Зама 215
Зангезур 160, 161, 163, 167, 208, 228, 235
Заюково 13, 153
Звартиоц 9
Зееланд 245
Земо-Авчала 148
Зикатар 251
Зод 190, 191, 192
Золакар 140
Зуа 215
Зурпабад 11
Иберия 231
Ибрагим-Гаджили 239
Иджеван II, 12, 17, 32, 87, 97, 98, 103, 105, 122, 133, 

140, 148, 149, 151, 152, 154, 156, 167, 172. 179, 18Լ 
201, 213, 247, 249,’ 251, 252

Иджеванский район 5, 6, 9, 16, 99, 106 131, 148, 192, 213, 
215, 257

Илто 171
Имтитииа 211
Иоро-Алазанская. долина, 11, 246
Иран 98, 209, 240, 241, 242, 248
Иркима 215
Ицакар 257
Кавказ 6, 9, 160, 174, 184, 186, 235, 241, 248, 254
Каджаран 237
Казах 9, 216, 246
Канцун-берд 233
Калакент И, 13, 110, 237, 246
Калача 251
Калининский район 6
Кал-кар 75, 77, 78, 81. 82, 87, 167, 186
Камо 10, 11, 19, 63, 104, 107, ПО, 115, 116, 123, 124, 133, 

138, 142, 148, 151, 158, 163, 186,’194, 209, 222, 235, 
228, 234, 241

Кан-Гасан 21
Каппадокия 240, 248
Карабах 6, 12, 154, 159, 161, 163, 167, 168, 197, 204, 207, 

215
Карабулак 175
Караз 10, 22, 160
Кара-тепе 12, 51, 52, 62, 165, 201, 243
Карин 9
Кармир 11, 101, 194
Кармир арегуни 258
Кари-глух 16, 26, 147, 257
Кари-дзор 143, 144
Кармир-берд 10, 11. 15, 34, 40, 53, 101, 102, 113, 115. 

116, 120, 121, 125, 127, 130, 138, 140, 142, 144, 154, 
168, 170, 194, 197, 218, 228, 230

Кармир-блур 40, 41, 55, 62, 63, 93, 94, ПО, 127, 142, 148, 
156, 161, 163, 165, 172, 174, 179, 181, 186, 197, 202, 
203, 204՝ 205, 206, 209, 210, 229, 230, 235, 240, 255

Карнут 6
Карс 101, 215
Картли 165
Кахетия II, 12, 13, 55, 98, 104, 107, 155, 171, 181, 246
Кахни хач 144

Карпа 22
Карчахиюр 221
Качагаи 116, 130, 156
Каякент 11, 13, ПО, 159, 237, 246
Квацхелебн 13, 158, 159, 160, 226
Квишарп 208
Кедабек II, 12. 13, 104, 108. 116. 122. 133. 151, 181, 213, 

215, 246
Кер-кар 257
Киевская область 13
Кизил (кармир) ванк 194, 242
Килик-даг 208
Киликия 102
Киргп 6, 10, II, 34։ 61, 98, 101, 102, 103, 106, 107, 108,

113, 115, 134, 137, 138, 142, 143, 144, 147, 154, 161,
170, 171, 174, 178, 179, 181, 213, 226, 227, 242, 246

Кировабад II, ПО, 156, 167, 246
Кировакан 6, 9. 10, II, 14, 22, 31, 40, 98, 101, 102, 104, 

109, ПО, 115, 120, 123, 133, 142, 161, 163, 171, 177՛, 
178, 181, 190,’ 193, 194, 208, 215, 229, 246

Кипр 102, 235
Кобань 13, 22, 151, 153, 179, 181, 184, 194, 247
Кобистан 163
Козман 250
Колагцр 6, 144
Конаетп 127
Корпией 108
Коси-Чотер 10, 19, 22, 24, 32, 193, 194, 208
Котайк 201
Котакар 16, 213, 252, 253
Коти 105
Кохб 6, 188, 210, 213, 214, 249, 250, 251
Кошкотан 138
Крапашти ял 99, 147, 243, 255
Красносельск 61, 196, 197, 202, 213, 252; 256
Красносельский район 5, 8, 9, 107, 138, 154, 213, 215, 239
Kpexainu-блур 75, 233, 256
Куйбышев см. Джархеч
Кумбулати 153
Кура 5, 6, 167
Курта н 152
Кущи 12, 116, 186, 215, 240
Кхзяк блур 9
Кюль-тепе 9, 22. ЮЗ, 1-59, 160, 161, 177, 194, 207
Кюрдаре 10, 22, 175
Лалвар 126, 188, 197
Лали-гюх 6, 213 ,
Лезги ахпюр 60
Ленинакан 22, 52, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 123, 126, 

142, 163, 179, 181, 186, 197, 215
Ленкорань 241
Ленинград 215
Луговое 131
Лори 6, 9, 12, 170, 204, 235
Лорн-берд 19, 113, 116, 174, 223
Луерухи 215
Лурнстан 103, 179
Лусадзор 38, 104, 107, 112, 116, 122, 133, 134, 142, 154, 

163, 167, 180, 181, 207, 210, 218
Л цен 104, 109, 237
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Лчашеи 10, II, 19, 36, 48, 62, 101, 102, 105, 107, IIO, 112.
113, 115, 116, 123, 130, 142, 160. 161, 170, 171,’ 177.
179, 181, 181,’ 185, 190, 194, 197, 201, 202. 201, 205,
207, 208, 209, 218. 219, 220, 221, 223, 226, 228. 231՛
237, 242, 243, 244

Лчкадзор 6, 26, 186, 249
Мазандаран 62
Макараванк 6, 148
Макарашси. 62, ПО, 115, 116, 130, 133, 137, 142 144,147, 

152, 186
Малая Азия 202, 240
Малатня 9 
Мал-тепе 24 
Манатуа 215 
Мапстсв 6 
Марнеули 14, 22, 160 
Мартакерт 215
Мартуни 101, 154, 252
Масмаляр 98, 108, 113, 254, 255
Махал-тапа 9
Маштоц блур 10, 22
Мегидо 11
Меградзор 190. 192
Мегрелия 58 
Мегрп 107, 201 
Медная 6 
Мелеани 54, 238 
Мели-Геле 54 
Мерсии 24 
Мессопотамия 177 
Мхлу-тепс 202 
Мехмаиа 154
МеЦамор 113, 161, 171, 179, 189, 229, 235, 236, 237 
Мец-дош 99 
Мецен 251
Мец-чал 7, II, 12, 99, 104, 105, 107, 116, 138, 179, 180, 

181, 225
Мнапорский хребет 5
Мнигечаур 12, 13, 25, 36, 46, 52, 62, 63 98, 111 115, 116, 

127, 130, 133, 134, 137, 140, 156, 158, 159,’ Г60, 165, 
171, 175, 195, 197, 204, 208՛ 243, 246

Мпсхана 6
Мосес гюх 54, 190, 233, 256
Мичи мат 103, 140, 154
Мохраблур 10, 22, 50, 51, 57, 101
Мугань 243
Мургузский хребет 5, 103, 213, 256
Мусиери 13, 63, 93, 130, 142, 156, 165, 204, 235, 245
Мухап 110, 140
Мухаииат-тапа И, 102, 116, 179, 194, 204, 207
Мухни-хач 252
Мхрат 186
Муш 9, 24
Навур 11, 16, 40, 50, 103, 108, 147, 190, 202, 213, 227, 

228, 229, 239, 241, 257
Назрван 156
Напри 210
Нахичеван 9, 101, 163, 167, 207, 225, 237
Нацар-гора 236
Нергишен 142, 256

Поемберяи II, 19, 26. 32, 88. 98. 100, 104, 107, 125, 140, 
151, 151, 16|, 163. 164, 167. 168, 171, 172,’ 181, 186՛ 
188, 197, 208, 211, 21!»' 223. 221,’ 235. 210, 212. 243, 
217, 219, 250, 251

Носмберянскпн район 5, 6. 8, 9, 15, 17, 99, 107, 138, 154, 
170, 173, 188, 192, 210, 213

Норатус 31, 109, ПО, 127, 130, 181
Поражен 12, 13, 45, 48, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 

81, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 96, 97, 104՛ 108, 1’16, 130,
150, 151, 152, 154՛ 156, 168, 181, 188, 190, 199, 201,
206. 213. 218, 219. 233, 239. 241, 243. 247՛ 254, 255,
256. 257

И. Баязет см. Камо
II. Геташен 202, 231
Пор-тюх 12, 134, 137
II. Чамбарак 154
Нубия 192
Оваджур 166
Озни 32
Окон 213, 253
Орджоникидзе 35, 36, 38, 186
Осетия 22, 175
Охиак 156
Ошикан 13, 50. 62. 73, 93, 102, 156, 197, 198
Пакер 134, 138, 230
Палестина 103, 179
Памбак 6
Памбакский хребет 5
Папашшо 127, 130, 140, 180
Паравакар 6, 156, 174, 181, 190, 204, 218, 219, 220, 223, 

238, 240, 241
Паракар 104, 172. 250
Передняя Азия 163, 242
Персеполь 156
Пилор-пат 50, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 85, 88, 96, 97, 151.

154, 163, 164, 167, 174, ’199, 201 218, 224, 256, 257
Ппруа 215
Поволжье 13
Поплоз-гаш 32, 140, 213, 235, 236, 240, 248, 251
Пулур 160
Пятигорье 13, 158
Раздан 9, 47, 50, 233
Рас-Шамра 184
Редкии-лагерь 7, 12, 34, 36, 40, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 

109, ПО, 112, 113, 114, 115, 116, ’118, 120,
121, 122. 123, 124, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 138,
140, 112, 144, 147, 148, 151. 158, 160, 161, 163, 168,
180, 190, 196՛ 197, 201,’ 202, 205, 209, 210, 236, 242,
243, 247, 250

Рпмуа 215
Садахло 9
Салкар 93, 201, 239, 248, 255
Самтавро II, 12. 13, 52, 62, 64, 104, 108, НО, 111, 116, 

127, 130, 151, 165, 181, 197, 204, 246
Санаин 123, 218, 242
Сангар 6, 213, 248, 253, 254
Сари-тюх 38, 213
Сарикамыш 241, 242
Сары-тепе 12, 52, 55, 59, 165, 168, 236
Саркаджур 166
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Сатовле 12, -16
Сачхери 10, 12, 13, 22, 138, I 10. 1'8. 177
Сваны 211
Севанский бассейн G, 9, 12, 15, GO, 109, 115, 123, 127, 

130, 133, 137, 112, ’159, 167, 171, 197, 201, 221’ 22G, 
246, 248

Северная Армения 6, 101, 157. 188, 213, 219, 246
Северная Осетия 13, 158, 247
Северное Причерноморье 12, 13
Северный Кавказ 13. 93, 104, 131. 153, 158, 237, 242
Северо-Восточная Армения 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12 13, 15, 

51, 52; 55, 85, 88, 97, 98, 99, 103, 108. 113, 114, 123.
148, 151, 154, 1G0, 161, 163,’ 164, 165, 1G7, 168, 170,
171’ 174, 175, 17G, 177, 179, 184,’ 190, 192, 194, 195.
200, 201, 202, 205, 20G, 211, 215, 2IG, 218, 219, 220,
221, 223. 224. 238. 242. 243. 247. 248

Севкар 6, 38, 42, 201, 213, 253
Сев-лер 83, 256
Сев-сев карерн блур 45, 82, 87, 88, 1G5, 186
Сев-сев карерн тахт 87, 164, 224, 257, 258
Седляр 190
Сенои ванк 50
Сеприк 98, 255
Сержепь юрт 13. 153
Сисиан 197
Спснджур 6
Сиснмадан 6
Скифия 13
Согутлу 197
Сот 190
Срванес 254
Средняя Азия 12
Сртнер 16, 56, 257
Старый Башкеид 35, 154
Степанапан 52, 62, 63, ПО, 123, 130, 174, 181, 190, 213, 

218, 224
Степанакерт 12, 25, 138, 163
Сузы 98
Сурб Наатак 44, 174 , 251
Сурб Саркис 252
Сюннк 1G3, I9G, 197. 239, 246
Таври-паш 75, 256
Тавуш 5, 167, 170
Тазакенд см. Кармир берд
Такавораипст 9, 10, 13, 19, 22, 24, 194
Такия 105
Так-Кплиса 204
Тала 45, 165. 213, 253
Талии 115
Талыш 103, 178, 241
Тандзут 5, 16. 40. 41, 172, 247, 257
Тарсус 24
Ташир Дзорагет 9
Тбилиси II, 26, 31, 108, 142
Тейшебаинн 73, 98, 120, 156, 166, 171, 184, 197, 203, 229, 

233, 237,
Териаша 215
Тертерн блур 9
Терская область 22, 177
Тетрицкаро 10, 22, 31

Техут 9. 64. 124, 148, 150, 154. 156. 157, 188, 208, 210, 235
Тли 131
Тмб.т nip 12 50. 52. 54. 55, 57. 59. 61, 70. 73. S3, 85 88, 

91, 93, 96, 97. 150. 151. 154. 163, 161; 165. ’167. 
174, 188, 199, 201, 205, 218, 235, 237, 243, 254 , 256

Толорс 52, 104. 179, 240
Топрах-калс 163, 205, 210, 231
Тоуэ I5G. 239
Тпи-гаш 251
Трналетп 10, 11, 12, 13, 14, 22, G0, 63, 98, 101, 110, 116, 

151, 161, 197, 246՛
Ттуджур 202
Туманян 6, 40, 125, 130, 186
Тхкут-дзор 16, 213, 253
Усликухн 215
Узерлпк-тспе 10. II, 12, 14, 101, 102, 116, 160, 161, 165, 

167, 172, 194, 210, 246
Узуплар 179
Узун-тене 12, 62
Украина 188
Ур 103, 179
Урмия 240
Урарту 98, 161, 166, 175, 186, 210, 211, 215, 218, 222, 

223, 224 , 240, 245, 248
Урбниси 177
Уч-теие 34, 201
Фаскау 13, 22, 153, 168
Фиолетово 6
Фролова балка 6
Хайкаберд 231
Ханлар 12, 13, 46, 106, 116, 130 167, 168, 172, 175, 181, 

204, 237, 246
Хараппа 176
Харберт 9
Хатунарх 9
Хачака 215
Хачбулак 12, 116, 124, 223
Хачспагет 207
Хаштарак 11. 105, 163, 179, 181, 226, 227
Хаясцы 211
Хевсуры 241
Хетты 184. 211
Хидуп 215
Хнзанаат-гора 159, 160. 167. 177, 225, 256
Хндзорут 93, 144, 147. 161, 167, 255
Ходжали 12, 115, 116, 133, 137, 163, 165, 168
Хортамбоц 35, 213, 233, 248
Хошхотан 181
Хртаноц 7, 12, 15, 40, 48, 60, 93, 98, 113, 125, 126, 131, 

151, 152, 153, 156, 157, 164, 190,’ 196, 197,’ 198, 209, 
210, 240, 241, 243, 244

Хурджин-хогер 108, ПО, 113, 130, 147, 172, 182, 207, 218, 
227, 228, 230, 255

Палка 26, 104
Цамакаберд 101, 172, 205
Цахкаван 75, 82, 89. 91. 92, 213, 218
Цахкунк 202
Цовннар 9, 163, 174, 215
Норт а.хпюр 215
Чамбарак 104, 107
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Черемша 6
Чечня 13, 158
Чинари 213
Чинчин 91, 218
Чобисхеви 138
Човдар 12, 116, 124, 131, 142
Чоратан 54, 75, 142, 256
Чорохскии край 6
Шаваршаван 229, 230, 251, 252
Шагали-Эйлар 6
Шаглама 9, 19, 26, 27, 32, 95, 96, 97, 101, 160, 168, 169,

176, 192, 194, 200, 203* 208, 225, 240, 246
Шайтан-даг 204, 210
Шакараджур 161
Шамахян 127, 128, 197
Шамирамальти 9, 207
Шамлуг 6

254 
Шах-Мурад 75, 82 
Шахназар 201

Ша мша дин И, 77, 97, 108, 148, 154, 167, 168, 177, 196,
213, 235, 239, 243, 246 247, 254։

Шамшадииский район 5, 9,’ 16, 54, 75, 98, 101, 142, 147,
154, 165, 171, 178, 186, 192, 213, 215, 233, 238,’ 239,

Шемахи 168
Шенгавит 10, 15, 19. 22, 24. 25. 31, 101, 159, 160, 177,

193, 194, 207, 208, 222, 226
Шила 215
Шинуайр 162
Ширак 9
Ши ох 6
Шор-ахпюр 251, 252
Шреш-блур 15, 160, 194, 208
Шулавери 9, 167
Шумер 102, 160
Эла 215
Элам 103, 179
Эл ар 9, 10. 22, 104, 159, 160, 177, 207
Эребуни 98, 175, 218, 226, 231
Эрзерум 62
Эрна 215
Эриахи 175
Эриелтуа 245
Эчмиадзнн 51, 57, 202, 207, 235
Юго-Осетия 165
Яйджи 229
Ялойлу-тепе 62
Яник-тепе 161



СПИСОК СОКРАЩЕН!-։ и

ВДИ—Вестник древней истории
ВМГ—Вестник Музея Грузии
ВОН—Вестник общественных паук АН Арм. ССР
ГАИМК—Государственная Академия истории материальной культуры 
ГИМ—Государственный исторический музей
ГМА—Государственный музей Армении
ДАН—Доклады Академии наук СССР
ДКМ—Дилнжапский краеведческий музей
НАК—Известия археологической комиссии
ИГАИМК—Известия Государственной Академии истории материаль

ной культуры
Изв. АН Арм. ССР—Известия Академии наук Арм. ССР, общ. науки 
ИФЖ—Историко-филологический журнал АН Арм. ССР 
КСИА—Краткие сообщения Института археологии АН СССР 
КСИИМК—Краткие сообщения Института истории материальной 

культуры
ЛОИА—Ленинградское отделение Института археологии АН СССР 
МАК—Материалы по археологии Кавказа
МИА—Материалы и исследования по археологии СССР
МКА—Материальная культура Азербайджана
ОАК—Отчеты археологических комиссий
СА—Советская археология
УКН Урартские клинописные надписи



С II И СО к ТАБЛ и ц

Табл. 1—7. Предметы из раннебронзового поселения Джагацатех.
Табл. 8. План II шагламы.
Табл. 9—II. Предметы из II шагламы (шурф 2, нижний слой).
Табл. 12. Предметы из II шагламы: рис. 3, 6, 7, 9-шурф 5; рис. I, 2, 4, 5, 8—шурф

8 (нижние слои).
Табл. 13. Предметы из II шагламы, шурф 5 (II,верхний слой).
Табл. 14. Предметы из II шагламы, шурф G (нижний слой).
Табл. 15. Предметы из II шагламы, шурф 7 (нижний слой).
Табл. 16. Предметы из II шагламы, шурф 8 (нижний слой).
Табл. 17. Предметы из II шагламы, шурф 8 (II, верхний слой).
Табл. 18. Предметы из III шагламы, шурф 1.
Табл. 19. Предметы из III шагламы, шурф 2.
Табл. 20—21. Предметы из IV шагламы, шурф 1.
Табл. 22—24. Предметы из Поплозгашской крепости.
Табл. 25. План Лстхиблурской крепости.
Табл. 26—29. Предметы из Лстхиблурской крепости.
Табл. 30. План Тхкутдзорской крепости.
Табл. 31. План Бердатехской крепости.
Табл. 32—35. Предметы из Бердатехской крепости.
Табл. 36. План Барцрабердской крепости.
Табл. 37. План крепости Окои.
Табл. 38. План крепости Дашти-амроц.
Табл. 39. План крепости Масмаляр.
Табл. 40. План крепости Сеприк.
Табл. 41. План крепости Орджоникидзе.
Табл. 42. План Кохбской крепости.
Табл. 43. План Дуганадзорской крепости.
Табл. 44. План Козманской крепости.
Табл. 45. План Паташ арекой крепости.
Табл. 46. План крепости Пилор-пат. <
Табл. 47. План Дзорабердской крепости.
Табл. 48. План Арцвабердской крепости.
Табл. 49. План крепости Бахрн-хач.
Табл. 50. План крепости Креханц-блур.
Табл. 51. План крепости Таврн-паш.
Табл. 52. План Тмбадирской крепости.
Табл. 53. Предметы из Тмбадира, помещение 1.
Табл. 54. Предметы из Тмбадира: рис. 1, 4, 6—помещение 4; рис. 2—шурф 1; рис. 3— 

шурф 3; рис. 5, 7, 8—помещение 3.
Табл. 55. Предметы из Тмбадира, помещение 2.
Табл. 56. Предметы из Тмбадира, помещение 1.
Табл. 57. План крепости Сурб Наатак.
Табл. 58. Предметы из крепости Сурб Наатак: рис. 1—3, 8, 10—шурф 1; рис. 4, 7-- 

шурф 2; рис. 5, 6, 9—шурф 3.
Табл. 59. План Норашенской крепости.
Табл. 60. Предметы из Норашенской крепости: рис. 1, 2, 6, 8, 10—шурф 1; рис. 3—5, 

7, 9—шурф 2.
Табл. 61. Предметы из Норашенской крепости: рис. 1—5, 8, 9, 11—13—шурф 1; рис. 

6—8, 10—шурф 2.
Табл. 62. Предметы из Норашенской крепости: рис. 1—3, 5—13, 15—17—шурф 1; рис.

4, 14—шурф 2.
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Табл. 63. Предметы из Норашенской крепости: рис. 1—3, 5, 3, 12—шурф 2; рис. 4—

шурф 2.
Табл. 65. Предметы из крепости Ihi.iep-iiai. р.ь. I I. 8 шурф I; рис. 6- 7—шурф 2.
Табл. G6. Предметы из крепости Тандзут.
Табл. 67. План крепости Кал-кар.
Табл. 68. Предметы из крепости Кал-кар: рис. I. 3, 8 шурф 3; рис. I, 5 -шурф 2; 

рис. 6, 7, 9 шурф 5.
Табл. 69. Предметы из крепости Кал-кар: рис. 1 (>. 10—шурф 5; рис. 7 —9 -шурф 3.
Табл. 70. Предмет։»! из крепости Кал-кар: рис. I. 2 шурф 2, рис. 3, 4, 6 шурф 5; 

рис. 5—шурф 3; рис. 7, 8 шурф 4.
Табл. 71. План крепости Сев-сев карери блур.
Табл. 72, 73. Предметы из крепости Сев-сев карери блур.
Табл. 74. План крепости Сев-сев карери тахт.
Табл. 75. Предметы из крепости Сев-сев карери тахт (рис. I, 3 9) и Бахрл-хач (рис. 2)
Табл. 76. Предметы из крепости Сев-сев карери тахт (рис. 4—8) и Бахри-хач

(рис. 1—3).
Табл. 77. План крепости Бердакар.
Табл. 78. Предметы из крепости Бердакар, шурф 1.
Табл. 79. Предметы из крепости Бердакар: рис. 1—6, 8—֊шурф 1; рис. 7—шурф 2.
Табл. 80. План крепости Будури-кар.
Табл. 81. Фрагменты каменных статуи из Салкара.
Табл. 82. Предметы из погребений рапиебронзовой поры: рис. 1—3—Ноемберян; рис. 

2, 4—6 -Джуджсваи; рис. 7 Мси-чал; рис. 8—топор из II шагламы; ркс. 9. 
11—Редкий-лагерь; рис. 10 Джогаз.

Табл. 83. Предметы из среднебронзового погребения в Киргп.
Табл. 84. Предметы из среднебронзового и позднебронзового погребений: рис. 1—секи

ра из Нажевана; рис. 2 кинжал из-Чамбарака; рис. 3. 4—секира и копье из 
Енокавана; рис. 5—бляха из Павура.

Табл. 85. Среднебронзовая керамика из Днлнжана и предметы из разрушенного 
погребения в Хаштараке.

Табл. 86. Предметы из Ноемберяна. >
Табл. 87. Предметы из Днлнжана.
Табл. 88. Предметы из В. Чамбарака.
Табл. 89. Предметы из Пджевана.
Табл. 90. Предметы из Лусадзора.
Табл. 91. Предметы из могильника Хурджйн-хогер: рис. 1, 2, 8—погребение 1; рис.

3, 4—погребение 10; рис. 5—из бывш. Эчмиадзинского музея; рис. 6—погребение 
5; рис. 7—погребение 3; рис. 9—погребение 2; рис. 10, И—погребение 6.

Табл. 92. Предметы из могильника Хурджин-хогер: рис. 1. 2—погребение 1; рис. 3—6. 
14—погребение 2; рис. 9—11. 15—погребение 8; рис. 13—погребение 3.

Табл. 93. Предметы из могильника Хурджин-хогер: рис. 1, 2—погребение 1; рис. 3—6. 
8, 9—погребение 2; рис. 7-погребение 3; рис. 10—12—погребение 5; рис. 13—19, 
27—погребение 6; рис. 20, 28—из села Ангедзор; рис. 21, 22— Кировобад; рис. 23— 
26—погребение 7.

Табл. 94. Предметы из могильника Хурджин-хогер, погребение 13.
Табл. 95. Предметы из могильника Гмшкут: рис. 1—погребение 2; рис. 2—4—случай

ные находки; рис. 5, 6—погребение 9; рис. 7—погребение 4; рис. 8, 9—погребение i: 
рис. 10—погребение 7; рис. 11—погребение 3; рис. 12—погребение 8.

Табл. 96. Предметы из могильника Гмшкут: рис. 1. 2, 5—погребение 2; рис. 3, 4, 6 
погребение 8; рис. 7, 9—погребение 5; рис. 8—погребение 4; рис. 10, 11 погребе
ние 3.

Табл. 97. Предметы из Головино, погребение 6 (рис. 2—5) и Днлнжана (рис. 1).
Табл. 98. Расписные сосуды начала I тыс. до и. э.: рис. 1 Редкин-лагерь; рис. 2— 

Хртаноц; рис. 3—Астхи-блур.
Табл. 99. Расписная миска из Редкин-лагеря.
Табл. 100—107. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Байсрна.
Табл. 108—111. Предметы из Редкин-лагеря, раскопки Мурье.
Табл. 112, 113. Предметы из Джархеча, раскопки Мурье.
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Табл. 114. 115. Предметы из Дилижана.
Табл. 116. Железные копья: рис. 1- Навур; рис. 2—Чоратан: рис. 3—7—Диллман.
Табл. 117. Предметы из Хртаноца.
Табл. 118, 119. Предметы из Шамахяиа. |
Табл. 120. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. 1,7 13—15, 17, 20, 21—погребение 

19; рис. 2, 6, 8, 9, 11—погребение 17; рис. 3, 4, 12, 16—погребение 15; рис. 5—погре
бение 12; рис. 10—погребение 21; рис. 18, 19—погребение 13.

Габл. 121. Предметы из могильника Астхп-блур: рис. 1, 2—погребение 20; рис. 3, 7, 8, 
II —14—погребение 13; рис. 4, 9—погребение 19; рис. 5, 6, 10—погребение 15; рис. 
15—погребение 10.

Табл. 122. Предметы из могильника Астхи-блур, погребение 14.
Табл. 123. Предметы из Кохба.
Табл. 124֊ 125. Предметы из могильника близ Иджеванской больницы.
Табл. 126. Предметы из могильника Пакер: рис. 1—погребение 16; рис. 2—погребение 

8; рис. 3, 6—погребение 6; рис. 4—погребение 11; рис. 5—погребение 14; рис. 7—по
гребение 2.

Табл. 127. Предметы из могильника Пакер: рис. 1, 6—погребение 8; рис. 2, 3—погребе
ние 6; рис. 4—погребение 16; рис. 5—погребение 7; рис. 6—погребение 1.

Табл. 128. Предметы из могильника Пакер и случайные находки: рис. 1, 13—Айрум; 
рис. 2—Джуджеван; рис. 3—Н. Баязет; рис. 4—Пакер, погребение 11; рис. 5, 6— 
Редкин-лагерь; рис. 7—Армавир; рис. 8, 10, 14, 16, 22—Пакер, погребение 17; рис. 
9, 11. 12, 17—Пакер, погребение 19; рис. 15—Пакер, погребение 2; рис. 18—погребе
ние, 14; рис. 19—погребение 11, рис. 20—погребение 18; рис. 21—погребение 10.

Табл. 129. Предметы из могильника Гегами-ахпюр. ।
Табл. 130. Предметы из могильника Мичи-мат.
Табл. 131. Предметы из Егенкала.-дзора (рис. 6) и Буга-кара (рис. 1—5, 7—9).
Табл. 132. Предметы из Кахни-цара.
Табл. 133. Предметы из разных могильников близ села Кирги: рис. 1—5—могильник 

Кари-дзор, погребение 2; рис. 6—Дарандж, погребение 3; рис. 7, 8—погребение 4; 
рис. 9, 12, 13—Буга-кар; рис. 10, II—Айграни-тала, погребение 1; рис. 14—Егенка- 
ла-дзор.

Табл. 134. Предметы из могильника Айграни-тала: рис. 1—4, 8—10—погребение 1; рис. 
5—7, 11—погребение 4.

Табл. 135. Предметы из могильников Дарандж и Крапашти-ял: рис. 2, 8—Дарандж, 
погребение 3; рис. 3—6—погребение 2; рис. 7—погребение 4; рис. 9—19—Крапаш- 
ти-ял, погребение 1.

Табл. 136. Предметы из разных могильников близ села Кирги: рис. 1—3, 6—Кранаш- 
тн-ял, погребение I; рис. 4—Гмшкут, погребение 1; рис. 5, 7, 17—погребение 9; 
рис. 8, 9—Крапашти-ял, погребение 2; рис. 10—12, 16, 19—случайные находки; 
рис. 13—Дарандж, погребение 3; рис. 14, 15 -Егеикала-дзор, погребение 1; рис. 
18—погребение Сеприк.

Табл. 137—137а. Предметы из могильника крепости Кари-глух.
Табл. 138. Предметы из Джагацатеха (рис. 1—3) и Техута (рис. 4—12).
Табл. 139. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. I - погребение 11; рис. 2, 13— 

погребение 22; рис. 3, 5, 7—погребение 20; рис. 4, 6, 9, 12—погребение 23; рис. 8— 
погребение 25; рис. 10, II—погребение 16.

Табл. 140. Предметы из могильника Астхи-блур: рис. 1, 8, 12, 16—погребение 20; рис. 
2, 7, 14, 18—погребение 23; рис. 3, 9, 13, 15—погребение 16; рис. 4—погребение 21; 
рис. 11—погребение 22; рис. 5, 10—погребение 24; рис. 6, 17—погребение 25.

Табл. 141. Предметы из разрушенных погребений близ сел Енокаван (рис. 4—8) и 
Норашен (рис. 1—3, 9).

Табл. 142. Предметы из Азатаванского кургана.
Табл. 143—145. Предметы из Бердского могильника.
Табл. 146. Предметы из Шаваршавана (рис. 1), Норашенской крепости (рис. 2, 4, 5) 

и Айрума (рис. 3).
Табл. 147. Идол из Навура.
Габл. 148, 149. Предметы из Паравакара.
Табл. 150. Модели храмов из Мосесгюха, Лори и Н. Баязета.
Табл. 151 —154. Статуэтки из Айрума.
Табл. 155. Статуэтка из Тмбадира.
Табл. 156. Статуэтки из Орджоникидзе.
Табл. 157. Бронзовый пояс из Астхи-блура.
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КАРТА —СХЕМА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ

КРЕПОСТИ. Джагацатех. 2. Шагла.ма II. 3. Шагла- 
ма III. 4. Поплоз-гаш. 5. Хортамбоц. 6. Орджоникидзе. 
7. Барцраберд. 8. Тандзут. 9. Сурб Наатак. 10. Астхи 
блур. II. Бердатех. 12. Тмбадир. 13. Норашсн. 14 Пи

лор-пат. 15. Кал-кар. 16. Сев-сев карери блур. 17. Сев- 
сев карери тахт. 18. Бахри-хач. 19. Бердакар. ճ0. Сал- 
кар. 21. Ахтанак (Шагла.ма IV). 22. Арчис. 23. Данели- 
тала. 24. Бердатах. 25. Паташар. 26. Дуканадзор. 
27. Козман. 28. Бердатех. 29. Тпи-Г аш. 30. Дзмтанки 
амроц. 31. Зикатар. 32. Арами блур. 33. Шор-ахиюр. 
34. Сурб Саркис. 35. Баганис. 36. Мухни-хач. 37. Дашти 
берд. 38. Котакар. 39. Тхкут-дзор. 40. Армунг-ахпюр. 

41. Окон. 42. Сангар. 43. Срванес. 44. Будури-кар.

45. Масмаляр. 46. Сеприк. 47. Азатаван. 48. Дзорабсрд. 
49. Сев-лер. 50. Арцваберд. 51. Таврн-паш. 52. Креханц 
блур. 53. Берди-глух. 54. Сртнср. 55. Дашти. 56. Берд.

57. Кер-кар. 58. Кар.мир apery ни.
МОГИЛЬНИКИ. 59. Редкин-лагерь. 60. Меи чал. 

61. Дилижан. 62. Джогаз. 63. Джуджеваи. 64. Кирги. 
65. Джархсч. 66. Енокаван. 67. Хурджпн-хогер. 68. Хрта- 
ноц. 69. Головино. 70. Шамахяп. 71. Астхи блур. 
72. Иджеваи. 73. Пакер. 74. Гегами-ахпюр. 75. Неркишен. 

76. Айграни-тала. 77. Крапашти ял. 78. Берди-глух (см. 
№ 53). 79. Техут. 80. Азатаван (см. № 47). 81. Берд 

(см. № 56). 82. Чамбарак. 83. Хаштарак. 84. Арсакар 
(см. № 28). 85. Ачаджур. 86. Аигедзор. 87. Айрум.
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