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Памяти моего учителя профессора 
АРУТЮНА АРТАШЕСОВИЧА 

МАРТИРОСЯНА

ВВЕДЕНИЕ
Селение Дори-Берд, известное своими 

древними и средневековыми памятниками, 
расположено в одной из интереснейших исто
рических областей Армении—Ташир-Дзораге- 
те. Эта область охватывала первую и четвер
тую из шестнадцати провинций, составлявших 
Гугаркское бдешхство исторической Армении.

Ташир занимал плато Ташратап пло
щадью 2050 кв. км, по которому протекала ре
ка Ташраджур (ныне Дзорагет). Часть этой 
провинции составлял Верин Ташир, который 
охватывал Бамбакадзор (ныне долина реки 
Памбак) площадью 1075 кв. км. Провинция 
Дзоропор (в средние века Дзорагет) занима
ла долину реки Дзорагет (ныне Дебет) пло
щадью 475 кв. км.

Таширу соответствует территория нынеш
них Калининского, Степанаванского и южной 
части Алавердского (ныне Ту майянского) 
районов, Верин Таширу—Спитакский, южная 
и западная части Кироваканского района, 
Дзоропору—нынешний Туманянский и север 
Кироваканского района'. Все эти пять райо
нов вместе занимают площадь в 3822 кв. км.

Естественными границами Ташир-Дзора
гета являются горные хребты: на севере—Ви- 
раайоц, на юге—Памбакский, на западе— 
Джавахкский и на востоке—Гугаркский. До
лины Дзорагета и Памбака разделяет Базум- 
ский хребет. Все пять названных хребтов 
имеют альпийские зоны.

Почва в долинах черноземная, лорийский 
же чернозем считается лучшим в Армении; 
содержание гумусовых в нем достигает 24%, 
а толщина его доходит до 70—90 см. Пышная 
растительность Дорийской долины и чудесные 
альпийские луга, которыми покрыты склоны 
хребта Вираайоц (Док, Лалвар, Леджан), яв
ляются прекрасными пастбищами, куда сго
няют скот из низменных районов Грузии и 
Армении1 2, Разнообразен растительный мир 

1 С. 7. Еремян, Армения по «Ашхарацуйцу», Ере
ван, 1963, с. 63, 64, 85 (на арм. яз.).

2 Советский Союз. Армения, М, 1966, с. 255—256.

3 Атлас АрмССР, Ереван—Москва, 1961 (на
арм. яз.).

4 Подробные сведения о полезных ископаемых и 
месторождениях см. в след, трудах: В. Г. Грушевой, 
Алавердское медное месторождение в Закавказье, Ере
ван, 1930; А. Н. Паффенгольц, Геологический очерк Ар
мении, Малого Кавказа и прилегающих районов, Ере
ван, 1946 (на арм. яз.); И. Г. Магакьян, Железноруд
ные месторождения Советской Армении, Вестник (есте
ственные науки), 1947, № 1; И. Г. Магакьян, Алаверд- 
ский тип оруденения и его руды, Ереван, 1947; 
С. С. Мкртчян, К- Н. Паффенгольц, Э. А. Хачатрян, 
Алавердский рудный район, Ереван, 1968.

Ташир-Дзорагета: склоны гор покрыты лес
ными массивами, переходящими по мере воз
вышения в растительность субальпийской и 
альпийской зон3.

Вследствие большой изрезанности ланд
шафта в исследуемых районах наблюдаются 
значительные перепады температуры возду
ха—в среднем течении Дебета, например, зи
мой температура не достигает минус 15°С, а 
летом доходит до плюс 38°С. В Калининском 
и Степанаванском районах, в Базумских го
рах, Спитаке и на Джавахкском хребте зимой 
морозы достигают минус 30—35°С. Обильны 
атмосферные осадки.

Недра Ташир-Дзорагета богаты различ
ными ископаемыми и полиметаллическими ру
дами, которые использовались человеком с 
незапамятных времен. Ташир-Дзорагетские 
меднорудные месторождения, как почти все 
рудные месторождения Южного Кавказа, от
носятся к поздней фазе третичной (альпий
ской) металлогенической эпохи4. Местные ме
сторождения относятся к отдельным подзонам 
Сомхето-Карабахской зоны оруденения. К их 
числу принадлежит Алавердское меднорудное 
месторождение, где содержание меди состав
ляет 1,5—7%; здесь встречается также само
родное золото.

Шамлугское меднорудное месторождение, 
где насчитывается более 35 видов руд, из ко
торых основными являются пирит и халькопи
рит, находится в 13 км северо-восточнее Ала- 
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вердского. Об Ахталинском полиметалличе
ском месторождении имеются сведения, отно
сящиеся к VI и XII вв. В названных место
рождениях встречаются самородное золото и 
электрум. Самородная медь встречается в 
Алавердском, Шамлугском, Сисимаданском и 
других месторождениях. Отдельными зонами 
этих месторождений являются Анкасар, Ако- 
ри, Сангяри, Ардви, Алвард, а также право
бережье реки Дебет, от с. Шног до горы. Чатин.

В другую подзону входит группа место
рождений Привольное (Калининский район), 
известная медно-гематитовым оруденением, 
однако здесь были обнаружены также поли
металлические руды. Отдельные скопления 
этих руд—горы Вьючная, Черемша, Круглый 
Бугор, Деджан, Пхиндзасар, Архашан. Место
рождение Мец-Дзор находится в 6 км север
нее с. Агарак (Степанаванский район) и, в 
отличие от вышеуказанных, содержит также 
оловянные руды. Здесь встречается мышьяк в 
виде изоморфного компонента меди и других 
полиметаллических руд. У с. Шахназар пред
полагаются месторождения агата, минераль
ных красок и свинца. Северо-западнее с. Сар- 
чапет (Калининский район) обнаружено по
лиметаллическое оруденение, которое прости
рается до бассейна реки Мошевани в Грузии.

Месторождения реки Марц по своему 
строению схожи с полиметаллическими место
рождениями Алаверди, Шамлуга и Ахталы. 
В Базумскую подзону входят Анкадзорская, 
Тандзутская, Фроловская и Чибухлинская 
группы месторождений. Анкадзорское медно
рудное месторождение (Шаали-Элиар) содер
жит также теллур, селен, золото и серебро. 
Здесь известны Назари-Юртское, Антониев- 
ское. Чамлугское и Сисимаданское месторож
дения.

С верховьев реки Агстев вплоть до Киро- 
вакана простираются Фроловские оруденения, 
Амзачиманские месторождения золота и Тан- 
дзутские месторождения серного колчедана.

Чибухлинская рудная зона (Степанаван
ский район) находится в северной части одно
именной вершины. Здесь, помимо основного 
металла—меди, обнаружен ряд редких и рас
сеянных элементов. Месторождения, анало
гичные Алавердскому по оруденению, но ме
нее богатые медью, имеются в районах Д1ног 
и Кохб.

Е. Лалаян в труде «Борчалинский уезд»3 * *, 
наряду с этнографическими, географическими 
и историческими сведениями, подробно описы
вает также полезные ископаемые этой губер
нии и их месторождения «на основании уст
ных сообщений на месте и некоторых публи
каций». Е. Лалаян отмечает, что во всем рай
оне и, в частности, на хребте Чатин-Даг, наб-

в de Morgan, Mission sclenlifique au Caucase,
V. I, Paris, 1889, c. 65, 85; А. А. Иессен, К вопросу
о древнейшей металлургии меди на Кавказе, Изв.
ГАИМК. вып. 120, 1935, с. 50-51.

7 А. Ц. Геворкян, Е. И. Черных, В поисках медных 
рудников в Армении, АО за 1970, М., 1971, с. 401; 
/1. Ц. Геворкян, Древнейшая металлургия и горное дело 
в Армении, М., 1972, с. 6 (автореферат).

5 «Этнографический журнал», Тифлис, 1901, с. 271 — 
436 (на арм. яз.).

.подаются следы древних колодцев и пла
вилен.

А. А. Иессен также упоминает месторож
дения этого района, особенно те, которые но
сят следы древних разработок. К их числу от
носятся долина реки Болнис, правый приток 
реки Машавери и гора Демир-Даг, где име
ется большое количество древних разработок, 
пустые породы и железные рудники. По сви
детельству Абиха, здесь находились рудники 
железного блеска и окисленной меди. Послед
нее, так же как и характер найденных шла
ков, указывает, что в древности здесь добыва
ли железо и медь. Следы древних разработок 
найдены в с. Дсех. В Алавердских рудниках 
Морган заметил шлаки с высоким содержа
нием металла и со включениями карбоната 
меди, что говорит о разработке рудника в 
далеком прошлом6. Особый интерес представ
ляют следы древних разработок Сисимадан- 
ских рудников (на правом берегу реки Пам- 
бак), которые довольно подробно описал 
А. А. Иессен, основываясь на исследованиях 
Абиха середины прошлого века.

Проведенные в Северной Армении геоло
горазведочные работы, которые преследовали 
цель выяснить возможность эксплуатации ме
сторождений древними горняками, показали, 
что Алавердские, Шамлугские, Сисимадан- 
ские и Ахталинские рудники имеют все дан
ные быть использованными в древности и 
могли эксплуатироваться уже в эпоху поздней 
бронзы. В Шамлуге и Ахтале довольно разви
та также и окисленная зона.

Эксплуатационными возможностями об
ладают также рудники Анкадзора (Шаали- 
Элиар) и Антоновский, для которых характер
но богатство окисленных зон, многочисленные 
разработки, часть которых, судя по характе
ру, можно отнести к древним временам (/II 
тыс. до н. э.)7.

Согласно данным геолога С. Гогиняна, 
большинство месторождений Ташир-Дзораге- 
та сохранили следы древних разработок, о 
чем свидетельствует наличие древнейшего 
металлургического шлака в медных рудниках 
Алварда, Белой Церкви и Чибухлу. Он пола
гает, что в древности эксплуатировался также 
находящийся недалеко от Степанавана золо
той рудник Арманис, так как холм, образую
щий рудник, когда-то назывался Воскесар 
(Золотая гора), а наличие ямок на поверхно
сти рудного тела говорит об использовании 
рудника в древности..
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Й здешнем руднике также наличествуют 
использованные рудоносные жилы. Подобные 
жилы распространены как в золотых копях 
Арманиса, так и в рудном поле Привольное-

Ташир-Дзорагет богат также ценными 
строительными материалами. Долины рек и 
Базумский хребет богаты минеральными ис
точниками; особенно характерными являются 
окрестности Алаверди, Ахталы и Шамлуга, 
связанные с соответствующими оруденениями.

Как видим, область Ташир-Дзорагет на
ходится в благоприятных природно-климати
ческих условиях и занимает удобное геогра
фическое положение. Невзирая на горный, из
резанный ущельями ландшафт, наличие мно
жества рек способствовало развитию земле
делия в горных районах, а обилие альпийских 
лугов—развитию скотоводства. Богатство 
недр разнообразными полезными ископаемы
ми способствовало раннему развитию метал
лургии и доведению ее до высокого уровня. 
Все эти благоприятные естественные условия 
стимулировали развитие жизни и культуры 
аборигенов на протяжении веков и тыся
челетий.

Ташир-Дзорагет—район, богатый архео
логическими памятниками. Несмотря на то, 
что здесь систематические археологические 
исследования до недавнего времени не прово
дились, осуществленные в разное время не
большие археологические раскопки и случай
но найденные предметы указывают на то, что 
это была густо населенная территория, по край
ней мере начиная со второй половины III тыс. 
до н. э. Более ранние памятники пока не об
наружены, однако есть все предпосылки для 
поиска таковых.

Известные сегодня археологические па
мятники области Ташир-Дзорагет указывают 
на интенсивное ее заселение в эпоху ранней, 
средней и поздней бронзы, а также в эпоху 
раннего железа. К этим периодам относятся 
многочисленные образцы материального про
изводства, накопленные при раскопках, нача
ло которых положено в 70-х гг. прошлого сто
летия.

В 1871 г. Александр Ерицян раскопал 23 
погребения в селе Ворнак (Акнер), которые он 
отнес к двум периодам бронзового века. Здесь 
в большом количестве было обнаружено брон
зовое оружие, браслеты, украшения и керами
ка. В 13 селах Дорийского уезда (в том числе 
Дсехе, Кариндже, Шаали, Аларексе, Куртане) 
его внимание привлекли могильники, относя
щиеся к периодам бронзы и железа. Раскопав 
погребения Санаина, он убедился в том, что 
они относятся к той же эпохе, что и ворнак- 
ские*. Раскрытые в Кобайре погребения отно
сятся к эпохе раннего железа.

Первым исследователем Ташир-Дзорагет- 
ских памятников в широком масштабе был 
инженер Алавердских рудников, геолог и 
археолог Жак де Морган. В 1887—1888 гг. он 
открыл и подверг предварительному изучению 
более 900 погребений в Мусиери, Шейтан-Да- 
ге, Ахтале, Уч-Килисе, которые представили 
неизвестный ранее археологический материал 
периода широкого освоения железа. К чести 
Моргана надо сказать, что в этот ранний пе
риод развития археологии ему удалось доста
точно точно классифицировать и датировать 
раскопанный богатый материал. К сожале
нию, перевезенные в Лувр ценные археологи
ческие предметы так и остались неопублико
ванными, а в книге Моргана8 * 9 было описано 
лишь несколько десятков древних предметов.

8 Матенадаран, архив Ал. Ерицяна, папка № 157, 
документ № 18, Отчет Ерицяна от 4 августа 1871 г.

(Тифлис) о раскопках в Лори; /7. С. Уварова, Museum 
Caucasicum, V, Тифлис, 1902, с. 102—104; Е. Лалаян, 
Раскопки погребений в Советской Армении, Ереван, 
1931, с. 9 (на арм. яз.).

9 J. de Morgan, ук. соч., с, 65, 85.
10 ОАК за 1893 г. с. 36; Г14МА, Коллекция № 765: 

Гос. Эрмитаж, отдел Востока, № 16842—17234.
11 Дневник Е. А. Такайшвили, дело АК № 17 за 

1894 г.; ОАК за 1894 г., с. 14—15.
12 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л.,

1949, с. 46—47.

В 1893 г. в с. Ворнак (Анкер) вел рас
копки Н. Марр. Выявленный материал отно
сится к разным этапам эпохи железа10 11 12 *. В 
следующем году Е. А. Такайшвили поручает
ся проведение раскопок в Борчалинском уезде. 
Он осуществляет раскопки в с. Ворнак, При
вольное, Ахпат, Дгдан, Матур". В этих рас
копках особенно ценны материалы Ворнака, 
которые относятся к периодам начала и ши
рокого освоения железа.

Около 34 лет древние памятники Ташир- 
Дзорагета не исследовались. Только после 
установления Советской власти, в 20—30-х гг., 
усилиями работников Комитета по охране па
мятников Армении были проведены разведоч
ные работы в Памбаке (1928 г.), Кировакане 
(1933—1935, 1939—1940 гг.). В этих работах 
особый интерес представляли частичные рас
копки Е. Байбуртяна, который установил на
личие памятников III тыс. до н. э. в Кирова- 
канском районе (Тагаворанист, Димац). К 
сожалению, результаты своих исследований 
этот замечательный археолог опубликовать 
не успел. Особое значение для древней исто
рии Ташир-Дзорагета имеет знаменитый Ки- 
роваканский курган середины II тыс. до н. э., 
исследованный Б. Б. Пиотровским в 1948 г. 
Следует отметить, что исследователь составил 
общий обзор этого кургана и известных в то 
время памятников Ташир-Дзорагета'2.

В период 1930—1950 гг. стали известны 
многочисленные ценные предметы, найденные 
в результате частичных раскопок или совер
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шенно случайно (погребение Гаджаган'3, ком
плекс изделий с участка строительства А.та- 
вердского клуби, Ахталинский клад и др.).

К. Г. Кафадарян; Раскопки погребений в Киро
вакане, Нзв. АН АрмССР, 1941, № 3—4, с. 55 (на 
арм. яз.). “

1С А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы , 
с. 30—31.

17 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья., 
с. 35—36.

18 Раскопки Б. Б. Пиотровского и С. А. Есаяна.
13 С. А. Есаян, Памятники эпохи ранней бронзы 

северо-восточной Армении, ВОН, № 7, 1971, с. 73 
табл. V, рис. 2; табл. VI, рис. 7, 8, 9.

2(1 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, Ере
ван, 1975, с. 68, рис. 29.

21 Е. Момджян, Краеведческий музей Кировакана, 
журн. «Эчмиадзнн», 1965, Л, с. 60—62 (на арм. яз.).

Разведочные и археологические работы в 
Ташир-Дзорагете в 50-х гг. вел А. А. Марти
росян (Гехарот, Варданлу, Евклу, Макарашен, 
Ахтала, Жданова), который, помимо указан
ных памятников, подробно изучил, классифи
цировал и датировал также ряд ранее извест
ных, но малоизученных комплексов района, 
относящихся к III—1 тыс. до н. э.14 *. В I960 г. 
велись частичные раскопки в Гехароте С. А. 
Есаяном. Исследованием памятников III тыс. 
до н. э. занималась Э. В. Ханзадян, которая 
в 1959—60 гг. тщательно изучила известное 
поселение Коси-Чотер в Кировакане.

Начиная с 1969 г., автор настоящей книги 
осуществляет раскопки совершенно нового, 
уникального и разнообразного комплекса, ко
торый расположен близ г. Степанаван, на тер
ритории с. Лори-Берд. Это—огромное древнее 
могильное поле, находящееся на высоком 
плато, окруженном глубокими ущельями, и 
омываемом реками Дзорагет и Мисхана. Это 
также поселение на мысу реки Мисхана. Опи
санию и исторической интерпретации этого 
интереснейшего комплекса, охватывающего 
целое тысячелетие (XVI—VI вв. до н. э.) и 
посвящена настоящая работа. Однако для то
го, чтобы по-новому представить раннюю 
историю племен, обитавших в области Ташир- 
Дзорагет, следует кратко остановиться на 
выявленных здесь памятниках предшествую
щего периода.

Несколько слов из истории изучения па
мятников Ташир-Дзорагета 111 тыс. до н. э. 
Ими богат, в частности, Туманянский район. 
Здесь при случайных работах были найдены 
образцы керамики в с. Шамлуг, Шног, Ардви и 
Ворнак. В последнем в 1893 г. вел раскопки 
И. Я. Марр. В 1969 г. у молочного завода с. 
Л орут А. Калантарян зафиксировал следы по
селения III тыс. до н. э. с коническими ямами, 
заполненными золой и керамикой с рельефно
вогнутым и резным орнаментом. В с. Лорут и 
Коб ер были найдены трубчатообушный топор 
и маленькие кинжалы архаичного типа. В про
изводстве металлических изделий этого ранне
го периода особое место занимает медный 
клевец из Алаверди.

В 1967 г. на правой стороне нового шоссе, 
ведущего из Степанавана в Арманис, Р. М. То- 
росян и О. С. Хнкикян собрали на древнем по
селении богатый подъемный материал. В 
1972 г. на полях Лори-Берда был найден на
конечник стрелы раннего периода, а близ

13 Раскопки Л. О. Мнацаканяна.
14 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и 

раннего железа, Ереван, 1964, с. 90, 142; его же, Рас
копки в Кировакане и некоторые памятники раннеу
рартского периода, ВОН, 1956, № 6.

с. Леджан в местности Гол-Շ хер погребения 
111 тыс. до н. э. с характерной чернолощеной 
керамикой. IIредметы этого времени в Спи
такском районе обнаружены в с. Гехарот, на 
нескольких холмах Спитака и в с. Мец Парни.

Ценные открытия были сделаны в г. Ки
ровакане, в памятниках Димаца, Тагаворани- 
ста, Маштоциблура и, в частности, на поселе
нии Коси-Чотер. В 1935 г. в Димаце среди ве
щей из погребений эпохи поздней бронзы 
К. Г. Кафадарян'3 обнаружил архаичное 
копье, которое А. А. Мартиросян относит ко 
второй половине 111 тыс. до н. э.16 17 18.

К числу памятников Димацтах принад
лежит поселение Тагаворанист, где в 1893 г. 
в одном из грунтовых погребений И. Я. Марр 
обнаружил характерную для ранней бронзы 
посуду'՜1. В 1938 г. Е. Байбуртян и К. Г. Ка- 
фадарян на поверхности поселения собрали 
керамику эпохи ранней и поздней бронзы. 
При раскопках Е. Байбуртяна выявляется 
опорная стена помещения высотой 1,43 м и 
часть глинобитного пола с остатками керами
ки, среди которой большой черный лощеный 
кувшин. Керамический материал этого посе
ления представлен в основном черепками ка- 
расов, мисок, чаш, аналогичных с материала
ми Айгевана'3, Джуджевана'9, Арича20 21. Здесь 
обнаружены также терки из черного обсидиа
на с вогнутой рабочей поверхностью, пропол
ки из кости и рога.

В двух километрах южнее Тагавораниста 
находится холм Месропа Маштоца с примы
кающим могильником. Здесь выявлена инте
ресная керамика эпохи ранней бронзы: гор
шок с геометрически орнаментированными 
поясами на шейке и рельефно-вогнутым узо
ром в широкой части корпуса.

Следы, поселения раннебронзовой эпохи 
обнаружены также в северо-восточной части 
Кировакана, напротив Тагавораниста2', а так
же на берегу реки Тандзут.

Поселение Коси-Чотер находится на воз
вышенном мысу, около реки Памбак, отрезан
ном с двух сторон глубокими ущельями; его 
южная терраса имеет по вертикали 10 огром
ных площадок, занятых, по-видимому, остат
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Ками поселения22. Шурф площадью 25 м2, за
ложенный Э. В. Ханзадян. выявил следующую 
картину: верхний слой толщиной 1,5 л։ содер
жал керамику VIII—V вв. до н. э. На двух
метровой отметке были обнаружены камен
ные основания круглого жилища III тыс. до 
н. э. с обмазанным полом. На полу жилища 
оказались обломки рухнувшего деревянного 
перекрытия, обгоревшие куски плетеного тро
стника, покрывавшего крышу, а также кости 
животных, каменные и костяные орудия, ке
рамика, украшения. В жилище открыта оваль
ная яма с золой, обломками зернотерок, пряс
лица, вкладыши серпов и пр. На полу, в цен
тре, находился глиняный культовый очаг, а в 
северо-восточном углу—четырехугольный ка
менный хозяйственный очаг.

22 Э. В. Ханзадян, Культура Армянского нагорья в 
III тыс. до и. э., Ереван, 1967, с. 21—23.

23 Э. В. Ханзадян, Гарии, IV, 1969, с. 50, рис. 40.
24 С. А. Есаян, Памятники эпохи ранней бронзы..., 

с. 71, табл. И, рис. 4—6.
2а Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 

лети, I, Тбилиси 1941, табл. CXXIVj.
28 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г. 

в Цалкинском районе, Тбилиси, 1948, с. 31, рис. 14; 
с. 32, рис. 15; с. 33.

27 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 60—61, рис. 16.

28 Б. А. Куфтин, Урартский «колумбарий» у подош
вы Арарата и Куро-Аракский энеолит, ВГМГ, XIII—В, 
1944, с. НО, рис. 65. 1—-4.

ю О. А. Абибуллаев, Остатки жилищ во втором 
слое поселения Кюль-Тепе, около Нахичевани, МИЛ, 
№ 125, М.—Л, 1965, с. 49, табл. III, рис. 2—3.

30 Р. М. Мунчаев, Древнейшая культура северо- 
восточного Кавказа, ЛАНА, № 100, М„ 1961, табл. VIII, 
рис. 8—13.

31 /?. Y. Braidwood and Լ. S. Braidwood, Excava
tions In the Plain of Antioch, I, OLP, London, 1960, 
c.271, 3.

32 T. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, с. 65, 
рис. 22; с. 66, рис. 24; с. 67, рис. 26.

33 Е. /1. Байбуртян, Орудия труда древней Армении, 
Изв. Арм. ФАНСССР, 1933, № 1, рис. 14—24, 69 (на 
арм. яз.); С. Сардарян, Первобытное общество в Арме
нии, Ереван, 1967, с. 172, табл. XLVII, рис. 5—II; 
Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трналети..., 
с. 447, табл. CXIX; Э. В. Ханзадян, ук. соч., табл. II— 
IV, VI, рис. 28; ее же, Разведочные раскопки близ Кп- 
ровакапа, Изв. АН АрмССР, 1962, № 10, с. 81 (на 
арм. яз.).

31 С. А. Сардарян, ук. соч., с. 175, рис. 3; Т. С. Ха
чатрян, ук. соч., рис. 39—41;/?. J. Braidwood and 
/,. ձ'. Braidwood, ук. соч., с. 372, рис. 289, 3.

33 К. X. Кушнарева, Т. Н. Чубиншивили, Древние
культуры Южного Кавказа, Л., 1970, с. 165.

30 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака,
с. 39—40.

В 1967 г. во время строительных работ 
археологи Р. М. Торосян и О. С. Хнкикян 
собрали на поселении большое количество 
керамики III и I тыс. до н. э., а также зало
жили здесь разведочный шурф. Несмотря на 
малые масштабы и разведочный характер 
проведенных раскопок в целом, на поселении 
Коси-Чотер были выявлены несколько строи
тельных слоев, многочисленные орудия, кера
мика и прочие бытовые предметы. Среди ке
рамики . обращают на себя внимание велико
лепные чернолощеные карасы, фасад которых 
украшен геометрическим и рельефно-вогну
тым узором. Такие карасы известны из Гор
ни23 24 * и Джуджевана27 28, а также из Бешташен- 
ской крепости23 и Озни26. Гарасы кухонные, 
как в Ариче27. Характерны также подойники с 
одной полусферической ручкой, которые нахо
дят широкие аналогии в материалах Армави
ра, Севана, Заглика23, Кюль-Тепе29 30 *, а также 
на поселении Луговое39. В строении горшков 
четко выделяются три составные части, сильно 
подчеркнуты переходы от венчика к корпусу и 
от корпуса к основанию, что связано с техни

кой их формовки. Для мисок характерны 
«глухие» ручки. Украшены они рельефными 
«усиками», типичными для мисок Элара, Ара- 
гаца, Гёй-Тепе, Джудейда (фаза i)31. Иногда 
на них изображены зооморфная фигура, 
копье и крестообразная звезда перед ней. До
стойно внимания такое сочетание животного, 
металлического оружия и небесного тела, ко
торые были почитаемы первобытным челове
ком. Многочисленные примеры подобных 
рельефных изображений были обнаружены 
также при раскопках Арича32.

Найденные здесь каменные орудия (вкла
дыши серпов, ножи из обсидиана, пестики, 
лощила, топоры, булавы, колесики), а также 
изделия из кости являются обычными для ши
рокого круга раннеземледельческих поселений 
Кавказа33 * *. Встречены также глиняные очаж
ные подставки цилиндрической, четырех
угольной, подковообразной формы; последние 
декорированы изображениями людей и жи
вотных. Это традиционный атрибут поселений 
III тыс. до н. э. Армянского нагорья, Малой 
Азии, Сирии3'. Изображения животных—голо
вы быков и овнов—выражают идею силы и 
оплодотворения. Существует точка зрения, 
что подковообразные подставки, будучи уста
новленными на очаги в жилищах, символизи
ровали акт оплодотворения домашнего очага 
мужчиной33.

Поселения эпохи ранней бронзы Кирова- 
кана по своему расположению и характеру 
каменных фундаментов жилищ близки к па
мятникам Ширака. Они также были покинуты 
в эпоху средней бронзы36, что характерно для 
горных и предгорных поселений Кавказа 
III тыс. до н. э. Благодаря особенностям свое
го расположения, Кироваканское поселение 
устанавливает культурные связи как с поселе
ниями Северного Кавказа, так и с памятника
ми сирийской равнины (Амук).

Нововыявленные поселения неолит-эне-
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Олиги во всей Передней Азии, в частности, на 
территории Закавказья, указывают на то, что 
истоки раннебронзовой культуры Армянского 
нагорья можно искать на месте и процесс ее 
развития происходил параллельно с развити
ем синхронных переднеазиатских культур37.

31 А. А. Мартиросян, Բ. М. Торосяп, К интерпре
тации энеолитической культуры Армении, ВОН, 1967, 
№ 3, с. 52—62 (на арм. яз.); Р. М Торосян. Раскопки 
поселения Текут, ИФЖ, 1968, № I (на арм. яз.).

38 С. А. Сардарян, ук. соч., с. 230—235; .9. 13. Хан- 
задян, Культура Армянского нагорья..., с. 33—35.

39 Б. Б. Пиотровский, Поселения медного века в 
Армении, СА, XI, 1949, с. 173; его же. Археология За
кавказья, с. 32—33.

411 Б. И. Аракелян, Гарии, I, Ереван, 1951, с. 25; 
7'. /7. Ч убинишвили, О некоторых особенностях древних 
культур Южного Кавказа (V—Ill тыс. до и. э.), Тези
сы докладов, Тбилиси, 1971, с. 51.

41 Определение остеологического материала произ
вела С. К- Межлумян.

42 Б. Б. Пиотровский, Основные этапы древнейшего 
земледелия в Армении, ИФЖ, 1961, № 3—4, с. ПО; 
его же, Развитие скотоводства в древнейшем Закав
казье, СА, XXIII, 1955, с. 6.

43 А. А. Мартиросян, А. Р. Исраелян, Наскальные 
изображения Гегамских гор, Ереван, 1971, с. 26.

Основными видами хозяйства племен эпо
хи ранней бронзы Ташир-Дзорагета являлись 
земледелие и скотоводство. Характер земле
дельческих орудий и дошедшие до нас остатки 
пищи указывают на то, что ведущая роль в 
этот период принадлежала злаковому хозяй
ству31 * 33. Пшеница и ячмень высевались вместе, 
их изучение позволяет заключить, что климат 
Закавказья III тыс. до н. э. был более влаж
ным, нежели в исторические времена™. Най
денные косточки некоторых фруктов указыва
ют на их культурное выращивание уже в это 
время'0.

Раскопками на поселении Коси-Чотер 
обнаружены кости животных, позволяющие 
говорить о составе стада его древних обита
телей. Здесь определены два индивида очень 
больших крупнорогатых (Bos taurus), бык 
(Bos primigenius), буйвол (Babulus), коза 
(Capra), овца (Ovis), лошадь (Equus cabal- 
lus), свинья (Sus serofa)11. Близкие к поселе
ниям пастбища не удовлетворяли растущих 
потребностей животноводства и поэтому ста
да летом необходимо было гнать в горы, на 
богатые пастбища, что придавало скотоводст
ву яйлажный характер'2. Об этой форме раз
вития скотоводческого хозяйства свидетель
ствуют петроглифы армянских гор. создателя
ми которых, несомненно, являлись ранние зем
ледельцы и скотоводы раннебронзового пе
риода'3.

Бурное развитие скотоводства в опреде
лённой мере умалило жизненную значимость 
охоты, однако полностью вытеснить ее не 

могло в такой области как Ташир-Дзорагет, 
где леса и обилие диких животных предостав
ляли большие возможности для охотников. 
Об этом свидетельствуют найденные в Коси- 
Чотере костные остатки диких животных— 
благородного оленя (cervus claphus), дикого 
козла (Capriolus), серны (Capra aegagrus), 
косули (Capreolus capreolus). Не менее ярко 
говорят об этом замечательные сцены охоты, 
сохранившиеся на петроглифах Армении".

Область Ташир-Дзорагет являлась одним 
из связующих звеньев между очагом культу
ры III тыс. до н. э.—Араратской равниной и 
возвышенными северными провинциями Ар
мянского нагорья. Армянское нагорье с древ
нейших времен являлось одним из крупнейших 
металлургических центров. Иароды процвета
ющих цивилизаций Древнего Востока, будучи 
лишенными металлических руд, держали путь 
в Малую Азию и на Армянское нагорье, кото
рые поставляли им медь, олово, железо, сереб
ро, золото. Древнейшими металлургическими 
центрами были Рштунийские горы на берегу 
озера Ван, Джуламеркские и Сасунские горы. 
Эти горные области долгое время оставались 
также транзитными торговыми центрами'5.

За последнее десятилетие раскопки древ
нейших поселений Чатал-Уюк (Малая Азия) 
и Чайоню-Тепеси (Армянское двуречье) отод
винули начало металлургии к VII—VI тыс. до 
н. э. и указали родину ее возникновения'6. 
Е. Черных предполагает, что вся медь ранне
бронзовой культуры Северного Кавказа при
везена из Закавказья и что для развития ран
ней металлургии Восточной Европы одним из 
важных стимулов была деятельность «куро- 
аракских» мастеров III тыс., которые в нача
ле этого периода использовали закавказскую 
медь. Влияние это продолжалось с начала III 
и до середины 11 тыс. до н. э.'7.

Ц. 11. Абесадзе, изучая химический состав 
металлических предметов из памятников 
южной Грузии на рубеже III и II тыс. до н. э., 
а также из Триалети II тыс. до н. э., находит, 
что существовали две микропроизводственные 
мастерские, которые использовали руды раз
личных химических составов. Она допускает, 
что одна из них использовала мышьяковистую

44 Г. О. Караханян, П. Г. Сафян, Наскальные изоб
ражения Сюнпка, Ереван, 1970 (на арм. яз.); А. А. Мар
тиросян, А. Р. Исраелян, Наскальные изображения..., 
с. 49—50.

45 /1. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., с 29; 
/И. Dunand, Byblos, Beyrouth, 1968, с. 20. 21. 26.

4U Е. И. Черных, Первый металл планеты, Наука и 
жизнь, М„ 1968, № 2, с. 33—37.

47 Е. П. Черных, История древнейшей металлургии 
Восточной Европы, М., 1966։ с. 47—50; его же, Спек
тральный анализ и изучение древнейших металлургий 
Восточной Европы, Археология и естественные науки, 
М., 1965, с. 101-103.
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полиметаллическую медную руду Алаверди и 
АхталыА*.

Несмотря на свою слабую изученность, 
памятники III тыс. до н. э. Ташир-Дзорагета 
представляют исследователям почти все об
разцы металлического производства эпохи 
ранней бронзы (топоры-клевцы, трубчато-

<տ Ц. //. Абесадзе, Химическое изучение металличе
ских предметов из курганов Квемо-Картлп; ее же, К 
истории медно-бронзовой металлургии трналетской 
культуры, Реставрация, консервация, технология му
зейных экспонатов, I, Тбилиси, 1974, с. 18—64 (на 
груз. яз.).

обушные и вислообушные топоры, кинжалы, 
копья). Это позволяет предполагать, что в 
вывозе закавказского металла область Та- 
шир-Дзорагет, где большинство распростра
ненных медных и полиметаллических место
рождений эксплуатировалось с древности, бес
спорно занимала видное место.

Приведенные материалы показывают, что 
Ташир-Дзорагет являлся одним из самобыт
ных культурных очагов Армянского нагорья 
и играл, наряду с другими районами Кавказа, 
большую роль в общем развитии культурных 
центров Передней Азии.



ГЛЛВ/\ I

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Несмотря на то, что за последнее десяти
летие в Закавказье число открытых памятни
ков эпохи средней бронзы значительно увели
чилось, на территории Армении они выявлены 
все еще в незначительном количестве. Сказан
ное полностью относится к области Ташир- 
Дзорагет. Вместе с тем именно здесь находят
ся некоторые уникальные погребения, в кото
рых обнаруживаются произведения искусства 
местной, малоазийской и переднеазиатской 
художественных школ. Как отмечает Б. Б. Пи
отровский, эти погребения принадлежат вож
дям богатых скотоводческих племен, осущест
влявших обменные связи со странами Восто
ка, в частности, с восточными районами хет- 
тского государства1. Блестящая, полная свое
образия культура эпохи средней бронзы 
Закавказья была впервые открыта и осмысле
на в конце 30-х годов Б. А. Куфтипым, иссле
довавшим в Трпалети серию богатых курган
ных погребений вождей местных племен. Тог
да эти памятники казались уникальными. 
Однако уже в 1948 г. во время строительных 
работ было случайно открыто погребение то
го же облика на территории Армении, в 
г. Кироваканс. Раскопки его осуществлялись 
Б. Б. Пиотровским. Таким образом стало оче
видным, что памятники Трпалети не единич
ны; это открывало широкую перспективу для 
новых археологических исследований.

1 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 
1949, с. 46—47; его же, Новые данные о древнейших 
цивилизациях на территории СССР, М., 1955, с. 5—6; 
его же, Развитие скотоводства в древнейшем Закав

казье, СА, 1955, XXIII, с. 7.

2 7՜. Пассек, Б. Латынин, Очерк но истории Се
верного Азербайджана, ИОНИА, № 3, 1926, Баку, с. 140; 
А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего 
железа, Ереван, 1964, с. 70—71.

3 С. Г. Деведжян, Некоторые золотые и серебряные 
предметы Ташир-Дзорагета эпохи бронзы, ВОН, 1966, 
№ 12, с. 104, табл. 1.2, табл. II б (на арм. яз.).

1 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 
летн, I. Тбилиси, 1941, с. 441, табл. CIII, с. 99, рис. 105 
и 106.

5 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г. в 
Цалкинском районе, Тбилиси, 1948, с. 15, табл. XlVa.

6 Там же, с. 99.
7 А. А. Захаров, Малая Азия п эгейскпй мир, Тру

ды секции археологии, РАНИОН, II, М., 1928, с. 33, 
рис. 1—4, табл. И.

8 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 
1949, с. 46—47.

Однако значительный территориальный 
разрыв между названными двумя пунктами 
закономерно ' приводил к вопросу—развива
лась ли эта культура лишь в определенных 
локальных очагах или она имела сплошное 
распространение. Еще до начала систематиче
ских раскопок памятников эпохи средней 
бронзы на территории Армении решению это
го вопроса в определенной мерс способствова
ла выявленная главным образом при случай- 

пых обстоятельствах серия предметов, при
надлежность которых к этому периоду ие вы
зывает сомнений. Это фрагменты монохром
ной расписной посуды, обнаруженные И. Я. 
Марром еще в 1893 г. в могилах Вориака, 
изящные бронзовые рапиры возможно Эгей
ского происхождения из Дзорагеса и Гачага- 
на2, набор золотых и серебряных украшений 
из погребения в Узунларс, а также керамика 
из с. Лорут. К числу украшений узунларского 
погребения относится золотой «медальон»3 *, 
напоминающий своим декором украшение зо
лотых диска и листа из курганов XVI и XVII 
Трпалети1, гофрированные трубочки из золо
той фольги, аналогичные украшениям из пог
ребения № 36 Топ-кара5, бронзовый кинжал 
сопоставляющийся вместе с аналогичными 
находками из мцхетских курганов6 с крито- 
микенскими и восточно-альпийскими мечами- 
рапирами7.

Кировакапское курганное погребение 
(Гугаркскпй район), находящееся в зоне ис
следуемой нами обширной области Ташир- 
Дзорагет, заслуживает особого внимания как 
памятник, остающийся все еще узловым для 
периода средней бронзы8, поэтому остановим
ся па нем несколько подробнее. Погребение 
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оказалось грунтовым, камера имела площадь 
30 кв. м, глубину 3 м, перекрытие было ка
менным на деревянных опорах. В центре ка
меры на деревянном катафалке находился 
прах кремированного покойника. В двух уг
лах камеры оказались черепа и конечности 
волов.

Исключительные по своей научной значи
мости материалы кироваканского погребения9 
были в свое время изучены Л. А. Мартирося
ном10. Однако детальной интерпретации этот 
комплекс до сих пор еще не получил.

9 Там же.
10 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, с. 46— 

47; А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 64—66.

11 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, I, табл. LXXXII; /<. X. Кушнарева, Тазакендскнй 
могильник в Армении, СА, 1960, № 1, с. 141, рис. 3—14; 
А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., с. 68, 
табл. II, рис. 1, 2.

12 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 68, табл. II, рис. 6—8; Б. А. Куфтин, Археологические 
раскопки в Триалети, табл. LXXXI; К- X. Кушнарева, 
ук. соч., с. 141., рис. 3—7; Г. Е. Арешян, Малоазийские 
формы в керамике Армении среднего бронзового века, 
СА, 1973, № 4, рис. 1—2.

13 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,, 
табл. 1.

14 Э. В. Ханзадян, Гарии, IV, с. ПО, рис. 91, 92.
15 Там же, с. 108, рис. 91; с. 112, рис. 94, 95; табл. 

XXV, XXXI.
18 О. М. Джапаридзе, Археологические раскопки в 

Триалети в 1959—1962 гг., СА, 1964, № 2, с. 114,рис. 14.
17 3. В. Ханзадян, Гарии, IV, табл. XXV. 4.
18 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 69.
13 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, с. 47.
20 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети, табл. СУ1.
21 Б. А. Куфтин, Археологическая маршрутная эк

спедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию, Тбилиси, 
1949, с. 73.

22 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 64.

23 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа 
лети, с. 437.

24 Там же, с. 435, табл. С.

Керамика кироваканского погребения 
представлена двумя группами: красной рас
писной и черной лощеной.

Семь сосудов первой группы имеют крас
ную лощеную поверхность, покрытую черной 
росписью. Шесть из них—высокие «гидрин», 
шейки которых расписаны вертикально спу
скающимися волнистыми линиями, кругами, 
треугольниками, заполненными волнами. Есть 
также ромбы с двумя концентрическими кру
гами в центре. Керамика с подобными орна
ментальными мотивами имеет большое рас
пространение в памятниках эпохи средней 
бронзы (Эчмиадзин, Заришат, Тазакенд, Три
алети11) и в других местах.

Среди сосудов интересна чаша, расписан
ная поясом, состоящим из тройного ряда полу
кружий. В материалах ранней бронзы имеет
ся сходный орнамент, однако этот мотив нахо
дит особенное распространение в эпоху сред
ней бронзы. Аналогичные чаши обнаружены в 
Эчмиадзинс, Эларе, Гарии, Тазакенде, Воске- 
вазе, Мугни, Триалети и в других. памят
никах12.

Среди черной лощеной керамики выделя
ются крупные, с широким корпусом, высокие 
сосуды, большей частью орнаментированные13.

Плечики этих гидрин опоясывают зигзаги, 
треугольники, меандры, спускающиеся от 
горла прямые ленты, заполненные прямыми 
пли косыми точечными линиями, нанесенны
ми штампом. Встречаются также ряды от
штампованных круглых ямочек или треуголь- 

пики, заполненные ямочками, а также рельеф
ные «пуговицы».

На некоторых керамических изделиях ге
ометрические формы исполнены врезным спо
собом, что, кстати, встречается в памятниках, 
датируемых несколько более ранним пе
риодом14.

Напомним, что гребенчатым штампом вы
полнен декор значительной части черной ло
щеной керамики эпохи средней бронзы, что 
демонстрируют сосуды Гарии, Элара15, Лори- 
Берда, Триалети16. Декор, выполненный круг
лым штампом, наличествует в памятниках 
Триалети и Лори-Берда.

Пять мисок из Кироваканского комплек
са—типичная кухонная посуда, аналогии ко
торой известны из Лори-Берда, Гарии, Эла
ра17 и рядовых погребений Эчмиадзина18.

Металлические предметы кироваканского 
погребения представлены не только извест
ными триалетскими формами, но являют 
нам также новые образцы металлургии 
эпохи средней бронзы. В погребении обна
ружено три бронзовых кинжала и наконечник 
копья19. Последний заканчивается полой 
втулкой. Ближайшая его аналогия—копье из 
XV кургана Триалети20. Б. А. Куфтин и 
К. Шеффер, сравнивая триалетское копье с 
копьями Рас-Шамры-I, датируют его XVI— 
XV вв. до и. э.21. А. А. Мартиросян, принимая 
ту же датировку22, считает эти копья привоз
ными, сирийского происхождения.

Золотая чаша Кироваканского комплекса 
изготовлена из куска золотой пластины. В 
широкой части чаши, между двумя орнамен
тированными поясами, вычеканены шесть вы
пуклых львиных фигур, стоящих с разинутой 
пастью попарно друг против друга. Чаша по 
форме похожа на золотую недекорированпую 
чашу из VII кургана Триалети23, а аналогич
ных стилизованных львов можно увидеть на 
золотом «барабане» XV кургана24. Следует 
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отмстить, что львы па кироваканской чаше 
отличаются мастерством исполнения, изяще
ством, точностью деталей. Стиль изображений 
перекликается с характером трактовки жи
вотных на кубке из V кургана Триалетн25, а 
также с некоторыми памятниками хеттского 
искусства26. По своему стилю определенное 
сходство с нашими львами имеют также фи
гуры животных на серебряной чаше, найден
ной в погребении Майкопа27. Как известно, 
этот комплекс несколько предшествует нашим 
памятникам28.

25 Там же, табл. XCI.
26 Е. Akurgal, The art of the Hittiles, New York, 

c. 113-114.
22 OAK за 1897, c. 7, рис. 26.
28 А. А. Иессеи, К хронологии «Больших кубанских 

курганов», СА, XII, 1950, с. 162; Р. М. Мунчаев, Кавказ 
на заре бронзового века, М., 1975, с. 197.

28 К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бронзы па 
холме Узерлик-Тепе около Агдама, МИЛ, №67, рис. 13, 
рис. 1—3, рис. 15—3.

30 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Гриа- 
лети, с. 411.

31 Г. Е. Арешяп, ук. соч., с. 45—47.
32 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 

лети, табл. СП.
33 Г- Е. Арешян, ук. соч., с. 48.

Кировакапская чаша формой своей напо
минает маленькие керамические чаши II груп
пы Узсрлнк-Тепе, которые являются подража
нием металлическим формам29.

Изяществом и простотой исполнения вы
деляется также полусферическая серебряная 
чаша, орнаментированная семью рядами впи
санных друг в друга полукружий. Орнамент 
этот—повторение в металле гирлянд на крас
ных расписных керамических чашах.

Весьма интересны два серебряных кубка 
с ручками, по ряду деталей сопоставляющиеся 
с серебряным ведерком с великолепной чекан
кой30. Эти изделия, характеризующиеся высо
ким положением ручек, Г. Арешяп сравнивает 
с расписными чашами Воскеваза, имеющими 
аналогичные ручки. Формы эти имеют свои 
аналогии в малоазийской и греческой керами
ке начиная с V тыс. до и. э. и находят особен
но большое распространение в Малой Азии в 
хеттский период. Кубки цилиндрической фор
мы имеют своп аналогии в керамике хеттского 
стиля Аладжа-Уюка (вторая половина II тыс. 
до и. э.) и в западных частях Малой Азии. 
Основываясь на этих данных, исследователи 
считают предметы эти ввезенными31.

Любопытно также маленькое серебряное 
ведерко цилиндрической формы с вогнутым 
корпусом и длинной подвижной дужкой. Фор
мой корпуса оно напоминает кубок из XVI по
гребения Триалетн32, некоторой вогнутостью— 
сосуды Аладжа-Уюка, а катушечной частью 
дужки и формой дна—кубки Вафио33.

В погребении Кировакана был обнаружен 
также ряд бронзовых орудий. Это асимметрич
ный топор-секира, являющийся прототипом 
закавказских секир эпохи поздней бронзы. 
Аналогии последнего известны из с. Навур34, 
Грма-Геле35, Хоредж36. Ранние формы этих 
топоров—прямые продолговатые орудия об
наружены в ряде памятников Кавказа III тыс. 
до и. э.37.

Кировакаиский столярный топорик срав
нительно короток и представляет II фазу раз
вития этого орудия (после орудий приерсван- 
ского клада), которое сохраняя еще свою 
архаичность, в то же время подходит к фор
мам эпохи поздней бронзы.

Обнаруженное бронзовое долото дополня
ет ряд столярных инструментов этого погребе
ния. Подобные долота многочисленны в па
мятниках эпохи поздней бронзы (Лчашен, 
Севан, Такна, Толорс, Ходжалы, Арачадзор 
и др.).

Хорошо сохранился медный котел, скле
панный из отдельных листов меди. Котел слу
жил для варки ритуального мяса во время по
хоронной церемонии и был установлен в по
гребении как необходимый обрядовый пред
мет, так как точно такие же котлы были обна
ружены в Лори-Берде и в XV кургане 
Триалетн38.

С котлом надо связать бронзовый крюк, 
который, без сомнения, служил для извлече
ния кусков мяса из котла.

Обнаруженные в погребении три кинжала 
имеют архаичный облик. Первый из них ли
стовидной формы с тремя отверстиями па че
репке имеет свои аналогии в находках Чоби- 
схеви39, Новосвободной40. Кинжалы этого 
типа использовались в Месопотамии, начиная 
с раннединастического периода. Форма эта 
имела распространение в северной Ассирии, 
Киликии и на Кипре. В центральной части

31 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 61, рис. 26, с. 64, рис. 29; С. Л. Есаян, Оружие и во
енное дело Древней Армении, Ереван, 1966, с. 33—34.

33 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трпа- 
лстн, с. 18, рис. 20.

38 В. Г. Котович, В. М. Котович, Находки древних 
бронзовых топоров в Дагестане, сб.: «Кавказ и Восточ
ная Европа в древности», М., 1973, с. 79, рис. 2—3.

37 А. А. Мартиросян, А. О. Мнацаканян, Прнсре- 
ванский клад древней бронзы. КСИА, в. 134, М., 1973, 
с. 122; ОАК за 1898, табл. II, 23; табл. III, 35, 36; 
табл. IV, 53; А. А. Иессен, К хронологии..., с. 171, 
рнс. IV—I.

38 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трн- 
алсти, табл. IXV и IXVI.

39 7'. /7. Чубиншивили, Т. И. Татишвили, О. С. Гам- 
баишдзе, Археологические разведки в южных районах 
Грузии (Месхетн-Джавахети) в 1953—1955 гг., СА. 
1957, № 4, с. 126, рнс. 62.

<« ОАК за 1898, с. 39, рис. 60.
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Малой Азии они появляются в начале II тыс. 
до и. э. Последний образец был найден в Тар- 
соне (1700—1650 гг. до н. э.)41. Лучшие их 
аналогии известны из Рас-Шамры.

41 В. В. Stronach, The development and diffusion 
of metal types In early bronze age Anatolia, AS, vol 
VII, 1957.

42 С. Г. Деведжян, Некоторые золотые ո серебря
ные предметы..., с. 105, 108, табл. 1, рис. 7—10, 14.

43 О. М. Джапаридзе, Археологические раскопки в 
Триалети..., с. 114.

44 А. Лукас, Материалы и ремесленные производст
ва Древнего Египта, М., 1958, с. 360.

45 М. Dunand, Byblos, Beyrouth, 1968, с. 24.
46 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети., с. 99, рис. 105, табл. СШ, CIV.
47 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 69.

Второй Кироваканский кинжал, похожий 
на первый, имел одно отверстие на черенке. 
Эта форма в западной и центральной частях 
Малой Азии бытовала во второй половине 
III тыс. до и. э. Третий кинжал ромбического 
сечения фрагментирован. Этот тип известей 
из слоя эпохи ранней бронзы Язылыкая (Ма
лая Азия).

К ценным предметам кировакапского по
гребения относятся золотые бусы, для изго
товления которых необходимы были техниче
ская изобретательность, усовершенствованные 
и точные инструменты и, тем более, традиции 
ювелирного искусства, большое мастерство и 
высокий вкус. Эти бусы изготовлены, в основ
ном, из двух одинаковых дисков; каждый из 
них сжимали в полусфере, выдолбленной в 
камне или металле. Готовую полусферу опу
скали в смолу, изнутри чеканили, затем обе 
части соединяли друг с другом42.

Для изготовления бусинок продолговатую 
золотую трубочку заполняли смолоподобным 
веществом, затем посредством удара заостря
ли оба конца, придавая этим эллипсоидную 
форму, далее с лицевой стороны чеканились 
концентрические пояса, зигзагообразный и то
чечный декор.

Средн бус встречаются разделители из 
трех отдельных эллипсоидных бусинок, соб
ранных затем в ряд и заключенных с двух 
концов в оправу. Эти разделители были нани
заны в различных частях составленного из 
трех рядов мелких сердоликовых бус-монист. 
Более поздние предметы такой же формы, вы
полненные в бронзе и имеющие значительно 
большие размеры, мы находим в Лори-Берде, 
а из олова—в Лчашеие.

В Кировакаие было обнаружено большое 
количество лент из золотой фольги, которые 
обычно использовались для обшивки поверх
ностей деревянных или бронзовых предметов. 
На наших лентах нет следов окиси бронзы. 
По всей вероятности, ими была обшита дере
вянная шкатулка. Шкатулка, обшитая золо
тыми листами, была найдена в III кургане 
Триалети, где она имела также отдельные 
деления, инкрустированные цветными кам
нями43.

Деревянный катафалк кировакапского 
погребения украшали многочисленные брои- 

зовые заклепки с широкими головками круг
лой и сердцевидной формы, покрытые сереб
ряными пластинками. Напомним, что покры
тие предметов, изготовленных из недорогих 
материалов, тонкими золотыми и серебряны
ми пластинами, использовали еще древние 
египтяне44 45. В царских погребениях Ура можно 
увидеть обшитые золотыми листами фигурки 
животных. Обнаруженные в храме обелисков 
Биола (XIX в. до и. э.) бронзовые статуэтки 
воинов были покрыты очень тонким слоем зо
лота15. Наконец, в погребениях Триалети, 
весьма связанных с нашими материалами, 
встречены золотые и серебряные декориро
ванные листы, которыми были покрыты брон
зовые и деревянные предметы46.

В кироваканском погребении были най
дены многочисленные сердоликовые бусы раз
личные по величине и форме; часть их имеет 
цилиндрическую форму, полученную методом 
резки, другая часть закруглена и отполи
рована.

Обнаруженные в погребении желтоватые 
каменные крышки закрывали «гидрин». Они 
имеют параллели в погребениях Эчмпадзииа47, 
Лорута, Ахметы (восточная Грузия) и в дру
гих местах.

Начиная с 1969 г., автором настоящей 
книги производятся систематические раскоп
ки в Степапаванском районе /Армянской ССР. 
Основным объектом работ явился древний 
могильник в с. Лори-Берд, в 3 км от г. Степа- 
навапа. Параллельно с раскопками могиль
ника проводилось исследование древнего 
поселения, расположенного к северо-востоку 
от с. Лори-Берд, па высоком левом берегу ре
ки Мнсхапа. Здесь, па возвышенном плато, 
напротив нынешнего с. Лори-Берд, ясно вид
ны следы древнего поселения с циклопиче
скими четырехугольными постройками, кото
рые занимают территорию в несколько гекта
ров. На территории поселения также имеются 
погребения, отмечающиеся в виде холмов или 
низких выложенных галькой кругов. Произ
веденные в 1973 г. контрольные раскопки по
казали, что относящиеся к эпохе средней 
бронзы поселение и синхронные ему погре
бальные памятники были разрушены хозяй
ствами с. Леджан и Агарак в результате ос
воения новых посевных земель, а также при 
прокладке шоссейных дорог.

Если идти вдоль течения Мисханы, начи
ная с с. Лори-Берд, справа и слева, па возвы-
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шенных склонах заметны развалины цикло
пических крепостных стен, а местами, справа, 
видны основания стен толщиной 7 м, которые 
спускаются вертикально до ее русла. Это ука
зывает па то, что древние жители Ташратапа 
не довольствовались окружающим их естест
венным оборонительным поясом и воздвигли 
несколько рядов ограждений, закрыв тем 
самым путь для нападения со стороны 
ущелья. В целом же в результате еще неокон
ченной разведки древнейших крепостей в Та- 
шир-Дзорагете зафиксировано 14 крепостей-

С целью выяснения датировки поселения, 
его стратиграфии и особенностей архитектур
ной планировки, была раскопана одна из 
наиболее хорошо сохранившихся построек, 
расположенная в GO—70 м к востоку от ново
го моста, напротив здания клуба.

Во время полевых работ обнаружилось, 
что самое раннее жилище на раскопанном 
участке было основано в эпоху средней брон
зы. Оно было заселено вторично в 1 тыс. до 
и. э. В средние века здесь располагались жи
лые кварталы г. Лорэ. Постоянные перестрой-

Рис. 1.

поселений, из которых 10 находятся в Тума- 
нянском, 3—в Степапаваиском, одна в Кали
нинском районах'18.

<’ Разведки проводились Г. А. Микаелянрм.

Еще до начала раскопок па поверхности 
земли выбранного для исследования участка 
были заметны следы четырехугольных строе
ний с широкими стенами, сооруженными на
сухо из больших необработанных камней. Не
далеко от поселения, на склоне у реки, замет
ны остатки оборонительных сооружений и 
террасы.

ки и естественные разрушения нарушили 
первичную планировку здания, а также после
довательность культурных слоев. Тем не ме
нее раскопанное жилище эпохи средней брон
зы (№ I) дало некоторый материал относи
тельно строительства в указанный период. В 
плане оно имеет вид неправильного прямоу
гольника. Длина северо-восточной стены— 
24 м, юго-восточной—26 м. Это громадное 
продолговатое помещение разделено продоль
ными и поперечными перегородками на 4 
комнаты. Ширина внешних стен здания 2,5 м
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(рис. 1), толщина перегородок—1,20 м. Раз
бросанные по углам здания камни и очерта
ния фундамента в этих местах позволяют 
предположить, что существовали контрфорсы. 
К центральной части восточной стены с 
внешней стороны примыкала забутованная 
камнями площадка, имеющая форму четвер
ти круга (3 м в широкой части), служи
ла, по-видимому, платформой. Раскопками 
были раскрыты контуры сохранившихся стен, 
около которых обнаружены остатки ранней и 
средневековой керамики в смешанном со
стоянии. ՛ 

на поверхности, и проложен разведочный 
шурф в ее северо-восточном участке, содержа
щем наибольший культурный слой. Оказа
лось, что основание первобытного строения 
использовалось в дальнейшем. Об этом свиде
тельствует средневековая стена, проходящая 
через центр комнаты. Следует отметить, что 
под упомянутой стеной были также обнару
жены обломки глазурованного средневе
кового сосуда. Образцы материальной куль
туры, полученные из проверочного шурфа, 
состояли из смешанных обломков сред
невековой керамики и керамики VIII—VI вв. 
до н. э. Разрушенность культурного слоя под-

Рис. 2.

Полностью раскопана только комната 
№ 2, имеющая вид неправильного прямоуголь
ника (рис. 2). Длина ее—8 м и 8,15 м, шири
на—5,10 м и 4,25 м. В юго-западном углу ком
наты культурный слой полностью смыт, на 
других участках имеет различную мощность. 
Самый толстый слой (60 см) оказался в се
верном углу. В восточном и западном углах 
слой колеблется от 20 до 40 см. На полу ком
наты находились камни обвалившейся севе
ро-восточной стены. Пол был вымощен мел
ким галечником и покрыт желтой глиняной 
обмазкой. Ниже пола материк—почва и 
скала.

Среди образцов материальной культуры, 
обнаруженных в этом жилище, большую часть 
составляли обломки разнообразной глиняной 
посуды; встречены также каменные орудия 
труда, наконечник стрелы, оселки, изготовлен
ные из обработанного камня, зернотерки, гла
дилки и т. д.

С целью выяснения характера комнаты 
№ ], смежной с севера с комнатой №2, были 
раскрыты контуры каменных стен, видимых 

твердилась также обнаружением средневеко
вого мощеного плитками пола на дне шурфа.

В траншеях, заложенных в комнатах№3 
и 4, была найдена почти исключительно сред
невековая посуда.

Среди находок на поселении наибольший 
интерес для пашей темы представляют пред
меты, находившиеся на полу комнаты № 2. 
Это наконечник стрелы, каменные орудия, 
керамика (табл. I).

Наконечник изготовлен из непрозрачного 
черного обсидиана, имеет треугольную форму, 
обе поверхности мелко и гладко отретуширо
ваны; в разрезе он овальный, часть основания 
обработана методом давления, в результате 
чего появилось четырехугольное углубление. 
Длина его 4 см. Наконечники стрел подобной 
формы, изготовленные тем же способом обра
ботки, известны по среднебронзовому перио
ду ,и обнаружены в Эчмиадзине49, Узерлик-

45 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 09, рис. 34.
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Тепе50, Кети51 и в других синхронных посе
лениях.

50 К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бронзы... 
с. 408, рис. 17—4.

51 Л. А. Петросян, Новые памятники средней брон
зы, ИФЖ, 1976, № 3, с. 256, табл. II (на арм. яз.).

52 С. Г. Сардарян, Первобытное общество в Арме
нии, Ереван, 1967, с. 172, рис. 1—4.

53 Раскопки Л. А. Петросяна, материал не издан.
54 К. X. Кушнарева, Новые данные поселения Узер

лик-Тепе, МИА, 125, М,—Л., 1965, с. 78, рис. 9 (8—14).
55 К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бронзы..., 

с. 408, рис. 17, 11.

56 К. X. Кушнарева, Новые данные..., с. 8, рис. 10 (8).
։7 А. А. Мнацаканян, Основные этапы развития 

культуры Лчашена, ИФЖ, 1965, № 2, табл. 3, 4—8 
(на арм. яз.).

58 Л. А. Петросян, Новые памятники..., с. 256, табл. 2.
59 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, Ере

ван, 1975, рис. 60, 73.
60 Раскопки Р. М. Торосяна.
61 Раскопки Г. Е. Арешяна.
92 К. X. Кушнарева, Новые данные..., рис. 24—25.

В обнаруженной коллекции оказался 
кремневый вкладыш серпа в форме полумеся
ца, с зубчатым рабочим краем и гладко отре
тушированными поверхностями. Длина 6,2 см. 
Вкладыши подобной обработки известны еще 
по находкам в слоях ранней бронзы Шенгави- 
та52. Встречены они в могильнике эпохи сред
ней бронзы I! Кети53 и в нижнем слое син
хронного поселения Узерлик-Тепе5՛’.

Один из скребков изготовлен из темно
дымчатого прозрачного обсидиана, он треу
гольной формы, имеет длину 4,5 см, в ширину 
3,2, обработка односторонняя. Другой также 
из прозрачного дымчатого обсидиана, в раз
резе треугольной формы, поверхность спин
ки—двускатная. Вся окружность скребка 
кроме ударной части обработана мелкой, на
клонной, заостряющей ретушью. Параллели 
этому орудию найдены во многих древних 
земледельческих поселениях Кавказа (Хату- 
парх, Цахкунк, Шулавери), Передней и Сред
ней Азии (Тель-Халаф, Тель-Джудсйде, Ча- 
тал-Уюк, Джейтун).

В коллекции имеется пять оселков, три из 
которых изготовлены из валуна с гладкой по
верхностью, в поперечном разрезе овальные. 
Два—из черного валуна; у одного, длиной 
5,2 см, шириной 1,8 см также овального в раз
резе, в центральной части имеется круглое от
верстие диаметром в 3 мм. На нем следы не
скольких ударов острого орудия, подтверж
дающего использование его в качестве оселка. 
Подобный оселок был также обнаружен при 
раскопках Узерлик-Тепе55. Другой оселок име
ет в поперечном разрезе трапециевидную 
форму (длина 9,7 см, ширина 1,2 см); отвер
стия отсутствуют.

Встречены также ступки и зернотерки. 
Ступки изготовлены из базальта, четырехре
берные (длина 10—12 см), пабочая часть вы
пуклая, на одной из них заметны красные 
следы, по-видимому, от размельчавшейся 
красной охры. Эти орудия часто встречаются 
в поселениях, датируемых III—первой поло
виной II тыс. до и. э. От зернотерок дошли 
только терочники, сделанные из пористого 
базальта. В длину имеют 27,5 см и 30 см, 
высота—9 см и 5,5 см. На верхней части вто

рого терочника небольшая гладкая поверх
ность—результат долгого использования.

Из костяных предметов найдено только 
одиннадцатпеантиметровое шило. Такие ору
дия очень распространены в памятниках III— 
II тыс. до и. э.56.

Из обломков керамики, лежащей па полу 
комнаты № 2, наибольший интерес представ
ляют черполощеные образцы, имевшие раз
личные орнаменты, нанесенные гребенчатым 
штампом. Это обломки крупных шаровидных 
горшков, или тонких чашек, с серой или чер
ной «подкладкой», изготовленные на гончар
ном круге. На их поверхности имеются круп
нозубчатые орнаменты в виде двух полос, 
углов, нерегулярных меандров и прямых ли
ний. Два обломка глиняного сосуда средней 
величины декорированы треугольным орна
ментом, заполненным в одном случае равно
мерными, в другом неравномерными горизон
тальными и вертикальными линиями, нанесен
ными гребенчатым штампом. Обломок чаши с 
пунктирными . волнами под бровкой имеет 
также два неглубоких бороздчатых пояса.

Эта керамика с ее характерным орнамен
том имеет множество аналогий в закавказской 
керамике эпохи средней бронзы из таких 
памятников, как Лчашен 57, Кети58, Арич59, 
Айгешат60, Шамирам61, Узерлик-Тепе62 и др.

Хотя жилище еще не раскопано полно
стью, его широкие стены, кладка из крупных 
камней, следы оборонительных сооружений 
позволяют утверждать, что это строение 
сложено циклопической кладкой, а поселение 
является крепостью циклопического типа, 
очень плохо сохранившейся потому, что она 
была обитаема в течение длительного вре
мени.

Существование циклопических крепостей 
в Армении, судя по археологическим матери
алам, наблюдается начиная с III тыс. до и. э. 
Во II тыс. до и. э. и позднее эти крепости про
должали оставаться неприступными укреп
ленными поселениями местных племен.

Поселение Лори-Берда, исходя из полу
ченных ранних материалов, относится к 
XVII—XV вв. до и. э. Оно очень хорошо увя
зывается также с наиболее ранним погребени
ем № 6Лори-Бердского могильника, уникаль
ная камера которого имеет архитектурное
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строение, близкое циклопическим сооруже
ниям.

Л * *
Паши основные археологические раскоп

ки были сосредоточены на обширном могиль
нике, на территории которого находится с. Ло- 
ри-Берд. В свое время могилышк занимал 
площадь около 2 кв. км. Погребения доходят 
до крепостных стен средневекового города— 
крепости Лорэ. Развалины последнего стоят 
на треугольном высоком неприступном мысу. 
Плато омывается с востока рекой Мисхана, а 
с юга—притоком реки Дебед, Дзорагетом. 

ительства, археологические работы были со
средоточены именно здесь.

Раскопки показали, что погребения Ло
ри-Берда расположены беспорядочно, на раз
ном расстоянии друг от друга. Это были кур
ганы или кромлехи с кольцевой каменной 
оградой. Курганы имеют в диаметре от 2 до 
12 м и высоту 0,5—2 м, а диаметр кромлехов— 
4—15 м. Большая часть раскопанных до сих 
пор погребений относится к периоду поздней 
бронзы и раннего железа, однако исследован
ное в 1971 г. погребение № 6 показало, что 
захоронения в могильнике начались в послед
ние века эпохи средней бронзы.

Обе эти бурные горные реки образуют на сво
ем пути глубокие ущелья. Это исконный Таш- 
ратап—уютная долина, окруженная со всех 
сторон горами. Условия здесь способствуют 
развитию земледелия и скотоводства.

Могильник расположен по обе стороны 
шоссе, ведущего в село. К сожалению, та 
часть памятника, которая осталась под дерев
ней или используется как пахотная земля, 
навсегда пропала для науки, поскольку совре
менная техника полностью снесла насыпи 
курганов и даже покрывающие их плиты. В 
сравнительно лучшем состоянии находится 
часть могильника, используемая под пастбище 
и покос. Несмотря па то, что и отсюда было 
унесено немалое количество камней для стро-

Первое погребение (№ 1) этого времени 
было открыто осенью 1968 г. И. Гарибяном 
случайно, при исследовании средневекового 
городища Лорэ. Находится оно по правую 
сторону шоссе, ведущего в село, па расстоянии 
от него примерно 30—40 м. Внешне это круг 
диаметром 14 м, выложенный по контуру 
камнями. На глубине 20 см от поверхности 
земли были выявлены огромные плиты пере
крытия. Как выяснилось, погребальная каме
ра была ограблена в средние века поэтому 
находок в чей не оказалось. Однако погребе
ние замечательно своим архитектурным стро
ением (рис. 3). Это—прямоугольная каменная 
камера, ориентированная с северо-запада на 
юго-восток; длина ее 6,7 м, ширина—2,92 м, 
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глубина—2,6 м. По длине стены выложены 
необработанными камнями средней величины 
в 7 рядов. Каждый верхний ряд, начиная со 
второго, несколько смещен вперед под некото
рым углом, вследствие чего в последнем ряду 
противоположные стены приближаются друг 
к другу, образуя ложный свод и уменьшая 
пролет. На них и были уложены четыре плиты 
перекрытия. Торцовые стены имели обыкно
венную вертикальную кладку.

В 1969—1973 гг. было раскопано 13 по
гребений. Исследованные погребения пред
ставляют собою каменные ящики или, за неко
торым исключением, грунтовые ямы. Своим 
архитектурным строением особенно выделя
ются погребения № 1, 2, 6, 7 и 9, которые име
ли большие камеры и дали великолепные об
разцы материальной культуры эпохи средней 
и поздней бронзы. Ис меньший интерес пред
ставляли также грунтовые или полугруптовые 
могильники средней величины (№ 4, 11, 12) 
эпохи раннего железа, выделявшиеся обрядом 
захоронения и уникальными предметами, на
ходящимися в них.

В этих погребениях сплошь и рядом фик
сируется наличие повторных захоронений 
(относящихся, в основном, к VII—VI вв. до 
и. э.) и последствия систематических грабе
жей. Это обстоятельство, к сожалению, зна
чительно обеднило и исказило содержание 
гробниц—исчезли плиты перекрытия, наруши
лось первоначальное положение скелетов и 
погребального инвентаря, исказился обряд 
захоронения, исчезли драгоценности, была 
разбита вся керамика. И тем не менее, соста
вить представление о конструкции этих погре
бений и погребальной обстановке по сохра
нившимся деталям безусловно все же можно. 
Надо сказать, что повторные захоронения не 
нанесли погребениям столь значительного 
вреда, как ограбления, во время которых вар
варски разрушались конструкции и предметы 
материальной культуры.

Как было сказано, материалы средней 
бронзы имелись только в погребении № 6. 
Оно находится рядом с первым и своим архи
тектурным исполнением повторяет его. Можно 
предположить, что это были два сходных син
хронных склепа, в которых покоились останки 
умерших друг за другом двух вождей племе
ни. Погребение не имело внешних признаков, 
кроме двух торчащих из-под земли камней. 
Поверхность его была покрыта травой. Ог
ромные плиты перекрытия были открыты на 
глубине 20 см. Погребение было ориентирова
но с северо-запада па юго-восток. После сня
тия трех огромных каменных плит на глубине 
2,7 м показались черепки посуды эпохи ран
него железа, бронзовая булавка, цепочка и 
сердоликовая бусинка-разделитель, большое 
количество которых было обнаружено в мо
гильниках № 2 и 4 железного века.

Выяснилось, что погребение ограблено в 

древности. По мере углубления раскопа, начи
ная от нулевой отметки, постоянно попада
лись большие каменные обломки и фрагменты 
сосудов. Пол погребения был зафиксирован на 
глубине 3 м от поверхности плиты. Продоль
ные стены погребения были выложены необ
работанными камнями, по семь рядов на каж
дой стороне и, начиная со второго ряда, на
клонно сближались друг к другу таким обра
зом, что в верхней части, приблизившись, об
разовали ложный свод, на котором покоились 
плиты весом в несколько тонн. Ширина погре
бения равнялась у основания 3 м, а у пере
крытия 1,55 м, длина погребения—5,5 м. Севе
ро-восточная поперечная степа выложена ров
но и правильно, противоположная же ей стена 
сложена из более крупных, грубых камней и 
оставалась нетронутой лишь в нижней части 
на высоте 1 м от пола63. Камера была исполь
зована вторично, вероятно, в VII—VI вв. до 
и. э. От раннего захоронения остались лишь 
отдельные предметы, а также головы и конеч
ности лошадей, которые обнаружены по углам 
юго-восточной узкой степы. Именно в этой 
части камеры, под слоем земли, оказались 
in situ котел, крючок и миска эпохи средней 
бронзы.

63 Обмеры произведены архитектором С. Г. Мате-
военном.

и Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в
Триалети, с. 80, рис. 89, табл. XXXII, XXXIII.

Вся керамика погребения была разбита 
и разбросана. Котел был установлен на 
очаге из трех маленьких камней, в центре был 
кусок сгоревшего дерева; в котле находилось 
несколько обломков позвоночника теленка 
или оленя и копытная кость лошади, сильно 
позеленевшие от окиси бронзы.

Керамика погребения № 6 делится на три 
группы: 1) красная расписная, 2) черная ло
щеная и 3) бурая матовая. Из первой группы 
сохранились черепки двух сосудов—расписной 
гидрин и краснолощеного горшка. От гидрин 
осталась лишь часть шейки и плечика. Это 
характерный для эпохи средней бронзы сосуд 
с черной росписью, нанесенной волнообразны
ми линиями. На венчике имеются нанесенные 
черной краской штрихи, а на горлышке неод
нократно повторяющиеся между вертикаль
ными линиями по три вертикальных волнооб
разных линии. У основания горловины в уз
ких бороздчатых поясах изображены волны, 
между которыми на прямоугольных участках 
расположены волнообразные горизонтальные 
линии. Эта группа декоров завершена рядом 
остроконечных треугольников, также запол
ненных горизонтальными волнами, оканчива
ющимися кружками (табл. II, 1).

Керамическую посуду с подобными узо
рами мы видим в погребениях Кировакаиа и 
Триалети64 * *. Опа имеет аналогии также в ке
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рамике Эчмиадзина и Заришата (район 
Карса)65.

70 Э. М. Гогадзс, Периодизация и генезис курган
ной культуры Триалети, Тбилиси, 1972, табл. 19, 
рнс. 10; табл. 23, рнс. 3, 9.

71 Там же, табл. 32, рис. 16, 21; табл. 23, рис. 9; 
табл. 30, рис. 4; табл. 32, рис. 14.

72 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г.....
с. 20-21. .

73 Раскопки Л. А. Петросяна.
я Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети, табл. LXV и LXVI; Э. М. Гогадзе, ук. соч., 
табл. 22, рнс. 12; табл. 17, рис. 19.

75 Раскопки Г. Е. Арешяна.

Черная лощеная керамика погребения, 
представленная в большом количестве, ока
залась раздробленной; ее трудно восстано
вить. С внутренней стороны она бурая, иногда 
лишь блекло-горчичная. Глина большей 
частью смешана с песком и хрупка. Имеются 
сосуды с прямым, высоким украшенным гор
лышком, большие глиняные горшки с под
черкнутым основанием, у которых прямо у 
основания расположены парные бороздчатые 
пояски. Узоры и техника их исполнения те же, 
что и в других памятниках среднебронзовой 
эпохи. Наибольшим количеством представле
ны сосуды, орнаментированные лощением, с 
сопутствующими ямочками, накладными «пу- 
ювичками», желобчатыми узорами и множе
ством ручек. На некоторых черепках заметны 
легкие выпуклины, сделанные нажатием из
нутри до обжига сосуда. Имеются врезные 
ромбовидные сетчатые пояса, заполненные 
косым пунктиром, разного оформления ленты, 
волнообразные пояса, исполненные гребенча
тым штампом (табл. Ill, IV).

Нанесение узоров лощением применяется 
уже в эпоху ранней бронзы, но широко рас
пространяется в памятниках эпохи средней 
бронзы. Этот способ орнаментации превали
рует в керамике Триалети и Лори-Берда, а в 
период поздней бронзы достигает своего пол
ного расцвета. Сосуды, декорированные 
ямочками, также восходят к культуре ранней 
бронзы, по здесь они опоясывают керамиче
скую посуду целиком. То же самое можно 
сказать о накладных «пуговичках», которые 
есть в Кировакане06 и Триалети67.

Разнообразнейшие пояски, заполненные 
рядами точек, исполненных гребенчатым 
штампом, также украшают посуд}' упомяну
тых памятников68, что же касается узоров в 
виде мелких неравномерных точечных волн, 
зигзагов, то они характерны для керамики 
Лчашена, среднего слоя Узерлик-Тепе, Мухан- 
пат-Тепе, Тазакенда, Кзыл-Калы и др.69. Пред
ставляется, что узкожелобчатые крупные

05 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с 68. 70, табл. II, 1—2, табл. III, рис. 3.

и Там же, табл. 1, рнс. 1—3, 5.
07 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Три

алети, табл. LXXIII.
03 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

табл. I, рис. 2, 4; Б. А. Куфтин, Археологические рас
копки в Триалети, табл. LXXIV.

“ А. О. Мнацаканян, Основные этапы..., табл. III, 
рнс. 4—5; К- X. Кушнарева, Новые данные..., с. 90, 
рис. 20—2; с. 91, рис. 23; с. 92, рис. 24; ее же, Таза- 
кендский могильник..., с. 141, рис. 3—1; А. Спицын, 
Некоторые Закавказские могильники, ИАК, 1909, с. 8, 
рис. 13; с. 9, рнс. 16, 17. 

лощеные пояса зигзагов следует считать пе
режитками рельефновогнутого орнамента 
эпохи ранней бронзы. Такие пояса имеются 
на сосудах VII и XV курганов Триалети70. Со
суды с множеством кольцеобразных ручек и 
рисунком из горизонтальных зигзагов и тон
ких лощеных линий, напоминающим древо 
жизни, походят на сосуд с множеством ручек 
из погребения № 2 Топ-Кара в районе Цалки. 
Такая керамика с накладными «пуговичками» 
была обнаружена также в XV кургане Триа
лети вместе с бронзовым копьем эгейского 
типа и вазой. Поверхность другого сосуда со 
множеством ручек из того же кургана также 
декорирована волнами и другими лощеными 
узорами, как на нашем образце. Подобная 
керамика обнаружена также в XLI—XLV три- 
алетских курганах71. Напомним, что керамику 
с множеством ручек Б. А. Куфтин сравнивает 
с кносскнмн дворцовыми пифосами середины 
II тыс. до и. э., которые также имеют наклад
ные «пуговички». Он считает эти предметы 
следствием эгейского влияния, проникшего в 
то время на Южный Кавказ72.

Третью группу составляет серая матовая 
кухонная посуда, представленная единствен
ной уцелевшей миской. Она имеет в частности 
аналогии в Кировакане. Другая маленькая 
миска и матовая чашечка с тонкими стенками 
хорошо сопоставляются с керамикой Кети73 
(табл. II, 2, 3).

К металлическим предметам Лори-Берд- 
ского погребения № 6 относится медный ко
тел высотой 33 см. Принцип и способ выпол
нения те же, что у котла Кирова канского по
гребения, даже кажется, что это работа одно
го и того же масгера. Тулово изготовлено из 
двух кусков медного листа, соединенных из
нутри заклепками. Днище круглое, загнутое, 
изготовлено из одного куска, кромки которого 
заходят за ребра на 5,5 см и прикрепляются 
изнутри близко расположенными заклепками. 
Венчик котла с двух сторон обит лентой из 
меди и местами заклепай изнутри.

Обе ручки высокие, крепкие и прикрепле
ны заклепками к стенкам котла (табл. II, 4). 
Напомним, что котлы такого типа были най
дены также в погребениях V и XV Тр^шлети74, 
в Шамираме75.
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Рядом с медным котлом был найден брон
зовый крюк с трубчатой втулкой (табл. И, 5), 
как в кироваканском погребении76. Он, вероят
но, служил для извлечения из котла мяса.

78 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с 65, рис. 31, 1.

77 Там же, табл. 1, 4.

78 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети., с 83.

58 G. Perrot, Ch. Chipiez, Histoire de Part dans 
I'Antlqulte, La Grece primitive, L'art mycenien. Paris, 
1894, c. 764, fl. 359, c. 765, fl. 360. c. 767, fl. 362.

80 А. О. Мнацаканян, Древние повозки из курганов 
бронзового века на побережье оз. Севан, СА, 1960, № 2, 
с. 140, рис. 2 и 3.; Е. Лалаян, Раскопки погребений в 
Советской Армении, Ереван, 1931, с. 194—197, рис. 193— 
196 (па арм. яз.).

81 Г. Чайлд, У истоков Европейской цивилизации, 
М„ 1952, с. 113.

82 Искусство Древней Греции (памятники мирового 
искусства), М., 1971, рис. 70 и 71.

В Ташир-Дзорагете до сих пор не обнару
жены памятники, относящиеся к раннему пе
риоду средней бронзы, которые характерны 
для комплексов Тазакепда, Кармпр-Ванка, 
Элара, Нор-Баязета (Камо), даже для дати
руемых более поздним периодом Лчашена, 
Севан-ГЭСа, Узерлик-Тепе и др. Все обнару
женные материалы относятся к XVI—XV вв. 
до и. э. Скорее всего явление это может быть 
объяснено слабой изученностью района и, ве
роятно, этот пробел заполнится в процессе 
будущих раскопок. Бесспорно следствием ма
лой изученности района является и то обстоя
тельство, что в таком мощном древнем метал
лургическом центре, как Алавердский район, 
до сих пор известны лишь пять памятников 
эпохи средней бронзы. Обнаруженные рапиры 
и кинжалы свидетельствуют о том, что в 
XVI—XV вв. до и. э., как и в более ранний 
период, культура Закавказья развивалась под 
некоторым влиянием Эгейского мира, Сирии и 
малоазийских стран, что наложило свой от
печаток на формы металлических изделий и ке
рамику. Обнаруженные в памятниках Ташир- 
Дзорагета золотые предметы повторяют триа- 
летские формы и дают возможность рассма
тривать этот район как полноценное звено в 
цепи ярких триалетско-кироваканских погре
бений, выявляющее определенные связи с за
падным миром.

В памятниках Гугаркского района самым 
замечательным и важным комплексом явля
ется кироваканский курган, пока единствен
ный в своем роде на территории Армянской 
ССР. Однако факт его существования указы
вает па то, что богатые триалетские захороне
ния не уникальны и что эта культура охваты
вала некогда огромную территорию. В киро- 
ваканском погребении выявлен такой же 
погребальный обряд, что и в погребениях 
Триалети и Лори-Берда. Расписная керамика 
имеет те же формы и узоры, что и керамика 
Триалети, Лори-Берда, Эчмиадзина, Зариша- 
та, Элара и т. д.

Для черной лощеной керамики характер
ны большие размеры и следующий декор: от
печатанные точечные липни, ямочки, рельеф
ные ленты и накладные «пуговички»; излюб
ленный мотив—меандр и треугольник. Уни
кальностью декора выделяются горшки со 
звездчатым орнаментом77. Вообще керамике 
кироваканского погребения свойственна мону
ментальная ясность, особенно в сравнении со 

смешанно-декорированной триалетской посу
дой. Это подчеркивается отсутствием в киро- 
ваканской керамике, в частности, лощеного 
узора.

Обряд кремации, имевший место в трна- 
летских курганах и, вероятно, в Лори-Берде, 
напоминает захоронения хеттских царей78. 
Формой захоронения и погребальными цере
мониями армянские погребения связываются 
не только с хеттским, но и с греческим и 
крито-микенским миром. Речь идет о микен
ских шахтовых гробницах первой половины 
II тыс. до н. э.79, которые представляют собой 
прямоугольные каменные ящики, содержащие 
исключительно интересные художественные 
предметы. Гробницы покрыты плитами иногда 
с высеченными рельефами колесниц и спира
левидным узором, встречающимся также на 
повозках Лчашена и Адиамана80. Кстати, это 
самое раннее свидетельство о боевых колесни
цах, запряженных конями, которые использо
вались в Греции (XVI в. до н. э.)81. Следует 
также упомянуть, что погребальные урны, 
обнаруженные на Диполииском кладбище 
Афин82 и датируемые серединой VIII в. до 
и. э., декорированы расписными изображения
ми и геометрическим орнаментом. Тема рос
писи—сцены похорон и оплакивания. Покой
ник положен на высокие деревянные носилки 
с плетеной (сетчатой) основой, сходные с най
денными в Лчашене. В одном случае эти но
силки с покойником положены на четырехко
лесную повозку с впряженными в нее двумя 
конями. Этот ряд заполнен изображением 
свастик, солнечных знаков, птиц, людей. Об
ряд захоронения, воспроизведенный на урнах, 
сближается с таковым в кавказских памятни
ках бронзового века. Напомним также, что 
меандр, излюбленный декор упомянутых урн, 
характерен для посуды из этих памятников.

Гомер в своей «Иллиаде» оставил замеча
тельное по силе описание похорон Патрокла, 
друга Ахилла. Его уместно вспомнить в связи 
с намечающимися в материальной культуре 
параллелями между Кавказом и эгейским 
миром. Вначале по приказу Ахилла для по
гребального костра были срублены вековые 
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дубы, затем мирмидоняне впрягли коней в 
колесницы и воины с колесничими вскочили 
на свои места. Впереди были конники, за ними 
пешие воины, среди которых друзья Патрокла 
несли его тело, полностью покрытое срезанны
ми с голов волосами. Ахилл, шедший сзади, 
держал голову Патрокла. Когда дошли до 
погребального костра, Ахилл срезал прядь 
волос и положил ее в ладонь Патрокла, затем 
удалил войска, оставив только участников 
похорон для того, чтобы развести костер. Тело 
Патрокла положили на вершину огромного 
погребального костра, заклали бесчисленное 
множество жертвенных баранов и телят, са
лом которых Ахилл покрыл все тело Патрок
ла. Туши животных положили вокруг костра, 
а к ложу покойника прислонили флаконы с 
маслом и медом. Ахилл бросил в костер четы
рех коней и двух царских псов, затем еще 
двенадцать троянских юношей. Всю ночь, по
ка горел костер, Ахилл оплакивал друга и 
призывал к себе его душу, производя жерт
венные возлияния вина из золотой чаши. А 
наутро, когда утих ветер и костер начал гас
нуть, ахейцы потушили его черным вином и, 
собрав из центра костра кости Патрокла, по
ложили их в золотой сосуд и запечатали его 
тонким полотном и салом. Затем, начертив 
круг вокруг костра, вырыли там землю и, 
положив туда прах, возвели гробницу.

Создается впечатление, что погребальный 
обряд, воссоздающийся по археологическим 
памятникам Кавказа и эгейского мира, сбли
жается с описанием похорон Патрокла в бес
смертной поэме Гомера.

Найденные в погребениях Кировакана и 
Трпалети черепа и конечности двух быков, а в 
Лори-Берде—коня создают впечатление о за
хоронении целых животных83. По всей вероят
ности, туши их варились в больших котлах, 
установленных в погребениях, и преподноси
лись во время погребального обряда в каче
стве священной тризны. Известно, что свя
щенных животных резали только в празднич
ные дни. Поскольку головы быков, волов и 
лошадей, уложенные таким образом, встреча
ются только в больших и богатых погребени
ях, надо полагать, что смерть вождя обраща
лась в траурный обряд, при котором приноси
ли в жертву впряженных в катафалк свя
щенных животных.

83 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 
лети, с. 83. \

84 Э. В. Ханзадян, Гарии, IV, с. 116.
85 Э. М. Гогадзе, у к. соч., табл. 30, рис. 10,30 и т. д.
86 Там же, табл. 15, рис. 5—12; табл. 18, рис. 19. 

23, 24, 26; табл. 16, рис. 1—9; табл. 19, рис. 10—19, 
21—28; табл. 22, рис 20—26 и т. д.

В отличие от триалетских курганов, в 
погребении Кировакана имеется несколько 
видов орудий, которые развиваются на осно
ве местных традиций; оружие отражает тес
ные связи с эгейским и малоазийским миром. 
Большой интерес представляют золотые и се
ребряные чаши и тонкие золотые бусы, най
денные в кироваканском погребении. Это об

разцы высокохудожественных ювелирных из
делий, выполненных па уровне искусства сво
его времени. Как бы не акцентировался воп
рос о том, что золотые и серебряные чаши 
непосредственно связаны с малоазийской 
культурой и привезены оттуда, неоспоримым 
остается факт, что декор на них (геометри
ческий, гирлянды) в точности повторяет ор
наменты местной посуды эпохи ранней брон
зы и, как верно заметила Э. Ханзадян, эти 
предметы можно было бы отнести именно к 
этому периоду, если бы они не были найдены 
в комплексе кургана84.

Погребение № 6 Лори-Берда, которое 
можно поставить в ряд с богатыми погребе
ниями Трпалети и Кировакана, выявляет как в 
керамике, так и в металле все характерные 
стороны материального производства эпохи. 
Отсутствие в нем предметов из драгоценных 
металлов является по-видимому лишь след
ствием его разграбленности. Так, рисунок, вы
полненный гребенчатым штампом на черной 
лощеной керамике нашего погребения, широ
ко распространен на посуде Кировакана и 
Трпалети, лощеный же декор и гравирован
ные узоры, заполняющие желобчатые уголки 
лори-бердской керамики, отсутствуют в Киро- 
накане, но встречены в Трпалети85 86.

Разнообразные лощеные декоры на чер
ной керамике, тонко выполненные на матовых 
ленточных фонах, буквально повторяют по
добную триалетскую керамику, па которой 
они часто сочетаются с «пуговичками» и мно
жеством ручек80. Сосуды с многочисленными 
ручками не встречены в Кировакане, нет там 
1! сосудов с волнообразной точечной орнамен
тацией, исполненной гребенчатым штампом. 
Последние отсутствуют также и в Трпалети, 
однако очень распространены в Лчашене и 
Узерлик-Тепе. Таким образом, исполнением 
декора погребение Лори-Берда занимает про
межуточное положение между памятниками 
Кировакана и Трпалети, что наблюдается 
также и в более позднее время. Надо отме
тить, что керамика Лори-Берда имеет большее 
сходство с триалетской, нежели с кировакан- 
ской. Возможно, причина этого кроется в том, 
что кироваканское погребение пока единст
венное.

Металлические же предметы Лори-Бер
да—котел и крюк—находят прямые аналогии 
в кироваканском погребении.

Не уникален открытый нами комплекс и 
своим архитектурным строением. Подобную 
конструкцию имеют ошаканские постройки— 
так называемые «дома Огузов». Таковые из- 
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йестны также из Сисиаиа и со склонов Арага- 
ца. Исследователи находят, что «дома Огу
зов» с их ложными сводами служили прото
типом деревянных перекрытий армянских до
мов87. Древнейшие примеры подобных пере
крытий (азарашенов) встречены уже в доу- 
рартском поселении Кармир-Блура88.

87 С. В. Вартанян, Азарашен и его значение в ар
мянской архитектуре, ВОН, 1967, № 6, с. 78 (на 
арм. яз.).

88 А. А. Мартиросян, Город Тайшебаини, Ереван, 
1961, с. 24, рис. 96.

85 Г. Чайлд, Древнейший Восток в свете новых 
раскопок, М„ 1956, с. 114, 229, 223, 233, 237.

80 Его же, У истоков ..., с. 86, рис. 25.

Напомним, что кирпичные и каменные 
ложные ступенчатые своды имели погребения 
II династии Египта, Мари, Ура и раннедина
стического периода Киша89. Сводчатые пере
крытия были распространены в могилах цик
лопической культуры острова Сирое911.

Открытое в последние годы в Сисиайе 
богатое погребение армянского периода имеет 
точно такое же строение, что и погребение № 6 
Лори-Берда. Таким образом, устанавливается, 
что это погребальное архитектурное строение, 
характерное для Армении, восходит к XVI— 
XV вв. до и. э.

Рассмотренный комплекс Лори-Берда свя
зан с могилами III группы Триалети, которая 
представлена, в частности, погребениями V, 
VII, XV, с погребениями № 2 Топ-Кара, а так
же с богатым захоронением Кировакана, ко
торые датируются XVI—XV вв. до н. э. В це
лом этот период характеризуется глубоким 
расслоением общества, привилегированным 
положением родо-племенной верхушки, кото
рое особенно наглядно иллюстрируют памят
ники погребального характера.



ГЛАВА II

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

Известные в настоящее время в Ташир- 
Дзорагсте памятники эпохи поздней бронзы 
создавались в течение нескольких веков. Изу
чение этих разновременных комплексов позво
ляет выявить динамику материальной куль
туры местных племен на протяжении этого 
времени.

ПАМЯТНИКИ РАННЕЙ ФАЗЫ. Памят
ники ранней фазы эпохи поздней бронзы до 
недавнего времени не были фактически иссле
дованы, если не считать вскрытых погребений 
в с. Гехарот (Спитакский район). Исключи
тельно интересные погребения, характерные 
для этой фазы, были выявлены благодаря на
шим раскопкам в Лори-Берде. Они охватыва
ют хронологически всю эпоху поздней бронзы 
и так же значительны, как и единственное, ио 
весьма ценное для истории культуры погре
бение эпохи средней бронзы. Проведенные 
раскопки показали, что жизнь в этой краси
вой горной равнине не прекращалась и после 
середины II тыс. до и. э. На том же могильни
ке, где была раскрыта могила эпохи средней 
бронзы, появились погребения рядовых об
щинников, жрецов и вождей периода поздней 
бронзы.

Эти поздние захоронения были произведе
ны в погребениях № 2, 7—9, в некоторых из 
них зафиксированы также повторные захоро
нения эпохи раннего железа. Часть погребе
ний оказалась ограбленной. Материалы, отно
сящиеся к ранней фазе поздней бронзы, дали 
погребения № 2 и 7.

Погребение № 2 (раскопки 1969 г.) име
ло сверху каменноземляную насыпь округлой 
формы диаметром 7,5 м и высотой 0,5 м. 
Грунтовая погребальная камера оказалась 
перекрытой огромными каменными плитами, 
из которых па месте осталась лишь одна, а 
остальные либо свалились в яму, либо были 
унесены. Плиты перекрытия покоились на 
каменной кладке, сложенной по краям ямы, 
часть камней наклонилась со временем к по
гребальной яме. Могила ориентирована с се
веро-запада на юго-восток; ее длина—5,8 м, 
ширина—2,35 м, глубина—2,45 м (рис. 4). По

гребение это было двухслойным, в верхнем 
слое было произведено богатое захоронение, 
относящееся к VII—VI вв. до и. э. Вследствие 
этого пострадало захоронение эпохи поздней 
бронзы—наиболее важные предметы были 
смещены, исказился первоначальный вид по
гребения. Тем не менее, оставшиеся предметы 
дают возможность составить представление о 
захоронении раннего периода, которое также 
было богатым. Материалы раннего и позднего 
захоронений разделялись слоем земли толщи
ной в 20—50 см.

В углу северо-восточной степы, в цент
ральной части и у западной стены по
гребения были обнаружены литые бронзовые 
фигурки птиц с клиновидным стержнем для 
вбивания в дерево. На полу, у западной сте
пы, был найден сильно разрушенный медный 
котел; у той же степы, под свалившейся пли
той, находились в раскрошенном состоянии 
красивые черполощепые культовые сосуды. 
Это—расписные миски, «курильницы», горш
ки, светильник. Большинство из 30 бронзовых 
бубенцов, предназначенных для конского убо
ра, оказалось здесь под каменной плитой. В 
могиле обнаружены также бронзовый набал
дашник, 20 пуговиц, 8 из которых покрыты се
ребряной пластиной, эллипсовидная дощечка 
с бронзовым ободком и многочисленными 
полусферическими металлическими гвоздями, 
бронзовые бусы, бляшки в форме звездо
чек, трубочки, декорированные щипцы, пряж
ка-пуговица с обсидиановой вставкой. В цент
ре погребения, на полу, были найдены три 
обсидиановых наконечника стрел и две золо
тые бусинки. Скелет нижнего погребения не 
был обнаружен, что наводит па мысль о кре
мации.

Учитывая размеры могилы № 2, а также 
обнаруженные здесь предметы, которые непо
средственно связываются с богатыми содер
жащими повозки гробницами Лчашепа, мож
но предположить, что здесь, по всей вероят
ности, также была размещена повозка или 
колесница. Надо отметить, что в погребениях 
Лори-Берда дерево почти не сохранилось, оно 
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пострадало не только вследствие неблагопри
ятной среды, но и из-за повторных захоронений 
и грабежей.

Погребение № 7 (раскопки 1971 г.) нахо
дилось несколько западнее погребения № 2 

сохранили под собой очень ценный археоло
гический материал. Именно они и оправдали 
тяжелый труд раскопщиков. На остальной 
огромной поверхности пола погребальной ка
меры кроме разбитой керамики, восьми крем-

и, как все крупные могилы, имело ориентацию 
с северо-запада на юго-восток. Курган имел 
овальную каменно-земляную насыпь высотой 
не более 10 см. Диаметры ее—10 и 8 м. По
гребальная камера представляла собой прямо- 

певых наконечников стрел, одной крупной сте
клянной бусины и нескольких бронзовых, по
крытых серебром пуговиц, ничего обнаружено 
не было. Мелкие черепки-керамики находи
лись на очень влажном глиняном полу, поэ-

Рис. 5.

угольный каменный ящик, вертикальные сте
ны которого выложены камнями средней 
величины. Длина камеры 8 м, ширина—2,5 м, 
глубина в северной части—2,6 м, в южной— 
2,8 м (рис. 5).

С первых же дней раскопок стало ясно, 
что погребение было ограблено, так как от
сутствовали плиты перекрытия. Обломки не
которых из них валялись на полу, на расстоя
нии 2,5 м от юго-восточной узкой стены, и 

тому размякли и их невозможно было отде
лить от земли. Частично восстановленные ке
рамические сосуды имели культовое назначе
ние. Это высокие полые декорированные «ку
рильницы», миски в форме половинки ореха, 
орнаментированные горшки. Бронзовые пред
меты были представлены различными бубен
цами, статуэтками птиц, моделью колесницы, 
предметами роговидной формы, пуговицами, 
покрытыми гравированным серебром, кинжа-
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лом с широким лезвием, котлом, бусами, гйоз- 
дями, украшениями, бронзовыми пластинами, 
являющимися фрагментами деревянных изде
лий, и пр. Средн бус и других украшении вид
ны были остатки охры, которой обычно «кра
сили» покойников.

Человеческого скелета не было обнаруже
но; очевидно и здесь была произведена кре
мация. В двух углах юго-восточной стены 
погребения были обнаружены головы и конеч
ности лошадей. Здесь оказались также челю
сти и конечности крупного рогатого животно
го-коровы (Bos Brachyceros) и кусок кости 
козы или овцы. В восточной части погребения 
сохранились в разбросанном виде остатки де
рева цилиндрической формы, обрамленного 
бронзовыми ленточными пластинами. Такие 
же обломки дерева сохранились на клинооб
разных основаниях птиц и роговидных кольце
вых скульптурках. Все это указывает на то, 
что захороненное важное, лицо было погребе
но со своей колесницей и двумя лошадьми, а 
обнаруженные здесь остатки дерева, бронзо
вые пластины, модель колесницы, роговидные 
предметы, статуэтки птиц-бубенцов и много
численные другие предметы украшали рос
кошную деревянную колесницу. Бубенцы-ко
локольчики, крупные бронзовые пуговицы и 
ряд других предметов составляли комплект 
сбруи и мелодично звенели во время торжест
венного шествия. По-видимому, роскошными 
были и многочисленные личные предметы по
койника, однако искусно изготовленные пред
меты из редких металлов были унесены из 
погребения грабителями, что лишает пас воз
можности восстановить их облик.

Металлические предметы погребений. Об
наруженные в погребениях Лори-Берда метал
лические изделия, в основном украшения и 
предметы роскоши, изготовлены главным об
разом из бронзы; имеются также предметы 
бытового назначения. Однако оружие, заме
чательные образцы которого мы видим- в пог
ребениях эпохи поздней бронзы Лчашена и 
Артика, здесь почти отсутствует. Последнее 
бесспорно объясняется тем, что погребения 
были ограблены, и надо надеяться, что даль
нейшие раскопки выявят интересные образцы 
оружия.

Среди замечательных предметов погре
бального инвентаря особое место занимает 
бронзовая модель колесницы (погребение 
№ 7). Колесница запряжена парой лошадей, 
имеет квадратную полую подставку, на осно
вании и реберных частях которой есть треу
гольные, а на верхней части продолговатые 
вырезы. Внутри подставки заложены два 
бронзовых шарика, игравших в свое время 
роль колокольчиков. Подставку подпирает 
высокое основание с якоревидным окончани
ем, на котором модель вращалась вокруг сво
ей оси. Сама колесница имеет легкий кузов, в 

котором стоят два воина1 *. Общая высота мо
дели—18 см, длина—14 см.

1 С. Г. Деведжян, Лори-бердская колесница эпохи 
поздней бронзы, ИФЖ, 1976, № 1, с. 212—213 (на
арм. яз.).

Передняя часть кузова обрамлена полу
круглой дугой, опирающейся на вертикальный 
шест. Сзади кузов открыт, в центр вставлено 
вертикальное устройство с кольцевидным 
окончанием. Передняя центральная часть ку
зова соединена с этим устройством посредст
вом двух небольших брусков, идущих один от 
основания кузова, а другой выше и делящих 
его па равные части. Ось, расположенная в 
задней части, завершена колесами, имеющими 
по шесть спиц. От центра кузова снизу под
нимается дугообразное дышло, вертикальный 
конец которого имеет кольцо для упряжи 
(удил). Ярмо, идущее по обе стороны от ды
шла, покоится прямо па гривах коней. На 
концах ярма также имеются кольца, через ко
торые должны были проходить поводья. Эти 
роговидно завершенные колечки напоминали 
роговидные статуэтки того же могильника и 
сходные предметы из Лчашена. Кони сухо
парые, с продолговатыми черепами, пасти 
полураскрыты, треугольные уши приподняты, 
грива очень высокая, вздыбленная. Глаза 
подчеркнуты углублениями, тело топкое, 
стройное, хвосты длинные.

Вонны стоят по обе стороны кузова, опи
раясь туловищем о его край, ноги каждого из 
них, сливаясь в нижней части, образуют по од
ному бруску. Один из воинов изображен в 
такой позе, как будто держит в руках поводья. 
У каждого из них на поясе под левой рукой 
прикреплен кинжал. У одного шлем с высо
ким гребнем, второй без головного убора. 
Шеи у воинов длинные, лица плоские, продол
говатые, вместо глаз—углубления, выражены 
рты и носы с горбинкой.

Перед конями на высокой перекладине, 
расположенной в центральной части подстав
ки, помещена миниатюрная статуэтка самца 
косули с длинной мордочкой, небольшим 
хвостом и парой дугообразных рогов (рис. 6). 
Сравнив лори-бердскую колесницу с найден
ной в 1957 г. в Лчашепе можно заметить, что 
они ничем нс отличаются друг от друга—точ
но так же изваяны их четырехугольные под
ставки, якореобразное основание, кузов, дыш
ло, высокогривые копи и роговидные петли 
ярма. И на лчашенской колеснице левый воин 
не имеет шлема. Разница состоит лишь в том, 
что в первом случае колесничие преследуют 
косулю, а во втором—оленя. Точно такой же 
кузов мы видим и у лчашенской модели 
1956 г. с той лишь разницей, что она несколь
ко большего размера и ее колеса имеют по 
8—9 спиц. Кузов третьей модели Лчашена, 
найденный в 1958 г., отличается от нашего и 
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от двух других лчашенских тем, что пол его 
сделан в виде решетки, а задние кольцевые 
и разделительные прутья в центре отсутству
ют. Дышла последних двух моделей подняты 
непосредственно от основания, одно изогнуто, 
другое—дугообразное. Дышло лори-бердской 

кольца заменены статуэтками птиц, придаю
щими колеснице более парадный вид. Лори- 
бердские колесницы также были украшены 
птицами, которые будут рассмотрены ниже. 
Следует подчеркнуть, что модель Лори-Берда 

отличается от других легкостью и особым

Рис. G.

модели своим верхним вертикальным концом 
сходно с такими же элементами ассирийских 
колесниц2.

3 С. А. Есаян, А. О. Мнацаканян, Находки новых 
бронзовых статуэток в Армении, СА, 1970, № 2, с. 158, 
рис. I—1.

4 Чайлд, Древнейшнй Восток в свете новых рас
копок, М., 1956, табл. XIX.

5 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов на побе
режье оз. Севан в 1956 г., СА, 1957. № 2, с. 149, рис. 8;

Воины двух лчашенских колесниц (ГИМА 
№ 2009/442, 2049/81) и лори-бердской модели, 
стоящие слева, без шлемов. Выясняется, что 
стоящие слева воины, как правило, управляли 
колесницами. На ярме лори-бердской и двух 
указанных лчашенских моделей видны коль
ца, а па четвертой вместо колец—скульптурки 
птиц. Ес подставка гладкая, воины здесь 
стоят прямо, положив руки на плечи друг 
другу. Перед конями отсутствуют фигурки жи
вотных, как это имеет место в остальных 
скульптурных группах. Можно предположить, 
что в данном случае мы имеем дело не с охот
ничьей или боевой сценой, а с изображением 
торжественного шествия. Здесь роговидные

2 /?. D. Barnett, ԱՀ Forman, Assyriscbe Palastre- 
liefs, Prague, c. 20.

изяществом исполнения. Напомним, что еще 
одна маленькая модель колесницы без лоша
дей была найдена в Паравакаре (X—IX вв. 
до и. э.)3.

В странах Древнего Востока колесный 
транспорт появился еще в период халафской 
культуры (V тыс. до н. э.)4. Очевидно под 
влиянием передневосточной традиции форми
ровались лучшие транспортные средства древ
ней Армении5. Разумеется для нас могут пред
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ставлять интерес лишь те передневосточпые 
боевые колесницы, которые можно рассмат
ривать как далекие прототипы армянских об
разцов. С этой точки зрения достойна внима
ния колесница (или катафалк), изображенная 
па расписном глиняном сосуде из Хафаджи 
(раннединастический период)* 5 6. Ее кузов по 
форме напоминает ящик с высокой дугообраз
ной передней частью, служившей, по-вндимо- 
му, своеобразным щитом. На дышле сидит 
птица, две из трех запряженных лошадей име
ют ярмо и связаны при помощи поводьев и уз
дечки. Очевидно лица стоящих в кузове лю
дей в масках. Изображение этой сцены кажет
ся очень близким к искусству бронзового века 
как по форме колесницы, фигурам коней и 
птиц, так и по сходству широкоплечих людей 
в масках.

его же, Древние повозки из курганов бронзового века 
на побережье оз. Севан, СА, 1960, № 2, с. 143, рис. 7; 
с. 142, рис. 5.

5 Г. Чайлд, Древнейший Восток..., с. 231, рис. 84.
7 II. Д. Флиттнер, Культура и искусство Двуречья,

Л. — М., 1958, с. 115.
8 Г. Чайлд, Древнейший Восток..., табл. XXIVa.
9 Там же, с. 230.
10 И. М. Дьяконов, Предыстория армянского наро

да, Ереван, 1968, с. 43.

11 В. Замаровский, Тайпы хеттов, М., 1968. с. 276.
12 Искусство Древнего Востока, М, 1968, рис. 136а.
13 В. Замаровский, ук. соч., с. 279.
” Там же, с. 298.
15 Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети, I, Тбилиси, 1941, с. 124.
10 В. Паланджян, Деревянные повозки из раскопок 

Группа шумерских колесниц имела высо
кую переднюю и низкую ступенчатую заднюю 
часть. Таковы медная из Тель-Аграба и гли
няная из Киша модели первой половины 
III тыс. до и. э.7 На одном из найденных в 
раннединастическом Уре8 рельефов изобра
жена колесница с высокой передней частью 
и дышлом и низкой задней частью. Колеса 
описанных колесниц во всех случаях тяжелые, 
изготовлены из трех массивных досок. В древ
нем Шумере их использовали не только как 
средство передвижения или боевые колесни
цы, но они служили также катафалками. Ко
лесницы упомянутого типа были спущены в 
известные гробницы Ура и Киша. Притом в 
некоторые гробницы были спущены по две 
или три колесницы одновременно9. Этот древ
ний обычай захоронения впервые практикова
ли, видимо, в шумерской среде. Вместе с тем 
даже при наличии вышеотмеченных общих 
черт древние шумерские колесницы очень да
леки от изучаемых моделей Армении и хроно
логически, и в конструктивном отношении.

Из всех известных типов колесниц Древ
него Востока, моделям Лчашена и Лори-Бер
да наиболее близки хеттские. Надпись царя 
Аниттаса гласит, что еще в XIX в. до и. э. в 
хеттской армии имелся отряд колесниц10—спе
циальное быстроходное боевое подразделение. 
Типы хеттских колесниц сохранились на еги
петских барельефах, изображающих баталь
ные сцены египетско-хеттской войны 1296 г. до 

н. э., в частности, бой за хеттскую крепость 
Кадеш. Они имеют щитовидные и полукруг
лые передние и открытые задние части, два 
колеса с восьмью спицами, пару лошадей. В 
кузове колесниц, несмотря па ее малые раз
меры, помещалось три человека—управляю
щий (возница), стрелок и щитоносец11.

В Карнаке, в храме Амона, изображен 
поднимающийся па колесницу фараон Сети I, 
принимавший участие в войне против хеттов12. 
Его колесница очень похожа как па хеттские, 
так и па изображенные па наших моделях. По 
данным египтян, хетты в этой войне имели 
3500 колесниц. Нет ничего невероятного в том, 
что египтяне подражали хеттам или просто 
взяли на вооружение легкие хеттские колес
ницы. Найденная при раскопках в Египте 
хеттская колесница13, изготовленная пол
ностью из дерева, в точности повторяет моде
ли Армении (рис. 7) с той лишь разницей, что

се колеса имеют по четыре спицы; эти колес
ницы были более легкими, чем ассиро-вави
лонские или египетские: по восстановленным 
образцам они весят 5—10 кг14. Разные части 
упомянутой колесницы изготовлены из раз
личных сортов дерева: ось—из пихты, колеса 
и другие части—из хлебного дерева, ободки 
колес обернуты березовой корой. Если колес
ница была изготовлена в Египте, то древесина 
могла ввозиться только из «страны» Нахара- 
ин—Напри ассирийских надписей, так как 
береза южнее района Вана не растет15. При 
изготовлении повозок и колесниц Лчашена 
также использовалась древесина разных по
род деревьев. Так, колеса изготавливались из 
ильма, ось и дышло—из дуба, а покрытие—из 
красного дерева (тиса)16.
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Существует мнение, что хетты и ассирий
цы коневодству и изготовлению колесниц на
учились у хурритов, но, усовершенствовав эти 
виды производства, произвели переворот в 
военном искусстве17. Известно, что появление 
колесниц в Египте связывается с вторжением 
гиксосов (начало XVII в. до и. э.), значитель
ную часть которых составляли хурриты. 
А. А. Мартиросян ищет истоки возникновения 
лчашенских повозок и колесниц, с одной сто
роны, в колесном транспорте Передней Азии, 
и с другой—в недрах местного деревообраба
тывающего ремесла III тыс. до и. э.18 С. А. 
Есаян дошедшие со второй половины II тыс. 
до н. э. образцы повозок рассматривает как 
продукт влияния хеттской культуры19. Неко
торые исследователи считают колесницы Лча- 
шена хурритскими. В. Иванов, например, рас
сматривающий эти колесницы как митанний- 
ские, связывает это с переселением племен, 
знакомых с колесницами20. Вместе с тем, пер
вые два названных автора, приводят убеди
тельные данные, явно доказывающие, что ко
лесный транспорт для Армении второй поло
вины II тыс. до и. э. не был новостью, а имел 
свои глубокие местные традиции. Найденные 
же модели по своему строению ближе всего 
связаны с хетто-хурритскими образцами.

у селения Лчашен Севанского района АрмССР, Тру
ды ГИМА, 1959, № 5, с. 259.

17 И. М. Дьяконов, Предыстория..., с. 43; В. Зама- 
ровский, ук. соч., с. 279.

18 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и 
раннего железа, Ереван, 1964, с. 101.

19 С. А. Есаян, Из истории колесного транспорта 
древней Армении, i960, ИФЖ, № 3, с. 150.

20 13. Замаровский, ук. соч., предисловие В. В. Ива 
нова.

21 И. М. Дьяконов, ук. соч., с. 43.
22 //. А. Сидорова, Искусство Эгейского мира, М., 

1972, с. 210, рис. 227.

23 Эгейское искусство, М„ 1972, рис. 104.
21 Сообщение Б. Б. Пиотровского.
25 Л. А. Мартиросян. Армения в эпоху бронзы..., 

с. I00.
26 .lean Maze!, Avec les Pheniclens, Paris, 1968, c. 

246—250.
27 С. А. Есаян, Оружие и военное дело древней Ар

мении, Ереван, 1966, с. I01, табл. XVI, рис. I, 2, 6, И.
29 6՝. Perrot, Ch. Chiplcz, Phenlcle, Cyprc, Paris, 

с. 319, 320, 447.

Хетто-хурритское влияние в области рас
пространения коневодства, колесного тран
спорта, боевых колесниц в масштабах Перед
него Востока было очень велико. И. М. Дья
конов предполагает, что колесницы и коневод
ство проникли в Ахейскую Грецию из Малой 
Азии21. Действительно, в произведениях искус
ства греческого мира есть много таких харак
терных элементов, которые говорят о мощном 
воздействии малоазийской культуры. Так, 
например, в пятой шахтовой гробнице Микен 
(XVI в. до и. э.) на плите высечена легкая 
колесница, стержень задней части которой 
напоминает кольцевой стержень наших моде
лей. Воин имеет па пояснице кинжал с широ
ким лезвием, как на модели Лори-Берда. 
Рассматривая колесницу на сосуде из Энкомн 
(XIII в. до и. э.)22 с впряженными в нее длин
номордыми, длинногривыми конями с уздой 
и ярмом, нельзя не вспомнить отдельные де
тали наших колесниц. Найденный на Капри 

рнтон23 в виде повозки (1100—1000 гг. до и. э.) 
формой кузова напоминает колесницу Лори- 
Берда. Любопытна глиняная модель колесни
цы с острова Крит2'1: стержень задней части ее 
кузова имеет такую же конструкцию, как у 
колесниц Армении. Три последних образца 
относятся к более позднему времени, чем ар
мянские модели и их хетто-хурритские прото
типы; и по этой причине они сохраняют и 
повторяют многочисленные традиционные пс- 
редпеазиатские элементы.

Следует отметить, что колеса телег или 
колесниц греческого мира большей частью 
имеют четыре синцы. Такое же количество 
спиц имела и упомянутая хеттская колесница, 
обнаруженная в Египте. Исследователи кос
венно отмечают, что колеса с четырьмя спи
цами начали использоваться не позднее 
XVII в. до и. э.25. Как видим, формы колесниц 
по всей Передней Азин несут неизбежное вза
имное влияние, начиная с Южной Месопота
мии и до Эгейского мира, с Закавказья до 
Египта. Когда обосновавшиеся в Карфагене 
для приобретения золотой пыли, слоновой 
кости, дорогих сортов дерева финикийцы око
ло 1000 г. до и. э. отправлялись в глубь Аф
рики на повозках и колесницах, они оставляли 
на своем пути изображения колесниц, высе
ченные и нарисованные на скалах. Последние 
очень похожи па паши колесницы. Ж. Азазель 
находит, что они близки колесницам гик
сосов26.

С точки зрения хетто-хурритских и крито- 
микепских соответствий интересна также сле
дующая деталь. Один из воинов, стоящих на 
лори-бердской колеснице, в шлеме, другой— 
нет. Шлем, по-видимому, был круглый, феско
образный. Шлем маленький и довольно низко 
надвинут на лоб. Особенно четко подчеркнут 
большой по размерам гребень шлема. Он 
поднимается прямо от верхушки и широко 
спадая, спускается с двух сторон. У воина с 
лчашенской модели мы видим тот же шлем. 
Шлемы такого рода морфологически напоми
нают хеттские, раннеурартские и ассирий
ские.27. Однако их нельзя считать одинаковы
ми. Довольно большое сходство шлем нашей 
модели имеет со шлемом найденной в Мараше 
бронзовой фигурки воина, вероятно, хетта, с 
небольшим кинжалом на поясе28 29. Сходные 
шлемы мы наблюдаем у воинов, сидящих на 
колеснице, па бронзовом декоративном топо-
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ре из Саккыда (конец II—нач. I тыс. до н. э.). 
Эту колесницу тянет лев, а позади колесницы 
сидит птица с распростертыми крыльями29. 
Очень близки к нашему экземпляру шлемы 
людей, изображенных па бронзовом тренож
нике из Олимпа. Они держат в руке предмет, 
напоминающий модель повозки (VIII в. до 
п. э.)29 30. Шлем нашей модели, по мнению 
Б. Б. Пиотровского, имеет хурритское проис
хождение.

29 Jean Louis Huot, Iran, I, Geneve, Paris Munich 
1965, c. 86.

30 Искусство Древней Греции (памятники мирового 
искусства), М., 1970, рис. 776.

31 Б. Б. Пиотровский, Урартская колесница, в сб.: 
«Древний мир», М., 1962, с. 340—343.

32 Такие влияния и заимствования обосновываются 
также фактами, имеющими место в прочих областях 
материальной культуры. Исследователи показали сход
ство как металлических, так и керамических предметов 
Армении и Грузии первой половины II тысячелетия с 
Эгейским миром. Эгейское происхождение имеют рапиры 
XVI в. до и. э. Алаверди, Гачагана и погребений 
Грузии.

33 А. А. Мартиросян, А. О. Мнацаканян, Урартский 
колумбарий Нор Ареша, ВОН, 1958, № 10, с. 71 (на 
арм. яз.); С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., с. 149— 
150; Б. Б. Пиотровский, Урартская колесница, с. 340— 
343.

34 Е. Porada, Alt-Iran, 1962, с. 103.
35 /?. Ghlrshman, Iran, Munchen, 1964, с. 248, ՅՕԼ

Как отмечалось выше, племена Армении, 
начиная с III тыс. до и. э., уже имели в своем 
распоряжении распространенные типы средств 
передвижения. Позднее, во второй половине 
II тыс. до и. э., в быту родо-племенной знати 
Армении находят широкое распространение 
боевые колесницы, которые не отличались от 
лучших типов колесниц Передней Азии.

Начиная с IX в. до н. э. широкое распро
странение в Армении находят урартские ко
лесницы31. В Передней Азии вначале хетто- 
хурритские, а затем ассиро-урартские колес
ницы были теми основными моделями, кото
рые затем нашли широкое распространение и 
в иранском мире, в районах Восточного Сре
диземноморья, а потом и на греческом конти
ненте32. Урартские колесницы похожи своей 
формой на ассирийские, последние представ
ляют собой легкие ящики, на боковых сторо
нах которых изображены скрещивающиеся 
колчаны33. Здесь также уместно упомянуть 
чеканку на серебряном кубке изХасанлу (IX в. 
до в. э.)34, на котором мы видим колесницу 
ассирийского типа со скрещенными колчанами 
на тяжелом кузове, дышло, завершенное 
птичьей головкой, такое же высокое, как и на 
наших образцах. Весьма интересна для нашей 
темы и золотая модель колесницы ахеменид- 
ского периода (VI—IV вв. до н. э.)35, которая, 
по мнению Р. Гиршмана, имеет бактрийское 
происхождение. Ее кузов—прямоугольный 

ящичек, в колесницу впряжены четыре лоша
ди с прямым ярмом, дышло невысокое, у ко
лес по девять спиц. Один из двух сидящих в 
кузове мужчин ведет колесницу при помощи 
золотых нитей, проходящих через кольца на 
ярме. Гиршман считает, что колесницы такого 
типа были распространены в Урарту и приво
дит в качестве примера несколько дарствен
ных колесниц из Мусасирского храма, а так
же большую бронзовую колесницу Русы I 
(VIII в. до и. э.) со скульптурным изображе
нием царя. Однако он считает, что находящие
ся в колеснице люди, судя по одежде и дру
гим деталям, иранцы.

Таким образом, этот тип колесницы, воз
никший в котловине Древнего Востока, явля
ется наиболее совершенным. Она является 
продуктом древних мастеров Армянского 
нагорья, тесно связанных с древней цивилиза
цией Востока.

Бронзовые статуэтки птиц из погребений 
№ 2 (3 шт.) и 7 (2 шт.) делятся на два вида. 
Четыре статуэтки имеют клинообразные от
ростки, с помощью которых они крепились к 
деревянным цилиндрическим предметам, при
надлежащим по всей вероятности колесницам 
или повозкам, иногда использовались и зак
лепки (табл. V, 4—7). Это доказывается не 
только их находками в погребениях с повозка
ми в Лчашене, ио и наличием статуэтки птицы 
па модели колесницы из Лчашена. Иаши об
разцы изготовлены в различных литейных 
формах, но очень близки друг другу. Глаза 
намечены выпуклыми кружками, в большин
стве случаев инкрустированы пастой кирпич
ного цвета. Той же пастой инкрустированы 
находящиеся в области крыльев и грудки про
долговатые треугольные вырезы. У птиц рас
ширенные хвосты, они напоминают голубей. 
Средняя их высота вместе с клином 9 см, а от 
груди до хвоста—8 см. Эти статуэтки, по всей 
вероятности, служили не только украшением, 
ио и символизировали быстроходность колес
ниц. Статуэтки птиц, устанавливавшиеся на 
колесницах, известны еще с древневосточных 
изображений колесниц V—IV тыс. до и. э. и 
связываются также с культом солнца. Симво
лы солнца—колесница, колесо, птица и конь, 
таким образом выступают здесь в единстве.

Кроме описанных птиц, прочно и непод
вижно укрепленных па ярме и дышле повозки 
или колесницы, в погребении № 7 была обна
ружена фигурка птицы, установленная на де
корированном стержне, заканчивающемся в 
форме якоря, как па модели колесницы 
(рис. 8). Высота фигурки 8,5 см, а вместе со 
стержнем—19 см. Эта птица стоит на неболь
шом диске и может вращаться вокруг своей 
оси. В ее полом корпусе имеется бронзовый 
шарик, благодаря которому при вращении она 
звенит. Крылья птицы хорошо выражены, на 
ее клюве, шейке, крылышках и груди нанесена
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тонкая гравировка. Под туловищем и кры
лышками продолговатые разрезы. Она очень 
похожа па найденные в Лчашене36 и Ацара- 
те37. Создается впечатление, что не все птицы 
закреплялись в дереве. Иногда толстые якоре
видные концы заканчиваются шарами, так что 
вряд ли было возможно крепить их к дереву.

36 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов..., с. 152, 
рис. 13; его же, Лчашенскне курганы, КС1П1МК, 1961, 
рис. 25—7.

37 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. X.

38 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древнего 
Артика, Ереван, 1963, с. 113, табл. 30, рис. 4.

39 И. М. Дьяконов, ук. сон., с. 113, рис. 23.
80 Е. Akurgal, The art of the Hittites, New York, 

табл. 131.
41 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,

табл. X, 2.

Рис. 8.

Якоревпдные основания несли символическую 
нагрузку. Такие отдельные постаменты без 
какой-либо статуэтки были найдены при рас
копках могил Лчашена и Артика38. Их, оче

видно, держали в руках как знак высокой 
власти. Вспомним, что на одном фригийском 
барельефе изображена малоазийская богиня 
Кибеллу со скульптурной птицы в руке: птица 
сидит на стержне-постаменте, закапчиваю
щемся полумесяцем39 *.

На другом барельефе из Зенджирлп изоб
ражен трон, украшенный головами быков и 
другими скульптурками (VIII в. до и. э.). На 
троне сидит царь Баррекуба с якоревидиым 
предметом в левой руке, на котором закрепле
на пальметка՛10, вероятно сделанная из какого- 
либо неустойчивого материала. Не исключе
но, что якоревпдные скульптурки Лчашена и 
Артика служили основаниями аналогичных 
пальметок, изготовленных, скажем, из перьев 
или просто вееров.

Любопытны бронзовые скульптурки из 
погребения № 7 (3 экз.), которые имеют фор
му литых «рогов» различной величины (12— 
15 см) и так же, как скульптурки птиц, поса
жены на клинообразный отросток (табл. V, 
1—3). Их прямоугольные основания с треу
гольными вырезами, заполнены стекловидной 
пастой. Концы «рогов» полусферические, с че
тырьмя расположенными накрест треугольны
ми вырезами, заполненными той же пастой. 
«Рога» неизменно касаются друг друга, обра
зуя в центре петлю. Эти украшения в Лчаше
не и других местах встречаются только в бога
тых погребениях вместе со скульптурками 
птиц. В Лчашене, в частности, они найдены в 
могилах, содержащих повозки. Здесь были 
встречены продолговатые (деревянные) ци
линдрические предметы, обшитые бронзовой 
пластиной, в которые при помощи клиньев 
были вбиты эти роговидные украшения. Есть 
основание предполагать, что эти предметы, 
как и другие металлические фигурки, укра
шали повозки и колесницы.

Судя по моделям колесницы Лори-Берда 
и Лчашена можно предположить, что они бы
ли установлены па концах дышла и ярма. 
Нет сомнения, что они служили не только в 
качестве украшений, по имели и практическое 
значение, являясь своеобразными кольцами 
прочности. В отличие от клиньев птиц, не име
ющих отверстий в конце, их клинья во всех 
случаях оканчиваются отверстиями, выявля
ющими важность их прочного закрепления в 
деревянной основе. По-видимому, через эти 
кольца проходили трензеля поводьев. Такие 
роговидные скульптурки мы видим на моде
лях колесниц Лори-Берда и Лчашена. Сход
ные скульптурки обнаружены также в Ацара- 
те вместе с бронзовыми фигурками птиц41 *.
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В погребениях № 2 и 7 были найдены 
очень плохо сохранившиеся бронзовые котлы 
(табл. VI, 1, 2). Котел из погребения № 2 
большой с круглым корпусом и дном, широким 
покатым «плечом», ручки не сохранились. 
Котлы эти своей формой резко отличаются от 
котлов эпохи средней бронзы и похожи на 
синхронные котлы с тремя ручками из Лчаше- 
иа и Кргн42. Котел из погребения № 7 несколь
ко отличается от предыдущих отсутствием ши
рокого «плеча». Его высокая ручка тянется с 
обеих сторон котла лентой длиной 22 см, при
крепленной к котлу заклепками. Форма и кон
струкция ручки этого котла похожи на лча- 
шенские и ахталинские экземпляры43.

40 Памятники мирового искусства. Искусство Древ
него Востока, М., 1968, рнс. 241.

47 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, Ереван, 
1954, табл. VII, рис. 3.

48 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 60, 
рнс. 9.

45 А. О. Мнацаканян, О раскопках могилышков у 
с. Головине, КСИИМК, 1952, вып. XLVI, рис. 17—2 
и 18.

50 Л. Карапетян, А. Шагинян, Археологические 
находки в Дилижанс, ВОН, 196J, № 12, с. 70 (на 
арм. яз).

В погребениях № 2 и 7 обнаружены мно
гочисленные бронзовые бубенцы (табл. VI, 
3—17, 19). Опи имеют различные формы, у 
большинства внутри шарики—язычки. В по
гребении № 2 найдено более 30 бубенцов; пре
обладают продолговатые, с удлиненными от
верстиями, а также шаровидные. Крупные из 
них имеют внутри шарики, мелкие—внутри 
покрыты пастей.

Точно такие же бубенцы обнаружены в 
Лчашене, в бассейне оз. Севан44. Другая их 
разновидность—бубенцы с горизонтальными 
вырезами—характерна для погребения № 7. 
Еще один вариант—продолговатые, узкие бу
бенцы с тонкими и треугольными вырезами. 
Они находят аналогии в лчашенских комплек
сах и в Артике. Совершенной новостью яви
лась пара крупных бубенцов из погребения 
№ 7. В центре они почти биконические, с про
долговатыми треугольными вырезами, снару
жи, с двух сторон, висят довольно массивные 
цепочки, а внутри—парные бронзовые шарики 
(табл. VI, 18). Сходные бубенцы были обна
ружены в Тепе-Гийане (начало II тыс. до 
и. э.). По предположениям исследователей 
они украшали колесницы45.

В лори-бердских погребениях найдены: а) 
самый многочисленный и распространенный 
тип бронзовых пуговиц—круглые полусфери
ческие (табл. VII, 1, 3—5). Часть из них по
крыта серебряной пластинкой без декора 
(11 шт.), другие декорированы тонко выграви
рованными розетками (погребение № 7; 
табл. VII, 13, 14). Для изготовления обитых 
пуговиц круглую тонкую серебряную пластину 
надевали на бронзовую пуговицу и загибали 
с обратной стороны края пластины внутрь.

42 С. /1. Есаян, О некоторых бронзовых сосудах 
древней Армении, ВОН, 1966, № 8, с. 91, табл. 1, 10.

43 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. XII. 1.

44 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской 
Армении, Ереван, 1931, с. 192, рис. 189 (на арм. яз.).

45 Е. Herzfeld, Iran in the ancient East, London, 
1941, c. 142, табл. XXIX; c. 143, рис. 259.

Круглые полусферические пуговицы без деко
ра часто встречаются в памятниках поздней 
бронзы и раннего железа. Их, прежде всего, 
можно видеть в Лчашене; здесь они покрыты 
серебряной и золотой фольгой. Аналогии в 
Лчашене имеют также пуговицы, покрытые 
серебром и украшенные топкими розетками. 
Такая розетка выгравирована на поддоне се
ребряного кубка из Лчашепа. Подобные брон
зовые пуговицы найдены также в Узунларе. 
Наконец, их можно видеть на ассирийских 
фресках, на сбруях лошадей (VIII в. и. э.)46; 
б) круглая массивная бронзовая пуговица с 
плоской поверхностью, па которой выгравиро
ваны в виде розетки семь треугольников, а в 
центре круг, инкрустированный синей и жел
товатой стеклообразной пастой; снизу широ
кая петля (погребение № 7; табл. VII, 2); в) 
бронзовая овальная пуговица или бляха, сде
ланная из завернутой в круг бронзовой спле
тенной проволоки, в которую вставлен гладкий 
прозрачный обсидиан с парой спиралей из 
тонких бронзовых нитей. Снизу толстая петля. 
Это очень тонкая ювелирная работа, где есте
ственный прозрачный камень гармонично 
сочетается с бронзой (погребение № 2; 
табл. VII, 9).

Интересны также пуговицы, которые бы
ли пришиты к панцирю (табл. VII, 6—8). 
Среди них: а) полусферические мелкие пуго
вицы, имеющие с оборотной стороны прямые 
петли (погребение № 2). Диаметр их—1 см, 
высота—4 мм. Более мелкие из них приши
вались к материи или коже рядами. Такие же 
пуговицы есть в Хртаноце, в погребении № 6 
Головино4' и в ряде других памятников Ар
мении; б) полусферические мелкие пуговицы, 
которые с двух сторон вместо петли имеют 
зубчики. Они крепились на кожаном панцире 
и делали воина, таким образом, неуязвимым 
(погребение № 2). Подобные пуговицы встре
чены, в частности, в Лчашене, панцирь же на 
кожаной основе с такими же пуговицами най
ден из раскопок в Артике48. Эти находки не 
единичны; подобные предметы были обнару
жены в таких памятниках, как Головино49 и 
Дилижан50. В Шейтан-Даге, в погребении 
№ 38 эпохи железа, три ряда таких пуговиц 
украшали кожаный пояс покойника. Бляхой 
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для пояса служила пуговица покрупнее51; в) 
бронзовая эллипсовидная оправа, в которую 
вставлена деревянная дощечка, украшенная 
плотными рядами полых бронзовых полусфер 
диаметром 4 мм. Они крепятся к дереву че
тырьмя острыми зубцами (табл. VII, 10). 
Предмет этот напоминает фрагмент головин
ского панциря (XII—XI вв. до и. э.)52 с той 
лишь разницей, что там ободок круглый, а 
здесь овальный, бронзовые же полусферы 
мельче и укреплены более плотными рядами. 
В погребении № 2 найдены два таких предме
та, в погребении № 7—огромное количество 
бронзовых полусфер, а в погребении № 14- 
экземпляр с серебряным ободком. Они имеют 
свои аналогии в Лчашеие.

52 J. de Morgan, Mission scientifique an Caucase, 
Paris, 1889, c. 51, рис. 12.

52 А. О. Мнацаканян, Раскопки погребений вс. Го
ловино, ТГИМА, 1959, № 5, с. 37, рис. 16 (на арм яз.).

53 Б. Б. Пиотровский предполагает, что эти предме
ты являлись сырьем и доставлялись на Кавказ из евро
пейских и средиземноморских стран, богатых оловом.

54 .4. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, Ереван, 
1954, табл. III, рис. 4, 5.

55 Е. Akurgal, ук. соч., табл. 7.
55 Г. О. Караханян, П. Г. Сафян, Наскальные изо

бражения Сюника, Ереван, 1970, табл. 71, рис. Г, 
табл. 150, 198, рис. 2; табл. 212, рис. 1 и т. д.; А. А. Мар
тиросян, Л. Р. Исраелян, Наскальные изображения Ге
гамских гор, Ереван, 1971, рис. 85, 145, 293, 304 и т. д. 
(на арм. яз.).

В погребении № 7 обнаружен бронзовый 
нож или кинжал с очень широким необычным 
клинком, острыми краями и слабо выражен
ными тремя продольными «жилками» (табл. 
VII, 12). В этой связи следует вспомнить опять 
Лчашен, где найдено множество подобных 
предметов с широкими лезвиями, которые за
вершаются рукоятками. Такие же ножи, без 
декора, с более коротким лезвием мы видим 
в различных комплексах того же Лчашеиа^

В погребении № 2 обнаружен малый на
конечник «посоха» хорошей сохранности 
с серебристым блеском (возможно, наконечник 
посеребренный), он был прикреплен к тонкой 
палке. Верхушка округлая, выпуклая, де
корирована двумя рядами треугольных про
емов (табл. VII, И). Декор этот весьма ха
рактерен для предметов эпохп поздней брон
зы, ему часто сопутствует инкрустация.

Для наших погребений характерны раз
личные гвозди: а) с крупными полукруглыми 
головками, плоским пли круглым окончанием. 
Часть головок заполнена пастой кирпичного 
цвета; б) с полусферическими головками диа
метром И мм, имеют толстые и круглые в се
чении концы; в) тонкие, четырехгранные и 
остроконечные гвозди, прибитые к бронзовым 
ленточным пластинам (табл. VIII, 1—-19). 
Аналогии их есть в Лчашеие, Самтавро и дру
гих местах.

Гвозди служили различным целям и выби
рались в каждом случае особо. Гвозди с по
лусферическими головками создавали одно
временно и декор, который мы часто видим 
на остатках деревянных предметов. Возмож
но, в этих случаях к дереву крепилась и ткань, 
но, к сожалению, до нас опа ни в одном слу
чае не дошла. Из мелких украшений в погре
бении № 2 обнаружены различные бронзовые 
украшения, обломок предмета с треугольны
ми разрезами, украшение типа медальона, на 

котором были выведены тонкие спирали. В 
погребении № 7 найдены бронзовые ленточ
ные пластины шириной 5,5 см и более, кото
рые опоясывали цилиндрические жерди и бы
ли прикреплены к ним с помощью гвоздей. 
Эти широкие бронзовые ленты, имеющие мно
жество аналогий в комплексах Лчашсна, свя
зываются с повозками.

В могилах Лори-Берда встречены также 
предметы неизвестного назначения. В погре
бении № 7 обнаружены бронзовые прямоу
гольные украшения (6 шт), составленные из 
трех параллельных трубочек с суживающими
ся концами и боковых планок с соответствую
щими тремя отверстиями. Они имеют незна
чительные расхождения в размерах (табл. 
VIII, 20, 22). Безусловно, отверстия сделаны 
для нанизывания их на нитку. Они могли 
быть украшениями отдельных частей пояса. 
Аналогии их можно найти в Лчашеие. Эти по
следние изготовлены, однако, из олова, а труб
ки тоньше и менее выпуклые53. Точно таким 
же способом были изготовлены более ранние 
Кирова капские и лори-бердские золотые тон
кие бусы. В той же могиле был обнаружен 
трубкообразный бронзовый предмет с острым 
концом длиной 12,5 см с одним круглым от
верстием в широкой части. Предмет сильно 
разрушен (табл. VIII, 21). Следует предполо
жить, что это колющее оружие. Параллели 
ему найдены в больших могильниках Лчаше- 
на, сходное оружие обнаружено также в 
кромлехах Хртапоца периода развитого же
леза54.

В погребении № 7 был найден бронзовый 
прямоугольный предмет, к углам которого 
прикреплены мелкие колесики диаметром 
1,5 см. В них накрест расположены по четыре 
треугольника, инкрустированных деревом 
(табл. VIII, 23). Колесики напоминают сол
нечные диски, которые обрамляли культовый 
бронзовый диск из Аладжа-Уюка (2500— 
2000 гг. до и. э.)55. Опи инкрустированы точно 
также, как концы роговидных скульптурой. 
Такие изображения часто встречаются в на
скальных композициях Гегамских гор и Сю- 
ника56.

Инкрустированные деревом предметы в 
Лори-Берде встречаются редко, они очень ха
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рактерны для Лчашена. В Лори-Берде наряду 
с деревом для инкрустации использовалась 
цветная стекловидная паста и паста кирпич
ного цвета.

В том же погребении № 7 был найден 
полый массивный предмет хорошей сохранно
сти с семью сквозными отверстиями па стен
ках, с одним гвоздем и нижним расширяю
щимся в виде лапы выступом, на котором вы
резаны ряды зигзагов (табл. VIII, 24). Пред
мет этот, по всей вероятности, являлся ножкой 
деревянной мебели.

Бронзовые бусы имеют разную форму— 
бпконическую, бочкообразную, ромбическую 
(13 шт.; табл. IX, 1). Последние изготовлены 
из тонкой бронзовой пластины, заполнены се
роватой пастой. Это давало возможность сэко
номить металл, одновременно облегчив вес 
бусинки. Бусы эти имеют прямые аналогии в 
Лчашене и в Артике57.

57 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 83, 
табл. 7.

58 С. Г. Деведжян, Золотые и серебряные украше
ния погребения № 2 Лорп-Берда, ИФЖ, 1971, № 1, 
с. 272, рис. 9, 10 (на арм. яз.); ее же. Лорп-Бердский 
могильник, СА, 1974, № 2. с. 186, рис. 6—3.7.

s’ А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов... СА,
1957, № 2, с. 148, рис. 4.

00 С. Г. Деведжян, Некоторые золотые и серебря
ные предметы Ташир-Дзорагета эпохи бронзы, ВОН,
1966, № 12, с. 108, табл. 1, рис. 16. (на арм. яз.).

01 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 83, 
табл. 7.

Цилиндрические, бочкообразные, катуш
кообразные бусы, имеющие своп аналогии в 
Лчашене, делались также из серебра (табл. 
IX, 2).

Золотые бусы (табл. IX, 5,6; рис. 236. 
9.10) обнаружены в погребении № 2 (2 шт.)58. 
Они темно-желтого цвета, каждая весит 
800 мг и содержит 56% чистого золота. Одна 
из них—цилиндрическая—состоит целиком из 
зерен. Эта бусина сделана при помощи припа
янных шариков. В разрезе видно шесть шари
ков. Подобные золотые бусы найдены в погре
бениях № 1 и 2 Лчашена59, серебряные—в Ки- 
ровакаие60 и в погребении № 15 Лори-Берда, 
а бронзовые—в погребении № 9 Артика61.

Другая золотая бусинка длиной 1,6 см и 
шириной 7 мм имеет эллипсовидную форму и 
украшена зернью. Обе ее стороны декориро
ваны одинаково: в центре—по две пары спи
ралей из тонкой золотой проволоки, скручен
ные противоположно друг другу; они обрам
лены восьмью гроздевидными украшениями, 
составленными из чрезвычайно мелких зерны
шек; эти украшения, в свою очередь, обрам
лены рядом таких же мелких зерен. Для из
готовления подобных бусинок вырезали эл
липсовидную золотую пластинку, искусно сое
диняли края, превращая ее в полую бусину, 
затем крепили на пей спирали и украшали 

зернью. Бусина очень прочна и долговечна, 
она имеет два отверстия, обрамленных тонки
ми золотыми поясками и является великолеп
ным образцом ювелирного искусства.

Золотые бусы и пуговицы, украшенные 
зернью,—явление довольно распространенное. 
Опп известны из Лчашена62; зернь мы встре
чали на серебряных подвесках из Кировака
на63 *. Зернью и спиралями украшены головки 
золотых и серебряных булавок, найденных в 
богатых погребениях Трпалети61.

В большом количестве в лорп-бердских 
погребениях найдены каменные бусы (рис. 9). 
Их особенно много в погребении № 2; доста
точно сказать, что общий их вес составлял 
около 1,5 кг. Так как в погребениях произве
дены повторные захоронения, то иногда воп
рос их хронологического разграничения за
труднен. Это, в частности, относится к камен
ным бусам, определенные виды которых про
должают существовать на протяжении долго
го времени.

Среди сердоликовых бус преобладают ша
ровидные, хорошо отшлифованные крас
ного, желтого и розового цветов. Они разных 
размеров, просверлены с одной или двух сто
рон. Многочисленны также «рубленые» бусы, 
обработанные менее тщательно. Есть бусы 
поменьше, плохо отшлифованные, просверлен
ные лишь с одной стороны. Много мелких бус, 
просверленных с одной стороны. Красивы и 
многочисленны пятигранные бусы темно-крас
ного цвета, прекрасно обработанные и прос
верленные с двух сторон. Одна бусина-подвес
ка красная, из непрозрачного камня и имеет 
лопатообразную форму длиной 3 см.

В погребениях Лори-Берда обнаружены 
также бусы различных цветов и форм из па
сты и стеклообразной массы. Больше всего 
распространены здесь мелкие цилиндрические 
и шарообразные, в основном синие и белые и 
в меньшем количестве черные и красные. В 
погребении № 7 их мало, зато повтором число 
их доходит до нескольких десятков тысяч. Они 
были сложены кучками из одноцветных и раз
ноцветных бус. Местами по их расположению 
видно, что предпочтение отдавалось сочета
нию из трех белых и одной синей. Здесь был 
также их мельчайший вид — бисер, который 
крошился при прикосновении. Бисер был 
очень распространен в могильных комплек
сах и бытовал очень долго—он был обнару
жен в Гехароте, Хртаноце, Трпалети и др. 
Возможно, бисер не только нанизывали и 
носили в качестве ожерелья, но и пришивали 
к одежде и другим предметам, как это видно, 
например, на уникальном экземпляре, найден-

02 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов..., с. 148.
и С. Г. Деведжян, Некоторые золотые и серебря

ные предметы...,с. 108, табл. 1, рис. 6.
С1 Б. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 

лети, табл. XCV, XCVII. 
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иом при раскопках Султан-Тепе в 1952 г. 
Предмет этот, по всей вероятности, пред
ставлял собой кошелек, расшитый белым и 
светло-синим бисером рисунком в виде ковро
вых ромбиков, окаймленных красным и жел
тым65.

65 /?. Г). Barnett, Assyrian objects from room.
Мг AS, 1953, vol. Ill, c. 49, табл. Vc.

стеклянная прямоугольная буса-раздслитель 
цвета темной синьки, имеющая два отверстия, 
декорированная выпуклыми параллельными 
линиями (табл. IX, 7). Подобные бусы обна
ружены в одном из комплексов Артика, дати
руемом XIV—XIII вв. до н. э., вместе с хурри-

Рнс. 9.

митаннийской печатью, а также в Ариче вме
сте с расписной керамикой и другими характер
ными предметами эпохи средней бронзы66. Как 
верно заметил Т. С. Хачатрян, бусы эти явля
ются хурри-митаннийским экспортом.

Особый интерес представляют стекловид
ные грушевидные бусы, изготовленные из пас
ты it декорированные зернью (погребение 
№ 2), которые имеют заканчивающуюся коль
цом бронзовую ось (табл. IX, 8).

В погребении № 2 обнаружены также две 
очень крупные шаровидные бусины и малень
кая бусинка-разделитель из черного янтаря 
(табл. IX, 9). Этот материал в Армении встре
чается редко. Такие бусы, только меньших 
размеров, найдены еще в Лчашене.

В погребении № 2 была обнаружена ко
ническая печать из хрупкого песчаника; вы-

В погребениях № 2 и 7 встречены бикови- 
ческие настовые бусы с радиальными выемка
ми и линиями. Они светло-и темно-синего цве
та, на некоторых видны следы блестящей 
глазури. Имеются еще шаровидные бусы 
темно-синего цвета и напоминающие по фор
ме косточки маслины (табл. IX, 3, 4).

Встречены цилиндрические бусы (длина 
их 2,2—7 см), в которых па белую глиняную 
основу нанесена сине-зеленая глазурь. Обна
ружены также трехреберные, цилиндрические, 
катушкообразные бусы, на которых нанесена 
топкая линейная гравировка. Цилиндрические 
и миндалевидные бусы делались также из ме
лообразной белой массы. Бусы из сине-зеле
ных зернышек создают впечатление виноград
ных гроздьев. В погребении № 7 обнаружены 
синие, зеленые, желтые и белые стеклянные 
бусы, однако среди них самая эффектная—

7. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, Ере
ван. 1975, с. 158.

- 36 -



сота—1,5 см, диаметр—1,8 см. На наклонной 
ее поверхности выгравированы два ряда тре
угольников, на проходящем через центр гори
зонтально-бороздчатом пояске проделано от
верстие для нити. Основание печати плоско
круглое, в центральной части резьба в виде 
глаза, а вокруг радиальная гравировка. Отпе
чаток се на глине напоминает светило или 
просто восходящее на горизонте солнце 
(табл. IX, 10).

В погребении № 7 найден точно такой же, 
но полушаровидный предмет с крестообразной 
гравировкой. Изготовлен он из мелоподобной 
пасты и покрыт беловатой глазурью. Глазурь 
на его основании разрушена и рассыпана, 
что затрудняет его функциональное определе
ние; возможно это просто подвеска, так как 
подобные конические подвески найдены так
же в Лчашене.

Из того же погребения происходит цилин
дрическая пастовая печать—бусина с изобра
жением дрсца жизни (табл. IX, 3.). Она приб
лижается к известной печати из артикского 
погребения № 625, которая по мнению иссле
дователя является репликой сирийско-пале
стинских и хурри-митаннийских изделий67.

67 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 158, рис. 77.

В погребениях № 2 и 7 обнаружены так
же наконечники стрел (табл. IX, 11. 12.). Во 
втором они из серого обсидиана с квадрат
ным основанием, очень тонко отретуширова
ны. Из восьми наконечников погребения № 7 
только один сделан из прозрачного обсидиана, 
остальные из красного и серого кремня. Они 
также имеют чрезвычайно тонкую ретушь, 
зубчатые заостренные концы и выемки для 
древка. Эти наконечники очень характерны 
для ранней фазы поздней бронзы Кавказа, их 
можно видеть во многих памятниках, в том 
числе и в Лчашене.

Керамика. Подавляющую часть керами
ки из погребений Лори-Берда эпохи поздней 
бронзы составляют культовые сосуды, деко
рированные различными способами. Среди 
них примечательна трехцветная н инкрусти
рованная керамика, специфичная для началь
ного периода поздней бронзы и хорошо зна
комая по великолепной, украшенной скульп- 
турками культовой керамике Лчашена. Ку
хонная посуда в этих комплексах малочис
ленна.

В обоих погребениях были обнаружены 
высокие полые внутри цилиндрические, сужи
вающиеся в середине сосуды, которые в ар
хеологических материалах Армении состав
ляют уже довольно большую группу. В спе
циальной литературе они пока не имеют опре
деленного названия и называются весьма 
условно курильницами. В каждом погребении 
Лори-Берда оказалось по 5—6 курильниц. 
Они грубые, изготовлены вручную из плохо 

отмученной глины, стенки толстые, плохо 
обожжены, имеют лощеную черную поверх
ность. «Курильница» из погребения № 2 имеет 
высоту 30 см, расширяется кверху в виде 
горна. Центральная ее часть, находящаяся 
между двумя выпуклыми поясами, декориро
вана. Пояс шириной 8,5 см украшен резными 
меандрами, состоящими из прямых углов. 
Последние заполнены дырочками, инкрустиро- 
ваннЫ|МИ пастой белого и красного цветов и 
окрашены сверху теми же красками. Каждая 
пара сторон, создающих угол, покрашена и 
инкрустирована одним цветом. Выше располо
жен поясок шириной 5 см, заполненный про
стыми треугольниками в два ряда, обрамлен
ный рельефными валиками. Треугольники об
ращены друг к другу острыми углами, 
заполнены ямочками и инкрустированы также 
белым и красным. Вместе с курильницами 
был найден фрагмент, похожий на крышку от 
этих сосудов (табл. X, 1—3).

Следует заметить, что курильницы из по- 
I ребення № 7 похожи по форме друг на друга, 
но отличаются от таковых из погребения № 2. 
Они более высокие (36—38,5 см), корпус их 
более узкий, основания грубо-утолщенные 
(1,7 см), стенки вертикальные. Последние, 
постепенно суживаясь, придают курильнице 
коническую форму, а затем, сразу же раскры
ваясь, принимают в верхней части форму 
горна. Венчики тонкие и изящные (тол
щина 1 см).

Лишь две курильницы декорированы 
горизонтальными поясами из широких желоб
ков и треугольников. Острые углы треуголь
ников направлены кверху и заполнены мелки
ми углублениями, причем треугольники верх
него ряда меньше нижних. Другие украшены 
широким поясом меандров, которые, как и 
предыдущие, заполнены дырочками. Они в 
свое время были раскрашены и инкрустирова
ны красным и белым цветом, о чем свидетель
ствуют кое-где сохранившиеся следы краски. 
Венчики этих сосудов подвергнуты сильному 
воздействию огня (табл. X, 4—9).

Вообще курильницы были чернолощены
ми, что видно по отдельным небольшим уча
сткам. На поверхности цвет и лощение совер
шенно не сохранились. Глина смешана с пес
ком, не просеяна.

Среди черепков был найден также фраг
мент черного матового толстого сосуда, деко
рированного процарапанными горизонтальны
ми волнами; сосуд был, очевидно, курильни
цей. На других фрагментах курильниц на
ряду с треугольным декором имеются также 
вырезанные изображения древа жизни, вы
крашенные в красный цвет (табл. X, 7, 9). 
Как в погребении № 7, так и № 2 мы не смог
ли увидеть первичное состояние курильниц, 
так как все они сразу остались под обрушив
шейся плитой и обломались. Можно предполо
жить, что каждая из 5—6 курильниц, содер
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жавшихся в могильниках, имела свою особую 
роль и предназначение.

Как уже было сказано, курильницы в на
стоящее время в Армении составляют солид
ную группу. Еще в 1906—1908 гг. Е. Лалаян 
при раскопках в бассейне оз. Севан, в так 
называемой «гробнице священного быка» 
(Мртпи дзор) обнаружил «три воронкообраз
ные глиняные трубки», которые, по его пред
положению, служили для разжигания огня 
при курении ладана. Он предполагает, что 
трубки ставились на обнаруженные в той же 
могиле квадратные декорированные «ящики» с 
отверстиями65 * * 68. Позднее аналогичное явление 
было зафиксировано в Лчашене, где полый 
декорированный «ящик» был установлен на 
курильнице69. Кстати, описанное Е. Лалаяном 
погребение имеет большое сходство с погре
бением № 7 Лори-Берда.

65 Е. Лалаян, Раскопки погребений..., с. 80.
65 Л. О. Мнацаканян, О двухцветной керамике 

Лчашена, Изв. АН Арм. ССР, 1957, № 5, с. 115, рис. 8.
70 С- А. Есаян, Л. Л. Карапетян, Новооткрытый мо

гильник близ Еревана, ИФЖ, 1965, № 4, с. 282, табл. 1.2
(на арм. яз.); С. А. Есаян, Ереван, Ереван, 1969,
табл. 33, 7.

71 Б. А. Куфтин. Археологические раскопки в Триа
лети, с. 66, табл. LIH.

72 J. Klima, Gesellschaft und Kullur des alien 
Mesopotamien, Prag, 1964, c. 79, p. b.

73 Gordon Land, Megiddo II, seasons of 1935 — 
1939, Chicago, 1948, c. 10, 11, табл. 87.

7< Там же, рис. 12.
75 Там же, табл. 145, рис. 14.
76 Katie п М. Kenyon. Archaeology in the ||։>|y 

Land, London, 1960, рис. 49.
77 E .1. Speiser, Excavations at Tepc-Gawra, vol. 

I: Philadelphia, 1935, табл. XXX.
73 ձ՝. Hood. Excavations at Tabara al Akrad. AS, 

1948 49, 1951, vol. I, с. ИЗ, рис. 7. 20, 20a.

Две курильницы, одна из которых оказа
лась расписной, были обнаружены в 1964 г. в 
окрестностях Еревана. Опи датируются на
чальной фазой поздней бронзы70.

Предметы эти до сих пор были обнаруже
ны лишь в богатых погребениях, в которых 
устанавливалось одновременно несколько ку
рильниц. Они, как правило, декорированы тре
угольниками, меандром и изображениями 
змей, которые на лчашенских экземплярах 
исполнены барельефом. Меандр на лори-берд- 
ских курильницах также напоминает змей. 
В Триалети эти предметы датируются послед
ней фазой поздней бронзы. dim более призе
мистые, имеют дно и, очевидно, использова
лись в качестве подставок71.

Подобные предметы встречены не только 
в памятниках Армении, по и во многих стра
нах Передней Азии, однако до сих пор нс вы
яснено для какой цели они служили. В Пе
редней Азии они изображаются часто па пе
чатях и на предметах изобразительного ис
кусства. Эти продолговатые полые изделия 
часто имеют также окошечки-отверстия. Их 
культовое назначение по вызывает сомнения, 
они распространены в большом географиче
ском ареале и бытовали довольно долго. Па 
одной шумерской печати72 со сценой жертво
приношения мы видим изображения двух ку
рильниц, сплошь покрытых четырехугольными 
отверстиями. Па более высокой лежит голова 
животного (вероятно, козы), а па нижней 

( гонг кубок, из которого поднимается пар. 
Надо полагать, что в этих сосудах горел огонь.

В музее Американского университета в 
Бейруте экспонируются две великолепные вы
сокие курильницы из Сирин, которые напоми
нают по некоторым своим элементам паши 
образцы. Опп названы «разжигателями»— 
курильницами для ладана (insense burners). 
Хотя место их обнаружения неизвестно, одна
ко отмечено, что сходные сосуды часто встре
чаются недалеко от города Хама (Сирия). 
Одна курильница датируемая XIX—XVI вв. 
до и. э. имеет вертикальные стенки и два 
конца, завершающиеся ступенчатым расшире
нием; в центральной части одно треугольное 
отверстие, острым углом вниз; сверху и снизу 
отверстия нарисованы светлой краской па тем
но-горчичном фоне отдельными поясами «бе
гущие спирали», длпнношсие птицы, козлы и 
треугольники, заполненные точечками. Все 
эти фигуры напоминают изображения на на
ших однотипных предметах и керамике эпохи 
поздней бронзы. Другая курильница, датиро
ванная XII в. до и. э., имеет форму узкой и 
длинной трубки, основание которой расширяет
ся; опа розового цвета, имеет рельефно вы
гравированный орнамент из желобчатых поя
сов и вертикального елочного узора. В стен
ках проделаны многочисленные узкие и 
длинные «окошки», расположенные в шахмат
ном порядке. В Мегиддо найдены разновид
ности этих сосудов73 *.

Другой образец курильниц с двумя руч
ками и двумя прямоугольными «окошечками» 
считается подставкой'1. Па третьем, сильно 
суживающемся кверху образце, установлен 
сосуд в форме чаши, соединяющейся с под
ставкой мелкими отверстиями75. Нижняя 
часть служит как для разжигания огня, так и 
в качестве подставки. В число культовых пред
метов медного века из Мегиддо также пред
ставлены курильницы, расписанные, как и ку
рильницы Лчашена и Лори-Берда76, черной, 
красной и белой красками. Таких предметов в 
Мегиддо очень много. Любопытно, что они 
также встречаются в культурах III тыс. доп. э. 
( Геие-Гавра77 и Табара-аль-Акрад78).

В древнем Шумере подобные предметы, 
по-впдпмому, связывались с обрядами плодо
родия. Па стеле Ур-Намму, одного из царей 
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lit династии Ура, из таких изделий растет де
рево и течет вода79, а на печати, найденной в 
храме Ашпупака, рядом с выросшим колосом 
изображен алтарь в виде курильницы, из ко
торого выступает пламя80. Здесь же присутст
вуют боги, тело одного из них имеет змеевид
ное окончание. Эта печать, датирующаяся 
временем царских гробниц Ура, проливает 
свет на назначение наших курильниц. Можно 
полагать, что при совершении жертвоприно
шений, связанных в частности с культом пло
дородия, они одновременно служили и под
ставками, и кадильницами. Как известно, на 
Древнем Востоке и в Армении культ плодоро-' 
дия был связан с умирающим и воскресаю
щим богом, с идеей возобновления всей жи
вой природы, воспроизводства человеческого 
рода. Явление смерти в сознании людей было 
тесно связано с рождением, а все это вместе 
взятое—с возобновлением всего органического 
мира. Именно поэтому на курильницах Перед
ней Азии изображались колосья или древо, 
именно поэтому древнее население Армении 
имело обыкновение опускать в могилу зерна 
пшеницы, ячменя, хлеб и священные хлебцы. 
Это было связано и с идеей воскрешения 
жизни, и с верой в загробную жизнь.

73 Г. Чайлд, Древнейший Восток, с. 160.
80 Н. Д. Флиттнер, Земледельческие культы Древ

ней Месопотамии в свете последних раскопок, ТОВГЭ, 
т. Լ Л., 1939, с. 15, рис. 2.

81 Г. ф. Гобеджшивили, Холм Нацар-Гора близ 
с. Сталинири, Мимомхилвелп, II., Тбилиси, 1951, 
табл. XI, рис. I.

82 Gordon bond, ук. соч., табл. 118, рис. 17.
83 Е. Лалаян, Раскопки погребений..., с. 199, 

рис. 198.

Очевидно курильницы возникли в Южной 
Месопотамии и Палестине уже в IV—III тыс. 
до и. э., а затем распространились по всему 
Востоку, дойдя до Кавказа в XV—XIV вв. до 
и. э., где они в дальнейшем широко бытовали 
вплоть до начала I тыс. до и. э.

В каждом из открытых погребений было 
обнаружено по одному светильнику (табл. XI, 
1,2). Опи имеют форму горшков средних раз
меров с круглым корпусом и широким венчи
ком. Светильник из погребения № 2 имеет ни
же венчика поясок из выгравированных треу
гольников, заполненных дырочками и инкру
стированных красной и белой пастой. На пле
чиках на равном расстоянии друг от друга 
установлены пять вертикальных трубочек, 
внутри которых сохранились следы сажи. Тру
бочки эти имеют высоту около 7—8 см, 
украшены мелкими дырочками, расположен
ными вертикальными рядами, и инкрустиро
ваны полосками белой и красной пасты; 
сверху же покрыты красками тех же цветов. 
Светильник из погребения № 7 бурый, мато
вый, на плечах у него пять трубочек высотой 
15 см, которые соединяются с корпусом кони
ческими основаниями. Трубочки декорированы 
жел чатыми горизонтальными полосами и 
выь дшепы в красный цвет, они изящные, 
тон остеиные, в изломе кирпичного цвета, 

хорошо обожжены. Светильники широко Из
вестны в различных памятниках эпохи позд
ней бронзы и раннего железа; так мы их 
встречаем в Лчашеие, в районе Эчмиадзина, 
в Апарине, Мецаморе, Двине, Гегануше (Ка- 
фан), в Шамахяне—близ Дилижана. Велико
лепный экземпляр был найден в поселении 
Ыацар-Гора (Шида Картли)81. В Мегиддо бы
ла найдена «лампада», имеющая в центре од
ну, а вокруг шесть трубочек, установленных 
иа гладкой поверхности82. Светильники эти, 
без сомнения, культового назначения. В архео
логических собраниях они встречаются реже, 
нежели вышеописанные курильницы. Все из
вестные нам примеры уникальны и не похожи 
друг на друга. Светильники Лори-Берда сбли
жаются больше всего с лчашенскими и ша- 
махянскнми, однако они более совершенны.

Очень любопытны миски в форме поло
винки ореха; стенки их с двух противополож
ных узких сторон вогнуты, поверхность трех
цветии и инкрустирована; иногда они декори
рованы лощением. Имеются также образцы 
без декора (погребения № 2 и 7).

Миска из погребения № 2 изготовлена на 
гончарном круге—она черная лощеная, с тон
кими стенками. Под бровкой, между двубо
роздчатыми поясами шириной в Зсм, нацара
пан пояс из треугольников, заполненных ды
рочками, инкрустированными красным и бе
лым. Направленные кверху острые углы— 
красные, а нижние—белые. В этой части свер
ху наложена слабая беловатая краска. Очень 
похожи па описанные черепки, найденные в по
гребении № 7, по у них только нижний ряд 
пояса из треугольников заполнен дырочками. 
Они были выкрашены и инкрустированы крас
ным, однако краска почти не сохранилась из- 
за плохой сохранности самого предмета. В 
погребении № 2 были найдены также образцы, 
декорированные лощением, а в погребении 
№ 7—совершенно без декора (табл. XI, 3—6).

Миски такой формы имели распростране
ние в памятниках Армении в начале эпохи 
поздней бронзы. Однако их истоки надо 
искать в ранней бронзе; позднее, в эпоху 
средней бронзы, они исчезают и появляются 
вновь, в несколько видоизмененном виде 
лишь в ранней фазе эпохи поздней бронзы. 
Сосуды эти особенно характерны для памят
ников района оз. Севан, где они стали впер
вые известны из раскопок Е. Лалаяна83. Осо
бенно ими славится древний Лчашен, где 
только в одном погребении (№ 5) было най
дено шесть экземпляров вместе с курпльнпца-
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Ми и ящиковидными алтарями. Аналогии их 
известны также из Арзни81 * * 84 и района Ширака. 
Подобные сосуды встречаются только в бога
тых погребениях вместе с другой культовой 
посудой; они изготовлены всегда с особой 
тщательностью.

81/1. О. Мнацаканян, О двухцветной керамике Лча
шена, с. 110, рис. 3—5 и 4.

85 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы...,
с. 92, рис. 44.

88 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака,
с. 195, рис. 104—108; с. 196, рис. 109.

87 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
е. 89—90, рис. 42—5.

88 J. de Morgan, ук. соч„ с. 144—145, рис. 146 —
149.

В обнаруженной нами коллекции имеют
ся также инкрустированные горшки с трапе
циевидной ручкой—они черные лощеные, 
корпус широкий, венчик несколько выгнут, на 
плечиках пояс из треугольников, заполненных 
дырочками, инкрустированными красно-белой 
пастой и выкрашенными сверху теми же цве
тами (погребение № 2). В основании пояса 
эти сосуды имеют по одной плоской трапецие
видной ручке, своей приподнятостью напоми
нающей птичий хвост. Кстати, тот же харак
тер имеют миски, плечи которых декорирова
ны меандрами, покрытыми дырочками (их че
репки найдены в погребении № 7); здесь ды
рочки инкрустированы и затерты краской тех 
же цветов (табл. XII, 1—5). Горшки эти свои
ми ручками напоминают кувшины и культо
вые сосуды Лчашена.

В погребении № 2 были обнаружены так
же черепки черных мисок, украшенных нане
сенными лощением сетчатыми поясами, зигза
гами и пр. (табл. XII, 6—8). Миски такого 
типа очень распространены в ранней фазе 
поздней бронзы, для них особенно характерны 
лощеный сетчатый узор. Эти миски в большом 
количестве найдены во многих древних памят
никах, в том числе в Гехароте8’ и Артике86

Кухонная керамика в погребениях очень 
редка. В могилах № 2 и 7 оказались черепки 
матовых округлых горшков с короткой горло
виной, хорошо выраженным венчиком, укра
шенных желобчатыми поясами. Найден также 
горшок кирпичного цвета, декорированный 
семечковым орнаментом (табл. XII, 9—12). 
Это очень распространенная кухонная посуда, 
которая использовалась на протяжении дол
гого времени.

В погребении № 7 были найдены также 
бурые и черные матовые «замытые» черепки 
сосудов с пояском паленных пуговиц (табл. 
XII, 14). Этот декор был очень распространен 
в памятниках эпохи средней бронзы, однако 
иногда он появляется и в более позднее время 
(Гехарот, Лчашен, Артик87, Мусиери88). Сох
ранность этих сосудов вследствие воздействия 
воды и воздуха очень плохая.

В погребении М 7 найдено также точило 
из необработанной продолговатой гальки; 
аналогичное точило обнаружено при раскоп
ках поселения. На нем видны следы сработан
ности (табл. XII, 13).

Исследование погребений Лори-Берда 
эпохи поздней бронзы представляется важным 
в том отношении, что после Кироваканского 
кургана эпохи средней бронзы в Ташир-Дзо- 
рагете не были изучены памятники последую
щего этапа. Хотя кромлехи Гехарота в какой- 
то степени восполнили этот пробел, однако они, 
с точки зрения разнообразия и богатства ар
хеологического материала, являются весьма 
скромными.

К сожалению, отравленность погребений 
Лори-Берда и наличие в них двойных захоро
нений помешали составлению полной картины 
совершавшихся здесь обрядов. О них сейчас 
можно судить, привлекая данные лчашенских 
погребений, которые своим внутренним и 
внешним оформлением, характерными осо
бенностями сохранившегося инвентаря и об
рядом захоронений полностью соответствуют 
погребениям Лори-Берда XIV—XIII вв. до 
и. э. Очевидно, конструкции этих могил и об
ряды погребений племен восточной Армении 
начали формироваться еще в III тыс. до и. э., 
впоследствии же, развиваясь и видоизменяясь 
па протяжении II тыс. до и. э., оформились 
полностью па почве древних местных тра
диций.

Как видим, подобные погребения харак
терны также для среднебронзовых памятни
ков типа курганов Кировакана и Триалети. 
Акцентируя развитие чисто местных традиций 
в конструктивных и ритуальных особенностях 
памятников, исследователи отмечают, что 
здесь имеет место также влияние хеттской 
культуры89, с которой была связана культура 
Армении. Неудивительно, что очень близкие 
погребальные обряды зафиксированы также в 
греческом мире. Возможно, что и здесь были 
сильны те же влияния90.

Бронзовые статуэтки Лори-Берда и дру
гих памятников Армении эпохи поздней брон
зы представляют собой реалистически выпол
ненные изображения животных и птиц, истоки 
которых, вероятно, следует искать в хеттском 
и вернее раниехеттском искусстве, насыщен
ном религиозной символикой. Найденные в 
Аладжа-Уюке (2500—2000 гг. до н. э.)91 
бронзовые фигурки и декорированные свасти-

83 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, с 100; Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
с. 45; /1. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 72—73.

30 С. Г. Деведжян, Лори-бердская колесница..., 
с. 218..

91 Akurgal, ук. соч., табл. 1 ֊6, 8 -12.
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Камп и солярными знаками ажурные украше
ния прямо сопоставляются с нашими матери
алами. Эти бронзовые предметы скорее всего 
принадлежали знати или жреческой прослой
ке, символизировали их привилегированное 
положение и использовались при различных 
обрядах. Напрашиваются и другие сопостав
ления. На стене одного из храмов хурритскрго 
города Мари была обнаружена выполненная 
инкрустацией и плохо сохранившаяся баталь
ная сцена, изображающая эпизод из послед
них событий войны между Мари и Шуме
ром. Здесь представлены пленные и ведущий 
их жрец в шумерской тунике с продолговатым 
щитом, на котором имеется фигурка быка, 
весьма напоминающая скульптурку из Лча
шена92.

Обычай украшать дышла повозок метал
лическими статуэтками также восходит к шу
мерским. В одном из погребений Ура на 
дышле повозки была закреплена статуэтка 
ослика, изготовленная из сплава серебра и 
золота93.

Суммируя результаты исследований лча- 
шенских и лори-бердских бронзовых моделей 
колесниц, приходим к следующему: а) для 
погребений племенной знати Армении XIV— 
XIII вв. до и. э. характерны бронзовые модели 
колесниц, не имеющих ближайших аналогий 
в известных моделях Востока и Запада; ис
следователи рассматривают их как результат 
местного производства; б) модели указанного 
периода воспроизводят один основной тип ко
лесниц, подлинные деревянные образцы кото
рых использовались в Армении намного рань
ше появления их металлических моделей; в) 
производство и использование определенного 
типа колесниц совершенно закономерны, так 
как колесный транспорт появился здесь уже 
в III тыс. до и. э. и прошел долгий путь раз
вития.

Захоронения раннего периода эпохи позд
ней бронзы Ташир-Дзорагета показали, что 
традиции богатой культуры предшествующего 
периода, несколько видоизменяясь, продолжа
ются и в последующее время. Таким же оста
ется обряд захоронения: в Лчашене и Лори- 
Берде вместе с усопшим помещали деревян
ные повозки, колесницы, украшенные метал
лическими поясками, статуэтками птиц и др. 
С двух сторон дышла вместо целых лошадей 
укладывали их отсеченные головы и конечно
сти. В могилы помещали также большое ко
личество культовых сосудов.

В этот же период значительно углубляет
ся имущественная и социальная дифференциа
ция общества, племенная знать накапливает 

большие богатства, что отражается на погре
бальных памятниках. Развиваются такие виды 
искусства, как ваяние, архитектура. Моно
хромная или бихромная посуда эпохи средней 
бронзы сменяется трехцветпой чернолощеной, 
украшенной инкрустацией. Инкрустация куль
товых сосудов красной и белой пастой являет
ся новшеством. Культовая керамика обогаща
ется такими формами, как курильницы, све
тильники, появившиеся благодаря влиянию 
юга. Население Ташир-Дзорагета, несмотря на 
наличие вокруг высоких хребтов, находилось 
в тесных взаимоотношениях с племенами 
бассейна оз. Севан. Возможно, выявленное 
сходство форм материальной культуры в даль
нейшем будет объяснено этнической близо
стью племен бассейна Севана и Ташир-Дзо
рагета.

Выявляются также культурные связи с 
Шумером, хурри-митаннийским, малоазий- 
ским и эгейским миром. Если учесть также ма
териалы Лчашена и некоторых других памят
ников Армении на протяжении эпохи поздней 
бронзы, то можно предполагать, что страна в 
свою очередь, часть своих изделий вывозила 
в Месопотамию и Иран. В ранний период 
поздней бронзы по сравнению с эпохой сред
ней бронзы культурные связи Армении с За
падом и Востоком расширяются.

ПАМЯТНИКИ ПОЗДНЕЙ ФАЗЫ. Па
мятники средней фазы эпохи поздней бронзы 
пока малочисленны. Однако они довольно 
четко характеризуют процесс материальной 
культуры указанной эпохи, в особенности об
работки металла, когда наряду с достигшим 
высшего подъема производством бронзы в 
Армении впервые появляются железное ору
жие и украшения из железа (Ворнак, могила 
№ 16,' 1894 г.).

Обнаруженные в могильнике Кировакана 
(ГИМА, ф. № 1528—1540, 1491 — 1492) много
численные образцы ювелирных изделий сред
ней фазы эпохи поздней бронзы свидетельст
вуют о том, что в Ташир-Дзорагете сохраня
лись и развивались богатые ремесленнические 
традиции ранней стадии.

Исследование нами золотых и серебряных 
материалов могильников Кировакана (Тага- 
воранист) позволило высказать определенные 
суждения относительно ювелирного искусства 
и ремесленной техники Ташир-Дзорагета94. 
Здесь имеются украшения, изготовленные 
ковкой, чеканкой, давкой, шлифовкой, пайкой 
и прочими техническими приемами. Характер
ны также украшения с зернью, широко рас
пространенные в Передней Азии.

О расцвете обработки металла на средней 
стадии эпохи поздней бронзы (XII в. до н. э.) 
в Ташир-Дзорагете свидетельствуют также 

52 II. Д. Флиттнер, Культура и искусство Двуречья,
М.—Л., 1958, с. 117—120, рис. па с. 119. 94 С. Г. Деведжян, Некоторые золотые и серебря-

93 Там же, с. 123, рис. на с. 127. ные предметы..., с. 100.
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секиры из Алаверди и Ахталы, найденные в 
кладе вместе с плоскими топорами в 1931 г. и 
1957 г. Типологическая классификация и изу
чение этих секир впервые даны А. А. Марти
росяном. Следуя Мартиросяну, мы дали более 
подробное и общее исследование материала, 
охватив все секиры Армении, на фоне обще
кавказских материалов35. В эпоху поздней 
бронзы металлургический очаг Алаверди 
включал в сферу своего влияния соседние 
районы, поставляя им не только сырье, но и 
готовую продукцию.

Последней фазой поздней бронзы датиру
ется ряд памятников, обнаруженных в Тума- 
нянском, Гугаркском и Степанаванском райо
нах. К ним относится ахпатское погребение 
(1936 г.), в котором среди найденных бронзо
вых и железных украшений особенно ценны 
обломки широких бронзовых поясов, украшен
ные геометрическим орнаментом и стилизо
ванными изображениями оленей96. Характер
ный для поясов Закавказья эпохи поздней 
бронзы образец найден в погребении Сапанпа 
(1946 г.) с гравированными зооморфными и 
геометрическими изображениями. Исходя из 
символики этих изображений, исследователи 
связывают этот пояс с культом солнца, а так
же земных и небесных существ97.

В керамике санаинского погребения наи
более примечателен черный лощеный культо
вый горшок с резным елочным орнаментом 
на венчике, а также объемными и налепиыми 
изображениями тигров и змей. Керамика это
го погребения несет на себе некоторые тра
диционные элементы раннего периода, однако 
наличие бикоппческого сосуда с трапецие
видными ручками позволяет растянуть его 
датировку до конца эпохи поздней бронзы98.

Последними веками II тыс. до и. э. дати
руются некоторые предметы из раскопок Га- 
чагаиа (1957 г.) и Кировакана (1924, 1935, 
1955 гг.)9Э. Особого внимания достойны мате
риалы из каменного ящика Кироваканского 
Димаца (1955 г.), которые имеют аналогии 
в известных комплексах Нагорного Карабаха 
(Арчадзор), Такии, Вардакара, Толорса, да
тирующихся концом XI в. и X в. до и. э.100.

'Jj С. Г. Деведжян, Некоторые вопросы металлооб
работки позднебронзового века в Таншр-Дзорагете, 
ВОН, 1968, № 8, с. 72 (па арм. яз.).

88 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 136- 138.

97 А. О- Мнацаканян, Следы солнцепоклонничества 
в древней Армении но раскопанным материалам эпохи 
бронзы (на арм. яз.). Труды ГИМА,. 1948, № I, с. 72— 
76; А. Р. Исраелян, Культ и верования в Армении в 
эпоху поздней бронзы. Ереван, 1973, с. 67, 121—122 (па 
арм яз.).

58 /1 А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 139—111.

59 Там же, с. 141-142.
Там же, с. 144—145.

В серию памятников Ташир-Дзорагета 
конца эпохи поздней бронзы должны быть 
включены и погребения № 8 и 9 Лори-Берда. 
Первое из них небольшое, в нем отсутствуют 
металлические предметы и украшения, однако 
оно выделяется своими сосудами, каждый из 
которых не повторяет друг друга. Погребение 
№ 9 характерно своими крупными размерами, 
однако, к сожалению, оно оказалось ограб
ленным. Керамика вся была повреждена, а 
металлические предметы унесены.

Погребение № 8 находилось в нескольких 
метрах от погребения № 7 в юго-восточном 
направлении. Внешне оно представляет собой 
кромлех диаметром 4,5 м, обложенный кам
нями. После расчистки верхнего слоя земли 
обнаружилась крупная каменная плита дли
ной в 2 м, шириной в 1,5 м и высотой в 50 см. 
Рядом с ней находилась плита меньших раз
меров, под которой и находились все предме
ты, обнаруженные в погребении. Погребаль
ная камера прямоугольная, вырытая в грунте, 
ориентирована с севера на юг; размеры ее 
1,8X1X1,7 м (рис. 10). Скелет здесь обнару
жен нс был, но по всей поверхности пола за
фиксирован слой пепла, утолщавшийся в двух 
углах южной стены. Здесь находилось 8 сосу
дов, в которых и под которыми оказались от
дельные кости крупного и мелкого рогатого 
скота. Вся керамика была сосредоточена в 
северной части погребения на площади в 
90 кв. см, остальная же часть могилы пусто
вала. Видимо здесь имела место кремация.

Погребение № 9 внешне представляло со
бой курган с каменно-земляной насыпью диа
метром 13 м и высотой 1 м. При удалении па- 
сыпи обнаружились обломки средневековой 
керамики, а на глубине 70 см—1 м в цент
ральной части был замечен небольшой слой 
пепла. На той же глубине в слое пепла ока
залась кость лошадиной ноги, а под северо- 
восточной стеной—лошадиная челюсть. В ходе 
раскопок на разных высотах и даже па полу 
погребения попадались крупные каменные 
плиты перекрытия. Пи одна из них не лежала 
па своем первоначальном месте. Погребаль
ная камера была вырыта в грунте и покрыта 
громадными плитами, размеры которых в 
среднем составляли 2X1,5 м (толщина 60— 
70 см); чтобы стенки ямы нс подвергались об
валу под тяжестью перекрытий, верхняя ее 
кромка была укреплена небольшими камен
ными плитами.

По краям могилы были помещены огром
ные плиты, которые одной частью упирались в 
материк, тогда как остальная часть висела 
над ямой. На созданных таким образом со 
всех сторон опорах поперек могилы были по- 
ложены центральные плиты, которые, сходясь 
с двух сторон, закрывали погребальную каме
ру (ширина 2,9 м, длина 6,4 м, глубина 4 м). 
Поскольку материковая почва имела песчано- 
галечный характер, неспособный выдержать 
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вековое давление тяжелых плит, постепенно 
земля под плитами начала оползать, и в кои- 
це-концов произошел обвал основных плит пе
рекрытия в могилу. Часть плит упала косо по 
отношению к стенам, некоторые оказались 

отнесены к комплексам ранней фазы эпохй 
поздней бронзы, однако в керамике наблюда
ются новые элементы, которые заставляют да
тировать погребение его последней фазой.

Среди бронзовых предметов привлекает

Рис. 10.

лежащими или вертикально стоящими па глу
бине 3—4 м. Вследствие обвала в поперечном 
разрезе погребение в верхней части приняло 
воронкообразную форму с шириной краев 
5,7 м после удаления плит. Таким образом, с 
каждой стороны обвалилось 1,4 м грунта. Об- 
рушившиеся плиты сильно затруднили раскоп
ки. Достаточно отметить, что только из этого 
погребения с помощью машин пришлось вы
везти 22 огромные плиты, часть из которых 
была поднята с четырехметровой глубины. 
Погребение было перекрыто четырьмя боль
шими плитами, три из которых вместе с опор
ными плитами вертикально осели в простран
ство ямы, из чего следует, что обвал произо
шел не постепенно, а сразу (рис. 11,12).

Ограбление могилы имело место ранее 
обвала, иначе хоть какой-то инвентарь сохра
нился бы под плитами. После раскопок выяс
нилось, что в двух углах узкой стены камеры, в 
центральной части и на полу по диагонали бы
ли установлены балки диаметром около 30 см. 
Следы балок сохранились, начиная с пола и 
до высоты 1,6 м, а в северо-западном углу— 
до 2 м. По-видимому, погребальная камера 
имела балочный пастил, служивший основой 
для каменного перекрытия. Настил с внутрен
ней стороны был обтянут тканью, сохранившей
ся лишь в виде мелких клочков под головками 
гвоздей на некоторых балках. В углу северо- 
западной стены, на высоте 1,4 м от нижней 
отметки, оказалось правильное отверстие 
шириной 0,9 м, которое в виде дверп поднима
лось до края погребения. Это был умело за
маскированный грабительский лаз (рис. 13).

Металлические предметы. Бронзовые пред
меты, найденные в этом погребении, име
ют несколько архаичный облик и могли быть 

внимание роговидное изделие, являвшееся ук
рашением деревянной мебели или повозки: 
оно состоит из полутрубки—основания и двух 
роговидных стержней, смыкающихся в коль
цо. Длинное ответвление стержня заканчива
ется змеиной головкой с круглыми выпуклы
ми глазами. Продольные края полутрубки 
снабжены наложенными лептами, а попереч
ные имеют колосовидный орнамент. Выходя
щий из внутренней стопки полутрубы тонкий 
бронзовый язычок служил для крепления его 
к деревянному предмету цилиндрической фор
мы, следы которого сохранились (табл. XIII, 
1).Хотя предмет этот пока не имеет точных 
аналогий, в целом он напоминает те роговид
ные лчашенские украшения, у которых один 
рог очень короткий, а другой длинный. Образец 
этот позволяет предположить, что лчашенские 
в лори-бердскне роговидные украшения также 
заканчивались стилизованной змеиной голов
кой, поскольку все они имеют на концах 
крестообразно расположенные инкрустиро
ванные треугольники пли крестовидные на
сечки101.

101 Крестообразные насечки на бронзовых брасле
тах более позднего периода символизируют змеиные го
ловы, поэтому можно предположить, что это условное 
изображение змеи практиковалось уже па ранней фа
зе поздней бронзы.

Весьма оригинальна бронзовая голова 
быка (высота—8 см)—прекрасное произведе
ние древнего искусства. В ее полой внутрен
ней части сохранились остатки деревянного 
основания. Животное изображено выразитель
но и естественно: глаза переданы двумя вы
пуклостями с круглыми ямочками в центре, 
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морда и нос подчеркнуты гравировкой, пасть 
намечена горизонтальным вырезом, шея в ос
новании расширена, в передней и задней ча
стях шеи, а также у морды имеются треуголь
ные и ромбовидные вырезы (рис. 14). Эта 

позднего периода из Лрачадзора10-’ и Толор- 
са102 103. Стилистическими особенностями лори- 
бердская находка напоминает материалы 
раннего периода эпохи поздней бронзы. Ром
бовидные вырезы на ней имеют свои

102 А. А. Ивановский, По Закавказью, МАК, 
вып. VI. 1911, с. 135-136, рис. 74—75.

103 А. О. Мнацаканян, Находки предметов бронзо
вого века в селении Толорс (в Зангезуре) АрмССР, 
КСИИМК, 1954, вып. 54, с. 101, рис. 1—2.

lot Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 209, рис. 122.

105 Лтрпет, Культ быка в древней Армении, «Этно
графический журнал», кн. XIII, 1906, с. 116 (на арм. 
яз.); Հ. А'. Кушнарева, Древнейшие памятники Двина, 
Ереван, 1977, с. 57; А. Р. Исраелян, Культ и верования 
в Армении...

106 Атрпет, Культ быка..., с. 119, 121.
107 Там же, с. 123.
108 Е. Лалаян, ук. соч., с. 79—80.

Рис. 11.

скульптура не имеет пока прямых аналогий в 
материалах Армении бронзового века, однако 
стиль ее исполнения полностью соответствует 
искусству и представлениям своего времени. 
Мы знаем уже сходные по стилю предметы. 
Так, в Лчашене обнаружены бронзовая ста
туэтка и объемное изображение головы быка,

Рис. 12.

укрепленное на подковообразном бронзовом 
основании. Наша головка формой изображе
ния глаз и треугольными вырезами напомина
ет бронзовые головы быков несколько более 

аналогии в металле Ширака XII—XI вв. до 
н. э.104. Обнаруженные на территории истори
ческой Армении статуэтки быков свидетель
ствуют о культе этого животного, возникшем 
здесь в глубокой древности. Об этом же го
ворят найденные в погребении с. Дираклар 
бронзовые головы телят и быков105 106, статуэтки 
быков из с. Гушчи100. Культ быка, вола и 
буйвола как покровителей земледелия и ско
товодства сохранялся в армянском народе до 
конца прошлого века. Этих животных содер
жали при монастырях и почитали в качестве 
священных107. В плане сказанного важно от
метить «погребение почитаемого быка»108 у с. 
Кшлак, относящееся к эпохе поздней бронзы.
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Бронзовая голова быка из Лори-Берда 
по всей вероятности, украшала деревянную 
мебель, возможно трон. Напомним, что на ба
рельефах Переднего Востока можно видеть 
различную мебель, украшенную бронзовыми 
скульптурами109.

110 А. А. Ивановский, ук. соч., табл. IX, 16—18.
111 Я. И. Гуммель, Погребальный курган (№ 1) 

около Елснендорфа, Изв. Аз. ГНИИ, Баку, 1931, с. 37, 
табл. VI, эксп. 24; с. 41, табл. IX, эксп. 26.

112 Е. Chantre, Recherches antropologiques dans le 
Caucase, Paris. 1886, стр. 175, рис. 128.

113 E. Лалаян, ук. соч., с. 183, рис. 163—164.
lu Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 

с. 185, рис. 92; с. 209, рис. 122.

турка также скорее всего украшала деревян
ную мебель, либо повозку. Надо заметить, что 
массивные крупные изображения птиц особен
но характерны для ранней фазы эпохи позд
ней бронзы, в то время как на поздней фазе 
встречались исключительно ажурные малень-

Рис. 13.

Статуэтка птицы представляет собой 
ажурную полую фигуру, которая, к сожале
нию, целиком нс сохранилась (табл. ХШ, 2). 
Туловище птицы покрыто треугольными, а 
нижняя часть продолговатыми вырезами, рас
положенными в форме колоса; широкий хвост

Рис. 14.

веерообразно раскрыт. В отличие от широко 
распространенных маленьких ажурных птиц- 
подвесок, эта фигура имеет более крупные 
размеры и маленькое трубчатое основание, 
которое полностью входило в какой-то дере
вянный предмет. Таким образом, эта скульп-

105 Е. Akurgal, ук. соч., табл. 131, /?. D. Ba.nett, 
ԱՀ Forman, ук, соч., рис. 28.

кие птицы-подвески. В этот период встречают
ся даже подвешенные на цепочках птицы 
вместе с бубенцами. Территория распростра
нения этих предметов очень обширна—Кеда- 
бек-Калакенд110, Ханлар111, Редкий лагерь112, 
бассейн оз. Севан,Зангезур113 *, Ширак111 нт.д.

Из погребения № 9 дошли также 3 бубен
ца, представляющих три разных варианта 
(табл. XIII, 3—5): 1) круглый, с удлиненными 
вырезами и шариком внутри. Такие бубенцы 
очень характерны для Лчашена и Лори-Бер
да; 2) круглый с мелкими и частыми клино
видными вырезами (дошел в осколках); 3) 
маленький бубенчик с двумя рядами треуголь
ных вырезов.

Бубенцы с треугольными вырезами были 
распространены в тех же границах, что и 
ажурные птицы-подвески. Миниатюрные бу
бенцы, как и птицы, подвешивались на цепоч
ках (Астхи-Блур, Артик). Наличие в погребе
нии № 9 характерного для раннего периода 
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крупного бубенца показывает, что местные 
традиционные формы все еще продолжают 
бытовать в это время.

Пуговицы отличаются большим разнооб
разием (табл. XIII, 6—10). Среди них: 1) 
круглая в основании пирамидальная по фор
ме массивная пуговица с широкой петлей; 
2) полушаров’пдная с маленькой петлей внут
ри; 3) полушаровидная, тонкая листовая, с 
широким краем и маленькой петлей.

Эти тины пуговиц большого распростра
нения не имели, они представлены в памятни
ках Армении лишь отдельными экземплярами.

В погребении находились также панцир
ные пуговицы (табл. XIII, 11 — 17): 1) полу- 
шаровидные, с маленькой петлей (59 экз.); 
2) полушаровидные, у которых вместо петли 
имеются зубцы для прикрепления к коже или 
ткани (180 экз). Они разных размеров, сход
ные были обнаружены также в погребении 
№ 2; 3) дискообразные, украшенные выпук
лостями и пунсонами, имеют с двух сторон 
зубцы для прикрепления к коже или ткани 
(50 экз.); 4) круглый щиток с маленькой 
бронзовой петлей с обратной стороны, низ 
которого заполнен пастой бурого цвета, на
помним, что круглый щиток панциря, запол
ненный пастой, был обнаружен также в Лча- 
шене. Кроме того, он имеет точную аналогию 
в деталях панциря из погребения № 6 Голови
не (XII—XI вв. до и. э.)115. Как известно, этот 
панцирь был удачно реставрирован, и теперь 
мы имеем представление о воинском облаче
нии этого периода.

115 А. Мнацаканян, Раскопки погребения в с. Голо-
вино..., с. 37, рис. 16.

В лори-бердском погребении были встре
чены также заклепки с полусферической го
ловкой (табл. XIII, 18—21) и остриями круг
лого, плоского или клиновидного сечения. 
Последние прибиты к дереву так, что плоская 
сторона клина совпадает с направлением его 
прожилок.

В погребении № 9 были найдены много
численные куски бронзовых лент. Такие же 
находки сделаны в погребении № 7 Лори-Бер
да, в Лчашенс; они, по-видпмому, были свя
занными с повозками (табл. XIII, 22, 23).

В погребении № 9 находились также в 
небольшом количестве сердоликовые, пасто- 
вые и бронзовые бусы различной формы.

Керамика. Керамика в наших памятниках 
представлена весьма разнообразно. Это посу
да, декорированная штампом, лощением и 
росписью. В погребении № 9 были обнаруже
ны сосуды, украшенные желобчатыми пояса
ми, штампованными кружками или клинья
ми, лощеной орнаментацией и росписью, вы
полненной красной и белой красками. Часто 
все эти виды орнамента сочетаются на одном 
сосуде.Вся керамика носит культовый харак
тер и является великолепным образцом про- 

дукцип гончарного производства эпохи позд
ней бронзы (рис. 15). Подобная керамика в 
памятниках Армении встречается впервые, 
хотя близкие сосуды обнаружены были па 
территории Кахетии.

Для всего керамического комплекса ха
рактерны горшки (табл. XIV) с широким 
корпусом, низким горлом, немного наклонен
ным наружу венчиком. Опи, как правило, чер
нолощеные, тонкостенные, плохо обожженные, 
ниже горла имеют бороздчатые пояса. На пле
чиках двух из них есть группы штампованных 
клинообразных орнаментов, разделенных вер
тикальными лощеными линиями. На других 
горшках отштампованы округлые украшения, 
из четырех концентрических бороздок, 
расположенных в треугольном или шахматном 
порядке. Последние соединяются процарапан
ными линиями. В этих случаях узор приобре
тает вид подвижной спирали. Отштампован
ные кружочки и клинья заполнены либо крас
ной и белой красками, либо поверх всех этих 
узоров (желобчатые пояса, штампованные 
круги, клинья) проведены краской белые или 
красные полосы меандров, свастик и других 
узоров. Роспись большей частью спускается 
до широкой части горшка, а реже и до осно
вания. Расписной орнамент плохо сохранился. 
В некоторых случаях заметны только слабые 
следы краски. Напомним, что один такой гор
шок впервые был найден несколько лет назад 
в кургане № 2 с. Земо-Бодби в Кахетии116.

Надо сказать, что с описанной керамикой 
по форме корпуса и клиновидным лощеным 
декорам117 сближается большое количество 
горшков и кувшинов второй группы ширак- 
ских погребений. Керамика Артика, в частно
сти, сочетает орнаментацию, выполненную 
лощением с прямоугольно-сетчатыми отштам
пованными фигурами. Достоин особого упо
минания биконический кувшин (погребение 
№ 516), на котором все эти виды орнамента 
сочетаются с меандровидной росписью белой 
краской118. Подобные горшки были найдены 
Я. „Гуммелем в Ханларе119, где отштампован- 
ный клиновидный орнамент сочетается с 
кружочками, а четырехугольный—с сетчатым 
лощением. Корпус таких сосудов орнаменти
рован многочисленными волнообразными поя
сами, очень характерными для изучаемого 
периода и, как увидим ниже, присутствующи
ми на сосудах в наших погребениях. Горшки

нв Л'. II. Пицхелаури, Основные проблемы истории 
племен Восточной Грузии в XV—VII вв. до н. э, Тби
лиси, 1973. табл. LIII, I (на груз. яз.).

1,7 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
рис. 133—138.

"в Т. С. Хачатрян, Лртикский некрополь (ка
талог). Ереван. 1979, с. 338.

119 Я. И. Гуммель, ук. соч., с. 54, фиг. 22, рис. 3—2, 
рис. 3—4; с. 56, фиг. 23, 3—2 и 3—4. 
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из Ханлара имеют трапециевидные ручки с 
елочной гравировкой.

Группа кувшинов ввиду фрагментарности 
находок выделена нами условно (табл. XV, 
1—4,6). Единственный достоверный кувшин 
имеет в основании горла желобчатые пояса. 
На его плечиках красным и белым нанесены 
непонятные удлиненные линии и свастики- На 
других имеются пояса треугольников, запол
ненных клиновидными ямочками, сделанными 
мелким штампом. Ниже треугольников прохо
дит широкий пояс из склоненных по три друг 
к другу каннелюр; в углах их замечаются 
остатки красной краски. Кувшин этот своей 
формой и декором очень похож на пузатый 
кувшин из погребения № 4 Грма-Гела, кото
рый датируется исследователем XIII в. до 
и. э.120. Близок к ним также выявленный в 
погребении № 51 Самтавро (1939 г.) горшок 
с двумя ручками (XI—IX вв. до н. э.)121.

120 К. И. Пицхелаури, ук. соч., табл. LX1X, рис. 103.
121 Там же, рис. 217.
122 Там же, табл. XXXIII, XXXV, XXXVI.
123 А. 4. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 205, рис. 79а—5.
124 А. А. Ивановский, ук. соч., табл. XIII, рис. 2.
123 К. Н. Пицхелаури, ук. соч., табл. II, 2.
120 Я. И. Гуммель, ук. соч., с. 23, рис. 9, рис. X—4; 

с. 41, рис. 16, рис. II—5; с. 48, рис. 20; с. 62, рис. 26,
рис. 1а, № 3,

Черепки еще одного лори-бердского кув
шина черные лощеные, хорошо обожжены и 
орнаментированы большими и малыми резны
ми треугольниками, полосками с елочным ор
наментом; на обломках имеются также широ
кие полосы, нанесенные лощением, и выпук
лые пояски. Местами сохранились следы крас
ной и белой краски. Наконец, здесь же нахо
дились черепки, па которых наблюдалось со
четание врезных треугольников с точечным 
заполнением, лощеного узора и меандров, на
несенных краской. Все упомянутые здесь типы 
орнаментов можно увидеть на посуде из рас
копок Кахетии122- Декор в виде двухъярусных 
треугольников с точечным заполнением встре
чен также в погребении № 2 Макарашена123. 
Аналогичную орнаментацию имеет горшочек 
из Дпмаца с изображением свастики. Близкий 
орнамент с белой инкрустацией мы встречаем 
также на ряде сосудов Кедабека и Кала- 
кепда124 *.

Чаши в наших погребениях представлены 
черным с буроватым оттенком, плохо обожжен
ным черепком со следами лощения. Стенки 
декорированы четырьмя бороздчатыми пояса
ми, на них светло-красной краской нанесен 
меандр (табл. XV, 5). Такую же бурую чашеч
ку, украшенную белыми меандрами, мы видим 
в погребении № 2 Земо-Бодбе126. Сосуды с 
процарапанными меандрами, инкрустирован
ные белым, очень распространены в погребе
ниях к югу от Ханлара126.

В погребении № 9 были найдены вазы на 
высоких полых цилиндрических ножках, кото
рые, к сожалению, не удалось полностью вос
становить. К этой же серии несомненно долж
ны быть отнесены также великолепно декори
рованные сосуды, которые не восстанавлива
ются (табл. XV, 7,8) Вероятно они имели тра
пециевидные ручки и широкие декорирован
ные бегущей спиралью венчики.

В этом же погребении обнаружены фраг
менты курильницы, она имела цилиндриче
скую форму и высоту примерно 32 см. В сред
ней части сосуда треугольные окошечки. Ку
рильница грубой выработки, бурая, без ло
щения. Местами в желобках сохранились сле
ды красной краски (табл. XV, 9). Эта куриль
ница значительно отличается от аналогичных 
предметов, обнаруженных в лори-бердских по
гребениях № 2 и 7; последние не имеют око
шечек и орнаментированы инкрустированны
ми треугольниками и меаидровидпымп пояса
ми. Следует отметить, что некоторые лчашен- 
ские аналогичные сосуды также имеют тре
угольные отверстия. Наша курильница, по 
всей вероятности, относится к последним по 
времени образцам подобных обрядовых атри
бутов, которые вскоре окончательно вышли из 
употребления.

В погребениях № 8 и 9 Лори-Берда кро
ме сосудов со следами росписи, характерных 
лишь для погребения № 9, были обнаружены 
также многочисленные образцы богато деко
рированной керамики без каких-либо следов 
краски, великолепные же керамические изде
лия из погребения № 8, в общих чертах напо
минающие керамику погребения № 9, были 
весьма своеобразны своими формами и орна
ментацией.

В этом плане большой интерес представ
лял черный матовый, с буроватым оттенком 
кувшин без ручки, с высоким горлом и бпко- 
ническим корпусом (табл. XVI, 1). Верхняя 
часть горла имеет припухлую чашеобразную 
форму, на пей, а также на широкой части 
корпуса, расположены бороздчатые пояски. 
Днище несколько выгнутое. Плечики кувшина 
в трех местах декорированы группами одно
типных штампованных украшений; каждая 
группа состоит из четырех резных трапецие
видных фигур, заполненных рядами квадрат
ных ямочек. Углы их оформлены четырьмя 
штампованными концентрическими кружоч
ками, соединенными попарно наклонными ли
ниями. В целом эта композиция на первый 
взгляд напоминает изображения четырех по
возок с решетчатыми кузовами (погр. № 8).

Кувшины аналогичных форм были обнару
жены в разных памятниках, в том числе и в 
Мецаморе127. Точно такой же декор видим на

127 Э. В. Ханзадян, К. А. Мкртчян, Э. С. Парсамян, 
Мецамор, Ереван, 1973, с. 28, рис. 27 (на арм. яз.).
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сосудах в 1 святилище Мели-Геле, в погребе
нии № 2 Гр.ма-Гела и № 153 Самтавро128. Сет
чатые четырехугольные штампованные узоры 
имеются также на посуде кургана № 14 близ 
Хаилара, где, однако, отсутствуют орнаменты, 
выполненные кольцеобразным штампом.

128 К. И. Пицхелаури, ук. соч., табл. XXXIII, 
LVIII—2, LXIX—112.

129 Е. Лалаян, ук. соч., с. 139, рис. 66.
130 Каталог Дилижанского краеведческого музея, 

сост.: С. А. Есаян, Г. А. Оганесян, Ереван, 1969, 
табл. XXXVI—I.

131 Д. И. Гуммель, ук. соч., с. 68, фиг. 29, рнс. II—I.
132 А. А. Ивановский, ук. соч., табл. X, рнс. I.
133 /(. И. Пицхелаури, ук. соч., табл. XXIX.
134 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 143, рнс. 59—8, 9; с. 148, рис. 60—6.
135 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, с. 227.
138 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 200, рис. 78—9; Каталог Дилижанского краеведче
ского музея, табл. XIII—3.

137 С. А. Есаян, Астхиблурский могильник ВОН,
1968, X1» 6, с. 83. табл. I, Ц,

Другой кувшин из погребения № 9 боль
шой бежеватый матовый, с одной крученой 
ручкой; вся его поверхность покрыта разно
образно расположенными каннелюрами. На 
плечике, близ ручки, имеется трапециевидный 
выступ с двумя расположенными над ним впа
динами (табл. XVII, 1). К сожалению, этот 
необычайно красивый сосуд нс может быть 
восстановлен полностью. Точных аналогий этот 
кувшин пока не имеет, хотя керамику, декори
рованную каннелюрами в памятниках конца 
II тыс.—начала I тыс. до в. э., мы встречаем 
довольно часто. Она была выявлена, в частно
сти, Е. Лалаяпом в бассейне оз. Севан129. Ха
рактерный трапециевидный выступ встречает
ся часто на посуде Кировакана, Днлижана130, 
Хаилара131, Кетабека и Калакепда, где форма 
кувшина связывается с кувшином нашего по
гребения № 8132. Керамика с трапециевидным 
выступом имеет также свои аналогии в Кахе
тии (1 святилище Мели-Геле), где присутству
ют жгутовидно скрученные ручки133; послед
ние хорошо сопоставляются с сосудами Евклу, 
Давид-Бека134 и Артика135 *, датируемыми XI— 
X вв. до и. э.

В погребениях № 8 и 9 обнаружены горш
ки. В первом встречены целые экземпляры, во 
втором—черепки. Целый горшок из восьмого 
погребения—округлый, с широким горизон
тальным венчиком и черной матовой поверх
ностью; у основания венчика и ниже—густые 
желобчатые пояски, которые завершаются 
двумя волнообразными линиями; на расширя
ющихся плечиках горшка орнамент из слабо 
выраженной лощеной сетки; от венчика начи
нается гладкая полукруглая горизонтальная 
1лухая ручка (табл. XVI, 2). Горшок этот 
имеет свои аналогии в посуде Днмаца, Редки
ми лагеря 13в, Астхн-Блура137, Кедабека, Ка- 

лакенда138, Мингечаура139 и некоторых погре
бений Кахетии. Он также очень напоминает 
макарашенский экземпляр с трапециевидной 
ручкой, штампованным поясом из шагающих 
спиралей и треугольников с точечным запол
нением (IX—VIII вв. до и. э.)140, который пря
мо связывается с керамикой погребений № 8п 
9 Лори-Берда.

Бурый матовый кухонный горшок из 
того же погребения украшен поясками из 
бороздчатых линий и семечковидных рядов 
(табл. XVI, 5), очень распространенных на 
посуде эпохи поздней бронзы и раннего желе
за как в Армении141, так и в восточной Гру
зии142. В погребении № 9 были обнаружены 
черепки черных матовых горшков с округлым 
корпусом, украшенные заштрихованными тре
угольниками и пучком вертикальных желоб
ков (табл. XVII, 6). Такой же орнамент мы 
видим на кувшине из Днлижана143. В целом 
вертикальные желобки напоминают каннелю
ры, часто встречающиеся иа керамике этого 
времени.

В Лори-бердских погребениях встречают
ся разные миски—большие и глубокие с ши
роким венчиком и маленькие, неглубокие, на
поминающие скорее чаши (табл. XVII, 2, 3). 
Первые с широким отогнутым венчиком име
ют черную лощеную поверхность; они зало
щены и изнутри; на широкой части и у днища 
имеются выпуклые и бороздчатые пояски, а 
па самом днище четыре выпуклых концентри
ческих круга, напоминающих основания золо
тых чаш эпохи средней бронзы. Две миски в 
нижней части корпуса имеют желобчатые 
пояски, а на широкой его части сетчатый п 
ленточный орнамент, нанесенный лощением. 
Миски с лощеным узором очень распростране
ны в памятниках Закавказья эпохи поздней 
бронзы. Они есть в Гехароте144, в Артике145, в 
Мецаморе146, а также в I святилище Мели- 
Геле147. Керамика с подчеркнутым кольцевым 
поддоном обнаружена в погребениях второй

133 /1. А. Ивановский, ук. соч., табл. X, I, табл. XII, 
13.

139 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе. Древ
ний Мингечаур, Баку, 1959, табл. XXIV, 47.

143 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 205, рис. 79а—7.

141 Там же, с. 195, рнс. 76—7; II; с. 209, рис. 81 —11.
142 К. И. Пицхелаури, ук. соч. табл. LIXi, LXi, 

LXVj.
113 Каталог Дилижанского краеведческого музея, 

табл. XXXVII, рис. 3.
1,4 А- А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы 

с. 92, рнс. 44.
145 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 115, 

табл. 21.
148 .9. В. Ханзадян, К. А. Мкртчян, Э. С. Парсамян, 

ук. соч., табл. VI, VII.
147 К. Н. Пицхелаури, ук. соч., табл. XXVI,
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группы Ширака. Здесь же были кухонные со
суды с веревочным орнаментом1՛18.

143 Г. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 229, рис. 143; с. 250, рис. 145; с. 231, рис. 146—148.

145 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 119, 
табл. 24, рис. 5.

"SO OAK за 1899 г., с. 65, рис. 127; с. 84, рис. 170.
151 Г. Ф. Гобеджишвили, ук. сои., табл. X—4; XI—1.
152 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 

с. 226, рис. 139.
153 С. А. Есаян, Астхи-блурский могильник..., с. 83, 

табл. 1—8.
151 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 110, 

табл. 18.
133 Э. В. Ханзадян, Гарин, с. 128, рис. 92 (на арм.

яз.).
136 К. II. Пицхелаури, ук. соч., X—1.
132 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, ук.

сои., табл. XXIV.
133 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака,

В погребении № 8 были обнаружены еще 
одна миска и чаша; они черные матовые со 
штампованным кольцевым орнаментом. Вен
чик миски украшен резной елочкой. Кольце
вой декор, соединяясь резными линиями, об
разует бегущую спираль (табл. XVI, 3,6). 
Такне спирали украшают кувшины из погре
бения № 48 Артика149 и № 2 Макарашена. 
Этим же способом декорированы кувшины и 
сосуд с овальным корпусом, найденные в од
ном из погребений Гяпджа-чая150. Бегущую 
спираль мы видим также на культовой кера
мике из ступенчатого святилища Нацар-Го- 
ра151 (конец II—начало I тыс. до и. э.). Орна
мент этот в последний период поздней бронзы 
находит широкое распространение в памятни
ках всего центрального Кавказа, что особенно 
хорошо прослеживается на металлических 
предметах. Концентрическими окружностями 
украшена также миска одного из погребений 
второй группы Ширака152, а также керамика 
из погребений Астхи-Блура (начало 1 тыс. до 
и. э.)153 *.

В двух лорп-бердских могилах были най
дены также миски или чаши, декорированные 
многочисленными желобчатыми поясами; 
экземпляры из могилы № 9 имеют вертикаль
ные стенки; глина грубоватая, плохо обожже
на. Чаша из погребения № 8 черная нелоще
ная. Такие сосуды с декором или же вовсе не 
декорированные нам известны из Димаца, 
Артика151 и других многочисленных памятни
ков поздней бронзы и раннего железа. В по
гребении № 9 были обнаружены черепки ча
шек, украшенных вдавленными волнистыми 
поясами; две из них имеют маленькие горизон
тальные ручки с круглыми вертикальными от
верстиями. Чашки грубые черные, нелощеные, 
плохо обожжены, в разрезе имеют кирпичный 
цвет (табл. XVII. 4, 5,7,8; XVI, 7). Эти чашки 
находят аналогии в материалах из Гарии155, 
Самтавро156, Мингечаура157 и Ширака158.

Здесь оказались также черные неорпамен- 
тированные, хорошо обработанные матовые 
чашки с расширяющимся корпусом и отогну
тым наружу венчиком. Это широко распрост
раненная кухонная посуда.

Кубок из погребения № 8 имеет в нижней 
части биконический корпус и матовую поверх
ность, он украшен многочисленными волни
стыми и желобчатыми поясками; венчик плос
кий с косыми резными линиями, отходящие от 
него горизонтальные ручки имеют круглые 
вертикальные отверстия. По всей вероятности 
подобные кубки использовали в подвешенном 
виде (табл. XVI, 4). Напомним, что аналогич
ный кубок с многочисленными желобчатыми 
поясками был обнаружен в Димаце.

Вместе с кубком обнаружена черная ма
товая ваза, изготовленная вручную (табл. 
XVI, 8); она имеет гладкую поверхность и три 
зооморфные ножки. Венчик украшен врезны
ми волнистыми линиями, такие же линии име
ются под ним.

Такие вазы-подносы сравнительно редки, 
однако их образцы все же известны в памят
никах Армении: это сосуды из Головине 
(VII—VI вв, до в. э.), погребений Артика 
(XII—X вв. до к. э.)159, бассейна оз. Севан160, 
Димаца. Они очень похожи на наши декори
рованные вазы из Мингечаура161 и считаются 
культовыми.

Исследование погребений № 8 и 9 пока
зывает, что они несут в себе черты матери
альной культуры и ритуала, общие для всех 
памятников указанного периода в масштабе 
всего центрального Закавказья. Обнаружен
ный здесь металл, хоть и отличается некото
рой архаичностью, однако новые элементы 
керамики позволяют датировать оба погребе
ния поздней фазой эпохи бронзы. По конст
руктивным особенностям погребение № 9 име
ет большое сходство как с курганами XIV— 
XIII вв. до II. э. Лчашена, так и с курганом 
№ 1 Ханлара162.

Напомним, что для погребений Ханлара 
характерны инкрустированные сосуды с изо
бражениями людей, животных, свастик, меан
дров и прочих геометрических фигур, которые 
являются как бы разновидностью сосудов 
Лори-Берда и Кахетии с их инкрустированны
ми и расписными изображениями. Связь с па
мятниками Ширака прослеживается на осно
вании совпадения форм ширакских сосудов 
второй группы XII—XI вв. до и. э. с лори-

c. 226, рис. 140.
133 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 229, 

рис. 144.
160 Е. Лалаян, ук. соч., с. 146, рис. 80, 81.
101 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, у к. 

соч., табл. XXII.
132 Я. И. Гуммель, ук. соч., табл. III, 
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бердскнми, а также специфике их орнамента 
(лощение, штамповка) и его мотивов (кли
нышки, прямоугольники, кольца, сетка), 
кстати, на всех сосудах с инкрустацией, встре
чающихся в широком ареале Закавказья, ис
пользована только белая краска. Исключения 
составляют лишь лори-бердские и лчашеискне 
сосуды, где наряду с белой мы часто видим 
красную роспись. Расписанные белой и крас
ной красками сложные фигуры многолучевых 
свастик и меандров па керамике Лори-Берда 
очень близки цветным орнаментированным 
рисункам па тканях из Артика и многолуче
вой свастике па поддоне одного из сосудов161 * 163. 
Они напоминают также узоры на штампах, 
происходящих из Сары-fene (конец II—нача
ло 1 тыс. до и. э.)164.

163 Т. С. Хачатрян, Материальная культура..., с. 135, 
рис. 19; с. 136, рис. 20; с. 126, табл. 27.

161 И. Нариманов, Археологические раскопки на по
селении холма Сары-Тене—1956—1957 гг. Изи. АН
АзССР, 1959, № 2, табл. IV. рис. 3; его же. Глиняные 
штампы из Западного Азербайджана, Материальная
культура Азербайджана, Баку, 1973, табл. VII, с. 121; 
табл. III—2—3, с. 123; табл. IV—4.

Характерные для этого периода желоб
чатые и волнистые пояса, елочные и резные 
орнаменты, трапециевидные ручки также при
сутствуют на посуде из упомянутых памятки 
ков. Мы убедились также в близости посуды 
Лори-Берда с керамикой Астхи-блура. Од
нако расписная керамика Лори-Берда более 
всего связана с керамикой, известной из па

мятников Кахетии, с которыми нашу посуду 
роднят формы, орнамент и способ его исполне
ния. Керамика Лори-Берда имеет также сход
ство с посудой Головино, Санаина, Ахпата 
(XI—X вв. до п. э.), и близка керамике Мака- 
рашена и Редкипа лагеря (IX—VIII вв. до 
и. э.).

Таким образом, найденные в погребениях 
№ 8 и 9 Лори-Берда образцы посуды имеют 
все характерные черты керамики ранней и 
поздней фаз эпохи поздней бронзы, что выра
жается в типичных формах (горшки с округ
лым корпусом, безручные кувшины с длинным 
горлом, сосуды с бпконнчсскнм корпусом, 
плоские венчики, веревочные и трапециевид
ные характерные ручки) и орнаментах (кан
нелюры, двухъярусные треугольники, пе
реплетенные свастики, круглые, клинообраз
ные, четырехугольные и сетчатые штампован
ные узоры). Наряду с ними, традиционно 
сохраняется лощеный (сетчатый и радиаль
ный) декор. Однако качество лощения здесь 
значительно уступает материалам более ран
него периода. Встречаются также типичные 
орнаментальные мотивы, исполненные харак
терной манерой сочетания красной и белой 
росписи. Культовый характер этих сосудов не 
вызывает сомнений.

Все приведенные аналогии указывают па 
то, что найденные в лори-бердских погребени
ях материалы нужно датировать XI—X вв. до 
н. э. Сами же погребения следует рассмазри 
вать как могилы представителей привилегиро
ванной части общества, проживавшего в этот 
период в северных районах Армянского на
горья.
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ГЛАВА III

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

ПАМЯТНИКИ РАННЕЙ ФАЗЫ. К этому 
периоду в Ташнр-Дзорагете мы относим по
гребения № 2 и 3 Макарашена (раскопки 
1955 г.), некоторые погребения Степанаваиа 
(раскопки 1951 г.), Кнровакана (Димац, 
Жданове), а также ранние группы лалварских 
могил (Мусиери, Ахтала). Во всех перечис
ленных могильниках встречаются специфиче
ские для этого времени предметы материаль
ной культуры. Это биконические сосуды, кув
шины с одной ручкой, кинжалы так называе
мого севанского типа, шаровидные и груше
видные булавы, бронзовые пояса, булавки с 
крупными головками и пр. Выявляются здесь 
также характерные для местной культуры 
предметы ранпеурартского периода: наконеч
ники стрел, напоминающие урартские, с ко
роткими клинописными текстами VIII в. до 
и. э. (Тсйшебапни), бронзовые удила, распро
страненные в Ассирии и Урарту в IX—VIII вв. 
до и. э., серповидные железные ножи, наконеч
ники копий, бубенцы. Анализ этих предметов 
позволяет проследить взаимное влияние 
урартской и местной культур, что особенно 
наглядно характеризует погребение в с. Жда
нове. Отметим, что указанные памятники 
имеют аналогии в материалах Джархеча, Но- 
ратуса, Кармир-Блура, Ленинакана, Бджни, 
Мухана и Цамакаберда1.

1 Л. А. Мартиросян, Раскопки в Кировакапс и неко
торые памятники ранпеурартского периода, Изв. ЛИ 
ЛрмССР, 1956, № 9; его же, Армения в эпоху бронзы 
и раннего железа, Ереван, 1964, с. 202—222.

Влияние урарто-ассирийской культуры в 
изучаемом периоде наблюдается также в се
верных районах Ташир-Дзорагета, в частно
сти в Лори-Берде. В этой связи заслуживает 
внимания случайно найденный здесь бронзо
вый пояс (X—IX вв.дон.э.) с выгравирован
ным на нем изображением военной дружины 
(табл. XVIII). Как метко подметил А. А.Мар
тиросян, эта композиция показывает перево
оружение и переформирование племенной 
дружины по типу, близкому древневосточным 
военным делениям.

Погребальные памятники эпохи раннего 
железа в Лори-Берде были хаотично разбро
саны по всему могильнику и находились среди 
кромлехов и курганов средней и поздней брон
зы. Иногда захоронения этого периода были 
совершены в более ранних могилах. Погребе
ния эпохи раннего железа, имевшие снаружи 
вид маленьких холмов или кромлехов со 
сложенными вкруговую камнями, в отличие от 
могил эпохи средней и поздней бронзы имели 
небольшие камеры. Даже те могилы, которые 
выделялись обилием культовых предметов и 
драгоценных украшений и несомненно принад
лежали представителям богатой прослойки 
общества, имели длину не больше 3,5 м. Это 
обстоятельство указывает на появление новых 
элементов в погребальном обряде, при кото
ром принадлежность умерших к привилегиро
ванной части общества не требовала построй
ки грандиозных погребальных сооружений.

Присутствие этих поздних погребений па 
Лори-Бердском могильнике наглядно показы
вает, что он продолжал функционировать и в 
период от XI до V вв. до и. э. Именно благо
даря этому появляется возможность понять 
динамику основных форм материальной куль
туры, а также некоторых традиций быта и 
погребальных обрядов па протяжении этого 
времени.

Эпохой раннего железа датируется вто
ричное захоронение, обнаруженное в могиле 
№ 2, а также погребения № 3, 4, 10—12. Сре
ди инвентаря этих погребений преобладают 
бронзовые предметы, по своим формам харак
терные для ранней фазы периода раннего же
леза. Железные предметы здесь еще отсутст
вуют; они начинают встречаться в Лори-Бер
де только в погребениях времени широкого 
освоения железа. Это могилы № 2—4; однако 
в погребении № 3 железных предметов также 
не было.

Общей закономерностью для лори-берд- 
ских погребений ранней фазы является отсут
ствие. таких предметов роскоши, как бусы и 
металлические украшения, столь характерные 
для позднего времени.

Погребение № 11 (раскопки 1973 г.), при
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надлежащее к ранней фазе, имело овальную 
вытянутую с севера на юг каменно-земляную 
насыпь высотой 0,5 м. После снятия верхнего 
слоя, под насыпью оказались три огромные 
плиты перекрытия длиной от 2 до 2,2 м, тол
щиной от 50 до 80 см. Погребальная камера бы
ла вырыта в грунте, имела прямоугольную 
форму и была ориентирована с северо-запада 
на юго-восток. Размеры ее—3,6X1,3X2,25 м. 
У западной узкой стены были размещены 
кубки, кувшины, горшки, сложенные в 2—3 
ряда. В грубом кухонном горшке оказались 
конечности коровы, в другом было множество 
костей лягушек—видимо, остатки какой-то 
пищи. Череп погребенного лежал на одном из 
сосудов верхнего яруса па высоте 0,75 м от 
пола и был прислонен к стене погребения. 
Рядом с черепом оказались кости ноги, сог
нутой в колене, другая йога находилась у се
верной стены; рядом с ней оказалась костя
ная бляха; возле ноги и на полу около кув
шинов стояло несколько неглубоких мисок, в 
одной из которых лежала сломанная шкатул
ка из белого фарфора. В западной стороне 
погребения были выявлены четыре бронзовых 
наконечника стрел, одна большая пуговица и 
две бусинки из розового сердолика.

Погребение № 12 (раскопки 1973 г.) на
ходилось в нескольких метрах юго-западнее 
предыдущего. Никаких внешних признаков 
оно не имело. Это было сплошное ровное 
«пятно» и только с двух сторон виднелись 
камни длиной около 1 м. Очевидно, это когда- 
то был невысокий курган с каменно-земляной 
насыпью, впоследствии снесенной. В процессе 
расчистки остатков каменной насыпи на глу
бине 20—25 см от пулевой отметки нами были 
найдены одна створка формочки для литья, 
сломанный кувшин и горшок. Только на глу
бине 1,5 м оказались две плиты перекрытия, 
одна из которых имела очень большие разме
ры; длина 2,7, ширина 2,6 м, толщина 20— 
80 см. Погребальная камера вырыта в грунте, 
прямоугольная, ориентирована с востока на 
запад, размеры—2,55 мХ1,6 мХЗ, 4 м, глуби
на под плитой 1,25 м (рис. 16). У узкой во
сточной стены стоял большой целый горшок. 
У западной стены была обнаружена круглая 
бронзовая шкатулка с большой бронзовой 
иглой, лежащей сверху. Здесь оказались 
также две миски, три толстостенных круглых 
горшка, половина черного кувшина, впере
мешку с остатками костей человека и коровы.

Рис. 16.

Особое внимание привлекает в этом по
гребении обряд захоронения. Захоронения от
дельных частей тела—обряд весьма распро
страненный у племен Закавказья в эпоху 
поздней бронзы и раннего железа. Черепа при 
этом обычно укладывались в глиняные 
сосуды2.

2 К. X. Кушнарева, Некоторые памятники эпохи

Погребение № 10 (раскопки 1972 г.) 
представляло собой небольшой курган диамет
ром 2,2 м. На его поверхности виднелись две 
плиты перекрытия, после снятия которых от
крылась погребальная камера. Центральная 
поздней бронзы в Нагорном Карабахе, СА, XXVII. 1957, 
с 154; Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
Ереван, 1975, с. 145—147. 
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плита, перекрытия отсутствовала. Грунтовая 
могила имела длину 1,7 м, ширину 1,1 м, глу
бину 85 см. В могиле не оказалось ни костей 
покойника, ни пепла. Быть может это было 
захоронение маленького ребенка, тонкие ко
сти которого истлели. Единственная находка- 
черный кувшин с матовой поверхностью и 
бороздчатыми поясками позволяет предполо
жительно отнести это погребение к начальной 
фазе эпохи раннего железа (табл. XIX, 1).

Металлические предметы . Их в могилах 
было мало; все они сделаны из бронзы.

В погребении № 12 была обнаружена 
круглая шкатулка с плотно закрытой крыш
кой (табл. XIX, 2). Шкатулку из-за плохой 
сохранности открыть не удалось, однако из 
разбитой части выпали 5 маленьких палочек 
с круглыми сквозными отверстиями и неболь
шой кусочек вырезанной по окружности двой
ной ткани диаметром 1,5 см. На шкатулке ле
жала игла длиной 13 см, предназначавшаяся 
для шитья грубых тканей (табл. XIX, 3). 
Шкатулка является уникальным предметом 
и не имеет аналогов в древних памятниках 
Закавказья. Подобные же иглы встречаются 
иногда в погребениях; точно такая игла была 
найдена, в частности, в VIII кургане Ханлара. 
Учитывая специфический характер этих двух 
находок, положенных вместе, можно предпо
лагать, что в погребении № 12 был похоронен 
человек, занимавшийся при жизни портнов
ским делом.

Наконечники стрел из погребения № 11— 
единственное бронзовое оружие во всех от
крытых погребениях Лори-Берда, имеющее 
форму лепестка с длинным черенком и «уси
ками»; стержень четырехгранный (табл. XIX, 
4). Они имеют многочисленные аналогии в 
синхронных памятниках Закавказья и дати
руются в целом концом II—началом 1 тыс. до 
и. э.3. Подобные наконечники найдены в Сте- 
папаване4, Ворнаке, Ленинакане5, Мцхете6, 
Мингечауре7. Две створки форм для отливки 
таких наконечников обнаружены недавно в 
раннем слое Двина8.

3 С. А. Есаян, Оружие и военное дело древней Ар
мении, Ереван, 1966, с. 48.

1 М. Е. Сагателов, Археологические находки в уро
чище Джелал-оглы, ИКОМАО, вып. I, Тифлис, 1904, 
с. 50—54.

3 А. А. Мартиросян, О древнем поселении около 
Ленинакана, Изв. АН АрмССР, 1952, № 10, табл. I, 
рис. 6.

6 I'. А. Ломтатидзе, Археологические раскопки в 
Мцхете, Тбилиси, 1955, табл. VI.

7 Г. М. Асланов, Բ. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ
ний Мингечаур, Баку, 1959, табл. XV, 2.

8 К. X. Кушнарева, Древнейшие памятники Двина, 
Ереван, 1977, рис. 45, 46, табл. XXIII.

9 Б. Б. Пиотровский, Искусство Урарту, Л., 1962, 
с. 90, рис. 55; с. 92, рис. 59.

10 Е. А. Байбуртян, Орудия труда Древней Арме
нии, Изв. АрмФАН СССР, № 1, 1938, с. 215, рис, 131 
(на арм. яз.).

11 Э. В. Ханзадян, К- А. Мкртчян, Э. С. Парсамян, 
ук. соч., с. 55, рис. 78.

12 К. X. Кушнарева, Производственный комплекс 
древнего Двина, сб.: «Кавказ и Восточная Европа в 
древности», М., 1973, с. 237, рис. 1,1—3.

13 Там же, с. 240—241.

Полушаровидная пуговица с толстой пет
лей снизу из той же могилы имеет диаметр 
3,5 см; (табл. XIX, 5).

Костяные и каменные предметы в наших 
погребениях представлены в небольшом коли
честве. Костяная бляха из могилы № 11 имеет 
форму диска с продолговатым отверстием, по
верхность ее украшена гравировкой; по краю 
бляха обрамлена пояском с зигзагообразными 
краями; таким же способом выполнены два 
полукружья, пространство между которыми 
заполнено мелкими точками (табл. XIX, 6).

Точных аналогий наша пряжка пока не 
имеет. Можно лишь отметить, что в целом 
резьба по кости была особенно широко рас
пространена в урартском искусстве. Такой же 
декор, в частности, мы встречаем на некото
рых кармир-блурских костяных предметах9.

Формочка для литья, найденная в погре
бении № 12, изготовлена из зеленоватого 
сланца; она прямоугольная, на двух противо
положных углах имеет круглые отверстия для 
прикрепления створок. Формочка была пред
назначена для одновременной отливки двенад
цати круглых маленьких бусинок; в нее зали
вался жидкий металл через воронковидные 
отверстия, сделанные с двух сторон; таким 
образом па каждой стороне отливалось по 
шесть бусинок. В этой же формочке могли 
отливаться также зубчатые подвески (табл. 
XIX, 7).

Напомним, что формы для отливки топ
ких украшений в Армении найдены уже в до
статочном количестве, однако в Ташир-Дзо- 
рагете—центре обработки металла—они до 
сих пор не были известны. Формочки для 
изящных украшений обнаружены, в частности, 
на поселении Муханнат-Тапа (VIII в. до 
н. э.)10, в Мецаморе (X—IX вв. до п. э.)11, 
в древнем слое Двина, в Айгедзоре (Шам- 
шадинскпй район)12. Часть этих формо
чек использовалась с двух сторон. Находка 
формочки (имея в виду также формочки по
гребения № 21), обилие ювелирных изделий 
в лори-бердских погребениях позволяет пред
положить, что в изучаемый период в Ташир- 
Дзорагете, так же как в Двине13, работали 
специализированные мастерские.

Керамика. Лори-бердские погребения пе
риода раннего железа богаты различными 
видами керамической посуды. Среди них осо
бое внимание привлекает уникальная фаянсо
вая шкатулка, изготовленная из молочно-бе
лой хорошо отмученной тонкой глины. Она
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имеет прямоугольную форму, остроконечные 
ножки и две маленькие ручки с круглыми 
вертикальными отверстиями. Очевидно, крыш
ка шкатулки с двух сторон имела ушки с та
кими же отверстиями, как на ручках, при 
совпадении которых она закрывалась.

Размеры шкатулки 6x5 см, высота вместе 
с ножками 8,3 см. Снаружи опа хорошо от
шлифована, внутри значительно хуже. Шка
тулка расписана и покрыта глазурыо. На че
тырех гранях ярко-желтой краской изображе
ны животные, треугольники, углы. Глазурь 
со временем поблекла, сохранился только 
цвет, да и тот местами едва заметен. На двух 
длинных плоскостях, по обе стороны ручек, 
вертикальные парные изображения обращен
ных спиной друг к другу бегущих животных, 
скорее всего собак14, с поднятыми кверху го
ловами; пасти у них открыты, уши торчат, 
хвосты короткие. Под животными—у гл ооб раз
ные ленты. На одной из длинных сторон, иод 
ручкой, между двумя животными имеется про
долговатая птицеобразная фигура с косыми 
крыльями. На узких стенках те же животные, 
только в горизонтальном положении; под ни
ми углообразная лента и треугольники. Общее 
количество животных—восемь, так же как 
углов и треугольников (рис. 17)|5.

21 /<. X. Кушнарева. Археологические работы в 
1954 г. в окрестностях Ходжалы. МИЛ, № 67. М. Л.. 
1959. с. 384—385.

21 ОАК за 1897 г., с. 48, рис. 138.
22 К. X. Кушнарева, Ходжалинский могильник, 

ИФЖ. 1970, № 3, с. 114. 121; ее же. Культура Нагорно
го Карабаха по археологическим источникам, рукопись 
канд. дпес., с. 243.

23 7'. А. Бунятов, Земледелие и скотоводство в 
Азербайджане в эпоху бронзы, Баку, 1957, с. 33.

24 Г. Караханян, 13. Мирзоян, Древнее захоронение 
с поливной керамикой. ВОН. 1976, № II. с. 66.

25 ./. de Morgan, ук. соч, табл. V, рис. 3.5,6, стр. 105.
26 Там же. с. 111. 106 -108.
2’ /:. Poratla, All Iran, Baden Baden, 1962, c. 66, 

puc. 45, 46.
28 A։. Barnett, IV'՜. Korman. Assyrisclie I’alaslreli

efs, Prague, рис. 105.

Такие фаянсовые шкатулки в памятниках 
раннего периода Закавказья редки, однако 
нам все же известно несколько их образцов. 
Все они глазурованные и имеют желтую, свет
ло-синюю и зеленую роспись. Возможно, шка
тулка Лори-Берда тоже была полностью 
покрыта прозрачной глазурыо, которая, одна
ко, не сохранилась. Изображения животных, 
исполненные желтой краской, скорее всего 
могли быть сверху покрыты глазурыо.

Передовым странам Древнего Во
стока глазурь была известна еще с IV— 
III тыс. до и. э.16. В Закавказье она впервые 
встречается па пастовых бусах эпохи поздней 
бронзы; бусы обычно белые, сине-зеленые 
(Лори-Берд, погребение № 7). Глазурованная 
керамика известна также из погребений 
урартского периода Триалети17, в материалах 
Ошакана18, Карчахпюра19, раннего слоя Дви
на. В большинстве своем вышеупомянутая ке
рамика толстостенная, изготовлена из крас
ной глины; тонкостенные же из белой хорошо 
отмученной глины сосуды очень редки. Имеп- 

и По мнению палеозоолога С. К. Межлумяи это 
быстрые и легкие охотничьи собаки, называемые бор
зыми (canis domestica).

15 Нам кажется, что совпадение количества тре
угольников, углов и животных имеет какой-то особый 
смысл.

16 Г. '1ай.։д, Древнейший Восток в свете новых 
раскопок, М„ 1956, с. Ill- 112, 155, 275,359. табл. XXX

17 />՝. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 
лети. Тбилиси, 1941. с. 275, табл. XX.

18 Раскопки А. А. Калаитаряна и С. А. Есаяна.
18 Раскопки А. О. Мнацаканяна.

н<> из такого материала сделана прямоуголь
ная шкатулка с светло-желтой и светло-зеле
ной росписью из случайно обнаруженного в 
1954 г. погребения в с. Ходжалы20. Надо 
сказать, что вообще этот могильник дал це
лый ряд образцов фаянсовой глазурованной 
посуды. Так, остатки глазурованной шкатулки 
прямоугольной формы в свое время были об
наружены Э. Реслером в кургане № 2021. На 
сохранившихся черенках была нарисована 
фигура животного22, очень отдаленно напо
минающая изображенных на шкатулке из 
Лори-Берда; различие их состоит в несхоже
сти общего строения корпуса и формы лап. 
Около пог ходжалинского животного изобра
жен какой-то предмет, трактуемый исследо
вателями как соха23 24; таким образом, надо 
полагать, что представленное на ходжалин- 
ской шкатулке животное должно было изо
бражать быка, впряженного в соху. Напом
ним, что в погребении № 11, в том же селе
нии, тогда же были обнаружены черепки куб
ка, с подглазурной зеленоватой росписью. В 
последнее время в окрестностях Кировакана 
были обнаружены ценные глазурованные со
суды, датирующиеся IX—VIII вв. до и. э.21.

Глазурованная посуда известна также из 
могильников Талыша; так, кувшинчик из бу
рой глины, покрытой сине-зеленой глазурыо, 
обнаружен в с. Джони, а колечко, головка 
булавки и крупные бусы с глазурыо того же 
цвета—в с. Верп (Талыш)25. Морган считает, 
в частности, что иранские племена заимство
вали глазурь у египтян, у которых она в свое 
время получила широкое распространение26. 
Напомним также об известных многочислен 
пых экземплярах ассирийских и эламских 
шкатулок: среди них очень интересна четы
рех} гольная шкатулка из Суз, датируемая 
IX—VIII вв. до н. э. Э- Порада считает все 
эти экземпляры близкими к синхронным си
рийским шкатулкам из слоновой кости27. По
добные шкатулки изображены также на ба
рельефах царя Ашшурбанипала, изображаю
щих сцены возлияний28.
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В могильнике Кулураза (к юго-западу от 
Каспийского моря) была обнаружена чрезвы
чайно похожая на лори-бердскую, по чуть 
покрупнее шкатулка, датированная VII в. до 
и. э. (Лувр, АО 22127). Животные на ней 
изображены так же, как на нашей шкатулке, 
с той разницей, что здесь фигурируют козлы, 
окрашенные в светло-коричневый и светло-го
лубой тона.

К- X. Кушнарева ходжалинскую шкатул
ку датирует VIII в. до и. э. и считает ее при
возной вещью, попавшей в Закавказье из 
Ассирии через Урарту. На это ее наталкивает 
прежде всего отсутствие в наших памятниках 
изделий из белой глины. Действительно глазу
рованные шкатулки из белой глины единичны 
в закавказском археологическом материале. 
Поскольку в указанный период шкатулки 
описанного типа имели большое распростране
ние в Ассирии, то естественно считать, что они 
распространялись именно оттуда.

Вместе с тем надо отметить также, что 
глиняные прямоугольные шкатулки без ножек 
употреблялись в Армении, начиная с эпохи 
поздней бронзы. Такая черная прямоугольная 
шкатулка была случайно найдена в одном 
погребении Талина. Шкатулка эта тонкостен
ная, с характерной для эпохи поздней бронзы 
орнаментацией в виде колосьев и треугольни
ков (рис. 18). Этот предмет напоминает най
денные вместе с лчашенскими курильницами 
прямоугольные культовые сосуды. Напомним,

Рис. 18.

что подобные чернолощеные тонкостенные 
прямоугольные сосуды, декорированные сва
стиками, зигзагами и шахматообразными фи
гурами были найдены Морганом в Талыше. 
Он считает их «керамикой нового типа, най
денной в погребениях на грани бронзы и же
леза, украшенной вырезанными ножом узора
ми»29. Что же касается изделий из белой гли

29 J. ile Morgan, у к. соч., с. 105, 117, рис. 3.

30 Г. М. Асланов, Р. М. Вачдов, Г. И. Ионе, ук. 
соч. с. 58, 88, табл. XXXVI, 7.

31 К. X. Кушнарева. Арх. работы 1954 г..., с. 384.
32 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской Ар

мении, Ереван, 1931, с. 124, рис. 37 (на арм. яз.).
33 А. А. Ивановский, По Закавказью, МАК, вып. VI, 

М„ 1911, табл. XI, рис. 18.
3։ /1. О. Мнацаканян, Археологические находки в 

Басаргечаре, КСИИМК, в. 60, 1955, с. 41, рис. 13(4,6).

ны, то в наших позднебронзовых памятниках 
они представлены многочисленными глазуро
ванными крупными цилиндрическими бусами. 
Найдены они, в частности, в погребении № 7 
Лори-Берда.

В плане разбираемой темы очень интерес
на найденная в грунтовом погребении № 45 
Мингечаура (конец II начало I тыс. до и. э.) 
глиняная четырехугольная шкатулка с крыш
кой. По форме она совпадает со шкатулками 
из Ходжалов и Лори-Берда, только не имеет 
ножек30. Это как будто указывает на местный 
характер изготовления подобных предметов. 
Там же была выявлена глазурованная посу
да31. Грубые шкатулки, сделанные из простой 
местной глины, использовались и в дальней
шем, вплоть до середины I тыс. до н. э. Так, 
прямоугольная шкатулка из желтоватой гли
ны была найдена Е. Лалаяном при раскопках 
в бассейне оз. Севан32 33 *. Прямоугольная грубая 
шкатулка с четырьмя ножками, декорирован
ная врезными линиями, была обнаружена 
А. А. 14вановским в погребении № 28 Кедабе- 
ка։з. Надо полагать, что то же назначение 
имела эллипсовидная шкатулка, найденная в 
Басаргечаре (VI в. до и. э.)3։.

Как видим, четырехугольные шкатулки, 
украшенные резным орнаментом, начали появ
ляться в Закавказье уже в эпоху поздней 
бронзы. Шкатулка из Лори-Берда по форме 
очень близка к этим местным изделиям, хотя 
формой ножек она напоминает ассирийские.

По-видпмому, начиная с X—IX вв. до и. э. 
местные изделия несколько видоизменяются 
под влиянием ассирийской «моды», что прояв
ляется в появлении новых деталей, нетради
ционных для закавказского производства.

Шкатулка Лори-Берда, хотя и имеет 
определенные основания считаться привезен
ной из Ассирии, может оказаться также изде
лием местного производства, так как здесь 
существовали достаточно глубокие традиции 
и имелось богатое сырье (особая глина), ко
торое первоначально употреблялось только 
для изготовления бус.

Как уже отмечалось, в погребении № 11 
были обнаружены черные матовые кувшины 
без ручек с узким и длинным рифленным 
горлом (табл. XX, 1—3). Корпус этих сосудов 
биконический. Эти кувшины по форме очень 
близки кувшинам из слоев, образованных от 
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пожарищ Мецамора14 и Двина31*, а также и? 
погребений Бешташени’35 * 7.

35 Э. 13. Ханзадян, К Л. Мкртчян, 3. С. Парсамян, 
ук. соч., с. 40—41, рис. 53, 54.

38 К. К. Кушнарева, Древнейшие памятники Двина, 
рис. 37.

37 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, с. 74, рис. 82, табл. XLVIII, LI.

38 Л. Л. Мартиросян, Город Тейшебанни, Ереван, 
1961, с. 65, рис. 26.

39 Л. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы.... 
с. 89, рис. 42—4.

48 С. Л. Есаян, А. И. Шагинян, Археологические на
ходки в Зангезуре, СА. 1962, № 3, с. 204, рис. 2—2, 
3—1; л. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 148—152.

41 О. Хнкикян, Раскопки в с. Таидзавер и Шикаог, 
ИФЖ, 1975, № 2, с. 242, табл. II, III (па арм. яз).

42 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, ук. 
соч., табл. XILI.

43 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, с. 67, рис. 67.

Любопытно, что один одноручный кувшин 
стоял вместе с меньшим горшком на плите 
погребения № 12 (костных остатков рядом не 
было). Он—коричнево-желтого цвета, мато
вый, с вытянутым корпусом, круглой ручкой, 
которая опускается па плечи в виде двух 
«усиков» (табл. XXII, 1). Такие кувшины ча
ще встречаются в погребениях VIII—VI вв. 
до и. э.

В погребении № 11 Лори-Берда были об
наружены также вазы с широким венчиком, 
высоким круглым поддоном и двумя дугооб
разными ручками (3 экз.) (табл. XX, 5, 7). 
Опи черные лощеные, тонкостенные, плохо 
обожжены и украшены широкими желобчаты
ми и выпуклыми поясами, очень напоминаю
щими декор керамики из погребения № 3 Кар- 
мир-Блура (VIII—VII вв. до и. э.)38. Более 
ранние типы подобных ваз мы видели в по
гребении № 9.

Вазы с высокими поддонами и ручками 
не имели широкого распространения в древ
ней Армении, однако отдельные их образцы 
все же известны. Так безручиая ваза, датиру
емая XIII в. до и. э., найдена в Гехароте39, 
несколько их экземпляров известны из посел
ка Давид-Бек (Кафап), с. Л цен (Сисиапский 
район)40. Вазы Давид-Бека имеют довольно 
широкий поддон, вместе с тем формой корпу
са, горизонтальными каннелюрами и отогну
тым венчиком они близки вазам Лори-Берда. 
Эти вазы датируются X в. до и. э. Вазы обна
ружены также в могилах с. Таидзавер (Сиси- 
а'нский район) XI—X вв. до и. э.41. Сосуды с 
высоким поддоном и высокими ручками ока
зались и в могилах Мингечаура, датируемых 
концом II—началом I тыс. до и. э.42. Одна 
ваза найдена в Мцхете43.

В лори-бердском погребении № 11 оказа
лись горшки с дисковидными выступами 

(табл. XX, 4. (>, 8). Один из них имеет широ
кий венчик, две высоко поставленные дугооб
разные ручки и кольцеобразный поддон; на 
плечиках широкие желобчатые змееобразные 
липин.

Керамические сосуды с кольцевым под
доном имели большое распространение. Они, 
в частности, очень характерны для культовых 
карасов Мецамора, найденных в слое пожа
рищ. На них, так же как и на нашем кувшине, 
дискообразный выступ сочетается с украше
нием в виде извивающейся змеи.

Дискообразный выступ па сосудах Э. Хан- 
задян рассматривает как изображение алта
ря, связанного с культом змеи44. Сосуды с 
такими «алтарными» выступами и высоко по
ставленными ручками найдены в Дилижане45, 
а также в курганах Ханлара46, Мингечаура. 
Ходжалов. Некоторые из них, как и сосуд из 
Лори-Берда, снабжены теми же высоко по
ста в л е и и ы м и ручками47.

Вместе с тем Б. А. Куфтин отмечает, что 
эти характерные для юго-восточных областей 
Закавказья и Ирана формы горшков с «пуго
вичками» у венчика совершенно отсутствуют в 
погребениях Триалети48. Если это так, то 
можно полагать, что они из областей смеж
ных с Ираном проникли на север, в районы 
Мингечаура и Карабаха, а затем в /Арарат
скую долину и в Ташир-Дзорагет, культура 
которого испытывала заметное влияние как с 
юго-востока, так и с северо-запада.

Лори-бердские горшки с крупным шаро
видным корпусом (табл. XXI, 1—2; XXII, 2— 
4, 6) делятся па несколько групп: 1) горшки 
с коротким горлом и выгнутым наружу венчи
ком; на нижней части горла желобчатые ли
пни; ниже, ио вертикали, на некотором рас
стоянии друг от друга, слабые бороздчатые 
линии (погребение № 11). Точных аналогий 
они пока не имеют, вместе с тем сосуды с по
добным украшением найдены в погребениях 
Кармир-Блура49, ААецамора50 и Дилпжана 
(начало I тыс. до и. э.)51; 2) чернолощеные 
горшки, украшенные в верхней части неглу-

41 3. В. Ханзадян, К- А. Мкртчян, 3. С. Парсамян, 
ук. соч., с. 52, рис. 75, табл. X, рис. 7; рис. 12, 123.

43 Каталог Дилижапского краеведческого музея, 
табл. XXXVII, рис. I.

43 И. И. Гуммель, Археологические очерки, Баку, 
1940, с. 41, фиг. 16, рис. Ill—1; с. 66, фиг. 28, № I; 
с. 116, фиг. 48, рис. 2.

47 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, ук. 
соч., табл. XXIX, XXX.

48 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, с. 69.

42 .4. А. Мартиросян, Город Тейшебанни, с. 62, 
рис. 286.

51 3. В. Ханзадян, К- Л. Мкртчян, 3. С. Парсамян, 
ук соч., с. 175. рис. 162а, 168.

51 Каталог археологических предметов Дилижан- 
ского краеведческого музея, табл. XXXVI, 5. 
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бокнмп продолговатыми вертикальными плав
лениями (погребение № 12); 3) крупные, 
шарообразные, черные, плохо обожженные 
горшки с характерным бороздчатым и зигза
гообразным декором являются частью кухон
ной иосуды и очень распространены как в по
селениях, так и в погребениях эпохи раннего 
железа (погребение № 12); 4) горшки с широ
ким корпусом бурого цвета, нелощеные (1 экз.) 
декорированы двумя рельефными веревочным 
и елочным орнаментами .и налепными солнце
видными дисками; расстояние между пояска
ми заполнено вдавленными уголками со слабо 
выраженными радиальными линиями (погре
бение № 12). Четыре миски с кольцевым под
доном, находившиеся в наших погребениях, 
имеют почти одинаковые размеры и черную 
матовую поверхность. У одной ниже венчика 
складчатые пояски, у остальных желобчатые, 
либо выпуклые. Их кольцевые поддоны боль
шей частью снабжены елочным орнаментом 
(табл. XXI, 3—7; XXII, 5, 7).

Такие широкие миски имеют большое 
распространение в памятниках эпохи ран
него железа. Однако миски с кольцевым 
поддоном встречены лишь в некоторых 
памятниках; такая миска известна, в частно
сти, из Дилижана52. Елочный орнамент часто 
украшает венчики керамических изделий эпо
хи поздней бронзы и раннего железа (Лори- 
Берд, погребение №8, Артик53 54, Астхи-Блур, по
гребение № 193՜1), волнистый же декор мы 
видим на венчике сосуда из Астхи-Блура (на
чало 1 тыс. до и. э.)55.

52 Каталог Дилижапского краеведческого музея, 
табл. XLIV, 6.

55 7'. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 226, рис. 139.

54 С. А. Есаян, Астхи-блурскпй могильник. ВОН, 
1968, ՛№ 6, с. 83, табл. 1,7.

55 Там же, табл. I, рис. 17.
50 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаинп, с. 49—50, 

рис. 21а, 226.
57 Э. 13. Ханзадян, К- А. Мкртчян, Э. С. Парсамян, 

ук. соч., табл. XIV, I—3.

58 Т. С. Хачатрян, Материальная культура Древнего 
Артика, с. 124; табл. 26.

52 А. /1. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
с. 195, рис. 76—7, И; с. 209, 81, II.

60 К. Н. Пицхелаури, Основные проблемы истории 
племен Восточной Грузии в XV—VII вв. до и. э. Тби
лиси, 1973, табл. L1X, I, LX, I, LXV, 1— 2, (на груз. яз.).

61 7'. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 231, рис. 146—148, с. 252, рис. 162.

62 Г. Асланов, Р. Ваидов, Г. Ионе, ук. соч., с. 118— 
119; К- X. Кушнарева, Ходжалииский могильник, с. 117.

63 К. X. Кушнарева, Археологические работы
1954 г..., рис. 1—3.

Простые миски слабо украшены; венчики 
их отогнуты наружу или выражены слабо, не
которые имеют под венчиком желобчатые или 
выпуклые пояса. Это кухонная посуда. Их ло
щеные экземпляры известны из доурартского 
поселения Кармир-Блура5®, из Мецамора57 и 
многих поселений, которые датируются кон
цом поздней бронзы и началом раннего 
железа.

Кухонные горшки сделаны вручную, они 
обычно грубые и покрыты сажей (3 экз.). 
Один из них—коричневый, менее грубый, ма
товый, корпус шаровидный—украшен пояска
ми с семячковым орнаментом и желобком 
(табл. XXI, 8, 9; XXII, 2, 3). Подобные горшки 
имеют широкое территориальное распростра- 

пение, а также большой хронологический 
диапазон. Опи встречаются как в памятниках 
поздней бронзы, так и раннего железа и поэ
тому не могут служить основой для датиров
ки. Мы их видим, например, в артикском 
комплексе эпохи поздней бронзы58, в кромле
хах раннего железа Норатуса59. Горшки эти 
очень распространены в Самтавро, а также в 
комплексах Гулгула-I и Гулгула-11 и других 
древних памятниках Грузии60. Особенно ин
тересен среди кухонной керамики крупный с 
биконическим корпусом и выгнутым наружу 
венчиком грубый толстостенный, бурый гор
шок. Корпус его наверху украшен тремя рав
номерно распределенными накладными рого- 
образными фигурами, а в широкой части ве
ревочной лентой; дно плоское и покрыто са
жей. Очень похожа на пего грубая кухонная 
посуда из погребений поздней бронзы и ран
него железа Артика, для которой характерны 
веревочные пояса61.

Изучая особенности керамики Лори-Бер
да эпохи раннего железа, можно отметить, что 
она, с одной стороны, генетически связана с 
посудой предшествующего этапа, с другой— 
несет на себе элементы более позднего перио
да. Керамика с дискообразными выступами из 
погребения № 11 связывается с сосудами из 
«сгоревшего слоя» Мецамора (X—VI11 вв.до 
в. э.) и ранних курганов Ходжалы и Мииге- 
чаура (XIII—XI вв. до и. э.)62.

Шаровидные горшки и сосуды с высоко 
посаженными ручками из Лори-Берда имеют 
сходство также с керамикой из пункта IV в 
Ходжалы63 *, где обнаружена глазурованная 
шкатулка. Датирующим материалом здесь яв
ляется шкатулка, которую К. X. Кушнарева 
относит к середине VIII в. до и. э. Ранние 
элементы в керамике лори-бердских погребе
ний, которые связываются с памятниками 
конца II тыс. до и. э., позволяют датировать 
наши погребения № 11 и 12 концом X— 
VIII вв. до н. э.

Особый интерес здесь представляют вазы 
на невысоких цилиндрических ножках, кото
рые в целом сравнительно редки для Закав
казья. Формы таких ваз и па более высоких 
ножках, как в погребении № 9, очевидно име
ют не местное происхождение. Вместе с тем 
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впоследствии они приобретают характерные 
элементы для местной керамики. 11о-видимому 
традиция изготовления ваз этого типа проник
ла в Армению из Малой Азии приблизительно 
в середине 11 тыс. до и. э. Исследователи пока
зали наличие малоазийской керамики в Арме
нии в эпоху средней бронзы6’. Вазы с цилин
дрической ножкой, ио всей вероятности, поя
вились одновременно с ней. Напомним, что 
черная лощеная ваза с двумя ручками найде
на в Ариче65 вместе с расписной керамикой. 
Вазы с ножками различной высоты, широким 
венчиком, четырьмя ручками, а иногда и без 
ручек, найдены вместе с предметами, декори
рованными лощением, в слоях средней и позд
ней бронзы Бейчисултана. Последние прибли
жаются к сосудам Байракли, Трои VI, датируе
мым 1425—1275 гг. до и. э.; один экземпляр 
указывает па связь культур запада, севера и 
юга Анатолии. Намечающиеся аналогии с по
судой Кюль-Тепе акцентируют общий ана
толийский характер сосудов этого типа66. 
Характерна в этом плане расписная ваза из 
Кюль-Тепе (XIX—XVIII вв. до н. э.)67, косые 
линии и волнистые пояса которой напоминают 
лощеные узоры на черном кубке с двумя руч
ками из Лчашена (эпоха средней бронзы, по
гребение № б)68.

°’ Г. Е. Арешпн, Малоазнйские формы в керамике 
Армении среднего бронзового века, СА, 1973, № 4, 
с. 44, рис. 2.

05 Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, 
с. 116. рис. 71.

66 /_. Lloyd. J Mellaart, Beycesultan Excavations 
AS, 1955, vol, V. c. 58, 59, 61. рис. !>, 1-4, 6 ֊8, 10; 
J Mellaart. Pottery and Stratification, AS, 1956, v. VI, 
c. 132, рис. 4, 9; c. 113, рис. 5, 1—4. 8.

»’ E. Akurgal. ук. соч., с, 26
«« .9. 13. Ханзадян. Курган № 6. Лчашена. Изв. АН 

АрмССР, 1960. № 2, с. 75. рис. 11
09 И. Д. Ф.шттнер, Культура и искусство Двуречья. 

М, Л.. с. 222.
•° Е. Akurgal, ук. соч.. с. 105, табл. 104.

Не вызывает сомнения, что вазы, найден
ные как на территории Малой Азии, так и в 
Закавказье, носили культовый характер. Ва
зы Лори-Берда, в частности, изготовлены с 
особой тщательностью и великолепно укра
шены. Об их культовом назначении говорят 
также многочисленные образцы хсттской 
скульптуры и глиптики, на которых подобные 
вазы неизменно присутствуют в композициях, 
изображающих культовые церемонии. Мы ви
дим их как в сценах с человеческими жертво
приношениями69, так и в сцепах царских воз
лияний в честь бога погоды (1080—850 гг. до 
и. э.)70.

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ШИРОКОГО 
ОСВОЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. В Ташир-Дзорагете 
памятники этого периода стали известны уже 
в конце XIX в. благодаря многочисленным 

раскопкам в Лалваре (Ж. де Морган), в Вор- 
наке (II.Я.Марр), а позднее в Макарашенс п 
Кургане (А. А. Мартиросян). Для них харак
терно обилие металлического оружия и ору
дий, а также бронзовых украшений. Изучение 
всех материалов показывает, что наряду с за
фиксированными на предыдущем этапе тесны
ми ассиро-урартскими культурными связями, 
местное население в дальнейшем расширяет 
свои связи, включая в их сферу контакты с 
кобанской (фибулы, бляха) и скифской (стре
лы) культурами.

В течение последних лет общие представ
ления о культуре эпохи широкого освоения 
железа Закавказья дополнились характерны
ми материалами, которые стали известны 
благодаря нашим раскопкам в Лори-Берде. 
Эти последние представляют интерес не толь
ко для области Ташир-Дзорагета, по и для 
Кавказа в целом. Именно этим периодом да
тируются погребения № 2, 3 и 4, давшие со
вершенно новый и уникальный материал, рав
ноценный по своему значению материалам, 
полученным при раскопках памятников эпохи 
средней и поздней бронзы.

Погребение № 2 (нижний слой этого по
гребения был описан в предыдущей гла
ве) находится в 40 м к западу от погребений 
№ 1 и 6. Скелет плохой сохранности был рас
положен в центре погребения, лицом к восто
ку и принадлежал мужчине средних лет. У 
его изголовья и справа были поставлены 
горшки, миски, кувшины, чашки и небольшой 
урартский флакон. Большая часть погребаль
ного инвентаря находилась в северо-западной 
половине камеры, другую же ее часть зани
мали захоронения двух лошадей, скелеты ко
торых сохранились полностью. У одной из 
лошадей на челюстях были железные удила; 
другие части уздечки находились рядом. По 
заключению С. К. Межлумяп, скелеты при
надлежали жеребцу и кобыле, относящимся к 
верховому типу южной породы (Equus 
caballus). Лошади были уложены в два ряда 
поперек погребения. В могиле также находи
лись костные остатки крупного рогатого жи
вотного и овцы. Скелеты лошадей, а также 
большая часть материалов были обнаружены 
на глубине 2 м и ниже. У восточной стены ле
жали три бронзовые гривны, уложенные одна 
в другую (вероятно их так и носили). 28 
бронзовых браслетов, сложенных друг на дру
га по 3 и по 4. На некоторых оказались отпе
чатки ткани от одежды покойника. На брасле
тах лежало большое количество сердоликовых 
и агатовых бус. В области грудной клетки на
ходилось 10 бронзовых фибул, а также мно
гочисленные агатовые бусы. В могиле были 
выявлены также четыре железных ножа (один 
лежал на скелете), золотая диадема, украше
ния в виде пуговиц, серебряные серьги, брас
леты, кольца, каменные и настовые бусы.
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Любопытно, что общий вес каменных бус со
ставлял 1,5 кг. Мелкие настовые бусы синего 
и белого цветов, сложенные кучками, находи
лись в погребении десятками тысяч, иногда 
только белые, иногда вперемешку. Встречены 
также янтарные бусы.

Погребение № 3 расположено в 17 м к 
западу от погребения № 1. Оно вероятно име
ло небольшую каменно-земляную насыпь, 
однако камни с течением времени были унесе
ны. В начале раскопок на месте оказалось 
лишь два камня средней величины; после их 
удаления, на глубине 0,6 м от земной поверх
ности показалась огромная каменная плита пе
рекрытия, которая перекрывала по длине ка
менный ящик, ориентированный с северо-запа
да на юго-восток. Стены его, за исключением 
северо-западной, были сложены из больших 
плит, пол был грунтовым. Размеры могилы 
следующие: длина—1,9 м, ширина в северо- 
западной части—1,35 м, в северо-восточной— 
1,1 м, глубина от поверхности земли—2,15 м, 
высота—1,1 м (рис. 19). Погребение было пол- 

бронзовые клиновидные бусы и украшения в 
виде полумесяца, сердоликовые бусы. Здесь 
же находились золотые бусы. Всю керамику 
погребения составляли кувшинчик с одной 
ручкой, два кубка и бурый горшочек.

Погребение № 4 расположено в 78 м к 
югу от погребения № 3. Это кромлех диамет
ром 7,2 м. В центральной части кромлеха на 
глубине 0,2 м оказались овально уложенные по 
краям камеры камни среднего размера, 
частично свисающие в погребение (рис. 20). 
Камера была ориентирована с севера на юг, 
она не имела мощного каменного перекрытия 
и центральная ее часть оказалась заваленной 
землей и грудой камней среднего и малого 
размера. Северная половина камеры имела 
каменную кладку, завершающуюся полукру
гом, южная же половина была прямоугольной 
грунтовой (рис. 21). Глубина погребения в 
северной части составляла 1,3 м, а в южной— 
1,5 м, длина—3,3 м, ширина в южной части— 
1.41 м, а в северной—1,25 м. В могиле выявле-

Рпс. 19.

ностыо засыпано землей. На полу, в централь
ной части, обнаружена беспорядочная куча 
костей, смешанная с слоем золы. Череп отсут
ствовал. По всей вероятности, здесь имела 
место неполная кремация, На костях скелета 
оказалось много круглых выпуклых пуговиц 
от панциря (100 шт.). У северо-восточной 
стены лежали бронзовое кольцо-бляха, иголка, 

иы скелеты двух лошадей, занимавших север
ную половину камеры, черепа же их находи
лись в центре могилы; в челюстях одной лоша
ди оказались железные удила. Большая часть 
погребальной керамики лежала на скелетах 
лошадей. У южной узкой стены было найдено 
большое количество сложенных друг на дру
га бронзовых предметов: 10 витых гривен, 58 
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браслетов (9 из них серебряные змеиноголо
вые), золотая диадема, намотанная на брон
зовую гривну. Среди браслетов и гривен нахо
дились позеленевшие от окиси бронзы челове
ческие зубы, которые покойник, возможно, но-

Рпс. 20.

сил па шее как украшение. Па них лежала 
черпая керамика—чаши, кувшины, миски. 
Примерно в полуметре к север}' от этого 
комплекса были обнаружены золотые серьги 
в виде треугольников, подвешенные к сереб- 

ный ритуальный кувшинчик с коротким носи
ком; в области же лошадиных скелетов оказа
лась золотая треугольная подвеска, а рядом 
черный одноручный кувшин. В могиле были 
обнаружены также в большом количестве ян
тарные, агатовые, стеклянные бусы и желез
ные ножи, па которых местами сохранились 
следы дерева от ручек. Человеческого скеле
та здесь не оказалось, а рядом с культовым 
сосудом было большое скопление пепла. 
Уместно предположить, что здесь также име
ла место кремация.

Погребение № 13 находится на левом бе
регу реки Мисхапа, на высоком склоне, заня
том поселением. Оно расположено к востоку 
от раскопанного памп здесь жилища на 140 м. 
Это круглый кромлех диаметром в 5 м. По
верхность его полностью покрыта мелкой 
речной галькой (рис. 22). Погребальная ка
мера, ориентированная с востока на запад, 
оказалась грунтовой, длиной в 1,3 м, шириной 
в 0,8 м. Покойник лежит на левом боку, голо
ва направлена к востоку, руки сложены у ли
ца, ноги согнуты. Скелет плохо сохранился. 
Ни одного образца материальной культуры 
рядом с покойником не оказалось.

Металлические предметы. Железные

Рис. 21.

ряным тонким кольцам с несомкнутыми кон
цами, золотой змеиноголовый браслет, боль
шая низка крупных круглых блестящих сердо
ликовых бус и множество средней величины 
сердоликовых и пастовых бус. Здесь же в слое 
золы был найден сломанный черный зооморф- 

предметы были обнаружены в погребениях 
№ 2 и 4. Это удила, части уздечек и ножи 
(табл. XXIII, 1-—5). Хотя количество желез
ных вещей по сравнению с бронзовыми неве
лико, однако они очень важны для датировки 
комплекса в целом.
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Удила дошли до нас в плохой сохранно
сти. Удила из погребения № 2 сделаны из 
железных прутьев круглого сечения, на кон
цах кольца, служившие для соединения их в 
центральной части и для вдевания ремней. 
Уздечка подвижная, длинная, в форме полу
месяца, напоминает ассирийские уздечки, 

одной стороны, кироваканские (VIII в. до 
н. э.), с другой—бронзовые кармир-блурские 
(VIII в. до и. э.)72, однако отдельными дета
лями отличаются от тех и от других.

71 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. XXI, рис. 19, 20.

Особый интерес представляют железные 
удила, найденные в погребении (1962 г.), от
крытом случайно близ с. Агарак примерно в

Рис. 22.

которые постоянно встречаются на рельефах 
дворца Ашшурбанипала в Ниневии71. Там же 
были найдены три железных кольца с загну
тыми концами, которые, несомненно, являлись 
частью уздечки. Кольца вероятно имеют более 
древнее происхождение, так как они очень 
похожи на лчашенские, датируемые началь
ным периодом эпохи поздней бронзы. Эти 
предметы встречены также в грунтовом по
гребении № 121 Самтавро (VIII—VII вв. 
до и. э.).

Удила из погребения № 4 имеют удли
ненные псалии с тремя петлями; из централь
ного петельчатого отверстия выходит трен
зель, состоящий из двух стержней, соединен
ных в центре кольцами. Они напоминают, с

71 Памятники мирового искусства, Искусство Древ
него Востока, М., 1968, рис. 2586.

4 км к востоку от Лори-Берда (табл. XXIII, 6). 
Трензель их сделан из двух круглых стерж
ней, которые в центре соединяются друг с дру
гом кольцами; па трензеле 6 дисков разной 
величины, снабженных острыми зубцами; он 
соединен с центральным кольцом псалии. 
Псалии сделаны из прямых прямоугольных в 
разрезе стержней (длина 20,5 см), в централь
ной части которых расположены петли; концы 
трензеля снабжены широкими кольцами для 
затягивания удил. С удилами в погребении 
обнаружены были также горшки и каменное 
орудие, которые, к сожалению, утеряны.

Самые близкие аналогии агаракские уди
ла находят в удилах, случайно открытого в 
1940 г. погребения у с. Циицкаро (Триалетн), 
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представлявшего собой каменный ящик ахе- 
мспидского времени՜3. Б. А. Куфтин считает, 
что драгоценные предметы этого погребения, 
так же как и бронзовые удила, являются ана
логами материалов «Ахалгорийского клада»՜՛'. 
Ахалгорпйские удила имеют точно такие же, 
как у агаракскпх удил, прямые псалии* 75 с 
отверстиями и большие кольца па концах 
трензелей. В погребении Ахалгоры был обна
ружен также фрагмент бронзового псалия с 
железной окисью, что дало основание предпо
лагать, что трензель был железным76. Такие 
же бронзовые удила были найдены в 1911— 
1912 гг. близ Сурами77. Своеобразная форма 
удил приводит Б. Куфтина к убеждению, что 
они принадлежали скифам, проникавшим в то 
время на территорию Грузии. Одновременно 
он считает, что эти удила говорят о самостоя
тельном развитии коневодства в Грузии, на
чиная с конца 11 тыс. дон. э. Удила такого ти
па, с его точки зрения, были необходимы для 
приручения сильных диких копей и приведе
ния их к табунному состоянию78. Прототипами 
их являются удила с выступами па псалиях и 
неподвижным трензелем, найденные па терри
тории Грузии и Азербайджана. Аналогии их 
известны в Греции, Египте, Луристане. Б. А. 
Куфтин датирует все эти удила VII в. до н.э.

п Z>. А. Куфтин. Археологические раскопки в Триа- 
лети, с. 34 41.

71 Там же. табл. XII, XII bis.
7S Я. И. Смирнов. Ахалгорнйскпй клад, Тбилиси. 

1934. рис. иа с. 53—55.
76 Там же, с. 56.
77 Там же, рис. на с. 64.
78 1>. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Трпа- 

лети. с. 41.
79 /1. О. Мнацаканян, О раскопках могильников у 

села Головино. КСИИМК. 1952, с. 67. рис. 14—4.
8,1 /1. Л. Мартиросян, Раскопки в Головнно, Ереван, 

1954, табл. 111. рис. I 3; его же. Армения в эпоху брон
зы.... с. 272. рис. 106. 3—5.

81 Дневник Е. А. Такайшвилп.
82 /1. А. Мартиросян, Раскопки Аргиштихинилн. СА. 

1967, № 4, с. 232. рис. 6.
83 .7. de Morgan, ук. соч., стр. 132, рис. 121. 4.
81 С. Л. Есаян, Могилышк раннеармянского времени

в поселке Берд Шамшадинского района. ИФЖ. 1969.
№ 4, табл. II, 1—3.

В обеих лори-бердских могилах было най
дено по четыре ножа. Они главным образом 
короткие, серповидные; деревянные рукоятки 
крепились двумя-тремя заклепками; длина их 
рабочей части и рукоятки одинаковая. Из 
группы коротких ножей выделяется один слег
ка вогнутый нож (из погребения № 2), длиной 
25 см, шириной около 2 см. Кривые ножи не
больших размеров очень характерны для па
мятников Кавказа VII—VI вв. до и. э. Они 
имеют свои аналогии в материалах могиль
ников Головино79, Хртаноца80, Ворнака81, в 
Аргиштихинилн82, Шсйтап-Дага83, Берда8՛', а 

также крепости Бешташенп85. Все эти памят
ники суммарно датируются VII—VI вв. до н.э.

Наличие в погребениях Лори-Берда же
лезных ножей при полном отсутствии предме
тов вооружения наводит на мысль, что подоб
ные ножи могли использоваться также в ка
честве оружия. Как в погребении № 2, так и в 
большинстве лалварскпх могил железные но
жи располагались на груди или у поясницы 
покойников.

Подавляющее число предметов украше
ния из погребений № 2—4 сделаны из бронзы. 
Средн них выделяются гривны (13 экз.) и 
браслеты пз погребений № 2 и 4, общее коли
чество которых доходит до 90 (табл. XXIV, 
1—4,6).

Шейные гривны сделаны из четырехгран
ного скрученного прутка, концы которого 
уплощены. Они различны по величине и отли
чаются друг от друга частотой витков. Концы 
некоторых гривн завернуты в кольца. Осталь
ные с расплющенными концами украшены 
выгравированными точками и черточками.

Эти предметы широко использовались 
местным населением, начиная с эпохи раннего 
железа, вплоть до V—IV вв. до и. э. Они из
вестны, в частности, из различных погребаль
ных памятников, в том числе из Ворнака86, 
Гюлагарака, окрестностей Степанавана. Хрта
ноца, Головнно87, Джрарата88, Миигечаура89 и 
отдельных пунктов Северного Кавказа. Эти 
комплексы, датируются VII—VI вв. до и. э.

Браслеты обнаружены только в погребе
ниях № 2 и 4. Они изготовлены из круглых 
бронзовых прутков разной толщины. Из 58 
браслетов погребения № 4—49 бронзовых. 
Бронзовые браслеты встречаются следующих 
видов: а) кольцеобразные без украшений; 
б) кольцеобразные с украшением; они с на
ружной стороны имеют зубчатый рельеф, пе
ресекающийся двумя топкими линиями; в) с 
несомкнутыми, либо заходящими друг за дру
га концами без орнамента; г) орнаментиро
ванные с несомкнутыми концами; они снаб
жены тонкой зубчатой гравировкой, преры
вающейся двумя перекрещивающимися чер
точками; д) змеиноголовые браслеты.

Особенно красив браслет с ромбовидны
ми краями, закапчивающимися тонкими ха
рактерными деталями змеиной головы (погре-

85 В. /1. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 
летн. табл. XVI.

81 Дневник Е. С. Такайшвилп; Эрмитаж, № 16718.
87 .4. А. Мартиросян. Раскопки в Головнно. табл 

VII. рнс. 7, табл. XVI, рнс. 9—13.
88 /1. О. Мнацаканян. Г. А. Тирацян. 1 1овые данные 

о материальной культуре древней Армении, Пав. АН 
АрмССР. 1961. № 8. табл. 2

89 Г. М. Асланов, Р. М. Райдов. Г. И. Ионе, ук 
соч.. с. 70. рис 53. табл. XVIII, рис. 17, 18.
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бение № 2, табл. XXIV, 5). Корпус змеи из 
круглого прута украшен группами тонких ли
ний, исполненных точечными рисунками в ви
де восьмерки и гравированными крестиками. 
Такие же украшения несут на себе браслеты 
с несомкнутыми концами из погребения № 4. 
Весьма вероятно, что они также изображали 
тело змеи, так как крестообразные знаки 
обычно встречаются па змеиных головах. 
Змеиноголовые браслеты из погребения № 4 
отличаются от иедекорированпых только го
ловками, на которых видны глаза—дырочки, 
крестики, а в одном случае весь браслет по
крыт мелкими точечками. Следует отметить, 
что все змеиноголовые браслеты стилизованы 
по-разному, что подчеркивает их различие.

Бронзовые кольцеобразные браслеты с 
зубчатым обрамлением известны из много
численных памятников эпохи широкого освое
ния железа". Браслеты со сходящимися кон
цами характерны для IX—IV вв. до и. э.91. 
Браслеты с несомкнутыми концами выявлены 
в большом количестве Морганом в погребе
ниях эпохи раннего железа Мусиери92. Брас
леты без орнамента и с зубчатым обрамлени
ем, как и змеиноголовые, были обнаружены 
среди материалов Хртаноца и Головино (VII— 
VI вв. до и. э.)93. Они также найдены в Вор- 
наке, на Севане и в других местах. Обычно 
эти браслеты, сопровождаются железными 
кожами вышеупомянутых типов, железными 
копьями, а также наконечниками стрел скиф
ского типа. Время распространения этих брас
летов в Закавказье VIII—VI вв. до н. э.94.

” /. de Morgan, ук. соч., с. 117, рис. 88.
93 /1. А. Мартиросян, Армения и эпоху бронзы...,

с. 274, рис. 107, 4.
99 Каталог Дилижанского краеведческого музея, 

табл. XXXIX, рис. 10, табл. XLV, рис. 2,9.
100 de Morgan, ук. соч., рис. 9, 6 а, в.
101 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы.... 

с. 274, рис. 107,5.
102 Каталог Дилижанского краеведческого музея, 

табл. XXXIII, 7, XLV, 5.
103 А. О. Мнацаканян, Раскопки погребений вс. Го

ловине, Труды РИМА, с. V, с. 13, рис. 5—3 (на 
арм. яз.).

101 Я. И. Гуммель, ук. соч., с. 18, фиг. 7, рис. X—6.
103 К. X. Кушнарева, Ходжалинскпй могильник, 

с. 112. рис. 2—5; с. 114, рис. 6—4.
|м С. А. Есаян, Могильник раннеармяпского вре

мени..., табл. III, рис. 4, 13.
102 Я. И. Гуммель, ук. соч., фиг. 7, рис. X—7.
108 J. de Morgan, ук. соч., с. 49, рис. 9 8 а.
109 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа

лети, табл. XXIV.
։։“ Cl. F. A. Shaeffer, Stratigraplile comparee el

Мы уже упоминали, что в погребении № 3 
было 100 круглых бронзовых пуговиц с ма
ленькими отверстиями с двух сторон. Судя 
по имеющимся реконструкциям, примерно та
кое количество пуговиц, нашитых на ткань ли
бо кожу, составляли панцирь воина (табл. 
XXV, 1). Использование панцирей, начиная с 
эпохи поздней бронзы вплоть до VI в. дон. э., 
зафиксировано целым рядом находок в моги
лах. Около 100 таких пуговиц, в частности, ока
залось в погребении № 19 в Ходжалах95; встре
чены они и в курганах № 21 и 34 близ 
Ханлара96.

Бронзовые фибулы, найденные в погре
бении № 2 (10 экз., табл. XXV, 9), имеют

99 С. Л. Есаян, Бронзовые браслеты Исторического 
музея Армении, Изв. АН АрмССР, 1964, № 2. табл. 3, 
рис. 3, с. 91 (на арм. яз.).

91 Там же, табл. 1, 12, с. 85—86.
99 J. de Morgan, ук. соч., с. 113, рис 75.
93 Л. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, табл. V, 

XVI, рис. 2—4.
9< Там же, с. 81—82.
95 Л'. X. Кушнарева, Ходжалинскпй могильник, с. 

114, рис. 6—5, 8, 11.
98 Я. И. Гуммель, Археологические очерки, Баку, 

1940, с. 18, фиг. 7, рис. IV—9, с. 30, фиг. 12, рис. 1—3. 

дугообразную форму; они разных размеров и 
утолщены в центре. Подобные фибулы рас
пространены в памятниках железного века. 
В Армении они обнаружены в Ворнаке, Му
сиери97, Хртаноце98, Днлпжане99.

В погребении № 2 обнаружен маленький 
* изящный косметический пинцет, декорирован

ный топкими гравированными узорами, дли
ной—7 см (табл. XXV, 12). Это не единичная 
находка, такие пинцеты с орнаментом или 
без него часто встречаются в погребениях 
эпохи широкого освоения железа, в том числе 
в погребении № 5 Ворнака, в Ахтале (VIII— 
VI вв. до и. э.)100, Саванне, Хртаноце (VII— 
VI вв. до и. э.)101, Хаштараке, Днлпжане102, 
Головино103, в погребениях № 121 и 174 Сам- 
тавро (VIII—VII вв. до и. э.) и в других 
местах.

Среди мелких бронзовых предметов лори- 
бердских погребений были игла, бусы, под
вески, кольцо и пр. (табл. XXV, 2, 4, 5, 7, 8). 
Игла из могилы յ\» 3 имеет среднюю величину 
и очень напоминает иглу из погребения № 21 
Ханлара104. Небольшое кольцо сходно с коль
цами из могил № 2 и 7 Ходжалы105 *. Очень 
интересны литые бронзовые клинообразные 
бусы, расширяющиеся книзу. Аналогичные 
бусы встречены пока только в погребениях 
Ошакапа. Украшение в форме полумесяца 
находит себе аналогии в погребальном инвен
таре могил в с. Берд1сс, Ханлара107 и Ноем- 
беряна.

Бляшки Лори-Берда сделаны из тонких 
пластин, согнутых и протянутых в четырех 
местах (табл. XXV, 11). Они широко распро
странены в памятниках Закавказья эпохи 
поздней бронзы и раннего железа и известны 
из Ворнака, Шейтан-Дага108, Артика, Марал- 
Дереси109, Талыша 110.
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В погребении № 2 обнаружены трубочки 
разной длины (табл. XXV, 14). Они малень
кие, сделаны из тонкого бронзового листа и 
имеют многочисленные аналогии в материа
лах Закавказья изучаемого периода (Хрта- 
поц111, Головино 112, Гегарот, Басаргечар, Так- 
Килнса113, Садахло11’)- В другом погребении 
найдено два кольца; одно сделано из широко
го бронзового листа, другое—из проволоки 
круглого сечения (табл. XXIV, 3).

chronologic de 1'Asie Occidental, London, 1948, рис. 
233-31, 236-15.

111 Я. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. VII, рпс. I.

112 Там же, табл. XIII. рис. 6.
113 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа- 

лет», рис 52. 1.
114 J. de Morgan, ук. соч , с. 123. рис. 102.
115 О змеиноголовых браслетах см. А. А. Мартиро

сян, Раскопки в Головино. с. 81 82; С. .4. Есаян.
Бронзовые браслеты... с. 89.

п*Л. А. Мартиросян, Раскопки в Головино., с. 388.
табл. XXX, 22.

Помимо бронзовых предметов, в лори- 
бердских могилах были найдены серебряные 
изделия. Это—браслеты, серьги, кольца, бусы 
и украшения в виде н'говнц (табл. XXV, 
10,' 13).

Очень интересны змеиноголовые брасле
ты, обнаруженные в могиле № 4 (19 экз. 
табл. XXV. 10); они изготовлены из прутьев 
круглого сечения; несомкнутые концы брасле
тов утолщены и заканчиваются стилизованны
ми головками змей. Такое обилие змеиноголо
вых браслетов представляется не случайным. 
Они широко использовались, начиная с VIII в. 
до и. э., и связаны с культом змеи, почитаемой 
на Кавказе в качестве доброго духа с незапа
мятных времен. Змеииоголовые браслеты име
ют либо реалистические, либо стилизованные 
изображения. В урартских памятниках, напри
мер, так же как и в материалах более поздне
го периода (Атарбекяи, IV в. до и. э.), можно 
видеть змеиные головы с большими выпуклы
ми глазами и широко раскрытым ртом, на сти
лизованных же изображениях детали головы 
перелаются гравированными линиями или точ
ками115.

Три простых браслета изготовлены из 
прямоугольной серебряной проволоки, концы 
их не сомкнуты, диаметр 6 см. Два других 
той же формы сделаны из серебряной прово
локи круглого сечения. На следующей паре 
браслетов на одинаковом расстоянии друг от 
друга имеются 9 отверстий. Из этих отверстий 
могли свисать бусы или другие украшения.

Эти серебряные предметы мы назвали 
браслетами условно, так как будучи очень 
тонкими и маленькими, они могли быть ис
пользованы одновременно и как серьги. Их 
сурьмяные аналогии были обнаружены в ААа- 
карашеие (VI в. до н. э.)116, Мухане (VII— 

VI вв.до и. э.)"7. в Земо-Авчалах (VI ֊IV вв. 
до в. э.)118 и Дманиси (VII—VI вв. до н. э.)119.

Кольца сделаны из круглой серебряной 
проволоки, диаметром 1 мм; они витые, имеют 
форму пружины, края их несомкнутые. Про
стые маленькие круглые колечки могли слу
жить также и серьгами. В погребении № 4, в 
частности, обнаружены топкие серебряные 
серьги в виде колец с несомкнутыми концами, 
на которые были надеты золотые треугольные 
украшения.

Среди инвентаря встречены также укра
шения в форме пуговиц: они изящные, круг
лые, сверху на пуговицах отчеканены точки; 
па них имеются отверстия для прикрепления 
их к одежде. Бусы имеют различные формы— 
цилиндрические, катушковидные, бочонкооб
разные, разделительные в виде тройных ци
линдров. Любопытно, что все эти формы име
ют дубликаты и в золоте.

Золотые предметы, обнаруженные в по
гребениях № 2, 3, 4, выделяются своим изя
ществом и мастерством исполнения. Во вто
рой и четвертой могилах найдены, в частно
сти. золотые диадемы. Первая выполнена бо
лее топко, вместе с тем украшения на обеих 
диадемах настолько одинаковы, что их можно՜ 
считать работой одного мастера. Первая диа
дема сделана из сплава меди, золота и сереб
ра. Содержание золота 25—32%120. Длина сс 
27,5 см, ширина 4,5 см, вес 18 г. Она из 
тонкой фольги, отрезанной не очень ровно, при 
помощи ножа, от большого листа золота. На 
краях ее мелкие частые отверстия для приши
вания кожи или ткани. Параллельно отверсти
ям на диадеме густо расположены очень мел
кие выпуклые точки. Вся поверхность диаде
мы (26,5 см в длину и 3,5 в ширину) декори
рована изображениями семи хищных фанта
стических динамичных животных, выполнен
ных методом давления с обратной стороны. У 
них длинные шеи, похожий на плеть высокий 
извивающийся над телом хвост, пасти рас
крыты, конечности с мягкими лапами. Три 
изображенных слева животных имеют уши. 
После того как ювелир выдавил изображения 
животных, он с лицевой стороны посредством 
лавки и чеканки изобразил некоторые детали 
и т. д. С правой стороны диадемы тем же 
способом выведена антропоморфная фигура, 
которая стоит перед животными. У нее гу-

117 А. О. Мнацаканян, Археологические раскопки па 
осушенной территории оз. Севан, СА, ХХШ, 1955, 
с. 195, рис. 2, 3, 9.

118 Д. Л. Коридзе, Погребальный инвентарь одного 
каменного ящика из Земо-Авчала, ВГМГ, 1956, с. 318, 
рис. 2.

119 С. И. Макалатия, Раскопки Дванского могильни
ка. СА. 1949, XI.

128 С. Г. Деведжян, Золотые и серебряные украше
ния погребения № 2 Лори-Берда, ИФЖ, 1971, № I, 
с. 271—272 (на арм. яз.).
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стые волосы, шаровидно собранные па затыл
ке, длинная и густая борода. Подобные при
чески и бороды часто можно встретить у богов 
на ассирийских барельефах и печатях (VII— 
VI вв. до н. э.)121. Тело фигуры овальной фор
мы с удлиненной подвеской в центре. Глаза и 
рот подчеркнуты с лицевой стороны двумя 
тонкими линиями. Ноги слабо выражены 
(рис. 23а, 6J.

121 Памятники мирового искусства. Искусство Древ
него Востока, М., 1968, рис. 258а, 263г.

122 Б. Б. Пиотровский, Кармир-Блур, I, Ереван,
1950, рис. 40а.

острый рог123. Божественный символ в виде 
рога мы видим и на изображениях тех царей, 
которые считали себя богами. Такой убор 
украшает голову Александра Македонского 
на многочисленных монетах. Слегка выпук
лый нижний край головного убора, затылоч
ная часть и продолговатый наушник на 
фигуре диадемы напоминают ленту короны 
и наушник убранства первых царей Арташе-

Рис. 23а.

Здесь следует упомянуть об обнаружен
ном в Луристаие золотом накладном украше
нии с мифологическими изображениями 
(Лувр, АО 22139), чрезвычайно похожее по 
форме на нашу диадему, ио немного более 
короткое.

Диадема из погребения № 4 весит 17,02 г. 
Края ее обрамлены беспорядочно проколоты
ми дырочками и двумя выпуклыми линиями. 
На ней выдавлены фигурки шести фантасти
ческих животных, аналогичных изображенным 
на предыдущей. Из-за недостатка места седь
мая фигурка выдавлена не полностью. На 
правой стороне мы видим ту же антропоморф
ную фигуру, что и па диадеме из погребения 
№ 2, с той лишь разницей, что у нее борода 
узкая и длинная, головной убор в виде шлема 
с забралом, а с макушки спускается высоко 
поставленный скрученный рог (рис. 24, 25).

Диадема была обнаружена в смятом со
стоянии, переплетенная с бронзовыми шейны
ми гривнами, поэтому в некоторых местах изо
бражения животных сохранились плохо. Лю
бопытно, что головной убор антропоморфной 
фигуры напоминает вычеканенные на шлеме 
царя Сардури головные уборы крылатых бо
гов с длинной затылочной частью; сбоку под
нятый рог122, являющийся знаком духовной 
власти или символом божества. На головных 
уборах урартских богов можно видеть тот же 

сидов. Таким образом, перед нами как бы пред
стает прототип короны с царской лептой 
и длинными наушниками, которую носил ар
мянский царь, являясь одновременно и вер
ховным жрецом и могучим представителем 
своей страны (Тигран Великий, I в. до и. э.).

Фигуры животных па диадеме в целом 
напоминают изображения на гравированных 
бронзовых поясах Закавказья, но в отличие 
от последних они выполнены давкой и чекан
кой. Они передают динамику, движение; пас
ти животных раскрыты. Однако при наличии 
сходных черт с композициями на поясах фи
гуры на лори-бердской диадеме весьма свое
образны. В целом стиль изображений на диа
деме близок раннему искусству Армянского 
нагорья, получившему отображение также и 
в наскальных рисунках Гегамских и Сюник- 
ских гор.

Новыми для искусства древней Армении 
являются ие только диадемы, по и золо
тые серьги (4 экз.), две из которых подвешены 
за серебряные колечки с несомкнутыми кон
цами124. Опп светло-желтого цвета и весят 
6,44 и 6,62 г. Эти высокохудожественные изде
лия сделаны из тонких треугольно вырезан
ных золотых пластин, на которых крепились 
треугольно заканчивающиеся фигуры из зо
лотой фольги, дополнительно украшенные 
парными рядами золотой зерни. В основании

123 Там же, рис. 41; его же, Искусство Урарту, Л.. 
1962, рис. 20, 46.

121 С. Г. Деведжян, Лори-Бердскпй могильник, СА, 
1974, № 2, с. 188, рис. 14. 
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треугольной части закреплены две «глазни
цы», где очевидно помещались мелкие драго
ценные камни. Между основными треугольны
ми фигурами помещены выпуклые полусферы 
с зернью. Зериыо местами украшена и осталь
ная гладкая поверхность. На оборотной сто
роне серег имеется 11 таких же полусфер. 
Подвески с лицевой и оборотной стороны 
окаймлены прямыми и витыми золотыми ни
тями (рис. 26, 27, 1, 2). 

украшения сплошь покрывают обращенные 
острием книзу и составленные из 6 зерен 
треугольные гроздевидные фигуры. На обо
ротной стороне гроздья составлены из трех 
зерен. Это украшение также окаймлено парой 
прямых и скрученных нитей (рис. 26, 27, 5). 
Очень похожие предметы из серебра и золота 
обнаружены в Самтавро2 * * * 125 и Симагре (VI в. 
до и. э.)126.

l2i Ю. М. Гогошидзе, Материалы к истории злато-
кузнечества в Грузии (I пол. I тыс. до н. э.), ВГМГ,
XXXII—13, Тбилиси, 1976, табл. V, рис. 32—34 (на
груз. яз.).

120 Т. К. Микеладзе, Некоторые итоги раскопок по
селений VI—V вв. до и. э. в районе устья р. Риони
(Фасиса), КСИА, 1977, с. 22, рис. 9.

12' М. Vieyra, Hittite arl, London, 1955, рис. 8.
128 Там же, рис. 122.

На наш взгляд, вышеупомянутые ювелир-

Рис 21

Другое, похожее на эти, украшение (ло
маное) меньше размером (вес 5,33 г.), ио 
более массивное; оно также украшено треу-

Рис. 25.

гольными фигурами и зериыо. С оборотной 
стороны имеются все те же полусферы и зернь 
(рис. 26, 27, Ճ). Вес еще одного украшения— 
4,7 г. Золото того же качества. Одну сторону 

ные изделия служили не только украшениями, 
ио также являлись и культовыми предметами. 
Треугольные фигуры на них, обращенные 
вверх острыми концами, не имеют пока своих 
аналогий в знакомых нам археологических 
комплексах и значение их пока трудно опре
делить. Однако нам кажется, что их можно 
уподобить тем древним переднеазиатским 
идолам, для которых характерны треугольные 
головы с концентрическими кругами вместо 
глаз и длинные шеи. Иногда они имеют по 
две, три и больше голов, расположенных ря
дом127. Золотые нити, окаймляющие наши 
украшения, являются широко распространен
ным декором на предметах искусства эпохи 
поздней бронзы и раннего железа Закавказья. 
Нити наших украшений также мало чем отли
чаются от орнаментального пояса, окаймляю
щего золотую четырехугольную подвеску из 
Зенджирли (850 г. до и. э.)128. В пользу рас
пространенности этого стиля в ювелирном 
искусстве того времени свидетельствует и под
ковообразное золотое украшение, обнаружен
ное в 1937 г. в с. Нижний Адиаман. Оно ие-
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сст на сеое точно такие же припаянные круп
ные полушария и мелкую зернь в форме 
грозди. ..«Sj

Для изготовления разделительных бус 
(погребение № 2) два конца тонкой золотой 
пластины скручивали в одном направлении, 

клады верхнего слоя Трои-2 (2300 г. до 
н. э.)130, царские погребения Аладжа-Уюка 
той же эпохи, Тель Брак (2300—2100 гг. до 
и. э.), погребения Мари (XIVв. дон. э.)'31, ми
кенские шахтовые гробницы (XVI в. до н. э.)132.

129 Г. Burton-Brown, Third inilleniutn diffusion, 
vol. I, Oxford, 1970, 164.

130 G. Perrot, Ch. Chipiez, Histolre de 1'art, I. VI, 
Paris, 1894, c. 959, рис. 521.

131 Г. Чайлд, У истоков европейской цивилизации, 
М., 1952, с. 115.

132 S. Piggott, Ancient [Europe, Edinburgh, 1965, 
с. 124, рис. 65—3, 4.

133 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов на побе
режье оз. Севан в 1956 г., СА, 1957, № 2, с. 151, рис. II.

134 Chirshman, ук. сои. с. 26. рис. 27.
։շ։ D. Stronach, Excavations at Tepe Nush i .Ian, 

1967, Iran, 1969, vol. VII, с. I, табл. IXa.

В Армении такие бусы обнаружены пока

Рис. 26.

придавая ему форму трубки, а затем, склады
вая центральную часть в том же направлении 
и сжимая посередине, получали подряд три 
цилиндрика. Они светло-желтоватого цвета, 
каждая весит 300 мг и содержит 25—32% 
золота (рис. 28, 3,4, 236, 7,8). В материалах 
погребения № 2 имеются такие же серебряные 
бусы.

Изяществом, вкусом и мастерством изго
товления выделяются золотые бусы. Одна из 
золотых бус четырехугольная, с разнообраз
ным оформлением поверхностей (погребение 
№ 3). Лицевая поверхность оформлена 4 ппте- 
выми спиралями со стержневым цилиндриком 
посередине, другая (оборотная)—украшена 
зернью (рис. 26, 27, 4). Своей поверхностью, 
украшенной спиралью, эта бусина напомина
ет бусы из памятников, относящихся к раз- 
нымпериодам и расположенных на огромной 
территории (Филакопия III тыс. до и. э.)129, 

лько в богатом погребении Лчашена, дати
руемом XIV—XIII вв. до и. э.133 Более позд
ними являются бусы из Хасаплу (IX—VIII вв. 
до и. э.)134 и Иуши-Джана, южнее Амадана 
(VIII—VII вв. до и. э.)135. Такие украшения 
есть также в Кефтпне (Малая Азия), в кав
казской Верп. Целое ожерелье из подобных 
бус было найдено Бартон-Брауном в Гёй-Тепе 
Атрпатакана (хранится в Тегеранском музее). 
Наконец, простые формы этих бус обнаруже
ны в памятниках Кипра (1400—1200 гг. до
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и. э.). Некоторые исследователи, изучая эти 
спиралевидные украшения, находят, что они 
восходят к периоду последней фазы Троп-2, 
т. е. ко времени не позднее 2300 г. до и. э.|3<։

Можно предполагать, что эти четырехспи- 

прототнпы имеются в шумерских комплексах 
первой половины III тыс. до и. э. Влорп-берд- 
ских могилах есть также смятые золотые ци
линдрические, сферические и бочонкообразные 
бусы, изготовленные из тончайшей фольги

Рас. 27.

ральные украшения, выражали какую-то 
определенную идею—может быть вечность 
жизни или движение солнца136 137. Этим мотивом 
украшались не только золотые бусы, но и 
оформлялись царские тропы138 139.

136 (J. A. Wainwright, Keflin and Karantanla (Asia 
Minor) AS, 1954, vol. IV, с. I, c. 36-37, рис. 3.

137 А. А. Мартиросян, Первобытные иероглифы Ар
мении и их урарто-армянские двойники, Ереван, 1973, 
с. 27—29 (на арм. яз.).

138 /?. Barnett, W. Forman, ук. соч., рис. 23; £. 
Akurgal, ук. соч., табл. 131-

139 Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки в Три
алети., с. 93, рис. 97; /7. Frankfort, The .Л րէ

and Architecture of (lie ancient Orient, London, 1954. 
табл. 68 (В).

Бусина из цилиндрического агата длиной 
2,7 см (погребение № 3) (рис. 26, 27, 5) об
рамлена с обоих концов золотыми колпачка
ми, украшенными зернью. Такое сочетание 
золота и агата, а также украшений зерныо 
известно еще по материалам погребений эпо
хи средней бронзы (например, VIII курган 
Триалети)|ЗЭ. Б. А. Куфтин находит, что их 

(табл. XXV, 6). Опи имеют своп аналогии в 
материалах Кировакаиа, Атарбекяна и в ком
плексах Лчашспа, датируемых более ранним 
периодом.

Рис. 28.
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В погребении № 2 были найдены круглые 
украшения в виде пуговиц (рис. 28, /, 2; 236, 
2, 3). Опп содержат до 50% золота и весят 
около 500 мг, декорированы двойными кон
центрическими пуисоппымп линиями, а в же
лобке между ними сделаны маленькие отвер
стия, видимо, для пришивания их к ткани 
или коже. В центре отчеканен небольшой 
бугорочек, диаметром в 6 мм. Другие пуго
вицы-украшения (3 экз.; рис. 28, 5—7; 236, 
4—6) более мелких размеров; в выпуклой 
центральной части они имеют чеканный 
топкий узор в виде розеток, а с двух сто
рон—отверстия для пришивания: каждая 
из них весом около 300 мг и содержит до 50% 
золота. Эти украшения пока не имеют анало
гий в древних памятниках Закавказья.

Их можно видеть в числе золотых укра
шений, обнаруженных в ассирийском погребе
нии ХШ в. до н. э. в Мари и Дайламане 
(850—800 гг. до и. э., сев.-зап. Иран)1'10.

Змеиноголовый браслет из погребения 
№ 4 изготовлен из толстого золотого прута 
круглого сечения. Его вес 44,19 г. Стилизован
ные остроконечные головки змей направлены 
друг к другу (рис. 29). Детали (рот, брови, 
глаза) выработаны с помощью гравировки. 
На корпусе тем же способом передана кожа. 
Браслеты этого типа имели распространение 
начиная с VIII в. до и. э. Ближайшей аналоги
ей этого браслета является браслет из клада 
Зивие (VII в. до и. э.)140 141.

140 Е. Terrace, Some recent finds from Northwest 
Persia, Syria, Tome XXXIX, Paris, 1962, c. 213, рис. 3; 
c. 221, рис. 12.

141 R. Chirsltman, Iran, Miinclien, 1964, c. 113, 
pnc. 148.

142 Л. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, табл. 
VIII, рис. 3, табл. XIV, рис. 1—3.

143 Каталог археологических предметов Музея исто
рии Еревана, II, 1967, сост. С. А. Есаян, табл. XV, 
рис. 30, 36.

144 Z>. Б. Пиотровский. Кармпр-Блур, III, 1955, Ере. 
ван, с. 48—50.

145 /1 /1. Мартиросян, Раскопки в Головине, табл
VIII. рис. 3; табл. XIV, рис. I—3.

110 Б. Б. Пиотровский, Кармир-Блур, III, с. 50,
табл. II—2.

Рис. 29.

Каменные бусы были обнаружены в боль
шом количестве в погребениях № 2—4 (табл. 
XXVI). Опп сделаны из сердолика, яшмы и 
агата. В позднем захоронении могилы № 2 
рядом со скелетом и па костях грудной клетки 
были обнаружены 54 продолговатые и бочон- 

кообразпые агатовые бусы (табл. XXVI, 1). 
Они совершенны гармоничностью цветов и 
мастерством исполнения, хорошо отгранены и 
отшлифованы. Агатовые бусы имеют светло- и 
темно-коричневые оттенки и молочного цвета 
прожилки. В погребении № 4 также были об
наружены две великолепные агатовые буси
ны—цилиндрическая и эллипсовидная. Не ме
нее красивы также красные и желтые шести
гранные миндалевидные сердоликовые бусы, 
обнаруженные в погребениях № 2 и 4. Опи хо
рошо отшлифованы и отполированы, имеют 
длину 3—4 см. Такие же бусы, найдены в 
многочисленных памятниках Армении. Так 
большие агатовые и сердоликовые миндале
видные бусы часто встречаются в могилах 
поздней бронзы и раннего железа в Ворнаке, 
Хртаноце142, в Техуте, Гехароте, Тазакенде143, 
Кармир-Блуре144 и в других местах.

Также замечательны бусы-разделители с 
5—7 отверстиями (табл. XXVI, 1,), изготов
ленные из желтого и красноватого прозрачно
го сердолика. Они прямоугольные, четырех
гранные. Большая часть их обнаружена в 
погребении № 2, два—в погребении № 4 и од
на—в погребении № 6, в верхних слоях.

Особенно эффектно целое ожерелье из 
больших темно-красных сферических сердоли
ковых блестящих и великолепно отшлифован
ных бус из погребения № 4 (табл. XXVI, 4). 
Такие бусы встречены в погребениях эпохи 
раннего железа, аналогии их известны из 
Хртаноца145 и Кармир-Блура146 * *.-

Сердоликовые бусы из погребения № 3 
немногочисленны и имеют разные формы: 
сферические, цилиндрические, бикопические. 
На одной розовой сферической бусинке сдела
ны вертикальные выемки, какие мы видели на 
пастовых бусах (табл. XXV, 7). Интересен 
розовый сердоликовый «жук», па круглой 
спине которого выгравированы концентри
ческие кружочки (табл. XXV, 3). Они обычно 
встречаются в памятниках, датируемых VII— 
V вв. до и. э.

Особенно интересны обнаруженные в 
погребении № 2 остроконечные колючкообраз
ные сердоликовые бусы—самые изящные из 
всех каменных бус (табл. XXVI, 2). Они хо
рошо отшлифованы и отполированы, длина их 

69 ֊



1 см. До последнего времени бусы эти не име
ли аналогий в памятниках Армении, однако 
последние раскопки ошаканских погребений 
(середина I тыс. до н. э.) выявили эти укра
шения, хотя изяществом последние уступают 
образцам Лори-Берда117. Такие же бусы были 
обнаружены и в погребениях Самтавро, дати
руемых серединой I тыс. до и. э.

Другим вариантом сердоликовых бус яв
ляются блестящие многогранные бусы, прос
верленные с обеих сторон. Аналогии им не 
известны. Довольно красивы также обнару
женные в погребениях № 2 и 4 бусы из крас
ного и желтого сердолика, по форме похожие 
на слезинку; отверстия в них проделаны в уз
кой верхней части. Длина этих бус колеблется 
в пределах 1 см-—6—9 мм (табл. XXVI, 3).

Стеклянные бусы были выявлены в не
большом количестве в погребениях № 2 и 4. 
Это продолговатые, сферические бусы, изго
товленные из сине-зеленого, синего и желтого 
прозрачного стекла. Среди них была найдена 
одна четырехугольная из голубого стекла с 
круглым отверстием, а также бикоиические из 
светло-желтого стекла (табл. XXVII, 3). Ана
логии их известны в том же Ошакапс и в рай
оне Цалки148.

151 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, табл. 
VIII, рис. 4.

152 J. de Morgan, Mission scientifique en Perse, c. 
93 -95, рис. 95—96.

153 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, табл. XXXII, XXI.

154 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, с. 84.
155 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г. 

в Цалкипском районе, табл. IV, 4.
150 М. С. Асратян, Погребение с. Лор, Изв. АН 

АрмССР, 1952, № 1, с. ЮЗ.
257 Ch- Burney, Excavations at Haftavan Tepe 

1968, Iran, vol. VIII, 1970, pl. VIII c.
158 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г..., 

табл. XXI.
169 Там же, табл. XXI и ХХХШ.

В погребении № 2 были обнаружены мно
гочисленные подвески или талисманы из го
лубой и белой пасты (табл. XXVII, 1). Среди 
них имеются голубые конические украшения, 
большая часть которых песет на себе грави
рованный елочный орнамент (табл. XXVII, 2). 
Такие подвески часто встречаются в памятни
ках железного века Закавказья, в районе 
Цалки они обычно декорированы кольцевым 
углубленным орнаментом149. Из той же пасты 
изготовлена треугольная плоская подвеска 
широко распространенного типа; такие под
вески встречаются в многочисленных памят
никах, в том числе в Хртаноце150.

Особенно интересны подвески и бусы из 
белой тальковой пасты; с первого взгляда 
кажется, что они сделаны из слоновой кости. 
Одна из этих подвесок кругло-выпуклой фор
мы имеет высоту 6 мм и диаметр—3,5 см. По
верхность ее украшена девятнадцатью ямка
ми, вокруг которых расположены углубленные 
окружности.

Из белой тальковой пасты сделаны также 
треугольные плоские украшения с зубчатой 
нарезкой, имеющие параллели в материалах

147 Раскопки Ошакана производит отряд Института 
археологии АН АрмССР под руководством С. А. Есая
на и А. А. Калантаряна.

148 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триа
лети, табл. ХХХШ.

149 Там же, с 54, рис. 51, 6, табл. XXXIII.
'5° А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, табл. 

XIII, 38.

Хртаноца и Головино151. Сходные украшения 
обнаружены также в Берн (Ленкорань) и Ги- 
сарлык152.

Наконец, в Лори-Берде встречены бусы 
гак называемого типа «домино» и плоская 
бусинка с вертикальными и горизонтальными 
отверстиями, которые имеют аналогии, в част
ности, в Триалети153. Бусы «домино» обнару
жены также в погребении № 8 Хртаноца154, 
вместе с белыми и голубыми ластовыми бу
сами. в погребении урартского периода с. Ку
щи155, погребении с. Лор (Сисианскпй рай
он)156. Подобные бусы из черного камня име
ли применение вплоть до сасанидского перио
да и найдены, в частности, в Автаван-Тепе157. 
Вообще, бусы типа «домино» очень характер
ны для памятников эпохи широкого освоения 
железа и могут быть использованы как дати
рующий элемент. Украшения на них напоми
нают человеческий глаз (в Триалети они 
обычно парные), что делает возможным 
предположить, что они служили для защиты 
от дурного глаза.

Из белой мелообразной пасты изготовле
ны продолговатые, сферические и цилиндриче
ские бусы, часть из которых выкрашена в 
синий и голубой цвета. Аналогии некоторых 
из них известны в Триалети158. В Триалети 
встречены также голубые бочонкообразные 
бусы, декорированные вертикальными и гори
зонтальными бороздчатыми линиями, трех
частные голубые бусы-разделители, а также 
светло-голубая бусинка, украшенная зернью'59. 
Необходимо отметить обилие голубого, бело
го, красного и черного бисера из лорп-берд- 
ского погребения № 2, обычных для памятни
ков поздней бронзы и раннего железа (Геха- 
рот, Хртаноц, Триалети и др.).

Среди многочисленных бус Лори-Берда 
особенно интересны янтарные (погребения 

2 и 4). Они в подавляющем большинстве 
имеют геометрические формы и почти не пов
торяют друг друга. Имеются также бусы-раз
делители; у них три поперечных и одно про
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дольное отверстия- В погребении № 2 было 
найдено около 150 таких бус. В погребении 
№ 4 они имели более крупные размеры 
(табл. XXVII, 4).

Янтарь вообще очень редко встречается в 
памятниках Закавказья. Здесь известны лишь 
единичные экземпляры. Так, янтарная бусина, 
очень сходная с лори-бердскими, была обна
ружена при раскопках Кармир-Блура160. 
Другая, также четырехугольной формы, най
дена в одном из каменных ящиков Караба
ха161. Янтарные бусинки известны также из 
могил Ошакана, Аргиштихинили162, Самтавро, 
Лчашена.

,6<։ Б. Б. Пиотровский, Кармир-Блур, с. 52, рис. 
39, 9

101 ОАК за 1897 г., с. 153.
152 Бусинка не опубликована.
103 БСЭ, т. 49, 2-е изд., с 571.
|и Г. Чайлд, У истоков..., с. 115.
105 Н. Д. Флиттнер, Культура и искусство Двуречья, 

с. 256—257.

Вопрос о происхождении янтаря в Закав
казье пока остается открытым. Возможно, 
что янтарные предметы проникали сюда из 
восточносредиземноморских стран, поскольку 
обмен янтаря в этих районах начинается со 
II тыс. до н. э. в связи с производством брон
зы163. В таком случае можно предположить, 
что Ташнр-Дзорагет являлся в древности 
областью оживленных обменных связей, 
распространяющей в соседние районы предме
ты импорта и вывозившей свою собственную 
металлическую продукцию. Вероятно, янтарь 
в древнем мире имел интенсивный оборот, так 
как янтарные бусы, скорее всего привезенные 
с севера, были обнаружены, в частности, в 
шахтовых погребениях Микен164. Очень любо
пытна в этом плане янтарная статуэтка Аш- 
шурнасирпала, найденная в Ассирии165.

Керамика. Керамика, обнаруженная в 
лори-бердских погребениях эпохи широкого 
освоения железа, имеет все особенности, ха
рактерные для посуды Закавказья этого вре
мени. Она черная, матовая и украшена сла
быми желобками или выпуклым орнаментом. 
Среди керамики есть роскошные культовые 
сосуды, а также простые кухонные лишенные 
декора горшки. Особенно многочисленны 
кувшины с одной ручкой и различные кубки.

В погребениях № 2 и 4 были обнаружены 
11 черных одноручных матовых кувшинов; 
круглые или овальные в сечении ручки начи
наются от венчика и опираются на плечо 
сосуда. Некоторые из них в центральной части 
имеют выступы или украшены в верхней ча
сти ступенчатым или ромбовидным штампо
ванным орнаментом. На ручке одного из сосу
дов (погребение № 4) изображена выступаю
щая челюсть барана с налепными глазами и 
рогами. Три кувшина имеют шаровидный кор
пус, узкое горло, завершающееся вогнутым * 152 

наружу венчиком. Плечики сосудов, так же 
как кувшинов с низким туловом, декорирова
ны слабо выраженными пучками волн, гори
зонтальными линиями, сетчатым узором. На 
одном из таких сосудов изображено древо 
жизни, как и иа синих конических подвесках, 
обнаруженных в том же погребении. Другой 
шаровидный кувшин несет шестнадцать бо
роздчатых поясов на плече (табл. XXVIII, 1,2).

Среди культовой керамики выделяется 
большой толстостенный кувшин с шаровид
ным корпусом и чашеобразной выемкой под 
венчиком, глубиной 3 см (погребение № 2). 
Выемка имеет отверстие диаметром 3,5 см. 
Кувшин снабжен также носиком для возлия
ния «священной воды». На плечиках кувшина 
с обеих сторон имеются по 3 скульптурных 
изображения животных, расставленных с од
ной стороны симметрично, а с другой—асим
метрично. В центре симметричной стороны, 
вертикально, головой кверху—животное с чет
ко выраженными ушами, челюстью и хвостом. 
На туловище пересекающимися глубокими 
черточками изображена шерсть животного, 
по-вндимому, собаки. Выше нее, горизонтально 
стоят два сходных смотрящих друг на друга 
животных с острыми мордами, без ушей. На 
месте глаз две глубокие, доходящие до морды 
борозды. Они более стилизованы, в общем на
поминают крота или пресмыкающееся (табл. 
XXVIII, 1; рис. 30).

Рис. 30.

Объемные скульптурки, установленные на 
керамических изделиях, присущи памятникам, 
датируемым более ранним периодом. Кувшин 
этот по форме корпуса, ручки, носика и по 
технике исполнения соответствует материалам 

71 -



VII—VI вв- до и. э., однако фигурки животных 
позволяют установить, что гончары эпохи ши
рокого освоения железа следовали древним 
культовым традициям. По всей вероятности, 
во время обряда захоронения или жертвопри
ношения из этого кувшина струилась священ
ная жидкость. Фигурка «собаки» па нем похо
жа на фигурки животных, изображенных на 
кувшине из ворнакского погребения. Вспом
ним также фигурку животного на саваннском 
горшке (начало 1 тыс. до и. э.)166. Животные 
типа пресмыкающихся напоминают зооморф
ные ручки сосудов эпохи бронзы, обнаружен
ных в Тбилиси167. Если орнамент на вышео
писанных кувшинах наносился в эпоху позд
ней бронзы лощением, то здесь он выражен 
слабой бороздой. Маленькие выступы па руч
ках и глубокие желобки, заполненные ступен
чатым и другим геометрическим орнаментом, 
характерны для керамики памятников эпохи 
широкого освоения железа (VII-VI вв. до 
и. э.). Декор на них не случаен—здесь изобра
жены пучки лучей солнца, древо жизни, вер
тикальные зигзагообразные струйки,символи
зирующие струящуюся воду, молнию и треу
гольники, изображающие горы и пр.168. С этой 
точки зрения достоин внимания кувшин с го
ловкой овна на ручке. Эта головка и символ 
неба и текущей воды, изображенные на кув
шине, воплощают созвездие169.

|и А. О. Мнацаканян, Следы солнцепоклонничества 
п древней Армении..., с. 73, рнс. 2.

107 Д. Л. Коридзе, Позднебронзовые археологиче
ские памятники из Тбилиси (Навтлугн), ВГМГ, XVIII, 
Б, 1954, Тбилиси, табл. III, рис. 4, 6.

168 А. Р. Исраелян, Культ и верования в Армении в 
эпоху поздней бронзы, Ереван, 1973 (на арм. яз.).

169 /1. А. Мартиросян, Первобытные иероглифы Ар
мении и их урарто-армянские двойники, Ереван, 1973, 
с. 30—34 (на арм. яз.).

170 /1. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, табл. 
XI, рис. 5—8, табл. XIII, рис. 14—15, 23—24; его же. 
Армения в эпоху бронзы..., табл. XXVIII, рис. 1—5.

171 Каталог Дплижанского краеведческого музея, 
табл. XXXVIII—2, XLI—2, XLII—2.

1,2 ./. de Morgan, Mission scientifique ап Caiicase 
рис. 9, 47 и т. д.

173 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 г..., 
табл. XVIII.

174 С. А. Есаян, Астхи-блурский могильник..., табл. 
XI, рнс. 5—8.

175 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
табл. XXII, 7.

17,1 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головино, табл. 
XIII, рис. 24.

177 Там же. табл. XI, I.
1,8 (.. А. Есаян, Погребения VI—V вв. до и. э. в

горах Шамшаднпа, СА, 1965, № 3, рис. 2, 15—18; его же, 
Аетхп-блурскпн могильник, ВОН, 1968, № 6, с. 91, 
табл. V, 6.

Эти кувшины своей формой и орнаментом 
напоминают керамику, обнаруженную в Хрта- 
поце170 и Дилижане171. Кувшины с треуголь
ными вырезами известны также из погребе
ний Ахталы172. По орнаментальному убранст
ву некоторые лори-бердские кувшины прибли
жаются к сосудам из могильников Сафар- 
Харабы173 и Астхи-Блура, датирующихся 
серединой 1 тыс. до н. э.174. Кувшины с шаро
видным корпусом и множеством бороздчатых 

поясков встречаются в Кировакане175 *, Хрта- 
поце170, бассейне оз. Севан и в памятниках 
других районов, относящихся к топ же эпохе.

Миски из лори-бердскнх погребений № 2 
и -1 имеют черную матовую поверхность. Две 
из них—большая и маленькая с вогнутыми 
вовнутрь стенами не орнаментированы. Три 
миски с подчеркнутыми венчиками имеют 
бороздчатый пояс. Некоторые миски снабже
ны маленьким выступом, чем напоминают 
миски из Хртапоца177 (табл- XXVIII, 3, 4).

Кубки, встреченные во всех трех погре
бениях, также черные и матовые, иногда с 
буроватым оттенком. Среди них встречаются 
кубки с большими ручками, сделанные из 
грубой глины и служившие в качестве кухон
ной посуды. Формы их варьируют; на корпусе, 
как правило, орнамент в виде бороздок (табл. 
XXIX, 2, 4, 6, 15).

В погребениях № 2 и 3 были найдены 
кубки, которые вернее было бы назвать кув
шинчиками. Кубок из погребения № 2 черный, 
матовый, очень топкий и тщательно отделан. 
Корпус—бпконический, днище подчеркну
то, горло высокое, венчик выгнут наружу; от 
венчика спускается высоко расположенная 
ручка, а па плечиках имеются 3 выступа с ма
ленькими горизонтальными отверстиями; в 
верхней части ручки и на плечиках имеются 
выполненные игольчатым штампом верти
кальные полоски (табл. XXIX, 7, 10, 12).

Аналогичные маленькие кувшинчики, но 
без украшений были обнаружены в Армении в 
погребениях Азатавана и Астхи-Блура (сере
дина 1 тыс. до и. э.)178 *.

Одноручный кувшинчик из погребения 
№ 3 имеет черную лощеную поверхность, на 
которой лощением же выполнен орнамент. 
Еще один кувшинчик из того же погребения 
отличается от других бикоиическпм корпусом. 
Эти кувшинчики формой корпуса и строением 
ручек напоминают крупные кувшины, обнару
женные в тех же погребениях.

Средн кубков встречаются сосуды без 
ручек, с выступами вместо них. Эти кубки в 
своем большинстве происходят из погребения 
№ 2, в остальных же двух могилах обнаруже
но лишь по одному экземпляру. Формы их 
разнообразны (табл. XXIX, 1, 3, 6, И, 14). У 
одного сосуда широкий, расширяющийся кни
зу корпус, венчик хорошо выражен. Другой— 
имеет узкое горло, отогнутый венчик и бико- 



пическнй корпус; в широкой части корпуса с 
двух сторон сделаны выступы, в которых про
деланы отверстия; в промежутках же между 
ними имеются налепы в виде бляшек. Из того 
же погребения происходит черный матовый 
кубок с бнкопическим корпусом, узким гор
лом, отогнутым наружу венчиком и четырьмя 
выступами, в которых проделаны вертикаль
ные отверстия.

Кубок из погребения № 3 имеет широкий 
корпус, прямое горло; плечики его украшены 
бороздчатыми поясками и двумя маленькими 
выступами с отверстиями. Кубок из погребе
ния № 4 имеет круглый корпус, украшенный 
в широкой части четырьмя паленными бляш
ками.

Различные варианты кубков являются ха
рактерным атрибутом памятников эпохи ран
него железа Закавказья. Так, черный с высту
пами и отверстиями кубок был обнаружен в 
погребении Техута, маленькие биконические 
кубки найдены в могилах Мусиерн179 и Мака- 
рашеиа180, биконическнй сосуд с двумя высту
пами и отверстиями в них находит аналогии в 
Джрарате181. Общей конфигурацией корпуса и 
формой ручек лори-бердские кубки напомина
ют сосуд, обнаруженный южнее Кировабада182. 
Наконец, в Арин-Берде найден краспоаигоби- 
рованный кубок, очень близкий маленькому 
биконическому кубку из погребения № 2.

1,9 J. de Morgan, ук. соч., рис. 157, 3, 158.
181 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 205, рис. 79а—6.
181 А. О. Мнацаканян, Г. А. Тирацян, Новые дан

ные о материальной культуре древней Армении, ИзАН 
1961, № 8, с. 75, табл. 3.

182 Я. И. Гуммель, ук. соч., с. 146, рис. 1, Ns 5.
183 Я. И. Гуммель, ук. соч., с. 33, фиг. 13; рис. 

VI—2, VII-2.

184 J. de Morgan, ук. соч., рис. 159-
185 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

с. 240, табл. XXIII, 9, 10.
180 /1. О. Мнацаканян, Раскопки могильников у сел. 

Атарбекяи в АрмССР, КСИИМК.
187 О. UJ. Исми-заде, Итоги археологического иссле

дования поселения па холме Кара-Тепе, Арх. исследова
ния в Азербайджане (Сборник статей), Баку, 1965, с. 
85, табл. 11.

В погребениях № 2 и 3 найдены также 
горшки; все они кухонные—грубые, черного и 
бурого цвета, матовые. У одного горшка пря
мое горло, подчеркнутый венчик и высокий 
корпус, у других венчик отогнут наружу. Та
кая кухонная керамика была обнаружена в 
многочисленных памятниках эпохи поздней 
бронзы и раннего железа, похожие горшки 
найдены в Хаиларе183 184.

Единственный горшочек погребения № 3 
изготовлен тщательнее остальных; он бурого 
цвета, матовый, горло прямое, в широкой 
части корпуса украшен поясом косых канне
люр (табл. XXIX, 13).

В погребениях № 2 и 4 были обнаружены 
маленькие керамические сосудики, напоми
нающие половники. Половник из погребения 
№ 2 похож на круглую чашечку; он матовый, 
черного цвета, венчик наклонен внутрь; от 
венчика берет начало круглый извивающийся 
выступ с остроконечным окончанием, напоми
нающий голову птицы (табл. XXIX, 9). По

добная чашечка с прямым венчиком была об
наружена Морганом в Мусиерн181. Другой 
половничек из погребения № 4 горчично-корич
невого цвета, матовый, с горизонтальной 
трапециевидной ручкой, в центре которой 
сделано вертикальное отверстие (табл. XXIX, 
16). Многочисленные образцы таких половни
ков с кольцеобразной ручкой были обнаруже
ны в крепости Эребуип и в открытом в Ере
ване урартском погребении (VIII в. до и. э.)185.

Сосуд в форме чайника из погребения 
№ 4 черный, матовый, вылепленный топко и 
тщательно. Корпус бикоппческой формы име
ет торчащий широкий носик, над которым 
налеплены витые рога, делающие последний 
похожим па голову овцы. Горизонтальная 
ручка на противоположной стороне придаст 
сосуду зооморфный вид (рис. 31)-

Этот сосуд своей формой приближается к 
сосуду с одной ручкой (IV в. до и. э.), обнару
женному в кромлехе № 1 Атарбекяна186, а 
носиком, стилизованным под голову овцы, к 
многочисленным овцеобразным носикам, про
исходящим из второго слоя Кара-Тепе (Му- 
ган-Карабахская низменность, V—1 вв. до 
И. э.)187.

Рис. 31.

В погребении № 2 рядом с половником и 
маленьким тонким кубком обнаружен урарт
ский флакон; флакон ангобировап светло- 
красным цветом. Он имеет продолговатую 
форму: горлышко узкое, невысокое, венчик 
тонкий, выгнут наружу, плечики широкие, 
днище узкое, почти остроконечное. Высота 
флакона—14 см, диаметр горлышка—3 см, 
диаметр днища—1 см (табл. XXIX, 5; рис. 32).
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Такие флаконы известны по находкам в Кар- 
мир-Блуре (VII VI вв. ю и. крепости 
Эребупи и городе Аргиштихинплп188.

188 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы,
с. 267, рис. 102—5.

Итак, материалы, полученные в резуль
тате раскопок в Лори-Берде, позволяют осве
тить некоторые стороны развития материаль
ной культуры населения, жившего в Ташир- 
Дзорагсте в эпоху широкого освоения железа. 
Опи вводят в научный оборот новые уникаль
ные факты, серьезно дополняющие данные, 
имевшиеся ранее в распоряжении исследова
телей.

Железные предметы из этих погребений, 
большое количество бронзовых украшений, а 
также серебряные и золотые изящные произ
ведения искусства свидетельствуют о высоком 
уровне производства и обработки металла в 
изучаемой области в VII—VI вв. до и. э. В 
этой связи вызывает некоторое удивление, что 
древние письменные источники, в том числе

Рис. 32.

ассирийские и урартские, упоминают о руд
ных и металлургических богатствах только за
падной и южной частей Армянского нагорья, 
в то время как ее восточные области, располо
женные севернее оз. Урмия, а также долины 
Аракса и Куры, очень богаты месторождения
ми, использовавшимися уже с эпохи энеолита 
(V—IV тыс. до и. э.). Это молчание источни
ков, особенно в пору расцвета в Закавказье 

ирон шодетва меди и железа, А. А. Иессеи 
объясняет гем, что богатые рудные области 
Закавказья оставались вне пределов Байского 
царства, а районы оз. Урмия и верхнего тече
ния Тигра на западе были более значительны
ми центрами металлургии и входили в состав 
Урарту189.

Основываясь на сведениях ассирийских 
источников, а также па мнении Б. Б. Пиотров
ского по поводу того, что интенсивное разви
тие коневодства происходило в горных, бога
тых рудными залежами, районах Закавказья, 
II. Б. Янковская приходит к заключению от
носительно близкой локализации (в пределах 
Урарту) металлургических и скотоводческих 
районов. Согласно ассирийским летописям, 
центры коневодства, в частности, располага
лись в горных областях северной Месопо
тамии190.

Па древние традиции развития коневод
ства в Лори-Берде указывают обнаруженные 
в погребениях среднебропзового этапа лоша
диные черепа и конечности, в то время как в 
синхронных погребениях других районов 
(Трсхк, Кировакан, Лчашен) встречаются 
скелеты волов. В могилах же поздней бронзы 
и особенно широкого освоения железа, как 
правило, выявляются полные скелеты лоша
дей с железными удилами, а не отдельные их 
части. Инвентарь погребальных памятников 
Лори-Берда этого времени напоминает мате
риалы из Хртаноца и Лалвара. Он одновре
менно перекликается с несколько более позд
ними комплексами Джрарата, Кара-Тепе, 
Атарбскяна, которые тяготеют уже к середине 
1 тыс. ДО 11. э.

Обнаружение урартского флакона в этих 
погребениях вполне закономерно. Оно свиде
тельствует об имевшихся связях местного на
селения с урартами. Северные походы урарт
ских царей, начатые еще при царе Меиуа, 
продолжались и при его сыне Аргишти I, ко
торый, согласно Хорхорской летописи, в 785— 
784 гг. до и. э. дошел до страны Забахан 
(Джавахк) и захватил се. В числе других 
стран Аргишти I завоевал также Эриахи 
(Ширак), а во время походов 782 г.—северо- 
западный берег оз. Севан, страны Иштикуни 
и Лпкиу191. Таким образом, уже в начале 
VIII в. до и. э. Ташир-Дзорагет был окружен 
поясом урартского влияния.

Победы урартов не были очень устойчи
выми, и Сардури II вынужден был закрепить 
их своими новыми походами. Вес это привело

'8’ А. А. Иессен, К вопросу о древнейшей металлур
гии меди..., с. 193—195.

19,1 // 5. Янковская, Некоторые вопросы экономики 
ассирийской державы, ВДП, № 1, 1956, с. 37—38.

151 //. В. Арутюнян, Хорхорская летопись Аргишти 1. 
ЭВ, 1953, VII, с. 84—85; История армянского народа, 
т, I, Ереван. 1971, с. 304.
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к тому, что, начиная с VIII в. до н. э., отноше
ния населения Ташир-Дзорагета с урартами 
становятся более устойчивыми. Это выража
лось в оживленных обменных связях, а также 
в появлении некоторых общих элементов в 
материальной культуре.

Если материальная культура Ташир-Дзо
рагета в I половине II тыс. до н. э. носит эле
менты малоазийского и Эгейского воздей
ствия, то во II половине II тыс. до и. э. и осо
бенно в I половине I тыс. до и. э. заметны 
взаимоотношения со странами юга и юго-во
стока, вплоть до Луристана и юго-западного 
побережья Каспийского моря.

Обнаруженные в Лори-Берде золотые 
украшения являются пока уникальными об
разцами ювелирного искусства северной Ар
мении VII—VI вв. до н. э., па которых явно 
заметно влияние искусства Передней Азии, 
особенно Урарту и Ассирии (диадемы, подвес
ки-серьги). О тесных отношениях местных 
племен с населением древних цивилизаций 
свидетельствуют также многочисленные ян
тарные бусы и золотая спиралевидная бу
синка.

Обилие культовых предметов и украше
ний—характерная черта рассмотренных по
гребений. В них одновременно наблюдается 
почти полное отсутствие оружия и орудий 
труда. Наличие на керамике различных сим
волических знаков, зооморфных и рогообраз- 
ных фигурок, обилие змеиноголовых брасле
тов из бронзы, серебра и золота, золотые 
идолоподобные подвески, диадемы с зооморф
ными .и антропоморфными изображениями, 
захоронения лошадей и кремация покойни
ков—все это позволяет предположить, что 
лори-бердские погребения принадлежали лю
дям, связанным с религией, вероятно, жрецам, 
занимавшим высокое социальное и экономи
ческое положение в обществе. Вообще в мо
гильнике Лори-Берда, начиная с эпохи сред
ней бронзы, традиционно производились захо
ронения представителей гражданской и ду
ховной знати: вождей, жрецов и их сородичей; 
поэтому каждое захоронение песет на себе 
свои специфические особенности.

С точки зрения обряда погребения при
влекает внимание то обстоятельство, что да
же самое богатое захоронение эпохи раннего 
железа было произведено в неглубокой и не
большой по величине камере, в то время как 
могилы эпохи средней и поздней бронзы вы
делялись своими огромными камерами со хронными памятниками южной и юго-запад- 
сложной архитектурой. Интересный обряд нод Грузии.
захоронения зафиксирован в погребении № 4. Не менее важны лори-бердские памятни- 
В нем под скоплением бронзовых браслетов ки> относящиеся к раннему железному веку и 
были обнаружены лишь человеческие зубы.^'особенно к эпохе широкого освоения железа. 
Б. А. Куфтин в каменных ящиках раннеахеме-
нндского периода (село Кущи) также обнару- 
жил вместо скелета плохо сохранившиеся зу
бы, принадлежавшие молодой и пожилой 
женщинам. В этих погребениях, как и в лори- 

бердских (№ 2 и 4), были найдены серебря
ные браслеты круглого и прямоугольного се
чения, стеклянные полосатые бусы, которые 
автор считает египетскими или сирийскими192.

192 Б. А. Куфтин. Археологические раскопки 1947 г. 
в Цалкипском районе, Тбилиси, 1948, с. 7.

На фоне приведенного сравнительного ма
териала рассмотренные поздние погребения 
Лори-Берда можно датировать VII—VI вв. 
и. э., а может быть и началом V в., что соответ
ствует времени падения урартского государст
ва и окончательного формирования армянского 
этноса. Поэтому их можно считать уже памят
никами раннеармянской культуры.

В Лори-Берде открыт важный и интерес
ный комплекс памятников материальной и ду
ховной культуры первобытной Армении. В 
настоящем издании публикуются уникальные 
памятники, анализ которых позволяет выя
вить ряд существенных черт, присущих мно
гим синхронным комплексам Армянского на
горья эпохи поздней первобытности. Эти на
ходки отражают высокий уровень культурного 
и социального развития племен древней Ар
мении, обнаруживают единство культурно
исторического процесса на протяжении II и 
первой половины I тыс. до и. э.

Особый интерес представляют материалы 
поселения и могильника Лори-Берда среднего 
бронзового века, т. е. периода, который в це
лом для территории Армении изучен еще не
достаточно. Эти находки показывают, что 
триалетско-кировакаиская культура была рав
номерно распространена по всему Ташир-Дзо- 
рагету.

Основополагающую роль в археологиче
ской коллекции Лори-Берда играют памятни
ки позднего бронзового века. Они позволяют 
утверждать, что Лори наряду с такими 
центрами, как бассейн оз. Севан, Араратская 
долина, Ширак и Зангезур являлся важным 
культурным очагом той эпохи. Анализ памят
ников позднего бронзового века выявляет 
культурную преемственность с предшествую
щей эпохой, а также позволяет выделить ряд 
новых существенных элементов, возникших в 
в результате осложнения социально-экономи
ческих отношений внутри родового строя и 
оживления торговых связей и обмена. В мест
ной культуре позднего бронзового века 
становятся особенно заметными связи населе
ния Армянского нагорья с хетто-хурритским и, 
в целом, западноазиатским культурным ми
ром. Очевидно выявляются и интенсивные 
связи локального масштаба, скажем, с син-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИБЛИЖЕННОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В %
0
»О -

էտ
Наименование предмета, шифр 

пли инвентарный № рис. Си Sn РЬ Zn Bi Ag Sb As Ее N1 Со Мп Ан

3

75 Деталь от повозки к. 7 ТабЛ, V;,;,; ОСН. 10.2 0,37 - — 0,0001 ֊ 0,15 0,15 0,013 0,0015 0,04 0,0003

76 Я В в п 11.2 0'2 0,25 — 0,01 — 0,55 <0,003 0,12 0,0085 0,66
0,001

77 » 0 » В
Кинжал к. 7

я 8,7 0,002 0,32 0,003 0,025 — 0,48 0,1 0,12 0,01 0,06
78 табл. Vllp 6,7 3,6 — 0,0066 0,002 ֊— 0,55 0,15 0,024 0,012
79 Статуэтка птицы к. 7 табл. V4 ;; 7,4 0,45 0,38 0,0066 0,0’5 — 0,48 0,06 0,03 _ 0,035 <0,0003
80 Деталь повозки к. 7 табл. Vlll!( И 7,9 1,7 — — 0,0’5 0,12 0,1 0,05 0,03 0,01 0,06 0,0003

0,0066
0,001

81 Шарик к. 7 — я 7,4 0,002 0,4 0,012 — 1,4 0,18 0,053 — 0,07 0,003

0,31 0,2
0,001

82 Статуэтка птицы к, 7 рис. 8 Я 4,0 — — 0,042 — 0,07 — 0,011 0,0003
0,001

83 Цепочка к. 7 табл. VI1S ■ 7,9 0,34 0,25 — 0,01 0,12 0,55 <0,003 0,14 — 0,022

84 Втулка к. 7 табл. Vil!,, 7,4 <0,001 — 0,05 0,0003 — 0,16 1,0 — — 0,22

85 Цепочка к. 7 ТабЛ. VI;; Я >20,0 0,45 8,0 — 0,31 0,34 3,8 <0,003 0,09 0,01 0,22 0,001
0,003

86 Браслет к. 2 табл. XXIV,
я

8,7 0,001 - 0,0066 0,002 — 0,2 0,25 0,053 - 0,042 0,0003 
0,001

87 7,4 0,001 — 0,0066 0,003 — 0,2 0,18 0,053 — 0,035

88 7,4 0,001 — 0,0066 0,003 — 0,2 0,23 0,53 0,042 в

89 7,4 0,001 — 0,0066 0,003 — 0,2 0,17 0,053 — 0,046 я

90 7,4 0,001 — 0,0066 0,003 — 0,2 0,14 0,053 — 0,06

QI
Л |>

11.2 0,001 — 0,001 0,016 — 0,55 0,18 1,045 — 0,012

92
93
94
95

96
97

" э " 7,4 0,053 — 0,0045 0,042 0,13 0,12 0,18 0,12 0,042 0,011 •
Статуэтка птицы, к. 2 , 2469/30;
Подставка статуэтки, к, 2,2469/30;
Статуэтка птицы, к. 2,2469/30;
Подставка статуэтки к. 2 . 2469/30;
Статуэтка птицы, к. 2, 2469/30|-з

табл. Vj,„։

В

Я

8,2
11,2
12,3

12,3
11,2

4,0
0,45
2,4

7,0
2,5

0,25
0,52

<0,001 
0,0045 
0,0054

0,05
0,035
0,025
0,025
0,012

0,18
0,18
0,2
0,24

0,11

0.55 
0,41 
0,55 
0,55 
0,22

0,003 
0,1 
0,0а 
0,06 
0,003

0,14 
0,04 
0,045 
0,25 
1,12

0,005

0,005 
0,02
0,01

0,018 
0,01!
0,035 
<0,001 
0,01 0,0003 

0,001

98
99

10О

Подставка статуэтки, к. 2 , 2469/30|-з
Браслет к. 2, 2469/35

к. 4, 2470/221-30

табл. XXIV; 
табл, XXIV;

»
12,3
12,3
7,4

10,1

0,6
2,0
3,0
9,9 1 1 1 

£ 0,0035

0,001
0,0025

0,025 
0,05 
0,07
0,0.35

0,21 
0,2 
0,18 
0,14

0,55 
1,4 
0,35
0,55

0,1 
0,002 
0,01 

~0,001

0,045 
0,22 
0,06 
0,06

<0,01'3 
0,023

<0,003 
■ 0,0003

0,012 
0,014

<0,01 
0,01

•

101 ո > 11,2 1,2 0,042 _ 0.042 0,2 0,2 0,11 0,052 0,024 0.013 в
102 я • • ]1,9 0,14 — 0,025 0,3 1,4 0,05 0,05 0,02 0,014 в
103 и « * 8,8 0,45 _ 0,0045 0,016 0,12 0,22 0,18 ),03 0,01 Հ0’01

0,001104 я
8,8 7,6 0,18 0,025 0,57 0,55 1,0 0,12 0,023 0,002

105
106

՞ В »
■ 4,4 0,33 - 0,32 0,18 0,9 0,05 0,1 0,02 0,002 0»003

6,4 0,14 0,0032 0,07 0,34 0,55 0,18 0,045 0,02 0,04 я
107 я ■

7,4 0,18 _ 0,042 0,41 — <0,С01 0,045 0,02 0,016
108 в в в я я

ц,9 _ 0,0054 0,32 0,32 0,25 0,14 0,17 0,036 0,02 В
109 в в в В

7,0
5,9

2,4 0,07 0,45 ПО 0,05 0,07 0,01 0,076
0,003 
0,001

ПО

111
В Я "

я 2,4 - 0,0045 0,12 0,4 0,12 0,026 0,013

112 Фрагмент стенки котла к. 6 табл. 11, в
<0,001 - 0,25 0,001 0,012 - 0,22 0,13 0,015 — 0,012 

0,013

0,0003 
0,001

113 Фрагмент стенки котла к. 7 табл. VI; * 9,3 
10,1 
11,2
7,4 
4,3
5,9 

12.3

0,001 
4’5

- 0,056
0,0018

0,025 
0,042 0,33

0,55
0,55

0,7 
<0,001

0,06 
0,11 0,01 0,018

՛

114 Браслет к. 4. 2470/221-ао табл. XXIV;
0,1 _ 0,001 0,042 0,17 0,55 0,1 0,14 0,023 0,046

115 в В " » 2,4 _ 0,0032 0,12 — 0,2 0,12 0,45 0,025 0)035 ’’

116 л ' ’ В 0,18 _ 0,07 0,38 0,7 <0,001 0,45 0)01

117
118
119 Браслет к. 4. 2470/22

в

в я

0,33 
0,5

— 0,001
0,0054

0,025 
0,12

0,32 
0,11

0,14 
0,1

6,004 

0,11

0,52
0,25 0,042

0)038
0,033 0,0003 

0,001

120

121 Браслет к. 4. 2470/201-8 табл. XXIV,

очень

7,0
7,4

0,06

2,0 
0,03

2,4

0,6

0,0022 
0,08

1,1

0,05 
0,025

очень

0,15 
0,57

0,3

0,2

0,05 
0,5

<0,001

0,66
0,12

0,02 0,02
0,035

0.048

0,001 
0,003 
1,5

122

123

я Я ’

Обломок браслета к. 4 2470/2՚0ւ-տ

Обломок пуговицы к. 3 2470/4
Колокольчик «■ 2 2469/33

я

много

ОСН.

в

0,038
11,2

0,072 
0,33

- 0,25
много

0.042 0,11
-

<0,001 0,052
- 0,012

0,023 0,0003 
0.001

124

125
126

табл. XXV;
табл. Vls-w

20,0 
...

1 4,9

2,4 
0,001

0,45

-
֊ 0,025 

0,016

0,1

0,1

0,12

0,1

5.8

0,06

0,004

0,035
0,045

0,052

0,076
0,035

0,1154

0,0003 
0,001

127 в В Анализы произведет в лаборатории Ивети-

тута археологии и этнографии АН АрмССР.

Аналитик А. Ц. Геворкян



Они не только дополняют археологические 
коллекции Лалвара и Головино, но и обога
щают представление о культуре Армении той 
эпохи совершенно новыми уникальными ма
териалами, выявляющими культурные взаимо
действия как внутри Армянского пагорья, так 
и с соседними странами. Заметны также тес
ные обменные связи, существовавшие с урарт
ской культурной средой. Культура эпохи ши
рокого освоения железа принадлежит корен
ным этническим группировкам, среди которых 
в общественных отношениях давно уже воз
никли предпосылки для появления ранней 
государственности.

Прочные постройки и сооружения цикло
пического типа, возведенные первобытными 
племенами Лори-Берда, служили не только 
самым ранним поселенцам, но и последую

щим поколениям, а после изменений и пере
строек—даже обитателям средневековой кре
пости Лорэ.

Хронология и стратиграфия археологиче
ских комплексов, обнаруженных в ходе рас
копок Лори-Берда, устанавливают, что на 
этом плоскогорье общественная жизнь возник
ла во второй четверти II тыс. до н. э. и про
должалась с переменной интенсивностью до 
середины I тыс. до и. э. В эпоху развитого 
средневековья Лори-Берд стал центром Та- 
шпр-Дзорагетского царства.

Все сказанное о большом, многослойном 
памятнике, материальной и духовной культу
ре древнего населения основано пока еще на 
исследованиях небольших масштабов, кото
рые предполагается продолжить в даль
нейшем.

С П И С О К С О К Р А Щ F. И И й

АО—Археологические открытия
ВГМГ--Вестник Государственного музея Грузии
ВОН—Вестник общественных наук АН АрмССР
ГИМА—Государственный исторический музей Армении 
ГНИЙ—Государственный научно-исследовательский ин

ститут
Дело АК—Дело археологической комиссии
НАК—Известия археологической комиссии
ИКОМАО—Известия комиссии археологического об

щества
ИОИНА—Известия общества исследования и изучения 

Азербайджана
Изв. АН АрмССР—Известия Академии паук АрмССР
Изв. ГАИМК—Известия Государственной Академии 

истории материальной культуры
Изв. Арм. ФАН СССР—Известия Армянского филиала 

Академии наук СССР

ИФЖ—Историко-филологический журнал АП АрмССР 
КСИИМК—Краткие сообщения Института истории ма

териальной культуры
МАК—Материалы археологической комиссии
МИА—Материалы и исследования по археологии СССР
ОАК—Отчеты археологической комиссии
РАНИОН—Российская ассоциация научно-исследова

тельских институтов общественных наук
СА—Советская археология
ТОВГЭ—Труды отдела Востока Государственного Эр

митажа
ТГИМА—Труды Государственного исторического музея 

Армении
ЭВ—Эпиграфика Востока
AS—Anatolian Studies





II. II’ ФIIФIII» 1Г

Սույն աշխատությունը նվիրված է պ ատ մա
կան Հա յա и տ անի հյուսիսային Տաշիր—Չորա- 
գետ գավառի նախնադարյան մշա կո ւյթ ի ուսում
նասիրությանը, մի գավառ, ր՚րր բավարար չափով 
չի հետաղստմած։

Սա րն ակլիմա յա կան մեղմ պայմանների Լ 
հարուստ հանքավայրերի շրջան է, որբ հնարա
վորություն Լ տվե[ նրա հին բնակիչներին հազա
րամյակների ըն թացքում ծ ин/ալելու տնտեսական 
Iա (ն գործունեություն։

Առայժմ Տ աշիր-Ձ որ ա գետ ո ւմ հայտնաբեր
ված ամ են ավաղ հուշարձանները վերաբերում են 
մ. թ. ա, 3-րդ հազարամ յա կին, որոնք ավելի 
լավ են ուսումնասիրված Թուման յանի և Գուդար- 
քի շրջաններում: Սրանք մեծ մասամբ բնակատե
ղիներ են, որոնք պարունակում են սև փ այլե ցրած 
խեցեղեն և պղնձե որոշ առարկաներ։

Մ, թ. ա, 2-րդ հազարամյակի առաջին կե
սի միջին բրոնզի դարի հուշարձաններից մե զ են 
էւսսևլ /и եց Լ զեն և բրոնզե ա ռա ր կան եր ի առանձեն 
նմուշներ, պատահական ձևով գտնված։ Պեղվել 
է միայն և իրովականի նշանավոր դամբարանը, 
որն իր բն ո ւ յթ ով և հարստ ութ յամ բ համասլա- 
տ ա и/սանում է Ո՝րիալեթիի (Ո'ոեդք) համաժամա
նակյա դամբարաններին: Ուշ րրոնղե դարյան (մ, 
թ. ա, 2-րդ հազարամյակի երկրորդ կես) հու
շարձանները նույնպես այս գավառում գրեթե չեն 
պեղվել, բացառությամբ Սպիտակի շրջանի մի 
քանի դամբաբանների։ Մ, թ, ա, 1-ին հազարամ
յակի առաջին կեսի հուշարձանների պեղումները 
հիմն ականում կապված են Ժակ դը Մ որդանի ան
վան հետ, որն անցյալ դարի վերջերին երևան 
հանեց երկաթի լայն տարածման ժամանակա
շրջանին պա տ կան ո ղ ն յութերի հարուստ հավա
քածու։

<Տ աշիր-Չ որա գետ ի հնագիտական ուսումնա
սիրության ասպարեզում չափազանց կարևոր 
նշան ա կութ յուն ունեցան սույն գրքի հ եղին ակի 
կողժից 1969 թվականին սկսված Լոռի-թերդի 
պեղումները, որոնք մինչ այժմ շարունակվում 

են: Գրքում զետեղված են 1969—1973 թթ. կա
տարված պեղումների արդյունքն երր:

Այս ինքնատիպ և հարուստ հուշարձանը. 
Ատ եփ ան ավան քաղաքի մոտ, Լոռի-Pերդ դյուզի 
տարածքում գտնվող մի հսկա դամբարանադաշտ 
է: Այն երկու կողմից շրջապատված է Միսխանա 
և Զորա դետ գետերի առաջա ցրած խորը ձորերով: 
Միսխանա դետի ձախ ափի բարձրադիր սարա
հարթում Լ գտնվում բնակավայրը, որի նախնա
կան ուսումնասիրությունից պա ր զվե ց, որ կացա
րաններն ունեն ոչ կանոնավոր քառանկյունի ձևեր 
և անմշակ քարերից, չոր շարված լայն, կիկլոպյան 
տիպի պատեր (նկ. 1, 2)։ Հայտնաբերված հնա
գիտական ն յո էթերից երևում է, որ այն հիմնա
դրվել Լ մոտավորապես մ. թ. ա, 17-րդ դարում 
(աղ* 1)> բնակեցվել է մինչև մ, թ» ա, 7 — 6-րդ 
դարերը, ինչպես նաև ուշ միջնադարում։

Դամբարանադաշտի պեղումն երր ի հայտ 
բերեցին մ թ. ա. 2֊րդ հազարամյակի կեսերից 
մինչև մ. թ. ա» 1-ին հազարամյակի կեսերը կա
տարէ/ած անրնդմեջ թաղումներ։ Դամբարաններն, 
իրենց արտաքին տես բու/, քարահողային ցածրիկ 
շիր մ աթմ բեր են կա if շրջանաձև շարված քարեր ու/ 
կրոմ լեխներ: Չնայած Լոռի-('երդի հսկայածավալ, 
հարուստ դամբարանների կողոպտված լինելուն, 
այսուհանդերձ, դրանք պարունակում են բարձ
րարժեք հնագիտական նյութ:

Ամենավաղ թաղումն այստեղ կատարվել է 
քարաշար պատեր և կամարաձև ծածկ ունեցող № 6 
դամբարանում (մ, թ, ա, 16—15-րդ դդ.)։ Այստեղ 
ամփոփված խեցեղեն և բրոնզե առարկաները 
կապվում են Կիրովականի, ք^ռեղքի, է լառի և 
Անդրկովկասի միջին բրոնզեդարյան մշակույթի 
ուշ շրջանի այլ հուշարձւսնների հետ (աղ, II—IV)։

Ուշ բրոնզի դարի վաղ փուլին բնորոշ ցեղա
յին ավագանու բացաոիկ հետաքրքիր թաղումներ 
էին կատարվել N 2 (ստորին շերտ) և № 7 դամ
բարաններում (մ, թ, ա, 14 — 13-րդ դդ»), որոնց 
ներքին и բահն երն ունեին մոտ 20 քառ, մ, մ ակեբես, 
2,5—3,5 մ, խորություն, հիմնահողա յին կամ 
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քարաշար պատեր, սալածածկ տանիք (նկ. 4, 5): 
Այստեղ դիտւէած թռւղման ծ եսիր և հնագիտա- 
կան նյութերի ուսումնասիրությունից երևում 
է, որ հանգուցյալների հետ միասին դամբարան 
են իջեցվել փայտե սայլեր և մ արտ ա կառքեր, 
որոնք զարդարված են եղել բրոնղե դամերով, 
ամրակապերով, թռչնաձև և այլ արձանիկներով ու 
մարտակառքի մոդելով (նկ.6,8): Սայլի առեղի 
երկու կողմերում, սպանված ամբողջական ձիերի 
փոխարեն դրվել են նրանց հատված գլուխներն ու 
վերջույթները։ Դիտվում է նաև դիակիզման սովո

րույթ}
Դամբարանային նյութերի մեջ ստվար խումբ 

են կազմում շքեղ զարդարված և ընդելոււլված ե- 
րւադույն պաշտամունքային անոթները (աղ. X— 
XII), կիսաթանկարժեք քարերից, թ անկւսրժե բ մե
տաղներից պատրաստված ուլունքները, կոճակ
ները, բրոնւլե առարկաները (աղ* V—IX), որոն
ցից ամ են անջան ավորը մարտակառքի բրոնղե 
մոդելն է, լծւէած ւլույգ ձիերով և թ ալիքին կանգ
նած զույգ մարտիկներով: Այն իր ժամանակի 
աւէենակատարյալ կառուցվածքն ունի և կապւԼում 
է խեթա֊խուրրի ական մ ար տա կառքերին, որոնք 
այնուհետև տարածվել են հին աշխարհում։

Լոռի-Բերդի հարուստ թաղումները համընդ
հանուր բնույթ ունենալով Հայկակւսն լեռնաշ
խարհի հ յուսի սա յին մասերի մշակույթի հետ, 
միաժամանակ) ուղղակիորեն առնչվում են Լճա֊ 
շենի նմանօրինակ թաղումներին, թաղման ծեսին 
ու առարկաներին, որոնք մեծ մասամբ պաշ
տամունքային բնույթ ունեն: թգալի նորություն
ներ են բերում նաև մ. թ. ա. 11 — 10-րդ դարերուԼ 
թվագրվող դամ բաբանները (X 8, 9, նկ. 10—14, 
աղ. XIII): Ուշադրության արժանի է հատկա
պես խեցեղենի այն խումբը (դամբարան № 9), 
որը զարդարված է միաժամանակ ակոսային 
դոտիներուէ, դաճւէած շրջանակներով կաւ! սեպե֊ 
բու!, ւիսւ յքեցմ ան ե ղան ակ ով կատարված զար
դերով, ինչպես նաև կարմիր և սպիտակ դույնե
րի համադրմամր ստեղծված երկրաշավււս կան 
բարդ պատկերներով: Հաճախ այս բոլոր ղար- 
դւսձևերը կարելի է տեսնել նույն կավ՛ամանի վրա 
(նկ. 15, աղ. XIV, XV): Այս կերպ ւլարդարված խե
ցեղենն, ըստ երևույթին, լայն տարածում չի գտել 
Հայաստանում: Այն առկա է Լճաշեն ում, Տաջիր- 
ճորտգետ ում և արևե լյան Վրա и տանի (Գախեթիա) 
մի քանի հ ուշարձանն երում:

Խեցեղենի մյուս մ ասր (աղ. XVI,XVII) իր 
բազմաթիվ զուգահեռներն է գտնում Հայկական 
լեռնաշխարհի հ յա սի и ում: X 9 դամբարանի խե
ցեղենի և թաղման ծեսի ուսումնասիրությունից 
երևում է, որ պ ահ պանվե լ են հին աւ/ ան դույթ ֊ 

ները: Բրոնզե գեղարվեստական իրերը վկայում 
են գոյություն ունեցող շքեղ կահույքի մասին, ո֊ 
րոնք նմանություններ ունեն հին արևելյան պա֊ 
լ ա տ ա կ ա ն կ ա հ կ ա ր ւս и ի ն ե ր ի ն:

Լոռի-Բերդի վաղ երկաթի' մ. թ. ա. 9— 8-րդ 
գգ. դամբարանները հիմնահողային են (X 11 — 
12), չունեն նախորդ ժամանակաշրջաններին հա
տուկ թաղման մեծ սրահները (նկ. 16), սակայն 
հետաքրքիր են խեցեղեն առար կան եըուԼ(ւսղ. XX— 
XXII): Դրանք գենետիկորեն կաւզվում են նախորդ 
ժ ամանակաշրջւսնի և համաժամանակյա տեղա
կան այլ հուշարձանների հետ և մասսայական 
բնույթ են կրում: Գլանաձև ոտքով երկկանթ 
սկահակները, որոնք ըստ երևույթին ծիսական 
առարկաներ են, կաւդ ունեն փոքրասիական ձևե
րի հետ, որոնք ներթա լիան ցել են հավանաբար 
մ. թ. ա. II հւսւլարամյակի կեսերին և տեղայնաց
վել: Հին արևելյան մշակութային կապեր են երև
վում բրոնղե ու ոսկրե առարկաների մեջ (աղ. 
XIX): Այս տեսակետից առաւէել հետաքրքիր է 
սւդիտակ հախճապակե, շների պատկերներու^ ւյար
դարուն տուփիկը (նկ. 17), որը տեղական լինե
լս ւ/ հանդերձ, ասորեստան յան ազդեցություն է 
կրում:

Այս աոււիիկը եդակի չէ, նման իրեր հսւյւո- 
նա բերվել են Խռջալիի դամ բարաններոււ! և Կաս
պից ծովի հ ա րաւէա րևմ տ յան մասերից (Կալու- 
րադ մ. թ. ա. 7-րդ. դ.):

Լոռի ֊Բերդի երկաթի լայն տարածման ժա
մանակաշրջանի հուշարձաններոււք (X 2 գամ֊ 
բար ան ի վե ր ին շերտ, X 3, 4 դամբարաններ) 
(նկ. 19 — 21), արդեն դիտվում են ոչ միայն ու
րարտականի նմանությամբ պատրաստվւոծ ու
ռար կաներ, այլև ուղղակի ուրարտ ա կան արտա
դրության նմուշներ (նկ. 32):

Մ. թ. ա. 7— 6-րդ դդ. դամբարանները 
նույն պե и հարուստ են խեցեղեն առարկաներով, 
որոնք սև են, անւիայլ և մեծ մասամբ կրոււք են 
թույլ ււեւլմ ում ուէ կսւտարւէած ճոխ ւլարդաձևեր 
(աղ. XXVIII, XXIX):

Ուշադրության արժանի են ծիսական անոթ
ները' զարդարված կենդանակերպ քանդակներու^ 
(նկ. 30, 31): Խեցեղենի զարդաձևերը պատահա
կան չեն։ Դրանք արտահայտում են տեղաբնիկ
ների ունեցած կրոնա-միստիկական պատկերա
ցումները շրջապաաոդ բնության և նրա երեւ/ույթ- 
ների մասին:

Այդ դամբարաններին բնորոշ են նաև երկա
թե դանակներն ու սանձերը (աղ. XXIII 1—5), 
և մեծաքանսւկ դարդերը: Արանք բրոնզե ապա
րանջաններ ու մանյակներ են (աղ. XXIV, XXV 
1 — 9, 11, 12) 14), կիսաթանկարժեք քարերից, 

- 78 -



տարբեր շաղախներից ու սաթից պատրաստված 
и ւլո ւն քն ե ր (աղ. XXVI > XXVII, նկ. 9 ), արծաթե 
ապարանջաններ (աղ. XXV 10, 13), ոսկե հակա֊ 
տաղարդեր, ականջի օղեր, ուլունքներ, կոճակաձև 
զարդեր, օձագլուխ ապարանջան (նկ. 23ա— 29) 
և այլն։

П и կերչական այս եզակի նմուշների ուսում
նասիրությունը, սաթե բազմաթիվ ուլունքների, 
ո ւրարտ ական արտագրության իրերի գոյությունը, 
վկայում են հայկական ց եգերի ն յութ ական ու 
հոգևոր բարձր մշակույթի, ինչպես նաև առևտրա֊ 
փ ո խ ա ն ա կ այի ն հ ար ա բեր ո ւթ յո ւն ն երի աշխ ուժ ու֊ 
թյան մասին: Մ. թ. ա. 2-րդ հազարամյակի 1 ֊ին 
կեսին, եթե Տ աշիր֊Զորա գետի ն յո ւթ ա կան մշա֊ 
կոլյթը կրում ի փոքրասիական և իդեան ազդե
ցության տարրեր, ապա 2֊րգ հազարամյակի 
շ֊րդ կեսին և մանավանդ մ. թ. ա. 1 ֊ին 
հազարամյակի 1֊ին կեսին նկատվում են փոխ֊ 
ա ղդե ց ո ւթ յո ւնն ե րի ու կապերի նոր աշխ ուծացում 
հարավի ու հ ա ր ա վ֊ ա ր ևե լք ի երկրների հետ։

Լոռի֊Ոերդի երկաթի Լայն տարածման ժա֊ 
մ ան տ կաշրջան ի դամբարաններում ն կա տ վում ի 
դարդերի ու պաշտ ա մ ունքա յին ի[յե րի աո ատ ու֊ 
թյուն, ձիերի թաղումներ և մ ա ր դկա յին դիակի֊ 
դումներ, որը ենթադրել ի տալիս այս դամ բա֊ 
բանների պատկանելիությունը պաշտամունքի հետ 
առնչվող մ ա ր դկան ց (գուցե քրմերի), որոնք նաև 
и ո ց ի ա լա կան բարձր դիրք ունեին: Սա մի ժամա
նակաշրջան իր, որ համընկնում իր ուրարտական 
պետության անկման և հայ իթնոսի վերջնական 
ձևավորման հետ, ուստի, դրանք կարելի ի ֊հա
մա րե լ վաղ հայկական մշակույթ ի հուշարձան֊ 
ն ե ր:

Այսպիսով, Լոռի ֊բերդի ոչ մեծածավալ պե֊ 
ղումն երով բաց ահ այտ վեցին հ յո ւս ի и ա յին Հայաս
տանի ուշ ն ա խն ա դա րի տեղական ցեղերի ն յութ ա֊ 
էլան մշակույթի, հասարակական հարաբերություն
ների ու հոգևոր պատկերացումների հետ առնչվող 
մի շարք հարցեր: Դրանք արտացոլում են հին Հա֊ 
յա ստ ան ի ցեղերի սոցիալ մշա կո ւթ ա յին բարձր մա
կարդակը ամբողջ մեկ հազարամյակի ընթացքում։

Լոռի-Բերղի միջին բրոնզեդարյան ն յութ երի 
շնորհիվ պարզվեց, որ О' ռե ղբ֊Կ ի ր ո վա կան յան մը֊ 
շակույթը համաչափորեն տարածված իր ողջ Տա֊ 
շ ի ր֊Ձ ո րա դ ետ ում:

Ուշ բրոնզեդարյան հ ուշա րձանն ե ր ր հաստա
տեցին, որ Լոռին ն ույն քան կարևոր մշակութային 
օջախ ի, որքան Սևանի ավազանը, Արարատ յան 
դաշտը, Շիրակն ու թանգեղուրը։ Միաժամանակ 
նրանք ցույց տվեցին տեղաբնիկների ունեցած 
սերտ կապերը ոչ միայն ան մ իջա կան հ ա րևան գա
վառների, այլև ա րևմ տ ա ա ո ի ա կան մշա կութ ա յին 
աշխ ա րհ ի հետ:

Վաղ երկաթի և երկաթի լայն տարածման ժա
ման ւս կաշրջան ի նյութերը րացահայտեցին Հայկա
կան լեռն աշխ արհի ներքին մշակութային կապերը, 
որը հ ա տ կա и/ ե и սերտ իր ուրա րտ ա կան ա գդեց ու֊ 
թյան տ ա րածմ ա ն ո լ ո ր տ ն ե ր ում г

Լոռի֊Բերդը Հայաստանի նախնադարյան մշա- 
կույթի ուսումնասիրության կարևոր և անււպառ 
աղբյուրներից մեկն ի: Նրա լայնածավալ պեղում
ները հ ետ ադայում ի հայտ կբերեն լեռնաշխարհի 
անցյալի մշակույթի համապարփակ ճանաչմանը 
նպաստող արժեքավոր տ վյա լն ե ր:



s. H. DEVE.IIAN

LORI—BERD, I 
(Summary)

The subject matter of this book Is the 
history of the prehistoric culture of the Tas
hir—Dzoraget district in northern Armenia, 
which until now has been Insufficiently explo
red.

This region has mild climatic conditions 
and is rich in minerals, which gave the inha
bitants the opportunity to develop economic 
activity for thousands of years.

To date, the oldest monuments excavated 
in Tashir- Dzoraget belong to the third mil
lennium BC. The monuments of Toumanian 
and Gougark districts have been more extensi
vely examined than those of other regions. 
They are generally settlements, which contain 
black polished pottery and some copper ob
jects.

Pottery and samples of bronze objects, 
dating from the first half of the second mil
lennium BC, were discovered accidentally. On
ly the famous sepulchre of Klrovakan has be
en regularly excavated and is similar in char
acter and richness to the graves at Trialeti of 
the same period. But the monuments of the 
second half of the second millennium BC nave 
not been explored except for some tombs in 
the district of Spitak. Excavation of the monu
ments of the first millennium BC is generally 
connected with the name of ,1. de Morgan, 
who at the end of the last century discovered 
a rich collection of Iron age materials.

Archeological Investigations of Tashir — 
—Dzoraget has been of great importance in 
the excavations of Lori—Berd, which were be
gun in 1969 by the author ancl which is still 
in progress.

This original and interesting monument 
consists of an immense cemetery near the town 
of Stepanavan in the village of l.ori —Berd 
(Stepanavan district). It is surrounded on both 
sides by the valleys of the Dzoraget and Mis- 
khana Rivers. On a high upland, on the left 
bank of the Mlskhana River is the settlement 
which preliminary exploration has shown to 
belong to the XVII c. BC. (է. I, p. 1).

The excavations of the Lori —Berd anci
ent cemetery revealed that for a whole millen
nium burials had taken place without interrup
tion from the middle of the second millennium 
until the middle of the first millennium BC. 
This book contains the results of the excava
tions of the years 19G9—1973.

Despite plundering, great sepulchres of 
Lori —Berd still contain archaeological materi
als of great importance. Prom the external the 
sepulchres are recognized by the low grave
mounds or round kromlechs. The oldest bu
rials were made in the sixth sepulchre, which 
has stone walls and an arched ceiling (XVI — 
— XV c. BC, table 11 IV). The pottery and 
bronze objects in this tomb are related to the 
Middle Bronze monuments of Kirovakan and 
Trialeti and other monuments of Middle Bron
ze age.

In the early stage of the Late Bronze Age 
very interesting burials have been made in 
the second sepulchre (bottom layer) and the 
seventh tomb (XIV —XIII c. BC) where the In
ner rooms had earthen or stone walls and sto
ne roofs, (table V —XII, plc. 4—9)

The funeral rite preserved from the pre
vious epoch and the study of archaeological 
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objects show that wooden chariots and war
charlots adorned with bronze nails, bird shap
ed and other statuettes and models ot war 
chariots were buried with the defunct. On ei
ther side of the chariot—shaft instead of the 
dead horses were placed only their heads. 
There is also evidence of cremation.

in the materials discovered in these sep
ulchres there Is a large number of rich orna
mented ritual vessels, beads of stone and of 
precious metals, buttons and bronze objects, 
of which the most outstanding is the b;onze 
model of a war chariot, with two horses and 
two warriors standing on it. In structure it 
lesembles Hittite - Hurrian war chariots which 
were later extensively used by the Greeks.

In these tombs besides the model war 
chariot, there are also materials which eviden
ce the cultural and commercial relations bet
ween Armenia and Mesopotamia.

These rich burials were characteristic of 
all the northern Armenian upland regions and 
analogous to the burials of Ltchashen in their 
funeral rites and materials.

The eight and ninth tombs dating from 
the XI—X с. BC, contain important new cera
mic materials especially in form and ornamen
tation (tab. XIII —XVII pic. 10 — 15).

The ceramics (ninth tomb) with furrow bolts, 
stamped circles, polished ornaments and geo
metrical designs in red and white are especi
ally attractive. This ornamentation occurs on 
the same vessels. This type of pottery was 
probably not widespread in Armenia (although 
special features are particular to the northern 
regions of the Armenian uplands, Ltchashen) 
and in Tashir—Dzoraget they occur for the 
first time and are obviously connected with 
the culture of Eastern Georgia (Cakhetia).

The remaining ceramics are similar to the 
pottery of the northern parts of the Armenian 
Uplands.

The study of the bronze objects and the 
funeral rites of the ninth tomb show old tra
ditions remain. Artifacts point to a fine tradi
tion of furniture—making similar to the anci
ent court furniture of the Orient.

The Early Iron age monuments of Tas
hir—Dzoraget have revealed metal artifacts of 
Oriental provenance. These were diffused es- 
pecialy in the Assyrian and Urartian Kingdo

ms (IX—VIII cent. BC). The warriors of the 
local tribes were reorganised and armed in 
accordance with the oriental tradition (see the 
picture of the Lori—Berd bronze belt (tab. 
XVIII)

The eleventh and twelfth sepulchres of 
Lori —Berd dating from IX-VlIIcent. BC have 
not the great burial cameras for funeral rites, 
caracteristic of the previous period, but are 
nevertheless interesting for their pottery, which 
is genetically tied to the previ ms period and 
has parallels with other sites (tab. XIX— XXII, 
pic. 16, 17)

The ritual iron cups are related to the 
objects discovered in Asia Minor. The Ass- 
yro —Urartian influences are seen in the bronze 
and bone objects. From this point of view 
the porcelain box containing ornaments is 
very interesting because, although of local 
production it bears the Assyrian influence.

The same thing is seen in the second 
sepulchre (upper layer) and in the third and 
forth tombs where both objects imitating the 
Urartian style and actual Urartian artifacts were 
discovered. The tombs of this period (VII—VI 
cent- BC) have revealed a rich collection of 
ceramics which are in the main black, unpolis
hed and richly ornamented. Most fascinating 
are the ritual vessels with the zoomorphic ear
rings (tab. XXII1-XXIX, pic, 19-32).

Iron bridles which have been found bet
ween the jaws of horses and iron knives on 
human skeletons are particular to these tombs.

In these tombs there is a great abundan
ce of various objects, such as bronze bracelets 
and necklaces, beads made of semiprecious 
jewels, silver bracelets and other ornaments, 
golden diadems, ear rings, etc.

The study of these singular examples of 
the goldsmith’s art and the existence of amber 
beads testifies to the influence of Ancient 
Eastern culture and of existing commercial 
relations in the period of decline of the Urar
tian state and the final formation of the Ar
menian nation.

In VII—VI cent. BC sepulchres as well 
as in the earlier tombs of Lori —Berd there Is 
an abundance of ornaments and ritual objects 
which indicate that these were the sepulchres 
(vaults) of high ranking people, may be pri
ests.
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