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 Джафарова Д.Г. 

 

ПАНЦИРНЫЕ ПЛАСТИНЫ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ВОЕННОГО  СНАРЯЖЕНИЯ 

 

К деталям вооружения относятся бронзовые панцирные пластины. Из много-

численных исследованных памятников Карабаха только в некоторых были обна-

ружены эти детали. 

В незначительном количестве они входили в состав комплекса Ходжалинских 

курганов. Так в кургане №2 Ходжалинского могильника, входящего во вторую 

группу (крупные земляные курганы со следами трупосожжения), помимо других 

многочисленных предметов было обнаружено несколько панцирных пластинок (1, 

202). В другом кургане (№18) (2, 87) из той же группы Ходжалинского могильника, 

также происходят бронзовые панцирные пластины. На наличие в курганах Ходжа-

лы этих предметов, впервые обратил внимание археолог Г.Джафаров. 

В 1982 и в 1986 годах панцирные пластины были найдены в богатых курганах 

предгорного и низменного Карабаха. Речь идет о широко известных в научной ли-

тературе Борсунлинском (Большой Борсунлинский курган №8) и Сарычобанском 

курганах. В богатом кургане Борсунлу найдено 8 экземпляров таких пластин (3, 8, 

рис.16; 2, 106, таб.79, 14, 17-23). Они изготовлены из бронзового листа прямо-

угольной формы, концы закруглены. На лицевой стороне, ближе к концу, имеются 

выпуклости. Для прошивания на одежду (скорее всего из жесткого материала, или 

же кожи) имеются отверстия (по паре в двух местах). 

Панцирные платины с закругленными концами, а иногда четырехугольной 

формы входили в состав Сарычобанского комплекса (свыше 20 экз) (1, 201-202, 

рис.4, 1-12; 2, 118-119, таб. 98, 1-12). Их длина колеблется от 3,8 до 5,6 см, ширина 

2,2-2,6 см. Из общего числа три экземпляра выделяются большим размером – их 

длина 14-14,5 см, ширина 4,6-5,2 см (1, 201, рис. 4, 1, 7). 

Как справедливо отмечают исследователи, круг памятников, где обнаружены 

панцирные пластинки, сходные с нашими образцами не только в Азербайджане, но 

и на Кавказе очень ограничен. Помимо Карабахских памятников панцирные пла-

стинки указанного типа входили в состав комплекса Ханларского кургана №1 (пять 

экз.) (4, 16, таб.ЫХ, 28). Этот курган по времени идентичен Сарычобанскому памят-

нику (ХЫЫ–ХЫ вв. до н.э.). В других синхронных памятниках Азербайджана указан-

ные предметы не были выявлены. Только в разрушенных погребениях некрополя 

Шамхор на левом берегу реки Кура было найдено несколько экземпляров пласти-

нок. Но как известно Шамхорский некрополь по хронологии значительно моложе 

наших памятников (ВЫЫ–ВЫ вв. до н.э.). 

Определенное количество пластинок встречаются в синхронных с Карабах-

скими курганами в памятниках восточной Грузии. Наиболее близкие аналогии 

происходят из погребения №10 могильника «Гадрекиля» в Кахетии, исследованном 

К.Н.Пицхелаури (5, 100, таб. ХХХЫЫ, 1). 

В отличие от Южно-Кавказского региона подобные пластинки имеют широ-

кий ареал распространения в Переднем Востоке. Наибольшее количество бронзо-

вых панцирных пластин обнаружено в памятниках Чога-Занбиле (8, 100, таб. 
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ХХХЫЫ,1), Атчапа –Алалахе (10,278), Мегиддо (11, таб. 177, 6-8), Лашише (9, 

258,таб.39, 7, 58, 4-5), а также на территории современной Турции (Богазкей (6,102-

103, таб. ХХВ, 803-808
а
) и Троя (7, таб. 297)), и, наконец, в Урартийской крепости 

–поселении Кар-мир–блуре(12, рис.21, 23, 24, 30, таб.30). Кстати, последний па-

мятник не входит в круг памятников эпохи бронзы. 

А остальные памятники датируются, в основном, второй половиной ЫЫ тысяч. 

до н.э. Ближе всего по датировке к нашим памятникам стоят Мегиддо (ВЫЫ слой –

1350-1150 гг. до н.э. и ВЫ слой 1200-1100 гг. до н.э.) – и Лашиш (верхний слой –

1200 г. до .н.э). 

Как справедливо отмечают исследователи, массовое распространение пан-

цирных пластинок на раннем этапе в Переднеазиатском регионе указывает на их 

первоначальный очаг возникновения (1, 202; 2, 119). По-видимому, в дальнейшем 

эта составная часть воинских доспехов распространялась и на другие регионы, в 

том числе и в Азербайджан, в частности Карабах. 

Нам кажется, округло-выпуклые бронзовые бляхи различной величины (диа-

метр от 4,2-5,8 см) с петлями на обратной стороне для прошивания также можно 

отнести  к числу панцирей. Такие бляхи в большом количестве обнаружены среди 

материалов Сарычобанского кургана. Речь идет о бляшках, которые находились в 

южной камере в определенном порядке на тканевой или же кожаной основе (1, 202, 

рис. 3, 2, 8; рис. 4, 13-29). На многих бляшках отчетливо сохранились отпечатки 

ткани и кожи. Автор раскопок Сарычобанского кургана указал что, в южной каме-

ре в центре находилась превратившаяся в труху «деревянная плаха», а на ней ко-

жаная «сумка», с нанизанными на нее многочисленными бронзовыми бляхами, с 

петлей для нашива и мелкими пуговицами…. Крупные бляхи были расположены в 

виде треугольника, а мелкие рассеяны вокруг них (1, 200; 2, 117). Как видно из 

описания, можно констатировать, что в данном случае мы имеем дело со специаль-

ной одеждой воина, скорее, всего из кожи и грубой шерстяной ткани. То, что бляхи 

расположены в определенном порядке, доказывает, что они были одеждой. Причем 

более мелкие пуговки- бляхи пришиты вокруг  больших блях. Кстати некоторые 

бляхи более массивные. Они напоминают умбоны – фалары, которые часто входи-

ли в состав комплексов таких Карабахских памятников как Ходжалы (13,210-211, 

рис. 2, 11-13, 20-21), Довшанлы (14, 232, рис. 32), Карабулаг (15, 164, таб.ХВЫ, 3-4), 

а также Мингечаура (16, ХХЫ, 1-21), Хачбулага (17,20) и др. 

Такие же материалы, особенно идентичные бляхам из Сарычобана, происходят 

из памятников соседних областей (18, 111, таб. 94). В этом отношении интерес пред-

ставляет памятник из исторической Азербайджанской земли - Дилижан (ныне Арме-

ния). Это погребение Головино, где помимо других многочисленных предметов бы-

ли обнаружены и бронзовые панцирные пластины округлой формы (19, 68-69, рис. 

17,1-2). Они были пришиты в определенном порядке (в центре большие бляхи, во-

круг более мелкие) на кожаные одежды (19, 71, рис. 18).  

Можно указать так же на находки из памятника Артика (20, 60) и Хурджин 

Хогера(18, 111) (Северо-восточная Армения). Это остатки панциря, состоящие из 

четырех крупных бронзовых бляшек и 12 бронзовых пуговиц, образующих матер-

чатый панцирь (как в Сарычобане). 
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Из второго Ходжалинского кургана помимо других многочисленных пред-

метов, происходят и образцы воинского облачения, так называемые «панцирные 

ворота», нашитые, судя по изображению, на бронзовый пояс из этого же кургана, 

на верхнюю часть одежды воина (13, 118, рис. 1). 

По всей вероятности, пояса также служили дополнением военных доспехов. 
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Jafarova D.Г. 

 

BRONZE BELTS AS THE FIGHTERS’ PROTECTION FACILITY 

 

S U M M A R Y 

 

Different bronze belts were found among the Bronze and Iron Ages sites .We con-

sider that beside belting function they have been used to protect human body, too. 

.R.Virkhov, J.Khalilov, B.Farmakovsky and other scientists have the important opinions 

on the bronze belts. These opinions have been analyzed by the author and at the same 

time there are given research viewpoints. It is established that this type of belts having 

been the element of fighters’ dresses was at the same time the protection facility. 

 

Ъяфярова Д.Щ. 
 

ЗИРЕЩ ЛЮВЩЯЛЯРИ ЩЯРБИ МЦЩАФИЗЯ ВАСИТЯЛЯРИНИН  
ТЯРКИБ ЩИССЯСИ КИМИ 

 
Х Ц Л А С Я 

 
Мягаля Гарабаьын сон тунъ дюврцня аид абидяляриндян – Борсунлу (е.я.ХЫВ-

ХЫЫЫ ясрляр), Сарычобан (е.я.ХЫЫ-ХЫ ясрляр), гисмян Хоъалы (2 сайлы, е.я.ХЫЫ-ХЫ ясрляр) 
курганлары материалларынын тяркибиня дахил олан тунъ зирещ лювщяляриня щяср олун-
мушдур. Эюстярилир ки, тунъ лювщяляр дюйцшчц палтарынын цстцня тикилмишдир. Беля пал-
тарлар щярбчилярин дюйцш йараьынын тяркиб щиссяси олмагла, мцщафизя васитяси кими исти-
фадя олунмушдур. Мягалядя щямин тип зирещ лювщяляринин йайылма ареалы, типляри ща-
ггында ятрафлы мялумат верилир, елми мцлащизяляр сюйлянилир. 
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