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3НА ЧЕНИЕ РАСКОПОК В Г АРНИ ДЛЯ И3УЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 

За последние 20 лет археологами Ц истортшами проделана большая работа по из 
учению истории древней культуры Закавказья. Особенно БОЛЬЛIое значение имели ра

СRОПКИ Мцхета-Армази в Грузии l , Мингечаура в Азербайджане и Гарни в Армении. 

В Мингечауре, наряду с ранними культурны~1И слоями, обнаружен богатый ан

тичный культурный слой. Памятюши этой эпохи найдены и в Jl:РУГИХ частях АЗЕ'рбай

джана. 

В Армении античпые наМЯТllИIШ обнаружены в Старом Вагаршапате, на снлонах 

горы Арагац (АШНaJ\, Ошакан), па берегу озера Севан. Большой нлад эллинистичесних 

нонет был найден в Зангезуре. Четвертый год проводятся систсыатичесние раскопки 

т,репости Гарни, ДостаВilяющие богатый материал по культуре древней Армепии. 

В настоящей статье ~tbl остановимся на некоторых результатах раскопон Гарни 

D последние годы и раССМОТРЮI их значение для пзучения I{УЛЬТУРЫ древней Армении. 

Исследование oCTaТl,oB 3IIЮIенито1'О гаРНИЙСI\ОГО храма доставило новые данные 

по его архптеI{ТYj)('. П рr;I;НШ' IIСС:Iе;J:овате;пr храма 2 полагали,· что он имел плоское 

архитравное переJ;рытие под ;J:ВУСl{атной J;ровлеЙ. В 1952 г. архитектор ГаРНИЙСI{ОЙ 
экспедиции А. А. СаИНШI выяснил, что под ДВУСl{атной крышей наос (целла) храма 

имел СНО;J:чатое переI;рыт][е, что вре;J.ставляет интерес для харатперистиюr архитектуры 

древней Армении. 

Особенно важны бы;;ти раскошш I{репостпой стены. С востопа и у входа в кре

пость стена отчасти была видпа до раскопOI\ теперь же выявлена вся оборонитель

ная си..:тема т<репости. Это пеРВOIшассное военно-фортификационное сооружение с 

четырнадцатью башнями, расположенными па расстоянии 10-13 м друг от другаЗ. 
Стена построена из огромных базальтовых квадров, весом до пяти-шрсти тонн . 

. Rамни скреплены железными скобами, ИЗ0ГНУТЬЮ концы I{ОТОРЫХ ВХО;:(ЛТ В l';:«(\"IaHHble 

на намнях гнезда И залиты СВИНЦШI. 

Оборонительная система нрепости сочетала выгодные ПРИРО,J.!Jые УС:IОВИЯ и мощные 

ИСl{усственные сооружении. Отвесные скалы гаРИИЙСI{ОГО )!ыса с ;:(IJУХ сторон Ol,ружены 

1 Л. М. М е л и к с е т - Б е н о в, Армази. Истортшо-архео;rогический очерт{ в т{Ли
ге «\fатериалы по истории Грузии и KaBKa~a», выи. 11, Тбилиси, 1938; Ш. Я. А ы и
Р а н а ш в и л И, История грузинст<ого ИСJ;усства, т. 1, 1950, етр. 77-94. Особенно 
следует отметить склеп конпа I-начала II в. н. э. С сохранившейсн jп situ античной 
черепицей - см. Г. А . .:1 o~! т а т и Д з е и И Н. Ц и Ц и ш в II Л 1I, IIовоотт{ры

тый склеп во Мцхета (<<Сообщения АН Грузинсr;ой сср,), т. ХП, c\'~ 10,1951, стр. 641-
648). 

2 К. К. Р о м а н о в, Развааииы ХрЮIa РИМСI{ОГО тина в Бюп-ГаРШI «Из исто

рии ДОl{апиталистичеСI{ИХ формаций,), Ы.- Л , 1933, стр. 635 СЛ.; Н. Б У 11 И а т о в, 

Языческий храм при дворце Трдата в нрепости Гарии, Ереван, 1933. 
3 Б. А Р а 1{ е л iI н, Результаты работ археологической Эl{спедпцтIИ Ипетптут[\ 

истории Ат,адемии наук Арм. сер, 1949-1950 1'Г., Ереван, 1951, стр. 37-40. 
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ущельем реки Азат, глубипа I{ОТОРОГО доетигает 80-130 М. С северо-востока, севера п 
северо-запада крепость была защищена стеной. Таюш образом, l{репость ГаРШI, 

нвлявшаяся царской летней резиденцией и меСТШI СТОЯIши царских войск, действи

тельно была неприступной, как об этом свидетельствует Тацит. АрхеологическюlИ 

исследованиями ирепостная стена pacI\pblTa на значительном пространстве. Высота 

сохранившихся учаетков от 4 до 8 ~!CTPOB. 
При изучении крепостной стены выявлена се древнейшая часть, построеППDЯ l'ще 

в III в. iJ:O Н. Э., а па одном учаСТI(е обнаружены ОСТDТНИ более древней циклопичеСI{оil 

о 
I 

Рис. 1. Обломок мраморной плиты 
с ба рельефом 

крепости. Крепостная стена и гарнпй

СЮIЙ язычеСI;ИЙ: храы свидетеJlЬСТВУЮТ 

о высокой строительной теХНlше, еуще

ствовавшей в Ар~reнии окодо 2 тыс. :reT 
назад. 

РаСI{ОПЮI последних :IeT (195l-
1952 гг.) дали новые МDтериалы, про-

IIИВaIощие свет и на другие отрас:ш 

древнеармянскоI'О ремесла. Работы lIe
лиеь ГJIaBHblM образом на территорпТI 

нрепости, где вскрыто шесть I{УЛЪТУР

пых елоев (по одному елою от энео

:rита, бронзы, первых веков Н. э. И три 

средневеновых слоя). В слое пеРllЫХ 

веков п. э. обнаружены гончарные и;J

делия, фраг~!Снты J!paMOpHblx меШПIХ 

[ШРНИЗ0В, часть малены{ого барельефа 

фигуры чеJJовеI{а, сидящей на ТрОI1О 

(рис. 1), часть терранотовой жеllсr;ой 

статуэтки, ПРЯСШЩD, бусы и пр. 

Большое значение имеет исс,ледова

ние некрополя первых веков Н. Э., обна-

руженного педалеI{О от крепости, в за

падной окраипе сеаения Гарии. 3десь OTJ;pIJTO до 60 погребений, которые можно 
разделить на три типа. Основной тип (48 захоронеrшй) представляют «каменные ящи
кш>, сложенные обычно пз шести тонких базальтовых плит, по две ПJШТЫ по бокам и 

по одной плите с обоих концов. Сверху ящики перекрывались дву;ня или тремя более 

топкими плитами. Редко по одной или по две плиты были положены под костякоы. 

Второй тип погребепий близо[{ 1\ первому. Это самые бедные захоропешIЛ в камеlI

ных ящи[{ах, неправильных овальных форм, выложенных не нз п:шт, а из бульшшп

[;ов. Толы{о сверху такие ~!огилы покрывались плитюш. Все шесть отпрытых погре

бепий этого типа ЮIе:rIJ весьма бедный ИRвентарI.. 

Наряду с погребеНIJЮШ в I;аменных ящш;ах, бы:ш отнрыты четыре нувшинных 

погребепия того же вре~!ени (I-I1 вв. н. э.). 

Два грунтовых погребенпя оназа:шсь на 0,50-0,60 ~[ ГiIубже погребений первых 
вею>п. Инвентарь этих погребенпii ПО;Jво:rяет отнести их к более раннему периоду 

(ун-у вв. до п. э.). 

Раенопки некрополн достаВП."1П богатый и разнообразный материал: орудия труда, 

оружие, гопчарьые и стеI,:rЯИJIые IJзде.тшн, у[{рашешIЛ и другие бытовые предметы. 

монеты и пр. 

Орудия труда и оружие первых венов Н. э. до сих пор в Ар~rепии не были найдены. 

Паходни в Гарни ЯВ.'Jяются нервы~ш. 3наменате:rьно то, что это, прежде всего, орудин 

каменотееа. Одно - железпьн1: MO."10TOI' дЛЯ обработки боковых сторон и верхней 

поверхности камня. l\'lОЛОТОI{ очень изношен, одна сторона его отчасти с:rоиана (ри::. 2). 
Другое орудие каменотеса обнаружено у входа в препость, ВОЗJЮ стены с внутренней 

стороны. Это железное зубило с широкю! лезвием. Подобпьщи ОРУДIIШIИ, песомнсшю 

обрабатыва.'lИСЬ базальтовые нвадры крепостной стены, языческого храма и других 
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сооружений Гарни. .:Iюбопытно, что ширина лезвия зубила соответствует ширпне 

:шнты, окаймляющей рустованные камни стены первого века п. Э. Исходя ИЗ фОр~1 П 

способов обработни I{аыней в Iшадке крепостной стены, можно полагать, что 
ШИРОI{О прпменялись также ЫОЛОТЮl с остры~!И П тупы~ш I{ОIЩЮIJТ. 

о ZОс.и 
~I--~~--~--~~--~--~~--~--~~--~~~~--~~--~--~~--~I 

Рис. 2. ИНСТРУ~lент Iшменотеса (железо) 

Мак крепос:тная степа, тю{ и храм, построены И3 твердого lIепористого базальта, 11 

орудия из простого железа не ~IОГЛИ бы быть пригодпыми для обработки такой породы. 

ПОЭТО?fУ можно думать, что наыенщики и ~Iaстера-реЗЧИЮI Арыении около двух тысяч 

лет назад применяли орудии или целиктI 

па стали (nощваmUI> по древнеармянскиы О 

ИСТОЧНИl{ам) или со стальными рабочи~IИ 

I{Оlщами. 

Особенно разнообразны и ЫIIОГОЧИС

;н~нпы найденные в ГаРШI предметы во

оружения: наl{онечнИIШ j{ОПlru, I{инжалы, 

ножи И наFонеЧНИI{И стре:! (все из же:Iеан 

аа исключение~I O;:rHOro I,ОСТЯНОГО нако

нечника стрелы). 

Ветречаютси три вида паконеЧНИI{а 

копья: один из них с лезвием в форме 

очень вытянутого треугольника и с втулкой 

для древка. Второй вид - это большой 

наконечник копья с листовидным леЗВИЮI, 

плавно сливающимся с втулкой. Третий 

ВИД почти идентичен BTOpmIY, но отличает-
си от него небольшшlИ ра3~l8ра~IИ: ДJlИна 

наконечника I,ОПЬЯ вместе со ВТУ;ШОЙ не 

превышает 9-10 C"I, ПРИЧСЫ .,сзвие состав-
.-тет 6 c~! (рис. :3). 

:Кинжалы встречаются разных форы п 

разной величины, БО:IЬШСЙ частью они НС

большие с острым ТО."1ько С О;J:IIОЙ стороны 

l'paeM. Есть кинжалы с оБОЮ;J;ООСТРЫ;ШI 

.-юзвиями. Ножи имеют как ПРЮlые, THh: п 

С."1егна изогнутые :Iезвия, а таI{же череНОI: 

;(:IЯ рукоятки. Наконечпики стре:! четы

рехгранные, с ДJIИIШЫ"I череIШОМ Д:IЯ lIН

саДI{И на дpeВI{o. 

:К числу обпа ружеиных орудий TpY;J;a 
относится ШIожество пряслпц. Они весьма 

ZIlCA1 

Рис. З. 

о {с.,н 
L--...J 

НакоиеЧНИIШ I{ОПЬЛ И стре:! 
(же;'lезо) 

ра3:IIIЧНЫ иак по материалу, так и по форме. Встречаются хорошо полированные прпс

."1lща из твердой породы цветных намней (коричнсвых, синеватых, зеленых и ДPYГJТx 

оттепков) - из шпата п других пород, а таиже пз Г:IИНЫ, кости, стеlша. Г:IJIШIIIЫС'. 
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I,оt;тяные и СТeI,:ншные пряс:шца имеют r:раВШIТе:JЬНО плоt;ние формы: обработна Bt;ex 
их, нроме стеНЛЯНIIЫХ, хуже, чем наменных. Больше всего найдено наменных пряслиц. 

Возможно, что часть стеlШЯПНЫХ изделий вовсе не была пряслицами, а служила ню, 

большие пуговицы. может быть, амулетного назначения. На это уназывают их сравни

тельпо маленьние размеры, спиральный орнамент на поверхности и обычное место Шl

ХО;:(IШ - на ГРУДII у ПJlеч IIОНОЙIПШОВ. 

Находни послеДIJИХ дет поназывают ВЫСОНИЙ уровень гончарного ремесла. За 

ре;J;ЮШ иснлючением глиняная посуда изготовлена на гончарномнруге, она ОТЛlIчаетсн 

разнообразием форм и отделни. Очень много нувшинов ИЗ глины черного оттеннэ 

без :Iощешrя, с Hpyг.тrЫM ТУЛОВО'! и невысоним веНЧПНО~f, без РУЧRИ ИЛИ содпой 

01 Jс-Л! 
L.. _.1.----'_--11 

Рнс. 4. СтеIшянные сосуды из погребений I--ll НН. н. Э. 

ручной. Наряду с этой преобладающей формой, встречаютсн IJ другие сосуды из ТЭI;оii 

же глины - RУВШИНЫ С высоним И УЗRИМ горлом, сосуды В виде высоного ГОРШRЭ, 

небольшие I<РУЖI;И. 

Вторую основную группу норЮIИКИ состэв:rяют RУВШИIlЫ I<РЭСJIОЙ глины. Сре;:J,П 

них обычными явлJПОТСЯ шаровидные с выеоним и узним горлом одноручные RУВШИНЫ 

подобные найденным в Армавире и Вагаршапате. Эта форма наПО~IИнает нраСНОГЛНIIЯ

вые лощеные нувшины, найденные в изобилии на Кармир-блуре, по отличаеТ('.f[ от 

llИХ слабым лощением или отсутствием лощения и сравните:rьно НИ3RШi ГОРЛОМ. 

Имеются танже RpaCHO-ОRрашенные мисни и почти плосние таре:ши с певысоюfМ бор

пшом. Аналогичная нерамина в первых венах встречаете н и в Грузии l . 

Третья группа нувшинов своими формами наиболее харантерна для первых 

BeI,oB н. э. Это небольшие (вместимостью меньше литра) НУВШИlJЫ с не очень высоким, 
узющ горло~[, нрасноватая глина ноторых покрыта светлым ангобом. 

Впервые в слоях античной Армонии встречаются гончарные ИЗДС'ЛИЛ, изготовлен

ные в форме. Это терранотовые статуэтни, найденные в старом Вагаршапате и Гарии, а 

танше небольшой ребристый НУВШИН из г:швы нрасного оттовна. Формы для изготов

:тевия террапот в Армении поr.;а пе наЙ~ены. Но приющал во ВIIимание, что глина 

стаТУЭТОR ничем не отличаетсл от Г.IПНЫ местных гончарных и:щелий и исходи из на

ходки Rувшина, изготовленного в фор~re, мошно нолагать, что найденные статуэТIШ 

стЕе ЯВJIЯЮТСЯ изделиями местного производства. 

Среди находон в Гарни ОДНО из важнсйшйх мест занимают стенллнные изделин. 

Они уже составляют значительную и чрезвычайно интересную полленцию. 

1 Г. А. Л о м т а т и Д з е и И. Н. Ц и Ц и ш в и л И, уи. сОч., стр. 646. 
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По способу изготовлсНIШ гарнийскоо стеI;ЛО можно разд(':шть на две основны(' 

t'PYIIIIbl: изделия, изготовленные выдуванием, без применения форм, и изделия, изго
ТОIJЛЕ'нные в формах. Первые по преиыуществу колбовидные сосуды, хотя встречаются 

I! ;J:pyrne формы. Некоторые из колб массивные, толстостенные и имеют небольшую 
>С:IllШСТЬ. Они обычно бывают сероватого оттенка. Большинство I-(олб имеет степы пор

~!<шьной толщины, стекло светло-серое, в двух случаях зеленоватое (рис. 4). В ЧИС.Т[е 
выдувных флаконов встречаются яйцевидные, с короТl{ИМ ГОРЛЫШКОМ, без руч('[" 

<\ также IIОЧТИ шаровидные с ПЛОСКИМ дном ]] 
{- ;J;ВУМЯ ручками сосуды из еов('ршенпо проз

ра чного стекла. 

Стеклянные изделии, П;JготовлеllНые в 

форие, составлиют большую часть гаРНИЙСШIХ 

находок. Они разной величины, различных 

форм и цветов. Наряду (; совершенно прозрач
!!ымп, имеются изделии ыатового оттенка, фи

():IeToBoro, коричневого, желтого, голубого п 

:Jеленого цвета. Толщина стенок пеодипакова, 

01lа колеблется от 0,5 до 2,8 ~Ш. Все ОIШ 

{)тличаются изящеСТВО~1 и художественной ОТ

ДЕ'JШОЙ. Имеютr.я сосуды Р:J.зных фор~r: яйце

видные с ДВУШI РУЧ!\аШI, С ГЕ'о:-reтричесшПJ 

рельефным и выемчатым орпа~lеIIтmr па туло

пе; амфоровидпые с двумя ручна~IИ, с ШI0СКО:Й 

поверхностью или с пеРТIшальньшп же,lOБI>а

:IIИ; один из, сосудов пмеет пид вытянутого 

::J:lлипса п унрашен горизонтаЛЫIЫ~1И желоб

нами (на всем I\орпуее), с двумя РУЧI\амп. 

Другой сосуд, шестиграный, фИО:ICтового цве

та; на ДнЕ' его грсчеСJ-(ИМИ буквами ОТТIIС

IIУТО ретрогрцпое J,:теiы[o rEP~fA/NOC. 
Один фиолетовый сосуд, ПОЧТИ шарошщ

lIЫЙ, С не очень высоким ГОРЛЫШКО~I, имеет на 

тулове с двух протпвоположных сторон рель

ефное изображение женской головы с ВОЛНIf

стыми волосами (рис. 5). 

7е"" 
I 

Рис. 5. Фигурный флакон с изобра
жением жеНСI\ОЙ головы 

На сосудах, изготовленных в форме, хорошо видны швы; в одном СJlучае при изго

товлении амфоровидного сосуда с желоБI-(ами была применена трехстворчатая форма 

п ясно наблюдаются следы стыков створок. 

По изяществу форы и отделке особое место занимает большой грушевидный гра

фИН из матового толстого стекла. После выдувания графи!! УI,рашен тремя реЛЬЕ'фПЫШI 

I\ольцаЮI, наложенньши стенляrшым жгутиком, один чуть выше изящно профилиро

панного дна, два - на нижней чаии шеЙЮI. На Iюрпусе графина путем выскабливания 

)IсталличеСЮIМ ору;:(ие~( выведено посе~rь ря;:(ов овальных фигур разной величины. 

Более крупные фигуры верхнего второго рида отделены друг от друга резной фигурой 

в виде римсной порядковой цпфры 1. На шейке графина, поверх релЬЕ'фных l-(олец, 

выведены (резцои) мелкие продолговатые, расположенные по горизонта:ш фигуры 

(рис. 6). Венчик графина Iшерху плавно расшириетси. ФраГ~Iенты стеIШяrшого сосуда 
с точно такой же обработкой были найдены в 1952 г. п в ,"(руго)! погрсбеНlШ, а· таЮf\е 
в античнm.I слое на территории самой нреПОСТII. 

Раснопки в JfРУГИХ местах Армении, ГРУЗШI п Азербайджана IIOlшзывают, что 

в ~lОгильниках первых венов нашей эры стеъ:лянные ф.-таконы обычны. Любопытно, 

что «флarюпы» (бальзамарии) характерной для ;)того BrE'~(E'HII фор)(ы И3ГОТОВЛЯ.1ПСг. 

п из глины. В погребеНИJ1Х найдено два таких сосуда (рис. 7). 
При раскопках найдено множество меЛЮfХ БЫТОЕЫХ преюrетов и УI,рашений ШI 

разного материала. 
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Рис. 6. Стеклянный флакон с выско
бленным орнаментом 
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Рис. 7. Глиняные бальзамарип 

Рпс. 8. Бусы из погребений 1-1I вв. п. Э. 

Из меТ3JI;JИЧССЮIХ ПРСД~IОТОВ следуот упомянуть зсрr;а:Jа из бронзы и сплаВR, 

прРнраспо сохраНlIвшего серебряный блеск. Интересны изготовленные Р3ЗЛИЧlIьiми 

прирыаШl ЗО.lотые серьги. n одной паре cepOl' каждая сррьга СДОJНJна пз двух чеш\-
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пенных l1лаСТИНОI-t, ноторые потом припаяны. На поверхности серег чеканом же выве

;:J;eHa не оченr, тонкая зернь. Другая пара серег весьма топкой работы, также изготов

,1ена при помощи чекана. ПлаСТИНЮI серег украшены припаянной зернью и инкру

стированы четырьмя темнокрасными камнями. 

Найдено несколько серебряных перстней и один железный. На некоторых из них 

вставлены геммы с изображениями Афины, бегущего человека, мухи и других фигур. 

Из бронзы отлиты ажурные подвеСЮf в виде четыреХУГОJIЬНЫХ нолокольчиков или 

символических плодов. Обычно они шаРОВИ;:J,ные или овальные, в одном случае 

подвеска сделана в виде граната с бутонами на поверхности н вевчином на нонце. 

Подобные подвеСIШ являлись амулетами плодородия. Имеется таюне ямулет в виде 

железного полумесяца. 

Найдены бронзовьrе И. медные БУJIаВЮI для снреплепия ПО,I плаща, железные 

пряжки от обуви, I,остяные шпилы;и для поддержания высокой причесни женщин. 

Из костяных изделий особенно ценной была находн:а свире.1И, видимо, из большой 

берцовой кости страуса. :К сожалению, оба {,онца свирели сломаны, сохрапилась сред

няя часть с нятью отверстиями. Свирель найдена у восточной степы ВIтутри нрепости, 

IJ н:ультурном слое 11I-V вв. н. э. 

Весьма интересную колленцию составляют бусы. Имеются бусы из сердолш;а, 

горного хрусталя, гишеры, янтаря, стекла, из разных паст, в том числе из египетсной 

пасты, и из серебра. Эти бусы имrют разнообразные, но изящные формы и тщательно 

отделаны (рис. 8). Большинство бус формой и отдrЛI\ОЙ отличается от бус, {,ак предше
ствующих ЭЛЛIIНИЗМУ, ТЮ, И поздних времен. В бедных погребениях встречаются болеr 

простые стеюшнные п пастовые бусы, по форме похожие на более древние. 

Важное значение имеют найденные в Гарни монеты. Они не тольно показывают 

развитие денежного обращепия и торговли в Армении, ее торговые связи с эллипистиче

сним миром, но И помогают правильпой датировке археологического материала. СЮlая 

ранняя монета (наЙ;:I;еIIa в 1952 г.) принадлежит Антноху Епифану (175-163 гг. дО 
Н. э.). Еще в 1911 г. в Гарии была найдена ,чонета Тпграна 11 (95-56 гг. до н. э.). 

В 1950-1951 гг. в погребениях ;:I;ревпего неf\РОПQ.1Я HaU;J;eHO 7 монет Оюавиана Августа 
и ряд ДРУГИХ монет, в числе f\OTOPblX самая поздняя прпна;:J,лежит .тIуцпю Веру. 

Таким образом, археологические исследования Гарни ноказывают, что производство 

II культура Армении оноло двух тысяч лет назад находились на довольно высоком для 

своего времени уровне и что Армения имела широкое экономическое и культурное 

общение с соседпюIИ странами. 

Перечисленные памятники позволяют составить пре;:I;ставление о производствен

иых процессах в различных отраслях ремесла древней Армении. 

МеталличеСI{ие изделия поназывают, что ремесленники применяли разнообразные 

приемы обработни металла (ковка, чекан, литье, припайна и пр.). Они повышали начС< 

ство металлических изделий получением разных сплавов и, повидилlОМУ, стали. В не

рамичесном производстве, наряду с широким применением гончарного I{pyra, существо
вала техника изготовления изделий в формах. 

Особенно интересны находни стеН.lfIПНЫХ изделий в Гарпи. Они позволяют пред

полагать, что в первом веке нашей эры в Армении существовало производство стеКЛfIН

ных изделий. :Конечно, часть гарнийского стекла привозная. Она аналогична стеКЛfIН

ным изделиям ЭШIинистичеСI{О-РИllIСКОГО мира. Но неноторые формы гарнийских стеЕ

ЛfIННLIХ изделий в других местах не встречаются, и можно предположить, что это из

делия древних армянских стеклодувов. Уже в 111 в. н. э. стеклянное производство 

было широно развито в Армении. ИсторИI{ V в. Н. э. Агафангел сообщает, что хри

стиансние проповедницы Рипсиме, Гаяне и другие в нонце II1 в. жили на средства от 
продажи стен:лянных изделий, тан кан «одна из них обладала ремеслом стенлоделию)1. 

Вполне возможно, что племена древнего 3акавназья, славившиеся развитой металлур

I'ией, обладали также искусством плаВI-\И стекла, которое давно уже было им известно. 

1 А г а Ф а п г е л, История Армении, Тифлис, 1909, стр. 85-86. 
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Стею.шнные бусы в Армении найдсны при раскопкD.Х паЫЯТI1ИНОВ \'II в. до н. Э. В урарт
ской крепости Карыир-блур и в поселешш ыестного П:IюrеIJИ в Головино. Стеюшнные

бусы еще более раннего времени извеСТI!Ы в Грузни. 

KaI( выяснено рас:кош,ами Гарнн, ВагаршаП8та, Двина, Ашшша, Ошакана и Се· 
BaIJel(OrO бассейна, стеI(;Iянные вещн л Арыепии Е первых ВСIШХ нашсй эры повсрмесТlЮ 
и JIIИРOl(О приме[шлись R погребальном обряде. Возможно, что этп IIзделия в большпн

стве были меСТНЫМII. 

АрхеО;Iогпчесний материал позволяет судить о высоном уровне таюне ряда др у

гпх ре~1Ссел - Тl(ачества, деревообделочного ремесла, ювелирного дсла, обработю! 

[(ости. 

Добытый раснопmши последних лет ~laтериаJ! ;\оставляет НОIIкретпые данпые 

о степен:и развития товарного ПРОИЗВОДСТЕа р. древней АрмеJlИИ. В развитии его 

значительная роль принаД;Iежала городам. С III в. до н. э. И до lV В. II. Э. В 

Армении возникло и существовало более 1,1 городов. Уже в JII в. дО Н. э. существовали 
города: Армавир, Ервапдашат, ЕрваНДaIШРТ,Аршамошат, Карr.;атиокерт (Арнатионерт), 

3аришат, 3арехаван, Ани-l\аыах. После провозглаШСIlИЯ независи;ности веJ!ИКОЙ Арме

IIlIII и Софены, в особенности с мо~rепта объединения всей Армении в единое государство,. 
л результате роста ПРОИЗВОДIIтельных СИJ! страны, развития сельского хозяйства, 

ремесла и торговли вознинают новые города: Арташат, ТиграПaI(ерт, Мцурн, Вагар

шакерт, Вагаршаван, Вагаршапат, Нахчаван, вновь возобновляртся жизнь В Ваш' 

(урартсной Тушне). 

Все эти города находились в ЭI(QlIошrчеСЮI развитых и ЖИ3lIeННО важных 06.-та

стях страны, чсрез ноторые проходили большие пути нараванной ТОРГОВЛИ, связывав

шие Армению с ВОСТОЧПЫЛIИ, северными и средиземпоыорсними странами. Повидимому, 

города древней Арыении, 3[] I!ебольшим исключением, были не административными, 
а хозяйственными центрами, где развивались ре;\Iесло I! ТОРГОВ:IЯ. Такой ВЫВО)Т под· 

тверждается целым рядоы фантов и, прежде всего, раСI,опками Гарни. 

АЮJДРМИК Я. А. Манандян 1 l! С. Т. Еремян 2 изучили и выявили торговые и Ky"rL

турные связи Армении с эллипистичеСI{ИМ миром, в частности, они обратили болылоС' 

внимание на транзитную торговлю. 

Вес.ьма важным является вопрос об уровне товарного произвопства в древнсй 

Армении. Раскопки Гарни показывают, что товарное производство обслуживало по

требности населения ВНУТРИ страны. Товарами были железные орудия, оружие и дру

гие металличесние изделия и унрашения, а также с.теIшянные изделия, благовонии, 

:значительная часть гончарных изделий, за исключением тех, которые изготовлены не 

на гончарном нруге, а от руни. Несомненно, что заготовлялись и продавались те ба

зальтовые iПЛИТЫ, которые ШИРОI(О приыенялись для на~шнных ящиков при погребе

пиях. ЭТИМ слс)Тует об'f,ЯСНИТЬ то, что В неЕОТОРЫХ бе)Тных погребениях взамен ШJИТ 

применялся простой булыжник. 

Ясно, что основная часть товаров производилась на MIJCTe. Н() в погребепиях встре
чаются также привозные предмрты: часть СТСНJ!ШIНЫХ издеJ!ИЙ, бусы из янтаря 11 еги

петской пасты, МОРСlше раI<ОВИНЫ, геммы и пр. Они показывают торговые и нул],тур

ные связи Армении с соседними странами, в частности, со странами восточного бассейна 

Средиземного моря. 

Такое распространение торговли сопровождалось развитием денежного обраще

ния. Известно, что в древней Армении широко примеIШЛОСЬ множество эллинистиче

ских, римских и парфянских монет. Собственную монету Еыпускали уже с III в. 

дО Н. Э., ногда начался чеIШН Л!ОIЮТЫ в Софене. После объединения АР~lеIlИИ, 

когда в стране наблюдается рост рабовладрльчесних отношений и городов, 

ставших центрами ремесла и торговли, золотые, серебряные и бронзовые монеты чена-

1 Я. А. М а н а н Д я н, О TOprOllJle и городах Армении, Ереван, 1930, стр. 19-70. 
2 С. Т. Е Р е м я н, Основные черты общественного строя Армении в эллини

стическую эпоху, ИАН АрЛ!. ССР, 1948, М 11, стр. 58 ('J!. 
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IIJI:Шс.ь Тиграном П, а еереБРШlые - вс.еми последующими царmlИ династии Арташе

сидов. 

ПриведеНIlые факты свидетельствуют о более BЫCOKO~I уровне материального про

изводства, с.ледовательно, и эr{ОIIО~IИчеСI{ОЙ базы АРМЯНСКОГОЭЛЛИНИСТlIчеСI{ОГО госу

дарства, чем это представляется обычно. 

Чрезвычайно важным нвлнется еще одно обстоятельство, а Jшенно, что дошеДШJВl 

до нас памятникам матеРЮIJJЬНОЙ I{УЛЬТУРЫ древней АР~Iешш нрисущи черты, характер

ные дш! эллинистическоii раБОВJIадельчеСI{ОЙ культvры. \lbI не ЗЮlечаем решительно 
ничего напоминающего черты феодальноii культуры в на~штниках древней Ариснии 

вплоть до IV в. л. э. Данная особенность подчеркивает принадлежность 

античной купьтуры оаю\Вназья рабовладельчеСJ{ОМУ обществу. 3то, Iюнечно, 

важное обстолтеJJЫ:ТIJО, треБУlOщер лристального внимания, но более ваЖНЫА1 

является I{OlшреТIIое изучение особенностей и С1Jмобытных черт J{УЛЬТУРЫ каждого 

народа. Верь известно, что буржуазные ученые (напр" Ростовцев, Тарн) J{УЛЬТУРУ IJcex 
эллинпетичеСIШХ стран рассматривают J{ак нечто единое, Они игнорируют нан,

насть изучения особенностей J{уЛЬТУРЫ, созданной J{аждым народом, J{аждой этниче

ской группой. Если же KYJIbТypbl стран Закавказья вылвляют ОТJ{лонения от общей 

ЛИНИИ, от принятой ими схемы, то буржуазные ученые леГJ{О отделываютсл от них, 

исключая Закавказье из круга эллинистических стран. ТаJ{ОЙ пренебрежительный п 

формальный подход J{ ВОПРОСУ должен быть решительно отвергнут. 

Каждая страна, входившая в круг эллинистических стран, ра~вивала свою соб

ственную I{УЛЬТУРУ, I{OTOpaH не только была связана с нультурами других эллиниетиче
ских стран общиыи для всех черта ии , но II отличалась 01' них присущими ей одной 
специфичесними чертами. Эти последние и определяют основной вклад наждого народа 

в сокровищницу эллинистической культуры; следовательно, на них ДОJIЖНО быть обра

щено особuе ВНlшанпе. Толыш в таком случае эллинистичееIШЯ культура приобретает 

более конкретные, БО.Lес ясные 11 осязаЮlые черты, толы{о этим путем можно будет 
изжить Вj·.-Iьгарную концепцию () В.LIJШIПЛХ И заИ~IствоваНIIНХ, уТОЧНИТL общие ЗaI{О
номерности развития э;r;rИНIIСТllческаго общества и его I,Y:1bTypbl, выявить специфиче· 
ские особенности закономерностей развития общества 11 KY:IbTypbI каждой KOHKpeTHOi} 
страны в античный период. Следует ОПlетить, что проде:Iaнная нЮШ в этом направ

лении работа еще далеко не удовлетворительна, ~lOжно СRазать, она TO:rbRO lIaЧII

нается. 

В. Н. Аракелян 

ХРАМ И НЕКРОПОЛЬ В ПАРФЯНСRОИ НИСЕ 

(Из работ ЮТАНЭ) 

в северо-западной части городища Новая Ниса в 1936 г. при выемю? грунта 0611а
жились остатки етроениЙ. HOTOPЫ~ были расчищены в ТОМ же году А. А. Марущеш;о. 

Зачистки выявили учаСТОl{ стены, остатки погребальной камеры 1 в. дО Н. э. И следы 

штукатурок, как бы отпечатавшихся на поверхности смежных J{ладок. Раскопками 

1946-1949 гг. здесь был:а вснрыта целая группа сооружений, относившихся к заупо
койному культу парфянской аристократии и установлено наличие неСКОJJЬКИХ этапов 

застройки ансамбля в пределах парфянского времени l . 

1 См. М. И. В язь м и т.и н а, Археологическое изучение городища НОНЩl 

Ниса (Труды ЮТАКЭ, 1, Ашхабад, 1949, сТр. 147 сл.). 
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