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\/1-1\/ вв. до н. э. - один из самых сложных и 
интересных периодов в истории Армении, 
когда в ее экономическом и политическом 
развитии начинается новый этап, совпа-
дающий по времени с эпохой Ахеменидов. На 
Армянском нагорье погибает государствен-
ное образование древне-восточного типа 
Урарту, и возвышается Армянское царство, 
наследуя, как территорию, так и его этни-
ческий состав. Именно в э т о т период за-
вершается процесс образования армянского 
народа, создается единое государство и бо-
лее однородная, единая культура. История и 
культура Армении этой эпохи нашли свое 
отражение в армянских, ахеменидских и ан-
тичных письменных источниках. Однако, од-
ни только письменные источники недоста-
точны, чтобы полностью восстановить 
картину истории, и в частности, культуры 
этих веков. Начиная с послевоенных лет, 
когда археологические целенаправленные 
раскопки и систематизированные исследо-
вания в Армении получили большой размах и 
охватили большие территории, создалась 
возможность не только уделить особое вни-
мание послеурартской и дохристианской 
эпохе (с VI в. до н. э. по III в. н. э.), периоди-
зировать ее, но и выделить изучение мате-
риальной культуры \/М\/ вв. до н.э. как от -
дельную проблему. 

Проблема отдельного исследования ма-
териальной культуры армении УМУ вв. до 
н.э. была выдвинута в 50-е годы, после рас-
копок в Арин-Берде, Джрарате, Атарбекя-
не, Кармир-Блуре, Иджеване и других мес-
тах. 

Настоящая работа посвящена вопросам 
формирования материальной культуры Ар-
мении \/1-1\/ вв. до н.э., ее истоков, предпосы-
лок, ее возникновения, места и роли ее сре-
ди переднеазиатских стран, т а к же как изу-
чению взаимосвязей с соседними культурами 
Закавказья. 

Источником для работы послужил в ос-
новном археологический материал, который 
благодаря своему обилию, значительному 
разнообразию, дает возможность воссоз-
дать т е стороны общественной жизни 
страны, которые обычно не находят отра-
жения в письменных источниках. Использо-
вав почти весь известный археологический 
материал УМУ вв. до н. э., найденный на 
территории Республики Армения, рассмот-
рена свыше пятидесяти памятников в геог-
рафическом, топографическом и хронологи-
ческом единстве. Выделены типологические 
ряды составных частей всей культуры, оп-
ределены основные критерии ее развития, 
зафиксированы продолжение традиционных 
и возникновение новых форм и явлений, про-
ведена морфо-типологическая классифика-
ция всего материала изучаемого периода. 

Учитывая географическое, топографи-
ческое расположение поселений \/1-1\/ вв. до 
н. э., их размеры, функции, принципы внут-
ренней застройки, объем и характер пре-
доставленной ими материалов, поселение 
дифференцированы на центральные-круп-
ные поселения (ауап - коцопоПз) рядовые 
поселения (села) сгруппирующие вокруг пер-
вых, на крепостей, осуществляющие защиту 
поселений и дорог, на высокие, недоступные 
места - скалы, где находило защиту насле-
ние в критические моменты страны. 

Независимо о т различия типов, всем по-
селениям присуще застроенность всей тер-
ритории при свободной планировке. Преоб-
ладают жилые комплексы, состоящие из пря-
моугольных помещений разной величины. 
Для лучей терморегуляции, в большей части 
поселений, строения спущены в дневную по-
верхность или материка, для обогрева тра-
диционно использовались тониры и постоян-
ные и переносные очаги. 

В центральных поселениях выявлены 
постройки монументального характера. 
Это дверцовые и культовые здания. Двор-
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цовый комплекс изучен в сатрапском цент-
ре Эребуни, где он представлен колонным 
залом с прилегающими строениями. Культо-
вая архитектура Армении УМУ вв. до н. э. 
представлен храмами Эребуни, Астхи-блу-
ра, Бердатеха, Салкара и моделями храмов. 

Кроме Малого храма огня Эребуни, пов-
торяющий план пещерных храмов, все 
остальные храмовые сооружения и модели 
представляют созданный по единой плани-
ровке прямоугольное строение на продоль-
ных осях, с ориентировкой восток - запад. 
Оно имеет стены, отличающиеся большой 
толщиной без оконных проемов. Дверь, рас-
положенная на тарцовой стене здания, слу-
жил для освещения и вентиляции. 

Для перекрытия этих зданий применя-
лась традиционная плоская и сравнимо но-
вая двухскатная конструкция кровли. В ин-
терьере храма напротив входа, у стены, 
сооружены возвышения -- для подношения бо-
жествам, а в экстерьере перед храмом 
стоял алтарь, для совершаемых кровных 
жертвоприношений. Весь комплекс с двором 
был обнесен оградой. Таким образом, просле-
живается различное функциональное ис-
пользование определенных частей, храмово-
го комплекса. Храм УМУ вв. до н. э. своим 
архитектурным обликом и по ряду прослежи-
ваемых ритуалов, как бы восполняет не-
достающий звено между храмов 1Х-УИ вв. до 
н. э. и античного и раннехристянского вре-
мени. 

При изучении и систематизации погребе-
ний и могильников выяснилось, ч т о ряд нек-
рополей были основаны еще в эпоху бронзы 
или раннего железа и функционировали в 
рассматриваемое время (Кармир-Ванк, Аст-
хи Блур, Бердатех, Карчахпюр, Джуджеван, 
Акнер, Джархедж и т.д.). Погребения УМУ 
вв. до н. э. иногда занимают часть этих 
погребальных полей, а изредка являются 
вторичными захоронениями, выпущенными 
или в насыпь кургана (Джерарт), или в пог-
ребальную камеру. 

Погребения УМУ вв. до н. э. выявили мно-
гообразие конструкций погребений, пред-
ставленных каменными ящиками разных раз-
меров, прямоугольными ящиками, выложенные 
из каменных плит, камерами овальной фор-
мы и прямоугольными или овальными грунто-
выми камерами. Все эти конструкции име-
ю т свои прототипы в ранних погребальных 

сооружениях и продолжают существовать в 
элленистическое и позднеантичное время," 
доказывая беспрерывное развитие культу-
ры. Доказательством этой беспрерыв-
ности является и погребальный обряд, где 
продолжается трупоположение и трупосо-
жение. Первое осуществляется в скорчен-
ном виде на боку. Кроме индивидуальных, 
встречаются семейные и коллективные за-
хоронения. Продолжается общность в 
ориентации погребений, где преобладает 
смешанная ориентация по сторонам света, 
даже в пределах одного и того же некропо-
ля. 

Ряд данных позволяет говорить о су-
ществовании в рассматриваемое время ри-
туалов жертвенного заклятия животных, 
совершение очистительных обрядов огнем, 
тризны и т.д. 

Таким образом, рассмотрение погребений 
показывает родность конструкций могил, 
обрядов и ритуалов по всей стране и 
единство культовых представлений в это 
время. 

Изучение сопутствующего материала 
погребений показывает, что для всех них 
характерен единый комплекс предметов с 
обилием оружия. А это является несомнен-
ным показателем того, ч т о каждый житель 
является воином; а войско и народ являлись 
единым понятием. 

В отдельных главах проведена морфо-
типологическая классификация всего архео-
логического материала. Рассмотрение ке-
рамического материала выявляет большое 
разнообразие форм и типологических рядов. 
Выяснены истоки этих форм, определено их 
функциональное назначение. В ходе анали-
за-разбора выделено три больших генети-
ческих групп. Сосуды первой группы нахо-
дят свои прототипы в местной керамике 
Армении предыдущего времени, сосуды вто-
рой группы повторяют урартские формы, а 
сосуды третьей группы составляют т е ве-
дущие формы, которые окончательно обра-
зуются в конце VI в. - начале V в. до н. э. и 
становятся доминирующим элементом для 
всей материальной культуры. В становле-
нии этих форм сыграли роль переднеа-
зиатские формы керамики. А общность с ке-
рамикой Ахеменидского Ирана мы склонны 
считать вытекающей о т их общего: 
урартского источника. 
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Рассмотрены технологические вопросы 
изготовления керамики: о подборе и качест-
ве глин, о их смесях, о режиме обжига, о спо-
собе изготовления. Выяснено, ч т и основная 
масса сосудов изготовлена на ручном гон-
чарном круге. 

Керамика \/1-1\/ вв. покрыта ангоб-абмаз-
кой коричневатого, красного, бурого или се-
рого цветов, изготовленной из той же гли-
ны, что и сосуд. 

Ангоб наносился двумя способами: В пер-
вом случае, малые и средние сосуды пол-
ностью погружались в раствор обмазки. Во 
втором ангоб наносился кистью или тряп-
кой на внешнюю поверхность сосуда и верх-
нюю внутреннюю часть венчика. После вы-
сыхания ангоба поверхность сосуда лощи-
лась до блеска, при этом на поверхности 
часто прослеживаетья ритм движения руки. 

Для керамики исследуемого периода ха-
рактерна богатая орнаментация. Орнамен-
тальные мотивы весьма разнообразны, вы-
полнены графически, красками, рельефно, 
даже скульптурно. 

Особый интерес представляет орнамен-
тация, выполненная лощением. Э т о т способ 
орнаментации распространенный в Армении 
с древнейших времен, сохранился до ран-
неармянского времени и только в элле-
нистическое время уступает место роспи-
си. 

Таким образом, рассмотрение керамики 
Армении по морфо-типологическим, техни-
ческим и художественным признакам, позво-
ляет говорить, ч т о она достигла больших 
высот совершенства и отличалась как оби-
лием форм, так и разнообразием способов и 
мотивов орнаментации. Керамика \/1-1\/ вв. 
до н. э. приобретает морфологическое 
единство и ятляется продуктом единого-
общего технологического и художественно-
го мышления. 

Рассмотрение орудий и средств произ-
водства показывает, ч т о при изготовлении 
делалась дифференциация в выборе мате-
риала. Основная масса призводственных 
орудий - ножи, серпы, топоры и т.д. изго-
товлена из металла. Другие - точила, гру-
зила, пряслица, зернотерки, часть мотыг 
вкладыши составных серпов, лощила и др. -
традиционно изготавливались из камня. Из 
глины сделаны лячки, литейные формы, гру-
зила, часть пряслиц. Другая часть пряслиц, 

утки для чистки нитей изготовлены из 
кости. Из кости изготовлены и рукояти но-
жей, серров и т.д. 

В раннеармянское время прослеживается 
использование различных технических прие-
мов и навыков. Все железные изделия изго-
товлены путем ковки и закалки, т о есть 
профессиональными кузнецами. Как показа-
ли металлографические исследования изде-
лий, VI-! вв. до н.э., степень развития желе-
зоплавильного и кузнечного дела в Армении 
была высока. Все железные изделия раннеар-
мянского периода изготовлены без видимого 
нарушения технологии ковки. Кузнец не 
только профессионально владел всеми про-
цессами свободной ковки и изготовлял высо-
кокачественные предметы, но мог придать 
изделиям высокие механические свойства 
(Занджирджян, 1979, с. 162). 

Рассмотрение всего имеющегося мате-
риала по оружию и доспехам, исследование 
всех данных по изобразительному искусству 
и сопоставительного матриала с древних 
областей Переднего Востока позволяет го-
ворить о значительном богатстве видов и 
разнообразии типов форм даже среди одной 
категории оружия. Э т о разнообразие вызва-
но как характером их развития - преемст-
венность древних форм, их изменениево 
времени, инновации, заимствования, так и 
различной технологией изготовления ору-
жия и доспехов. Исследование материала по-
казывает, ч т о в УМУ вв. до н.э.оружие в ос-
новном изготовлялось из железа, из бронзы 
продолжали изготовлять доспехи, ножны, 
части украшения оружия и доспеха.Древние 
мастера бронзелитейного дела в т о же вре-
мя усовершенствуют традиционные приемы 
металлургической обработки, широко рас-
пространяя литье в двухстворчатых фор-
мах, обычное литье и литье по восковой мо-
дели. 

Однако в оружейном деле основная роль 
переходит к мастерам железообработки, 
кузнецам. Большое количество железного 
оружия, богатство и разнообразие форм, 
применение специализированных методов 
обработки и их непрерывная непосредст-
венная связь с металлургией эпохи поздней 
бронзы и раннего железа, позволяет настаи-
вать на том, ч т о в раннеармянское время 
основная масса оружия изготовлялась на 
месте. Э т о не исключает того, что неко-
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торые вилы оружия могли быть и принесены 
в Армению из вне, и некоторые образцы мог-
ли экспортироваться. Оружие того или ино-
го вида, из различных регионов, едино по 
форме, а некоторое отличие объясняется 
уровнем мастерства и технологии кузнеца. 
Несомненно также, что богатство форм 
оружия, наличие специализации, подразуме-
вающей разделение труда, отражают высо-
кое положение кузнецов и оружейников в об-
ществе. Эта мысль была подтверждена при 
изучении железообрабатываемого ремесла 
Армении. 

Стандартизация форм оружия, металли-
ческих изделий свидетельствует о том, 
что мастера металлообработки изготовля-
ли свою продукцию не только для одного по-
селения или крепости, а обслуживали всю ок-
ругу, и изделия их широко распростронялась 
на соседние регионы при товарообмене. 

Рассмотрение оружия Армении \/1-1\/ вв. 
до н. э. показало на общность форм оружия и 
доспехов с материалами Закавказья, Перед-
ней Азии, Ирана, Северного Кавказа и даже с 
фракийским миром. 

О диапазоне и уровне ювелирного произ-
водства Армении в раннеармянский период 
свидетельствуют многочисленные брасле-
ты, гривны, серьги, подвески, фибулы, бу-
лавки, бусы и т.д. Украшения этого периода 
разнообразны не только по формам, но и по 
материалу и техническим приемам. Они из-
готовлены из бронзы, железа, сурьмы, сереб-
ра, золота, камня, кости, глины, пасты, 
стекла и др. 

Рассмотрение украшения по отдельным 
видам и подвидам выявила, ч т о очень много 
форм унаследованы с предыдущего периода. 
Так, часть браслетов, перстней, серег по 
форме и технике изготовления и по орна-
ментике просто продолжают традиции 
эпохи широкого освоения железа. Особенно 
образцы, имеющие зооморфно оформленные 
концы, украшенные насечками или витой 
формы. В раннеармянское время к этим эле-
ментам прибавляется новая черта: вогну-
тость спинки, которая становится харак-

терным и датирующим артефактом. С ко-
нца VI в. до н. э. появляется новый тип брас-
летов изображениями головок овнов на кон-
цах. Они также являются датирующим эле-
ментом. У серег и височных кольцах просле-
живается тенденция сохранения простой 

неукрашенной верхней части дужки при всей 
большей степени украшения нижней части 
различного рода подвесками. Появляется но-
вый тип серег, у которых верхняя часть 
принимает горизонталдное положение по 
отношению к нижней утолщенной части и 
выполняет роль иглы. Э т о т тип "калачик" 
получает большое распространение в даль-
нейшем, особенно в средневековье. 

Тенденция развития гривен наблюдается 
в оформлении их концив. В VI-IV вв. до н. э. 
они уплощаются и покрываются богатым 
орнаментом. Появялются образцы гривен, 
изготовляемые путем закручивания тонко-
во четырехграннего в сечении прутка. Ис-
ходя из данных Айрумских статуеток , 
восстановлен новый третий тип гривен с 
свисающими подвесками в виде теругольни-
ков и с т а т у е т о к животных. 

Большое разнообразие наблюдается в 
группе надгрудных подвесок-амулет, среди 
которых особое место занимает золотой 
пектораль из Армавира. 

Фибулы, найденные в комплексах VI-IV вв. 
до н. э. изготовленны техникой литья и от -
носятся к малоазийско-сирийскому, двучлен-
ному типу. Они в Армении появляются с кон-
ца IX - начала VIII вв. до. н. э.. В процессе 
развития они приобретают специфическое 
оформление дужки. А с VI века до н. э. декор 
дужки становится богатым и искусным. 
Употребляется манера рифления, гравиров-
ка, каннелюры, украшаются накладными пу-
говками. 

По технике изготовления появляется но-
вый тип фибул, изготовляемый из вырезан-
ных бронзовых листов и украшенный точеч-
ным, штампованным орнаментом. 

Для скрепления одежды служили различ-
ные парадные булавки и пуговицы. Головки 
булавок имеют различные решения, среди 
которых выделяются цельноотлитые булав-
ки из Берда и Астхиблуры. Первые украшены 
одной или двумя парами отходящих волют, 
символизирующих головки овнов, а второй 
заканчивается геральдическим изображе-
нием двух козлов, соединяющихся передними 
частьями тулова. В Армении традиция ху-
дожественного оформления украшения су-
ществовала с древнейших времен и продол-
жалась до конца Античного времени. 

Каменные бусы \/1-1\/ вв. до н. э. сохра-
няют традиционные типы, отличаются 
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тщательностью обработки, завершен-
ностью форм, хорошей полировкой. 

При рассмотрении большого количества 
бус из стекловидной пасты и стекла выяс-
нилось, что в низках сохраняются бусы 
простых четких геометрических очерта-
ний. Полностью о т с у т с т в у ю т бусы сюжет-
ного и фигурного типа распространенные в 
урартское время. 

По политре преобладают шаровидные, 
бочковидные, цилиндрические, биконичес-
кие, долчато-круглые и сплющенно-шаровид-
ные бусы окрашенные в бирюзовый, темноси-
ний, желто-зеленый, белый, тускло-красный, 
темнозеленый цвета. Пастовые бусы пок-
рыты продольными,поперечными сетчаты-
ми, процарапанными линиями, рельефными 
валиками,традиционными для бус 1Х-1У вв. 
орманентом. Небольшую группу составляют 
скарабеовидные бусы, повторяющие форму 
синхронных с ними гемм. В \/1-1\/ вв. до н. э. 
распространяются бусы и подвески из мно-
гоцветного стекла слоистого и глазчатого 
типа. Они изготовлены путем навивания 
стекляной нити одного цвета на стекло 
другого цвета и накатывания. Слоистые бу-
сы появляются с VIII в. до н. э., а глазчатые 
бусы появляются чуть позже и продолжают 
бытовать до средневековья. Глазчатые бу-
сы рассматриваемого времени характери-
зуются четким расположением глазков. Они 
относятся к слоисто-кольцовому типу. 
Глазки изготовлены путем накладки малень-
ких колец или дисков синего, белого и крас-
ного белого на основу синего цвета. 

Они аналогичны с бусами найденных в Ва-
вилоне и Персеполе по размеру, цветовой 
гамме и композиции, и мы склонны их счи-
т а т ь продукцией из этого региона, а не из 
Египта - о. Навкратиса. 

Новым типом являются стеклянные бусы 
с металлической прокладкой, центром ко-
торых опять склонны считать Вавилон, где 
производство прозрачного стекла, наибо-
лее важного компонента для этих бус, из-
вестно с. 600 г. до. н. э.. 

Надо отметить , ч т о в отличие о т пред-
шествующей эпохи, когда в низках преобла-
дают каменные бусы, в раннеармянскую эпо-
ху наблюдается равновесие между бусами из 
камня, стекла и пасты. 

Культура Армении УМУ вв. до н. э. унас-
ледовала опыт использования подделочных 

амней для изготовления печатей, и пост-
роения обратной композиции при глубокой 
прорезке геммы, для получения высоко-худо-
жественного изображения на оттиске. 
Э т о т опыт был накоплен с древнейших вре-
мен и усовершенствован в урартское время. 
Унаследовав форму, манеру и тематику, 
раннеармянский камнерез-печатник, однако, 
отказывает о т передачи многочисленных 
подробностей и обилия символики урарт-
ского времени. Изображенные фигуры поме-
щает в центре композиции, в свободном 
движении. Все это свидетельствует о 
местном изготовлении печатей, найденных 
из памятников У1-У вв. до н. э.. 

Таким образом, систематические раскоп-
ки последних десятилетий, изучение их ре-
зультатов, стилистический анализ накоп-
ленного разными путями материала, его 
тщательное сравнение с синхронными куль-
турами стран Передней Азии, Закавказья и 
Северного Кавказа, городов Северного При-
черноморья позволяет сделать ряд выводов 
о природе культуры Армении УМУ вв. до н.э., 
о некоторых экономических и социальных 
аспектах общества, а также о историко-
культурных и торговых связях. С определен-
ностью можно говорить о наличии двух тен-
денций в развитии материальной культуры 
Армении УМУ вв. до н. э.. Первая тенденция 
характеризуется ярко выраженной тради-
ционной связью с культурой предыдущей 
эпохи. Вторая тенденция - появление новых 
черт в материальной культуре. Происхо-
дит унификация форм артефактов изделий 
для всей территории страны. Прототипа-
ми для них служат уже не образцы начала I 
тыс., а изделия У111-У1 вв. до н.э. Все это 
приводит к тому, ч т о если в предыдущий 
период мы различаем как урартскую культу-
ру, т а к и местные локальные культуры, а 
рассматриваемый период утверждается 
единая культурная общность, что позво-
ляет говорить о этническом единстве на-
селения страны. 

Будучи включенной в состав Ахеменидко-
го царства и испытывавшая ее влияние, 
культура УМУ вв. до н.э. Армении впиты-
вает в себе и элементы ахеменидской куль-
туры. Хотя не следует забывать о сущест-
вовании общих переднеазиатских, особенно 
урартских истоков для армянских и иранс-



ких культур, которые обуславливают неко-
Таким образом, население Армении \/1-1\/ 

вв. продолжало жить на землях, обитаемых с 
древнейших времен, сохраняя свои традиции 
в разных отраслях материальной культуры. 
Это обстоятельство не позволяет усмо-
т е т ь перерыв в процессе развития культу-
ры и искать другой внесенной культуры. 

Анализ археологического матёриала из 
исследованных памятников, позволяет сде-
лать ряд выводов о хозяйстве Армении \/1-1\/ 
вв. до н. э.. Основные отрасли хозяйства бы-
ли земледелие, скотоводство и ремесло, ко-
торые развивались в условиях взаимосвязи. 

Особенно хорошо засвидетельствовано 
земледелие. В ходе раскопок найдены много-
численные земледельческие орудия, хозяйст-
венные ямы и карасы для хранения зерна, 
зернотерки, ступки. Эти данные подкреп-
ляются сведениями письменных источников. 
Ксенофонт подчеркивает благоустроен-
ность Армении, описывает богатые всякими 
запасами поселения, в которых упоминают-
ся разные сорта пшеницы и ячменя, из кото-
рого изготовлялось также и понравившийся 
эллинам напиток (пиво) (Анабасис, IV, IV, 7; 
IV, IV, 9; IV, V, 5). Ароматные вина, изюм, 
масла из горького миндаля и терпентина 
свидетельствуют о развитом виногра-
дарстве и садоводстве. Особого внимания 
заслуживает факт обработки технических 
культур, кунджута, который засвиде-
тельствован еще в урартское время. Как 
известно, выращивание технических куль-
тур предполагает, во всяком случае, в усло-
виях Армении, наличие ирригации. Поэтому 
можно предположить, ч т о после падения 
Урартского государства не все ирригацион-
ные сооружения были уничтожены или приш-
ли в упадок. Во всяком случае, часть их про-
должала действовать или была восстанов-
лена в рассматриваемое время. 

В стране имелись все условия для даль-
нейшего развития скотоводства. Геродот 
армян называет богатым скотом (Геродот, 
V, 49). По данным Ксенофонта в армянских 
деревнях имелись коровы, овцы, козы, лоша-
ди, домашние птицы, выращенные специаль-
ной породы кони (Анабасис, IV, V, 25). 

Урартские и ассирийские надписи упоми-
нают в большом обилии, как крупного, так и 
мелкого рогатого скота на Армянском на-

торые их общие черты, 
горье. Археологические раскопки подтверж-
дают свидетельства письменных источни-
ков, снабжая нас богатым остеологическим 
материалом и разными предметами, связан-
ными с переработкой животноводческой 
продукции (маслобойки, ножи для обработки 
кожи, головки, пряслиц, орудия для очищения 
нитки, грузила и "утки" для набивки ткани). 

Имеются данные и рыболовстве и охоте. 
Сравнительно высокий уровень земледе-

лия и скотоводства обусловили развитие 
ремесел. Рассмотренные в отдельных гла-
вах конечная продукция - керамические и ме-
таллические предметы, украшения не 
о т с т а ю т о т общего уровня развития 
ойкумены. Особенно следует подчеркнуть 
высокий уровень развития металлопроиз-
водства, ч т о выявляется благодаря метал-
лографическим анализом. Все это указы-
вает наличие слециализированных ремес-
ленников. 

Стандартизация форм ремесленной про-
дукции, которая встречается во всей стра-
не, намекает на усиление торговых связей 
страны в виде товарообмена. 

Характерно, ч т о в товарообмен были 
втянуты в основном рядовые предметы, 
оружие, доспехи, некоторые виды керамики, 
украшения. 

Интенсивность связей находит свое вы-
ражение не только в наличии импортных 
предметов, но и в появлении их реплик, ко-
торые осуществлялись в местных мастерс-
ких. Это обстоятельство свидетельст-
вует о наличии более сложных форм обмена, 
в том числе обмена технологической ин-
формацией. 

Таким образом, культура УМУ вв. офор-
милась в течение долгих столетий, явля-
лась результатом, сложного синтеза между 
.местными древнейшими традициями и влия-
нием переднеазиатских цивилизаций. 
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