
IV. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Раскопки Гарни из года в год дают все новые материалы, имеющие 
большое значение для определения уровня материального производства, 
культуры и быта древнеармянского общества. Археологический материал, 
с другой стороны, выявляет обширные культурно-экономические связи 
Армении с эллинистическим мирам. 

Раокопки уже дали значительный материал, прежде всего, по ремес-
ленному производству. 

В Армении добывались разные металлы: железо, медь, свинец, зо-
лою, серебро, сурьма. Широко применялись такие способы обработки 
металлов, как ковка, литье, чекан, припайка, получались сплавы, улуч-
шалось качество железных орудий и оружия путем высокого нагрева, ков-
ки и закалки (получение стали — гюговат древнеармянских источников). 
Наряду с кузнечным делом было развито 'ремесло оружейников, медников, 
а также золотых и серебряных дел мастеров. 

Художественные изделия из меди и других металлов украшались 
гравировкой; золотые изделия — зернью, полученной двумя способами: с 
помощью пунсона « припайкой мельчайшей зерни на корпусе золотых из-
делий. Они также оправлялись камнями. Такие изделия найдены и при рас-
копках Гарни. 

В Гарни обнаружен трезубец античного времени, один из зубцов ко-
торого обломался и еще в древности был припаян с помощью меди. На-
ходка эта .показывает древность способа припайки железных изделий с 
помощью меди. 

В Армении впервые в Гарни найдены зеркала, изготовленные из спла-
ва серебряного цвета. 

В античный период совершенствуются формы металлических орудий 
и оружия, сравнительно уменьшаются их размеры. Богатая резьба на ба-
зальтовых плитах гарнийокого храма говорит о применении значительно-
го числа весьма разнообразных металлических орудий, а находки облом-
ков мрамора со сверленным орнаментом свидетельствуют о применении 
металлического сверла при обработке мрамора. 

Армянские письменные источники V в. сохранили сведения об изго-
товлении многочисленных скульптурных изваяний из металла, камня, де-
рева, глины и кости1. В Гарни цельных скульптурных изваяний не най-

1 Ршр1]ЬС II. ПЛИ [) Ь ̂  111П, ^[Ш^иА* щшш^Ьрш^шЪцш^ЪЬр/а IV VII цшрЬрпиЛ) 
ЬришЪ, 1949, Ы 21—241 
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.-<• •'), но '.г>.!>.у;#.ч• обло: • •:л статуй и барельефов из честного мрамора, 
т-.-ррахотовая статуэтка. Находки эти, ?:ак бы они ни были незначитель-
ными, подтверждают правильность сзедеяий письменных источников. 

Аборигены Армянского нагорья еше з седой древности подняли на 
высокий уровень строительное искусство, в частности, строительство соо-
ружении из ка?.1ня. Раскопки Гарни выявили новости и в этой области. 
Это относится, прежде всего, к применению известкового раствора при 
строительстве. При этом раствор применен в фу ндаменте крепостной сте-
ны, как вяжущее вещество, а в кладке крепостной стены он не имеет та-
кого значения и лишь только заполняет щели и пустые места в кладке и 
внутреннее пустое пространство нижней части некоторых башен. Как на-
стоящее вяжушее вещество, известковый раствор применен в строительст-
ч': бани, где стены и своды выложены из колотого, но неотесанного камня 
па известковом растворе. 

Факт применения известкового раствора при строительстве говорит о 
наличии ремесла по изготовлению извести. 

Для постройки гипокауста и> смежных стен гарннйской бани приме-
нены обожженные кирпичи круглой формы (для стоек гипокауста), боль-
шие квадратные (для настила верхнего пата), удлиненной формы кирпи-
чи (для смежных стен), а также кровельная черепица. Весьма вероятно, 
что обожженные кирпичи в Армении применялись и раньше античного 
времени, однако гарнийские находки являются первыми фактическими 
данными по этому вопросу. Точно такое же значение имеет применение 
водонепроницаемого раствора для пола и стен бани. 

Наконец, чрезвычайно важным является применение монументальной 
мжаичпой живописи для украшения сооружений. Как было оказано вы-
ше, украшение пола разноцветными каменными кружками применялось 
еще урартами, нг> настоящая монументальная мозаичная сюжетная жи-
вопись в Армении впервые появляется в античный период. 

Применение техники ория 1е.ч.че1п1ит н наиболее совершенной техни-
ки ори» уепш'сиЫит, вместе со сложной сюжетной композицией гарний-
ской мшанки, говорит о высоком уровне мозаичной живописи в древней 
Армении. 

В античный период развивается далее и гончарное ремесло. Гон-
чарным круг уже вытеснил ручную работу в городском гончарном произ-
водстве, ставшем в значительной мере товарным. Для отделки гончар-
ных изделий применялись разные способы: крашение, лощение, апгоби-
рование, орнаментация по накладным поясам, гравировка по сырой мяг-
кой глине и прочее. 

11шым и! гончарном ремесле было изготовление терракотовых статуэ-
ток в форме; широкое применение получили гончарные трубы для водо-
лровша и кровельная черепица. Появились и новые виды гончарной по-
суды: плоские лощеные тарелки с низким бортам, глиняные бальзамарии, 
сфероконические погребальные к а расы (кувшины) и другие изделия. Со-
вершенствовалнсь формы производимых сосудов, приобретая характер-
ные для античного времени формы и отделку. Глина для производства не-
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которых видов гончарных изделий хорошо отмучена. В отделке тонкостен-
ных изделий применялось зыдазлизанне изнутри наружу симметрически 
расположенных выступоз. Этим путем подучены ребристые сосуды до-
вольно изящной формы. 

Наконец, в античном слое в Гарни найдена полизная керамика. 
Это маленький ковш, найденный в Гарнн, а миниатюрный кувшин най-
ден в Лчашене на берегу озера Севан1. 

В античной Армении возникает и достигает значительного развития 
стеклоделие. Правда, бусы из стеклянной пасты встречаются и в более ран-
ний период, но изготовление разнообразных стеклянных сосудов возникает 
в I—II вв. н. э. В находках стеклянных изделий Гарни предметы, изго-
товленные из стеклянной массы без применения дутья, не многочислен-
ны, и преобладает выдувное стекло. Стеклянные изделия выдувались как 
без применения форм, так и с их помощью. В последнем случае -получи-
лись высокохудожественные изделия с выпуклым, выемчатым геометрн-
чеоким орнаментом, а в одном случае изображение женской головы. 

Для отделки стеклянных изделий применялись также резьба и шли-
фовка, для чего пользовались как металлическими резцами, так и то-
чильным кругом. 

Гарни дает и первые в Армении образцы оконного стекла. 
Таким образом, стеклоделие в Армении возникло в антнчноэ время, и 

найденные стеклянные изделия, выявляют много сходных черт со стеклом 
других эллинистических стран. 

Армения славилась своими красками. Раскопки Гарнн дают неко-
торое понятие только о минеральных красках. Речь идет о тех разноцвет-
ных охрах, которыми покрашены гончарные изделия. Большой интерес 
представляет темно-красная или вишневого цвета краска, которой покры-
та поверхность оконного стекла. 

Найденная в Гарни костяная -свирель представляет первый экзем-
пляр музыкальных инструментов античной Армении. 

0 ювелирном ремесле говорят найденные при раскопках каменные 
бусы, геммы и -пуговицы-застежки. Найдено всего несколько гемм, но 
высокохудожественная резьба на них показывает уровень глиптики. 

Таким образам, археологический материал, добытый раскопками Гар-
ни, свидетельствует о довольно высоком уровне целого ряда ремесел, раз-
витых в древней Армении. Это кузнечное дело, оружейное дело, ремес-
ло медников, золотых и серебяньгх дат мастеров, каменщиков и строите-
лей— кладчиков стен из иамня и кирпича, резьба по камню, ремесло по 
изготовлению извести, гончарное ремесло со специализациями по произ-
водству кувшинов, горшков и иной -посуды из неотмученнон глины, а так-
же кирпича, черепицы, гончарных труб и терракотовых статуэток; стекло-
делие, изготовление красок и красильное дело, резьба по кости, ювелир-
ное дело вместе с -глиптикой, скульптура, мозаичная живопись. 

1 Поливная керамика в Закавказье была известна задолго до античного вре-
мени. Обломок поливной керамики урартского времени найден при раскопках на 
Кармир-блуре. 
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Кроме перечисленных ремесел существовали и мэгие другие1, по 
хоторым расхопки Гарни пока не дали материала. 

Городские ремеслеиии/.;; работали или по заказу, или на рынок, сле-
довательно, их продукции з значительной мере имела тсзарное значение 

Лизалась на местном рынке. Наличие множества лредметоз городско-
: о у ?'лле:г.:;ого производства в рядовых погребениях Гарни сагедетель-
' •г.-. ::-! </> оживленной торговле на городских рынках товарами как .чест-
но; > производства, так и привозными предметами. 

Ср-ди находок Гарни часть предметов призозная. К ним относится 
часть ст' /ляниых изделий ( з частности, фиолетазые флаконы, имеющие 
сходство с сирийскими), отдельные геммы, бусы из египетской пасты, ян-

и кйм.' не встречающихся в Армении, морские раковины и дру-
гие предметы. Все это говорит о торгозых связях Армении с соседними 
странами и всем эллинистическим миром. 

Уч' уж : давно обратили внимание на то, что через Армению про-
ходили ма;жлральиые пути торгозли между Востоком и Западом, Югом 
и Севером. Международная транзитная торгозля сильно способствовала 
росту городов Армении и развитию товарного производства в стране2. Ар-
мения принимала участие в этой торговле в значительных масштабах. Она 
и?.- толь; ; ::;>ж,</рстала при .озные товары, но и вывозила по путям меэвду-
народ.юй торговли часть собственной продукции. Из Армении вывозились 
лошади, мулы, вино, металлы и металлические изделия, краски, камни для 
гемм, квасцы, лекарственные вещества и прочее3. 

Урон нь рем» л и торговли позв ляет судить о довольно оживлен-
ной жизни городов древней Армении. Эти города были окружены своими 
зг'млями: поселениями и агарак.оми. В собственности высших слоев го-
родского населения древней Армении основное место занимали их земель-
ные владения, расположенные в городской округе, как это характерно для 
городов античного времени4, но эта сторона городской жизни раскопками 
Гарни н?;'.;.'1 не затронута. 

Рост и развитие городов древней Армении, этнический состав этих го-
родов и наличие большого количества жителей, переселенных в Армению 
из си- !.• I мл. мннстических стран, из Каппадокпи, Сирии, Кил икни и 
Месопотамии, как и торгово-экономические, военно-политические и куль-
турные связи Армении с эллинистическим миром способсга зали разви-
тию н Армении эллинистической культуры. С этим развитием тссио свя-

1 С. Т. П р е н и и . Ртвнтие городов и городской жизни в дрсвием Армении 
(см. ИДИ, .(, 1 '.)53, стр. 27-,41). 

8 Я. Л. М а и а н д и н . О торговле п юро.тах древней Армении в евчзи с ми-
ровой торговлей древних времен, Ереван, 1!Ж0, стр. 5—133. 2-е изд., Ереван 1954, 
стр. 5 118. С. Т. Е р е мни. Развитие юродов н городском жизнн в древней Арме-
нии, ВДИ, № 3, 1933, стр. 11—31. 

а Я. Л. М а па и д я н, О торговле и городах Армении... Ереван, 1951, стр. 106— 
108. 

1 Г. С а р к пс>1п. Градостроительство в Армении прп Тигране II и вопрос о 
переселении чужестранцев (Известии Академии наук Армянской ССР, обществен-
ные науки, К: 2, 1955, стр. 63. 
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заны как гарнийский языческий храм и баня с пгаокаустом. мозаичным 
полом с сюжетами, взятыми нз греческой мифологии, которые в значи-
тельной (хотя сравнительно в меньшей) мере приобрели свойственные для 
эллинистической материальной культуры формы и отделку, так и изделия 
ремесленного производства, бытовые предметы и украшения. 

Все это свидетельствует о том, что эллинистическая культура раз-
вивалась также в самой Армении, пустив довольно глубокие корни, вой-
дя в быт высших слоев и рядового городоксго населения, как это пока-
зывают раскопки Гарни. 

Армения, конечно, отставала от передовых эллинистических стран 
Малой Азии, Сирии, Месопотамии, однако она входила в круг эллинисти-
ческого мира и, идя по этому пути развития, достигла значительного прог-
ресса как в экономическом, политическом, так я в культурном отноше-

-НИЯХ. 


