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РЕЗЮМЕ 

 

Южный Кавказ лежит на стыке евразийского континента, что издавна делает регион 

особо значимым в мировом политико-экономическом контексте. В исследуемую эпоху в плане 

торговых отношений регион представлял собой широкую сеть караванных путей, речных и 

морских связей. Именно здесь на основе артефактов - монет, кладов, керамики и украшения, 

а также на примере таких элементов культуры как орнаментация, символика, знаки и т.д., 

наблюдается стык двух мировых культур - Запада и Востока, вырисовывается картина этно-

культурных контактов, процесс миграции, торговые и культурные взаимодействия городов и 

поселений, лежащих на главных торговых стезях. 

 

 

Введение  

В статье рассматриваются влияние политических событий на Южном Кавказе и вокруг 

него (межимперские войны, племенные столкновения, разрушения патриархальных, родовых 

строев, миграции и эмиграции и. т.д.) на формирование международных торговых сношений, 

складывание городов на торговых путях, импорт-экспорт, монетные обращения, процесс ин-

теграции пришлых культур в местные культуры, результаты их торговых контактов. По выяв-

ленным артефактам прослежены следы контактирующих культур в регионе. Города Южного 

Кавказа сыграли весомую роль в утверждении Великого Шёлкового пути, возникшего в ан-

тичные времена, в свою очередь, этот торговый путь оказал большое влияние на процесс фор-

мирования эмпорий, укрупнения старых и становления новых городов, в первую очередь, 

транзитного назначения. Возникала перспектива улучшения материальной базы отсталых в 

развитии поселений, как правило, сёл, отдалённых от центральных рынков и торговых сфер. 

Античный период в истории полиэтнического древнего Кавказа, и, в частности, в южной 

его части, характеризуется культурной диффузией и процессом аккомодации в системе миро-

вых культурных ценностей - Востока и Запада. Движущими силами в сложившихся процессах 

были сложные миграции и военные экспансии, торговые сношения, познавательные путеше-

ствия и сбор эмпирических данных, стремление к научным познаниям мира и вселенной. Оста-

новимся на одном из выдвинутых выше вопросах – географии маршрутов торговых сношений, 

в результате которых появлялись новые города и крупные эмпории, на влиянии их на эконо-

мическую и культурную жизнь главных этносов Южного Кавказа в античный период истории 

– албанцев и иберов, о чём отмечают источники. Как и в прошлом, так и сегодня в связи с 

развитием Великого Шёлкового пути, регион вызывает большой политико-экономический ин-

терес в мире, и прежде всего, в плане участия крупных стран в жизненно важных мировых 

проектах, связанных с торговыми коммуникациями и, прежде всего, с маршрутизацией Но-

вого Шёлкового пути. В эпоху современности вновь появилась потребность в реабилитации и 
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развитии Великого Шёлкового пути. Актуальность изучаемой темы заключается в циклично-

сти истории функционирования этого пути: появился он в античные времена и эксплуатиро-

вался до ХV в. включительно.  

Собственно Кавказ расположен на границе между Европой и Азией, на стыке двух круп-

ных водных бассейнов - Каспийского и Чёрного морей, географически сухопутную террито-

рию между ними именуют Кавказским перешейком, и в прошлом населённую множеством 

народов. Страбон (1, ХI, II,19) и Плутарх (2, Помпей, 34) в своих известных трудах самыми 

многочисленными и широко расселившимися народами на Кавказе называют албанцев и ибе-

ров, следовательно, главные торговые пути между Западом (Кавказское Причерноморье) и Во-

стоком Персия, Мидия, Парфия, Средняя Азия (греко-бактрийское царство), Индия, Вавило-

ния, Египет) пересекали земли этих народов. Территории албанцев и иберийцев служили в 

основном транзитными коммуникациями. 

 

1. Миграция греков из Малой Азии в Кавказское Причерноморье, факты торговых 

сношений и культурных контактов между греками и местными насельниками 

Артефакты подтверждают своеобразность аборигенной культуры Кавказа, столетиями 

контактирующую с древнейшими восточными цивилизациями Передней Азией и Ближнего 

Востока. Но уже в нач. 1 тыс. до н.э. сюда проникают западные инновации в лице греческой, 

а после милетской культуры. И тут речь не идёт о культурной апроприации. В доэллинский 

период на Южном Кавказе ощутимым было влияние Персии, ахеменидской культуры, где в 

силу масштабности империи сложился конгломерат культур разных народов со сложными 

идеологическими переплетениями. Впоследствии в связи с падением ахеменидской империи, 

а в след и восточными завоеваниями Александра Македонского – западная культура в лице 

греко-римской культуры упрочилась здесь, получив название в истории Востока и Европы как 

эллинизм. В орбиту эллинских государств вошли Албания, Атропатена, Колхида и Иберия.  

Каждое судьбоносное событие мирового масштаба имеет свои глобальные первопри-

чины, историю генезиса и вытекающие из него последствия объективного или субъективного 

содержания, которые, в свою очередь, могут носить положительный или отрицательный ха-

рактер. Так, начало сложных миграционных процессов способствовало появлению первых 

греческих поселенцев на Кавказе. Мнения учёных по поводу образования греческих колоний 

в Кавказском Причерноморье разноречивы. Одни исследователи считают, что они появились 

в IХ в., другие - в VII в. до н. э., либо в период господства Ахеменидов (705 в. до н.э. - 335 до 

н.э.). В историческом плане этот период сыграл колоссальную роль в формировании ранних 

государственных образований на Южном Кавказе. Именно в это время складываются Колхид-

ское и Иберийское царство. Имеется мнение о раннем возникновении государства Атропатена 

и вхождении исторических земель Северного Азербайджана в его состав (3, 16). В это время 

здесь происходит образование крупных племенных объединений, где позднее, по сведению 

Геродота в V в. до н.э. самым главным этносом выделяются каспийцы, а ровно через век, 

согласно древним римским источникам,- на историческую арену выдвигаются албанцы. Им 

удалось сохранить своё первенство, как на своей территории, так и на Южном Кавказе и в 

последующие века. Просуществовало албанское государство вплоть до VIII в.  

Особое значение в плане развития торговых отношений южнокавказского региона иг-

рала восточная страна - Сирия. О значимости быстроразвивающейся Сирии в торговом плане, 

говорит тот факт, что Александр Македонский после битвы при Иссе (332 г. до н.э.) вместо 

того, чтобы преследовать Дария, двинулся в Сирию. Парменион захватил в Дамаске весь обоз 

персидской армии, а сам Александр занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 году до н. э. 

вошла в состав Македонского царства. После Александра Македонского, на Востоке, в Малой 

Азии и в Средней Азии правила эллинская династия Селевкидов (в 312—64 до н. э.). Впослед-

ствии преемник Лукулла, главнокомандующий римской армией Гней Помпей объявил Сирию 

римской провинцией и тем самым поставил точку в 250-летней истории державы Селевкидов. 
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В 64 г. царства Антиохия и Дамаск стали римскими провинциями. Подавление Селевкидов и 

создание римской провинции - Сирии являлись продуктами римского империализма. Помпей 

стремился сделать Сирию своей провинцией, сдерживая, таким образом, парфянскую экспан-

сию. В истории известна борьба его с пиратством в восточном Средиземноморье, и обеспече-

нии им безопасности караванной торговли на пути к Риму (2, Плутарх, Помпей, 24). В итоге, 

Сирия была поделена между римской провинцией и парфянами. Большая часть восточных об-

ластей, составлявших царство Селевкидов во времена Селевка I, перешла парфянам. Такова 

политическая история Сирии в прошлом, страны, которая для многих восточных стран слу-

жила ориентиром в проведении межконтинентальных торговых сношений. Артефакты юж-

ного Кавказа говорят о тесных торговых связях региона с Сирией. 

 

2. Появление первых греческих и римских городов-колоний в древней Грузии.  

    Монеты  

На территории древней Грузии возникновение первых городов было связано с греческой 

колонизацией юго-восточного и восточного побережья Понтийского (Чёрного) моря. Они за-

селялись в прибрежных районах на местах обитания аборигенных племён, создавали здесь 

мелкие торговые фактории, частично вытесняли и порабощали местное население, захватывая 

близлежащие, пригодные для обработки участки земли, и постепенно превращали эти посёлки 

в эмпории, впоследствии укрупняя их, образовывали так называемые в истории эллинские го-

рода-колонии. Как правило, в них воздвигались циклопические крепости, на перифериях ко-

торых группировались мелкие и средние поселения. Так формировались греческие колонии в 

Причерноморье и на Южном Кавказе. Таким образом, фактории здесь возникли в результате 

миграции и торговых экспансий греков из Малой Азии, происходил этот процесс почти на 

четыре столетия ранее. 

Ряд населённых пунктов юго-восточного берега Чёрного моря, упомянутых Гекатеем 

Митиленским (550—490 до н. э.) как «города» местных племён — «Стамена, город халибов» 

(fragm. 196) и «Хирады, город моссиников» (4,1, fragm. 193) примерно через полтора века в 

сочинении Псевдо-Скилака названы уже «эллинскими городами» (5, § 86).  

Фасис. Вслед за появлением греческих поселенцев на юго-восточном побережье воз-

никли милетские колонии и на восточном побережье: Фасис и Диоскуриада (Сухуми) (Кол-

хида). Приблизительно Фасиз располагался у устья реки Фасис. Сохранилось сообщение, что 

основателем Фасиса был милетянин Фемиситагор (6, Помпоний Мел, 1, 108). Имеется мнение, 

что Диоскуриада и Фасис были основаны раньше VI в. и являлись колониями не самого Ми-

лета, а какого-либо другого греческого центра и лишь позже, в конце VI в. до н. э. им овладели 

милетяне (7, 71). 

Город Фасис уже в самый ранний период своего существования начал чеканку монеты. 

Древнейшие крупные номиналы этих монет, так называемых колхидок дидрахмы, относятся 

ещё к VI в. до н. э. (8, 32). Мелкие номиналы колхидок, полудрахмы (триоболы) были найдены 

в слое второй половины VI в. до н. э. при раскопках святилища Деметры в Нимфее (9, 238). 

Эти монеты с одной стороны свидетельствуют о существовании ионийской колонии в Фасисе 

в конце VI в. до н. э., а с другой — указывают на раннее установление связей Фасиса с горо-

дами у Керченского пролива. Документом, относящимся к жизни Фасиса в V в. до н. э., явля-

ется метрическая надпись на серебряной чаше (V в.), похищенной из святилища Аполлона в 

Фасисе во время набега на Фасис племён Северного Кавказа и найденной в Прикубанье в од-

ном из курганов I в. до н. э. Надпись гласит: «Принадлежу Аполлону-Водителю, тому, что в 

Фасисе» (10, 98—100). Фасис служил эмпорием для племён, живущих в долине Риона. 

Диоскурида. Освоение железа. Что касается Диоскуриады, то раскопки, произведённые 

в 1951 г. в Сухуми на Сухумской горе, показали, что там уже со 2 тыс. существовало поселение 

местных племён, в самом начале 1 тыс. до н. э. занимавшихся обработкой бронзы. Освоение 

железа также приходится к нач. 1 тыс. до н.э., местные археологические материалы отражают 
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постепенное освоение металлургии железа, именно в это время греческие колонисты принесли 

с собой предметы своего материального быта. Подобно Фасису, Диоскуриада являлась круп-

ным торговым центром для окрестных племён, живших в тылу города. Начало чеканки монет 

Диоскуриады приходится к II—I вв. до н. э.  

По Страбону, в Диоскурию приезжали торговать представители семидесяти различных 

племён (ХI, II). Однако, в период, когда древняя Грузия стала частью Римской империи, го-

родская жизнь в ней несколько затихла. Помимо городов северного Причерноморья, греческие 

города Колхиды вели торговлю и с другими городами, одновременно служа портами для до-

ставки товаров из внутренних областей Колхиды через Чёрное море в Эгейский бассейн. Тор-

говля осуществлялась по речному пути вверх по Риону (р.Фасис) и его притоку Квириле. Та-

ков основной водный маршрут торговли древней Колхиды в западном направлении.  

Питиунт (сов. Пицунда). Следующим большим греческим городом был Питиунт, впер-

вые упомянутый Страбоном (ХI, II, 14 ). Возможно, этот город появился после вывода колонии 

из Фасиса или Диоскуриады.  

В VI-II вв. города Кавказского побережья вели активную торговлю с городами европей-

ского и азиатского Босфора, а также с Колхидой: на территории Малой Азии были найдены 

артефакты и монеты Колхиды. На Басфоре, в Нимфее, Мирмекии, Пантикапее, в Загородной 

усадьбе близ Мирмекии, в Гермонасе, помимо упомянутых колхидок, были найдены обломки 

колхидских пифосов (у грузинов подобного рода амфора называется “квеври”) (9, 238). Пи́фос 

(др.-греч. πίθος), в Древней Греции — большой керамический сосуд, который мог бы быть 

размером с человека и более. Служил сосуд для хранения продуктов — зерна, вина, воды и др. 

товаров.  

В целом учёные возникновение большого числа городов на Кавказе связывают с грече-

ской колонизацией. Греческие колонии возникли в период существования в древности на тер-

ритории Западной Грузии большого и сильного Колхидского царства. Поэтому они не могли 

играть значительной роли в политической жизни страны. Однако, как торговые центры - они 

имели большое значение для социально-экономического развития Колхиды. Интенсивному 

разделению общественного труда сопутствовало развитие торговли. Кроме того, колонии со-

действовали росту товарных отношений в стране, а это, в свою очередь, вызвало углубление 

процесса распада сельской общины. Птолемей перечисляет в Албании наибольшее число го-

родов на Кавказе в исследуемое время - 29 городов (11,V,11,8), что уже позволяет говорить об 

Албании как о стране с достаточным уровнем развития экономики. 

 

3. Внутренняя торговля. Импорт-экспорт. Монеты  

Греки издревле имели торговые связи с племенами Причерноморья, что подготовило 

почву для образования здесь греческих колоний. Первые греческие колонии на побережье 

Чёрного моря возникли в VIII в. до н. э. В VIII — VI вв. до н. э. образовались такие крупные 

по тому времени колонии, как Трапезунд, Керасунт, Фасис (современный Поти), Диоскурия 

(к югу от Сухуми), несколько позже — Питиунт (совр. Пицунда) и ряд других. Греки обычно 

обосновывались в существующих поселениях или по соседству с ними. Поэтому население 

многих из греческих колоний на побережье Колхиды было смешанным: кроме иноземцев, оно 

включало в себя большое число коренных жителей. Об этом сообщает и классик. Греческие 

колонии и местные торгово-ремесленные центры находились в тесных взаимосвязях. Греков 

привлекали сюда природные богатства края, а также возможность приобрести рабов. Грече-

ские поселенцы вывозили из Колхиды строевой лес, лен и льняные ткани, металлические из-

делия, кожу, золото и рабов. Через греческие колонии в Грузию завозились, главным образом, 

предметы роскоши: чёрнолаковая керамика, вино, оливковое масло и т. п. Покупателями этих 

товаров являлись семьи местной знати ( 8, 12 ). Таковыми были этнокультурные контакты 

народов, лежащих на границе евразийского континента, на почве торговли.  
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Безусловно, важной в этом вопросе служит тема внутренней торговли утвердившихся в 

Кавказском Причерноморье греческих городов-полисов с местными племенами. Греческие го-

рода снабжали их солью, вином, оливковым маслом, различного рода керамикой, ювелирными 

изделиями и другими изделиями греческого ремесла. Сообщая о солеварнях и тяжком труде 

по добыче соли, Страбон пишет следующее: «Наиболее высокими частями настоящего Кав-

каза являются самые южные его части — у Албании, Иберии, страны колхов и гениохов. Там 

обитают племена, которые, как я указал выше, сходятся в Диоскуриаду, а сходятся они туда 

главным образом за солью» (ХI,V,6). Спускаться им приходиться со своей кладью, лёжа на 

шкурах и скользя по льду, также как это делается в Атропатийской Мидии (XI, V,6). Однако 

там под подошвы сапог подкладывают утканные шипами деревянные колёсики. Правда по по-

воду добычи такого ценного продукта как соль, Страбон описывает следующее: Взамен поку-

пали различное сырье, лесной материал, смолу, продукты пчеловодства, лён, прославленные 

льняные ткани, металлы. «Льняные ткани местного производства пользуются даже широкой 

известностью. Действительно, они вывозили льняные ткани в чужие страны, и некоторые, же-

лая показать некое родство колхов с египтянами, находят в этом факте подтверждение своего 

взгляда» (St,ХI, ХIII). Особо следует отметить, что земля этой страны издавна была богата зо-

лотыми приисками. Здесь достаточно вспомнить миф об аргонавтах и золотом руне, кроме 

того, и артефакты служат подтверждением сказанному. В результате размыва почвы ливнями, 

местное население нередко здесь находит золотые украшения. Поселения местных племён, 

лежавших вдоль этого речного пути, занималось земледелие, в частности, разведением куль-

туры льна, садоводством, огородничеством, а также скотоводством. Раскопки поселений близ 

Дабла-Гоми, Вани и прилегающих могильников свидетельствуют о высоком развитии сель-

ского хозяйства и ремесла, уже отделившегося от сельского хозяйства и превратившегося в 

профессиональную отрасль производства, работавшего на рынок (18, 153). Выше отмечалось 

развитие текстильного ремесла, где особую экономическую значимость имела производство 

прославленных на западе льняных тканей. Получили особое развитие гончарное ремесло, об-

работка металлов, изготовление ювелирных изделий. В результате экономического развития, 

стимулирован-ного торговыми сношениями, с колониальными городами и центрами Ближ-

него Востока (находки чернолаковой керамики и античных амфор, бус сирийского производ-

ства, монет), в поселениях этих быстро прогрессировал процесс социально-экономического 

расслоения. Археологические материалы отражают зарождение частной собственности и 

классовых отношений в наиболее развитых земледельческих районах Колхиды примерно в 

середине I тысячелетия до н. э. Некоторые из этих поселений, как поселение на месте совре-

менного Вани, развились в дальнейшем в значительные городские центры со своеобразной 

этнической культурой (8, 34 ).  

Главный магистральный путь, связывающий Восток с Западом, проходил через Экбатану 

(Хамадан), отсюда можно было экспортировать и сюда же импортировать различного рода 

товары. В направлении Экбатаны действовал путь через перевалы, далее по побережью рек 

Аракс и Кура, из Экбатаны же - товары экспортировались в Иберию – Колхиду (Кура – Риони 

- Чёрное море). Cухопутно - морской путь, предположительно, имел следующий маршрут: Ин-

дия - Средняя Азия - Каспийское море, Албания, далее речной путь по Куре и Риони (Колхида) 

к Черноморскому побережью (St.ХI, VII,3). Риони начинается на склонах Большого Кавказа, 

у ледника к югу от горы Пасисмта (3805 м) Главного Кавказского хребта. Ниже города Кута-

иси течёт по Колхидской низменности. Впадает в Чёрное море у города Поти. По долине верх-

ней Риони проходит Военно-Осетинская дорога. Левый приток Риони - река Чанчахи, до села 

Гуршеви является линией границы между Грузией и Южной Осетией. 

На юго-западном направлении сухопутные пути проходили через Парфянское царство, 

по побережью реки Тигр близ Антиохии (Сирия), из Селевкии до Маргиани этот путь устрем-

лялся на древневосточную магистральную трассу. Эти магистрали проходили через все запад-

ные земли, принадлежавшие Риму, а также выходили на Восток, в Индию и Китай, в этом 



TAR I X,  ET NO QR AF İYA V Ə  SİYA Sİ  EL ML ƏR  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL * НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ * SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 114 

направлении дороги скрещивались близ Экбатаны. Караванную торговлю здесь вели aoрсы и 

сираки (сарматские племена), причём у аорсов около 200 тыс. всадников и 20 тыс. - у сираков. 

Эти племена контролировали караванные пути, пересекающие Албанию и Атропатену ( St.,ХI, 

V, 8).  

Итак, по Иберии и Колхиде проходил важный торговый путь, соединяющий страны За-

падного и Восточного мира. Все это способствовало экономическому подъёму двух крупных 

регионов древней Грузии. Колхида и Картли имели оживлённые торговые сношения с Гре-

цией, Римом и восточными странами. На интенсивное развитие торговли указывает обилие 

городов как в Западной (Кутаиа, Родополис, Диоскурия, Фазис), так и в Восточной Грузии 

(Мцхета, Урбниси, Цунда, Уплисцихе). Большинство городского населения составляли купцы 

и ремесленники. В городах были развиты следующие виды ремесла: гончарное дело (произ-

водство посуды, кирпича, водопроводных труб, стеклотары), златокузнечество, вязание. В 

Грузии имелась традиция обработки железа.  

Страбон отмечает иберов как мирный и трудолюбивый народ, где главным занятием 

населения было земледелие. В земледелии, которое являлось главной отраслью хозяйства в 

низменных районах Западной Грузии, в это время применялось пахотное орудие с железным 

наконечником, что привело к быстрому росту полеводства. Товарный характер производства 

хлеба на Кавказе в античные времена можно обосновать следующим археологическим фактом 

из Грузии, одновременно представляющим большой этнографи-ческий интерес. В Тетрицка-

ров (Схалта) в результате проведения трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан было обнаружено 

здание, где имелось помещение (60 кв. м.), разделённое на две части. В интерьере одного из 

помещений располагалась печь для выпечки хлеба с двумя отделениями – пекарней и топкой 

со сводчатым перекрытием. Рядом с печью - вдоль стены находились полки для укладки све-

жеиспечённого хлеба. На поверхности пекарни были обнаружены в два ряда уложенные че-

репки, по всей видимости, для термоизоляции (12,186). Cледующим показателем хлебного 

производства является факт обнаружения археологами на Южном Кавказе древних глиняных 

штампов, широко применяемых и в производстве хлеба. История появления подобных штам-

пов в указанном регионе уходит корнями в 3 тыс. до н.э., по некоторым данным – ещё ранее 

(13, гл.V).  

Наиболее древние образцы печатей, сделанные из цветных камней, на которых выреза-

лись изображения в виде знаков или животных, связаны с восточными цивилизациями – 

Древним Египтом и Вавилонией. Печати (буллы, глиптика) применяли в качестве подписи и 

получения с помощью него оттиска на бумаге или другом материале. Археологи находят их 

разновидности по всему миру. С помощью печатей вели торговлю албанцы и иберийцы, о чём 

говорят многочисленные цельные находки их здесь, а также производственные браки. Даль-

нейшее совершенствование металло- производства привело к замене керамических печатей на 

их металлические аналоги. В целом, дошедшие до нас металлические и керамические печати, 

искусство глиптики, дают нам представление о незаурядном мастерстве тогдашних ремеслен-

ников. О высоком уровне развития ремесла и товарном характере виноделия свидетельствует 

также тот факт, что найденные в Даблагоми (Самтредский район) глиняные винные кувшины 

(квеври) имеют клейма изготовивших их мастеров или ремесленных мастерских.  

В Западной Грузии в античные времена во внутреннем рынке кроме хлебных злаков, ши-

роко культивировались идущие на пряжу растения, в частности, лён и конопля. Помимо вино-

делия было широко развито садоводство. Значительная часть продуктов сельского хозяйства 

служила также и экспертным товаром. 

В горных и низменных районах Колхиды развитие получает скотоводство, хотя главной 

отраслью хозяйства оно являлось лишь для горцев. В горных местностях из домашних живот-

ных помимо овец и коз разводились коровы и лошади, а также собаки - верные помощники 

пастуха. В низменных районах разводится главным образом, крупный рогатый скот, а также 

свиньи. Как горцы, так и жители долин занимались пчеловодством. 
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В отдельную отрасль профессионального ремесла выделяется производство льняных 

тканей. Тончайшая колхская ткань, изготовляющаяся на ткацких станках, славилась далеко за 

пределами Колхиды.  

На территории Колхидского (Эгриси) царства в это время существовали внутренние тор-

гово-ремесленные центры, расположенные, в основном, по р. Риони, являвшейся важной тор-

говой магистралью. Один из таких пунктов находился, например, там, где ныне расположен 

районный центр Вани, другой - у села Даблагоми (Самтредский район). Здесь археологами 

обнаружены остатки оборонительных сооружений и построек с черепичной кровлей. Найдено 

также большое количество монет, довольно много предметов роскоши иноземного происхож-

дения и т. п. 

Монеты «колхидки». (Колхи́дка, или колхидский тетри (груз. კოლხური თეთრი)- 

условное название серебряной монеты, распространённой в Колхиде). О сравнительно высо-

ком уровне развития товарных отношений, наличии оживлённого денежного обращения в За-

падном Грузии того времени свидетельствует и факт широкого распространения здесь сереб-

ряных монет местной чеканки. Это так называемые «колхидки». Тысячи их обнаружены в За-

падной Грузии, в частности, во внутренних её районах, вдали от морского побережья. Вне 

пределов Западной Грузии их находят очень редко. На одной стороне основного типа этих 

монет изображена голова человека, а на другой — голова животного, обычно - быка. Чеканка 

«колхидок» производилась в течение нескольких столетий, начиная с VI в. до н. э. (7; 8). 

Столь интенсивное денежное обращение чуждо родовому обществу и указывает на су-

ществование социального слоя торговцев. Развитие жизни в Западной Грузии достигло уже 

того уровня, когда общество распадается на классы и возникает государство. Углубление иму-

щественного и социального неравенства в Западной Грузии, особенно в низменной её части, 

усиливается процесс расслоения населения. Имущественное неравенство наблюдается не 

только в городских, но и в сельских поселениях.  

 

4. Иберия. Древневосточная Грузия 

Значительным политическим, экономическим и культурным центром была столица 

Картли Мцхета. Отдельные поселения и укреплённые пункты, расположенные вокруг Мцхета, 

создавали единый комплекс – «Диди Мцхета» (Большая Мцхета диди ещё имеет значение 

«мать», то есть Мать Мцхета-авт.). Оборонительная система Диди Мцхета состояла в основ-

ном из двух крепостей – Армазской крепости, которая закрывала собой важнейшие стратеги-

ческие пути, идущие из Колхиды, Армении и Албании, и Заденцихе (Заденская крепость), за-

щищавшая Мцхету с севера. Одним из важных районов «Диди Мцхета» был Армазисхеви, 

вероятно, здесь находилась резиденция питиахша (падшах – персид. Слово-управитель). В хо-

зяйственном отношении важнейшим районом был Саркине. Собственно название «саркина-

железо указывает на то, что здесь был центр металлургии. 

Грузинские археологи, исследующие строительную технику древности, сооружения и 

материалы античной Картли (Иберии) и Колхиды, наблюдают такое явление как, вторичное 

использование черепиц и каменных плит при устройстве гробниц, что есть отражение греко - 

римского влияния в этом деле. Черепицу использовали при устройстве коллекторов (канал), 

печей, бань, в качестве крыши от пифосов (сосуд, похожий на кюп, зауженный книзу, широкий 

в туловище и несколько зауженный опять ближе к горловине; обычно применяли для хранения 

вина и воды), плоскую и желобчатую черепицы использовали для стоков винодавильни (14, 

102). 

Итак, Колхидское и Картлийское царства были экономически довольно развитыми гос-

ударствами. Страбон сообщает о наличии рыночных площадей в Иберии (XI, III,1). Ведущую 

роль в хозяйстве традиционно играли земледелие, виноградарство, садоводство, животновод-

ство. Основными зерновыми культурами были: пшеница, ячмень, просо. Колхида славилась 

производством льна, которое употреблялось для изготовления парусов. Широкое развитие 
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здесь получило строительство, по античным стандартам не уступающее западному архитек-

турному стилю.  

Общность или близость элементов культуры этносов связано не только длительными эт-

нокультурными процессами, но также торгово-экономическими связями Экономические 

предпосылки развития торговли в Албании, так же, как и в древней Грузии, создавались ещё 

в начале железного века (15, 226). По сравнению с каменным и бронзовым веками, продолжи-

тельность железного века невелика, во временном амплитуде занимает от 1200 тыс. до н.э.- 

332 г. до н. э. (1200 до н. э., 1050 до н. э., 900 до н. э., 800 до н. э., и 500 до н. э. Дата окончания 

- 332 до н. э.) (15, 183). Начало его обычно относят к началу I тысячелетия до н. э. (IX—VII вв. 

до н.э.) - именно в это время начинает развиваться самостоятельная выплавка железа у перво-

бытных племён Европы и Азии. Некоторые исследователи окончание железного века относят 

к I в. н. э. - к тому моменту, когда у римских историков появляются сообщения о племенах в 

Европе. Итак, ранним железным веком в археологии называют следующий за эпохой бронзы 

период истории, характеризующийся началом активного использования человеком железа и, 

как следствие, широким распространением железных изделий. Традиционно хронологиче-

скими рамками раннего железного века в северном Причерноморье считают VII век до н. э.- 

V в. н. э. Освоение железа и начало изготовления более эффективных орудий труда вызвало 

значительный качественный рост производительных сил, что, в свою очередь, дало весомый 

толчок для развития земледелия, ремёсел и вооружения. В этот период у большинства племён 

и народов складывается продуктивное хозяйство, основанное на земледелии и скотоводстве, 

отмечается рост народонаселения, устанавливаются экономические связи, усиливается роль 

обмена, в том числе и на большие расстояния (в раннем железном веке формируется Великий 

шёлковый путь). Окончательное оформление получили основные типы цивилизации: оседлый 

земледельческо-скотоводческий и степной - скотоводческий. 

В контексте мировой истории ранний железный век — это время расцвета античной Гре-

ции, греческой колонизации, образования, развития и падения Персидской державы, греко-

персидских войн, восточных походов Александра Македонского и формирования эллинисти-

ческих государств Ближнего Востока и Средней Азии. Немалую роль в этом сыграли эконо-

мические и социально - политические предпосылки и факторы. Однако, безусловно, следует 

учитывать и этническую географию, контактные зоны, устойчивость доминантных культур. 

Собственно географическая близость двух автохтонных, и самых многочисленных, народов, 

живущих на Кавказском перешейке – иберов и албанцев сказалась в той или ной степени и во 

внутренних рынках и межторговых и посему в этнических контактах, в культурной диффузии 

сложившихся главных этносов и других многочисленных народов, заселяющих Иберию, Кол-

хиду и Албанию. В процессе формирования и развития албанской государственности проис-

ходило дальнейшее развитие строительной техники и городской культуры. Специальным ис-

следованием было обращено внимание на то, что в материальной культуре Албании применя-

лись эллинистические стандарты, отчётливо прослеживающие в архитектуре, керамике, глип-

тике, ювелирном деле, и, безусловно, в денежном обращении и т.д. (16, 103). 

Шёлковый путь это сухопутный путь, берущий своё начало из Восточной и Центральной 

Азии в страны Средиземноморья. Возник этот путь в античную эпоху в Китае во 2 до н.э. Из 

стран Европы в торговом плане значимым был Древний Рим. Известное изречение о том, что 

«все дороги ведут в Рим», имеет достоверную подоплёку в плане важной конечной точки этого 

пути в Европе. Но на самом деле, первоначально это выражение возникло как довольно сухая 

констатация того факта, что действительно все дороги, строившиеся в Древнем Риме, вели к 

его столице, а точнее, к «foro romano» — римскому Форуму, рыночной площади города, и 

звучало оно на латыни как «Omnes viae Romam ducunt» (17). В античные времена в ведении 

торговых сношений между государствами важными составляющими были транспортные ком-

муникации, речные и морские, сухопутно - караванные пути. Старый Шёлковый путь включал 

в себя несколько морских и сухопутных торговых маршрутов, которые соединяли Восточную 



ŞƏR Q AR A ŞDIR MALAR I ,  2 0 2 3 ,  №1  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL * НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ * SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 117 

Азию с Западной Европой. Так было вплоть до завоеваний Тамерлана (Тамерлана, среднеази-

атский правитель, полководец, завоеватель/1336-1405/. При нём Шёлковый путь пришёл в 

упадок в силу предпочтения им морских коммуникаций, получивших при нём наибольшее 

развитие. Кроме того, в результате победы Тимура северная ветка Великого шёлкового пути, 

проходившая через земли Золотой Орды, пришла в упадок. Торговые караваны стали прохо-

дить через земли государства Тимура.  

Новый Шёлковый путь под девизом «Один путь и один пояс» является транспортным 

коридором между Китаем и Европой. Сегодня, как и в прошлом, международные транспорт-

ные пути проходят через Южный Кавказ (Азербайджан и Грузию), транспортно - транзитный 

потенциал этого стези высок.  
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Sevda SƏMƏDOVA  

 

Antik dövrdə Cənubi Qafqazda ticarət əlaqələri Regiondakı etno-mədəni proseslərin  

əksi kimi (e.ə. IV əsr - eramızdan əvvəl III əsr) 

 

Аcar sozlər: ticarət, Albaniya, İberiya, Kolxida 

 

Cənubi Qafqaz Avrasiya qitəsinin qovşağında yerləşir və bu, uzun müddətdir ki, regionu qlobal 

siyasi və iqtisadi kontekstdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ticarət əlaqələri baxımından bölgə karvan 

yollarının, çay və dəniz əlaqələrinin geniş şəbəkəsini təmsil edirdi. Məhz burada artefaktlar - 

mannetlər, xəzinələr, keramika və zərgərlik məmulatları əsasında, eləcə də ornamentasiya, simvollar, 

işarələr və s. kimi mədəniyyət elementlərinin timsalında iki dünya mədəniyyətinin - Qərb və Şərqdə 

etno-mədəni təmasların mənzərəsi, əsas ticarət yolları üzərində yerləşən şəhər və yaşayış 

məntəqələrinin miqrasiya prosesi, ticarət və mədəni qarşılıqlı əlaqəsi yaranır.  

 

 

SUMMARY 

  

 Sevda SAMADOVA 

 

Trade Relations in the South Caucasus in the Era of Antiquity  

as a Reflection of Ethno-cultural Processes in the Region 

(IV BC - III AD)  

 

Keywords: trade, Albania, Iberia, Colchis 

 

The South Caucasus lies at the junction of the Eurasian continent, which has long made the 

region particularly significant in the global political and economic context. In terms of trade relations, 

the region represented a wide network of caravan routes, river and sea connections. It is here that on 

the basis of artifacts - mannets, treasures, ceramics and jewelry, as well as on the example of such 

elements of culture as ornamentation, symbols, signs, etc., there is a junction of two world cultures - 

West and East, a picture of ethno-cultural contacts emerges, the process of migration, trade and 

cultural interaction of cities and settlements lying on the main trade roads. 

 
 

 

  


