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 В этнографических фондaх отдела этнографии Музея истории Ар-
мении хранятся три примечательные коллекции вотивных предметов: 
1) железные модели человеческих фигурок и частей тела, 2) металли-
ческие шейные гривны и 3) серебряные и металлические кресты. 

 
Железные модели человеческих фигурок и частей тела 
Первая коллекция в основном состоит из железных фигурок челове-

ческого тела, его частей, веревок и гривен. Некоторые вотивные подно-
шения были приобретены Музеем истории Армении в 1934–1935 гг. 
Они были собраны в Лорийской области экспедициями известного эт-
нографа С. Лисициана. В этой коллекции хранятся две группы подно-
шений из часовни Св. Саргиса в селе Вардаблур Лорийской области: 
первая состоит из ватных вощеных веревок с колечками по краям 
(5314), вторая – из двух человекообразных плоских железных фигу-
рок2, веревок и гривны (4436-1-4). В экспедиционном дневнике отме-
чается, что такие предметы приносили в церковь, часовню и в те дома, 
где находились священные углы, как например, в доме у Татула Ха-
ратяна в с. Дсег (Лори). Здесь красный угол представлял собой нишу, в 
которой хранились вышитые покрывала, священный агатовый камень, 
а также подношения из железа и бумажных веревок, которые приноси-
лись, когда дома кто-либо болел, хворало животное или грозила опас-
ность полям, саду и пр3. Известно также, что такими особыми домами 
считались те, в которых имелось Евангелие. Что касается веревок, надо 
отметить, что С. Лисициан более подробно объясняет суть их примене-
ния: болезнь можно передать определенному объекту, например, лос-
кутку, затем  перевязать им ветку дерева, можно также передать 
камню. Сначала надо было обтирать больную часть тела камнем, потом 
прикрепить его к стене святилища или завязать ниткой и подвесить  в 
святилищах, как например, в Горисе, в Нхатаки айр (ÜÁÑ³ï³ÏÇ ³Ûñ – 

Пещера Мученика) и Сп. Мртуриси айр (êÁ÷. ØñïáõñÇëÇ ³Ûñ– Пе-
щера Святого Мртуриса)4.  

Про железные подношения и веревки выдающийся этнограф Е. 
Лалаян пишет, что подверженные болезням женщины, которые ходили 
по священным местам – в Вардаблур, Одзун, Ахпат, Санаин, Ардви, 
Св. Охан, снимали с себя железные гривны, которые весь год носили 
по обету, а также вощеные веревки и привешивали к ветвям священ-
ных деревьев, ставили перед хачкаром (памятником с крестом), а неко-
торые туда же ставили железную человеческую фигурку или изобра-

                                                            
2 Все железные фигурки и изображения частей тела, которые хранятся в 

Музее истории Армении, без исключения, плоские. 
3 Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ³½·³·ñáõÃÛ³Ý μ³ÅÝÇ ³ñ-

ËÇí, 120, 10: 
4 ê. È Ç ë Ç ó Û ³ Ý. ¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Û»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 289: 
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жение какой-либо части тела, чтобы избавиться от болезни, передавая 
ее хачкару вместе с предметом5.  

Железные человеческие стилизованные фигурки и части тела заре-
гистрированы в музейных журналах под названием ex voto – в соот-
ветствии с принятым обозначением закладываемых в святилищах пред-
метов и подношений, известных у различных народов во многих мес-
тах мира: на латыни votum означает жертва, пожертвование, подно-
шение по обету6. Исходя из этого, предметы, которые закладывались в 
святилищах и подносились святым, можно называть подношениями по 
обету или просто вотивными дарами. Как известно, изображения боль-
ных частей тела или человека в целом подносились: 1) во исполнение 
обета, 2) с целью исцеления, 3) в благодарность за удовлетворение 
просьбы. В святые места приносили также фигурки животных, птиц и 
различных объектов, соответственно с просьбой (например, колыбель-
ку с просьбой о ребенке).  

Кроме Лорийской экспедиции, несколько вотивных предметов Му-
зей получил из Комитета охраны памятников (в 1932 г.), Армянского 
этнографического общества и из Эчмиадзинского музея. О происхож-
дении этих предметов нет данных, но по стилю и технике изготовления 
можно предположить, что они тоже из Лорийской области. Все ex voto 
по форме разделяются на несколько групп. В первой группе – фигурки 
человечков с руками на груди или на животе (4438: 15,5 см x 5,5 см; 
4440: 18,2 см x 6 см; 4441: 14,5 см x 5,5 см), у одного правая рука 
сломана (4446: 15 см x 3,5 см). У фигурок второй  группы руки подня-
ты в позе молитвы (4444: 18 см x 3,8 см; 4437-2: 15,5 см x 6,5 см). У 
единственного экземпляра третьей группы руки опущены (4445: 12,5 
см x 4 см). Цельная фигурка с условно отмеченными чертами лица и 
частей тела представляет четвертую группу (4437-1: 13 см x 3 см). 
Фигурки пятой группы безрукие, у них отмечены головы, туловища и 
ноги (4436: 14,5 см x 4,2 см; 4447: 12,6 см x 4,6 см; 4448: 15,2 см x 3,8 
см;  4439: 10,5 см x 3 см). У фигурок шестой группы выделяются очер-
тания голов и ног с условными ступнями, направленными вперед 
(3064: 16 см x 3,2 см; 3065: 12 см x 4 см), точно такая же фигурка, при-
везенная из Ахпатского монастыря (Лори), хранится в Российском 
этнографическом музее в Санкт-Петербурге (Армяне, 1761-1). Она 
вешалась перед Распятием ради исцеления болезни ребенка. В седьмой 
группе только стилизованные ноги (3063: 12,5 см x 6 см; 3066: 10,5 см 
x 6 см; 4443: 11,5 см x 3,3 см)7.  

                                                            
5 º. È ³ É ³ Û » ³ Ý. ´áñã³ÉáõÇ ·³õ³é.– §²½·³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ë¦ (ÂÇýÉÇë), 

1903, ·Çñù X, ¿ç 226–227: 
6 И. Х. Д в о р е ц к и й.  Латинско-русский словарь. М., 1986, с. 834. 
7 ². Æ ë ñ ³ Û » É Û ³ Ý. XVIII–XX ¹¹. Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÙ³Û³Ï³Ý å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÁ, 

ºñ¨³Ý, 2012, − 83–100: 
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По свидетельству этнографа С. Обосяна, в 2009 г. в Лори (с. Шног) 
были найдены десятки железных вотивных фигурок в часовне Св. 
Саргиса и в полуразрушенной церкви Сергни ванк (находится на 
участке поля Бовер). В часовне Св.  Саргиса (находится на  одном из 
юго-восточных высоких холмов села Шног) фигурки опирались на 
восточную, выступающую, низкую стену в алтарной части. В Сергни 
ванке фигурки были найдены при очищении алтаря8. Все отмеченные 
Обосяном предметы в точности повторяют музейные экспонаты и вос-
полняют отсутствующую информацию. 

По данным полевых этнографических записей и по литературе из-
вестно, что подношение подобных предметов было распространено не 
только в Лори, но и в различных областях Армении и за ее пределами, 
в местностях, где проживают армяне. Амшенские армяне, например, 
предпочитали заказывать вотивные подношения у армянских кузнецов 
Батума, которые считались самыми искусными мастерами9. Е. Лалаян 
свидетельствует о вотивных подношениях среди армян Джавахка, где 
самыми известными местами паломничества считались церкви Сурб 
Григор Аветаран (Евангелие Св. Григория) в Курнашете, Сурб Аства-
цацин (Св. Богородица) в Вардзии и Св. Ованнес в Гандзе. Во время 
праздников этих святынь люди приходили сюда толпами, и если у них 
были с собой вырезанные из жести сердце, рука, колыбелька и прочие 
объекты, вешали их на крест или святыню10.  

В народных верованиях железо имеет сверхъестественную силу и 
соответственно различные магические функции – защищает от злых 
сил, в том числе и от болезней, обеспечивает изобилие и пр11. Во время 
строительства жилища у армян было принято закладывать железные 
предметы, в том числе и лемех плуга, в фундамент, чтобы злые силы не 
посмели приблизиться к дому, не разрушали бы его, и чтобы дом 
крепко стоял на своем месте12. Эти верования характерны для самых 
разных народов. Историк В. Зыбковец приводит следующий пример: 
«В глухих уголках Полесья и Западной Украины еще лет 50–60 тому 
назад при постройке новой избы применялось следующее «профилак-
тическое средство» против заболевания ее будущих обитателей: под 
порогом избы зарывали кусок железа от сохи или плуга. При этом по-
лагалось произнести заклинание: “Дай, Господи, им (хозяевам имярек) 

                                                            
8 За предоставленные сведения благодарю С. Обосяна. 
9 ². Æëñ³Û» É Û³Ý. ¸³ßï³ÛÇÝ ³½·³·ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ. êáõËáõÙÇ, 1976, ¿ç 

12 (³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇí): 
10 º. È³É³Û»³Ý. æ³õ³Ëù. –  §²½·³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ë¦ (ÞáõßÇ), 1896, ·Çñù 

I, ¿ç 374: 
11 ². Æëñ³Û» É Û³Ý. Ø»ï³Õ» ½»Ýù»ñÁ, ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ ë³ñù»ñÁ ÑÙ³ÛáõÃ-

ÛáõÝáõÙ. – ä´Ð, 2018,  − 3, ¿ç 234–253: 
12 ². Æë ñ³ Û » É Û³Ý. ¸³ßï³ÛÇÝ ³½·³·ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ. Î³Ùá, Ø³ñïáõÝÇ, 

1982, ¿ç 6–9, 12 (³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇí): 
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здоровья на многие годы, чтобы ничто им не вредило, как не вредит 
этому железу: чтобы здоровы были, как это железо, люди, которые 
через него будут переступать”»13. А про вотивные изображения различ-
ных частей человеческого тела он отмечает: «Католическое духо-
венство внушает верующим, что если такое изображение ноги, руки, 
сердца и т. п. подвесить в церкви у изображения святых или Девы Ма-
рии, болезнь соответствующего органа исчезнет, человек выздорове-
ет»14. Эта традиция распространена как у католиков, так и среди право-
славных верующих: «Вотивные (обетные) подвески – небольшие сере-
бряные чеканные или (в XIX–XX вв.) штампованные изображения час-
тей человеческого тела – рук, ног, глаз, уха, сердца, иногда целой голо-
вы или человеческой фигуры, которые подвешивали к особо почитае-
мым иконам. Эти изображения приносили в благодарность за выздо-
ровление или с мольбой об исцелении болезни. Иногда на подвесках 
вырезали надпись: «о здравии» и имя больного. Обычай привешивать к 
иконам подобные изображения был широко распространен на Западе в 
католической церкви, откуда он проник на Украину, где часто укра-
шали иконы вотивными привесками. Иногда их делали сравнительно 
большого размера и на них вырезали или чеканили портреты донаторов 
(вкладчиков) в молитвенной позе. Вотивные подвески на иконах на-
блюдаются в XVII, XVIII и XIX вв. в городах, связанных с Украиной 
(Калуга) и в оживленных торговых пунктах, таких, как Архангельск, 
Нижний Новгород и др. Кроме изображений человека и частей его те-
ла, было принято подвешивать к иконам фигурки лошадей и рогатого 
скота, что, очевидно, связано с заболеваниями домашних животных»15. 

Традиция подношения железных предметов была распространена с 
древнейших времен. Хеттские клинописи свидетельствуют о жертво-
приношении железа с просьбой об исцелении. Железо преподносили во 
время ритуала излечeния человека, рассердившего бога, когда просили 
о прощении16.  

У армян до сих пор бытует поверье о том, что святые наказывают 
болезнью за неправильное поведение, оскорбительные слова и прочие 
грехи, а эпидемии называются божьей карой. Жертвоприношение яв-
ляется единственным средством умиротворения святых, заслуживания 
их снисхождения и исцеления. Считается, что приношение железных 
фигурок связано с человеческим жертвоприношением доисторических 
времен. Известный этнограф Г. Чурсин подтверждает эту идею на при-

                                                            
13 В. Ф. З ы б к о в е ц. О черной и белой магии. М., 1963, с. 41 
14 Там же, с. 79.  
15 М. М. Постников а-Лосе в а, Н. Г. Платонов а, Б. Л. Ульянов а. Зо-

лотое и серебряное дело XV–XX вв. М., 1983, с. 42. 
16 В. Г. Ард зинб а. К истории культа железа и кузнечного ремесла (по-

читание кузницы у абхазов). – Древний Восток: этнокультурные связи. М., 
1988, с. 265. 
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мере кахетинских обычаев: «В ряду суеверных воззрений и обычаев ка-
хетинцев существуют … ведущие свое происхождение от человечес-
ких жертвоприношений. Таков, например, обычай в случае болезни 
приносить к священным местам модели больной части тела, в боль-
шинстве случаев сделанные из железа. Болит нога – несут железную 
ногу, рука – руку; болит голова или спина – приносят железное кольцо, 
сделанное по объему головы или туловища и т. п. Происхождение та-
кого рода обычаев может быть объяснено существующими у кахетин-
цев воззрениями относительно болезней. Болезнь понимается так, что 
это какой-либо из святых Георгиев или другая святыня недовольна че-
ловеком и требует его к себе. Святыня предъявляет требование на ту 
или иную часть тела человека – и эта часть тела начинает болеть. Что-
бы отвоевать заболевшее место, необходимо дать за него святому вы-
куп в виде модели той части, которая ему так полюбилaсь. И несут 
больные к местам богомолья железные руки, ноги, пояса, шампуры, 
сделанные по длине больного места»17. Ср. также нитку, которой армя-
не отмеряют рост любимого покойником человека и хоронят вместе с 
усопшим, чтобы спасти ему жизнь. То же можно сказать относительно 
ритуала, описанного Е. Лалаяном: когда ребенок затруднялся ходить, 
ему завязывали ноги красными и зелеными нитками;  в субботу вече-
ром его ставили на порог дома и просили какую-нибудь девочку пере-
резать нитки, якобы отрезая и жертвуя богу ножки ребенка18.  Красные 
и зеленые нитки подчеркивают символическое жертвоприношение: в 
армянской традиции жертвенного барана разукрашивают разноцвет-
ными ленточками и ноги раскрашивают красной и зеленой красками.  

Английский этнограф Э. Тэйлор свидетельствует о том, что в древ-
ности, когда человека приносили в жертву, его одевали в пышный 
наряд, а про приношение отдельных частей тела вместо целого он от-
мечает: «Приношение больным человеком модели своих пораженных 
членов носит на себе явный характер жертвоприношения, все равно, 
делается ли оно перед исцелением для умилостивления божества, или 
как благодарственное приношение после излечения. Модели рук и 
ушей, ставившиеся по обету в древних египетских храмах, считаются, с 
одной стороны, благодарственными приношениями, как это имеет, на-
пример, место по отношению к моделям лиц, грудей, рук и прочих в 
бэотийских храмах; с другой стороны, известны случаи, в которых мо-
дели, как субституты пораженных частей тела, приносились с целью 
получения исцеления. Так, в Германии, в первые времена христианст-
ва, слышались протесты против обычая вешать на идолов, с просьбой о 
помощи, разные члены человеческого тела; а в современной Индии пи-

                                                            
17 Г. Ф. Ч у р с и н. Народные обычаи и верования Кахетии. Тифлис, 1905, с. 

9–10. 
18 º. È ³ É ³ Û » ³ Ý. ÌÇë³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÁ Ñ³Ûáó Ù¿ç. – §²½·³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ý-

¹¿ë¦ (ÂÇýÉÇë), 1911, ·Çñù XXI, ¿ç 189–190: 
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лигрим, пришедший вымаливать исцеление, помещает в храм изобра-
жение своего больного члена из золота, серебра или меди, смотря по 
состоянию»19. Востоковед А. Снесарев более подробно касается этой 
темы: «Своеобразное место среди приношений… занимают прино-
шения по обету; их форма крайне разнообразна. Они будут сделаны из 
глины, дерева, соломы, лоскутов, иногда из серебра и даже золота и 
будут представлять собою вид колокольчика, лампы, горшка, колыбе-
ли, башмаков, разного вида божеств и т. п. Локоны новорожденного 
ребенка приветливо разнообразят этот грубый  и скучный набор пред-
метов. Среди них очень часты миниатюры колыбели или кольца, или 
фигуры дитяти, принесенные женщиной, или родившей ребенка, или 
обрадованной его выздоровлением: фигуры коровы как благодарный 
дар людей, у которых выздоровела корова; фигуры разных частей тела 
– рук, ног, головы, уха, – получивших исцеление, и т. п. Эта мысль 
благодарить богов или умолять их изображением страдавших (или 
страдающих) частей тела, по-видимому, обща народам всего мира, и 
пережитки ее мы находим во могих местах Европы»20. 

 Армянские вотивные предметы не только железные, но и серебря-
ные. Историк, филолог, педагог А. Алпояджян отмечает, что армяне 
Кесарии изготавливaли серебряные ноги, руки, глаза и прочие изо-
бражения тех частей тела, которые болели или были повреждены, и 
несли в церкви Св. Богородицы, Св. Карапета, Св. Акоба, Св. Тороса, 
Св. Минаса и прочие святилища21. В Евдокии также готовились сере-
бряные вотивные части тела: когда ребенок затруднялся говорить, 
изготавливали язык, когда не ходил – ногу. Все это приносили в цер-
ковь, подвешивали около икон, зажигали свечки, молились и просили о 
здоровье22.  Армяне Новой Джуги также преподносили серебряные фи-
гурки святым. A про обратное действие – про то, как брали вотивные 
фигурки из святых мест, свидетельствует Србуи Иоаннесян, которая в 
конце XIX в. описывает религиозные обычаи армянских женщин 
Родосто: если у ребенка болит какая-либо часть тела, берут серебряные 
модели в форме сердца, руки и пр., подвешенные на иконе Богородицы 
и вешают на больного23.  

Ученый Г. Кюркман  в своей книге «Османские серебряные клейма» 
издал армянские серебряные вотивные амулеты (ex voto charms) – 

                                                            
19 Э. Б. Т э й л о р. Первобытная культура, т. 2. СПб., 1897, с. 430–434.  
20 А. Е. С н е с а р е в. Этнографическая Индия. М., 1981, с 231. 
21 ². ² Éåû Û³×»³Ý. ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Û Î»ë³ñÇáÛ, Ñ. 2, ¶³ÑÇñ¿, 1937, ¿ç 

1795: 
22 ². ² Éåû Û³×»³Ý. ä³ïÙáõÃÇõÝ ºõ¹áÏÇáÛ Ð³Ûáó, Ñ. 2, ¶³ÑÇñ¿, 1952, ¿ç 

1530: 
23 ê. ÚáÑ³ÝÝ¿ë»³Ý. èáïáëÃáÛÇ ÏÇÝ»ñáõ ÏñûÝ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ 

»õ Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÁ.– §´Çõñ³ÏÝ¦ (Î. äáÉÇë), 26. V. 1899, ¿ç 348:  
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модели глаз, сердец, рук, грудей, ушей, на которых выгравированы 
кресты24.  

Что касается глиняных подношений в виде частей человеческого 
тела,  стоит вспомнить также о святом источнике, посвященном Эгерии: 
«… у Капенских ворот близ Рима… бил … святой источник, посвящен-
ный Эгерии … Можно предположить, что поток, впадающий в озеро Не-
ми, – это и была первоначально сама Эгерия и что, когда первые посе-
ленцы пришли с Альбанских холмов на берег Тибра, они принесли с со-
бой культ этой нимфы и нашли для нее новое жилище  в роще за ворота-
ми Рима. Остатки купален, обнаруженные на земле святилища, и мно-
жество слепков различных частей человеческого тела, сделанных из 
обожженной глины, наводят на мысль о том, что вода источника Эгерии 
использовалась для лечения больных. В соответствии с обычаем, кото-
рый до сих пор соблюдается во многих частях Европы, больные в знак 
надежды на исцеление или благодарности посвящали богине слепки 
больных частей тела. Уверяют, что источник поныне сохранил свои 
лечебные свойства»25. 

 
Металлические шейные гривны        
Вторая группа вотивных приношений состоит из  пяти шейных гри-

вен – из железа, стали и серебра26. Примечательно, что их форма и тех-
ника исполнения не изменились тысячелетиями. В точности такие шей-
ные гривны – в виде обруча, были обнаружены археологами во время 
раскопок в разных областях Армении. Они обычно из железа и бронзы 
– витые и гладкие, большей частью – с перекрученными, петлеобразно 
загнутыми концами. Можно добавить, что такие же браслеты были рас-
пространены в прошлом, и небезынтересно наблюдать, с какими вида-
ми иных украшений  они сочетались (основываясь на археологическом 
фактическом материале из погребений).  Археолог Т. Хачатрян пишет: 
«Обширная группа украшений Артика, представленная знакомыми нам 
экземплярами, бытовавшими на первом этапе позднебронзовой эпохи, 
содержит новые элементы, характерные как для рассматриваемого, так 
и последующего периода. Сказанное относится к многочисленным 
браслетам, украшенным орнаментами геометрического характера, ори-
гинальным булавкам богатого оформления, многочисленным камен-
ным и металлическим бусам. Существенным является появление брон-
зовых украшений, характерных для эпохи освоения железа. Так, напри-
мер, в комплексе погребения № 623 вместе с типичными изделиями 
позднебронзового периода имеется бронзовая шейная гривна с закру-

                                                            
24 G. K ü r k m a n. Ottoman Silver Marks. Istambul, 1996, p. 216–217. 
25 Дж. Дж. Фр э з е р. Золотая ветвь. М., 1980, с. 13. 
26 ². Æëñ³Û» É Û³Ý. àõñμ³Ã³ñáõñ ÑÙ³ÛÇÉÝ»ñ.– ¶Çï»ÉÇù ¨ ËáñÑñ¹³ÝÇß, 

Ñ³í³ï³ÉÇù ¨ ëáíáñáõÛÃ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñÏñáñ¹ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Åá-
Õáí³Íáõ), ºñ¨³Ý, 2007, ¿ç 122–123: 
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ченными головками, а в инвентарях  №  301, 571 – бронзовые витые 
браслеты того же строения»27. Подобные гривны были обнаружены и в 
Лори-берде археологом С. Деведжян: «Подавляющее число предметов 
украшения из погребений № 2–4 сделаны из бронзы. Среди них вы-
деляются гривны (13 экз.) и браслеты… Шейные гривны сделаны из 
четырехгранного скрученного прутка, концы которого уплощены. Они 
различны по величине и отличаются друг от друга частотой витков. 
Концы некоторых гривен завернуты в кольца. Остальные с расплю-
щенными точками и черточками»28. Можно привести множество дру-
гих  примеров. 

Первая гривна музейной этнографической коллекции – из Варда-
блура, из церкви Св. Саргиса (5318: Лори, нач. XX в., железо, 14 см x 
10,5 см).  По письменным материалам известно, что женщины носили 
ее по обету, чтобы избавиться  от болезни и спустя некоторое время, 
когда выздоравливали, закладывали в церкви. Гривна была приобре-
тена этнографической экспедицией в 1935 г. 

 Вторая гривна, как отмечается в записях, защищала от злого глаза 
(4987: Нор Баязетский уезд, нач. XX в., с. Варденик, сталь, диам. 11,5 
см) была приобретена экспедицией в 1938 г. Очевидно, что кроме 
вотивного приношения она выполняла функцию оберега. 

 Третья гривна – вотивное подношение (5319: нач. XX в., железо, 15 
см x 11 см). Музей истории получил ее от Армянского этнографичес-
кого общества (к сожалению, других данных нет).    

Следующая, чертвертая гривна также имела несколько функций и 
использовалась в различных целях – ее надевали на шею душевноболь-
ных или страдающих от головной боли, затем, через некоторое время, 
возвращали в святилище. Ее употребляли также в качестве оберега. Из-
вестно, что изготовил ее кузнец по фамилии Ширинян (4990: Сисиан, 
нач. XX в., с. Брнакот, железо, диам. 9,7 см). Эта гривна, в отличие от 
всех остальных витых экземпляров, гладкая. Она была приобретена 
этнографической экспедицией в 1931 г.  

Пятая гривна отличается и по времени, и по технике, и по материа-
лам, и в некотором смысле – по строению. Она была изготовлена в XIX 
в. из серебра 750 пробы, имеет сердоликовый камень (4988: вес 38 г, 
диам. 10,5 см, длина сердолика 1,7 см, ширина 1,2 см). В витых узорах 
местами сохранились части тонкой, плетеной проволоки. Один конец 
завершается кольцом, а второй (с сердоликовым камнем) имеет крю-
чок, которым замыкается украшение. С двух сторон имеются симме-
тричные колечки. Эту гривну надевали на шею больного ребенка, а 
после выздоровления оставляли в монастыре Св. Аракелоц (Св. Апос-
толов) на острове озера Севан. Ее носили также, чтобы защищаться от 

                                                            
27 Т. С. Х а ч а т р я н. Древняя культура Ширака III–I тыс. до н. э. Ереван, 

1975, с. 217.  
28 С. Г. Д е в е д ж я н. Лори-берд, 1. Ереван, 1981, с. 62. 
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злых духов. Гривна была привезена в Музей истории из Севанского 
монастыря Св. Аракелоц в 1925 г. 

 
Серебряные и металлические кресты    
В числе вотивных приношений повсеместно особое место занимают 

кресты. В  Музее истории Армении также имеется небольшая коллекция 
вотивных крестов XVIII  в., изготовленных из серебра и простого ме-
талла, из разных областей Армении. В отличие от обычных армянских 
христианских нательных крестов, они равноконечны, все имели подвес-
ки (большая часть которых, к сожалению, не сохранилась), благодаря ко-
торым они походили на украшения. Эти кресты имеют также вставки из 
камней или стекла. Четыре креста схожи по стилю и технике – укра-
шены сканью, крупной и мелкой зернью и ромбовидными пластинками, 
имеют стеклянные вставки (5282: Алашкерт, серебро 700 пробы, вес 21 
г, 7,5 см x 7,5 см;  5278: металл, стекло, вес 15 г, 6 см; 6842: серебро 600 
пробы, вес 20,1 г, 5,6 см x 5,6 см; 7247: имеет две подвески – лунницы, а 
третья – изображает цветок, металл, вес 37, 7 г, 6,8 см x 6,8 см). Следую-
щий, пятый крест, с одной цепочкой и лунницей (остальные отсутству-
ют) отличается от предыдущих плотностью гравировки (6845: серебро 
750 пробы, стекло, коралл, вес 39,11 г, 5,5 см x 5,5 см). Отмеченные пять 
крестов имеют одинаковое очертание – у них все четыре стороны завер-
шаются стилизованными лилиями. Кстати, по силуэту, структуре и тех-
нике эти кресты напоминают кресты XVII– XVIII вв., изготовленные в 
Сисе, Адане, Акне, которые хранятся в Киликийском музее в Антилиа-
се29. Шестой крест этой коллекции имеет форму цветка, изготовлен из 
проволоки и украшен сканью, сохранились две подвески, а третья заме-
нена русской маленькой, обтертой монетой (4898: металл, вес 14,22 г, 4,4 
см x 4,4 см). Точно такой крест хранится в Российском этнографическом 
музее в Санкт-Петербурге, он был приобретен в Батумской области в 
1911 г. (Армяне, 3242/11). Последний из крестов этой коллекции имеет 
чеканные и гравированные орнаменты, символизирующие древо жизни; 
сохранились один красный и три  бирюзовых камня (4825: серебро низ-
кой пробы, стекло, вес 4 г, 3,3 см x 3,3 см). Все кресты были переданы  
Музею истории Армении Эчмиадзинским музеем в 1931 г., кроме двух: 
один из них был привезен из Сасуна в село Гетап Талинского района 
(6845), а второй – из Алашкерта в село Шахназар Степанаванского райо-
на (5282). В 1925 г. жители села Гетап подарили крест (6845) Музею ис-
тории Армении. А второй крест (5282) был приобретен этнографической 
экспедицией в 1935 г. В записях музея указывается, что эти кресты име-
ют два основных назначения – исцеление больных и в благодарность 
святым. Но по разным источникам известно, что они имели более 

                                                            
29 H. G o l t z, K. E. G ö l t z. Rescued Armenian Treasures from Cilicia. Verona, 

2000, p. 116, 125.  
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широкое применение и употреблялись точно так, как железные вотив-
ные фигурки, изображения частей тела, гривны, кольца и пр. 

 
Заключение 
В течение долгих веков существовала традиция преподношения 

духам, божествам, богам и святым вотивных даров в различных об-
ластях исторической Армении и там, где проживали армяне. Пожерт-
вования сопровождались просьбами и молитвами об исцелении людей, 
животных, о рождении детей, о благоприятной погоде, обильном уро-
жае, об избавлении полей от вредителей и пр. Вотивные дары изготав-
ливались из разных материалов, имели различные формы – начиная с 
примитивных предметов до тонких, изящных и высококачественных 
изделий, включая женские украшения. Эти же подношения люди брали 
в священных  местах в качестве чудододейственных предметов, чтобы 
достичь своей цели при их помощи. Вотивные дары имели также функ-
ции общепринятых оберегов, защищающих от злых сил и дурного гла-
за со всеми последствиями этих страшных явлений. Люди носили или 
хранили эти предметы до тех пор, пока исполнялись их желания – рож-
дались дети, выздоравливали больные, домашние животные и пр.  Ког-
да сбывались желания и мечты, люди возвращали железные и серебря-
ные вотивные фигурки, кресты, гривны, колечки и прочие подношения 
святым – ставили (вешали) в  церквях, храмах, часовнях, оставляли на 
ветвях священных деревьев, у хачкаров и пр. Паломники возвращали в 
святые места, т. е. святым и духам, не только те дары, которые когда-то 
брали, но и иные подношения в придачу. Об этом свидетельствуют 
полевые этнографические материалы, литературные источники и 
записи отдела этнографии  Музея истории Армении. Традиция подно-
шения вотивных предметов была распространена в разное время у 
разных народов, независимо от верований и религии.  
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Ð²Ú²êî²ÜÆ ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ 

 XVIII–XX ¸¸. àôÊîÆ ÀÜÌ²ÜºðÆ ÄàÔàì²ÌàôÜºðÀ  

 
²êîÔÆÎ Æêð²ÚºÈÚ²Ü 

 
² Ù ÷ á ÷ á õ Ù  

 
´³Ý³ÉÇ μ³é»ñª áõËï, ÝíÇñ³μ»ñáõÃÛáõÝ, ëñμ³í³Ûñ, μáõÅáõÙ, »ñ³Ëï³-
·ÇïáõÃÛáõÝ, »ñÏ³Ã» Ù³ñ¹áõÏÝ»ñ, Ù³ñÙÝÇ Ù³ë»ñ, í½Ç ûÕ³Ï, Ë³ã: 
 

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ ³½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕá-
í³ÍáõÝ»ñáõÙ Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³é³ñÏ³Ý»ñ, áñáÝù ÉáõÛë »Ý ë÷éáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç 
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³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ  ̈Í»ë»ñÇ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ íñ³: Â³Ý·³ñ³ÝáõÙ Ï³Ý ëñμ»ñÇÝ ÝíÇñ³μ»ñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ, 
áñáÝù ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ½áÑ³μ»ñáõÃÛáõÝÇó: ¸ñ³Ýù áõËïÇ ÁÝÍ³-
Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù Ù³ñ¹ÇÏ ëñμ»ñÇó û·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ûó»Éáõ, Çñ»Ýó ÇÕÓ»ñÝ Çñ³Ï³-
Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áñå»ë ÝíÇñ³μ»ñáõÃÛáõÝ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ëñμ³í³Ûñ»ñ (»Ï»-
Õ»óÇ, í³Ýù, Ù³ïáõé, Ë³ãù³ñ, ëáõñμ Í³é, ³ÛÝåÇëÇ ïáõÝ, áñï»Õ ëñμ³½³Ý 
³ÝÏÛáõÝ Ï³ñ): 

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÇ »ñ»ù ËáõÙμª 1. »ñÏ³Ã» ï³÷³Ï, ÷áùñ ã³÷»ñÇ Ù³ñ¹áõÏÝ»ñÇ  ¨ 
Ù³ñÙÝÇ Ù³ë»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, 2. í½Ç Ù»ï³Õ» ûÕ³ÏÝ»ñ, 3. ³ñÍ³Ã» ¨ Ù»ï³-
Õ³Ï³Ý Ë³ã»ñ: ¸ñ³Ýù, áñå»ë áõËïÇ ·ñ³í, ï³ñíáõÙ ¿ÇÝ ëñμ³í³Ûñª μÅßÏ-
í»Éáõ, ½³í³Ï áõÝ»Ý³Éáõ ¨ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉÇùáí: 
´áõÅí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å»ë ·áõß³ÏáõÃÛ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùμ áñáßíáõÙ ¿ñ, Ã» 
Ñ³ïÏ³å»ë á±ñ ëáõñμÝ ¿ñ å³ïÅ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùμ, áñáíÑ»ï¨ Ù»Ï ëáõñμÁ 
ÙÛáõëÇ ÷áË³ñ»Ý ã¿ñ μáõÅáõÙ: ÜíÇñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ ËÝ¹ñ³Ýù-
Ý»ñáí áõ ³ÕáÃùÝ»ñáí: 

ÜíÇñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ëñμÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ Ý³¨ Ç Ýß³Ý »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ-
Û³Ý: ´³óÇ ³Û¹, áõËïÇ ÁÝÍ³Ý»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ëñμ³ï»ÕÇ, ³ÛÉ  
³ÛÝï»ÕÇó í»ñóÝáõÙ ¨ ³ÛÝù³Ý ¿ÇÝ å³ÑáõÙ, ÙÇÝã¨ μáõÅíáõÙ Ï³Ù Ï³ï³ñ-
íáõÙ ¿ñ ïíÛ³É ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ëñμÇ ·ñ³íÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ 
¿ÇÝ ³ÛÝï»Õ, áñï»ÕÇó áñ í»ñóí»É ¿ÇÝ: Ð³×³Ë áñ¨¿ ³ÛÉ ÁÝÍ³ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ 
Ç Ñ³í»ÉáõÙÝ: ¸ñ³Ýù Ý³  ̈ ÑÙ³Û³Ï³Ý å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÇ ¹»ñ ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙª 
Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ßïå³Ý»Éáí ã³ñ á·ÇÝ»ñÇó  ̈ã³ñ ³ãùÇó: ²Û¹åÇëáíª ëñμÇ ·ñ³í-
Ý»ñÁ μ³½Ù³·áñÍ³éáõÛÃ Ùá·³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ¹»ñ ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙ:   

 
²ëïÕÇÏ Æëñ³Û»ÉÛ³Ý –  å. ·. Ã., Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ³½-
·³·ñáõÃÛ³Ý μ³ÅÝÇ ³í³· ·Çï³ßË³ïáÕ: ¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñ: Ð»ÕÇÝ³Ï ¿ 2 ·ñùÇ ̈  63 Ñá¹í³ÍÇ:  
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The ethnographic collections kept in the History Museum of Armenia contain 
items that shed light on certain features of the people’s traditions, beliefs and 
rituals. The museum has samples of votive offerings to saints which differ from 
the usual oblations. These are covenant gifts, which people took to sanctuaries 
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(church, monastery, chapel, khachkar, sacred tree, a house where there was a 
sacred corner) to seek help from the saints, to fulfill their desires. 

The History Museum of Armenia preserves three groups of such objects:       
1. flat iron, examples of small-sized figurines and body parts, 2. metal torcs, 3. 
silver and metal crosses. They were taken to the sanctuary as a pledge of covenant 
with an expectation to be healed, to have a child or to fulfill other purposes. In 
order to be healed, it was determined in advance with the help of divination which 
saint had especially punished them with the disease, forasmuch as no saint healed 
instead of another. Thus, the saint’s offerings were accompanied by requests and 
prayers. 

The offering was made to the saint as a sign of gratitude. In addition, the gifts 
of covenant were not only taken to the sanctuary, but also taken from there and 
kept until they were healed or their wish was fulfilled. Afterwards, the saint’s 
pledges were then returned to the place where they had been taken from often 
being offered other gifts in addition. They also acted as magical amulets, 
protecting people from evil spirits and evil eye. Thus, the saint’s pledges acted as 
multifunctional magical objects. 
  
Astghik Israelyan – Candidate of Sciences in History, Senior Researcher at the 
Department of Ethnography of the History Museum of Armenia. Scientific 
interests: folk beliefs of Armenian people. Author of 2 books and 63 articles. 
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