
Г Л А В А П Е Р В А Я 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О - Т И П О Л О Г И Ч Е С К А Я 
ХАРАКТЕРИСТИКА АРМЯНСКОГО НАРОДНОГО 

Ж И Л И Щ А ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—НАЧАЛА XX В. 

Жилище и тесно связанные с ним хозяй- ' 
ственные и бытовые постройки представля-
ют собой однн из основных элементов мате-
риальной культуры, которая создается людь-
ми в процессе коллективного труда, пре-
образования окружающей естественно-гео-
графической среды и активной адаптации к 
ней1. 

Главнейшей функцией жилища является 
создание оптимальной среды для жизни лю-
дей, исключающей возникновение неблаго-
приятных условий. Достигается это при все-
стороннем учете комплекса факторов, влия-
ющих на функционирование жилища. 

Среди этих факторов климат, прнродно-
экологическне условия в ряде случаев ока-
зывались решающими, особенно там, где 
естественная среда значительно отличалась 
от комфортных условий и где необходимо бы-
ло со •дайне искусственного микроклимата. 
В районах с жарким климатом основной 
проблемой являлась лашнта человека от пе-
регрева и создание условии для усиленного 
движения воздуха внутри жилища, что до-
стигалось соответствующей планировкой его. 
В условиях холодного климата в целях ••»-
щиты от холода и меньшей теплоотдачи внут-
ренняя планировка жилого комплекса отли-
чалась компактностью. 

На тип, структуру и интерьер жнлнша 
большое влияние ока-ывали также господ-
ствующие в данном обществе соцнально-эко-
иомнческие отношения, политические усло-
вия, направленность хозяйства, степень со-

1 См.: Чсбоксаров II. П., Чеб'ксерзва II. А. 
логия и типы традиционного жилиша. — В кн.: Ти-
пология основных элементов традиционной культуры, 
М.. 1084, с. 34. 

цнальнои дифференциации, формы семьи, 
религиозные верования, этнокультурные кон-
такты с соседними народами. Вкратце рас-
смотрим некоторые из этих факторов. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
на территории Армении доминировал хозяй-
ственно-культурный тип оседлых земледель-
цев с симбиозным земледельческо-скотовод-
ческнм хозяйством, основанным главным об-
разом на плужном земледелии и стойлово-
отгонном скотоводстве2. Соотношение этих 
отраслей оказывало немаловажное влияние 
на место и характер хозяйственных помеще-
ний в жилом комплексе. Изучаемый период 
истории Армении характеризуется проникно-
вением н развитием капиталистических от-
ношений, что проявилось, в частности, в рас-
слоении традиционной сельской общины. Со-
циальная структура общества отражалась 
на количестве помещений, входящих в жи-
лищный комплекс зажиточных, средних и 
бедных слоев сельского населения, на их 
ра мерах, степени оформления интерьера н 
т. д. В XIX в. у армян можно было наблю-
дать семенную общину «цЬ^цши/лиЛ» («ггр-
дастзн*), объединявшую несколько поколе-
нии, по ;главляемых старшим. 

Подобные гердастани, численностью до 
ГО н более человек. Продолжали сохраняться 
» Армении (в некоторых областях с боль-
шей, в других—с меньшей степенью устой-
чивости) вплоть до конца XIX—начала XX в. 

2 См.: Бардумяы Д. С. Мсторико-сравь'ительнап 
характеристика хозяйственис-культурных т п о в (ХКТ) 
Армении. — Цссгоюаиая сессия пи т о г а м полевых 
этнографических исследований 1980—1П81 гг., ппеня 
шейная 60-лстию обралпизпии Т Т . Телки докла-
дов. Нальчик, И82, с. 106. 

- 70 — 



Несмотря на то обстоятельство, что уже в 
конце прошлого века в Армении наблюдался 
распад больших семей, тем не менее малая 
семья еще не стала преобладающим видом 
ка селе (в отличие от города), где продол-
жали господствовать традиции семейной об-
щины. И хотя большие семьи в количествен-
ном отношении уступали малым, все же 
сельская семья по своей внутренней струк-
туре, по характеру взаимоотношений между 
се членами, по особенностям культуры и бы-
та была в основном патриархальной3 . 

В настоящей глазе сделана попытка, со-
поставляя работы различных исследовате-
лей и полевые материалы автора, дать об-
щую характеристику распространенных ти-
пов армянских народных жилищ, предста-
вить их основные структурные компоненты, 
рассмотреть традиционные способы отопле-
ния и освещения. 

1. Типология и структура 

Типы армянского народного жилища, 
распространенные в конце XIX—начале XX 
в., формировались на протяжении длитель-
ного времени под влиянием определенных 
природных, экономических, исторических и 
социальных условий. 

При разработке типологии традиционно-
го народного жилища можно применять раз-
личные критерии: строительный материал, ' 
основные конструктивные приемы строитель-
ства, форму жилища, положение пола по. 
отношению к поверхности земли, этажность, 
усторйство и форма крыши, расположение 
очага, внутреннюю планировку4. 

В научной литературе типы армянского 
народного жилища выделяются па основе 
ра личных признаков (часто без учета всех 
разнообразных особенностей жилища) . У ис-
следователей (в работах которых так или 
иначе затрагиваются вопросы типологии жн-

® См.: >|,и1Г1]1т1̂ иС 'К, Чшшии^Ьи^шГ! I;., Аици/итшЬ/| 
п [тЬш I, и ,и I/ шЫ, I, р /1 рЬтшЬ/ч'р Ь /гЬшшЫ^шЬ ^ЬЬдшгЦ!, 

Ьр/яшЬ, 1»вз, ц 7; Народы Кавказа, т. 2, с. 524. Под-
робнее см.: Каранетнн Э. Т . Армянская семейная об-
щнна, г. 133—142. 

1 См.: Типы традиционного сельского жилища 
народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной 

.Азии, М.. 1079, с. 5—11; Типы традиционного сель-
ского жилища народов Юго-Западной и Южной Азии, 
М., 1081, с. 16—22; Кобычез В. П., Робакндзс 
А. И. Указ. соч., с. 33; Крюков М. В. Об общих прин-
цип: х типологического исследования явлений куль-
туры (на примере типологии жилища). — В кн.: Ти-
пология основных элементов традиционной культуры, 
М., 1981, с. 7 - 1 8 . 

лища) 5 нет единого, общепринятого подхо-
да к данной проблеме, поэтому мы ограни-
чились общей характеристикой распростра-
ненных типов жилищ (главным образом ос-
новываясь на соответствующих исследова-
ниях С. Д . Лисициана), а также изучением 
их основных структурных компонентов. Это 
поможет составлению более четкого пред-
ставления об особенностях традиционного 
интерьера, позволит полнее раскрыть содер-
жание его составных элементов. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
самым распространенным жилищем6 был 
глхатун—щ\иш1ппЛ ( так он н а з ы в а л с я по 
своему архитектурному устройству)7, пред-
ставленный двумя основными типами (в ос-
нову выделения которых кладутся особен-
ности внутренней планировки и формы пе-
рекрытия) . 

5 См.: 8Ьр-1Гт|иЬи]ш(| Ф., Указ. оч., с. 37 —38, 
5—88; ||ш|Гп|.Ь|]шС Н|. {^ъ { ш ^ и к и м ^ ^пцтпириЛ, 
ЬрЬш-ь, 4. 2, * 100-316-, Лисициан С. Д. Очер-
ки этнографии..., с. 204, 208; Ч.шр|}шВ^6 I). Ч.., Указ. 
соч., с. 10—125; 1ш1{лр]шС !;. V , Указ. соч., с. 105, 
—108; Вардумян Д. С. Характеристика..., с 3 —6; 
Халпахчьян О. X. Указ. СОЧ., С. 49; 0)ц1и|т.|и]шС 'Ь. I?,, 
Указ. соч., с. 48 —94; Матевосян С. Г. Указ. соч.. с. 
12; Р|}П|шЕ Д., ^шу ШЦЦШЙ^Р П1-Р ^ Ш>1 ШН.ПШ 

ЪрЬилг 1074, Ц 73, 84; Культура жизнеобеспече-
н и я . . , с. 155—171; Кобычгв В.П., Робакидзе А. И., 
Указ. соч. с. 35-36; Чиковани Т . А. Классификация 
и генезис закавказского жилища со ступенчато-венце-
образным перекрытием.—В кн.: Хозяйство и материаль-
ная культура народов Кавказа в XIX —XX вв., М., 
1971, вып. I, с. 36 —37. 

6 В армянском языке для обозначения понятий 
«дом», «жилище» употребляется термин г у н ( ^ п ^ ) 
Не случайно поэтому частица «тун» встречается как 
в наименованиях различных по типу н конструктив-
ным особенностям жилищ, так и в местных назва-
ниях главных помещений жилого комплекса. Однако 
«тун» имеет очень' широкое толкование н входит в по-
нятии, означающие, например, семью, обитателей до-
ма, женщину, племя, родственную группу, область, 
район с его жителями, различные орудия труда и т. 
п. Подробнее см., напр.: Ош^пи^шСд !Ьл , Указ. соч. 
т. 4, с. 436 —437; 11п1.р|пли]и|(| II. 1Г., А«>у»<г ^ ч ^ Ь 
.ГшЪ^ЪЬр/, ршпшршЪ, ЪрЬ-шЬ, 1037. 6ЬЗг Ц б и ш ] » ' ! ! « р . . 

^ш^ЬрЬ'о шр*?ши,ш1{шЪ ро»пшршЬ, ЪрЬшЪ, 1979, 4, 

437 —438, 
7 В Закавказье жилища типа глхатун широко 

распространены также в районах с армянским насе-
лением Грузинской ССР (преимущественно в Ахал-
ка лакском, Богдановском, Ахалцихском районах) и 
Азербайджанской ССР (в районах на склонах Мало-
го Кавказа-, в Нагорно-Карабахскон автономной об-
ласти). Среди грузин жилища этого типа известны 
под названием дарбази, среди азербайджанцев (для 
которых такие дома строили в большинстве случаев 
мастера-армяне) и отчасти среди армян, проживаю-
щих о вышеназванных районах Азербайджана—под 
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Первый тип жилого комплекса глхатун1 

бы- характерен для предгорных, богатых 
тесом районов Армении (Лори, Тавуш, На-
горный Карабах. Занге^ур, восточное и :ож-
но" побережье Ванского озера. Мушская 
равнина). с умеренным, без резких колеба-
ний температуры климатом. Отличительной 
особенностью этого типа является конструк-
тивная разделенность жилой и хозяйствен-
ной части. Первый тнп глхатуна (табл. I. 
I 2) состоял главным образом нз следую-
щих основных компонентов: открытые сенп 
\ и р ш < — е р а х , ЬрЬиршд ересбац, ^ ш Ь — э й -
ван), главное хозяйственно-жилое помеще-
ние (щ^штпА—глхатун , ^ЬЬш^тпиЬ—Кена-
латун, карадам) , пекарня 
диилпЛ—хацатун), кладовая (ЛшпшЬ—ма-
ран). хлев (упо'— гом), иногда—гостиная 
комната городского типа («А^ш^—сеняк, 
о/?ш/о—отах)9. 

названием карадам. См. напр.: Лисициан С. Д . Кре-
стьянское жилише Высокой Армении, с. 55, 56; он 
же, К изучению армянских крестьянских жилищ (Ка-
рабахский карадам), с. 97—108; он же, Очерки этно-
графии..., с. 204 -205; он же, 1,I^•Аш^^.г '1ъшРи,еш1р 

с. 33; Кобычев В. П. Жилище народов Вос-
точного Закавказья в XIX в., СЭ, 1957, № 3, с. 64— 
66, рис. 9. Стуненчато-вшшеобразная конструкция пе-
рекрытий, в большей или меньшей степени напоми-
нающий глхатун, известна также во многих странах 
Азии, территориально заходит далеко на Восток. См.: 
Ильина М. И. Древнейшие типы жилищ Закавказья. 
— Сообщении Института истории и теории архитек-
туры, М., 1916, вып. 5, с. 22—29. См. также: Воро-
нина В. Л. Жилище Ванча н Язгулема. — В кн.: Ар-
хитектура республик Средней Азии, М., 1951, с. 277— 
281; Мамадназаров М. X. Традиционное жилище За-
падного Памира. —Архитектурное наследство, 1978, 
М> 26, с. 146. 149—150, 152; Типы сельского жилища 
народов Юго-Западной..., с. 132—134. 

8 Глхатуном мы именуем такой жилой комплекс, 
который п своем составе имеет хотя бы одно поме-
щение со ступенчаго-венцеобразным перекрытием. Ср.:. 
Сумбадзе Л. 3. Указ. соч., с. 7. 

'•> Здесь и далее названия отдельных элементов жн-
лнща, его интерьера приводятся в очередности, со-
ответствующей их степени распространения. Опреде-
ленная часть этих терминов иноязычна (персидский, 
арабский, тюркский и т. д.), что, однако, не евнде-
•тс.1ьст[1\ч I о заимствовании изучаемых предметов 
у.тчршмьной культуры. Так, термины, заимствован-
ное п! персидского (с некоторой оговоркой и с араб-
ского) п основном имеют срашштелык) древние ис-
токи и часть их пошла п лексикон армянского языка. 
Значки-. 1Ы1ЫЙ же процент упомянуп:.\ выше займет-
Г'м-.апнй употребляйся лишь у разговорной речи на-
селения от дельных нсторнко-этнографнчсскнх облает:», 
гиг 1.1 к.г, п тнтсратурно.ч из чье нродо.икалн функ-
ционировать их исконно армянские эквиваленты. При-
вел* названия элементов шнерьера армянского на-
родного жилища именно так, как они оыювалн на 

В основном жилом помещении данного 
типа на определенном расстоянии от углов 
стен на каменных ба. ах устанавливали де-
ревянные колонны, часто увенчанные капи-
телями. На колоннах параллельно стенам 
прокладывали толстые бревна, поперек ко, 
торых ближе к центру клались два более 
коротких бревна, обра -.ующис с ними квад-
рат. На этот квадрат ложился следующий 
квадрат меньших размеров нз более тонких 
и коротких бревен. Таким образом, поярусно 
все более уменьшающиеся квадраты бре-
вен образовывали ступенчато возвышаю-
щийся купол (табл. П. 1, 4) , закапчиваю-
щийся квадратом светодымового отверстия— 
ерднк (ЬрчМУ0. Создание такого ступеича-
то-венцсобразного купола диктовалось необ-
ходимостью как выведения дыма от очага, 
так п проникновения света в дом. Чем вы-
ше был купол, тем лучше отверстие вытяги-
вало дым и тем больше воздуха было в 
помещении11. 

В главном жилом помещении иногда ус-
танавливались и пристенные колонны, на ко-
торых лежали горизонтальные бревна. Соз-
данный таким образом каркас [шппр,Ц1 . 
арорми) также поддерживал тяжелую кры-
шу, что было особенно важно в стране, рас 
положенной в зоне частых землетрясений. 

селе, мы не только исходили из побуждений пред-
ставить реальную картину вещей, но и надеялись об-
ратить внимание специалнстоп-изыковсдов на эту 
проблему. Относительно заимствований из турецко-
го заметим, что кочевые пришельцы, обосновавшие-
ся н Малой Азии с XIII в., не пользовались постоян-
ными жилищами и характерной для них мсбслыо и 
утнарыо. Восприняв в течение веков элементы мате-
риальной культуры исконных обитателей этих регио-
нов, они просто' переводили или тюркизнровалп их 
названия. В дальнейшем многоисковос господство 
иноземных захватчиков И нровочнмаи ИМИ В обшир-
ных масштабах ассимиляторская политика, и том чис-
ле и по отношению к национальным языкам, привели 
к появлению и лексиконе крестьянского населения оп-
ределенного пласта инородных заимствований. Под 
робнес см.. напр.: ШСии^шС Др., /*•„, рркрЬЬ/, 

У"1 Г['[' |/|>и> и .ррЬрЬЫ, >/, »/„«/»]Ш) р„,п1,рр 

" / ' п^п^руш^иЛ / ^ 7 ' / / ' ' ' ЪшЛ, р 
, '/.рил/•""//> и Ь пр- I, "I /"/' у /' Ч! р/ирршпЬкрпяЪ, 

1шМ»А, Ип,.//,/.,» '{шуш^ш^шш, 19(>г, з, Ч > ' / ; 

ОН Ж С , Ч ' » / " / / ' / ' / / ' « У Ш Ю ^ Г П / / / » ^ , 1)р1, 1914, Ч. 

с. 218 .'3.1: К у р ы л с в В. П. Хозяйство н материаль-
н а культура т у р е ц к о ю крестьянства (Нонешнее в|>е 
мя), с. 130 —131; Дп'|1пл1!1!|ици11; 1, Г,, {.«,^4'й/. />риЛш-
/;<"'!< ./. , ./. . ш , , л 1 / / / л 1 V I . А г / . ,Г,„и/,Ь, Ч Л ' ч , 19К1, . У 2, I. ̂  

/зн, на, не. 
См: Лисициан С. Д. Очерки этнографии.., с. 

201; Народы Кавказа, т. 1', с. 1!>5. 
11 Ср.: Воронина I?. Л . У м : • оч . .• :•«() 281; 

Чикованн Т. А. Указ. -.оч., с. Ы> ()7. 



к а к известно, в результате сильных подзем-
ных толчков легче разрушаются строения, 
крыша которых опирается непосредственно 
на стены (так как одновременно с сотрясе-
нием каменных стен деформацию испытыва-
ет и перекрытие). Ж и л и щ е же со ступенча-
То-венцеобразным перекрытием (у которого 
крыша опирается на колонны) хорошо вы-
держивает и высокобалльные землетрясения 
(ра валнваются только стены, крыша же 
остается неповрежденной) | 2 . 

Рассматриваемое помещение, будучи 
главным в жилом комплексе первого типа, 
одновременно служило столовой, спальней, 
кухней и отчасти кладовой. В центре глха-
туиа находился открытый очаг (о^ш/и— 
оджах) для отопления и приготовления пи-
щи. В районах распространения данного ти-
па жилища рпЬ/41 ( тонир—очаг , врытый в 
:.емлю) для выпечки хлеба строили вне ло-
ма, в специальном помещении (рпЬрштпСи— 
тонратун, хацатун)1 3 . И .редка его сооружа-
ли в доме или в срахе, но при этом он слу-
жил не столько для выпечки хлеба, сколько 
для отопления жилья. 

Довольно просторные сени глхатуиа рас-
полагались между выступами боковых стен 
и были открыты спереди, где несколько ко-
лонн отделяли его от двора и поддержива-
ли спереди крышу, составляющую продол-
жение крыши глхатуиа (табл. I) . В ерах 
выходила единственная дверь глхатуна. 

В теплое время года семья много време-
ни проводила в срахе. В одном его конце 
(часто около входа в дом) сооружали при-
стенный очаг-камин (рпфшр^г—бухари, од-
ж а х ) . Со временем этот камин стали еббр/-
жить также в самом доме. В срахе стави-
лась н широкая простая тахта, различные 
сельскохозяйственные орудия, иногда—ков-
роткацкий станок, ларь-амбар . В Зангезу-
ре часть сраха предназначалась для молод-
няка14 . 

12 См.: Чиковани Т. А. Указ. соч., с. 67; Лисициан 
С. Д. Очерки этнографии..., с. 206; Сумбадзе Л. 3. 
Указ. соч., с. 28. 

13 См.: Ерицов А. Д. Экономический быт госу-
дарственных крестьян Казахского уезда Елисаветполь-
скои губернии. — МИЭБГКЗК, 1886, т. 2, вып. 3, с. 
218; ^ици^тВ Ь., Щ, », у гов 
Лисициан С. Д. К изучению армянских крестьянских 
жилищ (Карабахский карадам), с. 103—104; он ж е , 
ЯшЬ^к^пср} с. 104; Тер-Саркисянц А. Е. 
Новое и традиционное в современном быту армян На-
горного Карабаха.—ПИИЭ, 1975, с. 101. 

4 См.: Ерицов А. Д. Указ. соч., с. 218; Григоров 
Н. Село Татсв, Зангсзурского уезда, Елисаветполь-
скои губернии. — С.МОМПК, 1892, вып. 13, отд. 1. с. 
75 ; А а ч и ч ч ш и Д., ЪЬерЫиЪц Ъш/в'шЛр, РЦ(/>и, 1911, 

ее; ЦинЬиЛ^шС Ъ.> Указ. соч., с. 204; Лисициан 

Дверь марана—маленькой *:стырё>:\ТоЛЬ-
ной комнаты—обычно вела в глхатун (табл. 
I, 2) . В кладовой хранили соленья, фрукты, 
молочные, иногда ерновые продукты." По-
рой она служила спальней для новобрачных, 
сюда уходили при приеме гостей молодые 
невестки (табл. I, 1). Случалось, что и кла-
довые имели хорошо сложенные стены и пе-
рекрытие с ерднком; в этом случае они слу-
жили гостиной комнатой15. 

Хлев строили или отдельно во дворе, или 
же его дверь открывалась в ерах (табл. I, 1). 
В районах распространения первого типа 
глхатуна в редких случаях в одном конце 
хлева сооружали жилую комнату (чп^^| оПш— 
гоми ода)1 6 . 

Второй тип жилого комплекса глхатун до-
минировал на территории плоскогорных, 
скудных, иногда почти совершенно лишен-
ных леса псторико-этнографических обла-
стях Армении (Высокая Армения, Турубера1ь 
Цопк, Ахдзнпк, Джавахк , Ширак, Арага-
цотн, Гехаркунпк), с суровым, резко конти-
нентальным, с выраженными колебаниями 
температуры климатом. Важнейшая отличи-
тельная черта этого комплекса—объединение 
под одной кровлей жилых и почти всех хо-
зяйственных частей17. 

Второй тип комплекса глхатун (табл. 
IV) состоял из следующих основных отделе-
ний: крытые сенн бак , ш в а к ) , 
главное хозяйств"Ино—жилое помещение 
(«>»<& — тун, тшЪ ,пт\г—тан тун) , кладовая 

кох, 4(4-1— килар), х л е в {ч**— гом, 
Т11Л11,. комната, при хлеве (гоми 

оца), иногда—гостиная комната городского 
типа. 

У стен основного помещения обязательно 
устанавливали каркас (арорми)—колонны, 
верхушки которых были связаны бревнами, 
лежавшими нередко на капителях. Первый 
ярус вёнцеобразного перекрытия образовал-
ся короткими бревнами, обрезавшими углы 
С. Д. К изучению армянских крестьянских жилищ 
(Карабахский карадам), с. 104 —105; он же . Очерки 
э т н о г р а ф и и . . . , с . 2 0 5 ; о н ж е , ЯшЬ9кча, р/, Ьш^рц, с . 103; 

0 \ II., [япкд/ЛкрЬ Ъпр ^кЬдш^ц, ЬркшЬ, 
1958, ц и г , 

15 См.: 1ри>|)шГ, Ь>., Указ. соч., с. 63; Цици^шИ ь., 
Щ, 9, и 208, 

1в См.: Ц"'1>!).|и,1' Чи|., Зи,Ъ^кч"'!'!' ^'Ш^рр, 1,1 100, 
Ш.Ъ—81, III, 16, 35, 64\ ^111—82. 1, 6, 24, III, 10, 42, 

См.: Тер-Маркаров А. Село Геозалдара, Ново-
баязстского уезда, Эриванской губернии. — СМОМПК, 
1893. вып, 17, отд. I. с. 106; Лисициан С. Д. Очерки 
этнографии .., с. 204; он же. Крестьянское жилише 
ВысокЬй Армении, с. 55—57; он же. Из материалов 
по изучению жилищ Армении: Нор-Баязетскии аза-
рашенк..., с. 134—139; Вардумян Д. С. Характеристи-
ка.., с. 3—4. 
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квадрата: получался квадрат, уложенный уг-
тачн вкось на квадрат каркаса по цент-
ральным точкам его бокоз. На нем воз-
водился перерезыванием углов от центров 
сторон тоетнй ярус. Таким образом, наложе-
ние одного на другой все более уменьшаю-
щиеся квадратных ярусов создавало ступен-
чатое. суживающееся кверху перекрытие, за-
канчивающееся ерднком (табл. II. 2. 3) . Есе 
треугольники, образующиеся при таком на-
ложении друг на друга квадратов, заклады-
вались правильно обтесанными бревнами, 
вплотную прилегающими друг к другу. 

Этот вид перекрытия имел несколько раз-
говидностеп. В" самой сложной нз них углы 
перекрываются очень короткими обрезками 
бревен, обра .уя таким образом ярусы с 8, 16, 
32 углами. Помещение с таким перекрытием 
на ывалось как ^ш1шршгьь{! (азарашенк— 
«тысячекладка», точнее, «миогоступенчатка», 
так как перекрытие состоит из многочислен-
ных мелких брусьев диаметорм 22—25 см) , 
так п цшпЬш^яч (карнаудж—«раскрывшая 
крылья птица», подобная наседке)1 В . 

Главное хо .яйственно-жилое помещение19 

глхатуна данного типа во внутренней плани-
ровке" выступало двумя подтипами. В одном 
случае тонир устраивали в специальном от-
делении (табл. IV, 1), в другом—в централь-
ной чссти этого помещения (табл. IV, 2, 3) . 

Отделение с тониром на ывалось тонра-
туп, имело свое светодымовое отверстие и 
обычно сообщалось с жилым помещением 
высокой аркой (табл. II, 5) . Довольно рас-
пространены были и тенратуны без арки. 
Пол этого отделения был несколько припод-
нят (на 2о—40 см) по сравнению с полом 
жилой комнаты и сообщался с ней ступень-
кой (Р'1Г1г11—тмбик), в которую выходило 
поддувало тонира. Поэтому бытовали т а к ж е 
другие названия для тонратуна—^Ьр/гЬ т п Л 
(нерин тун—верхний дом) , ищигр тпЛ (пзти 

" См.: Лисициан С, Д. Крестьянское жилище 
Высокой Армении, с. 58—60; он же. Очерки этногра-
фии..., с. 206—207; НипГт-Ь^иИ К]., Укав, соч., с. 200 — 
—201; «ЦшрчшициВ II. <1... Указ. соч., с. 116 — 118, 
рис, 75. 

''' Помимо приведенных н приводимых наимено-
вании. в р.- -.личных районах Армении это помещение 
называлось также А^штиЛ ( 1хатун — дом дыма, 
.гГшиччЬ (мратун-дом сажи), тан тун (дом дома) 
ъЬри/, шпЛ (иереи тун—внутренний дом), 1*1 
Iджодж тун—бочымой дом), ^трашшяЛ (курсатун— 
дом курси), рпр^шЬ шп 1.1 (торна н тун—лом гонира) 
И Т. И. См.: Дш]П<| Лшл|)|1|, и ряпЬЦ, Ь^/чиА^Ъ, 

1894, Ц 117, 118; Фшфи^шБ >1.рр , указ СОЧ., С. 418, 
<1.шр|]ши1шВ П. 4,., Указ соч , с. 43—16; Рц1п]шБ «I.. Д., 
2,и,^ шцЧи!Чрп, Р/тЛ Ц 74; 1)р||ш1|П1Г^ш(1д 1-., Указ. СОЧ.1 
т. 1, с. 157. Далее в тексте для обозначения главного 
хознисгвснно-жилого помещения мы будем употреб-
лять термин тун 

тун—Маленький дом), рь^ро^ш/и ( т н д р о д ж а х 
— тонир-очаг), р л ш ф (трап—пространство во-
круг тонира) Главное жилое помещение при 
этом называлось т у н (дом) , ъьГ4(,ь шяЛ. д ш -
а/. т п Л (неркин т у и , цацн тун—нижний 
дом), «/"А* ш,,Л (мэц тун—большой дом), 
т ш ( ф ) Ъ ц г Ь и , тшфЬа грш1и (та (п )ннэрес , тап-
нортах—лицевая часть дома, лицевой дом)50 

Тонратун фактически ыполнял функции кух-
ни, пекарни, и нередко столовой. 

Выделение тонира в о с о б о е отделение 
спасало обитателей основной жилой ячейки 
от едкого дыма, а ее стены и перекрытие— 
от загрязнения копотью. 

Тонратун был намного меньше туна (об-
щая площадь составляла 7—17 кв. м) и ред-
ко имел форму четырехугольника—чаще все 
го это был полуовал. Перекрытие тонратуна 
в большинстве случаев было деревянным— 
пирамидальным или типа азарашен, реже— 
оштукатуренным глиняным или известковым 
раствором. В обоих случаях оно было до-
вольно сильно вытянутым вверх, что объяс-
нялось необходимостью улучшить тягу. Поэ-
тому и кровля тонратуна обыкновенно была 
выше кровли туна и снаружи эта часть кре-
стьянского дома имела два конусообразных 
во-вышення, из которых одно, поднимающее-
ся над полуовальным тонратуном, было вы-
ше. Сооруженный перед тонратуном свод нз 
тесаного камня (шириной 200—2^0 см, вы-
сотой 180—200 см) , покоящийся на двух 
массивных каменных столбах, как бы раздел 
лял дом на два отделения. Нередко помимо 
арки проникновению дыма нз тонратуна в 
тун препятствовал повторяющий контуры ар-
кн деревянный щнт (часто с резной кай-
мой)2 1 . 

Тун, будучи главным помещением (пло-
щадь колебалась от 25 до 65 кв. м, доходила 
до 100 кв. м и более) жилого комплекса, од 
повременно служил спальней, столовой, кух-
ней (когда не было тонратуна) , кладовой 
(так как » сравнительно маленькой кладовой 
не. могли помещаться все. домашние припа-
сы) (табл. IV). Из-за недостатка древесины 
в тунах этого типа открытые, очаги не соору-
жались. В тунах с тонратуном для отопления 
дома разводили огонь в большом или мл-

80 См.: Лисициан С. Д. Крестьянское жылищз Вы-
сокой Армении, с. 61; он же. Очерки этнографии..., с. 
207; <1.ш111|шС]шВ II. >1,., Ук«з; соч., с. 44—48; 1|пБп|Щ|-
^ Б 2п^Кш6Б1ицц|С Ч.., а&ряц ЩшрЪн, РЬ]рт,.р, 
1»72, У 40, яв, 384; 1ш1|Я|!]шВ Ч»,И.. Укаа. соч., с. 
115-116; >К>,—81, I, 65, 107, 131; »ВЬ-82, Ш, 104, 
115, 134; V, 20, 51, 107. 

и См.: ^оБп^),»!; Дп<|'КшБВки]щ1| М.., Указ. соч., с. 
126; Ч-иЪ-83, Ц, 38. 
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Лбньком тонйре тонратуна, на нем же при 
надобности устраивался ртри/, (курен)22 . 
Иногда и в неркин туне располагался тонир, 
но неглубокий, ибо он не служил для вы-
печки хлеба—здесь варили обед и согрева-
лись во время холодов23. В жилищах же. 
не имеющих тонратуна, тонир устраивали в 
центральной части туна. В хозяйствах бед-
няков, не имеющих возможности соорудить 
гоми ода, семья зимою спала в туне, на тах-
тах-кроватях или на разостланных на полу 
циновках, коврах и кошмах. В теплое время 
года члены семьи спали либо в туне, л.160 в 
просторных сенях. Старшие члены семьи 
спали у тоннра или в наиболее отдаленной 
от входа верхней части туна. В отсутствие 
гоми ода или гостиной постели для гостей 
стелили в этих частях дома, но ни в коем 
случае не в тонратуне2*. 

Мужская половина семьи обычно обеда-
ла в гоми ода, а при его отсутствии—в ту-
не, сенях, реже—в тонратуне. Женщины и 
дети, обедавшие после них, усаживались в 
туне или в тонратуне, но не в гоми ода или 
сенях25. Большая часть утвари хранилась в 
туне, во внутрнстенных шкафах, на деревян-
ных полках. Здесь стояли вместительные ла-
ри-амбары, мешки с зерном и зерновыми 
продуктами, здесь часто сооружались зерно-
вые ямы, сбивали масло в маслобойках и т. 
д. В туне женщины работали на прялке, тка-
ли ковры и карнеты ЦшрщЬм—безворсовый 
ковер), здесь мужчины изготовляли простые, 
но необходимые предметы быта26. 

Таким образом, туи был комбинирован-
ным—как жилым, так и хозяйственным п<э-
мещением. Размеры туна, соотношение жи-
лых и хозяйственных частей зависели преж-
де всего от материальных возможностей его 
обитателей. Так, богачи могли позволить се-
бе сооружение нескольких комнат только 
для жилья, а бедняки, как для семьи, так и 
для гостей, ограничивались одним туном. Со-
стоятельные семьи могли строить специаль-
ные сооружения, предназначенные для хра-
нения, к примеру, зерна Н зерновых продук-
тов, а бедняки свои ларн-амбары ставили 
в туне. 

В исследуемом типе жилищного комплек-
са закрытые сенн или крытый двор в боль-
шинстве случаев были довольно обширны-

я Подробнее о курен см. ниже в настоящей рабо-
те. 

23 См., напр.: Культура 'жизнеобеспечения..., с. 
•165. 

21 СМ.: № - 8 1 , 1, 16, 52, 94; № - 8 3 , II, 23, 34; 
III, 100, 134; V, 26, 54, 75, 

2 5 С м . : 1411-81, I, 18, 65; 111, 24; Т К Ь - 8 2 , III, 
29, 44; V, 16, 38, 94, 

26 С м . : ШЬ—81, I, 29; III, И ; IV-, 32, 68; П-ЧЬ-82, 
III, 33, 58; V, 26, 91, 

ми. Они выполняли Важную роль (обуслов-
ленную местными природно-климатическими 
условиями), предохраняя обитателей дома 
от непосредственного влияния резких коле-
баний температуры. В сенп выходили двери 
из большинства отделений дома. Дверные 
проемы сеней были довольно широкими (до 
200 см), так как через них проходил и до-
машний скот. Земляной пол был хорошо 
утрамбован. Перекрытие сеней было чаще 
всего плоским, иногда с некоторым возвы-
шением в центральной части. В сенях стави-
ли самые различные предметы бытового наз-
начения, хранили хозяйственные орудия и 
т. п., иногда превращали в мастерскую. 

В рассматриваемом типе жилого комп-
лекса кладовые комнаты располагались 
обычно рядом с тонратуном, куда же выхо-
дила нх дверь (табл. IV, 1). В редких слу-
чаях дверь эта открывалась прямо в тун 
(табл. IV, 3). В зажиточных семьях были 
две кладовые—по одной с обеих сторон тон-
ратуна. В кладовых хранили некоторую 
часть домашних припасов—мясо-молочные 
продукты, соленья, фрукты, другие продук-
ты, иногда там ставили лари-амбары и т. д. 
Перекрытие кладовых было двускатным или 
плоским, с маленьким ерднком (малое коли-
чество света было одним нз основных усло-
вий для сохранения сравнительно низкой 
температуры). Кладовая находилась под над-
зором тшЬтрр (тантируи—хозяйка до-
ма), под руководством п при непосредствен-
ном участии которой велось все домашнее 
хозяйство27. 

Домовые молельни, называемые обычно 
ипц1Р (сурб), характерны лишь для значи-
тельных по площади глхатунов (табл. IV, 
2)28 . Молельней пользовались не только чле-
ны семьи, но и односельчане, а также люди, 
часто прибывшие издалека, до которых дош-
ла молва о «чудотворной силе» находящих-
ся гам'святынь (также называемых сурб)24 . 

27 См.: Лисициан С. Д . Крестьянское жилище Вы-
сокой' Армении, с. 61—64; он же. Очерки этнографии..., 
с. 207—208; Карапетян Э. Т. Указ. соч., с. 123-126 . 
Народы Кавказа , т. 2, с. 525; ^шрциПфи!! I). '1 . . ,Укзз. 
соч., с . 50—51; Рц^шО Д., и,чч .шчр*|-р^п^.ь... , 4Л 
78, ШЬ-81, 1, 2 3 , 6 4 ; ШЪ-вг, | Ц , 3 6 , 55 ; V , 12, 
38, 73. 

Халпахчьян О. X. Указ. соч.. с. 62—63. 
29 Святыня чаще вссго представляла собою завер-

нутую в кусок материн Евангелие ИЛИ Нарек (сочи-
нение начала XI в. армянского мыслителя Григора 
Нэрекаин «Книга скорбных песнопений», имевшее ши-
рокое распространение в народе и служившее молит-
венником), которую клали в ниши или на специаль-
ные п о д с т а в к и . См.: "МЛ-81, I, 137; ШЪ-82, I I I , 92, 
111; V, 79. См. также: О'ш^ишщщЦя Цт. , Указ . соч., т. 
3, С. 443 ; ия^Ьшш^шЪ ЬшЬршурши/ршЬ, ЬрЬ. 

,[шЪ, 1982, Ч. 8, у 203, 
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Святыни и молельни обычно назывались 
именем семьи, где они хранились: так, на-
пример. Ул^л/Д 1{шра[1р ш^ЬшшршЬ (Согои 
кармир аветаран—красное Евангелие Согоя-
1:ов). Оч'шЬ ш^Ьи-.Ь^ шЬ.-г (Охан аветни тех— 
место хранения Евангелия, принадлежащее 
Овакесу)30. Степы молельни занавешивались 
многочисленным!! вышивс:а:;н 
шушпа), принесенными в дар святыне. Перед 
нею ажнгали свечи, молились, совершали 
жертвоприношения. Домовые молельни виеш 
не ' были во многом похожи на тонратуны, 
их пристраивали к углу или к середине ча-
сти т\-;;а, противоположной входу, и, таким 
о.'.ра ом, молельни часто были обращены на 
восток или юго-восток. Их площадь была 
небольшой—от 10 до 16 кв. м. Перекрытие 
было как плоским, так и типа а:арашен с 
маленьким ердиком31. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
одним ;п составных компонентов жилого 
комплекса зажиточных и средних слоев на-
селения была сооружаемая в хлеву32 парад-
ная комната—гоми ода, которая в основном 
служила местом отдыха и сна для мужчин, 
ухаживающих за домашним скотом (табл. 
III, IV). Гоми ода в ее совершенном виде 
возникла не сразу. Ей предшествовали: а) 
широкие каменно-земляные возвышения вы-
сотой около 50 см, сооруженные в центре 
или в каком-нибудь свободном углу хлева; 
б) отделенный плетеной изгородью угол 
между хлевом и овчарней, где стояла прос-
тая тахта; в) арзелы-кроватп (подробнее 
см. ниже), изготовленные между столба-
ми хлева-". Такие сооружения встречались 
и в исследуемый период, но главным обра-
зом у несостоятельных слоев населения. Бо-. 
лес добротные гоми ода отделялись от по-
мещения для скота толстой каменной сте-
ной-перегородкой высотой 1,2—1,5 м34. На 
ней в один ряд устанавливались несколько 
столбов, поддерживающих толстое бревно, 
перекинутое параллельно поперечным сте-
нам, от одной продольной стены к другой. 
Иногда (особенно в Шираке) хлев отделял-
ся от гоми ода сооруженным на стене-перс-
городке каменным, художественно оформ-

См.: ШЪ- Ы, I, 2 6 - 3 7 , 136-137. 
111 Там же. См. также: Халпахчьяи О. X. Указ. 

соч., с. ПЗ, 
м О хлеве подробнее см., напр.: Лисициан С. Д. 

Очерки этнографии .. с. 209—213; Народы Кавказа, 
т. 2, с. 498—499. 

См. Н ^ ш Б Ч- иццшщрыРгЛ..., ТО/ 
34 Гоми одз не отделялась от хлева глухой стеной, 

чтооы. во:первых, не выходя из помещения, можно 
было бы наблюдать за домашним скотом и, во-вто-
рых. чтойы тепло, исходящее от животных, проннка-
ю нз хлева в "до Последнее обстоятельство факти-
чески я в 1 ялось основой функционировании гоми одз. 

ленным сводом. Четырехугольник ода ра -
делялся на две неравные части не менее чем 
двумя столбами, подпиравшими бревно, иду-
щее от упомянутого зыше бревна-перегород-
ки к короткой боковой поперечной стене: 
узкая внешняя часть у самого входа служи-
ла передней-проходом в хлев и в сени, а в 
широкой внутристениой части помещалась 
сама ода. Два широких, иногда двухъярус-
ных, каменно-земляных возвышения или де-
ревянные тахты-кровати тянулись вдоль бо-
ковых стен гоми ода. оставляя узкий (не 
более метра) проход между ними ( Ь ш — 
нав, —нэф, 01̂ /г шршЬр—одн аранк) , ве-
дущий к пристенному очагу-камину. Пол 
этого прохода делали несколько выше (на 
30—50 см) пола передней и хлева35. Гоми 
ода перекрывалась с помощью системы ба-
лок, поставленных в продольном направле-
нии, с постепенным их смещением внутрь36. 
«Ступени» потолка у богатых были тщатель-
но обструганы и отполированы. Свет падал 
нз окна (ерднк). проделанного под потол-
ком в основной продольной стене напротив 
камина. Так как ерднкн гоми ода обычно 
смотрели на юг. днем в этом помещении 
всегда было светло. 

Гоми ода сооружались во многих райо-
нах Армении, но совершенства они ДОСТИГ-
ЛИ в ВЫСОКОЙ Армении, в Джавахке, Шира-
ке. Как размеры, так и вся внутренняя от-
делка гоми ода зависела от достатки м и я -
ез дома. У богатых гоми ода были крупных 
размеров (площадью 20—25 кв. м), с дере-
вянными тахтами-кроватями, в два, иногда 
в три яруса с каждой стороны камнка, с 
тщательно оформленным интерьером. У бед-
няков гоми ода (если таковая имелась) бы-
ла меньших размеров, с двумя каменно-зем-
лянымн возвышениями, выполнявшими роль 
тахтов. Структура же постройки оставалась 
одинаковой и у богатых, и у бедняков. 

Гомн ода, как место времяпровождения, 
предназначалась главным образом для муж-
ской половины семьи и в особенности для 
приема гостей. В холодных районах гомн 
ода иногда служила также спальней для ча-
сти членов семьи. В этом случае в некото-
рых больших семьях строили также и^Д 
о<рш (мшаки ода—комната для батраков), 

оуш ( т р и ода—комната для гостей). 
Знмон гоми ода служила местом сборнщ 

35 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 52—53; 
Лисициан С. Д. Очерки этнографии..., с. 21 П. 

и См.: Лисициан С. Д. Крестьянское жилище Вы 
сокой Армении, с. 66—67; Сумбадзс Л. 3. Указ. соч., 
с. 19—21. Эта система перекрытия собственно та же 
самая, что и при язарашейкс, с той лишь разницей, 
что гут смещение происходит только с двух сторон, 
т о п а как в а:;арзшенкс. балки смешаются, со всех 
сторон. См.: Мвте'восян С. Г. Указ. соч., с. 16. 
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мужчин не только семьи, Но й квартала, 
иногда всей сельской общины. Здесь прохо-
дили выступления гусанов и сказочников, 
здесь же (с использованием хлева) проводи-
лись свадебные торжества37 . 

В конце XIX—начале XX в. в зажиточ-
ных хозяйствах сельских районов Армении 
начали возводить комнаты городского типа 
(табл. II, 6; IV, I, 2) , предназначенные для 
приема гостей, особенно в весенне-летний 
период. У армян гостиная комната н.вестна 
как 'Ту// 1/>ш«лАЬуш4 (юрасеняк). Наряду с этим 
термином, в некоторых местностях они на-
зывались также шАшп.Ъштп& ( а м а р н а т у н — 
летний дом), «А&у»^, 07Ш, о/Зш/и (сеняк, 
о д а , отах—комната), г^и^ огуш ( д р с и о д а — 
внешняя ода) , цпЪш^-орш/и ( к о н а х - о т а х — 
гостиная комната)3 8 . При отсутствии гостей 
В1 юрасеняке жил глава семьи, иногда этой 
комнатой пользовались и другие члены се-
мьи. Двери гостиной комнаты открывались 
в сени или под навес, сооруженный перед 
сенями. Юрасеняк освещался двумя-тремя 
окнами со стороны фасада здания. Окна бы-
ли натянуты промасленной бумагой, так как 
не все имели возможность вставлять стекла 
в оконные рамы. Перекрытие юрасеняка 
обычно было плоским. Убранству гостиной 
комнаты уделялось большое внимание. Счи-
талось особенно престижным, когда пол гос-
тиной, обычно приподнятый над землей на 
5СК-80 см, был дощатым. Его иногда покры-
вали коврами, карпетамн. Стены были тща-
тельно побелены. Площадь юрасеняка обыч-
но варьировала от 18 до 25 кв. м, но иногда 
достигала 40 кв. м. Д л я отопления пользова-
лись камином, чугунными печками с дымо-

" См.: Е р и ц о в А . Д . Указ. соч., с. 219; 4т|иЬф]шСд 
Ч\, Указ. соч., с. 50—51; Т е р - М а р к а р о в А. Указ. соч., 
с . 108; Г р и к о р о в К., Селение Карзах, Ахалкалакского 
уезда, Тифлисской губернии, СМОМПК, 1893, вып. 17. 
отд. I, с. 93; Л и с и ц и а н С. Д. Крестьянское жилище 
Высокой Армении, с . 66: СшК|)С]ш6 II". II, ^ « . г ш ц ш ^ -
Ьпр||п^.|3^п *Л» УпфЬ и,шфшЪ ^ ш и тш'и п^ш^, ЪркшЪ/, 1061 
Ц 111, 177; РЧп]шС 4.. Д., ^ш^ ш^ш^рт-Р/пшЛ..у 81, 
Варданян Л. М. Традиции мужских возрастных групп 
у армян в конце XIX—начале XX вв. (историко-этно-
графическое исследование), {К/>, 1981, вып. 12-, с. 101 
— 102, 134—137; Культура жизнеобеспечения... , с. 165, 

38 См.: Е р и ц о в А. Д . У к а з . соч , с. 219; З е л и н -
ский С. П. Указ . соч., с. 36, 52; Г р и к о р о в К. Указ . , 
с о ч . , с . 9 4 ; 1 > ш 1 ш ) ш1! I)., Я-^шр^, Щ, I , яга; 
Л и с и ц и а н С. Д . Крестьянское жилище Высокой 
Армении, с. 67; он ж е . Очерки этнографии.. . , с. 211; 
Чпа^шС 1., дЬдкр, Ьр(/Ьр[> ёпуп^шАпя. ^ПР Ьшш л 
Ьркш%, ювз, Ч. з, Ы 581, зав; Ирм^шС Ь. указ. соч., 
С. 61; 11.<|ши])шС П. Ьр^Ьр, ЪрЬшЬ, 1068, ЗД 07; 4пс-цп1-р-
1шС Д. 1Гпп.шцй[шД ш^/ишрЧ, 42 38, 4Я; Р]]п]шС 4,. I . , 

83; ЧИХ- 80, III, 34, 70, 81; ШЬ-
81; I I , 18; I I I , 21, 32; ШЪ-83, I , ЗВ, 43; | Ц , 34, 38. 

?» См,. IV, 11, 17; 7, 16, 33, 74, 

ходом, так что дым не заполнял внутреннее 
пространство юрасеняка. В тех областях 
(например, в Джавахке) , где топливо было 
дорогим, юрасенякамн :.нмой не поль ова-
лись, гостей же принимали в гоми ода39. В 
гостиной комнате сооружали внутрнстенные 
шкафы, чаще всего с дверцами, почти всег-
да там стояли тахты-кровати. Этими ново-
введениями юрасеняк резко выделялся из 
всего жилого комплекса. 

Рассмотренные типы глхатуна были ха-
рактерны главным образом для предгорных 
и частично равнинных районов Армении. В 
последних (в частности, в Араратской доли-
не), начиная с конца XIX—начала XX в., 
начали широко распространяться дома с 
плоской кровлей и несущими стенами. В 
сельском хозяйстве Араратской долины гос-
подствующее положение занимали садовод-
ство и виноградарство. Поэтому и в этом-
жилом комплексе важную роль играли хра-
нилища продуктов садоводства—маран, ишп-
ЬшштЬ (сарнатун), (зерзамби) и 
<ЫшЬ, 2Ьрш[ишЬш (хндзан, ширахана—вино-
давпльня). В жилищный комплекс входили 
также жилая комната, крытый проезд в ог-
ражденный двор (цш^шЬ—далан), открытые 
сени (ерах, ^шр^ш/и—чардах), пекарня (ха-
цатун), хлев (гом). Часто все эти помеще-
ния стояли раздельно друг от друга, но обя-
зательно внутри общей изгороди. 

Давильня и кладовая, составляющие 
жизненно важные части жилищного комп-
лекса, иногда сооружались отдельно. Здесь 
находились приспособления для виноделия— 
большие корзины, в которых доставлялся в 
давильню виноград; длинный, обма анный 
крепким известковым раствором резервуар 
(шлш^шш—арагаст) с несколько наклон-
ным дном, по которому сусло стекало в сто-
рону отверстия, выводящего в каменный чан 
в земле; карасы (Цшрши—большой глиняный 
сосуд), в которых бродило вино, а также 
различные продукты, фрукты и т. п. Иногда 
эти хозяйственные помещения располага-
лись напротив жилой комнаты, и их двери 
открывались в галерею, но чаще всего они 
были полуподземнымн, сооружались под 
жилыми комнатами40. 

Ж и л а я комната была небольшая (пло-
щадью 20—30 кв. м) и служила как спаль-
ней, так и столовой. Она освещалась боль-
шими окнами, выходившими во двор, и хо-
рошо проветривалась, что было особенно 
важно в жаркое сухое лето. В остальном 

40 С м : З е л и н с к и й С . П . У к а з . соч., 137; Ири^шС 
II,., Vш^ёшиш, , 1006, Ц 70; |шир|1ш|и^1иГ| 4- А , 

ци, шртшцрш^иЛ 1/шп.а, рЬЬрр, ЬрЬшЪ, 
1061, 7 — 3»; Чяп-]ш(; Ч , Чпи и ^шр^ркр, Ц 183,183, 
е°8; Р(|П]шС I . шцчшчрп '-Р1п«-V.., У Иг1"!]"1'' 
*1». Указ. соч., с. 62—63, 

- 77 — 



ока во многом была похожа на вышеупомя-
нутые юргсеняки. 

Галерея-далан, ведущая с улицы во даср, 
представляла собой широкий коридор со 
сводчатым или плоским перекрытием, со сто-
роны УЛИЦЫ имела широкие ворота, а со дзо-
р-и была целиком открыта. Она служила сво-
его рода сенями при входе в усадьбу. Здесь 
хранились садовые орудия, приспособления 
для хранения кувшинов, каменный бак с во-
дой, каменная ступка, жернов, разные кара-
сы, бочки и т. д. Здесь же выполнялись и не-
которые домашние работы. 

Гом и гоми ода не имели здесь такого 
гначения, как в предгорных и горных райо-
нах. Гом, расчитанный на небольшое число 
животных, был маленьким и возводился в 
стороне от жилых комнат. Это объясняется 
прежде всего -экономическим фактором—в 
садоводческих районах скотоводство имело 
второстепенное значение41. 

Своеобразный тип жилища с плоской 
кровлей бытовал в юго-восточной части Сю-
никской нсторико-этнографической области, 
на территории современного Мегрннского 
района42. Расположенные на склонах гор ря-
ды домов издалека напоминали неправиль-
но вытянутые террасы, причем плоские кры-
ши нижележащих служили дворами для вы-
шележащих. 

Мегринское традиционное жилище в про-
стейшем своем виде представляло прямоуголь-
ник каменных стен с навесом впереди и со-
стояло из следующих частей: шпЬ 
(несманц ТОН—внутренний дом) , щти,1ш'Ьд 
шпЬ (дюсманц тон—буквально «внешний 
дом»), эйван (открытые сени), тавлэ (хлев), 
/чшшЬпд (хтаноц—сенник), Ашршц. (мараг— 
саманник). Три последние постройки соору-
жались несколько в стороне от жилья. 

Несманц и дюсманц образовались путем 
разделения большого прямоугольного поме-
щения средней стеной на две комнаты раз-
ной величины. Настоящей жилой комнатой 
являлась первая, большая, расположенная 
(как и следует из названия) во внутренней 
части дома. Дюсманц же служил по преиму-
ществу кладовой для различных припасов 
Здесь же хранились мелкие сельскохозяйст-
венные и другие орудия. В конструкции до-

41 См: Лисициан С. Д. Очерки этнографии..., с. 
209. >1.шр1}шС]шБ II. Указ. соч., с. 76 -84; ^ш1|Пр]шС 
I;. V , Указ соч., с. 68—75; Халпахчьпн О. X. Указ 
соч., с. 7<1—76; Мкрт /мян Ю. И. Указ. соч., с. 168— 
— 171. 

42 Этот тин жилища п этнографической литера-
туре известен как «ипдо-переднеазиатский тип»1 и 

широко распространен в Юго-Западном Азии и на 
севере Южной Азии. См.: Типы традиционного сель-
ского жилища народов Юго-Западной..., с. 54—55, 
99—101, 245-247, 

ма этого типа несущими являлись стены, на ко-
торые клались балки, поверх которых в попе-
речном направлении укладывались плотны 
ми рядами тонкие прямые жерди. Затем пе-
рекрытие настилалось камышом, соломой н 
засыпалось толстым слоем (в 50 см и более) 
непроницаемой глины. Оставленные в потол-
ке обеих комнат ердики недостаточно осве-
щали н плохо вытягивали застоявшийся п 
помещении воздух. Д л я устранения этих не-
удобств в одной нз боковых стен (обычно с 
солнечной стороны), под самым потолком, 
открывали одно-два маленьких окошечка 
( { и Ы т т — л с е м у т , — Т р н ч а к ) . 

Открытые сени представляли собой поме-
щение, заключенное между выступами бо-
ковых стен н открытое спереди," где ряды 
столбов поддерживали навес, составлявший 
продолжение крыши дома. Здесь в теплое 
время года семья проводила почти весь день, 
здесь находились тонир, каменная ступка43. 

К абберантным формам жилища относят-
ся пещерные жилища, распространенные во 
многих районах Армении—в Зангезуре. Кхи. 
Маназкерте, Балу, Харберде, Муше, Асан-
кэфе, городе Ани, в бассейне р. Чорох н дру-
гих местах44. Д л я жилья приспособляли ес-
тественные пещеры или высекали в скалах 
искусственные помещения. Использование 
пещер для жилья было продиктовано прежде 
всего соображениями безопасности и затем 
уже—экономическими причинами. 

Планировка пещерных жилищ (называе-
мых в Зангезуре —кратак, 
штЬ—керцн тун) была различной, а разме-
ры каждого нз них зависели от характера 
грунта и потребностей семьи. Большей ча-
стью эти жилища состояли из двух-трех по-
мещений: основное—жилое, другие—подсоб-

43 См.: Лисициан С. Д. Из материалов по изу-
чению жилищ Армении. Крестьянское жилище Мег-
рннского района, с. 119—133: Чшн|т|| | |ш(! 1.- 1Г-, Указ. 
соч., с. 74 79; М к р т у м я н Ю. И. Указ. соч., с. 160 — 
-161 . 

44 См.: >Цшр>]и|С]шС II. >1.., Укал, соч , с. 12; -'.инч 
X. Ф. Б. Указ. соч., т. 2, с. 376; Ц ш ^ ш С 11т , 
ЧЬЧЯ. /,/. (шуЬ/у,, у ов - е е - Кнпшидзс Д. А. Пещеры 
Аии (материалы XIV Аиийской археологической-
кампании 1915 года), Ереван, 1972. Жилища н есте-
ственных пещерах сооружались также в других ра-
йонах Закавказья .(пещерный монастырский город 
Вардзия в Грузии, Лачннский и Кельбаджарский 
районы Азербайджана; и Передней Азии (район Кай-
сери в Турции, район Бамиана в Афганистане), в не-
которых других странах мира. См. напр.: Алекпе-
ров А. К. Исследования по археологии и этнографии 
Азербайджана, Баку, 19С0, с. 150—151; Джаиберидзе 
Н. Ш., Цицишвили И. Н. Архитектура Грузин (от 
истоков до наших дней), М., 1976, с. 60; Типы тради-
ционного сельского жилища пародов Юго-Западной,.,, 
с. 94, 136. 
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ныс (хлев, сеновал, кладовые, часто объеди-
нявшиеся небольшой площадкой}. Располо-
жение этих помещений—обычно случайное, 
определявшееся местными условиями. Под-
собные, по возможности, группировались во-
круг жилых; некоторые вырубались в глуби-
не, позади жилого помещения, отчего и бы-
ли темными. Часто перед входом в пещеру 
сооружали одно-двухэтажные каменные при-
стройки, с красиво оформленным фасадом. 
Таким образом, получался цельный хозяй-
ственпо-жилой комплекс. В жилища, распо-
ложенные в скалах на разной высоте, свет 
попадал через окна и двери, имевшие раз-
личные формы и размеры. Отапливались пе-
щерные жилища при помощи расположенно-
го в центре дома открытого очага или ма-
ленького тонира. Внутреннее убранство бы-
ло довольно скромным—ра?личные по форме 
и величине ниши для постельных принад-
лежностей, домашней утвари, продуктов : 
каменно-земляные тахты, застланные цинов-
ками, карпетами и коврами, ларь-амбар для 
хранения зерна и зерновых продуктов, иног-
да и сельскохозяйственные орудия45. 

Мы в общих чертах рассмотрели быто-
вавшие в Армении во второй половине XIX— 
начале XX в. типы народного жилища с их 
структурнными компонентами46. 'Сосущест-
вование различных типов жилищ обусловли-
валось как местными природно-климатиче-
скими условиями, так и преобладающей на-
правленностью хозяйства. В одних районах 
в жилом комплексе после помещений, пред-
назначенных для жилья, наибольшее значе-
ние имели помещения для хранения земле-
дельческих продуктов, в других—помеще-
ния, существование которых обуславлива-
лось развитым скотоводством. В районах же, 
где сельское хозяйство носило главным об-
разом симбиозный характер, помещения, 
связанные с земледелием и скотоводством, 
занимали в жилом комплексе почти равную 
площадь. 

Во второй половине XIX—начале XX в. в 

« См.: «ЦирцшОцнС и. «Ц., Указ . соч., с. 10—20; 
Ц т ^ ш С 11111., Чш/кр/,, Ч од —114: 4||Ш1|П1 -
|и)шС г . Л. Указ. соч., с. 50 - 54; Х а л п а х ч ь я н О. X. 
Указ. соч., с. 49 —56; НшЦтСд №., ЬРкш%, 1955, 
IV 358—Зв4\ СшЯ||С]шС 1Г. II., Указ. соч.. с. 152, 155. 

46 Архитектура армянских народных Ж И Л И Щ яви-
лась, по мнению многих исследователей, тем источни-
ком, откуда храмовое, церковное и гражданское зод-
чество черпало многочисленные конструктивные и 
композиционные приемы. См., напр.: Лисициан С. Д. 
К изучению армянских крестьянских жилищ (Кара-
бахский карадам), с. 97; РприиГш^шО 0\ , 

СшуфшфшЬ йшрмшршщкшт-Р]иА ц ш ш / ш ^ ш ^ , ЬркшЬ, 
1942, Ц в»; Агабабян Р. Я. Композиция купольных 
сооружений Груз,,и и Армении, Ереван, 1950, с. 39, 
41; '(.шр^шС^шС и. 4.., Указ. соч., с. 114—115, 122. 

армянских народных жилищах все еще чув-
ствовалось (хотя з довольно измененном 
виде) наличие мужской и ж.-некой поло-
вин. Заметим, что в основе ра деления внут-
реннего пространства лежал функциональ-
ный признак, а не половой. В прошлом в Ар-
мении (как и во многих других странах ми-
ра) существовало четкое хо_яйственно-быто-
вое разделение труда, что отражалось в 
функциях отдельных помещений жилища. 
Так, в рассматриваемое время все внутрен-
нее домашнее хозяйство семьи находилось в 
ведении женщин (под руководством тантп-
руи) й концентрировалось в тонратуне и ту-
не (или в неркин туне)47. Это помещение, 
будучи самым большим в жилом комплексе, 
одновременно служило спальней, столовой, 
кухней, кладовой. Мужчины же большую 
часть года занимались (под руководством 
главы всей семьи—юшЬчлЬр—тантера)" глав-
ным образом внешней, производственной 
деятельностью (полеводство, скотоводство)^ 
Поздней осенью и зимою, по окончании сель-
скохозяйственных работ, они весь день оста-
вались дома, здесь их главной заботой бы-
ло стойловое содержание скота. Поэтому и 
мужчины большую часть времени проводили 
в гоме, где сооружали специальные уголки 
нлн комнату под жилье (гоми ода) . Таким 
образом, создается впечатление, что тун и 
тонратун были женской, хозяйственной поло-
виной дома, а гоми ода, юрасеняк—мужской. 
Однако, как свидетельствуют полевые мате-
риалы и литературные данные, для второй 
половины XIX—начала XX в. упомянутое по 
ложение является в значительной степени 
относительным. Как в тонратуне, так и в ту-
не нлн неркин туне много времени проводи-
ли и мужчиы—здесь они часто ели, работа-
ли, принимали гостей, отдыхали, спали. Как 
гоми ода, так и юрасеняком также часто 
пользовалась женская половина семьи. 

С рассматриваемым вопросом в опреде-
ленной степени связан вопрос о почетной, 
престижной и непочетной, непрестижной по-
ловине (точнее—местах) в доме. Так, дальняя 
от входа сторона в туне, около открытого 
очага или тонпра, считалась почетной, пре-
стижной как более теплое, а следовательно, 
и более уютное, укромное место. Наиболее 
престижным считалось место у верхней ча-
сти очага или тонира48. Здесь пребывал гла-
ва семейства—во время трапезы, отдьиа, 

47 См., напр.: Дтн1иЬФ)1иВ9 Указ. соч., с. 51; 
З ш С ^ ш С Д. и . Указ. соч., с. 139—140; 1.ш1ш]ш6 П., 
Ряр^ш^ир Чи,^шп, Щ, 9, у 121—123, Ч.шр1]П1.1^шС "К, 
Цшрш11|Ъ|л|ш(1 1;, Указ. соч., с. 37—38: Фшфи^шИ 
4,рр., Указ. сс-ч., с. 418—419. 

48 Почти такой же порядок соблюдался в гоми 
ода, юрасеняке. Старшие, уважаемые члены семьи, 
почетные гости • присаживались на тахты-кровати 



сна, прн принятии гостей. Иногда наиболее 
почетных гостей хозяин усаживал на свое 
место. Молодые члены мужской половины 
семьи усаживались в нижней части от тони-
ра. спиной к входной двери. Прн приеме го-
стей женщины (точнее, невесты) удалялись 
в другое помещение или же в какой-нибудь 
(обычно занавешенный) угол туна49. Однако 
это не привело к четкому, строго разграни-
ченному делению на почетную мужскую и не-
почетную, хозяйственную, женскую половины 
с левой или правой стороны входа или оча-
га, наблюдаемое у разных этнических групп 
и народов. 

2. Т р а д и ц и о н н ы е с п о с о б ы о т о п л е н и я 

Различные способы отопления армянско-
го народного жилища второй половины 
XIX—начала XX в. были тесно связаны с со-
ответствующими типами жплищ. Д л я защи-
ты от неблагоприятного воздействия внешней 
среды, помимо искусственных способов отоп-
ления, существовали чисто конструктивные 
и другие приемы, применяемые прн строи-
тельстве жилища. 

Так, например, в исследуемый перпод 
массовое распространение имели дома, со-
оружавшиеся на косогорах. При этом углуб-
лялись в склон либо три стены почти цели-
ком, либо только задняя стена, а две боко-
вые выступали из земли. Не менее распрос-
транены были жилища, у которых все четы-
ре стены находились в углублении и лиши 
по возвышающемуся над поверхностью зем-
ли широкому усеченному конусу ерднка мож-
но было догадаться о наличии здесь построй-
ки. Полностью углубленные в землю жили-
ща, часто упоминающиеся различными путе-
шественниками XIX в.50, к началу XX столе-
тня встречались уже гораздо реже. Как сви-
детельствуют различные литературные ис-
точники, а также полевые этнографические 
материалы автора, одной из немаловажных 
причин строительства домов с частичным или 
полным углублением в землю (помимо сооб-
ражении, вытекающих ич особенностей ре-

пблизн от камина, с ее правой или левой стороны. 
См.: ШЬ-81, 1, 48, 81; ШЬ-вг, |Ц, 96. 131; IV. 12. 
V, 69. 104, 117. См. также: а1|шицшС П., Указ. соч, 
с. 97. 

« См., напр. <Чпп7]шС Ч., и «а и ^шрч^ркр, Ц ио\ 
ОН ж е , РпЧЬ, Ьр^крЬ Чшшпрт/, ЬркшЬ 
1001, т. 4, с. 12; «Цшртци^шС Ц. 4... Указ. соч., с. 69. 

» См : 4н.1|пПш1; Д., Указ . соч., с. «3 —94, 96, 
422, 311, 366, 826; '1шрПшГцшС II. 4 . . Указ. соч., с. 32. 

51 См.: Пантюхов И. И. Ахалкалакский уезд (Ме-
дико-антропологический очерк). — М С К М О , № 53, 
1892, с. 118; Эриксон Э. В. Об условиях быта и сани-
тарном состоянии Цалкннских поселений. — М С К М О , 

льефа) является стремление сохранить как 
можно больше тепла зимой и прохладу ле-
том51. 

Для этой цели предусматривались также 
заменяющие окна неширокие ерднки, -акры-
вающнеся на ночь н в зимнее время32 . 

Для сохранения тепла в доме и предохра-
нения его от сырости в разных районах Ар-
мении применяли различные кровельные ма-
териалы, общая толщина которых помогала 
изоляции внутреннего пространства от воз-
действия климата. Мы перечислим лишь 
главные компоненты кровли. Снаружи дере-
вянное перекрытие поэтапно застилали: хво-
ростом (дш/и—цаХ, г—ХШур, ш./шД, _ 
ажах) , ветками нвы. дуба, особыми видами 
трав (а'Д/ (ипш—чил х о т ) н изготовленными 
из них циновками, камышом; соломой (пред-
почтительнее—льна); земляным раствором 
толщиной 5—10 см; слоем утрамбованной 
землп толщиной до полуметра и более. По-
верх земли насыпали золу нз тонира илп 
соль; обмазывали земляным или глиняным 
раствором, перемешанным с соломой; укла-
дывали квадратные отрезки лугов (бпЫр--
ч у м б , — ч и м , / ш и ч л — л а с т ) т р а в я н о й с т о -
роной вниз53. 

Превосходную теплоизоляцию создавали 
также стены—большей частью каменные, 
иногда глиняные, толщиной (в зависимости 
от природно-климатических условий и мате-
риальных возможностей хозяев) от 70 до 150 
см, заштукатуренные изнутри, реже—снару-
жи54. 

Упомянутый нами глхатун второго типа 
был распространен, как указывалось, в райо-
нах с резко континентальным климатом, 
большими колебаниями как суточных, так 
и годовых температур. Данное обстоятельст-

ве 61, 1898, с. 221; Лянч X. Ф. Б. Указ. соч., т. 2, с. 
10, 210, 505; Дш1|пр)шС Д.. указ соч., с. 322; Ку-
рылен В. П. Поселения, жилища и хозяйственные 
постройки современной Турции. — Страны и народы 
Востока, 1969, вып. 3, с. 242; ЦшПшишщшП II К 4,. 
Указ. рук . ч. 4 . с. 35—36; — III. 28, 59; ШЬ 
- е е , ш , 44. 

И Подробнее см. ниже См. также: Дш1)п Пи.1; Д 
указ. соч., с. 363; Ковалевский Е. П., Марков 

Е. С. На горах Араратских (Из поездки студенческой 
экспедиции по Закавказью), М., 1889, с. 90. 

" С м . ШЬ-8!, I , 64 ; I I I , 8 , 62; IV. 7, 3 2 . 69 ; ШЬ 
- - е е , 1, 23; И . 30; I I I , 42, 79 ; I V , 5 ; ШЬ-вЗ, I , 12; 
1-111-84, I, 32, 39. См. также: П р и л и т И . , Указ. соч. 
с. 4—5 11шр<)1>и]шС I . , Указ. соч., с.236; ФшфиицшН 4.рр„ 
Ука1. соч., с. 473; Цшр^ЪшдшС Ь., 0ш«и.Ь шц^ш^рш-
1/шЬ Ь/п^ркр, ЬркшЬ, 1063, Ц 48, 

" См.: и„.ЬфшС,шС Ч-. Ь. , Указ. рук. тегр. 201, с. 
69—70; Дп||ш1||||Г]шС НС., Указ. рук. , ч. 1 (тетр. 26-1). 
с. 6 7 . » И Ъ - 8 1 , 1. 64; Ш . 59; I V . 51; ШЪ-82, I I I , 4 4 , 
80, 116, 133; ШЬ-83, I, 12, 76, 98. 
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во, наряду с другими факторами, наложило 
свой отпечаток на внутреннюю планировку 
жилища. Здесь оно представляло собой слож-
ный комплекс, где главное жилое помеще-
ние для лучшей г.ашиты от влияния внеш-
них факторов окружалось крытыми сенями, 
хлевом, различными хозяйственными поме-
щениями. Это давало т а к ж е возможность 
:-имой, не выходя м> помещения, занимать-
ся домашним хозяйством, ухаживать за ско-
том и т. и. 

Чтобы холод и ветер не врывались в дом, 
в Зангезуре и Нагорном Карабахе у входа 
устраивали цл&шщшЪ—дрнапах (на ,ыва-
емый т а к ж е упштшф—дратап, /нчрщ]*-гдрбзи, 
гкрш—дрба)—каменную, деревянную или 
глинобитную перегородку (высотой не более 
человеческого роста) , идущую от края двер-
ного проема мимо правой передней колонны 
до середины комнаты5 5 . 

Успешному противостоянию колебаниям 
температуры помогало т а к ж е (общепринятое 
особенно в родственных кварталах) такое 
расположение жилищ, когда стены домов 
тесно примыкали друг к другу и часто стена 
одного дома одновременно служила стеной 
и для соседнего дома5 6 . 

Условиями окружающей среды было про-
диктовано тесное сочетание жилья для чело-
века и для скота. Так, в исследуемый период 
во многих однокамерных жилищах люди и 
скот проживали вместе, а функционирование 
гоми ода обуславливалось главным образом 
использованием тепла, исходящего от жи-
вотных. 

Таковы в самых общих чертах меры при-
способления народного жилища Армении к 

м См.: Лисициан С. Д. К изучению армянских 
крестьянских жилищ (Карабахский карадам), с. 103; 
он же, ЯшЬчкЧа±р(, Чш/Ьрр, с. 102; Цш^шЪ^шС Ь„ Указ. 
соч , с. 205; •|,шр|)шС]Ц|С II, , Указ. соч., с. 40, 
Чши]т.|и)ш(| X. Хг., Указ. соч., с. 59. 

91 При этом в стенах оставлялись специальны* 
отверстия (областные его названия—«»4Ь»"«—гкнат, 

1 —патнон, ч«»ш*и»4—патцак, ^ р о ш — дхрот , 
чеЫшк — д р и д ж а к , фшЪ^шрш — п а н д ж а р а , 1рше— 
—шбак), достаточно широкие, чтобы передать 
соседу посуду или продукты, оповещать через него 
всему селению о приближающейся опасности или 
просто передавать последние новости, позвать на по-
мощь в случае нападения разбойников идя самим 
спасаться через акнат бегством. См.: Грнгоров Н-, 
У к а 1 . СОЧ., С. 72 ; ^шр | |1 | )шС , Ршпчррр икршишшЧш/ 

уи.^шаш/Ь?^, Ьрт ишцк.г, 1052, Ц 168; Лнснцнан С. Д. 
Очерки этнографии..., с. 203; Ршфф|ь указ. соч. 
с. 373; 'Цшрчпы^шП о.. II., 1пнкд1,%Ьр1 %яр 1,к\-
яшча. Ц 102\ {и1|Ш2)шС Ч\, указ. соч., с. 208; {шрш,-
Р]П1С]шС, И., указ. рук. с. 276; Я,Кпрч]шС Ч>., указ. р у к , 
ч. 3, с. 1; » И Ь - 8 1 , 1, 19; IV, 6; »К1—82. III, 135; V , 
31, 49. 

местным природно-климатическим условиям. 
Перейдем к рассмотрению основных спосо-
бов отопления жилищ. 

Традиционное крестьянское жилище отап-
ливалось различными типами очагов, выпол-
нявшими одновременно хопяйстзенные функ-
ции. Типы очагов были тесно связаны с 
типами жилищ. Так, в жилом комплексе 
глхатун первого типа, распространенном в бо-
гатых лесом районах Армении (Лори, Та-
вуш, Зангезур, Нагорный К а р а б а х ) , основ-
ным отопительным устройством являлся 
оджах (иногда называемый также ^рш^Ьпд— 
кракноц, тЬц—краки тех)—представ-
ляющий собой незначительное, обложенное 
камнями углубление для разведения огня в 
середине жилья5 7 , почти под самым ердиком. 

Оджах топили дровами, огромными брев-
нами. Один конец бревна придвигали к огню 
и по мере его сгорания продвигали вперед 
остальную часть. Зимой в очаге день и ночь 
поддерживался сильный огонь. На оджахе 
готовили пищу, ставя глиняные или медные 
сосуды на металлический таган (^ши^шрш— 
каскара, ОДш/гшЬ-^—кскаранк) или просто 
на два камня. Иногда дым от очага или от 
тонира становился до того густым, что при-
ходилось либо покидать помещение, либо ло-
житься на землю, пока он не выходил че-
рез открытую дверь или ердик58. 

Более совершенным видом очага являлся 
ТОНИр (Рп'Ь1^р\—ТОНДИр, —ТуНДИр, 
ршЬшр^—тантр, рпр-пЬ—торой), имевший ши-
рокое распространение у многих народов 
Кавказа , Передней и Средней Азии59. Тонир 
выполнял несколько функций: он служил 
как для приготовления пищи и выпечки хле-

57 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч., с. 218; Мелик-
Шахназаров Е. Селение Арцеваник, Зангезурского 
уезда, Елисаветпольской губернии. — СМОМПК, 1898, 
вып. 25, отд. 2, с. 16; Джейранов Ф. И. Селение Чай-
кенд, Елнсаветпольского уезда, той же губернии. 
— Там же, с. 63; Осипов Г. Селение Даш-Алты Шу-
гпннского уезда, Елисаветпольской губернии. —Там 
же, с. 106; № - * > , Ш , 5, 98; ШЬ-83, I. 12, 48 ,56 . 
81. 

9 1 См. 8Ьр.|Гт|иЬ^шС Ф, указ. соч., с. 55; ^шци-
)шС Ь . , Рпр^ицт./, 1Ц, И. О, Ц 207, 230, 231-
Лисициан С. Д . К изучению армянских жилищ (Ка-
рабахский карадам), с. 103—104; он же , ЦиЛ^к^рЬ 

с. 102; Ь-81, I, 30 ; I I I , 11 , 30, 55; ШЬ-88, 
I, 14, 57. 86. 

59 См.: Народы Передней Азии (Народы мира: 
Этнографические очерки), М., 1957, с. 338; Аристова 
Т. Ф. Курды Закавказья (Историко-этнографическнй 
очерк), М„ 1966, с. 92, 133; Калоев Б. А. Указ. соч., 
с. 155; Курылев В. П. Хозяйство..., с. 99; Агаширино-
ва С. С. Материальная культура лезгин XIX—начала 
XX в., М., 1978, с. 175—177; Этнография питания на-
родов стран зарубежной Азии: Опыт сравнительной 
типологии, М., 1981, с. 16, 18. 
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Сз так и для обогревания жплпща™. Тонир 
как основное средстзо отопления бытовал в 
основном в С К У Д Н Ы Х лесом районах Армении, 
особенно в зоне распространения второго 
(иногда п первого) типа комплекса глхатун. 
По материал- и,-готовления тоннрь: можно 
подразделить на дза основных типа31. Тонн-
эы первого типа были глиняными. По спосо-
бу и'готозлення среди них различаются два 
подтипа. Тониры первого подтипа (табл. V, 
5) имели форм1- цилиндра, диаметр устья ко-
торого достигал 60—80 см. а книзу увеличи-
вайся до 1"0 см. Их изготовляли техникой 
гольиевого нглепа в течение нескольких дней 

просушивали от 20 до 40 дней. Просохший 
тонт:р пеоеносили в помещение и с помощью 
перевок опускали в вырытую з земле яму. 
диамето которой несколько гревышгл гпта-
метр тонира. В таком положении токип об-
жигали (разводя внутри огонь), посл^ чего 
пространство между тониром и ямой запол-
нили землей и прочно замазывали глиной. 
Тониры второго подтипа изготсвляли путем 
обмазывания стенок ямы толстым слоем гли-
няного теста с последующим обжигом. Одна-
ко к этому способу прибегали очень редко, 
так как такие тониры были непрочны и быст-
ро выходили из строя62. 

Тониры второго типа были каменными, 
точнее, стены ямы обкладывались четырьмя-
шестыо каменными плитами, которым запа-
нее придавали слегка вогнутую форму. То-
ниры с каменными стенками встречались 
главным обра-ом в больших семьях, состоя-
тельных хозяйствах, так как для их топки 
расходовалось больше топлива, но р. них мож-
но было за один раз испечь больше хлеба, 
чем в обычных глиняных тонирах. Каменные 
тониры служили намного дольше®. 

В нижней части тонпров, у самого осно-
вания, проделывали небольшое отверстие 
чля тяги (птрш1{- х у р а к , —т:>орц, р^г-

, 0 Сч Лп^иЬфцпВд Ч- . Указ. соч., с. 51: РЬПиЬ, 
у к р . с о ч . , с . 1 5 6 ' 1Гш| | т и и ] ш П 2 . , у к а з . с о ч . . с . 2 1 4 , 
П.риишП II... указ. '•оч., с. 66: ШпнрпПцнП II,., указ. 
соч., с. 17. II: Ршфф|1. укчз. соч., с. 91—48: Ц ч ' Н -
11' 111 |||п , ЦшЪу Ьцт. р[, Ъи^Ьрр, 102, 

61 Сюда не пходят сооружаемые на летовках ма-
ленише тотшры с каменными стенками—акут {•"^•-Р) 
а также появившиеся сравнительно поздно тониры со 
стенками, сложенными из кирпича. Такие тониры слу-
жили исключительно хозяйственным целям. 

83 См : Гаркигян Е.С., указ. соч , с. 40—42; Ч^рш-
||шр]1и(| 1Г., у;:аз со-'., с 113 Зелинский С. П., Ук*з: 
соч . с. 134; РЫшЬ, ук^з. соч., с. 7 2 - 7 3 ; <*1ши]т.|и]шП 

ГГ., гказ. "оч.. г. 5Р; ШЬ—81, 1,29; ШЬ-82, П| , |Г., 
103; ШЬ-83, 1, 1 3 — 1 4 , 4 8 , 7 7 - 7 8 . 8 7 . С м . т а к ж е : 

Е р е м е е з Л- Е. Нл с т мке Азии и Европч: Очерки о 
Турции и турках, М., 1Э»0, с. 90. 

•3 См.: Капалевскнй Е. П., Марков Е. С. Указ. 
с о ч . с . 9 1 ; 1-11.1, -81, I , 2 9 , 1 1 6 , 164 ; I I , 2 0 . 

тргЛш!/—тнтрцак, ш({—ак). диаметром 15 см 
и более (табл. V. 5)Й4. Поддувало {ого об-
ластные на вання—и1( —сн(к)вацк, 
и&фль—СНДу, иулгфздшЬ—СЮНДЮН. /Т/ишЪр— 
мханк, ш^т^ш—акука. шЦп^—акунк)* 5— 
узкая (диаметром 10—20 см) гончарная тру-
ба. подводящая воздух ко дну тонира. про-
ходила под полом от нижней части тонира 
и выходила на поверхность пола чаще всего 
ближе к двери, если же тонир устраивали 
на возвышении—то труба выходила к его 
основанию. Когда огонь в тонире разгорался, 
поддувало закупоривали тряпкой ( ш ^ Щ и ц -
акнкал, ш^шЬ-^и.,,—аканшор, и Ц ^ п ^ д ^ ш ^ — 
сн(к)вацккалич. иЬ^иц—ендкал)6*. Дно то-
нира было земляным, и-редка туда клали 
каменную плиту47. 

"Ра.-меры тонпров бывали разные. Как 
уже упоминалось, очень часто в одном и том 
же помещении можно было увидеть два то-
нира—большой, служащий для выпечки хле-
ба, обогрева помещения и людей, и сравни-
тельно меньших размеров для приготовле-
ния пищи. Высота больших тонпров колеба-
лась от 85 до 140 см, высота маленьких 
ю 120 см, диаметр верхнего отверстия- -40— 
50 см83. Большие тониры сооружались как п 
тонратуне. так и в центральной части туна, 
почти под ерником. Тониры меньших разме-
ров сооружались вблн и больших тонпров. 
а иногда и в широких, открытых или кры-
тых сенях09. Таким образом, в одном жилом 
комплексе могли иметься одновременно 2 4 
тонира. 

Основным топливом для тонпров служил 
кизяк (дшЬ—цан, ш/7ш/|—атар) в виде нрямо-

•4 См.: Т е р - М а р к а р о в А. Ук.тч соч., с. 107: 1)р1-
| | | '.| |1]шП Я*. I I , Чшиш/Г Л1 р * } ш р и ч,%& II/1/1> ^ и: у, л, /-'/, у -

Р>ч.р, / .95» , I;} .112: 1(1ц|||||]1и1| 11т , . Ч ш Ъ ^ Ч " 1 1 ' ! ' * ш 11,РГ, 

104 1|пГт|пд]ш(1 Дш|!ш|1!|11|Ц}ш|| «I,., ук<1.1. СОЧ., Г. 1?6. 
85 См.: чл||и1и||}1и1|(] Ч\, укл . соч., с. 117; 1и1щщп(| 

1| , Яи.^ш),,,- 11.1, 1, Г{ 235 1Г|и|||||||||]|11|| Д., указ. 
соч., с- 223; 1Г(и|]ршр)ш(1() II, укл I соч., с. 204; Ирш-
1>иП II., укпз. соч., с. 66; )1.Гш111]11||| 4р., {шуЬ^ЬЬ 
„ш^иЛ.., 4? В7в- П.гГшшш 1!|< II , у к а з . с о ч . , с . 594 - ' ы К п -

1пц]шГ1-Дп1|КшГ|||Ьи)ш(| >1 , указ. соч.. с. 356; Саркисян 
Е. С., указ. соч., С. 41; ПшНшишр]!!,!! II. Л 'I . , \'КЯЗ. 
р у к . , ч . 3, с . 9 1 , 9 4 : ШЬ-Я\, I , I I , 2 8 ; II . 2 0 . I I I , 3 0 : 

ШЬ- 82, II, 3: III. 11, 83: 1-ИЬ -83 , I, 14- ШЬ 84, 
I, 25. 

Гм. : 1Г|Ч||чти,ч.П указ. гоч , с 221; РЪЫ; , 
указ. соч.. с. 73; ЦдГшттГф II., указ соч , с. 14: ШЬ— 
- 8 1 , 1. 116 . 161- ШЬ-82, I I , 3. 

«• С м . : ШЬ-81, I V , 4 4 , 5 7 . 

См.: Грикороо К. Указ. соч., с. 91; Т е р - ^ а р -
к а р о в А. Указ. соч., с. 107; Ишр^ицшП Д , Указ. соч., 
с. 211; Сарчксян Е. С, Указ. соч. с. 41; Ч-И.Ь- 82, I, 
2 4 ; I I , 3 6 : I I I , -15: V , 2 2 ; ШЬ-83, I , 7 7 . 

« См.: №рш]шс П., Указ. соч., с. 72; ШЬ-82, И, 
63; Ш, 52, 69, 115, 138; ШЬ - 83, I, 13, 48, 77, 87. 
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/ '.-голыш* брусков70 С в богатых лесом райо-
нах—также хворост, дрова ; . И:» кизяка со-
оружали своеобра ные штабеля (шЛррпд— 
а м б р о » , ш,1;:Пд — З М р О Ц ) , В НИЖНвЙ ЧЭСТН КО-

торых оставляли маленькие дверцы, откуда 
брали сыпавшийся изнутри кизяк (табл. V. 
1 , 2 ) . Когда внутри амброна ничего не оста-
валось, разбирали его стены. Это топливо 
хранилось обычно во дворе, на плоских кры-
шах, а иногда и в крытых сенях или под на-
весом, сооруженном перед ними71. Золу от 
кизяка собирали специальным приспособле-
нием, похожим на совок с длинной деревян-
ной ручкой—Лп/ирш^шЬ (мохрахан), р / я ^ ш ! / 
(кюлхан). 

Интересными были крышки тоннров: 
встречались каменные {рпЬр,Шр1.рЫ1 ииц— 
тонраберии сал}, глиняные (табл. V, 3, 4, С), 
деревянные, деревянные с жестяным покры-
тием —рь-^р/итф {тндрхуп). Па представлен-
ных фотографиях хотя п общая форма кры-
шек одинаковая, однако они различаются 
своими размерами, формой ручек, орнамен-
том72. 

Как уже отмечалось, для обогревания 
польовались теплом, сохранившимся в то-
нире после выпечки хлеба; люди садились 
около тонира, грелись, опуская в пего ноги. 
Для удобства нсполь: овалн курен, который 
с локальными вариантами являлся очень 
распространенным видом обогревания на 
обширной территории Кавказа, Передней, 
Средней и Юго-Западной А- ни73. В Арме-

70 С м : Е р и ц о в А. Д . Указ . соч., с. 118; 8ЬР-11,.)Ь_ 
"|>., ВЬ^шцрш^ш'и 1>ш,/шфшЪ/|, 8Ф/•'{"', 1888, ({ 

7—в; >ш1)П1>]ш(: г. указ. С(.ч , с. 149, 474; С ш В ^ и С 
1Г. II., указ. соч., с. 171; Сшфф!., указ. соч с. Э7 
Ь р Ц ш ^ ш С 1'. II., указ. ( 04 . , с. 266; ЦшршдшС, указ 
соч. , с. 2 5 6 - 2 5 8 ; ШЬ-81, 1, И ; IV, 19, 33; ^ « , - 8 2 
II, 30; И), 83, 105; V, ^8. Ср., напр.: М а к а л М„ Н а ш а 
лерепня: записки турецкого учителя, М., 1951, с. 26— 

-30; К у р ы л е в В. П., Хозяйство и материальная куль-
тура с. 100. 

71 См. хЬр-1!.||Ьш|1р]ша V , указ. соч.. с. 47; ^ и Ъ ф -
)шСу *К, указ, с о ч , с. 117; 1/|и|1ршр]шВа 11.. указ . соч. 
с. 288, 305; 11ВшрпС]и|(; I),., у к а з . соч. , с. 15—16 
А р а к с с к к й И. Ф. В Закавказье : О'-.ерки, СПб., 1910: 
С. 38: ЧппдгаС Ч., ЬтАпЬ, Ьр^ЬрЬ ёп^пфш^т. ^пр 
и,«рпф, Ьркш%, 1903, «. 3, Ы. 336, 338; П-КЬ-в', I , 2 в ! 

'Ш.Ь-82, III, 57; V, 53, 93. Так как в большинстве 
случаев дома тесно примыкали друг к другу , то иног-
да жилище зажиточною крестьянина опознавалось но 
высоте возвышающеюся над кровлей амброца См.: 
ЧЬцЬр]ш(! Ц.. I», Ч-Ь^Цш^шЪ Чшри,.Л[ч> { ш у ш а и ш * , 
I/ Чпфи, 1870, Ы 21. .22', 

См.: И[и]П]1МЕ|]111(1 Ц,., Щши,ип^р/т.% Чи,̂  
!>/•».... «• г , И. ™ 7 4 \ ШХ-81, 1, 11, 66; II, 18, 20; IV, 
1 8 , 5 9 ; 1-и.Ь- 82, I I I , 5 7 ; I V , 25 ; V , 6 6 , 1 0 9 . 

73 См.: Ершов Н. Н., Кисляков Н. А., Пещерева 
Е. М., Русяйкина С, П. Культура и быт таджикского 

нии курен был одним к • каиболе? распрос-
траненных традиционных приспособлений 
для обогревания обитателей дома. Он пред-
ставлял собой деревянный квадратный сто-
лик высотой 40—50 см. длиной и ширннол 
90—120 см. (табл. VI. 1. 2) . Его ставили на 
:акрытый или открытый (в зависимости от 
степени оставшегося в нем тепла) тоннр и 
покрывали сверху большими карпетамн нлн 
паласами так, что края их свешивались, за-
крывая ноги сидящих. Сидя у курен и под-
совывая под покрывало ноги, ели, работали, 
отдыхали. На ночь постели стелили ногами 
к гурсп, а край одеяла, которым укрывался 
спящий, клали под край карпета, покрываю-
щего курен. Отличительной особенностью 
курен было то, что с его помощью согрева-
лись ноги и частично тело, температура же в 
комнате оставалась низкой, чго иногда при-
водило к простудным заболеваниям74 . Инте-
ресно отметить, что если в жилом комплексе 
имелось гомн ода, то престижнее считалось 
греться там (что и делали мужчины), а у кур-
ен оставались женщины и дети, если же гоми 
ода не было, то престижнее считалось греться 
у курен—к его услугам прибегали как стар-
шие члены семьи, так и гости. Заметим, что 
наиболее почетным у курен считалось место, 
удаленное от входа в комнату75. Курен слу-
жили также столами для трапезы, иногда на 
курен хозяйка раскатывала тесто. 

В рассмотренных нами типах очагов 
(оджах, тонир) топка производилась «по-
черному», т. е. дым от них заполнял все по-

колхозного крестьянства..., ТИЭ, Новая серия, т. 24, 
М.; Л., 1954, с. 117; Народы Передней Азии, с. 197; 
Насирли М. И. Сельские поселения и крестьянские 
жилища Нахнчеванской АССР, Баку, 1959, с. 94; Ку-
рылев В. П. Хозяйство и материальная культура..., 
с. 100; Еремеев Д. Е. Указ соч., с. 86; Писарчик А. К. 
Традиционные способы отопления жилищ оседлого 
населения Средней Азии в XIX—XX вв. — В кн.: Жи-
лище народов Средней Азнн и Казахстана, М., 1982, 
с. 93—100; Асатрян Г. С. Обряды детства и воспита-
ние детей в традиционной культуре персов. — В кн.: 
Этнография детства: традиционные формы воспита-
ния детей и подростков у народов Передней и Юж-
ной Азии, М., 1983, с. 76; Пронников В. А., Ладанов 
И. Д . Японцы: Этнографические очерки, М., 1983, 
с. 128. 

™ С м : ЗЬр-Ц^Ьпфр^иС "1,.. Указ. соч., с. 20; З е л и н -
с к и й С. П. Указ. соч., с. 41 122; Г р и г о р о в II., Указ . , 
соч.. с. 74: Т е р - М а р к а р о в А., Указ . соч , с. 107—108; 
1Гш|]ш111чшС 2.., указ. с о ч , с 214; Цри^шП (),., указ . 
соч., с. 70—71, 114; Р™фф|>, указ . с о ч , с. 125—126; 
Чап^шС Ч, Чпи и ^шр^р/гр, Ц 304, 3 '8. о н ж е , 8Ь~ 

яьр. с. 535; он ж е , РцЬ. с 26; Ц.рш}]шВ Ь , указ. соч., 
с. 6 9 - 7 1 ; Н Ц Р . указ . рук. , с. 22, 111; " Ш - - 8 2 , I , 
21; II, 2, 25; III, 8, 67, 88, 95, 103. 

« С м : ШЬ-81, I . 3 3 ; ШЪ-82, Ш , 3 3 ; V , 108-
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мешеные75. Несмотря на то, что во время топ* 
ки открывали дзерь. ложились на пол или 
вообше выходили из дома, дым и пыль от 
-оть- теу не менее неблагоприятно сказыва-
ю с ь на "здоровье людей77. Воздух был чище 
в помещении прн использовании очагов с ды-
марями—каминов. 

Пристенные очаги-камт'.ны. являющиеся 
как бы последним -веном эволюции очага, 
во второй половине ХТХ—начале XX в. 
встречались во многих, в основном в бога-
тых лесом, районах Армении—в Лори. Та-
вуше. Зячге-\-ое. Нагорном Карабахе. Одна-
-0 о'"и срав**чтел^о редко сооружались в 
г Л а вчы' ' жилых помещениях. Их ^-страивали 
чаше з с е т в открытых сенях (в их боковой 
стене, недалеко от входной двери), и они 
служили дтя хо-яйственных целей" в таких 
очагах-каминах на двух камнях или ка та-
гане готовили в глиняных или медных со-
судах пищу. Впоследствии, особенно в за-
житочных семьях, камин из сеней перекоче-
вал в главное жилое помещение, где исполь-
зовался как для варки пищи, так и для отоп-
ления78. Камины для отопления сооружались 
также в летних гостиных комнатах. Они яв-
лялись необходимым компонентом интерьера 
гоми ода. Однако здесь камин лишь частич-
но выполнял отопительную функцию, так 
как гоми ода обогревалась главным образом 
теплом, исходящим от домашнего скота. В 
каминах гомн ода, которые в безлесных ра-

'« См.: мапр.: {«//>№. указ. соч.. с. 116, 118. 
4 | . | Л ; , ш и Ч., Ипи и ЯшгчМЬг, Ы гв, 1ха. При пользо-
вании открытыми очагами стены и перекрытие дома 
покрываются толстым слоем сажи. Отсюда и принятое 
среди населения Нагорного Карабаха название .кара-
дам", что означает не „черным дом", а .дом с черны-
ми о г сажи стенами и перекрытием". См.: Давид-бе-
ков И. Село Галрут, Елисаветпольскон п'бернин. 
Джебраильского уезда,—СМОМПК, 1888, вып. 6, отд. 
I, с. 181. 1Ги1||ииш)шПд 11т. , указ. соч., т. 4, с. 206 -
—207; Лисициан С. Д., Очеркп этнографии... с. 205; 
•1.шр1|ш(|}1и(| II. •!.., указ соч., с. 44—46. Ср.: Каракашлы 
К. Т. Материальная культура азербайджанцев Северо-
Восточной и Центральной зон Малого Кавказа (исто-
рико-зтнографическое исследование), Баку, 1964, с. 7Р; 
Ализаде Г. М. Народное зодчестпо Азербайджана и 
его прогрессивные традиции, Баку, 1963, с. 22. 

" См: Дш]р||1), указ. соч., с. 11°; 8Ьр-1Гт|-
||Ь||]шС ф. указ. СОЧ., с. 55; ЦЧи^имфиВ I . указ. соч., с. 
216—217; 1'и|фф||, указ. соч., с. 90. Ср.: Макал М: 
Указ. соч., с. 71. 

" См.: 1,Ш||||]|ц|; 1; , Рпр^ицт/, Ц^, 0, 
•ое-, Лисициан С. Д. Из материалов по изучению жи-
лищ Армении. Крестьянское жилище Мегрннского 
района, с. 124-127; '1шрЧпыГ]Ш(1 «К II., /.„пЬ^ЪЬ^/, %„Р 

ЬЬЬдшК , у ц г : Ч ш . ч т ^ ш и V &, у К а з . с о ч > с . 57; 
ШЬ—81, I I I . 46; ШЬ-82, I I , а ; I I I , 1зз; ШЬ-аз. I, 
13, 45, 44; ШЬ -84, I, 57. 

йонах топились кизяком79 , готовили ППЩУ 
лишь от случая к случаю для нескольких го-
стей. кипятили чай в медных чайниках, при-
куривали от взятого оттуда щипцами УГОЛЬ-
К Я » . 

Камины (табл. VI. 3—5) были несколь-
ких видов. Простейший и- них представлял 
собой НИШУ з нижней части стены с незатей-
ливым ободком И" плоских камней над ПОЛУ-, 
круглой аркой. Во втором виде каминов вся 
нпша и нутрн и снаружи обкладывалась не-
большими камнями. В третьем—в нишу 
вставляли заранее обработанную массивную 
каменную плиту с полукруглым или стрель-
чатым очажным отверстием, опирающимся 
на маленькие пристенные каменные колон-
ны. В последних дв'-\ видах нижняя откры-
тая спереди часть ниши покоилась на мас-
сивном каменном кубе с некоторым углуб-
лением посередине, служившим очагом, над 
которым был прямой, без задвижек дымо-
ход. Ширина и глубина очажных отверстий 
была 40—70 см, высота—70—90 см. Во мно-
гих районах (например, в Шираке, Джавах-
ке)81 всему комплексу пристенного очага да-
валось название его нижней части—оджах, 
в других (например, в Зангезуре, Гехарку-
ннке. Лори, Тавуше) 8 2 —название дымоход 
д а — р п ф ш ( к ) ( б у х а ( э ) р н ( к ) ) . Отдель-
ные части камина покрывались самым раз-
нообразным (солярным, растительным, зоо-
морфным) орнаментом, сценами нз повсе-
дневной жн ни. Хо яин дома уделял очень 
большое внимание оформлению камина, кото-
рый, наряду с другими частями интерьера, 
придавал гомн ода парадный вид. Счита-
лось особенно престижным иметь камины, 
покрытые красивой, ласкающей глаз резь-
бой. Такие камины свидетельствовали о бла-
гополучии и состоятельности семьи83. Стар-
шие члены семьи, уважаемые гости всегда 
сидели около камина. На каминах оставля-

" См.: 11шр||и]ш1;>| 1,, ука I. соч., с. 20, (>9; 'ИкЬ — 
—82, III, 46; IV, 28: V, 31, 52, 53, 87, 99. ОшСшишр-
)шС II. /< Ч., указ. рук. ч. I, с. 121; 

80 См.: |.и1|ш|ш0 I) , Яи.^ш/ир, «. |. Ц 226-, |Г||||-
[иши|шП I . , указ. соч., с. 226; 1)ш|мр|;шСд 1.., указ. соч., 
с. 21; ШЬ -82, IV, 12, 28; V, 25. 37, 52. 

8 1 С м . : 1Гш1|и|ии| | | | | | I., у к а з . с о ч . , с . 225; 1Г|и| |ршр-
]шПд II... указ. соч., С. 290; (Гш^иш^шСд ||щ., ука I, 
соч., Т. 4, с. 609; ШЬ-81, III, 43, 58: ШЬ аг, IV, 
11; V. 52, 72. 

83 См.: ^|1|Ш1п||(!д|1, Р<ирш|]ш|| I,., И,,) шНДшр, Ьр^Ър, 
1082, ц 440, Ч-иЬ-81. I , 9 4 , 114, 160; I I , 29 ; 

ШЬ-82, I I I , 36: Ш.Ь-83, I , 4 7 , 55 , 64 . 
83 См., напр.: Грнкорое К., Указ с о ч , с. 93;, 

1)|1|Пшии1р]шГ1 ц. и >1., указ.. рук., ч. 4, с. 75; ШЬ 80 
III, 26; ШЬ -81, I, 34; ШЬ-82, II, 33; III, 108; V, 17; 
ШЬ-аг, I, 15, 64, 83. Ср.: Агашири'нона С. С. Указ. 
соч., с. 191; Гараканидзе М. К. Грузинское деревян-
ное зодчество, М., Тбилиси, 1959; с. 72, 136. 
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м также строительную надпись с датой ос-
нования гоми ода. Сверху, над внутристен-
ным дымоходом, для зашиты от ветра, пыли, 
дождя укрепляли следующие приспособле-
ния: резной каменный купол с отверстиями 
и разных сторонах (чтобы ветер не помешал 
выходу дыма ; ; две четырехугольные камен-
ные плиты или кирпНчи, прислоненные под 
острым углом друг к другу; каменную пли-
ту, поставленную на три невысокие стенки, 
открытые с четвертой стороны; толстую ка-
менную плиту с отверстием посередине; шн 
рокий кувшин с отбитым дном8,1. 

Помимо рассмотренных нами неподвиж-
ных очагов, для отопления жилища, обогре-
вания его обитателей использовались так-
же переносные металлические или глиняные 
очаги-жаровни. Металлические жаровни (из-
вестные и другим народам Передней и Сред-
ней Азии), чаще всего назывались ДшЬ^иц 
(мангал) и были двух основных типов. Оба 
они использовались главным образом в го : 
родских жилищах (особенно на втором эта-
же, в комнатах, предназначенных только 
для жилья) , но в конце XIX—начале XX в. 
их стали употреблять и сельские богачи. 
Мангалы первого типа представляли собой 
медную чашу сферической формы на одной 
или трех ножках, с широким горизонталь-
ным рантом и двумя ручками для переноски 
(табл. VI, 6). В нее вставлялась цилиндри-
ческая медная или глиняная чаша с двумя 
ручками для углей. Мангал имел крышку 
сферической формы с плоским или остроко-
нечным верхом и рядом отверстий, состав-
ляющих геометрический орнамент. Мангал 
чаще всего ставили посреди помещения на 
металлический лист. Углю давали прогореть 
вне комнаты, клали его в чашу, ставили в 
мангал и накрывали упомянутой крышкой 
с отверстиями, благодаря чему поддерживал-
ся небольшой огонь85. Мангалы второго ти-
па были но существу вариантом вышеопи-
санного: они состояли и., неглубокой чаши 
и восьмигранной подставки с 4—8 коротки-
ми ножками. 

Глиняные переносные очаги жаровни 
(//шфш/ц—татар, ш^ш1|—краки аман, 
мангал) были распространены в сельских 
районах. Они представляли собой невысокие 
(20—30 см) сосуды, напоминающие горшки 
с широким горлышком (диаметром 19—25 
см), сразу же переходящим в тулово, кото-
рое расширялось слегка в средней части, а 

" См.: Ш ь - 8 1 , I, 166; III, 12: IV, 1; Ш I I , 
33; 111, 126, 136; IV, 4: V, 72. 

85 См.: '1.и1р1{1иб]шЦ II. Указ. соч., с. 93, 107, 
111.1-84, I, 57. См. также: Народы Передней Азии, с. 
333, 3-10 —341; Курылев В. П. Поселения, жилища..., 
с. 245; Еремеев Д. Е. Указ. соч., с. 86; Писарчик 
А. К., Указ. соч., с. 78. 

книзу снова сужалось (диаметр дна—до 15 
см) (табл. VI, 7). В верхней "части тагара 
имелись выступы, служащие как для пере-
носки, так и для того, чтобы поставленная 
на жаровню посуда не прилегала плотно к 
его краям. На корпусе тагара проделыва-
лись отверстия (диаметром 1—2 см) для вы-
хода жара от тлеющих углей нлн почти пол-
ностью сгоревшего кизяка. Для переноски 
очага служили две ручки, прикрепленные к 
корпусу в средней его части. Татары исполь-
зовались в главном жилом помещении и в 
летних гостиных комнатах83. Иногда тагары 
клались под курси87. 

В некоторых районах Армении, например 
в Шираке, Нижнем Басене, если не все чле-
ны семьи имели возможность пользоваться 
теплотой тонира и курси, прибегали к сле-
дующему способу обогревания: в пол по гор-
лышко зарывали глиняный сосуд, в который 
складывали тлеющий кизяк и немного золы, 
и ложились спать ногами в сторону этого со-
суда—своеобразного неглубокого тонира88. 

С начала XX в. в состоятельной среде а р - . 
мянского крестьянства начали распростра-
няться печки с чугунными или жестяными 
крышками. Такие печи исполь овались преж-
де всего для отопления (особенно в гостиных 
комнатах), а также в хозяйственных целях. 
Они представляли собой сложенный и , кам-
ня или кирпича прямоугольный параллелепи-
пед высотой ^0—80 см, длиной 80—100 см, 
шириной около 60 см. Дверца печки нахо-
дилась с торцевой стороны. Сверху печка по-
крывалась жестяной или чугунной плитой с 
двумя-тремя круглыми отверстиями, одно Ио 
которых предназначалось для дымовой тру-
бы. Печки растапливали кизяком, затем пе-
решли на дрова и нефть. Употребление но-
вых, доселе неизвестных типов печей подни-
мало престиж их хозяев в глазах односель-
чан80. 

""См. : 1Гиц|ищи]ш1>и 0®., указ. соч., т. 2, с. 78; 
1*[1]11)М1||()!||1, РшзчрлС 1,., ИпшЕДтр, указ. соч., с. 452; 
7 -ИЪ-вг , IV, 6; V, 25, 35, 88. Ср.: Курылев В. П. 
Поселения, жилища..., с, 245. 

" См.: Лисициан С. Д. Из материалов по изуче-
нию жилищ Армении. Крестьянское жилище Мегрин-
СКОГО района, С. 1*9; И^и^шС^нП П., 'Чшт.Гт.р^сЪ (ш., 
ЬЬишррп..., 1ввО — 1681; Р^шш^ПуЬ, Ри|;и>||ш1" 1,., 
ЦашСАшр, указ. соч., с. 441; ШЪ—ЬО, III, 84- ШЬ-
—94, I, 57. Ср.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 41. 
В рассматриваемом случае в Моксе вместо тагаров 
пользовались хотами ([ипл)— так назывался обломок 
днища разбитого глиняного сосуда, в который клали 
горящие угли. См.: Т-шрр^шП Ц.|.. указ. рук., тетр. 
26, с. 14; Я-кпрщшН Ч-., указ. рук., ч. 3, с. 17. 

См.: Дш^пр^иб 'К И,., указ соч., с. 116; 'И1.Ь — 
-82, Ш, 121. 

« См.: ШЪ-ао, III, 5, 9, 17; ШЪ-82; I, 12; III, 
128; V, 60; 7-ИЬ—аз, I, 18, 81, 89. См- также: Ернцов 
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Итак, традиционные способы отопления 
армянского народного жилища можно сгруп-
пировать следующим образом: 1) открытые 
очаги, являющиеся основным способом отоп-
ления в жилищах глхатун преимуществен-
но первого типа; 2) очагн-тоннры, зырытые 
в ;емляном пол\- помещения, употреблявшие-
ся для обогревания обитателей жилого комп-
лекса глхатун преимущественно второго ти-
па; 3) пристенные очаги-камины, сооружае-
мые иногда в главном хозяйственно-жилом 
помещении глхатуна первого типа, но чаше 
всего—в гоми ода; 4) переносные глиняные 
и металлические очаги (тагар, мангал) . Пос-
ледние, наряду с появившимися в начале XX 
в. печами с чугунными или жестяными крыш-
ками, устанавливались главным образом в 
гостиной комнате. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
V армян существовали довольно многочислен-
ные и весьма разнообразные религиозные 
представления и верования, связанные с раз-
личными типами очагов90. Их изучение помо-
гает более полно осветить вопрос о значении 
очага или тонира в армянском жилище, так 
как вещь не может интересовать этнографа 
вне различных аспектов ее социального бы-
тования, вне ее отношения к человеку—тому, 
кто ее создал, и тому, кто ею пользуется91. 

Культовые корни домашнего очага у ар-
мян восходят к двум основным (первоначаль-
но не связанным друг с другом) религиозным 
воззрениям народа: почитанию домашнего 
огня н культу умерших прародителей семьи 
или родственной группы. Впоследствии в се-
мейно-бытовон жизни народа эти два моти-
ва настолько переплелись между собой, что 
переросли в единую систему верований, вы-
лившуюся в XIX—начале XX в. в культ до-
машнего очага, для обозначения которого 
можно применять термин «ссмейно-патро-
ноыпческпн культ огня»91. 

В отдельных районах Армении семья на-
зывалась НС рЬи,шЬ(,р ( ЫНТаНИК—собственно 
«семья»), а оджах, т.ун ИЛИ дт/и (цух дым) , 
тллим образом, понятие семьи связывалось 
главным обра ом с и х единым жнлншем поча-
том, п которых, собственно, воплощалась и 

А. Д . Укал, сом., с. 219, ^шщфиГ! I) , /•'»/'»ш/л«./< #/и— 
•/•*»•, V Ш, I.? 131\ ИрифиП 11., к . с о ч . , с. 171 
11п|1н|||1111|̂ 1и(| II и •!,., указ. рук., ч. <1. с. ь2. 

"" Изучению некоторых а с п с к т и данного вопри 
са ш -ящепа глороя глава (*Маро.;:;ус верования, 
• зя 'пннпр с домом и домашним очагом-) с работе 
Харагяча I). 'Ку.штовые и».ним семенных обыча-
ев и обрядов у армян:>, опубликованной в настоящем 
томе. 

! Токарев С. А. Указ соч., с. :;. 
См.: Харатян 3. В. Указ. соч., г. 39. 

сама идея н суть семьи". Это нашло отраже-
ние в ра личных сторонах повседневной жи 
ни. Так, говоря о большой, благополучной 
семье употребляли выражения о»и./;, 
(мец оджах—большой очаг) , о^ш/.. (шен 
оджах—благоустроенны!! очаг), парней и. 
обеспеченных семейств называли Л & оь'ш/и/, 
1лгш (мец одх;ахн тха— сын большого очага); 
разделение большой патриархальной семьи 
сравнивали с ра. рушением отчего святого 
очага, с «раздвоением* тонира; когда родите-
ли жениха хвалили невестку, можно было ус-
лышать следующее выражение: с...&рпц 
апц ь овш/и^ш^ш 1л (хозяйственная, дитя 
очага)®4. Аналогичные выражения употребля-
лись сватами при сгозоре, как-то: 

к" \шфт П Ьор оЦЛц. 
(„МЫ пришли, чтобы взп: ь горсточку земли 
нз вашего очага*) или , ,.^/и о , г Ш ( , -

Т Ь Д Ь Р . . . » ( . Н Я Д Р Р М С Я НЯ 

человечность вашего очага")9 5 . 
Отождествление понятий очаг и дом, се-

мья особенно ярко проявлялось в различных 
благословениях, пожеланиях, ласкательных 
выражениях, как-то: сФшЬ/, ш^/ишрЬ^ 
о&ищ/у т Ъшишши! ЛицЯ ( Пок'Я С\ 111СС-
твуег земля , пусть твой очаг остается креп-
ким II благоустроенным"), (Г 
р п ч / н т Ь у т п Ь и и , , п р ц р ' в („СЫ110К, СТаНЬ 
нерушимым столбом для своего очага*), 
С</АЪ оНищрф д П1 (ч% ^ рЫ рш^ш^иЛ Ь» ( . Д \НС 

хватит и дыма от твоего благоустроенного 
очага") , *8цЬЬ пр 1/т, рршЪ Ъпр о&ш/н/, ипЛ% 
4-л („Сын—столб отцовского очага") н т. д."" 

Культ очага, переплетенный с культом ог-
ня п плодородия проявлялся в основных цик-
лах семейной обрядности, в календарных 
обычаях и обрядах, в семенном этикете. 

" Там же, с. 40 См. также: Гшфф| | , указ . соч., с. 
141; Л и с н ц н а н С. Д. , Очерки этнографии..., 'с. 232: 
С.Н ж е , Д«///74//г,../,^ Чп^крр с. 184 185: (Гш^шшдшПу 

1)ш., указ . соч., т . 4, с. 6 0 9 - 6 1 0 . Ср., напр.: Д а л ь 
I1, И. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка, ,М., 1081, т. 2, с. 775; К а р а к а ш л м К. Т. Указ. 
соч., с 111. 

м См. 1,|<1[11ф1||; Ь., . 8 1 Ц , т 1, с. 295: 
он ж е , •('«/.«.Ц™, й<, т. 2, с. 195: он ж е , 

"•<• г. 9, с. 13'9, Р Ь Ы , , Указ. соч., с. 90; 1Г|и|'-
цц||ц|»1|() II., Указ. соч.. с. 284. 

« См.: (,и1[ш]1и(| Ь., •(<»/.»*}«, Щ , т. 2, С. 121 
он ж е , Рп/^ш/т./, Чии/шп, Щ, т. 0, с. 216; Р-ЬСчЬ, Указ. 
соч., с. 91. Ср.: {п|]иЬф]ш1;ц *)-., Указ. соч., с. 53' 
1,ицш]ш(1 Ь , Ряр\ичт/> цшфшп, КС, 240, 

См.: 1Г(и(|Р1ир1шСд II., указ. соч., с. 133, 145; 
Ч.шСшцЫфиК №. 8.. ЦпшАшЬ/,, ЬрЬиЛ, 1Э60, с. 263. Ср.: 
Цф]Ш| и., Г/"1 ̂  Г /' V/""!:'. ЪрЬш'ь, 
1957, Ц 90. 
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Роль домашнего очага была особенно ве-
домой во время ритуальных действий свадеб-
ного чнгла. Венчание происходило обычно в 
деркви, но в некоторых случаях, когда оно 
не могло состояться там по различным при-
чинам, акт бракосочетания проводили у оча-
гов или тониров97. В Варанде эти очаги бы-
ли в домах основателей селения или пользую-
щихся большим влиянием люден и служите-
лей святынь, которым поклонялись как чле-
ны семьи, так и паломники. При венчании 
на верхнем крае тонира зажигали свечи, же-
них и невеста три раза обходили вокруг не-
го, атем становились по обе стороны тони-
ра, опускались па колени и целовали его 
края. После обряда венчания они опять це-
ловали тонир и отходили, не поворачиваясь 
к нему спиной, так как этим совершили бы 
грех98. 

По сообщению Е. Лалаяна , в Зангезуре 
«венчание у тонира считали «выше» венчания 
в церкви, потому что, по их словам, «тонир» 
«кормит, греет и очищает»»09. В Гандзаке 
«•перед выходом из отцовского дома невеста 
ьодходила к своему домашнему очагу и, встав 
на колени, брала Ио него немного золы»100. 
Войдя в дом жениха, молодая пара прежде 
всего направлялась к очагу. Обойдя его 
трижды, они целовали и этот очаг и броса-
ли туда золу, в -ятую из домашнего очага не-
весты101. Рассмотренный выше обряд проща-
ния с домашним очагом и тониром с некото-
рыми и менениями совершался и в Тавуше, 
Лори, Вайоц-дзоре, Зангезуре, среди армян 
Ирана14*. Вторая часть упомянутого обряда 

« См.: 1,1111 пфиК 1;., ш, Щ, г, 115— 
— 116; он же , (/{• и[ш%, Щ, т. 3, с, 200; ьшпп^ш-^ш!! 
II., Указ. рук., тетр. 56, с. 356; ШЬ- 81, IV, 46; ШЬ— 
-82, | Ц , 6 1 . 

Там же. См. также: Ц т ^ ш и Ни»-, Ц л Ь ш ^ Ь 
1ШЧ*ршрш^и^Ьрр. . , ^ 47, 45. 

(.ицшзшй и., ч/,и/.шь, иг, 1. з, /,/ год. 
"'•1 ОбычпЛ обвода невесты вокруг очага дома же 

л сущсстэог.ал у многих народил Кавказа. См., 
п-'нр.: Калосп Г>. А. Осетины (нсторнко-этнографпче-
ские исслг топ.чннс), М.. 1'>71, I. 150, 220; Аристова 
I. Ф. Указ. соч., с. !)2—!).'!; Волкова Н. Г., Джавахи-
шяи.г.н Г. И. Бытовал культура Грузии XIX—XX вс-
коп: традиции и инновации, М., 1982; с. 117, 119— 
Г2. Г.М, 125, КМ: Смирнова Я. С. Семья и семейный 
оыг народов Северного Кавказа (вторая половина 
XIX—XX в.), <М„ 1983, с. 61. 

11,1 1,н1|Щ|1иГ> Ь.. уил[шп, И2, *». 6, 4 У '!•>•) < 

См. таки е: ^"цицшК I ; , -^и-риЛ^и, Щ, 4 . 5 , 49 130 — 

— Ч0\ Харьтян 3. В., Указ. соч., с. 41. 
1 , 1 5 С м ! 1.|»1и1]ш1; I; , Ц^р-'Л, ЛЦ. Ч. 3, Ц 323; ОН 

л е, Щ, т. 9, с /241; Назарьян I Л. 
Сваг.ебные обычаи и брачное право новых армян 
Шаруро-Дсфалггез! кого уезда Эриванскон губерннн 
ЭО, 1901, № 3, с. 125; йпщпцфиС I., ЪЬеЬ^^з Ъш/»-

с незначительными нововведениями была рас-
пространена во многих районах Армении—в 
Шираке, Арагацотне, Гехаркунике, Занге^ч-
ре, Арке, Муше—Тароне105. В комплексе при-
веденных выше ритуальных действий одно-
временно прослеживается несколько моти-
вов, а именно: символическое прощание де-
вушки с родительским домом и соответствен-
но с его очагом (ритуальное целование оча-
га) ; установление близких, даже родствен-
ных связей между двумя семьями (обычай 
смешения золы обоих очагов); взаимное при-
общение молодых к семейным культам, т. е. 
их вступление под покровительство домашних 
духов (хождение вокруг очага и получение 
благословлення родителей или вообще стар-
ших, патриархов)104 . 

Крещение новорожденных обычно проис-
ходило в церкви, но часто и дома над тони-
ром, так как он считался чистым, священным 
местом105. При этом тонир должен был быть 
обязательно действующим. После крещения 
«святую воду» выливали в разные «чистые» 
места, в том числе и в поддувало тонира106. 

В жизни армянской семьи неугасимый 
огонь очага считался символом непрерывно-
сти, вечности и благополучия семьи. Огонь 
гасился в семейном очаге лишь тогда, когда 
переставала существовать данная семья. Од-
ним из часто употреблявшихся благослове-
ний быЛО Следующее: «О&шц^ <1 т(иЬ т. Ът/ир 
шЬщш^ши е/Ьри («-Да будет вечным дым тво-
его очага"), одним из страшных проклятий— 
— сО&шцУч дт.[и(1 ^'"("Ц', 1[ЬршЬиц „ПуСТЬ 
иссякнет дым в твоем очаге"), а одно*1 
ИЗ КЛЯТВ—ОТО&шг/и р Ь Iипи.ои ЧЬт шп-
ъ и ^ („Пусть потухнет мой очаг, 
если я не сдержу свое слово")107. 

42. - 1,[«1[|и]ш11 | | |П„ Р.шЪ^кчп^р/, Ъш^Ър^, 4^ 
1В6; Гшф$|1, указ. соч.. с. 188. 

, п з См.: Дп||нЬф]||||;|| Ч-, указ. соч., с. 62; Х а х а н о з 
А. Из жизни армян Цовобаязетского уезда. Эриван-
скон губернии. ЭО, 1393. >1= •. 159; Г-1.П..1., указ. 
соч., с. 114; 1,ш|ю|ю1> I;, 1Гп^ г-8шр.Л, I^ Н]н||-
ршр^иНу II,., указ. соч., с. 24'.); ШЬ— 81, I, 130, 146, 165; 
IV, 34. 

101 Харатям 3, В. Указ.. соч., с 41. 
11,3 См.: и>|шБ I;., -{ш^шЛ^ш, «4, 4- з, Ц 148 

сн же, Рпруи^с/. «>, т. 9, с. 259; ШЬ-во, 
111, 4 9 . 104 ; ШЬ—81, | , 3 0 , 6 3 , 111 ; I V , 5 1 ; ШЬ—вг . I V , 

103, 138; Ш Ь - 83. 1, 32. 
106 См.: !,...,и.Я..С Ь., Р"Г1 чш'1'"п-

4:9 ОН ж е , Ь п ш у и ^ к и,]! т • 16, С. 

40; ИшИшчшр]™!; и. /- •!.. указ. рук., ч. 7, с. 8, 21—22; 
ШЬ -81, 11!, 51. 

1(11 1Г[и[1р«'р]ш1|д и., указ. соч., с. 133, 139, 113; 
'Ьшр|>1|]1111| указ.' соч., с. 585; 1.|»«|»н,и6 К , " Л ш -
^ л %шри,ршЧ1, Ьш^рр.»., з в ; Ср., напр.: Каракашлы 
К. Т . Указ. соч., с. 111, 115. 
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3. Традиционные способы освещения 

В традиционном армянском народном жи-
лище использовали как естественное, так и 
иск\хственное освещение. Естественное осве-
щение ос\-ществлялось через ердик, двери и 
окна. Через них же помещение проветрива-
лось. , , . 

Ердикн108 представляли собой главный 
способ освещения в дневное время для жи-
лищ типа глхатун. Оставленные в верхней 
части ступенчато-венцеобразного перекрытия, 
ердики выполняли также функцию дымохо-
да. 

Формы, размеры, оформление ерднков в 
основном зависели от функционального наз-
начения помещений, в которых они сооружа-
лись. Так, например, главные ердикн туна в 
подавляющем большинстве случаев были в 
плане квадратными109 (табл. II, 1—4), но 
среди азарашенков иногда встречались и 
многоугольные (например, восьмиугольные)110. 
Ердикн тонратуна, будучи всегда квадрат-
ными, иногда были настолько вытянутыми 
вверх (для усиления тяги), что снаружи на-
поминали усеченную пирамиду. Главным об-
разом квадратными были и ердики сеней, 
кладовой, хлева, амбаратуна, но среди них 
иногда встречаются круглые или прямоуголь-
ные удлиненной формы. Последние преобла-
дали в гоми ода (табл. VII, 3), но здесь 
иногда встречались и квадратные. Если ер-
дики туна выполняли также и роль дымохо-
да, то ердикн гомн ода служили исключи-
тельно для освещения и проветривания. 

108 Областные названия ерднков—ЬРЧ ( ерд) , 
( хачка ) , Ь г Р Ь - (ертис) , (ег .тиух) , 

(ердипнак) , А/ишХ/ц, (цхан к,) Н ' Ч 1 ( к т / р ) , 
(цхердис) , ( ц х к а ш ) , ^ ^ р ш . ( м х к а ш ) 

н т. д . С м . 1,ш|ш)ш(! Ь , Яш^ш/иг, Кч, / , с . 2 2 4 -
—225; он же, />«»/»•> Чш./ш„, Щ, т. 9, с. 207-
1Г|„|1|.ш|ц.п1и| а , указ. соч., с. 134, 236- 237; Шип),,,!;.' 
|и>1! П., указ. соч., с. 16, 45: Лисиииан С Д. . К р с ь" 
янское жилище Высокой Армении, с. 58; он ж е . Из 
материалов по изучению ж и л и т Армении: Крестьянс-
кое жилище Мегринекого райпнл, с. 121. 128; он ж е , 

1Чп, г/< Чш^рр, с 102. Ч-<и|'||1|]1иН Ч . указ. соч-
с. 177: указ. соч , с. 115-96; Ч.ифчш^шИ II. •(,' 
указ. соч., с 40; 11р||шИ1|Л]ш1|д 1-, ук о . с о ч , т. I, с ' 

333: Н]ш р«ГЬП|ч1Г. «К, указ. соч., с. 111, Ч - И Х т 5." 
48, 60; II, 15; III, 8, 32. IV. 6, 60; ?•«>.- «г, I, 23; II, 
I I , 19, III, 12. 51, 59; IV, 10; V, 4, 21; 7-М1. 83, 1,37. 81,' 
86. 'НО.-84, | , 14, 25, 39. .Ерднк" означал также, 
.земляная крыша*, его иногда упо/рсбляли в смысле 
.ДОМ', .жилище". Сч . напр.: 1Гш[(иши]шСд IIш , }каз. 
с о ч . т. 1, с. 575; Д|и|шя]1и1! 1- , указ. соч., с. 209. 

, 0 ' В Гехаркунике обычно на брусках, составляю-
щих раму ерднка, делали полукруглые выемки. См.: 
•Чт^пфцаС V *т„ указ соч., с. 146; > В Ь - « / , I 86 
98, 122, 156. 

110 С м : ц. Ч.. указ. соч., с. 117. 

По размерам ердики можно подразде-
лить на большие, средние и маленькие. Про-
слеживается определенная зависимость раз-
меров ерднков от назначения и размеров 
помещений. Самыми большими были ердики 
туна и гоми ода. Раомеры первых достигали 
в основном до 5 0 x 5 0 см111 (иногда встреча-
лись н 7 0 x 7 0 с м ) | : г , что обуславливалось в 
первую очередь размерами освещаемого по-
мещения и выполняемой ерднками ролью 
главного дымохода113. Приблизительно таких 
же размеров были н ерднкн тонратуна. Ер-
дикн сеней, кладовой, хлева, амбаратуна бы-
ли меньших размеров (около 3 0 x 3 0 см) , что 
объясняется следующими причинами. Нали-
чие небольших ердиков в хлеву давало воз-
можность сохранить тепло, исходящее от жи-
вотных и поддерживать в пределах нормы 
температуру, необходимую для нормального 
функционирования гомн ода. К тому же че-
рез них не могли проникнуть воры. Так как 
в хлеву оставляли несколько ерднков. здесь 
и летом сохранялась нормальная температу-
ра114. В кладовой ердикн делали меньших 
размеров, чтобы туда попадало меньше сол-
нечного света н тепла. Таким способом в по-
мещении искусственно поддерживалась про-
хлада, необходимая для хранения продуктов. 
Ердики кладовых часто оставляли не в цент-
ре потолка, а у одной нз стен115. Ерднкн кры-
тых сеней также были небольшими, их де-
лали по несколько штук в зависимости от 
ра .мерой освещаемого пространства. Длина 
ерднков гоми ода (табл. VII, 3) варьирова-
ла ог 50 до 220 см, ширина—20- 35 см1"'. 
Они всегда сооружались на противополож-
ной стороне от камина и были обращены и 
южную сторону. 

В других помещениях в . авпсимостн от 
их на :наченпя встречались по несколько ер-
днков в ра ных местах перекрытия. Так, вто-
рой. маленький ердик в тонратуне сооружа-
ли над маленьким тоннром. 

В туне также, помимо главного ерднка, 
ближе к стопам встречались маленькие ер-
дики, сооруженные над маленькими тоннра-
мн. Под маленькими ерднками устанавлива-

111 С« ; 4ш11пПш1! 'V. 11, <* кзз. соч., г. 115; 
I, 18. 98. I ' , 25; III. 8: 7-КГ, III. 55, 60. 

111 См.: 1,ш|иФиС (:.. 1Ц, < /. <» *?.>; 
Д ж с й р ь н 1В Ф. И., Указ соч., с. 61; Ч ч и ч т ^ ш С V 
указ. соч , с. 133. 

4 1 Наличие сравнительно нсоолыногп щвгрстня 
объясни.юсь также необходимостью сохранения теп-
ла зимой и прохлады летом. См.: Ковалевский Е. П, 
Марков Е. С. Укач. соч., с 90; Дш^пр^иО указ. соч., 
с. 2Н7, 361, 362, 741: П-ЧЬ-81, |Ц, 62. IV. 60. 

ч« См. :ш1<пр1щГ, -Ь. а , Указ. с о ч , с. 118. ' / •«>.-
81, I, 145; III, 9. IV, 6, 60; III. 115 

» » С м . : > 0 - 8 1 . I I I , 18; Т-ПЪ- «а, Ц, 19. 
С м . : уих-вг, | [ , М : I V , 20; V , 101, 112. 

- 88 — 



ЛИ т а к ж е ткацкие станки или создавали уча-
сток для других работ. Таким образом, коли-
чество ердиков в помещении всегда находи-
лось в прямой зависимости от хозяйственных 
потребностей. Существовали различные спо-
собы уменьшения размеров ердиков. Так, на 
них укрепляли кувшины с отбитым дном 
(табл. VII, I, 2) или ж е на деревянной рам-
ке ердика ставили каменный квадрат с от-
верстием посредине (табл. VII, 1). В послед-
нем случае (особенно в Шира::с, Арагацот-
не, иногда в Гехаркуннке)1 1 7 отверстие ерди-
ка уменьшалось примерно до 2 0 x 2 0 см, а 
глубина деревянно-каменного ердика дости-
гала 60 см. Несколько возвышающиеся над 
перекрытиями ердики с кувшинами с отби-
тым дном сооружались главным образом над 
хозяйственными помещениями с плоским пе-
рекрытием или на наклонной части конусо-
обра ного глхатуна с тем, чтобы уменьшить 
попадание в дом сдуваемой с крыши ветром 
гемли. К тому же, как кувшины, так и камен-
ные ердики предохраняли деревянную раму 
светодымового отверстия от преждевременно-
го разрушения1 1 8 . 

Закрывались ердики по-ра.ному. Во мно-
гих местах в квадрат ердика крестообразно 
вставляли деревянные жерди или металли-
ческие прутья 22ЬР—эртиси шшэр, 
/ и ш д е — х а ч к , (иш^-фицт—хаЧ-ПаЙТ, [иш^р^шР 
—хачэркат) но и бежаннс грабежа1 1 9 . На 
ночь сверху ердики закрывались дерном 
1\//лТ—чим), кусками материи, кизяка, колюч-
ками, каменной плитой («ш/—сал), деревян-
н ы м ЩИТОМ ( Ь р / щ ^ Ц и ц — е р д к к а л , Ь р ц и ^ / 
е р д с к а л , ^ЬрР^пиф ^ ш ^ г ш / » ^ — э р т и с и к а п а х * , 
' "ЬгРМ!* — э р т и к и т а х т а к ) и л и ж е , в 
более поздний период, стеклом в деревянной 
раме120 . Д л я сохранения тепла вокруг ердика 
насыпали помет121. Кусками дерна и кизяка 
закрывались ердики чаще всего хозяйствен-
ных помещений. В большие ердики гоми ода 

» ' С м . : ШЬ-81, I V . 3 2 , 3 6 - 4 0 , 4 9 , 6 0 ; ШЬ-82-

II, И , 19, 30; III, 109, 126. Ср.: М а к а л М., Указ. 
соч , с. 71. 

» • См.: 'ШЬ-81, I, 65, 133; II, 15; III, 8, 62; 
ШЬ- яг. III, 41, 136; V , 28, 57. 

» ' См.: 1,ш]ш)ш11 ь , ( I, Ь1 2чр 
11лГ|]11шчО|| I I , указ. соч. , с. 268; Л и с и ц и а н С. Д . . Крес-
тьянское жилище Высокой Армении, с. 59; ИцчациБ-
]шС и.., Чшт^р^Л ькишр/,*..., 4гI 1в~4\ ШЬ — 
- м . I, 48, 61, 112, 134; ШЬ-82, Ц [ , 126; V , 56; 
ШЬ-аз, I, 19. 

См.: ШЬ-81, I, 5. 112; II. 18; 111, 62; IV, 6, 32; 
ШЬ-82, 1, 34, 41; III, 18. 59; V, 38, 118; ШЬ-84, |, 
15, 25. Ср., напр.: М а к а л М., Указ. соч., с. 72; Типы 
традиционного сельского жилища народов Ю г о - З а -
падной..., с. 127-

»1 См.: ШЬ-81, IV, 32, 48; ШЬ-82, ш , 136. 

у0чЬ ^гчЬк—°Ди ердик, о^ш^ ^шшп.^шЬ— 
одаи патуан) вставлялось стекло, малень-
кие же оставляли открытыми122 . У ердиков 
главных жилых помещений иногда сооружа-
ли д а ж е своеобразные механизмы—чрик 
(Яп-М), по.воляюшне :акрь:вать светодымо-
вое отверстие, не поднимаясь для зтого на 
крышу. Устройство их таково: на крыше, 
около ердика, вбивали деревянный брус, в 
верхней части которого прибивали острым 
углом вниз треугольник с горн онтально 
укрепленной катушкой. У основания бруса 
вдали дерезянный шит ра мером с ердик, 
веревкой свя .анный с катушкой. Другой ко-
нец веревки опускался вниз, в помещение. 
Протянув веревку к себе, можно было под-
нять щиток и открыть ердик (при этом ко-
нец веревки наматывали на столб или вспо-
могательный с т о л б и к — и п . Ь — д з а г сун). 
Когда же хотели закрыть ердик, веревку ос-
лабляли и щиток опускался на светодымо-
вое отверстие. Чриком широко пользовались 
в Гехаркуннке, частично в Вайоц-дзоре, Ан-
рарате, Арагаиотне123 . В селах Сасуна ер-
дик закрывали снизу, из помещения, сле-
дующим обра .ом: на конец ручки косы 
укрепляли (змбил—цплнндрообра. нос 
приспособление из соломенного жгута) или 
плетенное из прутьев приспособление и при-
поднимали ее вплотную до ердика, а дру-
гой конец длиной ручки приставляли к стол-
бу или к стене12''. 

В традиционном быту армянских кре-
стьян существовало немало обычаев и об-
рядов, связанных с ердиком. Во многих из 
них ердик фигурировал как место, через ко-
торое могли проникнуть в дом злые духи, 
различные вредители. Определенная часть 
этих обрядов связана с родильным циклом125. 
Так, во время родов на пороге дома роже-
ницы па степах жилища или вокруг ердика 
железными прутьями чертили специальные 
круги, чтобы предохранить дом от злых ду-
хов175. 

Ердик, через который выходил дым оча-
га, тонира, символизировал собой оджах. 
дом вообще. Так, во время пра -.дника Тсар-
нэндарадж (Сретение господне) на ердик 

»« См.: |,\, Хш^ш/иц. Щ . I, 4* ."36; 
ШЬ-81, I , 144 , " I I I . 32 ; ШЬ-82, Ц | . 109, 127; IV , 10. 

»•> С м . : ШЬ-80, Ш , 9 9 ; ШЬ-*1, I, 5 , 2 5 , 9 8 , I V , 

70; ШЬ—82, III, 59. Термин . ч р и к ' , вероятно, 
возник от слова „чринч*, означающий .скрип" . 

" < С м . : ШЬ-81, I V , 6 . 
1 , 5 Подробнее см.: 1,ицш]шК Ь., 

13, 4^ 134; о н ж е , Ьпр-Рш^цЬиг/г Д 4 , Т. 16, С. 

31, 36; ийшрпС^шС 13., указ . соч., с. 43, 45, 50, 51; 
ШЬ-81, I , 3 4 , 6 5 , 1 4 5 . 

См.: РшффЬ, указ . соч. , с. 86; Х а р а т я н 3. В. 
Указ. соч., с. 49. 
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крссГ-иакрест клали саблю с ножнами, во-
круг которой три ра >а обходили новобрач-
ные1". 13 Шираке, когда одна нз враждую-
щих сторон хотела отомстить другой, то но-
чью арывала около ердпка последней осо-
бый письменный талисман (//,»</ лэп) с тем, 
чтобы удой корон уменьшился и чтобы мас-
лобойка плохо сбивала масло128. 

Дверными проемами для освещения ноль-
овалпсь обычно и теплое время года (табл. 

VII, 'I, {;)• Они имели форму прямоугольни-
ка, с перемычкой и; бревен, больших камен-
ных плит или ж е камеино-пзвестковой кли-
г.ооора поп или сводообразной кладки. Ка-
ысьные перемычки имелись на наружных 
дверях, ведущих в крытый двор нлн н жи-
лое помещёпно120. Размеры наружных две-
рей (особенно у крытых дворов) были не 
многим больше (высотой 170—200 см, шири-
ной 130- 170 см) р а ш е р о к внутренних (вы-
сотой 1.0 170 см, шириной 70—120 см)1 3 0 . 
Двери обычно были одностворчатыми, по 
встречались н двустворчатые, главным обра-
зом у наружных дверных проемов, ведущих 
в крытый двор131. Створки дверей изготовля-
лись в основном из широких, толстых и проч-
ных досок, которые соединялись горизонталь-
ными деревянными и металлическими пояса-
ми (цпиф—ГОТИ, —котик, Л^шщ — 
мешкап, цпцш—зрза) (табл. VII, 4, 5)132 . В 
старых, традиционных жилищах, на верхних 
и нижних частях осевой доски двери имелись 
выступы, которые входили в соответствую-
щие гне >да-подпятники (диаметром 5—6 см) 
порога и притолоки дверной рамы. Двери 
подобного устройства были весьма распрос-
транены по всей Армении (а т а к ж е в других 
странах) и назывались цпт (чханов 
ДУР)> 1{гЩ"»[пг 1П1П- (крнкавор дур ) , что до-
словно означает «дверь с пяткой, каблу-
ком»1". В изучаемый период появляются так-
же двери с металлическими петлями (1/пцш-

7Ж/1—кулабов дур) . Отдельные части 
дверей имели своп названия. Так, в различ-
ных районах Армении порог назывался г4</ 
(шэм) , ШЭМ К, ГА</ (нерки шэм) , 
К О С Я К И — 1 ц ш ш.Ъ-пу (кштаноц) , ичи[ш (сОБЭ), 
ч.ршш[ш1, (драсвар) , п р и т о л о к а — б ш ^ м Ь п д 
(чактноц), (шэмкал ) , ^ Д р ш р (шэм-

кар) , (дрнди) , I[Ьр/1 (вери шэм), 
гЬйшщт.(и (шэмаглух)1 3 4 . 

Наддверные проемы служили средством 
для дополнительного освещения крытых дво-
ров, основное освещение которых осущест-
влялось через ердики. Эти проемы имели 
прямоугольную пли квадратную форму и со-
оружались либо сразу ж е над перемычкой, 
либо на некотором расстоянии от нее. В пе-
щерных жилищах Заигезура надлверные прое-
мы представляли собой маленькие отверстия 
круглой формы, иногда служившие одновре-
менно II ОКНОМ II Д Ы М О Х О Д О М 1 3 5 . 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
окна имелись главным обра .ом в жилых 
комнатах жилищ садоводческих районов, а 
т а к ж е в юрасеняках, т. с. там, где при отоп-
лении не нуждались в ерднках. Окна (обыч-
но нх было 1—2, реже—3), в зависимости от 
времени сооружения жилищ, степени состоя-
тельности его владельцев, были как малень-
кими.' так и большими. Окна меньших раз-
меров (табл. VIII, 1), по располагаемым на-
ми данным, встречаются в сравнительно ран-
них сооружениях (50-е—70-е годы XIX в.). 
В ра'..ре;е они имели форму, напоминающую 
усеченную пирамиду: узкая часть оконного 
проема выходила наружу, а внутри она рас-
ширялась. Ширина узкой, наружной части 

окон доходила до 50—65 см, высота—до 70— 
80 см (оконные коробки делали ее еще уже) , 
а во внутренней части ширина доходила до 
80—95 см, высота—95—110 см, при ширине 
стены от 70 до 100 см136. Весь проем сверху, 
а иногда и с боков был обшит досками или 
о ш т у к а т у р е н . 

Комнаты с большими окнами (табл. VIII , 
2, 3) появились позже, примерно в начале 

12 ; См.: ||,Г|шрп11]шГ| П., указ. соч , с. 51. 
128 См.: Ц>|1ршр^1|Г|!| П., указ. соч., с. 236—237. 
131 Часто на них можно было встретить строи-

тельное надписи, резьбу н барельефы с самыми раз-
личными мотивами. 

130 См.: Ш Ъ - 8 1 , I, 6, 47; II, 22 -26 ; Т-ИЪ-з: , I, 3 
22; II. 22 -24. 

131 См.: Т-Ю.-*! . I. 169; 'Ш1г-8г, И, 23. 
133 См.: Т-аЪ-81, I, 47, 9 5 - 9 7 ; III, 39; Ш Ь - 8 2 

1, 19; I I I , 2 2 ; V , 103; Т-Ю.-84, I , 1 1 , 17 . 
133 См.: Ди||и1>ф]ш[|Г) Я-., указ. соч., с. 125; ЧЬиш-

|шС Ч.., Указ. соч., с. 194; ^ (ш^шС 11т., 
юз Чши|П1.|и]ш(| V указ. соч., с. 122: 

Дшрт.р]П1.(|]ш(| Ц., указ. рук., тетр. 57. с. 272; ОшЪфшО-
]и>И Т-. к , указ. рук. тетр. 257, с. 32; 4-14,-81, I, 
47; III, 55; IV, 61; Т-ПЪ-вг, I. 42; III. 97, 137; УЮ,-
—83, I, 79, 89; ШЬ -84, I, 17. Ср.: Бломквист Е. Э. 
Указ. соч., с. 125; Васильева Г. П., Туркмены-нохур-
ли,—В кн.: Среднеазиатский этнографический сбор-
ник, вып. 1 (ТИЭ, Новая серия, т. 21), М., 1954, с 
132; Гараканидзе М. К. Грузинское деревянное зод-
чество, М.; Тбилиси, 1959, с. 131—132; Моиогарова Л. 
Ф. Материалы по этнографии язгулемцев.—В кн.: 
Среднеазиатский этнографический сборник, вып. 2 
(ТНЭ. Новая серия, т. 47), М., 1959, с. 42—43-

1 3 4 С м . : ШЪ-81, I , 6 , 4 7 . 1 5 2 ; У11Л-82, Ц , 2 2 ; I I I , 

2 2 , 8 2 ; V , 5 9 , 101 ; 'ШХ-84. ], 1 1 , 2 5 , 3 2 , 5 2 . С м . т а к -

ж е : Цл/идштб^ Ц., указ. СОЧ., С. 172; 11р1|ш11от)1иСд 1", 
указ. соч., т. 1, с. 342. 

135 См.: Щш^адшС I)т.. к1 Яв-, 
Ч ш ^ т ^ ш Н V 1г., указ. соч., с. 121; 1-4.1,-81, I, 113, 
157; IV. 1,-83, V , 5," 8 0 . 

1 " С м . : ШЬ-81, I , 2 , 13; I I , 19, 2 7 . 
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XX в. Здесь также в оконйЫе проемы йс1тйв-
лялись легкие оконные коробки, сбитые нз 
пиленых досок. Встречались окна как с пря-
мыми, так и со сводчатыми перемычками, из-
редка покрытыми резьбой. Эти окна также 
напоминали усеченную пирамиду. Так, в на-
ружной части их ширина доходила до 73— 

см, высота—до 133—155 см, а с внутрен-
ней стороны—соответственно до 110—120 см 
и 140—160 см (при высоте от пола 100—120 
см)137 . Эти окна имели тщательно оформлен-
ные подоконники, состоявшие из нескольких 
досок. 

В оконные коробки обоих типов окоп ча-
сто вставлялись металлические решетки. Ма-
ленькие окна закрывались изнутри одно-
створчатыми ставнями, навешанными на пет-
ли с одной стороны окна. Большие окна бы-
ли натянуты заранее промасленными бума-
гами (так они становились прочнее и лучше 
пропускали свет), а наиболее зажиточные 
крестьяне в оконные рамы вставляли стек-
ла. Для больших окон пеполь.овались дву-
створчатые С73ВНИ, укрепленные на петлях 
изнутри или снаружи1 3 8 . 

В исследуемый период в традиционных 
жилищах глхатун для освещения окна не 
::сиользовалнсь. Лишь и. редка встречались 
дома (особенно среди глхатунов первого ти-
па) . освещаемые одновременно ерднком и 
окном (почти всегда одним). Такое сочета-
ние способов освещения (объясняемое в пер-
вую очередь возрастающим влиянием город-
ской культуры) нам повстречалось в селах 
Вайоц-дзора, в жилищах,, ^ о р у ж е й н ы х в на-
чале XX в. Ширина этнх 'окон достигала до 
110 см, высота—120—130 см, при высоте от 
пола 90—170 см139. Маленьких размеров 
( 3 0 x 3 0 см, не более) оконные проемы иног-
да оставлялись в хозяйственных помещениях 
(кладовая, амбаратуны) . Их оставляли ^ 
верхней части стены, ближе к потолку. По-
мимо освещения, они служили н для провет-
ривания помещении140. 

Маленькие квадратные окна (леэмут, три-
чак) оставлялись также (одно или два) под 
самым потолком в стенах жилищ с плоской 
кровлей Мегринского района. Снаружи они 
имели по сторонам едва 30—35 см, расши-
ряющиеся внутрь редко до 65—75 см. Необ-
ходимость их сооружения объяснялась тем, 
что ердики (а их оставлялось от одного до 

С м . : ШЬ—81, I , 1 5 5 : ШЬ -82, И , 2 5 : V , 7 1 . 
135 См.: 1ЦЬ(]шБ II. указ. соч., с. 10; ЬрИш!»!1"1' 

Ч-. Ц., указ. соч.. с. 171; Чап-]шВ <1, ЗЬякГ, Ц зоз; 
Т - ш р р ^ ш б Ц,., указ. рук . , тетр. 2б< с. 8; ШЬ- 8 , I, 
С б . 1 4 5 ; I I I , 3 4 : ШЬ-82, Ц , 2 0 , 3 0 ; I I I . 6 4 , 8 2 : V , 4 , 
о 7 ; ШЬ-83, I , 2 2 , 4 7 , 6 5 , 8 8 . 

С м . : ШЬ-80, Ш , 18 , 2 4 ; ШЬ-81. I , 19, 3 9 ; 

III , 7. 
С м . : ШЬ-81, I , 9 1 — 9 2 , 1 5 5 . 

трех) плохо вытйпшалн застоявшийся в по-
мещении воздух и недостаточно освещали 
все пространство комнат, как это имело ме-
сто в зданиях типа глхатун141. В жилищах 
же садоводческих районов Араратской доли-
ны большие окна нрсдстаплялп собой основ-
ной способ освещения. 

Для искусственного освещения в армян-
ском народном жилище использовали лучи-
ны, плошки, коптилки, керосиновые лампы. 

Лучиной (Лшр/и—марх, —чра) служи-
ли как корни, так и недлинные (до ПО см) 
отре кн коры, щепкн хвойных смолистых де-
ревьев, в частности сосны или кедра. Осо-
бенно распространены были лучины и лесных 
районах (в частности, в Лорп) , а в безлес-
ной полосе (например, в Шираке, Джавах -
ке) более ценились лучины, привезенные из 
Сарыкамышского района. 

В изучаемый период только в беднейших 
семьях лучина считалась, наряду со светом 
огня очага, основным способом освещения. 
В жилищах же большей части крестьянского 
населения оьа была лишь дополнительным 
источником света: ею пользовались, когда 
кончались запасы масла пли керосина, дер-
жа ее в руках, входили в хлев. Лучина горе-
ла 20—25 минут, поэтому се иногда втыка-
ли в щели стен, столбов. Свя. кн лучины хра-
нились на полках. Лучиной пользовались 
также для растопки очага112. 

Самым распространенным способом осве-
щения были плошки с маслом (йршц—чраг, 
АА /̂г —дзети чраг) . Они были в основ-
ном глиняные, металлические, реже встре-
чались каменные. Последние (табл. VIII , 4, 
5) известны нам только из района Вайоц-
дзора. Чаще всего встречающийся среди 
них тип—туфелькообразный, с большим от-
верстием для масла и маленьким—для фити-
ля, Длина каменных плошек колебалась от 
8 до 11 см, ширина и общая высота—5—7 
см143. 

Глиняные и металлические плошки были 
распространены во всех районах Армении. 
В частности, глиняные плошки были самой 
ра шообразнои формы, на основе чего их 

111 См : Лисициан С. Д . Из материалов но изу-
чению жилищ Армении. Крестьянское жилище Мег-
ринского района, с. 124, 128—120. 

« I С м . : ШЬ-81, I I I , 1 9 , 3 3 ; 'ШЬ-82, И , 3 0 ; I I I , 

104; У, '51 ; ШЬ—*з, 1, 19. См. также: ;.и11пр)шС Д,., 
указ. соч-, с. 94 , 205: И р ц ^ ш б ^ Ц II., Чи,и,^п^р^п^ъ 
Ь^Ч'кЬ" Ч 14вЗ; |Г )иш^ш11 Ч \ , Ч^р"'^ш1/Ь ж . 

щшрю^ш^Ь, 1938, Ц 831\ 'Ьиргци^шС 'V. II., 

[пп.ЬцрЬЬрЬуЬпр ^ЬЬушцр, II 148; Дш^прдшС Ч-. II.. указ . 
соч., с. 76; П-ЬчрцшИ^Р\,-.-гуказ. 1рук., тетр. 283, с. 49. 
Ср. , напр.: 1)шр<ц1|щГ1Г| I,., указ. соч., с. 51, 52; Блом-
к в и с т Е. Э. Указ. соч., с. 271; Типы традиционного 
сельского жилища народов Юго-Западной.. . , с. К'6. 

» « С м . Ш Ь - в г ; ] , 3 9 , ш , 7 0 ; ШЬ-83, \, 1д . 
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МОЖНО подразделить на Несколько типов. 
Плошки первого типа (табл. IX, .3) представ-
ляли собой низкие чашечки с плоским дном 
Л носиком для фитиля. Чашки плошек вто-
рого типа (табл. IX, 4) были более широки-
ми, с двух четырех сторон имели выемки. 
Плошки третьего тина (табл. IX, 5)—это 
гчуглые светильники с ярко выраженным но-
сиком, с ручкой нлп без нее, напоминающие 
по форме маленькие заварные чайники. К 
четвертому типу относятся плошки с полу-
сферическими чашами (иногда с едва наме-
ченным носиком) на расширяющейся книзу 
широкой ножке и общим своим видом напо-
минающие небольшую вазочки. К пятому ти-
пу (табл. IX, б, 7) можно отнести плошки 
ни кой овальной или конусообра. ной формы 
со стилизованными зооморфными изображе-
ниями144. 

Подавляющее большинство металличе-
ских плошек формой были похожи па глиня-
ные светильники первого типа с той лишь не-
маловажной разницей, что первые почти 
всегда имели вертикальную ручку, на кото-
рой было прикреплено особое приспособле-
ние, позволяющее регулировать длину фи-
тиля, а также используемое для подвеши-
вания в необходимых для этого местах (табл. 
X, 1 - 3 ) . 

Судя но сообщениям информаторов, в 
конце XIX—начале XX в. (т. е. за сравнитель-
но небольшой промежуток времени) в спо-
собах искусственного освещения жилища 
происходит постепенная замена плошек коп-
тилками, а к концу 1910-х годов—керосино-
выми лампами. И если раньше плошки слу-
жили основным способом освещения жилых 
помещений, то с появлением коптилок, а не-
много позже—керосиновых ламп плошками 
начали пользоваться только в хозяйственных 
помещениях. Престижнее становится упо'. 
рсблеиис новых видов освещения (особенно 
керосиновых ламп), хотя и нлошкн не вез-
де, не сразу и не полностью уступали пер-
венство. 

Коптилки (Ьил1Р/г Иршц.—нэвтн чраг) — 
это жестяные баночки цилиндрической фор 
мы с вертикально расположенным носиком 
(откуда выходил фитиль) и ручкой сбоку 
(табл. X, 4). Чуть • мерцающее пламя рас-
пространяло едкую, удушливую копоть и да-
вало мало света, так что с трудом можно 
было различать очертания предметов, но за-
то расходовалось очень мало нефти145. 

144 См.: С а р к и с я н Е. С. Указ. соч., с. 88—89. 
См., также: Т-ИЬ-81, 1, 143; Ц, 19; Ц1, 33, 59; IV, 23, 
4 5 , 7 0 ; ШЬ-82, Ц , I , 2 6 ; I I I , 3 2 , 1 0 4 ; ШЬ -83, 

1. 68, 69. 
145 См.: 4., П"пя.шц1(шЛ ш рЬг у 34; 

РшриЪщшО Ц.. р., указ. рук. , тетр. 170, с. 137; Ж 1 -
I I I , Ы; I V , 3 2 , 7 0 ; ШЬ-82, I , 3 4 ; I I I , 1 0 4 ; V , 
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Керосиновая лампа (Ь-ш^рр /ш</<у—навт'и 
ламп), вошедшая в употребление с начала 
XX в., была висячей, сверху имела большой 
жестяной колпак-рефлектор. Она подвеши-
валась веревкой или проволкой к нотолку 
дома, юрасеняка, гоми ода. Классовое рас-
слоение армянской деревни не оказало су-
щественного влияния на степень расиростра-
ения керосинового освещения, что объясня-
лось прежде всего близостью и относитель-
ной доступностью бакинской нефти. Однако 
в отдаленных, глубинных селах керосино-
вым освещением пользовались лишь в наи-
более зажиточных домах146. 

Для зажигания рассмотренных приспо-
соблений освещения в традиционном быту 
применялись спички домашнего изготовле-
ния—фтртур (кукурт—дословно «сера»). 
Для их и лотовления в металлической иосу-
де-плошке растапливали серу, обмакивали 
в нес с обоих концов стебель камыша или 
конопли длиной 15—20 см, и спичка одно-
двухразового пользования была готова. Связ-
ки спичек, во избежание порчи, хранили 
всегда в сухих местах147. 

В сельском быту армян во второй поло-
вине XIX—начале XX в. употреблялись са-
мые разнообразные тины подставок для све-
тильников—неподвижные, подвесные и пе-
реносные. Простейшие из них—неподвиж-
ные ПОДСТаВКИ (бр-шчщш*—чрагпах, Арил^иц 
—чрагкал, й р ^ ф тЬч—чраги тех, йрц^Ь ршп. 
—чргин тар)—представляли собой кусок до-
щечки размером с ладонь, укрепленный на 
столбе, в стене. Подвесные подставки (табл. 
X, 5) имели форму прямоугольного треуголь-
ника. Переносные подставки были несколь-
ких подтипов. Первый из них (табл. X, 6) 
представлял собой четырехугольную дощеч-
ку, закрепленную на вертикальном бруске, 
который в свою очередь, вставлялся в бо-
лее массивный брусок (1{п&—коч). На под-
ставке второго подтипа в вертикальный бру-
сок вбивали большие деревянные или ме-
таллические гвозди, на которые подвешива-
лись плошки, или же вставляли в брусок не-
сколько деревянных нешироких дощечек, на 
которые клались плошки. Третий тип прел-
ставлял собой Т-образную подставку, нз ко-

37; ШЬ-83, I, 19, 51; ШЬ--84, I , 13—14. С р . н з п р . : 
Б л о м к в и с т Е. Э „ Указ. соч., с. 277; К а р а х а ш л ы 
К. Т . Указ. соч., с. 116. 

1 4 1 См.: 1Цц1и|]шС и., указ. соч., с. 97; НшИшишр-
|и>С II. и указ. рук. , ч. 4, с. 66; ШЬ-81, I, 23, 
24 , 87, 145; I I , 19; I I I , 18, 3 4 , 56 IV, 23; Ши—82, I , 

1 3 , 2 4 ; I I I , 12 , 5 2 , 5 7 , 1 0 9 ; I V , 1 4 ; V , 2 6 , 3 7 ; ШЬ-83, 

I, 19, 51. Ср.: С т а н ю к о в и ч Т. В. Указ . соч. с. 73, 75, 
рис: 9.6. 

С м . : ШЬ-81, |, 3 0 , ' 145, 162; I V , 62; Ш Ь -

— I V . 6; V, 29. 52. Ср.: А ш р в ^ т С ^ С а., указ. 
рук., тетр. 57, с. 292—293. 



торой укреплялся витой стержень с колод-
кой и двумя угл"блениями для светильни-
ков (табл! X, 7). Переносные подставки иг-
рали роль своеобразного торшера. Часта 
оформлению этих подставок уделялось боль-
шое внимание, их украшали разнообразной 
резьбой148. 

Льняное масло для искусственного осве-
щения хранилось в больших и малых глиня-
ных сосудах. Нефть, керосин для всей де-
ревни хранили в больших металлических 
бочках149. 

В традиционном быту армян существо-
вали различные обычаи и поверья, связан-
ные с приспособлениями для искусственного 
освещения. 

Так, при клятве призывали в свидетели 
свет от светильника150. Считалось, что он и 
гоняет злых духов, и поэтому рядом с роже-
ницей (иногда сорок дней подряд) и у ко-
лыбели новорожденного оставляли зажжен-
ные светильники151. Порой главу семьи об-
разно называли светильником дома, а его 
смерть отождествлялась с угасанием све-
тильника152. Поэтому и в проклятиях гово-
рили: а-Рт тшЬ ^рш^р. Лшр/!» ( «ПуСТЬ уГЭС-

» " С м . : ШЬ-81. I , 6 1 , 1 1 7 , 1 2 3 , 1 6 2 : I I I , 3 5 . 

Ш Ь - в г . I, 3-4, 40: И, 27; III, 66 , 97; IV. 26: Ш Ъ - в З ; 
I , 68. См. также: *ш)пд - п ^ р ^ , укач. соч. , с. 122 
Цршций П... указ . СОЧ., С. 69; От. (Гт[(ишч)шСд, указ , 
соч.. т. 3. с. 228—229; 0р|)ш0А ,л1шС9 Я-, указ. соч , т. 
I, с. 342—344; О ш р ^ ^ ш С Л., указ. соч , с. 479. 

С м . : ШЬ-81. I , 1 4 3 . 1 6 2 ' I I I , 18 , 3 5 : I V . 6 1 . 

№ 1 - 8 2 , 11, 27; III, 104: IV. 14. 26; V, 57. 113; Ш Ъ — 
—84, I, 13—14. См. также: Х Ь р И Ц Ь т ^ ш В "I... указ 
соч , с. 20, 50: Народы Кавказа, т. 2, с. 468. 

150 сврш^р /п^ир пР шиш&ри ,ГЬ[ /и[шф 

( .Да будет свидетелем свет светильника, что в моих 
словах нет неправды") . См.: 0 М р ш ^ ш Б д П., указ . соч , 
с . 142. 

151 См.: ИВшрпС^иП II., указ. соч., с. 44; 1,ш[ш)ш6 
I I . , Ъпр-Рш^чЬи,/, чшфшп, в и , < 16, 41, 43, о н ж е 

1Гоч-8шрПЪ. Щ , т. 26, с 183. 
153 См., напр.: Ли>]пд ;ш]р|Л1, указ соч., с. 1#3 — 

—184; Ц>ш1]шП Я-, указ . соч. , с. 852 

нет светильник твоего дома»)153 . Любимого 
сына такжё на ывали светильником дома154. 
Нередко при сватовстве говорилось: «Ы/Ь^ 
ЬЬр АЬр Иршц^д ,1Ьр йршцр ЦищЫцпт ( « М ы 

пришли зажечь вашим светильником наш 
светильник»)155. В доме умершего за упокой 
его души светильники горели иногда семь 
дней подряд158. В Джавахке их оставляли 
зажженными до утра в особые «памятные 
вечера»157. Повсеместным был обычай зажи-
гания свечей и светильников на том месте, 
где обмывали покойника158. Во время празд-
ника Теарнэндарадж от общественного кост-
ра приносили в дом огонь и зажигали им то-
ниры, плошки-светильники, чтобы, как объ-
ясняли, «дом был с баракятом»150. И, на-
конец, самое распространенное явление— 
: ажигание при молитвах плошек-светнльнн-
ков (как намного по же—свечей) перед сур-
бами180. 

Таким образом, можно прийти к выводV 
о наличии вполне определенной зависимости 
форм и конструкций традиционных способов 
освещения как от типов жилищ, способов 
их отопления, так и от функционального наз-
начения освещаемых ими помещений. 

153 См. напр.: ь т р ш р ^ Г ц ш Б 0.., указ. рук.. тетр. 
5 7 , с 296. 

154 См.: 1Гиц|штцшПд Нш., указ. соч , т. 3, с. 228: 
Чап^шГ. 1 , 8Ь3Ьр, 4» зяз. 

1 5 5 См.: 1Гш1 [1111111)111(11] Нш., указ . соч., т 3 с 2-8; 
Ср.: ^т|иЬ||1)Ц|Сд Я-., указ. соч., с. 53. 

1 5 8 См , напр.: 1Г||фршр]1иСд II., указ. соч , с. 256; 
ПшПшширриС II. 4 Ч., уьаз . рук. , ч. 7, с 153. 

357 Си, : 1,41)ш]шП 0., Яш^ш/п^, Щ. «. 1, 4 3 1 8 , 
1 5 8 См.: Ь'. Циц-^шБ, Ч-шЪ.Хш!̂ , Ц.1, Ч в, 42 

А»; о н ж е , РПР^Ш^И!, , Ш . / Ш П , (ЦШ Т . 9 , с . 177; о н ж е , 

*1ш1по Щ, Т. 13, с 153; о н ж е , Ъпр рШ]шЧЬш1, 
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