
Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

УТВАРЬ В ИНТЕРЬЕРЕ АРМЯНСКОГО НАРОДНОГО 
ЖИЛИЩА 

(ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА) 

Важное значение изучения утвари армян-
ского народного жилища определяется тем, 
что оно помогает воссоздать различные сто-
роны традиционного крестьянского быта, ха-
рактеризует хозяйственный уклад жизни на-
рода. 

В основе классификации домашней утва-
ри могут лежать различные принципы. Так, 
утварь можно подразделить по форме и кон-
струкции, по материалу изготовления, по 
функциональному назначению и т. п. Наибо-
лее полное представление об утвари дает 
функциональная классификация (при учете 
и вышеизложенных моментов), поскольку, 
как уже отмечалось, от назначения предме-
тов домашнего обихода во многом зависит 
их форма, конструкция, материал изготовле-
ния. Такая классификация позволяет выя-
вить многообразие типов утвари и устано-
вить отличительные признаки каждого из 
них. Исходя нз способов употребления, в ин-
терьере армянского жилища можно выде-
лить: а) утварь, сооружения и приспособле-
ния для хранения продуктов (зерна, зерно-
вых продуктов и мучных изделий, мясо-мо-
лочных продуктов, фруктов и овощей, жид-
костей и др.) ; б) кухонную утварь; в) столо-
вую утварь. 

Утварь не только использовалась для хо-
зяйственных нужд, она т а к ж е была призва-
на служить украшением интерьера жилища, 
придавая ему более нарядный вид. В то ж е 
время обилие разнообразных предметов до-
машней утвари свидетельствовало о благо-
состоянии семьи. Количество и качество 
предметов утвари являлось одним из показа-
телей социально-престижного статуса их вла-
дельцев. 

Исходя и з ' рассматриваемой нами темы, 
следует указать, что нашей целью не явля-
ется дать полную характеристику армянской 
традиционной утвари, хотя и исследуемые в 

данной главе основные элементы утвари соз-
дают целостное представление об этой обла-
сти материальной культуры. Особое внима-
ние в данной главе будет уделяться роли и 
месту, занимаемой утварью в интерьере на-
родного жилища. 

1. Утварь, сооружения и приспособления для 
хранения продуктов 

В интерьере армянского народного жи-
лища второй половины XIX—начала XX в. 
важное место занимали различные приспо-
собления и утварь, предназначенные для хра-
нения зерна (пшеницы, ячменя, проса, пол-
бы), зерновых продуктов (муки, крупы) и 
мучных изделий1 . Благосостояние крестьян-
ской семьи, испокон веков занимавшейся 
земледелием и ведущей оседлый образ жиз-
ни, во многом зависело от того, насколько 
удавалось ей сохранить полученный ценой 
огромных трудов урожай, используя тради-
ционные навыки и опыт своих предков. 

Утварь и приспособления для хранения 
зерна и зерновых продуктов по своему наз-
начению, материалу изготовления, форме и 
конструкции весьма разнообразны, как раз-
нообразна природно-географнческая среда, 
к которой они были приспособлены, направ-
ленность хозяйства, социальное положение 
их владельцев и т. п., что, с одной стороны, 
затрудняет ях классификацию, с другой—да-

> К настоящему времени накоплен довольно боль-
шой материал об этих элементах материальной куль-
туры, однако он должным образом не систематизи-
рован и не являлся специальным предметом для изу-
чения. Исключение составляет работа В. А. Бдояна, 
в которой, в частности, рассматриваются также спо-
собы хранения зерна и зерновых продуктов(Рч^ш6 
Ч. А , Ър^рш^трАш^шЧ, {.ш/шытшЛяи!, Ц 
411, 497—434). 
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) ст возможность для разностороннего подхо-
да при их рассмотрении. Нам представляет-

) ся целесообразным пользоваться для реше-
| ння этой задачи функциональной классифи-

кацией, при одновременном учете особенно-
стей формы, конструкции, материала изго-
товления предметов. С функциональной точ-
ки : рения можно выделить три основные 
подгруппы: 1) сооружения и утварь для 
хранения зерна; 2) приспособления и утварь 
для хранения зерна и зерновых продуктов; 
3) приспособления и утварь для хранения 
мучных изделий. К а ж д а я подгруппа в свою 
очередь подразделяется на несколько раз-
личных типов, которые и будут рассмотрены 
ниже. 

В первую подгруппу входят: зерновые ямы; 
атвацк амбаратуны (ш,Тршрш~ 
шпЛ)\ амбары-зернохранилища из каменных 
блоков или плнт; карасы. 

Зерновые ямы имели форму усеченного 
конуса, их размеры (глубина 100—400 см, 
диаметр отверстия—50—70 см, диаметр дна 
—50—2о0 см) позволяли при необходимости 
хранить значительное количество (1—5 тон-
ны) зерна от полугода до года, что и обус-
ловливало широкое распространение зерно-
вых ям в быту армянского народа2 . 

Зерновые ямы выкапывались как внутри 
туна, так п в холодных, но сухих частях жи-
лого комплекса—в кладовых, сенях, а иног-
да во дворе, на току. Как свидетельствуют 
полевые материалы и литературные данные, 
для предохранения зерна от сырости, воз-
действия внешней среды применялось мно-
жество разнообразных мер. Зерно, предназ-
наченное для хранения, тщательно очища-

2 См.: 1)'ш|иЪи]шС Ф., указ. соч., с. 77: Рш1|П1.6д 
П., указ. соч. с. 3.2—373; Чип^шб 1., Рччк, у 171; 
Рцп]шК >1.. Д., ЪгЬгшЧпе*и,1,шЪ..., Ц 428-, 1Ь|шЧ]шС I). 1Г., 
указ. соч.. с. 28 Орбели И. А. Фокьклор и быт Мок-
са, М„ 1982. с. 31; ШЬ-80, Ш. 64; П-Ч.Ъ—81, I, 54, 
163: И, 20; III, 27, 47; IV, 18. 64; ШЬ-8?, I, 8, 40; 
III, б 4 , 95, 102; V, 38, 115. Зерновые ямы в различ-
ных местностях назывались по-разному. Например, в 
Лори. Шираке. Арагацотне, Гехаркуннке, Вапоц дзоре-
дпрЪр Чар (цорни -хор-яма ДЛЯ пшеницы), Ч-рш. Чар 
(гару хор- яма для ячменя), в Тавуше-^»/. (фор-яма) 
а также, как и в Зангезуре, Васпурэкане-(Ч)/ишЯ1, 
(Ч)^яр (хаци хор-яма для хлеба). См.: Цш^шВ в.. 
^шищпьрш^Ь, Ш, го, Ц 121; 1,1.и|,д,шВ От., 

и 85; ШЬ-80, 111, 58; ШЬ-81, I, 24, 
54; I I I , 3; УИХ-вз, I , 40, 61; Т-НЬ-вФ, 1, 51 Способ 
хранения зерна в ямах распространен у многих наро-
дов мира. См., напр.: Махал М. Указ. соч., с. 37; 
И^чиц а . , указ. соч., с. 125; Материальная культура 
таджиков верховьев Зеравшана, Душаное, 1973, с. 
63—64; Курылев В. П. Хозяйство и материальная 
культура..., с. 103, Калоев Б. А. Земледелие народов 
Северного Кавказа, М., 1981, с. 157—159. 

лось и сортировалось. Дно и стены ямы 
обычно покрывали слоем соломы (^/шу*— 
кухб) п укрепляли прутьями или свяслом 
(1{Ьа—кем). Толщина защитного слоя соло-
мы в зависимости от степени влажности зем-
ли была от 4 до 10 см. Стены ям изолирова-
ли т а к ж е молодыми свежими ветками (за-
крепленными деревянными крюками) , лис-
тьями дуба и плетеными прутьями, иногда 
их покрывали известью или облицовывали 
камнем. З а к р ы в а л и зерновые ямы в 
разных местностях по-разному. Повсе-
местно пёрвоначально зерно накрывали 
слоем соломы. Сверху отверстие закрыва-
лось деревянной крышкой (в Лори, Гехарку-
нике, Вайоц-дзоре и Сюнпке) или большой 
каменной плитой и замазывалось строитель-
ным раствором (в Васпуракане, Вайоц-дзо-
ре) нлн же покрывалось соломой и засыпа-
лось землей (в Арцке)3 . Однако, несмотря 
на все эти меры, нижняя и верхняя часть хра-
нимого в ямах зерна всегда портилась. По 
этой причине в ямах хранили в основном 
зерно для помола, семенное же зерно остав-
ляли в других хранилищах. В целях предо-
хранения от грабежа зерновые ямы сравни-
вались с поверхностью земли так, что совер-
шенно не были заметны. Этого требовала не-
редко и неустойчивость политического поло-
жения. 

Существовали различные народные обы-
чаи, направленные на обеспечение обильно-
го урожая и предохранение зерна в ямах от 
порчи. Например, перед тем, как положить 
крышку на отверстие ямы, на поверхность 
зерна клали плетеный из новоскошенных ко-
лосьев пшеницы крест—{иЬ^фпЛ*} (хечпундж) ' . 
За день до Нового года в Шираке , Д ж а в а х -
ке и Лори женщнны из теста изготовляли 
лепешки круглой формы с отверстием посе-
редине, символизирующие зерновые ямы. Ес-

3 См.: Дш]пд Дм1]р|11|, указ. соч., с. 73: 0*|и|1ршр]шСд 
П., указ. соч., с. 287, 321; 1,ш[ш]шс I), ^ и к ^ ^ ш ^ к . ^ 
К « , 20, Ы 1»*\ 1.1ш1.д,и|В От., ДО,*,Иш^рр, у 
1*4; РПп)шв "I,. Д., Ьр11ршЧтрАш11ш% .., Ц 428—429; 
ШЬ-80, ], 164; П-Ц.Ь-81, I, 54 —55, 88 - 8 9 ; II, 20: 
ШЬ-82, И, Ю, 28; III, 19, 52; V, 18—19, 54. Для лос-
тавания зерна в яму обычно опускали детей, предва-
рительно обвязывая нх веревкой. Иногда на стенках 
ямы делались выступы для облегчения спуска. 

* См.: Калашев Н. Д. Верования, суеверия и при-
меты армян Шемахинского и Геокчайского уездов. 
— В кн.: Фольклор Азербайджана и прилегающих 
стран, Баку, 1930, т. 3, с. 139—140; ^ ч ^ ш б От., 
Яш1>,1г,«./>^ Чи,]Урр, Ы 134; Р|)п]шБ «Ц., ^шЪшштр к 
ШиЛпр татI^Л,Зп^р^я^.Ъ%крр А и^и.]т[ ^шцтшйплАфХкрр 
<шрЙ(. вы, 1977, х 2, а гзз. В последней 
статье автор выражает мысль, что хечпунджи связаны 
с культом языческого божества Ванатура—покровите-
ля земледелия и садоводства (с. 146—154). См. также: 
ШЬ-ао, Ш, 60; О-Ц.Ь-81, Ш, 4. 
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ли свежевыпеченная лепешка получалась 
в з д у т о й — э т о было знаком изобилия, если же 
она съеживалась, то урожай ожидался недо-
статочный, а если лепешка при выпечке па-
дала на дно тонира, это означало, что с хо-
зяином дома случится несчастье. Эти ле-
пешки в день Нового года надевали на рога 
буйвола и быка, с тем, чтобы в этом году 
яма была полна зерном5. Во время праздни-
ка Цахказард освящали в церкви ветки ивы, 
из которых потом изготовляли модели зерно-
вых ям, чтобы получить богатый урожай®. 

Ко второму типу сооружений для хране-
ния зерна относятся атвацк. Д л я его соору-
жения какой-нибудь угол дома, сенника или 
кладовой отгораживали от остальной части 
помещения дощатыми перегородками, кото-
рые одним своим концом входили в выемки, 
сделанные по высоте находящейся вблизи ко-
лонны, а другим—упирались в стену. Пере-
городки могли быть также каменными, гли-
нобитными. Получаемое таким образом про-
странство (длиной и шириной до 200 см и 
более» высотой1—10(*—130 см) обмазывали 
со всех сторон глиняным раствором (неред-
ко еще и известью), засыпали серном и за-
крывали досками. Встречались т а к ж е ат-
вацки, сооруженные на трапе (тонратун), за-
гороженные от тонира перегородкой. Очень 
часто атвацк перегородкой разделяли на две 
части—для хранения зерна и ячменя. При 
надобности на. атвацке клали и мешки с зер-
ном, мукой. По имеющимся у нас данным, 
сооружения описанного типа наибольшее 
распространение имели в Д ж а в а х к е (где они 
известны также как ^/имжГш-—кясма), осо-
бенно в среде неимущих слоев населения, 
лишенных возможности приобретать амбары 
или строить амбаратуны7 . 

Третий тип сооружений для хранения 
зерна представляли специальные хозяйствен-
ные постройки—амбаратуны8 . Они имелись в 

' См.: 1,ш|Ш]шС ь., Щ , « . . г , Ц " в ; 
ои же , випш/я«./> г, Щ , т. 10, с. 249: 1Г|»||ршр-
)шП(| I).., указ. соч., с. 261; Оцшри^шб и. а . , 1ЫшЬпРС 

Чш). ^пцп^рцш^шЪ и1пЬшдп^.^дпI~^, 1В.Р, ЬркшЬ, 1978, 
че-.8' С. 53 -^54; ШЬ-82, V, 110. „ 

. • С м . : 1,Ш1Ш]ШС Ь. , Р Ю , . У 
гво: , - « . • • 

' См.: ШЬ-82, V, 19, 60, 91 —93, 98. 117—118. 
8 Дословно «дом амбара», что может означать. 

как помещение, где находятся амбары (шйршр—ларь 
для хранения зерна и зерновых продуктов), так и 
помещение, в котором собраны запасы •. продуктов. 
Таким образом, армянский «амбаратун» эквивален-
тен по смыслу русскому слову «амбар». См.: Даль В. 
Толковый длорарь живого великорусского языка, М., 
1978, т. 1, с. 14. Ср.: Курыле* В. П. . Хозяйство и . ма-
териальная культура..., с. 99. В . Гехаркуиике, Шираг 
ке, Джавахке широко упртреблялись и другие наз-

основном в крупных хозяйствах и принадле-
жали как зажиточным, так и многолюдным 
семьям среднего достатка. Амбаратуны при-
страивались к жилым помещениям так, что 
их входная дверь открывалась в сени, на ве-
ранду, во двор или же сооружались отдель-
но, во дворе (как в большинстве случаев в 
Шираке, Джавахке ) 9 . 

Были амбаратуны, в которых зерно засы-
палось прямо на пол, предварительно, как 
и стены, обмазанный известью или глиной 
(например, в Гехаркуннке, Шираке, Д ж а -
вахке, Дерсиме) 1 0 . Примечателен в этом пла-
не амбаратун в с. Цовинар Мартунинского 
района. Он имеет плоское перекрытие с тре-
мя маленькими ердиками (для заполнения 
сверху зерном), которые находятся над тре-
мя отделениями для хранения пшеницы, яч-
меня и проса, разделенными деревянными 
перегородками высотой 150—200 см, с ма-
ленькими дверцами внизу для доставання 
зерна. Длина амбаратуна—670 см, ширина— 
470 см, высота—около 250 см. В одной из 
стен, выходящих во двор, чуть ниже пере-
крытия оставлено маленькое окошко, спо-
собствующее циркуляции воздуха, а также 
служащее входом для «сторожа»—кошки. 
Д л я предохранения от порчи зерно в амба-
ратунах раз в две недели лопатили. 

Встречаются амбаратуны, в которые ста-
вили деревянные лари-амбары, мешки, кор-
зины с зерном и мукой. Со временем функ-
ции амбаратунов расширились—появилась 
различная утварь для приготовления и хра-
нения молочных продуктов, маринадов. Та - . 
ким образом, амбаратуны фактически пре-
вращались в кладовые, сохраняя при этом 
прежнее название. В изученных нами амба-
ратунах этого подтипа (в Аштаракском, 
Красносельском и Ахалкалакском районах), 
средняя площадь которых составляет 20—25 
кв. м, отсутствуют ердики, но есть окна11. 

К четвертому типу традиционных соору-
жений для хранения зерна (главным обра-
зом пшеницы и ячменя) относятся большие 
каменные амбары-зернохранилища (емко-
стью 1—3 тонны), стены и дно которых бы-
ли сложены из полуобработанных камней 
средней величины или больших каменных 
плит. - Они располагались во дворе дома, 
имели форму параллелепипеда (длина 300— 
700 см, ширина 200—400 см, высота до 300 
см) или усеченного конуса. В последнем слу-
чае нижняя часть сооружения углублялась 

вания, как, например, с | /17!/"""'-Мэмбртун), и" г-
(ацн амбар—амбар для хлеба), кясма. . 

• См.: 'ИАЬ—80, III, 24—27, 8 2 - 8 6 ; ШЬ-81, }, 
130—133; ШЬ-82, II, 16; 111, 102. 

• 10 См.: Дш1ш2]ш(1. Ч\, указ. соч., с. 112, 120; ШЬ— 
81, I, 133; Ш.Ь-82, II, 17; III, 123; IV, 22, 24. 

„ См.: ШЬ во, Ш, 27, 86; ШЬ -81, IV, 4, 13, 15; 
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в землю (глубиной до 200 см, диаметр дна— 
100—150 см, а верхняя—возвышалась над 
нею (высотой 1";0—2"0 см, диаметр отверс-
тия—30—60 см). Внутри они были тщатель-
но обмазаны известью или глиной, переме-
шанной с соломой, а сверху закрывались 
большой каменной плитой с отверстием по-
середине для загрузки и доставания зерна. 
Подобные зернохранилища встречались в 
Шираке, Арагацотне12. 

Пятый тип утвари для хранения зерна 
представлен массивными керамическими со-
судами—карасами. Форма карасов была 
стандартной: широкое горло (диаметр .25— 
30 см), обрамленное толстым округлым вен-
чиком, широкие покатые плечи, сильно рас-
ширенное в верхней части тулово, плавно су-
жающееся книзу до 7—8 см в диаметре. Вы-
сота карасов достигала 110 - 1 4 0 см. Стави-
ли их в туне, в кладовой в небольшие углуб-
ления или на специальные дервянные под-
ставки13. Карасы для зерна, в отличие от ка-
расов для хранения вина, внизу имели не-
большое отверстие. 

Приспособления и утварь для хранения 
:ерна и зерновых продуктов можно подраз-
делить на пять типов по материалу и спосо-
бам нтотовлення: деревянные зернохрани-
лища; глинобитные зернохранилища; камен-
ные зернохранилища; корзины; кожаные и 
шерстяные мешки. Внутри этих типов выде-
ляются подтипы и виды—по функциям, фор-
ме и конструкции. В различных районах сте-
пень распространения каждого нз них варьи-
ровала в зависимости от направленности хо-
зяйства, прпродно-географнческих условий, 
местных традиции, социального положения 
крестьян и т. п. 

Среди армянского сельского населения 
во второй половине XIX—начале XX в. до-
вольно распространены были деревянные 
зернохранилища. Их можно подразделить 
на два основных подтипа: хранилища, кото-
рые выполняли одну главную и несколько 
второстепенных функций, и амбары, имевшие 
несколько главных функций. 

К первому подтипу относятся хранилища 
в которых хранили только зерно и зерновые 

1 2 С м : "ШЬ-Ш, IV 3, 2 9 , 4 2 , 44 : ШЬ 63, II, 8 , 
9, 18, 37. 

13 См.: Ц и ^ и ^ ш К Д., указ. соч., с. 117—118, 211— 
212; Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 75—76; ЦшВшишр-
]шВ у. к ч,., указ, рук. ч. 4. с. 119: П-Ш. -80, III, 8 0 -
82; ШЬ-83, I, 33 . 50. 

" Наряду с широко распространенным незна-
нием амбар, в различных местностях употреблялись 
и другие названия, как, например, фк/Зш^.петак, 
# 'ч>ч.4-кндук (в Вайоц-дзоре), «<» *««т-укяг (в Занге-
зуре), р ш Ц , р . т а д ж и р (в Васпуракане;. См.: Мелик-
Шахна<аров Е. Селение Ар-езаник.. . , с. 16; и|1и|«а-
]ш0 Ц 111., ^шЪф&^П^р/г ^ 10о\ 1Ь|ш(| Д111С (1, 1Г., 
указ. соч., с. 37; 'Ы1Л.-83, I, И , 28; III, 19, 27, IV, 31. 

продукты. Из них амбары 4 представляли со-
бой большие лари па четырех коротких нож-
ках. В них, в случае необходимости, храни-
ли также сосуды с маслом, картофель, ар-
бузы, сухофрукты, горшки с медом, бобо-
вые, на амбарах клали различную домаш-
нюю утварь, постельные принадлежности, 
стелили постель для детей15. 

Амбары делились внутри перегородками 
на два, три, иногда четыре отделения ( ш ^ — 
ачк), и в каждом из них хранились разные 
виды зерна и зерновых продуктов. Наполня-
лись амбары сверху из мешков: если при 
этом амбары были очень высокими, то к ним 
приставляли лестницы. Встречавшиеся нам в 
разных районах Армении амбары открыва-
лись по-разному: либо оставляли сверху не-
сколько свободно вынимающихся досок 
(табл. XXXIII, XXXIV), либо, в более позд-
нее время, использовали крышки (особенно 
в Тавуше), прикрепленные к верхней части 
амбара обычно металлическими петлями 
(табл. XXXV, 3). Были и амбары, у которых 
одно отделение закрывалось вставными дос-
ками, другое—крышкой, укрепленной петля-
ми. Доставали содержимое также по-разно-
му. У амбаров небольшой высоты (от 80 до 
120 см)—сверху, вынимая доски или подни-
мая крышку (табл. XXXV, 3), а у высоких 
амбаров (до 200—300 см)—через специаль-
ные маленькие отверстия, оставленные в 
нижней части, перед каждым отделением. 
Дверцы амбаров были или раздвижными, 
или же закрывались маленькими крышками, 
которые имели прямоугольную, ромбовидную 
и другие формы (табл. XXXIII, XXXIV, 
XXXV, 1, 2, 6, 7)16. Еще одна, на наш взгляд 
интересная, закономерность: если в большин-
стве районов Армении составляющие амбар 
доски или филенки (кроме верхних и нижних 
частей) укладывались вертикально, то в Д ж а -
вахке (табл. XXXIV, 3) и Шираке часто 
встречались амбары с горизонтально уло-
женными досками17. 

Размеры и количество амбаров варьиро-
вали в зависимости от наличия материала 
изготовления, численности семейства, социа-

15 См.: ^ицичшК Ь., Щ , 1, 225; 
Ц^и^шВ 11и1., .Уш^^кут-рЬ Чш^рр, Ц 105 \ Ц,|]и^ш(] 
II. 1Г., указ. соч., с. 38; 'ЫкЬ-во, 1 , 5 ; ъЦ.Ь-81 . 1, 
60 ; III, 13, 4 5 , 58; ШЬ-вз, I , 6 8 . 

» См. : ШЬ-81, I . 120, 166; I I I , 7 , 2 6 , 45; ШЬ-аг, 
I, 4 , 30; I I I , 12, 41 , 73; I V , 18; V , 54; ШЬ-83. | , 7 , 
61, 106. Иногда встречаются крышки, напоминающие 
человеческие фигуры с одной или двумя головами 
(табл. XXXV, 7). В. А. Бдоян высказывает мнение, 
что э и символические головы являются олицетворе-
нием законспирированной Аманор-армянской язычес-
кой богини, покровительницы урожая. (вц^шВ 4.. Д., 
Чштшпр^Чмкр Яъш'иштп^р~Ц,1ГшЬтр ц^дшршЪт^шЬ чп*~1" 

7 / . ,[кршркели,1 {РЪ1,, 1080, № 2 , у 113). 
» См. : ШЬ-аз, II, 39 ; I V , 18. 3 1 . 
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ально-престижного статуса владельца, мест-
ных традиций. Ответственная функция амба-
ра как основного хранилища годового запа-
са зерна предъявляла к нему особые требова-
ния которые ярко сказывались и на его 
внешнем облике. В добротности, прочности 
п пропорциональности форм сказывалось 
внимание к амбарам как к хранилищам са-
мого ценного, что было в крестьянском хо-
зяйстве. Однако хорошие, вместительные ам-
бары имелись главным образом в состоятель-
ных и в хозяйствах среднего достатка. Чем 
больше было амбаров в хозяйстве и чем 
больше были их размеры, тем выше был пре-
стижный статус их владельцев в глазах од-
носельчан. Длина амбаров была от 180 до 
340 см, ширина от 70 до 170 см, высота -
80 - 2 3 0 см. Вместимость обычных амбаров 
доходила до 1—6 тонн. Как свидетельствуют 
полевые материалы п литературные данные, 
у состоятельных слоев населения в жилых 
помещениях и амбаратунах имелись и амба-
ры—«гиганты» (длиной до 400—500 см, ши-
риной—200—2"0 см, высотой до 250—300 
см), в которых хранили до 8—10 тонн зерна 
п зерновых продуктов18. 

Ставили лари-амбары как в жилых поме-
щениях (в Вайоц-д'.орс, Сюнике, Арцахс, 
Гехаркуннке, Лорн, Шираке, Д ж а в а х к е , Вас-
пуракане, Тароне), так и и сенях (в Лорн, 
Тавуше, Шираке, Д ж а в а х к е ) , кладовых (в 
Васпуракане, Тароне, Гехаркунике), на ве-
ранде (в Амшене), в амбаратунах (в Гехар-
кунике, Арагацотне)1 9 . Ставили их чаще все-
го в углу комнаты, в самых сухих местах, а 
под ножками амбаров клали короткие брус-
ки, каменные плиты. Встречались и непод-
вижные деревянные амбары, приспособлен-
ные между стеной дома и перилами веран-
ды (табл. XXXV, 4)20. В Гехаркуннке амба-
ры часто ставили в амбаратехах. 

Наилучшим материалом для и «готовле-
нпя амбаров считалась древесина дуба. Ду-
бовые амбары были самыми прочными. Так 
как дуб являлся материалом труднообраба-
тываемым и не всегда доступным, амбары 
чаще изготовлялись из липы, бука или сос-

1 8 См. : Р|]П]шС «Ц. Д., Ьр^ршцпрАш^шЪ..., у 4-0; 
ШЬ-80, I , 2 — 8 ; ШЬ-81, I, 26 , 35; I I I , 166 - 1 6 7 ; 
ШЬ-82, 1, И , 30; II, 28 . 3 7 , 39 ; I II , 13 , 45 , 8 9 , 93 , 
125; I V , 31 . 33; V , 7 , 19, 93 ; ШЬ-83, I, 17, 4 4 , 76-

19 См.: 1 > Ш 1 Ш ] Ш С Ь „ У^и^шЬ, Щ. * . я, Ц го; он 
ж е , Р-р^ш^ир Щ, т . 9 , с . 207; о н ж е , «»«-

ч «./>«. 4 « л , щ , т. 20, с. 121; (Гш-риицшКд Д., указ. соч., 
С. 127; ПЧщ^ин^шК Д., укзз . соч., с. 228; Л и с и ц и а н 
С. Д . К изучению армянских крестьянских жилищ 
(карабахский карадам), с. 104; о н ж е , 
Чш^рр, с . 105; ЩимншС II. 1Г. указ. соч.. с. 37; ШХ -
«г, I, 10 - И , 19, 33; II. 1, 11, 21 III, 6, 37, 118; IV, 
13, 38; V, 21; Ш Ь -83, \ , 58, ч6, 86. 

20 См.: ШХ—80, I, 8; ШЬ-аг, IV, 13. 

ны, реже—из тополя, ивы21. Нередко остов 
амбара изготовляли из дуба или сосны, а 
остальные части—из другой древесины. 

Наличие богатого орнамента на амбарах 
обоих типов обусловливалось важностью вы-
полняемой ими роли. Кроме того, так как 
амбары были самыми объемистыми вещами 
в доме н сразу бросались в глаза при входе 
в помещение, им старались придать парад-
ный вид. На амбарах мы находим самые 
ра личные узоры в виде крестов, древа жиз-
ни, розеток, других геометрических н расти-
тельных орнаментов. Встречаются также ан-
тропоморфные фигуры (табл. XXXIII, 3) . 
Эти у оры имели двоякое предназначение: 
декоративное и сакрально-оберегающее. Для 
обеспечения изобилия зерна и зерновых про-
дуктов служил ряд других предохранитель-
ных мер. Так, на передних ножках амбара 
укрепляли пахпанаки против сглаза, пись-
менные талисманы с заговором, рога быка, 
подкову, вешали мешочки для хранения со-
ли, на муку и зерно клали хечиунджи, ма-
ленькие деревянные крестики, венки, спле-
тенные из освященных в церкви во время 
праздника Цахказард веток ивы, данную свя-
щенником на Пасху просфору22. Как прави-
ло, на дне амбара всегда оставляли неболь-
шое количество зерна и муки. Этот обычай 
в народном представлении связывался с иде-
ей барика (ршррр—.богатство, достаток) до-
ма и семьи23. Считалось, что если этот обы-
чай не соблюдать, барнк уйдет,- т. е. амба-
ры будут пустовать и в доме не будет дос-
татка. У многих народов была широко рас-
пространена вера в духов-хранителей дома, 
покровителей семьи и семейного богатства. 
Армяне называли этого духа шшЪ цп^шф 
(тан довлат—богатство дома) 2 4 . В некото-
рых районах верили, что он живет в амбаре 
и считалось, что если в доме обитает тан 
довлат, закрома всегда будут полными. К 
его помощи прибегали во время трудных ро-
дов: при этом на амбар клали Нарек, хлеб, 
зажигали свечи н приглашали священника 

» С м . : ШЬ-80 I , 3 - 6 ; ШЬ-81, ], 22 , 74; I I I , 2 ; 
ШЬ-82, Ц, 28- I I I , 19, 52 , 83 , 135: V , 18, 3 8 , 54; ШЬ 
- 83, I, 7, 17, 44. См. также: М е л и к - Ш а х н а э а р о в Е. 
Селение Арцеваник..., с. 16. 

22 СМ.: 1,Ш[и1]1иС Ь«, Рлр^ицпи/, I . ю , 
42 260; Б д о я н В. А., Армянские со гонки..., с. 261; 
Дшцч^шС 1- , указ. соч., с. 120; ШЬ-ао. щ , 50, 70: 
ШЬ-81, I, 64 , 163; ГН, 3 6 , 47 , 59; I V , 3 4 ШЬ-аг, I , 
43 ; I I , 29 ; I I I , 27, 67 ; V , 5 5 ШЬ-аз, I , 62 . 

и См.: Ц-ри^шВ II., уКаз. соч., с. 157; Харатян 
3. В. Традиционные демонологические представления 
армян (по материалам семейного быта XIX—XX в.), 
СЭ, 1980, № 2, с. 105; ШЬ —82, III, 60; ШЬ —83, 
I, 19. 

31 См.: Харатян 3. В. Традиционные демоно.югц-
ческие представления..., с. 104. 
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для чтения нескольких глав Нарека над ро-
женицей'5 . Вообще «идея домашнего духа у 
армян воплощалась во всех тех предметах, 
которые в той или иной степени связаны с 
удачей или богатством семьи...20». Как явст-
вует из вышеизложенного, к этим предметам 
относился и амбар. 

К хранилищам, имевшим одну главную 
и несколько второстепенных функций, отно-
сятся также алратуны ( д а ш т л Л — д о с л о в н о 
«дом для муки»), коты 

Распространенные в основном в лесистых 
районах Армении, алратуны (табл. XXXVI, 
16) изготовлялись нз > ствола липы с дуплом, 
которое дополнительно обрабатывалось. Они 
имели обычно деревянную крышку и малень-
кое отверстие в нижней части для достава-
ння хранимых в них муки, зерна. Высота их 
варьировала от 150 до 220 см, диаметр ту-
ловища—80—150 см. Ставились они как 
внутри жилого помещения, так и в кладо-
вой28. 

Коты (табл. XXXVI, 1а) и т о т о в л я л н с ь 
как из дуплистых, так н нз цельных стволов 
липы, карагача и имели цилиндрическую 
форму. Как алратуны, так и коты употреб-
лялись в основном в бедных семьях, не имев-
ших средств для приобретения амбаров. Та-
кие хранилища изготовить было сравнитель-
но просто. Кроме зерна и зерновых продук-
тов, в котах (в случае необходимости) хра-
нили также топленое, масло, сыр, маринады, 
сливки. Высота котов была 90—150 см, диа-
метр туловища—40—70 см, емкость доходи-
ла до 200 и более килограммов, помешались 
они в жилом помещении, в кладовой29 . 

К хранилищам первого подтипа можно 
отнести и известные нам из Д ж а в а х к а ат-
вацк (кясма)—деревянные сооружения-зер-
нохранилища, представляющие собой более 
развитой вид рассмотренных ранее одно-
именных конструкций. Описываемый ниже 
атвацк встретился нам в доме Авагянов в се-
ле Атастан (Ахалкалакскпй район Грузин-
ской С С Р ) , однако, по сообщению местных 
жителей старшего поколения, в старину по-
добные зернохранилища сооружались во 
многих жилищах как этого, так и других 
селений. Данный атваик имеет форму парал-

35 См.: 1,ш11и]шС I»., Яш^ш/ие, Щ, *. 1, Ы ззв-
он ж е , Ьпр-Нш/шчЬи,[I цш^шп, т. 16, с. 34 и 
т. 17, с. 97. 

26 Харатян 3. В. Традиционные демонологические 
представления..., с. 105. 

27 «Кот»-ом называлась также мера сыпучих тел 
различной емкости, изготовленная из ствола дерева. 
См.. напр.: Ниц^ип^шПд ив,., указ. соч., т. 2. с. 474. 

" С м . : ШЬ-81, I I I , 67 . 
21 См.: 1,ш1и|]шС I;.. Н - п - ч н ^ цц, *. о, у 

21в; ЦЪ^шВ и.., указ. рук., ч. 4, с 12; ШЬ—80, II. 41. 
Ср., напр.: Калоев Б . А. Земледелие.. . , с. 163. 

лелепнпеда, с двух сторон примыкающий к 
стенам дома. Третья сторона обращена к 
трапу (тонратун), а четвертая, лицевая—к 
туну. Высота этого сооружения—115 см, ши-
рина—255—260 см, длина—265—270 см. Из-
нутри перегородками она разделяется на че-
тыре отделения, в каждом из которых храни-
ли зерно, ячмень, муку. Атвацк наполнялся 
сверху, через свободно вынимающиеся дос-
ки. Содержимое доставали т а к ж е сверху, тем 
же путем. Над поверхностью атвацка с трех 
сторон поднимаются дощатые стены, высотой 
в 100 см, венчающиеся (подобно имеющимся 
и гомн ода) ступенчатым перекрытием. Как 
и гомн ода, атвацк освещается через ердик 
(длиной 20 см, шириной 15 см) , проделан-
ным в месте соединения перекрытия с доща-
той стеной. Поверхность атвацка служила 
также спальней, главным образом для но-
вобрачных. Поднимались же на атвацк по 
специальной лестнице30. 

К амбарам второго подтипа (имеющим 
несколько функций) относятся деревянные 
амбары со встроенными в них с боку шка-
фами (табл. XXXIV, 2), с полками для по-
суды и съестных припасов (Гехаркуник, Сур-
малу) , а т а к ж е хранилища, устроенные внут-
ри деревянных кроватей (табл. XV, 1). 

Ко второму типу приспособлении и утва-
ри для хранения зерна и зерновых продуктов 
относятся глинобитные хранилища—петак, 
распространенные во многих районах Арме-
нии31. Петаки редко использовались в сос-
тоятельных семьях, но широко употреблялись 
в бедных хозяйствах. Там же, где ощущался 
недостаток древесного материала, именно пе-
таки были основными хранилищами крупы, 
пшеницы, ячменя, муки. Изготовляли их нз 
глины, перемешанной для большей прочно-
сти с мелкой соломой, пометом, конским во-
лосом32 . Основой петака служили обмазан-
ные глиной участки земляного пола дома, а 
т а к ж е помосты нз досок или каменных плит, 
на которых сооружались глинобитные стен-
ки. Толщина стен петака доходила до 10 
см. 

Петаки имели разнообразную форму—ци-
линдра, усеченной пирамиды, параллелепи-
педа (табл. XXXVI, 3) . В Тароне недвижн-

3 0 С м . : ШЬ-82, I V , 3 4 - 3 7 . 
31 См.: Дш])|1(. указ. со ч., с. 74; ЗЪр-Цп^иЬи-

]шб Ф., указ. соч., с. 42; (Г^фрш^шСд №.. указ. соч. 
с. 289: РЬгГш-рБ^С 4,. II., указ. соч., с. 47- 48; 
1||иГ|ш1| аВ„ указ. рук., ч. 1 (тетр. 264), с. 48; 11ш6ш-
ишр]шВ I). и 4,., указ. рук., ч. 4, с. 120—122. 126; 
>шрш.р]ш.В]шВ II., указ. рук., тетр. 59, с. 247: ШЬ—84, 
I, 32. 56. В районах Ваиоч-дзора глинобитные зерно-
хранилища назывались л..ы>««> ( у н н у х ) . См.: Сар-
кисян Е. С. Указ. соч., с. 90. 

3 3 С м . : Г->]Т1]шС <1,. д . , ЪрЬе-чярЬшЬшЬ.ь., ц 420-. 
' Ь ш р г ^ ш В Ц.[ , указ. рук., тетр. 28, с. 17; ШЬ—81, 
IV, 12, 15, 18, 64. 
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м-ле пстаки больших размеров (высотой 150 
' -200 см лнрнной 100—200 см, длиной 150— 
300 см, емкостью до 1,5 тонны) устраива-
лись внутри дома, в основном в углах, ма-
ленькие же петакн (высотой 80—150 см, ши-
риной 50—100 см, длиной 90—150 см, ем-
костью 0,5—1 тонна) изготовлялись во дво-
ре и затем уже вносились в дом33. Как ука-
лывает В. А. Бдоян, предварительно ошту-
катурив глиной какой-нибудь угол дома и 
соорудив одну стенку, получали петак тре-
угольной, а сооружая две стенки—четырех-
угольной или квадратной формы34. 

Внутри большие петакн деревянной пе-
регородкой делились на два отделения. 
Сверху они закрывались паласом или дере-
вянной крышкой, порою-крышкой, сплетен-
ной нз веток и обмазанной глиной. На крыш-
ках оставлялись небольшие отверстия, че-
рез которые засыпали зерно. В нижней части 
петаков делали круглые (диаметром 10—20 
см) пли квадратные (30X30 см) отверстия— 
&п(ъ* (цорц), через которые при надобности 
доставали содержимое. Закрывались они ма-
ленькими дверцами, паласом или комом ко-
лючек35. 

Как деревянные, так и глинобитные амба-
ры украшались разнообразным орнаментом. 
Среди них встречаются узоры в виде древа 
жизни, солнца, антропоморфные и зооморф-
ные фигуры (мальчик и' девочка, символиче-
ские женские изображения с ободком, серё-
брянным поясом, голова быка—первого по-
мощника земледельца)36 . По народным пред-
ставлениям содержимое петаков от порчи и 
сглаза предохраняли положенные на зерно, 
муку маленькие деревянные крестики, прос-
форы, полученные от священника во время 
Пасхи и т. п.37 

Ко второму типу относятся также храни-
лища для зерна и зерновых продуктов, сде-
ланные внутри стен домов из сырцового кир-
пича (при этом толщина стены доходила- до 
140 см). Верхнее отверстие для засыпки зер-
на находилось под перекрытием дома, а из 
нижнего отверстия, закрываемого деревянной 

3 3 См. : ть-81, I V , 3, 14, 5* , 64 . 
34 См.: Р^п^шС >1.. Д., ЬрЧри,Чн11*ш^шЪ..., с. 394, 

429: ШЬ—84, I, 13, 19. Ср., напр., с кандуками у тад-
жиков. См.: Е р ш о в Н. Н. , К и с л я к о в Н. А. и др. 
Указ. соч., с. 120, 123. 

3 9 С м . : Р*1иаШ]шСд |] , ёп^т/рч/! шрЧкимпш^пр-
Щ, 1808, 3, у М; П Ь т п ^ В Ч.., указ . СОЧ., 

С. 205: С а р к и с я н Е. С. Указ . соч., с. 90; Ч-иЬ—81, 
IV, 52, 65: ШЬ—84, ], 13, 56. 

3* См.: Р||П]шС Ч,., Чшюши^ЪЬр <1ъшЬшЬп1.р-1Мш-
Ц т —из. Как считает автор статьи, все 

эти изображения олигетворяют (в законспирирован-
ной || орме) мифологические персонажи Ванатур и 
Аманор, покровителей земледелии и садоводства. 

3 7 С м . : -Щ.Ь-81, I V , 3, 17, 6 5 . 

крышкой, доставали пшеницу и муку. Такие 
зернохранилища известны нам нз Нахичеван-
ского уезда38. 

Третий тип приспособлений и утварн для 
хранения зерна и зерновых продуктов пред-
ставлен кндуками. Они известны нам из Мег-
рннского района и представляли собой при-
строенное к одной из стен жилого помеще-
ния четырехугольное сооружение из камня, -
со стенками толщиной 12—18 см п аккурат-
но обмазанное изнутри и снаружи известью 
или белой глиной. У этих зернохранилищ спе-
реди в нижней части были сделаны малень-
кие отверстия с деревянной подвижной за-
слонкой для доставания зерна и муки39. 

К четвертому типу приспособлений и ут-
варн для хранения зерна и зерновых продук-
тов относятся большие оштукатуренные кор-
зины (табл. XXXVI, 2). Они встречались во 
многих районах Армении. Распространены 
они были главным образом среди бедных и 
частично средних слоев населения. Их изго-
товление не требовало особых усилий и мас-
терства: из толстых прутьев плели большие 
корзины, которые обмазывали с обеих сто-
рон глиной, иногда перемешанной с соломой, 
пометом или со свежим навозом и с золой. 
Они имели форму цилиндра,, параллелепипе-
да или поставленного верх дном усеченного 
конуса. Высота была от 80 до 200 см, ем-
кость доходила до одной тонны. Сверху они 
закрывались деревянной или плетеной крыш-
кой, паласом. Вынимали зерно и муку сверху 
или через небольшие дверцы в нижней ча-
сти петака. После просушки готовых корзин 
их вносили в жилище и ставили как в жилом 
помещении, так и в сенях, кладовой. Д л я пре-
дохранения от сырости под ними клали дос-
ку40. 

Пятый тип приспособлений и утвари для 
хранения зерна и зерновых продуктов со-
ставляют различные мешкн (^шр^—парк, 

38 См.: (.Ш{Ш]ШС Ь., Ъш/и^кшЬ/, 1Ш./*,!, Й4, 12, 
Ц 100 —110. 

39 См.: Лисициан С. Д . Из материалов по изуче-
нию жилищ Армении: Крестьянское жилище Мегрин-
ского района, с. 126. 

4 0 См.: 1,Ш[Ш]Ш|| I)., Рпр^ш/п./, Ти>,/ш,1, (Ц, О, 
у 208-, ИпГш.пп^Ь 0.. указ . соч., с. 7; Ип^ш^шС. указ 
соч. , с. 232; ЧЬшп]шО Ч,., указ. соч., с 85, 159, 204, 
205: 1,|>и11д)шС 1)ш., ЯШ%ЧЬЧП,р/, Чш^рр, 4 | юз, 173; 
Рх)^шГ. Ч,. Д., Ьркрш7пр*ш11ш%..., ы 420; Орбели И. А. 
Указ. соч., с. 31; Т-шщф^шС 1Ц., указ . рук. , тетр 28, 
с . 8 0 - 8 1 ; П-О.Ь-80, I, 6 0 - 6 1 : I I I , 33 ; ШЬ-вз, \. 18, 
40, 50, 62. Ср., напр.: К а л о е в Б А. Земледелие.... с. 
159. Наряду с широко распространенным названием 
корзин .петак" , в различных местности:: употребля-
лись и другие названия, как, например, ^ / " / - п л о л 
(в Муше, Сасуне), <"-<1^ш 7 ш.урваха (в Моксе). еРяз-
к т о ц (в Тавуше) , фЪЦМ хфшрш'Ь-пнджик т ч в а р а н (в 
Зангезуре) . См. нышепривеяенную литературу. 
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14.ш1—джвал, /ишршр—харар, /ипцп^Ъ- - х у р -
джин). Парки (емкостью 20—30 кг) изготов-
лялись из выделанной кожи барана, телен-
ка, козы. Д ж в а л ы (емкостью 50—150 кг) 
ткались из козьей и овечьей шерсти. Хара-
рами (емкость 250—500 кг) назывались как 
большие джвалы, так и мешки, изготовляе-
мые для временного употребления из одно-
го сложенного посередине и крепко зашито-
го с двух сторон карпета. В некоторых мест-
ностях для хранения зерна и муки исполь-
зовались хурджины—большие переметные 
сумы. Мешки были распространены повсе-
местно, а как главный способ хранения упо-
треблялись в основном в бедных и частично 
середняцких хозяйствах. Они использовались 
и как средство перевозки зерна п муки. Д л я 
предохранения от сырости мешки ставили п 
сухих углах жилого помещения, в кладовых 
на каменных плитах, стойках, молотильных 
и обычных досках, клали друг на друга4 1 . . 

В системе питания армян , во второй по- -
ловине XIX—начале XX в. бытовали раз-
личные типы мучных и делнп—[Ш1[Ш1 (ла-
ваш), ЛштЬшрш^ (матнакаш), рш^шр^ (ба-
хардж), рфр (блит) и т. п. 

Вершиной армянского хлебопечения яв-
лялся лаваш. Подсохший лаваш, если его 
обрызгать водой и завернуть в толстое по-
лотенце или кусок ткани, вновь становится 
мягким и почти не отличается от свежего. 
Поскольку его можно было хранить продол-
жительное время, он имел широкое распрос-
транение. В . зависимости от природно-гео-
графических особенностей (влажности кли-
мата, наличия топлива) , направленности хо-
зяйства, социального положения крестьян 
н местных традиций, л а в а ш в различных ра-
йонах Армении пекли либо каждый день, 
либо раз в месяц или д а ж е раз в полгода42 . 
Д л я долговременного хранения лаваша и 
других мучных изделий необходимы были 
специальные приспособления и утварь. Эти 
элементы материальной культуры по свое-
му назначению, форме и конструкции, мате-
риалу изготовления довольно разнообразны. 
Целесообразнее подразделить их на два ос-
новных типа: однофункцнональные и много-
функциональные. 

К первому типу ОТНОСЯТСЯ иЪ-цп^, 
41 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч , с 218; Д а в и д -

б е к о в И. Указ. соч.. с. 182. *т|иЬф)ш6д 1\, указ. соч. 
с. 14; 11рш|]1иП Ь., указ.. соч., с. 70; 1ЦшицшК Ц,., указ. 
с о ч . , С. 3 0 0 ; ^ и ^ ш О 11т., ЯиЛ^Учт-гЬ Чш^рц, у 108, 
134' Р-Ь1ГпирБ]шС •!,. II., указ. соч , с. 75; РцщшС 4,. Д., 
Ьр1/ршЧ„г*ш1{и,Ь..., Ц 417; Ди^и^шП Ч\, указ. СОЧ., С. 
120, 128: П-трр^^шВ 11[., указ. рук., тетр. 26, с. 20, 
т е т р . 28 , с . 13: Ш1—80, I, 51: I I I , 85 . ШЬ-81, I, 3 4 , 
53: ШЬ-83, Н. 28 : I I I , 81 , 135; Ш,Ь—83, I , 39 , 50 , 62 ; 
Т-ИЬ-84, I, 42 , 51 . 

4 3 См., напр.:- Дш|иЬ|||]1л(;у Т-., указ. соч., с. 69; 

<шд{, цт.р]1 (хаци сндук, хаци хути—сундук 
ДЛЯ хлеба) И ^шдштЬцф, <шд1, (ХЭЦа-
техи, хаци шкап—шкаф для хлеба) . Сунду-
ки, для хранения мучных изделий изготовля-
лись из дерева, тонких веток ивы. Красиво 
отделанные деревянные сундуки (изготов-
ленные мастерамн-деревообдело ! :никамп) 
считались наиболее престижными и имелись 
в основном в зажиточных семьях. Ставились 
они в жилом помещении рядом с амбаром, 
в кладовой. Размеры деревянных сундуков 
небольшие—высота 40—60 см, длина—50— 
60. см, ширина—40—50 см, вместимость до-
ходила до 20 . кг43.. Д л я предохранения со-
держимого от сглаза на переднюю часть 
сундука прикрепляли деревянный крестик44. В 
Муше встречались т а к ж е сундуки, плетен-
ные л з веток ивы. Они имели больший раз-
мер—длина доходила до 150 см, ширина и 
высота—До 100 см45. 

В селах Арагацотна, Араратской долины, 
Вайоц-дзора большое распространение име-
ли деревянные шкафы, предназначенные для 
хранения большого количества лаваша (табл. 
XXXVI, 4; XXXVII, 3) . Примечателен шкаф 
Казарянов в с. Ошакан Аштаракского райо-
на, использующийся до настоящего време-
ни. Он изготовлен в самом начале XX в. мас-
тером-деревообделочником нз древесины то-
поля без единого гвоздя. Его высота 210 см, 
ширина 180 см, глубина 108 см. Благодаря 
таким размерам, в него можно укладывать 
л а в а ш четырьмя рядами. Ш к а ф располагал-
ся в коридоре, чтобы уберечь его от сыро-
сти, под ножки клали маленькие бруски. 
Д л я предохранения содержимого шкафа от 
сглаза на л а в а ш клали просфору, данную 
священником4 8 . 

Ко второму типу приспособлений и ут-
вари для хранения мучных изделий относят-
ся корыта для теста, широкие корзины, ви-
сячие доски и лотки, маленькие бруски, вби-
тые в стену. 

Корыта для теста имели широкое рас-
пространение47 . В районах, богатых лесом, 

Народы Кавказа, т. 2 с. 499, 521. И и Г т р ^ ш и <Ц. П., 
указ. соч., с. 85, 87; «Ь., указ. соч., с. 234. 

43 См.: ^ { ш ^ ш С 11т., Яш1щкцл1рр ^ш^рц, к} 10.1, 
10.1, 177', ШЬ-80, III, 12; ШЬ-81, I, 36, 60, 117; III, 
15, 54, 64; IV, 20, 35, 47; ШЬ-вг, и , 27; III, 101, 139; 
IV, 12, 26; V, 29, 62. 

44 См.: ШЬ-вг, I. Ю0. 
« См.: ШЬ-81, IV, 20. 
4» См.: Ч-Ьпр^шП "К, указ. рук., ч. 1, с 50: ч. 3, 

с. 83; Ш.Ь -81, ]Ц, 77, 87; 'НАЬ-84, 1, Ц , 14. В Вай-
оч-дзорс эти шкафы были меньших размером (высота. 
— 150 —180 см, шнрина-100—125 см, глуоина-95 —110 
с м ) . С м . : ШЬ-83 - ш , Ц , 14 , 3 3 , 4 7 . 

47 Они назыиались как /••ГпрР шш^т ( хмори т а ш т -
корыто дли теста). ( х а ц и ташт-корыто 
для хлеба), так и просто ичиги, ( ташт-корыто) . См.: 
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ИХ выдалбливали нз бревен дуба, карагача 
(табл. XXXVII, 1, 2), ясеня, липы, бука48, в 
аругих районах нх изготовляли нз глины4-'. 
Они имели различную форму, при этом гли-
няные тазы были только круглой формы 
(табл. XXXVII, 2). Диаметр верхней части 
т а ю в круглой формы варьировал от 60 до 
100 см, глубина—20—30 см. Длина коры.т 
остальных форм доходила до 170 см, шири-
на—Г0—70 см, глубина—20—30 см50. Коры-
та с мучными изделиями подвешивались на 
веревках к потолку дома или кладовой. Их 
накрывали материей, вокруг обкладывали 
ветками колючего кустарника для предо-
хранения от грызунов61. 

Понятия «хлеб в корыте» и «благосостоя-
ние семьи» как бы отождествлялись5 2 . Об 
этом свидетельствуют т а к ж е многочислен-
ные народные пословицы, благословения, 
проклятия, как, например, « 8 ш г т Ч (ишд 
щ Ц » («Пусть в корыте твоем будет много 
хлеба»), «Зш^тг/. цштшрЦ АЬ ш, йшцч 
шрш&я («Пусть корыто твое останется пус-
тым, а решето свешенным») и т. п.53 В быту 
армянского народа, как и у многих других 
народов, существовал своеобразный культ 
хлеба, к нему относились очень бережно, и 
поэтому корыта для мучных изделий счита-
лись одним нз важнейших, чистейших ве-
щей в доме. Это проявлялось т а к ж е в том, 
что они служили своего рода купелью для 
крещения новорожденных. При этом корыта 
часто помещали на тонир, по краям его ук-
репляли свечи. К этому способу крещения 

Ди^пд {ш]р(|1|, указ. соч., С. 147: Чпп^шС Ч„ Ипа и 
Ы 1ВГ- он ж е , /»«*, с. 171; -ШЬ—во, I, 25. 

28; ШЬ-81, I, 40, 146, 168—169: III, 15—16, 30, 64; 
IV, 22, 47; ШЬ-вг, Ш, 20, 139; ШХ-83, I, 3 0 - 3 1 , 
Помимо ЭТОГО ИХ употребляли для хранения фруктов 
овощей, для перевозки мучных изделий. См.: ШЬ—во' 
I. 25—28. Ср., напр: Агаширинова С. С. Указ. соч.' 
с. 256; Каракашлы К. Т . Указ. соч , с. 209. 

48 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч., с. 113—114; 
ШЬ^-во, I. 25; ШЬ-81, ш , 15 - 1 6 , 49, 64. 

4> В Деремме встречались необожженные глиня-
ные тазы, которые стояли в кладовой и использова-
лись только для хранения лаваша. См.: Дш|и^ш(1 V 
указ соч., с. 175, 234. 

5° См.: ШЬ-80, I, 25. 
« См: 1,ш1ш1<иП Ь„ Яшфш/иц, щ , с . 225; 

Осипов Г. Указ. соч., с. 106: 1Гш(|иши]шС Д., указ. 
с о ч , с . 225; ^ и ^ ш И Цш., ЯшЪ,Ьчач>р *ш4кРа и 177-, 
1Ь|ш.Мш1; 11. и ' , указ. соч., с. 38: ШЬ—ю, [ ,26; III, 15; 
ШЬ-81, | , и з ; ш , зо , 50; I V , 4 7 . 62 . 

53 См.. напр.: Дицпд с. VII: ^ т ^ т р ^ и 4. 
1Гппшдфш* шг/ишрЧ Ц 230] Дицш^и.С Ч-., указ. с о ч , 
с. 233. 

53 См.: Т,шВш1шС1и1В й. 8 , указ. соч., с. 68, 106, 
112, 223, 328; РпиГи^шС Д., Ър^крЬ ^пцп^шЬт. .при 
Чшшпрп^, ЬркшЪ, Юво, а. 1, н гз; ш ь - во, I, 25 ; I I I , 
107, 

прибегали также с целью предохранения но-
ворожденного от сглаза5 4 . 

Д л я хранения мучных изделий пользова-
лись т а к ж е широкими корзинами—сала 
(диаметром до 100 см, глубиной до 10 см), 
плетеными нз тонкой соломы. Их также за-
крывали паласом и ставили в кладовых. 
Распространены они были больше всего в 
бедных семьях55. Мучные изделия хранились 
т а к ж е в шкафах, пристроенных к амбарам, 
их удобно было хранить и на подвешенных 
к потолку кладовой канатами и закрытых 
паласом досках нлн лотках (табл. XXXVII, 
4) , называемых к примеру в Лори, Арага-
цотне [шиш (ласт) 5 6 . Д л я бахарджей упот-
ребляли вбитые в стены маленькие бруски 
(на каждый можно было повесить 6—7 ба-
харджей) 5 7 . 

На рубеже XIX—XX вв. «продукты ско-
товодства в балансе и рационе питания ар-
мян стоят на втором месте вслед за продук-
тами земледелия. В наибольшей степени это 
относится к молочным компонентам пита-
ния»58. Мясные же продукты по распростра-
ненности уступали молочным. Если боль-
шинство молочных продуктов было рассчи-
тано на сравнительно длительное хранение 
и в то ж е время на непосредственное упо-
требление, то из мясных абсолютно преобла-
дали блюда, рассчитанные только на непо-
средственное употребление. Сравнительно 
небольшое место занимают специфические 
формы снеди, рассчитанные на особо дли-
тельное хранение59 . Из особо распространен-
ных молочных продуктов следует выделить 
мацун60, сыр61, сало, а из мясных (предназ-

* С м . : ШЬ-80, Ш , 49 , 104; ШЬ-81, I , 40, 111 , 
168; I V , 34, 46; 1>ш1ш ]шС Ь„ Ч-иЛЪшЩ, >Ц, в, 
Ц г « « ; о н ж е , РпР:ш1я^ 1Ц, т . д, с . 256 , 259 ; 
Ц.1при|Ь|Л, Д п р п / и / , ш,/шчш%р, ЩкЪЪш, 1020, Ц Я. В ПОС-

лепней рюоте описывается случай, когда семилетней 
мальчик убегает из корыта во время обряда креще-
ния п поэтому это семейство стало известно как 
С Зицтрд фш/и^пуЬЪд тт.%* („ДоМ убвГаЮЩИХ ИЗ 
корыта"). 

55 С м : 1Гш| |и111(1]11||| Д. указ. соч., с. 227; Чп-п^шС 
Ч.. Ч ШЬ -81, I. 68, 164; III, 20. Помимо 
этого их употребляй для хранения фруктов и т. п. 

5 4 С м . : 1.|>и||д1шС 11(11,, ЯшЪчкЧп1р/, Чш^рр, Ц 177; 
<Чш.Чпи|.,Лщ|; V ( Г . , указ. соч., с. 60; '14пр(|]шЦ У , укач. 
рукопись, часть 3, с. 83: ШЬ—яг, III, 20, 50 IV, 62; 
ШЬ-82, I V , 2 . 

" С м : ШЬ-81, I , 36, 69 . 
38 Культура жизнеобеспечения..., с. 201. 
59 Там же, с. 202. 
60 Мацун—кислое лактобацнллннопое молоко, 

приготовленное нз кипяченного молока с помощью 
особой закваски. См.: Народы Кавказа, т. 2, с. 521. 

61 «... сыр считается у армян едва не столь же не-
обходимым компонентом пищи, как хлеб, и, наобо-
рот, наличие хлеба и сыра позволяет считать, что 
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наченных для (хранения)—«Лш^ (тыал-— 
консервированное жареное мясо), ш^пь/нш, 
1Гиф 2шг"я «апухт, мси шароц—провяленное 
сушеное мясо). 

Таким образом, не является случайно-
стью, что наибольшее разнообразие форм 
можно встретить среди сосудов, связанных 
с молочным хозяйством62. Это в первую оче-
редь подойники, которые использовались и 
для сравнительно непродолжительного хра-
нения молока. В зависимости от выполняе-
мых функций, встречались два типа подой-
ников—для дойки коров и для дойки овец. 
Среди первых можно выделить глиняные33, 
медные (табл. XXXVIII, 1) и деревянные по-
дойники. Медные подойники встречаются 
двух видов: первый—с вытянутым туловом 
(высотой 25—35 см) и сравнительно широ-
ким горлом (диаметром до 20 см) , второй64 

—сравнительно меньшей высоты (20 см) и 
нешироким горлом (диаметром 15 см) . Гли-
няные и медные (первый вид) подойники85 

имеют две ручки, которые начинаются у ос-
нования горла и кончаются в плечах. Мед-
ные подойники второго вида употреблялись 
также для заквашивания мацуна, туда кла-
ли только что изготовленное масло. Дере-
вянные подойники были цилнндрообразнымн 
и изготовлялись из тонких досок (высотой 
40—45 см, диаметром 30—45 см)6 6 . 

необходимые требования к ассортименту достаточной 
н достойной пищи удовлетворены». См.: Культура 
жизнеобеспечения..., с. 201. 

62 Так как многие продукты молочного хозяйст-
ва готовились путем их хранения на определнный 
срок и в особых условиях, то используемую в этом 
процессе утварь мы относим к числу кухонной. 

63 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., рис. 24; ШЬ-
83, I, 92, 100. 

64 Самое распространенное название подойников 
этого вида ршщш ( бадья ) См.: 1,|ш||д]шС От., ДиЛцк-

« ШЬ-8г, 1,43; III, 86. 
65 Повсеместно распространенным названием по-

дойников было 1|ш| 1|}>р (ковкит—дословно «сосуд для 
цоикн коров»), но в различных местностях употреб-
лялись и другие названия, например в Арагацотне, 
Гехаркуннке, Арцахе, Васпуракане— 1]рпа (ктоц), в 
Сюнпке (Сиснанский район), Арцахе, Лори, Тавуше— 
е Р Ь ъ кРЬ± ( к т э / и / ч ) , в Вайоц-дзоре-«»«»Л^ (сарнич), 
в Кафанском районе С ю н и к а - » » / » ^ ( с а р и н д ж ) , реже 

(бадья) , в Арташат. ком районе Айрара а, в 
Саляасте-^«</4Ь (бален) . См.: Дп^иЪф^Сд 1-., указ. 
соч., с. 124; 4ш)пд Дш]р|>1]. указ. соч., с 79 —80; Ирш-
]шС 0.., указ. соч., с. 68; ^шр^шС Ь., /»»/• »«•-
уши, щ, 9, Ц 907] он ж е , ЬпР-Рш1шЧЬи.р 
1Ц. Т. 16, С. 43; 11Бшп_]шС Д. , Ьш^рЪЬ чш^шаш^шЬ рш-
п.шры.%, у 368. зов; 1|ш||у]ш1| 11т.. ЯшЬчкЧп,-г1' 
у 170, 171-, Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ-
80, I, 88. 89; ШЬ-81. I , 167; ШЬ-82. Ш, 86. 

" В Дерсиме они назывались ( к о л в а к ) 
в Сасуне-ш1 Р (алб,), (хелл) , в Джавахке-/.»».»» 

Наиболее распространенными в исследуе-
мый период были глиняные подойники. Мед-
ные подойники употреблялись в основном в 
состоятельных хозяйствах. Часто они вхо-
дили в состав приданого невесты67, мастера 
покрывали их богатым орнаментом, высека-
ли на них имена и фамилии владельцев, да-
ту изготовления. Ставили подойники на та-
реках, под деревяннымй цалкатехами8 8 . 

Глиняные подойники для дойки овец— 
приземистые, круглотелые сосуды высотой 
20—25 см, с довольно широким горлом (диа-
метром 18 см), широким плоским дном и 
двумя небольшими ручками69 . По свидетель-
ству Ю. И. Мкртумяиа, в селениях Арарат-
ской долины овец доили либо в деревянных 
сосудах щш—куха), выдолбленных из об-
рубков дерева домашним способом, либо в 
медных котлах ( 4 ш р и ш — к а т с а , г[шПшЬ— 
казган)70. Д л я сравнительно непродолжи-
тельного хранения молоко \и подойника вы-
ливали в большие деревянные куха—хазра-
маны (IншцршДшЬ)™. 

Широкое и многообразное использование 
мацуна обусловливало необходимость его за-
готовки впрок. Свежий мацун хранили в 
глиняных кувшинах (о&ш^—ошнак) до 6— 
7 дней72. С целью более длительного хране-
ния мацун выцеживали в мешках из плотной 
ткани, а затем перекладывали в кожаный 
мешок {рь^шЬ—теджан)73. В таком виде он 
хранился месяц и дольше (в зависимости от 
степени подсаливания) . Более распростра-
ненный способ хранения сцеженного мацуна 
—в глиняных сосудах, имеющих почти оди-

(куха) . См.: Ош^иш^шС д.. указ. соч., с 220, табл, 
4 , рис. 6: ЧЬтприС 4.., указ. соч., с. 119; Дшри^шС Ч>., 
указ. соч., с. 155. 

" См., напр : 1,ш|ш]и|(, !)., Рпр^ш^п^ ч ш 4 ш * . 
9. Ц 239. 

" С м : 1,|и[Ш]шС Ь „ рпр[пир чШ1/шп • 9, 
у 207, 239: Ц.Кш|1пС,шС Ц... указ. соч., с. 18, 19. 

" Они повсеместно называются о^шр^р^ (оч-
харктнк-дословно .сосуд для дойки овец"), а в с. 
Сараландж Апаранского района (Арагацотн)-*'—/*»— 

(намнамнк) . См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., 
с. 78. 

70 См.: М к р т у м я н Ю . И., Формы скотоводства в 
Восточпой Армении (вторая половина X I X - н а ч а л о 
XX в.). ЩР. 1974. вып. 6, с. 37; См. также 11'ш^ши-
^ С Д., указ. соч., с. 220. В Иджеванском районе (Та-
вуш) для дойки овец употребляли также маленькие 
медные котлы —цинги). См.: ШЬ—83. I. 93, 
170. 

71 См.: 1Г|и|ч>шр]ш(1д а . , указ. соч., с. 316; 1Гш1-
|иши]1иСд Цт., указ. СОЧ , Т. 2 , С. 227. 

72 См.: Культура жизнеобеспечения..., с. 211, Ср.. 
1,||и||д]шГ| |1ш9.ш&чЪча*-гЬ *шАей1 Ч 1 7 0 • 

" См.: ШЬ-80, I, 75. Ср., напр.: Каракашлы 
К. Т . Указ. соч., с. 188. 

— 125 -г 



П а к о в у ю форму (табл. XXXVIII, 2) , но раз-
личные названия74 . Их иногда снаружи за-
смаливали, хранили в кладовой, зарывали 
горлом вниз в землю пли в золу тонира. 

Утварь для хранения сыра (а их было 
несколько сортов) у армян была разнооб-
разной. Д л я хранения сыра в рассоле при-
менялись сосуды в основном одинаковой 
формы, но различных размеров (см. табл. 
XXXVIII, 3—5). Высота их варьировала от 
60 до 100 см, диаметр горла равнялся диа-
метру дна (доходя до 20—25 см) или был 
намного шире (15—18 см против 7—10 см 
дна)7 5 . Изнутри их обязательно смолили, 
чтобы защитить от разрушительного воздей-
ствия соленной воды, а снаружи украшали 
различным геометрическим и растительным 
орнаментом. Д л я хранения сыра путем зары-
вания в землю пользовались сосудами не-
сколько иной формы (табл. XXXVIII, 6 ) . 
Это стройные вытянутые (высотой 50—60 
см) кувшины, у которых стенки тулова, в 
верхней своей части округло расширяясь, 
равномерно суживаются книгу и переходят 
в небольшое дно диаметром 8—10 см76. Со-
суды с сыром зарывали как в земляных воз-
вышениях (жажикнеру тумб) крытых сеней, 
так и кладовой, нередко в главном хозяйст-
венно-жилом помещении у стен, в местах 
(щшЪрр <п,—панри хор) неподалеку от вхо-

да77. Сыр хранили (особенно в горных райо-
нах) в мехах, бурдюках—ап Г рр (морти), 
йпфип (мотал) , т},\ (тик), изготовленных 
из обработанной шкуры барана, козы (табл. 
XXXVIII, 7)78. Бурдюки хранились в мара-

1* В Шираке. Дерсиме-/»,», (бхох), р*Ьк (бхик), 
бшф (цап), в Гамирке-Р7пь4 (бхук), п Мартунинском 
районе (Гехгркунпк)-««"А4 (четик), См. (Г^ршр^Бд 
а . , указ. соч., с. 283, 284; Дшци^шЕ '1-., указ. соч., с. 
175, 209; МпГт.р6]шВ •],. 11., указ. соч , с. 90; ШЬ—81, 
I, 35. 36. 

"5 См., напр: ^иц^иш^Е Д., указ. соч., с. 219; 
Дищи?]Н|В 1-.. указ. соч.. с. 174 -175; Саркисян Е. С. 
Указ. ссч. с. 81. 

™ В Дерсмме, Акне они назмв; лись (кюп), в 
Гамирке-/»7"«-4 (бхук), в Мартунинском. районе-?пДО4 
(до гик). (четик), в Артикском районе (Ширак) 

(кчуч), в Вайоц-дзорз " л " ч (пхух) , 1 п г п е 
(дорок), (джра), в селах Гугарка-ч«»-/М (пулик)> 

в Арташатском районе (Айрарат)»к^4 (серик). Сосу-
ды описгнной формы, но меньших размеров, носят 
название фш/ш (фала). См.: Саркисян Е. С. Указ. 
соч, с. 81—82. См. т..кже: ДшГф^шБ 4.. указ. соч., 
с. 139; ИиТтрб^Б >1.. I)., указ. соч., с. 89; Дш^ш^шС 
«Ь. Указ. соч., с. 174 -175; ШЬ-81, I, 48, 106; III-
52; ШЬ-82, III, 26, 139; IV 12; У,106—107. 

" См.: Дш1]пр]шБ Ч\ П. указ. соч., с. 121; ЦшПш-
ишр]ш6 и. и указ. рук., ч. 3, с. 2; "ШЬ—вг, I, 39— 
40; III, 9 - 1 0 . 

'» См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 48; Гри. 
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нах: их клали как на обычные доски, так и 
па специальные деревянные подставки, тя-
нувшиеся вдоль стен кладовой. 

Наряду с сыром, молочным продуктом са-
мого широкого потребления являлось мас-

'ло . Д л я хранения топленого масла употреб-
лялись высокие (до 80—8) см) круглотелые 
сосуды (табл. XXXVIII, 8) с широким гор-
лом (диаметром 17—18 см) и маленьким 
плоским дном (диаметром 7 см). Диаметр 
тулова в самой широкой части равнялся 
44 см7а. Эти сосуды в отличие от сосудов 
для хранения сыра не были засмолены. В 
Сюнпкс для хранения запасов масла выде-
лывались сосуды несколько иной формы. 
Это широкотслые приземистые сосуды (вы-
сотой 50 см) с широким горлом (диаметром 
20 см), плоским широким дном (диаметром 
18 см) и двумя массивными ручками (табл. 
XXXVIII, 9)80 . Д л я хранения масла особен-
но ценились у т ^ грьр (юхи чини)—глазуро-
ванные ишутри и снаружи глиняные сосу-
ды81. Топленое масло на несколько месяцев 

горов Н. Указ. соч., с. 93—94: Ц>|1|Ш1р].иВд Ц,., указ. 
соч., с. 284: 1Г{иш|]шБ Ч-., указ. соч., с. 867; •Ьши^шр-
]шБ Д., указ. соч., с. 249 —250: Дш[шлшБ "К, указ. соч. 
с. 89: ЧЬшрпи̂ шЕ Ц. V , ^п^п^^ш^шЪ фп/иш^рш-
^ р . ^кшртшЪ к у^шишш^Ъ фп/и ш^рииТр^пдЬкр 
(щшинГш-шц^шцрш^шЬ и ^ и т Л Ъ ш и р р т - Р \ / / / • ' , Ьрк-
фш"и, 1974, чр в, Ц 140—141; ШЬ—80, [. 161: ШЬ-
83, I, 56, Ср., напр.: Каракашлы К. Т. Указ. соч., с 
188: Бунятов Т. А., Гуляев Ш. А., Баба в Т. А. 
Этнографическая поезцка в Шеки-Закатальск 'к> зону 
—В сб.: Археологические и этнографические • ыска 
ння в Азербайджане (1973), Баку, 1974, с. 66; А-аши-
ринова С. С. Указ. соч., с. 261. 

" Сосуды для хранения масла описанного тппа 
попсемесгно носили одни и "те же названия, варьи-
рующие только в пронзношенни. Так, в Арагацотне и 
Шираке, помимо названия ьчш,гшь (ехаман), назы-
вали их также и м/>4 (бхик), чго п Вайоц-дзоре зву-
чит как 7 (пхух), а в некоторых районах Ара-
ратской долнны-/»7л«-7 (бхух). См.: Саркисян Е. С. 
Указ. <;оч, с. 81: Чап^.иЕ «I., 0»« к ^шр^ркр, с. 128; 
ШЬ-82. II, 11; Щ, 99. 

80 •Сосуды указанных размеров в Горнее и Сисиа-
не назывались (коци), сосуды меньших размеров 
той же формы-««< (точ), а еще меньше-<?Д1«/>*Н 
(пилорник). В Ка.ранском н Мегринском районах со-
суды для хранения масла, независимо от размеров, 
назывались (пулик). В Джавахке, Шираке. 
Дерсиме, в других районах Армении глиняные сосуды 
для хранения масла назывались также 4^рши (карас), 
Ьшф (цап), ишрЬрб (сарнич), (кчуч). См.: Сар-
кисян Е. С. Указ. соч., с. 81. См. также: Цшр^шБ 1>„. 
| ( . г ш 1 г , К4, г, и 0 > Оиц^шициВ Д., указ. соч, 
с. 22 ; 1Г{и]1ршр̂ шВд и,., указ. соч. с. 269, 283, 284; 
иГ.шрпБ,шВ й., указ. соч., с. 19; Ц ш ^ ш Б 1Ьп., Яш%чк-
ЧПирр Чш^рр, У 1в9\ Дицшо^иИ Ч>., у к а з . СОЧ., С. 177, 
209. 

81 См.: 1Гш[[ишч]шБ Д., указ. соч., с. 220; 1Г|и|1ршр-



хранили т а к ж е и мехах, бурдюках—тик, Ьцф 
•Гп,44т (ехи морти)82. Глиняные сосуды хра-
нили в кладовых или в туне вдоль стен, па 
земляных во вышсниях (сет, тумб) . Неред-
ко в земляном полу у стен туна рыли малень-
кие ямы, куда вставляли особенно большие 
сосуды с маслом—карасы, а иногда таким 
же обра..ом устанавливали их у столбов до-
ма, при этом свя ывая веревкой шейку кара-
са к столбу. 

Для длительного хранения мяса нз него 
готовили тыал. Прн этом мясо хорошо про-
жаривали, клали в глиняные горшки и за-
ливали горячим бараньим курдючным са-
лом. Горшки с мясом обычно хранили в 
кладовых83 . 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
в армянской национальной пнще большое 
место занимали са\ц,1е разнообразные фрук-
ты и овощи84. Утварь, используемая для их 
хранения, также была разнообразной и це-
ликом зависела от способов хранения. Од-
ним нз распространенных методов хранения 
фруктов и овощей являлось их содержание 
в плетенных нз соломы или прутьев (жела-
тельно—ивы) корзинах8 5 (табл. XXXIX, 2) . 
Они обычно ставились в маране на доски 
или подвешивались с его стен. В садовод-
ческих районах Армении из персика, абри-
коса и грецкого ореха изготовляли антро-
поморфные фигурки—Лош и Тнкнн, которые 
В. А. Бдоян считает проявлением конспири-
рованного культа языческих богов Ванатур 
и Аманор. Лош, вместе с другими фрукта-
ми и пряностями, хранили в особых сосу-
дах, известных как р(ш.)ЬпЛ[1^ (б(у)нуник) . 
Этот сосуд имеет яйцеобразную форму и со-
стоит из двух соединенных друг с другом 
плетеных, обмазанных навозом, корзин 
(табл. XXXIX, З)8 6 . В Вайоц-дзоре фрукты 
хранили в ранее упомянутых нами укялти. 

]<иСд и., указ.. соч., 284- ШЬ-81, I, 39, 107; III, 52, 
Ш Ь - 8 г . III. 27. 139; V, 68. 

82 См.: ЗЬр-ОДЬифшшС V , указ. соч.. с. 62. ЬрЧтИ-
]шГ, «К П.. указ. соч.. с. 249-250 . ЧЬтрпи^иЕ 1,. V . указ. 

с о ч . , с . 140: ШЬ-80. \, 160: ШЬ—82, ш , 26 ; ШЬ-83, 

I, 56. 102. 
83 См.: Зелинский С. П. Указ. СОЧ., С. 32; И-р1и]|цП 

II,, указ. ссч.. с. 68. П ^ ^ ш С П., указ. соч., с. 514: На-
роды Кавказа, т. 2. с. 522: ШЬ-81, IV, 54: Ш.Ь—82-, 

III, 26. ШЬ-вз. 1. 93. Ср., напр.: Этнография пита-
ния..., с. 22, 26. 

54 Подробнее см., папр.: Культура жизнеобеспе-
чения..., с. 203—204. 217—.222. 

88 См.: ИнГт-рб^С 4.. 11., указ. соч.. с. 46; ШЬ-
80. I, 60—61; ШЬ-83, ], 7, 40, 78. 

8* С.М.: Р^ГфиС >1,. Д., ^,ш%штл1_р к 1/.,1ш%пр 
щш^ш^пиь^ькр/, Чшр/р 1АЧ-. т е , х и , у вг 

„ —83, оз. См. также: УлСинитС!, и., указ. соч., с 109: 
Чппу^иС Ч„ ( / . . к ^шрч/.ркр. у 123, 

Нередко этой цели служили т а к ж е сундуки47. 
Д л я более длительного хранения фруктов 
их связками подвешивали с ивовых веток, 
жердей или крючков, прикрепленных к по-
толку и столбам марана или же клали на 
одно-, двухэтажные деревянные полки, за 
ранее покрытые соломой88. Долгое время не 
портились фрукты и овощи и в неглубоких 
земляных ямах. Чаще всего хранили в них 
картофель, морковь, свеклу89. Эти земляные 
ямы выкапывались как внутри туна у стен, 
так и в холодных, но сухих частях дома—в 
кладовых, сенях. В Д ж а в а х к е для хранения 
картофеля иногда сооружали большие де-
ревянные хранилища, называемые кясма 
(табл. XXXIX, I)9 0 . 

Разнообразны были и способы консерва-
ции фруктов и овощей и их хранение. Так, 
в Карабахе сушеные фрукты, орехи храни-
лись в маленьких мешках, висевших на сте-
нах туна91. Сушеную зелень хранили как в 
мешочках, так и в глиняных сосудах (назы-
ваемые, к примеру, в Дерсиме—бхик 9 2 ) . 
Д л я соления и маринования фруктов и ово-
щей на зиму употреблялись сосуды, назы-
ваемые цап93. Они представляли собой ши-
рокогорлые высокие (до 90—100 см) сосуды 
со стройным туловом и с двумя ручками 
(табл. XXXVIII, 5; XXXIX, 4) . Широко прак-
тиковалось и хранение маринованных ово-
щей в больших и малых карасах. Перед 
употреблением сосуды для соления изнутри 
и снаружи просмаливались, чтобы предо-
хранить глину от разъедания. Украшенные 
различным орнаментом (чаще всего—дре-
ва жизни) ряды цапов, карасов придавали 
интерьеру главного хозяйственно-жилого по-
мещения красочный вид, являлись гордостью 
хозяйки. Ставились эти сосуды т а к ж е и в 
кладовых9 4 . 

81 См., напр.: *1>шрр||С]шС Ц.|., Указ. рук., тетр. 26, 
с . 20 ; ШЬ-81, 1, 33 . 

8 8 См.: «1пп7]шС Ч„ и т., к ^шр^ркр, ц 18* ;он ж е , 
ВЬдкр. с. 397: Ирт^шК 1»., указ. соч., с. 6 : ; ( И ^ т р В ^ И 
•Ц. 11., указ. соч., с. 78; ^ицш^шП 'К, указ. соч., с. 217; 
ШЬ-83, I, 33, 59; ^ М Ь - 8 4 , I, 63. 

8 ' См.: Тер-Маркаров А. Указ. соч., с. 108; Дш-
1|П|̂ ш1| Ч-. п., указ. соч., с. 121; ИпГтрК.цнП- 4,. I)., указ, 

соч ., с 90; ШЬ- 83, 1, 18. 
90 См.: ШЬ —82, IV, 42. Длина и ширина кясмы 

—200 см, высота—100 см. Кясму картофелем запол-
няли сверху, приподнимая доски. Верхняя плоскость 
кясмы служила лежанкой. 

91 См.: Давидбеков И. Указ. соч., с. 182. 
" См.: Ди1[и12]1и(, Ч\, Указ. соч., с. 217-
93 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86. 
94 См.: |)'ш1)иш11]1иС Д., указ. соч. с. 219; ЬрЦшС-

]шС Ч-. II., указ . соч., с. 249—250; 1>фд]шГ| 11т., ДшЬ-
чкЧт,.р/, Ьш^рр, У 180; РЬЛТРСФИС 4,. Ц., у к а з . СОЧ., С. 
78 , 91 ; ШЬ-80, 1, 21 . 22 . 7 7 — 7 9 ; ШЬ—81, I, Ю 6 . 165: 
III, 52; ШЬ -82, I, 33; III, 67. 
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К подгруппе утвари для хранений жид-
костей относится утварь для хранения воды 
и вина. 

Цпя ношения и хранения воды использо-
валнсь глиняные, деревянные, металличе-
ские, позже—жестяные кувшины самой раз-
нообразной формы95 (табл. ХЦ ХЫ, 1—4). 
Так глиняные кувшины—это высокие (.Зо— 
55 см) стройные сосуды с узким длинным 
горлышком (диаметром 5—10 см) , края ко-
торого заканчиваются довольно толстым уп-
лощенным венчиком. Плечики у кувшинов— 
покатые, тулово в верхней своей части за-
метно расширяется, а на половине общей вы-
соты р е ж о сужается. Дно кувшинов в диа-
метре очень маленькое (6—8 см) . Часто на 
плечи кувшина, а иногда и вокруг горла на-
носился гребенчатый орнамент в виде гори-
зонтальных прямых или волнистых парал-
лельных линий98. Деревянные и металличе-
ские кувшины различались от глиняных в 
основном нижней частью тулова, которая у 
них не сужалась, а наоборот, расширялась. 
Дно этих кувшинов расположено несколько 
выше, благодаря чему сырость земляного по-
ла на ннх не влияет. Этому помогают и ма-
ленькие ножки, которые имеются только у 
кувшинов, изготовленных из цельного куска 
дерева. Кувшины, изготовленные из скреп-
ленных обручами дощечек, перед употребле-
нием обязательно смачивали в воде, чтобы 
дерево разбухало и не пропускало бы воду. 

Крестьяне украшали резным орнаментом 
свои кувшины, старались сделать их более 
привлекательными. Украшения наносились 
на верхнюю часть кувшинов—на плечи, шей-

•5 Самое распростраиное название кувшинов лля 
воды-4п1.</ (куж). Употреблялись также ишфир (са-
пор), 4 я ч ш Скула), шо/,ш^ (торак), ^пця.../' (гугум) , 
В начале XX в. для хранения воцы в доме использо-
ались также кувшины вместимостью до 30 литров, 
высота их достигала одного метра. Кувшины эти в 
Араратской долине назывались «ш./'шуД/ (амайнл), а и 
остальных районах к основному наименованию . к у ж " 
или .кула" пр 1бэплялось о п р е д е л е н а (мец), т. е. 
.большой". См.: Саркисян Е. С. Указ. соч.; с. 72— 
73. См. так же: Дш|иЬ|||]шБд *Ь., указ. соч., с. 15; И.рш-

и,., указ. соч., с. 63; НЛицт^шП Ц,., указ. соч., с. 
17—18; Ш}ЬишС и., указ. соч., с. 464; Д ш ^ м ^ ш В Д., 
ТГпашд^ш* шфшрЬ, Ц 383; Ц и ф д ]шС IIш., ЦшЬ^кчт-рр 

а "О, ШЬ 84, I, 28. 
% Для того, чтобы сохранить воду в кувшинах в 

холодном состоянии, черепок таких сосудов стара-
ются изготавливать более пористым. Тогда вода, со-
держащаяся в кувшине, может просачиваться через 
поры и медленно испаряться на поверхности, чем и 
вызывается охлаждение содержимого. См.: Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 72—73. См. также: Р-ЫшрБ^В 
4.- I)., указ. соч., с. 49; Дп^и^шБ "К, указ. соч., с. 167— 
177. 

ку, ручку. Кувшины хранились в кжаноцах, 
ставили их около амбара, позади дверей се-
ней пли туиа, в кладовой, приставляли к 
столбам или степам помещения97. 

Д л я хранения большого количества воды 
(до 100 л) в быту населения Ширака и Джа-
вахка широко пользовались каменными (в 
основном ба альтовыми) баками—ршрЬ уП1П 
(карэ гур), ц ф флш (джри гур). Вода в них 
всегда оставалась холодной. Гуры имели 
форму прямоугольника, длина их доходила 
до 100 см и более, ширина—50—60 см, об-
щая высота—50—60 см, в том числе высота 
воды 30—40 см. Гуры, вода которых употреб-
лялась людьми, ставились в сенях, в туне, 
а гуры для домашнего скота—в хлеву98. В 
Араратской долине запасы питьевой воды 
также хранились в каменных баках ( ^ 
/>'"/*—джри кар, ршЛ/г^ ршр—камич кар, щш. 
чпв—пагод), которые, однако, имели форму 
полушария или усеченного эллипса и стави-
лись на специально изготовленные подставки 
(высотой 100—110 см, длиной и шириной 
50—60 см) . Вода в этих хранилищах из по-
ристого туфа не только оставалась холодной, 
но и фильтровалась: чистая вода капала в 
поставленные под баки сосуды99. По имею-
щимся у нас данным, каменные баки для 
хранения и фильтрации воды употреблялись 
т а к ж е в Гехаркуннке (Мартунинский район), 
Арагацотне (Талинский, Аштаракский райо-
ны) 10°. 

Д л я хранения запасов воды употребля-
лись т а к ж е большие медные котлы, деревян-
ные и медные ведра, иногда—карасы, поз-
же—бочки. 

Сосуды для хранения запасов вина упот-
реблялись в быту населения тех районов Ар-
мении, где издревле основной отраслью хо-
зяйства являлось виноградарство. Здесь ви-
но хранили в карасах (табл. ХЫ, 5). Изго-
тавливали карасы различной вместимости— 
от 120 до 1500 литров. К группе карасов от-
носятся также сосуды, имеющие форму ка-
расов, но меньших размеров—тучи (шпЛ), 

" См.: {.и^и^шВ I;., Рпр^ш/пир ( ш ^ ш Щ, 9, Ц 
370. ЦГ||11|шС]1иС II., указ. соч., с. 17—19; Чип^шС Ч., 
Паи к ^шрч/.рЬр, Ц 183; 1,|ш|]д)шВ Цш., Р,ш-ичкч„1рр 
<ш/кРе, у 170, 

" См.: 1Гш1(иши]шС :. , указ. соч., с. 221, а также 
рнс. 4/9; 1)р<]ш(Ц»1]111Сд Я-., указ. соч., т. 1, с. 569; 
ШЬ-8II, 35; III, 118: V, 63. 

" См.: ФшфииушБ 4.рр., 4*7/' ш^шшш^прЪкр/, 
^шЬ^рд (^Ь 1 Ш " | , У 1 Л ЬркшЬ/, ЬшЧшЬ^п^ €Ьр1[Ьр1? 
Лп^т+шАпы, ЬркшЬ, 1939, «. 3, у 830; Н 1 - в < , I, 19; 
И. 12, 2 2 - 2 4 . 

100 См.: ДШ{|1||||||Г]111Б НС., указ. рук.. ч. 1 (тетр. 
264), с. 18; <ьипрЧ]шВ «Ь., указ. рук., ч. 3, с. 4 - 5 ; Ш Ь 
-81, IV, 27; АОЭ ИАЭ, эксп. за 1956 г., фото № 303, 
304. 
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Высота тучов доходит до 90 см, диаметр 
горла—20 см, дна—8 см, самого широкого 
места тулова 50 см. Размеры н количество 
карасоп п доме зависели от состоятельности 
хозяйства. В карасах и тучах, помимо вина 
и водки, хранили т а к ж е зерно, соления, ма-
ринады, они использовались в процессе из-
готовления вина (для брожения) . Хранили 
карасы, тучи в туне, кладовых на специаль-
ных деревянных подставках, прислоненные 
к стене или углубленные наполовину, реже— 
целиком в землю101. 

Для хранения и переноски яина, водки 
употреблялись также изготовленные из хо-
рошо обработанной козьей, бычьей, телячьей 
НЛН буЙВОЛИНОЙ КОЖИ бурДЮКН—"'М (тик) , 

(румби) пли ^щр^п^Ъ (кпрон) 
(табл. ХЫ, 6) . Д в е посчедние смазывались 
смолой {,кП1ЛЧГ'—купр, отсюда и кпрон)102. 

Особое положение среди приправ зани-
мала соль, которая издревле считалась од-
ним из первейших и необходимейших компо-
нентов пищи. Поэтому и из элементов тра-
диционной утвари для хранения продуктов 
своей оригинальностью выделяются солонкн. 
Их изготовляли из глнны, дерева, шерсти, 
шкур. 

, "Глиняные сосуды для хранения соли— 
Ь ( а гаман)—по своей форме и кон-

струкции подразделялись па несколько под-
типов. Встречались агаманы с женской го-
ловкой и туловищем козла или с женской 
фигурой, но головой барана1 0 3 . В большин-
стве своем онн были антропоморфными (вы-
сотой 30—75 см, диаметром дна 15—40 см) 
и изображали как физические признаки, так 
п одеяния и украшения замужних женщин 
и девушек (табл. Х1Л1, 1—3). Такая форма 
сосудов для хранения соли, по мнению В. А. 
Бдояна, связывалась с культом соли и куль-

101 См.: Давидбеков И. Указ. соч., с. 181; МтрпЕ-
)шС П., указ. соч., с. 24—25; ФтфимцшВ Ч,рр., Ь ^ ш ^ -

Й 454, 473] Ь и ц ф и ф ^ ш С Л. 1и., ^ш^шитшЬр шртш~ 
Чрш^шЪ ^шппидм/шЪ^иУрр. ЬркшЬ, 1061, у 21,26, Ъф. 101 
Чп-П^шВ «|„ Опы к '{шр^рЬр, у 207, ЧЬтп]1иБ Ч,., указ. 
СОЧ.. С. 92; Щ ч ф д ^ и Е 11т., ЯшЬ^к^ш^рр Чш^Ьрр. у 166} 
ШЬ—80, I. 2 1 — 2 2 ; Ш.Ь—81, I, 18. 106: ШЬ-82, Щ , 
67: Ш.Ь—83, 1, 50 . Ш.Ь-84, I, 12. 5 1 . 

1 0 2 С м . : ДшдчиВ|» '!.., вш^кр к [иЪ&п^ф Ь/,% ^,ш^ши-
шшър ^ Ш ш Н - и . Хш^шр. 1012, з»; ибш^шВ 
V.,' 1,ш1кркЪ.,., 006, 0*8 УЬ]ршВ *Ь., Хшршршч/, шЪшк-
иш^шЪ ^уиЪ^ и Ърш Чкп.шЫ[шрЪкрр (ЗЬткиш^шЬ 
1?шрЧшчрп1.р4п1Л)1 Р-рдчри, 1028, 42 72 Ч Ь т р ш ^ ш Е 1,,'Ь., 
указ. соч., с. 140: Ч-1тр^ш6 Э\, указ. рук., тетр. 283_ 
с. 35: ШЬ—80. I , 166; Ш.Ь—82, I, Ц , Ш.Ь-84, I, 4 . 

103 О последних см.: 11,ПшрпБ]шЕ П., указ. соч., 
с. 19. 

104 Подробнее см.: Бдоян В. А. Армянские со-
лонки..., с. 261—272. См. также: Дицш^шЕ Ч\, указ. 
соч., с. 178; Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86—87; 
ШЬ-81, I, 122; I V , 36 . 

том матери-божества—языческой богини Ана-
ит104. В тех местах, где женоподобные со-
лонки вышли из обихода, употреблялись 
обыкновенные горшки с крышками, иногда 
с одновременным отверстием и в верхней ча-
сти, что являлось проявлением первоначаль-
ных форм. Горлышки, открывающиеся на пе-
редней части, снабжались затычками, изго-
товленными нз ткани106 . 

Деревянные емкости для хранения соли 
были козлоподобными (табл. ХЫ1, 8) или 
имели форму усеченного цилиндра со встав-
ным дном106. 

Вязанные из шерстяных ниток ковровые 
солонки иицш^ит/!/ (агаксак) имели вид куль-
ка или мешочка с квадратным корпусом и 
шейкой, похожими на человеческий корпус 
и шею (табл. ХЫ1, 6, 7) . Солонки изготов-
лялись т а к ж е из козлиных шкур. Обычно 
шерстяными и кожаными солонками пользо-
вались на дальних пастбищах, а в селах упо-
требляли преимущественно глиняные и дере-
вянные107. 

К соли относились очень бережно. Сосу-
ды с ней ставились в основном жилом поме-
щении. Глиняные женоподобные солонки ста-
вились в специальных нишах, на тумбах, 
около амбара , цалкатеха . Шерстяные ме-
шочки с солью вешались на столбах, стенах, 
на ножки амбаров1 0 8 . 

У сельского населения дореволюционной 
Армении большим спросом пользовались 
растительные масла, употребляемые как в 
пищу, так и для освещения помещений. Хра-
нились они в туне или маране в упомянутых 
нами карасах (лногда большей частью туло-
ва зарытых в землю), бхиках109. 

Мед хранили в невысоких глиняных кув-
шинчиках, называемых < у ч М (пулик), фшр^ 
(парч) 1 1 0 . 

Традиционные способы хранения яиц—в 
амбарах с мукой, в кувшинах с солью, в 
маленьких корзинах (в Тавуше и Лори на-
зываемых 1/ицшр—калат), в горной зоне Ши-
р а к а — т а к ж е и в холодной золе111. 

9—202 

105 См.: Бдоян В. А. Армянские солонки..., 
с. 231. 

104 Там же. См. также: ШЬ—81, Ш, 20, 36; ШЬ— 
-82, I, 32; III, 53, 62, 6 4 - 6 6 . 

1 0 7 СМ.: ^ ш р ц п и ^ ш С «К I)., ^пЬдрЪЬрР Ьтр 
42 и » , Бдоян В. А. Армянские солонки..., с. 261; 
ШЬ-80, I, 70—72; ШЬ-81, Ш. 54; ШЬ—83, I. 62. 

108 См.; Ц,11шрпВ]шБ и.., указ. соч., с. 19; Ц^и^шЕ 
11,1)., Чш/Ьрр, 42 173; Бдоян В. А. Армянс-
кие солонки..., с. 261; Ц^икцшВ II. 1Г„ указ. соч., с. 38; 
ШЬ-ао, I, 70; ШЬ-81, I, 32; III, 123; IV. 36. 46. 

108 См.: Грикоров К. Указ. соч., с. 94; ИКшрпЕ-
^.Е и,., указ. соч., с. 20; ШЬ—81, I, 18, 22; ШЬ—82, 
И, 27; III, 104. 

110 См.: 1,Н.дЛшЕ и™-. Я-Л»**™-^ 42 
Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86. 

111 См.: Культура жизнеобеспечения..., с. 227—228. 
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2. Кухонная утварь 
В интерьере армянского народного жили-

ща была широко представлена самая разно-
образная утварь, предназначенная как для 
переработки различных (зерновых, молоч-
ных, мясных, растительных) продуктов, так 
и для приготовления нз них разных видов 
пищи. 

Некоторые предметы нз числа утвари и 
п р и с п о с о б л е н и и для приготовления мучных 
изделии (корыта для теста, деревянные сто^ 
лики для раскатывания теста) уже рассмат-
ривались в данной работе. В первой главе 
изучался также тонир-очаг для выпечки хле-
ба и печений, варки пищи и одновременно 
выполняющий отопительные функции. 

Приготовление мучных изделий начина-
лось с просеивания зерна, муки. В соответ-
ствии с выполняемой функцией имелись си-
та ('Гшг—мах) с отверстиями различной ве-
личины. Так, широкие отверстия имелись у 
кармахов используемых для про-
сеивания камушков [ршр.—кар, отсюда и 
название кармах) из зерна, меньше—у ха-
халов (1" ш [ " ш 0 , которыми пользовались на 
току, еще меньше—у ш а т р а р о в (1 шшршр,), 
употребляемых для очистки зерна от имею-
щихся в нем соринок. Муку просеивали 
а л р ( а ) м а х а м и ( ш и ' ( ш ) , Г и " 0 , муку для изго-
товления просфор—шетиками ( г ^ ^ Н ) - Пер-
вые три сита изготавливались из тонкой сы-
ромятной кожи в виде тяжи, два последних— 
из конского волоса. Хранились сита в туне, 
кладовой, висящими на вбитых в стену брус-
ках, со столбов112. 

Закваску {рр{и,1пр^—ттхмор, —мая, 
/ишг—хаш) для теста готовили в маленьких 
деревянных корытах (табл. Х1ЛП, 1) или 
глиняных тазиках. Этой цели служили т а к ж е 
круглотелые глиняные и деревянные сосу-
ды, называемые в Апаранском и Спитакском 
районах (Арагацотн), а т а к ж е в Гехаркунн-
ке (члор) , в Тавуше—Лшф шЛшЬ (майи 
аман) , а также, как и в Лори— 
(хашаман) , в Сюнике—рр^^пр^ ц п ц Н 
ттхмори пулик)113 . 

111 См.: 1Гп11}тии)шС указ. соч., с, 219, 225. Ц>|1-
|1шр]шСд Ц,., указ. соч., с. 287, 328; Ьщи^шГ, и. , Р«г-
^ ш / т / > Щ, У, Ч 208; Ц.Бнш.]шС Д., 1,ш^рЬ% 
чшуш^ш^шг..., у 745- 748; ШЬ—80. \, 82, 84 , 8 6 . 
ШЬ—81, I, 69, 82: ШЬ-81, , 40 ; I I I , 95: ШЬ—83, 1* 
13, 31, 82: О-ИЬ—84, I, 18, 26. Изготовлением и прода-
жей сит, а также рассматриваемых ниже хацаро, 
занимались гльвньм оС разом грмягекпе цыгане. См. 
напр.: Зелинский С. П. Указ. Соч., с. 124; Чак^шК Ч, 

РЧЧЬ, у 74 —75; ^и^иД Я ш Ь Ч 
134; Р^п]1и1! 4,. Д., Ьр^ршцпрЛш^шЧ,..,, Ц 414. 

1 , 3 См. 1Г«1[|ииш]шП Д., указ. соч., с. 220; ШЬ—80, 
I, 97; ШЬ—81, I V , 20: ШЬ-83, V , 66 . ШЬ-83, I , 106 . 

Тесто для лаваша раскатывали деревян-
ными скалками разной длины и толщины: 
ЭТО ГрДнаки, (чр&ш^), 0(у)хлаВЫ (о(т.)1»1Ш1[) 
(табл. Х1Л1, 2) . Для изготовления лапши, 
выпечки особых видов хлеба употореблялпсь 
скалки с зубцами, называемые в Д ж а в а х к е 
Ьш[иРш1 (дзахкаш) (табл. Х Ы П , 2 ) 1 И . Во 
время различных праздников для испечения 
ритуального ? ш р ш (гата)—печенья из сдоб-
ного теста с начинкой—употреблялись спе-
циальные круглые штампы для теста 
^шЬш/иг/гр—гатанахши). В основном они были 
деревянные (табл. Х Ь Ш , 8) и глиняные, ре-
же—каменные и выполняли д в е основные 
функции: утилитарную и ритуальную. Ути-

' литарная заключалась в укреплении верхне-
го слоя теста над начинкой. А так как га-
ту готовили в основном в праздничные дни, 
старались ее разукрасить. Поэтому и на 
штампах делали разнообразные, главным об-
разом геометрического и растительного со-
держания орнаменты, на ее обеих поверхно-
стях можно было встретить дату изготовле-
ния, имена их владельцев1 1 5 . 

Раскатанное тесто клали на своеобраз-
ные подушки эллипсовидной или прямо-
угольно-четырехугольной форМЫ—<шдшл— 
хацар (называемые в разных областях так-
ж е ршршр—батат, Лилцрш^ш—мазрака, пш-
Ф(Ф)ШЧ1Ш—рап(ф)ада, ш ш ^ - т а п ) (табл. 
ХЫУ, 1—4), которыми и налепляли тесто 
на раскаленные внутренние стенки тонира. 
Основа этих подушек была деревянной или 
плетенной из прутьев, сверху обтянутая ма-
терией. Наполнялись бататы травами, соло-
мой или сеном116. 

Из корыта тесто небольшими частями вы-
нималось татакишами (РшРшкН) (табл. 
ХЫУ, 6) . Крючковатым концом этого пред-
мета пользовались прн вынимании испечен-

114 См.: ДНиЪ^цшКд 1>., указ. соч., с. 125: 1><и1ш]шС 
Ь\, Яш^ш/иц, Щ, 1, Ы 235, 280; 1Гш1]иши]шС Д., указ. 
соч., с. 224: рис. 7 5. 6; ИБш^шС Д., 
4шЬ. . . ( ц 260; ШЬ—80, I, 126: ШЬ-82, II , 25: I V , 120, 
ШЬ-83, I , 106, 107. 

115 См.: ШЬ-80, I, 177; ШЬ-81, IV, 35; ШЬ-83, 
I, 31, 41. См. также: Тчш|р)шС II., Т - р ^ ^ е 
Л р^мш^ш ^ ршя.ш^шЬ шр^Ьит/, и^шшЦлш-Р^яА, ЪрЪ-

•1ш%, 1081, У 156: 
111 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 56: Тер-

Маркаров А. Указ. соч., с. 107; ^мцш^нИ ь., •?«•-
Щ, «. 1, Ц 225, 308, РЪСиЬ, указ. СОЧ., С. 68, 

180; 1)'ш||ипш]шБ Д., указ. соч., с. 224; Ц^фриччшСд II.., 
указ. соч., с. 307; СшВ^ГцшБ 1Г. II., указ. соч., с. 171; 
ФшфинмшС Ч.рр., ЬянГт4%Ьр..., у 473—474; Чап;]шС Ч., 
РЧПЬ, у 75-, ЦрфиСопфиИя Я-., указ. соч., т. 1, с. 343; 
ШЬ—80, I , 175; ШЬ-81, I, 2 6 , 87, 116; ШЬ—82, И, 
25: Ш Ь — л з , I, 13, 78. Ср., напр.: Этнография пита-
ния..., с. 16, 19. 
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ного хлеба со стен тонира, а плоской лопа-
тообразной частью соскребывали остатки 
теста от стенок корыта. Д л я этого использо-
вали и таштакеричи (шш^игш^Ьр^ц), цханы 
(дСшЬ) (табл. ХЫУ, 5). Длинными желез-
ными прутьями, повсеместно называемыми 

(акиш), вытаскивали хлеб из тонира, 
чистили стенки его от остатков выгоревшего 
теста. Крючковатым концом акнша помеши-
вали огонь тонира-, опускали туда сосуды с 
ручками (для приготовления пищи), выни-
мали нх оттуда117. 

Грднакн, бататы, татакиши, цханы, аки-
шы, прочая мелкая утварь, используемая 
при изготовлении мучных изделий, храни-
лись главным образом в тонратуне, иногда— 
в главном хозяйственно-жилом помещении у 
стен, возле амбара. 

Многочисленной была утварь для пере-
работки молочных продуктов. Так, для сце-
живания молока употребляли сосуды трех 
типов. Сосуды первого типа имели форму 
больших круглых глиняных воронок, в од-
них районах называли их (говык), в 
д р у г и х — с Г / г ^ (каткамич—дословно «це-
дилка молока») . При сцеживании нижнее 
отверстие воронки завязывалось шерстяной 
материей, которая задерживала соринки, по-
павшие в молоко. В областях Муш, Сасун, 
Хоторджур для этих целей употребляли шер-
стяные лфики П№) и металлические кам-
чики (е^А^к) , камоци (ешЛпд)118. 

Д л я хранения вечерного удоя до утра и 
отстаивания сливок предназначались особые 
глиняные сосуды и деревянные (реже—мед-
ные) корыта. На ночь нх оставляли в сы-
рых маранах. Глиняные сосуды повсеместно 
называемые ^рллрЩ (чохтрик), «""21" 
(кати ташт), имели круглую форму (диамет-
ром до 50 см) , были неглубокими (высотой 
20 см), с расширяющимися снизу вверх стен-
ками (табл. ХЬУ, I)1 1 9 . Изготовляли их как 

117 См.: АшГф^шС Д. 1)„ указ . соч., с. 307; ^шци-
]шС Ь . , Яш^и-Ре, Щ, «. 1, 38Я; о н ж е , 

Чшфшп, щ , т. 9. с. 207; О'ш^ши^шС Д., указ. соч., с. 
223 , 224; Ш1—80, I, 176; II, 210; ШЬ-81, I, Ю, 25; 
Ш 1 . -88, I, 42ДМЬ—83. I, 107. 

118 См.: ЧЬ|лп]шС 4.., указ. соч., с. 120; Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ—81, IV, 27. Для сцежи-
вания молока широко употреблялись также вышеупом-
янутые алрмахи, только чуть меньших размеров. См.. 
1Г1и|1|Ш1[фиСд а . , указ. соч., с. 319; Ч-Ьп^шС I*., указ.. 
рук., тетр. 283, с. 87; ШЬ-82, V, 40, 41. Ср.: ШЕшп. 
]шС Д., ^ш/ЬрЪЪ цш^шчш^иЛ..., Ц в з в \ 1Гш^|иши]шСд 
Цш., указ. соч., т. 2, с. 363. 

См.: Шшш.]шС Д., 883• 
.Цш^ишидшСд ||ш., указ. соч., т. 4, с. 26; Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ-81, 1,118; ШЬ—82, 
III, 87. В Арагацотне (Апаранский и Спитакский райо-

с ручками, так и без них. Деревянные кати 
ташты были как круглой, так и прямоуголь-
ной формы, ими пользовались в Джавахке , 
в богатых лесом районах Лори, Тавуше120. 
Упоминание об использовании для вышеука-
занных целей медных тазов /шТш1г (лаган) 
встретилось нам только у Ст. Лисициана1 2 1 . 

Д л я хранения н сцеживания сливок, из 
которых затем, добавляя воду, сбивали мас-
ло, употребляли упомянутые выше бурдю-
ки—тики, а также теджаны, изготовленные 
нз обработанной кожи барана, козы. Бур-
дюки со сливками вешали на столбах туна, 
марана или клали на широкие тареки для 
сцеживания1 2 2 . 

Д л я заквашивания молока, т. е. приго-
товления мацуна, пользовались сосудами 
особой формы, называемыми М/мд (мероц), 
Аш^шрфпд (макардноц), Лш&ЬилГ{1{Ь 
(мацнами(е)ри). В большинстве случаев они 
представляют собой невысокие (высотой 15 
—25 см), широкогорлые (диаметром горла 
12—22 см) горшки со слегка вогнутым вен-
чиком, с двумя -круглыми в сечении ручка-
ми123. 

Среди элементов кухонной утвари, свя-
занной с молочным хозяйством, особое место 
занимали маслобойки—дзцумы (ААтЛ, &дт.а), 
хно(е)ци (№п(Ь)д{,), тики. 

Маслобойки бывают разными по мате-
риалу изготовления, конструкции, форме, 
размерам. Д л я лучшего их рассмотрения це-
лесообразнее подразделить эти изделия вна-
чале по материалу изготовления, а затем—по 
форме и конструкции. Различаются три под-
типа маслобоек—глиняные, деревянные и 
кожаные. В разных районах Армении сте-
пень распространения каждого из этих под-
типов была различной. 

Глиняные маслобойки были двух видов— 
напольные и подвесные. Напольные или кув-
шинообразные маслобойки—Ь\иии1шд (нст-
м а ц ) — > итАшЬ (нстман)— ,Ыи\ити[ (нСТав)—. 

(дзери)— дзцум (дословно «сидячая, 
ручная маслобойка») (табл. ХЬУ, 2—5) — 
представляют собой высокие (60—90 см) 
кувшины с коротким горлом (высота горла 
4—15 см, диаметр—10—20 см) , которые, 

ны) и в Вайоц-дзоре эти сосуды назывались шЬ^оАж^ 
(анганак) нлн *шрГшт (матрат). См.: Саркисян 
Е. С. 'Указ. соч., с. 78; ШЬ—ьа, III, 26. 

130 См.: 1Гш()иши]шС Д.. указ. соч., с. 221; ШЬ— 
80, I, 30; Ш>Ь—81, III, 31 ,64; ШЬ—82, V, 65, 105; 
шь-83, I, 101. 

111 См.: ЦН '91 ш В и™-. Чш,Ьес> Ц т . 
1 , 3 См.: ЧЬ|прпи|шС 1,. 1.., указ. соч., с. 140; ШЬ— 

80, I, 75 —76; Ь—83, | , 102. Ср., напр.: Бунятов 
Т. А. и др. Указ. соч., с. 66. 
^ »» См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 78 —79; 
^'кпи^шС Ц.., указ. соч., с. 120; ШЬ—81, I, 40. 
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расширяясь в.плечах и верхней части туло-
па, сильно сужаются книзу (диаметр дна ра-
вен 5—13 см). В верхней части сосуда име-
ется ручка (1{шЬр—кант), приставленная го-
ризонтально к тулову, а рядом с ручкой—не-
большое круглое отверстие диаметром 2—3 
см. Через это отверстие выходили образовав-
шиеся при сбивании газы, а вводя в отверс-
тие тонкую палочку (называемую в Моксе 
Ь^т^и—эхтис), проверяли степень готовно-
сти масла. При сбивании масла через гор-
лышко маслобойки вливают заквашенное мо-
локо или сливки, плотно закрывают специ-
альной затычкой, после чего маслобойку 
кладут набок на положенные под нее тряп-
ки, горлышком к себе и начинают равномер-
но покачивать124. С этой маслобойкой, сидя 
на устланном циновкой, карпетом полу или 
на змбнле, работала одна женщина, в то 
время как с другими маслобойками работали 
обычно двое. 

Подвесные глиняные маслобойки (табл. 
ХЬУ1, 1, 2)—сосуды нз обожженной глины, 
имеющие форму сильно вытянутого эллипса, 
концы которого округло сужаются п закан-
чиваются как бы надетыми на них чашечка-
ми в форме усеченного конуса. Длина тулова 
доходит до 110—120 см, диаметр в самой 
широкой части равен 35—50 см. В середине 
тулова имеется небольшое отверстие диа-
метром 10—13 см, края которого обведены 
тонким венчиком. Через это отверстие в 
маслобойку вливают сырье для сбивания и 
вынимают (руками или сцеживая содержи-
мое в материю) образовавшееся масло. 
Иногда по окончании сбивания просто пово-
рачивают маслобойку и сливают содержи-
мое в поставленный под него сосуд, откуда 
и забирают маленькие шарики масла12?. 

Подвесные деревянные маслобойки так-

См.: 1,[ш|1д]гаС И|п- Я^чЧ"1-^ Ц 171 
Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 79; Т-шрр^шВ Ир 
указ. рук., тетр. 28, с. 88; ШЬ—80, Ш, 41, 92: ШЬ-
81, I, 42, 58. 162: IV, 35, 47, 69. Аналогичными масло-
бойками пользовались и у других народов Капказа 

Передней п Средней Азии. См. Пещерева Е. М' 
Указ. соч, с. 62—65; Б у н я т о в Т . А. и др. Указ. 
соч., с. 66: Курылев В. П. Хозяйство и материаль-
ная культура..., с. 109; Этнография питания.... с. 27; Ага-
ширинова С. С. Указ. соч., с. 260—262. В Тавуше, 
в случае отсутствия маслобоек, масло сбивали в мед-, 
пых подойниках подобным же образом. См : Ш^шН Ц.;. 
указ. рук., ч. 4, с. 11. 

" 5 Сл-.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 79; 8Ьр, 
а.|Ь,п|,?]ш(;, указ. соч.,-с. 62; 11шрч|ш]и|[! Д., указ. соч.-
с. 212; Дш[1И2)шС Я-., указ. соч., с. 145, 174; Ц^и^шС 
и. 1Г., указ. соч., с. 38; ШЬ-81, I, 42, 118, 149: IV, 10, 
47; 1-шрр[|(ф||С 11|., указ. рук., тетр. 28, с. 90; Дшрм.р-
1т.6]пС II.., указ. рук;, гетр. 59, с. 217 —218. 

же были двух видов—выдобленные из 
ствола дерева и изготовленные из досок. Ци-
линдрической формы маслобойки первого 
вида (табл. ХЬУ1, 3, 4, 7) выдалбливали нз 
сравнительно легко поддающихся обработ-
ке стволов липы, кедра. Затем с обоих кон-
цов вставляли днища (которые иногда ук-
репляли жестяными обручами), а в середи-
не тулова делали отверстие. Эти маслобой-
ки обычно были длиннее подвесных глиня-
ных, а в остальном размеры в основном 
совпадали126 . 

Деревянные маслобойки второго вида бы-
ли двух разновидностей—цилиндрической н 
параллелепипедной формы. Маслобойки 
первой разновидности изготовлялись из уз-
ких и длинных досок и для большей проч-
ности были укреплены железными обручами. 
По размерам они не отличались от глиня-
ных подвесных маслобоек, форма у них бы-
ла более выпуклая и в концы были встав-
лены круглые рамы (табл. ХЬУ1, 5, 8) . Мас-
лобойки второй разновидности (табл. ХЬУ1, 
6) встретились нам пока только в Джавахке . 
В отличие от других районов здесь масло-
бойка сбивается одним человеком, который 
сидит на низком табурете и толкает ее но-
гами127. Перед употреблением эти маслобой-
ки погружали в воду, доски разбухали и не 
пропускали содержимое. Как деревянные, 
так и глиняные подвесные маслобойки под-
вешивались с двух концов на веревках или 
цепях к потолку жилого помещения (неда-
леко от входа) , кладовой или сеней или со 
сборного деревянного треножпнка (табл. 
ХЬУ1, 7, 8), установленного обычно в сенях 
или во дворе дома128. 

Роль малсобойки выполняли также на-
готовленные из хорошо обработанной коз-
линой кожи бурдюки—тики, которые также 
подвешивались с деревянного треножни-
ка129. Ими пользовались главным образом 
в горах, на летовках. 

1 , 1 См.: Пантюхов И. И. Ахалкалакский уезд. с. 
152; МиГш-рСцшС 4,. II., указ. соч., с. 51; ШЬ—80, |, 
129 - 1 3 0 ; "ИАЬ-81, III, 3, 31, 47, 64 - 65; ШЬ -83, I, 

25, 49, 81. Подобные маслобойки употреблялись и 
другими народами Кавказа, Передней Азии. См., 
напр.: АлеКНеров А. К. Указ. соч.. с. 86; Бунятов 
Т. А. и др. Указ. соч., с. 66; Курылев В. П. Хозя-
йство и материальная культура..., с. 109; Этнография 
питания... с. 27. 

» ' См.: ШЬ-83. V, 8, 21. 36, 95. 
»" См., напр.: йпч1т.р]шП Д., указ. соч., с. 131 

—132; Народы Кавказа, т. 2. с. 471; ШЬ—80, III, 40 
- 4 1 ; ШЬ-83, I. 66. 94. 103. 

Подробнее о них см.: МтринчЬи^шС 1;., указ. 
соч., с. 25—26; ЧЬтп^иС 4., указ. соч. с. 123—129. 
Ср.: Алекперов А. К. Указ. соч., с. 155; Бунятов 
Т. А. и др. Укнз. соч., с. 65—66: Курылев В. П. 



Сравнительно малая емкость напольных 
маслобоек свидетельствует о том, что они 
были распространены главным образом в 
малообеспеченных семьях, хотя не исключа-
лось нх использование более состоятельны-
ми хозяйствами в целях быстрого сбивания 
малого количества масла. В богатых лесом 
районах изготовлялись деревянные масло-
бойки, онн же больше ценились (из-за проч-
ности, лучшей очищаемостн130). Употребля-
лись они в основном в состоятельной среде 
населения и в большинстве других районов 
Армении, хотя глиняные маслобойки также 
имели широкое распространение. Маслобой-
ки были в каждой семье, но в богатых, боль-
ших семьях их было несколько штук и поль-
зовались ими чаще131. 

Старались всячески беречь маслобойки от 
сглаза, проделывая при этом разные обря-
ды с намерением не допустить уменьшения 
выработки масла. С этой целыо на маслобой-
ку или на держащую ее веревку укрепляли 
письменные талисманы с заговором, колюч-
ки ежа, маленький панцирь черепахи, голов-
ку змен, ачкулунки, подковы, модели разных 
инструментов, ветки ивы (освященные в цер-
кви во время праздника Цахказард) , в осо-
бые дни под тиками разжигали огонь, на 
ручках напольных малсобоек делали крести-
ки132. Давая во временное пользование сосе-
дям маслобойку, взамен обязательно брали 
что-нибудь в залог, который отдавали толь-
ко после возвращения маслобойки. В этом 
обычае прослеживается вера в домашнего 
духа «тан довлат», который, как отмечалось, 
обычно воплощался во всех тех предметах, 
которые в той или иной степени связаны с 
прел'спеванием семьи133. 

В летний период, при высоком удое ко-
ров. нз молочных продуктов делались при-
пасы на знму. С этой целью, например, сце-
женный мацун маленькими шариками суши-

Хозлйство и материальная культура. . . , с. 109; Этно-
графия питания. . . , с. 27. 

130 О жадных людях говорили; г Ц ш ц ш * рЪяд^ЬЪ 
Ц *шЬ/,» ( .из зымытой маслобойки масло лоста 
нет"). См.: Т,шСш[шЕ]ш(; 0.. 8., указ . с о ч , с. 26. 

131 1.[ш||^11||| 11ш,, ЦшЬчЬчпирр ЧшЛЬрг, Ы 111\ ^ш-
(и^шГ. V , указ . соч., с, 218: ШЬ-81, !, 42, 149, 162; 
V. 62, 6 8 - 6 9 : ШЬ-83. I, 94, 100. 

! И См.: Мслик-Шахназаров Е. Из поверий, пред-
рассудков и народных примет армян Зангезурского 
уезда, СМОМПК, 1893. выи. 17, отд. 2, с. 199—200: 
1,111|Ш]ШП Ь . , ^шищт-рш^шЬ, Ч. 28, 202\ <1|Ь|11П-

]Ш6 •!.., указ . соч., с. 113- 1 1 4 ; 7 - « Ь - « / , I, 58, П1; IV ' 
69; ШЬ -81, I, 19. С р , напр.: А л е к п е р о в А. К. 
Указ. соч,, с. 8 6 - 8 7 . 

133 См.: Харатян 3 . В. Тр ;диционно1е демоноло-
гические. . . , с. 1 0 4 - 1 0 5 . 

ли на досках (табл. ХЬУП, 1), получая та-
ким образом ^прршЬ (чортан—сухой тан), а 
зимой разводили чортан в воде, в специаль-
ных глиняных тазообразных сосудах—^пр-
ршЬ<ш[фр (чортанарик—дословно «для сме-
шивания чортана»), готовя вкусное блю-
до134. 

Д л я приготовления обедов широко при-
менялись глиняные горшки—путуки ( щ т -
""4.1/), кчучи. Путуки (высота 20—35 см) 
для приготовления растительных, мясных, 
молочных блюд немного отличаются друг от 
друга, но форма у них в основном одинако-
вая: широкое горлышко (диаметром 15—25 
см), сразу же от венчика переходящее в ту-
лово, которое, расширяясь слегка в средней 
части, книзу снова чуть сужается и имеет 
две небольшие ручки (табл. ХЬУП, 2—4)13Б. 

Для кипячения воды, молока, приготов-
ления различных продуктов, обедов широко 
употреблялись медные котлы (катса, и ^ р ы 
—пхиндз, %шгш.Ь—казан) различных разме-
ров—от маленьких (цинги, рп^ш—това) 
(табл.' ХЬУП, 5) до больших { / ^ ^ г — 
лайиш пхиндз, чищшЬ—чархи казан) . 
Расставленные на тареках ряды вылужен-
ных, с блестящей поверхностью котлов (в 
нижнем ряду больших, в верхних—меньших 
размеров) придавали интерьеру жилища 
особую нарядность, свидетельствуя не толь-
ко о достоинствах домохозяйки, но и о бла-
госостоянии данной семьи136. 

Для приготовления сладкого мучного 
блюда (/чииЦ,ь—хавиц) для рожениц, упо-
треблялись маленькие сосуды (члор), имею-
щие форму путука, но меньших размеров 
(высота—15 см, диаметр тулова—18 см, диа-
метр дна—16 см). 

Д л я разогревания масла и поджаривания 
лука пользовались маленькими сосудами, 
называемыми пфш^ (ухал) , Ь^Аш^ф (еха-
лик). Привлекательность ухалу придает леп-
ная лента на нижней части тулова, предназ-
наченная для поддерживания сосуда между 
железными прутьями хачэрката. Высота уха-
ла составляет 10—15 см, диаметр горлыш-
ка—8—10 см137. 

134 См.: Ц т ^ ш С От. , Я-Л^к^р/, Чш^рр, Ц 170; 
ШЬ- 80, I, 106: ШЬ-82, щ , 26, 87. 98 

135 См., н а п р : Дшци^шС'Ч-., указ. соч., с. 174; 
Н,<|шЧ]шС 0. 1Г., указ. соч , с. 41, 43; ШЬ—81, 1 ,10 ; 
III, 52 IV. 30; ШЬ-82, [II, 2?, 99: IV, 6 - 7 , 12. 

См.: Иш^нинфиЕ Д., укпз. соч., с. 222; 1.ш[ш]ш11 
Ь., Рпр^ицнс/, Чш./шп, Ч. О, 207- |Г|„|1р|||||]ш|;|1 П., 
указ. соч., с. 2 8 2 - 2 8 3 ; Щш^дциВ От. , чш-
1ЬРС, и ШЬ -80, I, 68, 171; ШЬ-81, 1,40; 11, 16; 
ШЬ- 82, [, 40; III, 67, 87. 

137 См.: 1Г||>|>ри1[1|шСд II,., указ . соч., с. 312; Саркис-
ян Е. С. Указ . соч., с. 83; ШЬ—81, I, 40, 101, 106. 
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Д л я приготовления чанаха, толмы, плова 
употреблялись сосуды, называемые, в соот-
ветствии с размерами, М* (мец дод— 
большой дод) и Ф»*г (покр дод—малень-
кий дод). Дод представлял собой глубокую 
(около 20 см), широкую плоскодонную по-
суду с гладко срезанными краями. Диаметр 
верхней части составляет 30 см, диаметр 
дна—15 см. Эти сосуды изготовляются как 
с ручками, так и без них138. 

3. Столовая утварь 

Некоторые предметы из числа столовой 
утвари—деревянные, металлические и соло-
менные подносы уже рассматривались во 
второй главе. Добавляя к написанному о 
медных подносах—сини, следует указать и 
на то,, что богато украшенные резным (глав-
ным образом растительным, геометриче-
ским) орнаментом сини играли и декоратив-
ную роль: они ставились на видном месте на 
тареках, привлекая к себе внимание входя-
щих в дом. Ими пользовались и на различ-
ных торжествах, во время свадеб на них нес-
ли подарки и продукты, Предназначенные 
новобрачным. На сини гравировались имена 
мастеров, заказчиков, на них встречались 
дарственные надписи и д а ж е имена .ново-
рожденных—новых членов семьи139. 

Разнообразной была традиционная глиня-
ная, металлическая и деревянная посуда, в 
которой пища подавалась к столу. В первую 
очередь это большие и маленькие (в соот-
ветствии с числом людей, одновременно ими 
пользовавшихся) глиняные миски (глубиной 
7—13 см) с маленьким плоским дном (диа-
метром 9—11 см) (табл. Х Ь У Ш , 1—4). Зти 
миски по форме напоминают усеченный ко-
нус, поставленный дном кверху. И хотя вез-
де в Армении у них почти одна и та ж е фор-
ма, однако в разных этнографических райо-
нах они носят различные названия. Так, жи-
тели Шамшадинского района (Тавуш) и 
Лори называют их ррЬ^шЬ (крехан) , Д ж а -
вахка—также и ^ш/^шЬ (кархан) , Сюника— 

138 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч. с. 83. Додом 
назывались также бол! шие, глубокие миски, из кото-
рых ели одновременно несколько членов семьи. См. : 
&1Гш!лп1.6(| Ц., указ. соч., с. 173; ШЬ—81, | , 40, 41, Ю7» 
142; II, 19; ШЬ-82, 11, 32; ШЬ-81, I, 40. 

К примеру, в музее Дома культуры с. Чора-
тан Шамшадинского района (Тавуш) хранится сини со 

г 
следующей надписью: г Р ^ ^ о Ь 1880 

а 
ч 7 

' Ч * / - 1881 ' . (Саркис родился... 

Иван родился.., Сероб родился, . . ) . См.: ШЬ-80 
II, 269, 

(кяват ) , Араратской долины, Гехар-
куника, Арагацотна, Ширака, Сасуна, Муша 
—р(л)штш ( к ( я ) а с а ) . Часто нз одного боль-
шого крехана ели одновременно несколько 
человек140. Но со временем, вероятно в свя-
зи с распадом больших семей и распростра-
нением малых, обычай совместной еды из 
одной миски стал постепенно исчезать, и 
каждый член семьи (в первую очередь из 
представителей мужской половины) начал 
пользоваться отдельной миской. Поэтому 
все чаще стали изготовлять миски меньших 
размеров для индивидуального пользования. 
Эта закономерность относится как к глиня-
ной, так и к металлической и деревянной по-
суде. 

Металлическая посуда для подачи пищи 
к столу была двух основных типов. Отличи-
тельной чертой первого из них—джамов 

(та^л. Х Ь У Ш , 5, 6)—является нали-
чие маленьких подставок (»/ч?—ворк). Мис-
ки второго т и п а — ( м р т а б и ) — б ы л и 
двух подтипов: глубокие (табл. Х Ь У Ш , 7) 
и неглубокие (чаще называемые рши•—тас, 
ичи<ЬЬ—сахен)141. Металлическая луженая 
посуда была покупная и широко распростра-
нилась к началу XX в. в основном среди 
имущих слоев населения142. В традиционном 
быту употреблялись (правда, реже) и дере-
вянные миски—1(пг (кош) , ршРш[и (табах), 
гНЖгФ I й ( ш и м ш и р и джам) 1 4 3 . 

К группе столовой утвари относятся так-
ж е глиняные и металлические сосуды, пред-
назначенные для питья воды. В основном это 
кружки, вместимостью от 0,5 л и более и вы-
сотой от 10 до 25 см. Глиняные кружки пред-
ставляют собой плоскодонные сосуды с низ-
ким круглым туловом, которое в верхней 

140 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 85. См. 
также : 1.ицш]шВ Ь., Яш^т^, Щ, 1, Ы а 13 —314; 
Ц.КшрпС]шП П., указ. соч., с. 19, 20; Цшрч^шС Д. 
указ. , соч , с. 214—216; Ц ^ и ^ ш Б ^ С Ц,., Ч - ш ^ п ^ р ^ А 
Ь{чякЪп Ы. 1 4 в 3 , <Чп.л;]шС Ч., Чпи и 
рУр, Ц 127, 288; 11шрши|Ьщ]шС Ъ., указ. СОЧ., С. 81 
—82; 1|>и||д|и.С IIт . , Д - г , к , Ч ш 4 к к , у 111-, ШЬ-
80, I, 110 —111; ШЬ-81, I, 36, 41; III, 38, 51; Ш.Ь-
82, II, 11, 32; ШЬ-аз. I, 32; ШЬ 84, I, 14. 

141 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 22, 48; 
Цш^шС Ню., Ц 171—172; ШЬ-
80, I, 100 -101 , 105—106; П. 226, 255;. ШЬ-82, Ц, 11; 
ШЬ-83, I, ! 06. 108. 

142 В северных районах Армении как мисками, 
гак и металлической утварью вообще торговали глав-
ным образом представители северокавказских народ-
ностей, которые местному населению были знакомы 
под обобщающим названием ^ччЬ (лазги), Л и А 
(легзи) . 

143 См.: 1Гш[]иши)шС Д., указ . соч., с. 226, 227; 
1Гш{|иши]шСд 11т., указ . соч., т . 2, с. 71; ШЬ—80. III, 
26; ШЬ—82, V, 53,166. 



части, чуть сужаясь, переходит Б высокие 
прямые бортики. Довольно массивная, оваль-
ная в сечении ручка, одним концом прикреп-
лена к верхней части бортиков, другим—к се 
редине тулова. Во многих районах Армении 
эти кружки называются грш&М (джрацик— 
дословно «для литья воды)1 4 4 . Д л я питья 
воды в Араратской долине пользуются так-
же довольно распространенными сосудами, 
называемыми /ипр/ипрш (хорхора); по объяс-
нению местных жителей, звукоподражатель-
ное от хорхора—шума падающей воды. Хор-
хора представляет собой двуручный сосуд с 
шаровидным туловом и широко расходящи-
мися высокими бортиками. В месте перехода 
тулова в шейку вставлена топкая глиняная 
сетчатая перегородка, которая способствует 
тому, что во время литья приятен звук воды, 
падающей через отверстия нз нижнего отде-
ления иа бортики сосуда145. Во многих домах 
для питья воды использовались те же сосу-
ды, что и для ношения воды, только меньших 
размеров. 

В традиционном крестьянском быту упо-
треблялись также металлические, богато ор-
наментированные кружки для питья воды— 
ч(ш)пиш ( д ( т ) о л ч а ) "(табл. Х Ь У Ш , 10), Лнр-
гпр(ч)ш ( м о р ш о б ( п ) а ) , парч. Существовали 
т а к ж е деревянные долча146 . 

К столу вино подавалось в глиняных кув-
шинах небольших размеров (табл. Х Ь У Ш , 
8—11). Высота их составляет около 30—40 
см прн диаметре тулова 20 см. У этих кув-
шинов «вздутое» тулово и высокая (около 
12—15 см) узкая шейка. Характерной осо-
бенностью сосудов отдельных этнографиче^ 
ских областей Армении является форма шей-
ки. Если в Араратской долине (где они на-
зываются итрш^рЬ—сураин) шейка кувши-
нов гладкая н сравнительно узкая и кончает-
ся слегка уплощенным венчиком, то в Сюни-
ке (где, как и в Вайоц-дзоре, они называются 
1{П1ш1{—колак, 1/р'ЬрЬщш—киникола) в верх-
ней части шейки делается несколько витков 
(большей частью—четыре) для ухвата. Д л я 
подачн вина к столу в большом употребле-

144 Помимо этого названия, существует и ряд дру-
'гих, специфичных для отдельных этнографическ IX 
районов. Так, армяне, переселившиеся в Араратскую 
долину из Хоя и Салмаста, называют эти сосуды 
куж, переселенцы из В а н а — ( т о с и к ) . В Сюнике, 
Тавуше и Гугарке пользуются одним гбщим назва-
нием фшп (парч). а в Гехаркунике - г»л /М (шарбик). 
См.: Саркисян Е. С. Указ . соч., с. 74; ^ [ ш ^ ш С | ) т . , 

ЧШ^РР, 4? 171: ШЬ-80, Ц , 2 .0. 
1,5 Саркисян Е. С. Указ соч., с. 7-1. 
1 4 1 См.:Ц|11[ш]ш(; 0 , Я ш . [ ш / . е 1 т.ч. 1. 4 ? 309 , о н ж е , 

щ . т. 9, с. 207, 239; 1Гиц||шнцшС 
указ . соч., с. 226; Ц[ш[|<Пш1; Нш., < -> / • / • . 
Ц 172-, ШЬ -80, II, 232. 

ннн были и зооморфные сосуды (чаще в ви-
де барана) с вертикально поставленной руч-
кой на спине, называемые цщ (хоч). Чтобы 
наполнить такие сосуды, их погружали в ка-
расы. Пили вино нз глиняных чашек полу-
сферической формы с низким кольцеобраз-
ным поддоном, диаметром 15—16 см при вы-
соте 10—11 см—чрЬт рши. (гину тас). Сосу-
ды для подачн вина и питья обычно храни-
лись в маранах рядом с карасами1 4 7 . 

Д л я подачи соли на стол изготовлялись 
каменные, глиняные и деревянные (табл. 
Х1Л1, 4, 5) солонки (ахаман, шЧрши— ахтас) 
круглой нлн птицеобразной формы, с одним-
двумя отделениями, с крышкой или без нее148. 

Д л я принятия пищи употреблялись боль-' 
шпе (для взрослых) и маленькие (для 
младших членов семьи) деревянные ложки 

—гдал, ррь^ к*"и—ктэл, г№ш1 дгал), 
обычно редко покрываемые какой-нибудь 
резьбой (табл. Х Ь У Ш , 9) . Помимо своих ос-
новных функций, они служили и для других 
целей. Так, в больших гердастанах для уточ-
нения количества членов семьи считали ко-
личество ложек, хранимых в ложкарницах. 
В Дерснме, например, как только рождался 
ребенок, домохозяйка добавляла ложку в 
ложкарнице и торжественно объявляла ' об 
этом членам семьи. Д л я гостей имелись от-
дельные ложки со своей ложкарницей, а 
каждый член семьи узнавал свою ложку но 
особым приметам, оставленным на ней. П р и 
приеме большого количества гостей, они са-
ми приносили с собой ложки. Л о ж к а м при-
писывались и ритуальные свойства: счита-
лось, что они, наряду с другими важнейшими 
предметами домашней утвари, олицетворя-
ют «богатство» (хсмат, довлат ) дома', и поэ-
тому во время свадьбы родственники жениха 
всячески старались украсть из дома невесты 
ложку, чтобы невеста принесла бы с собой 
в новую семью благо своего дома149 . 

Таким образом, рассмотренный материал 
свидетельствует, что утварь в интерьере ар-
мянского народного жилища была представ-
лена довольно богато. Наряду с ней, в традп-

1 4 7 См : Саркисян Е. С. Указ . соч., с. 76 —77. 
14» См.: 1Гш1|иши]ш1| Д., указ . соч.. с. 227 —228; 

Ц,(Гшш111.П|1 II., указ . соч., с 17; 1,]>и|1у]шС Нш., ЯшЪцЬ-
Чш/Урр> 42 171, 173; П-ии^шС II., указ. СОЧ., С. 

155, 156: ШЬ-80, И , ] 9 8 , 271 ; ШЬ-81, I , 4 3 , 7 0 ; I I I , 
2 0 , 53 ; ШЬ-82, | , 43 ; ШЬ—83, I, 2 5 , 2 6 . 

148 См.: Ц^ри^ипр^иС 1Г., у к а з . соч., с. 118, 216: 
ЦицифиК Ь . , Яшфш/ие, Щ, ч. 1, Ц 234, 311; 0 Н Ж е , 
Ри^ицт./, ч-шфшп, Щ, т . 9 , с . 237 ; о н ж е , Ьяр-Р"'1»'-

чЬи,/, цш^шп, Щ., т 16, с . 19; о н ж е 1Гпц-8шРпЬ, Щ, 
т. 26, с. 168: 1Г]и|1рш|1]ш1!д II.., указ. соч., с. 193 —194' 
<1и,.и?]и.Г. •»-., указ. соч., с. 120 —121, 233: Т-кЬ-во' 
1, 56; ШЬ-81, 1, 60, 112: III, 20, 38, 53; IV, 21. 34; 
ШЬ-82, I I I , 22 , 87; V , 67- ШЬ- 83, I , 2 5 . 
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ционном быту широко пользовались различ-
ными приспособлениями и сооружениями. 

Одна нз характерных черт рассмотренных 
элементов материальной культуры—прису-
щая им многофункциональность, т. е. упо-
требление предметов утвари не всегда стро-
го по назначению. Это, в свою очередь, поз-
воляло сэкономить место, способствовало оп-
ределенной разгрузке интерьера. Так, напри-
мер, карасы использовались как для приго-
товления вина, так и для хранения вина, ма-
ринадов, масла, зерна, кожаные бурдюки 
употреблялись как для хранения сливок, ма-
цуна, масла, сыра, зерна, так и для перенос-
ки вина и водки, выполняли роль маслобоек. 

Разнообразие форм утвари определялось 
не только их функциональным назначением. 
Не в меньшей степени оно зависело от осо-
бенностей природно-географнческой среды 
(в частности, степени наличия необходимого 
сырья для изготовления предметов), направ-
ленности хозяйства, местных традиций, со-
циальной дифференциации сельского населе-
ния, степени общения как с городской, так и 
иноэтнической культурой. 

Так, наличие качественной глины на боль-
шей части территории Армении определило 
преобладание глиняных изделий над осталь-
ными. В богатых лесом районах в интерьере 
жилища в большем (по сравнению с други-
ми районами) количестве была представлена 
деревянная утварь. Однако были и такие не-
обходимые для нормального функционирова-
ния семьи элементы утвари и приспособления 
(к примеру, амбары-лари), наличие которых 
в доме в незначительной степени зависело 
от особенностей местных природно-геогра-
фических условий. 

Наличие большого количества различных 
терминов в разных районах применительно к 
одним и тем же предметам объясняется как 
историко-этнографическим районированием, 
так и общением с соседней иноэтнической 
средой. 

На степень распространенности в каждой 
историко-этнографической области тех или 
иных типов утвари, на материал ее изготов-
ления, отчасти и на форму, свой отпечаток 
оставляли и способы варки пищи—в (на) то-
ннре, на открытом или в пристенном очаге. 

Представленность различных типов утва-
ри в интерьере жилища зависела и от на-
правленности хозяйства. Так, в районах с 
развитым зерновым хозяйством в интерьере 
традиционного жилища среди прочей утвари 
преобладали предметы, связанные с хране-
нием зерна, зерновых продуктов. В садовод-
ческих районах в жилище была богато пред-
ставлена утварь, связанная с переработкой 
винограда, хранением вин и всевозможных 
фруктов. В районах с преобладанием раз-
личных видов скотоводства, в крестьянском 

быту шире была представлена утварь, свя-
занная с мясо-молочным хозяйством. 

Социальная неоднородность сельского на-
селения дореволюционной Армении наложи-
ла свой отпечаток на типы утваои. В бога-
тых хозяйствах утварь была шире представ-
лена, больше было изделий высокого каче-
ства. • 

Престижность рассмотренных предметов 
домашнего обихода в каждом данном случае 
проявлялась по-разному. В одном случае 
престижной могла считаться дорогая вещь, 
в другом—редко встречающиеся в данном 
районе или селении предметы домашней ут-
вари. Наряду с этим престижным считалось 
иметь множество ра- нообра .ных, порою од-
нотипных предметов утвари. То же самое 
можно ска :ать и о размере и материале из-
готовления, степени орнаментировки. 

В конце XIX—начале XX в. размеры мно-
гих элементов утвари и приспособлений, по 
всей вероятности, находились в тесной взаи-
мосвязи с формами семьи. Это объясняется 
на наш взгляд, следующим фактором: на 
этот период приходится распад большой пат-
риархальной семьи и нарастающее распрос-
транение малых семей. И если раньше для 
поддержания нормального функционирова-
ния жизни гердастана нужны были большие 
объемистые лари-амбары, глубокие зерновые 
ямы, большие карасы для хранения масла, 
маринадов, глубокие и широкие миски, ко-
торыми при трапезе одновременно пользо-
вались несколько человек, то в связи с упо-
мянутым процессом крестьяне начинают раз-
меры утвари приспосабливать к изменившей-
ся ситуации, делают их более компактными 
меньших размеров (к примеру, большой 
спрос приобретает столовая утварь индиви-
дуального пользования). 

Изучение семантики орнамента, встреча-
ющегося на многих элементах утвари, тре-
бует отдельного исследования. Отметим 
лишь, что богатый орнамент имелся в основ-
ном на тех предметах, которые играли важ-
ную роль в хозяйстве семьи. В определенных 
случаях (например, на ларях-амбарах, ка-
расах для масла, сыра, больших и малень-
ких кувшинах и т. п.) они имели магическое 
значение, предохраняя содержимое главным 
образом от влияния дурного глаза. Во мно-
гих случаях узоры на элементах утвари де-
лались без какого-либо умысла, их преж-
нее значение забывалось, и украшения при-
обретали только декоративное значение. 

Таким образом, наличие большого коли-
чества разнообразных предметов утвари сви-
детельствует о том, что утварь, наряду с ме-
белью, представляла собой единый ансамбль 
и являлась важной составной частью интерь-
ера традиционного армянского народного 
жилища. 
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