
ГЛАВА I 

Д Р Е В Н Е Й Ш И Е СЛОИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТОВ 
Д О Х Р И С Т И А Н С К И Х БОЖЕСТВ У АРМЯН 

Ранние пласты в системе культов язы-
ческих божеств у армян представляют собой 
одну из составных частей религиозно-мифо-
творческой деятельности 1как их далеких 
предков, так и древнейшего населения сопре-
дельных областей. Они входят в комплекс 
религиозных представлений, характерных для 
длительного периода распада доклассового и 
постепенного перехода к раннеклассовому об-
ществу, что хронологически соответствует 
времени существования племенных союзов 
Хайаса-Аззи (XV—XII вв. до н. э.) и Арме-
Шуприа (ХН--У11 вв. до н. э.), отличавших-
ся многими чертами первоначальных госу-
дарственных образований1. В основе рели-
гиозно-мифологических представлений пере-
ходного периода лежали воззрения племен 
и племенных групп Армянского нагорья 
эпохи первобытнообщинного строя. 

Самые ранние фор.мы культов и верова-
ний—тотемизм, анимизм, магия, колдовство 
и др.—датируются еще мустьерской эпохой 
палеолита. К древнему каменному веку—па-
леолиту, среднему—мезолиту и новому—нео-
литу относятся первые памятники искусства 
и культа на территории Армянского нагорья, 
включая современную Армению2. Особенно 
многочисленны памятники неолита-энеолита 
(VI—IV тысячелетия до н. э.) и ранней брон-
зы (III тыс. до н. э.)—наскальные изобра-
жения и надписи, обнаруженные в Варденис-
ских, Гегамских, Вайондзорских, Сюникских 
горах и в других горных хребтах от Малого 
Кавказа до Армянского Тавра3. Изображе-
ния сцен охоты, разных птиц и животных, 
геометрические символы небесных тел (солн-
ца, луны, звезд, созвездий) являются свое-
образными репродукциями картины жизни 
охотника-собирателя и его религиозно-мифо-
логических представлений. К эпохе ранней 
и средней бронзы (III—II тыс. до н. э.) от-
носятся и кромлехи, менгиры, вишапы, изо-
бражения диска или колесницы—символов 
солнца, связанные с представлениями о за-
гробной жизни, с культом воды, плодородия 

и плодовитости, с космогоническими и прочи-
ми представлениями4. 

Традиции наскальных изображений, сре-
ди которых встречаются и пиктографические 
(с*ш1пши{ш>л1{ьгььр и ЛицпшцрЬр), с аналогич-
ными сюжетами из повседневной жизни и 
религиозно-мифологических воззрений ско-
товода-земледельца, в особенности колдов-
ских-магических, продолжаются и в эпоху 
бронзы. К этому времени восходят также 
традиции дексративно-бытовой и обрядово-
культовой керамики, бронзовых, глиняных 
фигурок и посуды. На протяжении последую-
щей эпохи поздней бронзы и раннего желе-
за (II—I тыс. до н. э.) окончательно форми-
руются космогонические представления и на-
ходят свое отражение в искусстве, уже на 
новой ступени развития—рядом с зооморф-
ными и геометрическими изображениями кос-
мической и земной стихии появляются также 
антропоморфные изображения мифических 
существ в виде исполинов, богатырей, фей, 
русалок и т. д. Среди них можно увидеть и 
первые изображения зооморфных и антропо-
морфных божеств—солярных, лунарных, аст-
ральных, а также громовых, водных, расти-
тельных и т. л.5 Выявлению семантического 
значения этих изображений и их символов 
помогают материалы по армянской этногра-
фии и фольклору, которые дают возможность 
установить наличие активной религиозно-ми-
фотворческой деятельности первобытного че-
ловека в интересующем нас ареале. Сопостав-
ление археологических, этнографических, 
фольклорных и других данных способствует 
выявлению древнейших, можно сказать «до-
исторических», корней армянского искусства 
и мифологии, истоков религиозно-культовых 
представлений, архетипов языческих божеств. 

1. Культы хайасских божеств. Уже к се-
редине II тыс. до н. э. у этнических групп, 
населявших Армянское нагорье, формируются 
первые пантеоны, из которых современной 
науке известен лишь хайасский. Энтополити-
ческое объединение Хайаса-Аззи, явившееся 
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одним из древнейших государственных обра-
зований на западной окраине Армянского 
наго, ь . к гол») времен* у ж е играло немало-
важную роль в политической и этнической 
истории племен и народностей древнемало-
азийокого ^тноисторического ареала . Об этом 
свидетельствуют материалы из хеттских 
царских архисов, дающие представление о 
политической ис/ории, общественных отно-
шениях, экономическом и культурном уровне 
страны Хайаса, а т а к ж е о ее взаимоотноше-
ниях с могущественной в ту пору Хеттской 
державой. Эти ценнейшие документы, отно-
сящиеся к XV - X I I I вв. до н. э., опублико-
ваны как в серийных изданиях, так и в хрес-
томатийных сборниках6 . Именно по этим 
надписям мы знакомимся с культовым пан-
теоном хайасцев. Изучение древнейших плас-
тов в системе культов дохристианских бо-
жеств у армян мы начинаем с рассмотрения 
хайасских божеств на том основании, что в 
современной ор.меноведческой литературе 
преобладает точка зрения, согласно которой 
хайасский пласт был одним из основных и 
первоначальны в этногенезе армян 7 , и этот 
первоначальный очаг формирования этноса 
явился центром сосредоточения культа. И 
если ядром формирующегося армянского эт-
носа явились хчйасцы, то древнейшим слоем 
армянского языческого пантеона можно счи-
тать хайасский 

О хайасском пантеоне мы узнаем из от-
рывка одного политического документа—до-
говора, заключенного между хеттским царем 
Тудхалия III и хайасским предводителем Ка-
ранчнеом (конец XV—начало XIV вв. до 
и. э.)8 , или ж е между Суппилулиумой и Хук-
каной (середина XIV в. до н. э.)9 . Немецко-
му исследователю Э. Форреру удалось найти 
в неопубликованных фрагментах клятвенную 
часть договора с именами как хеттских, так 
и хайасских оогев. В ней говорится: «Я сде-
лал эту договорную таблицу ( = надпись) , 
теперь мы призвали в этой клятве 1000 бо-
гов для суда»' 0 . 

Из призываемой «тысячи» хеттских бо-
гов отмечаются, «бог солнца неба, богиня 
города Аринна, бог грома города Хатти, бог 
грома г. Халзб . бог грома г. Зиппаланда. . . , 
бог грома г. Багтеиарига. . . , бог грома г. Ш а -
пииуа, бог... грома г. Лихзина , бог..., бог ге-
рой [Инар] I орода Гарахна. . . , бог Е—А, 
бог.. , бог Иаррис..., бог Ашкашепа , царица.. . , 
бог Телипинуш..., богиня Иштар. . . , бог Нин-
Гал, боги Малпйш (?) , бог Лильпаниш зем-
ли, бог солнца города Анкува, бог Гаттахаш 
города Катала царица города Шамуха , бог 
Апараш I. Хурма, бог Хантедашшуш города 
1ахар а, бог Аммаммгш города Дунна , бог 
Халлара города Хубишна, бог Хувашшанна , 
бог Хаминива(ш). . . , боги и богини, все горо-
да Хатти, все--небо, земля, горы, источники, 

все боги Эллат , большое море (§а1П§ аги-
па§) И . 

В хайассксм списке богов приводятся 
следующие имена: «бог подземного царства 

ОЬ'К города Хайасы, богиня И ш т а р го-
рода Р а - а - а с М е - и - - , ( бог ) . . . §аппи§ города Ла-
хирхила, бог Загга - города К а д к у ш а (? ) , бог 
грома и молнии города Арния, б о г Т а р у м у (с) 
города Кам-- , бог грома и молнии города 
Паххуутея , бог Териттитууни(с ) города Та-
матта , бог Унагаста (с) города Газуу, бог 
^ 1 М а ^ - § а - а п - п а - а § города Архита , б о г Ь а л т а и г 
города Д у г г а м м а н а , бог Унагаста (с) города 
Б а р р а и а , бог...хуху (с) города Г а с м и а х а , бог 
Силлили (?)»1 2 . 

Мнения по поводу этимологии хайасских 
теонимов расходятся . Гр. К а п а н ц я н считал 
их «местного—малоазийского , (азианическо-
го)», а точнее древнепереднеазиатского про-
исхождения 1 3 . Г. Б. Д ж а у к я н ж е склонен рас-
сматривать их в связи с индоевропейскими 
племенами и у к а з ы в а е т на влияние индоев-
ропейских языков как на хайасскую теони-
мию, т а к и на хайасский я з ы к вообще, не ис-
ключая принадлежности последнего к древ-
неанатолийской ветви языков , индоевропей-
ской по происхождению. Он т а к ж е перечис-
ляет божества хайасского пантеона : 
Ва11а1к [ В а - а Н а - 1 к |, §111111... [§1-11-11-11... ], Та-
гйши§ ( Т а - а - г и - и - т и - и § ) , Теп1и1йп1§ (Те-гЫ1-
И-1и-и-п1-1§), 1)па&а§а1§ (1>па-§:а-а§-1а-а5), 
^ а к к ( а п . . . ) [ 2 а - а к - к ( а п . . . ) 1 , п р е д п о л о ж и т е л ь -
но восстановленные (1гг|^1)апи§ [(12-21-1§-1а)-
- ап -пи-и§ ] , (Каг)ЬиЬи§ [ (Ка -аг ) -Ьи-Ьи-из ] , 
и д е о г р а ф и ч е с к и п е р е д а н н ы е ^ и . О и К , <*1ЫА1М-
ЫА, <*у {ак§аппа§1 4 . 

Из вышеприведенного перечня хайасских 
богов установлено, что во главе пантеона 
стояли бог подземного царства и потусторон-
него мира и его супруга , имена которых пе-
реданы идеографически— и с11§ТАК 

( = ш у м е р с к . < М А Ш А ) . В надписи имена 
этих двух божеств написаны на 26-й строке, 
а последующая оставлена без записи. Э. Фор-
рер в связи с Vгим полагал , что это сделано 
специально, чтобы подчеркнуть их главенст-
во, ибо с 28-й строки и по 34-ю включитель-
но приводятся имена остальных божеств , без 
пропуска строк'*5 

Хайасский ^11-ОиК —бог подземного цар-
ства. по всей видимости, был у м и р а ю щ и м -
воскресающим божеством, подобно аналогич-
ным древневосточным б о ж е с т в а м : египетско-
му Осирису, шумеро-аккадскому Нергалу , 
арамейско-еврейскому Т а м м у з у (в свою оче-
редь восходящему к шумеро-аккадскому Ду-
музи) , финикинско-карфагенскому Эшмуну, 
фригийскому Аттису, греческому Адонису 
(фригийско-сирийского происхождения) ипр 1 6 . 
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Культ бог?. <*1>сик особо почитался в го-
род* Х а й а с а , который являлся центром одно-
именной страны и в котором он был, вероят-
но, богом-покровителем. То обстоятельство, 
что и м я этого божества в вышеупомянутом 
документе фигурирует на первом месте и свя-
зывается с городом Хайаса—центром страны, 
дает основание заключить , что в союзе Хайа-
са-Аззи ж и т е л и ю р о д а Хайасы политически 
доминировали . 

Эти д а н н ы е приобретают особую цен-
ность в том отношении, что установившееся 
впоследствии > а р м я н с а м о н а з в а н и е Ьай-хай 
генетически восходит к этнониму Ьай-асцы 
(хай-асцы и к топониму Ц а й - а с а ) Хай-аса 1 7 . 
Поэтому м а т е р и а л ы , к а с а ю щ и е с я религиоз-
но-мифологических воззрений хайасцев и их 
пантеона , в определенной мере могут рас-
с м а т р и в а т ь с я в качестве одного из компонен-
тов д р е в н е й ш е ю пласта в системе культов 
дохристианских божеств у армян . 

Н а д п и с ь д а е т нам возможность узнать 
о двух главных богах хайасского пантеона: 
«-'ОСЮК и х а й а с к о м двойнике богини И ш т а р 
(Астарта , восходящей генетически к шумер-
ской И н а н н е — ^ в л а д ы ч и ц е небес»18 . Значи-
тельную с л о ж н о с т ь представляет интерпре-
тация этой идеограммы. Если исходить из 
той, часто в с т р е ч а ю щ е й с я в древности, тра-
диции использования в надписях наиболее 
употребительных и широко известных идео-
грамм, то вполне приемлемо предположение , 
что в ы ш е п р и в е д е н н а я идеограмма могла за-
менять подлинное имя местной богини. В 
данном с л у ч а е <*1ЫА^А/<Ч§ТАК могла 
быть синонимичной какому-то . собственно 
хайасскому божеству с идентичными функ-
циями. П о к а з а т е л ь н о , что Гр. К а п а н ц я н счи-
тал в о з м о ж н ы м о т о ж д е с т в и т ь интересующую 
нас и д е о г р а м м у с именем Хепит, Н а н э — 
Ьш!^, или Нуард—Ъпишрц.: первые две как 
богини любви , плодородия и плодовитости, 
великие матери богов, в некоторых своих 
чертах с х о ж и е с И н а н н о й ( И ш т а р ) Астартой, 
а т р е т ь я — к а к супруга Ара Гехецика (прото-
тип которого я в л я л собой хайасский 

СЮЮ 1 9 . 
Установить точно, к а к а я именно из этих 

трех богинь и м е л а с ь в виду в надписи, невоз-
можно. О д н а к о м о ж н о предположить , что у 
хайасцев супругой верховного бога пантеона 
была некая богиня, соответствующая шумер-
ской И н а н н е и ассиро-вавилонской И ш т а р 
'Астарте . П а р а м и выступали и другие ана-
логичные божества , т акие к а к Осирис и Иси-
да у египтян2", Т а м м у з Д у м у з и и И ш т а р / 
И н а н н а у месопотамских народов 2 1 , Аттис и 
Кибела у фригийцев 2 2 , Тешуб и Хебат у хет-
го-хурритов0-3 и т. д. В этих парах , как пра-
вило, женское божество я в л я л о собой вели-
кую м а т ь богов, богиню плодородия, богиню-
покровительницу страны. И м е н н о поэтому нам 

представляется правомочным связать идео-
грамму Иштар (Инанна) и с именем богини 
Анаит, которая наделялась атрибутами, сход-
ными не только с ассиро-вавилонской (шу-
меро-аккадской; богиней, но и с другими бо-
гинями, функционально родственными вер-
ховной богине. Тем более, что, как установ-
лено К. В. Мслик-Пашаяном, культ армян-
ской Анаит к середине II тыс. до н. э. уже 
сформировался ь своих основных чертах24. 

В пользу этого предложения свидетель-
ствует и такой примечательный факт: местом 
почитания богини, упомянутой в документе, 
являлось поселение Паттеярика , которое 
отождествляется с позднейшим Бтарич-Бага 
(йа)рич , расположенным в исторической Аки-
лисене-Екелике (в западной части Армян-
ского нагорья) , 1де, как свидетельствуют ар-
мянские средневековые источники, был один 
из значительных центров культа богини Ана-
ит25. 

И з остальных божеств хайасского пан-
теона, несмотря на трудности точного проч-
тения их названий из-за плохой сохранности, 
следует отметить богов грома и молнии го-
родов Арниа и Паххутея . Гр. Капанцян такие 
ж е функции приписывал и ^ О С и Р . т а к как 
обычно верховные боги были божествами 
грома и молнии,—и тогда в пантеоне оказа-
лось бы три таких божества. Известно, что 
во многих странах древнего мира эыл ши-
роко представлен культ бога грома и молнии-
Не случайно такие боги особо почитались и 
фигурировали в качестве покровителей горо-
дов или стран, как индийский Индра, вави-
лонский Мардук , хурритский Тешуб (Тиш-
шуб) , греческий Зевс, римский Юпитер26 . В 
этом отношении исключение не составляли, 
по-видимому, и города Хайаса-Аззи—Хайаса 
(или Х а й а ш а ) , Арниа, Паххутея, где божест-
во грома и молнии фигурировало либо под 
одним и тем же названием, либо это были 
три разных бога. Возможно, это был тот же 
сЩ-(ЮК, который не только возглавлял пан-
теон, но и почитался как бог грома и мол-
нии. Так или иначе, после верховной пары 
следовал культ громового божества, что сви-
детельствует о развитости олицетворения— 
антропоморфизации природных явлений в ре-
лигиозно-мифологических представлениях хай-
асцев. 

Из божеств хайасского пантеона, упомя-
нутых в надписси, исследователи выделяют 
имена некоторых других. Гр. Капанцян счи-
тает теоним Ь а л т а и к ассиро-вавилонского 
происхождения, аккад. ЬаИи со значением 
«живой, жизнь»2 7 , а Г. Джаукян—индоевро-
пейского происхождения *ЬЬ|-1о-, со значе-
нием «блеск?, лоб», возможно, связанные с 
солнцем или с 1еловеческим разумом2 8 . Имя 
же Силлили (с) ( * § Ш Ш § ) . Г. Д ж а у к я н 
этимологизирует индоевропейским *зе1, 5еН-



«благосклонный, милостивый», или ж е ар-
мянским "НЧ (»ьчЧ> »НЧ»1 "ЧЧ») *»ЬгЬ-
ЦшЬ»- . .возлюбленный 8 9 " , м е ж д у тем как Гр. 
Капаниям выводил его из а к к а д с к о г о „§Шии 

— „защита" 3 0 

В имени б01а Таруму ( с ) - Т а г О ш и § - ф р а н -
цузский исследователь Э. Л а р о ш в ы д е л я л 
имя протохеттского бога времени Тару 3 1 , к 
которому Г. Д ж а у к я н п р и б а в л я е т этимоло-
гию окончания —му древнеанатолийским 
словом глина «сила»3 2 . Т а р у м у с — с и л а Тару . 
Возможно, Ч е о н и м Т а р у м у ( с ) о значал «веч-
ный». 

Интересна этимология теонима Теритти-
туни(с) — Тег1ШШш§. П о Гр. К а п а н ц я н у 
он означает «трехногий, треххвостый» (от 
и н д о е в р о п е й с к о е *1геЬи армянского „ттун , 
тутн» шшпЛ, ШП1 и<Ъ —ЬпшштпЛ, 
и имеет п а р а л л е л ь с греческим Тритоном— 
трехногим, треххвостным морским существом, 
сыном бога вод и морей Посейдона 3 3 . Г. 
Д ж а у к я н связывает тот ж е теоним с другим 
индоевропейским корнем, *1е1е, о з н а ч а ю щ и м 
«великий» (напр. . в хеттских (протохеттских) 
теонимах Тетепприан, Тетишапи, Титиутти и 
др. ) . При такой этимологии имя хайасского 
эога означало бы « т р и ж д ы великий» (ср. с 
армянским « е р а м е ц » — Ь п ш ^ Ь д с тем ж е зна-
чением, употребляемым при возвеличении 
почитаемых особ или богов) . В качестве па-
раллелей Г. Д ж а у к я н приводит теонимы То-
тис или Титис (имя богини) и Тотоес (имя 
бога) 3 4 . Он ж е в - Ш й п г ё в ы д е л я е т частицу 
111-, у которой м н о ж е с т в о п а р а л л е л е й в 
д р е в н е б а л к а н с к о й и малоазийской ономасти-
ке ( п р о т о г р е ч . Т.1>ит;, Тьта^ ф р а к . - Ш Ь а . л и д 
Тс-сахосСо;, хеттск . ТИаь Т Ш Ц а , а т а к ж е арм. 

„день , свет3 4 . 
Н а з в а н и е следующего б о г а — У н а г а с т а (с) 

—Ы. Адонц д а в а л в ф о р м е Уна-
гастуас и с в я з ы в а л его с а р м я н с к и м словом 
« а с т у а ц / а с т в а л » — ш и ш т ш & — («бог») , которое 
считается генетически восходящим к имени 
фригийского верховного божества С а б а д з и о -
са. Гр. К а п а н ц я н этимологизирует это имя 
как производное от корня и п а д — н е и з в е с т н о г о 
значения и суффикса -а§1(а),. сродного с хет-
тск. - а$11, 

арм. -аз ! (в словах [ ч / ш и т , шпш~ 
Ишит), либо с хайасским -аз1, -$1. Г. Д ж а у к -
ян ж е возводит эгот хайасский теоним к ин-
доевропейской основе *оп^У, что о з н а ч а е т 
"мазать мазью, с о в е р ш а т ь м и р о п о м а з а н и е * 
(арм. „ о ц е л " - в р е з у л ь т а т е ч е г о . и м я 
этимологизируется как „помазанный" (ср . г. 
именем Х р и с т о с ) 4 5 

И м я бога Утаксанас (<*11 1ак§апа§) Э> 
Форрер связывал с хеттским словом 1ак§а1аг 

(1як§аппа§ ) — « с е р е д и н а , половина ; совмест-
но, равно» и толковал его к а к «бог грома и 
молнии равенства» 3 6 . Г. Д ж а у к я н , п р и в о д я 
это толкование , считает его и богом полудня , 
этимологизируя. *ак§ап — х е т т с к и м «полдень» . 
Он возводит х а й а с с к и й теоним и к индоевро-
пейской основе * 1 е к ' р — « п л о т н и ч а т ь , обтесы-
вать дерево и строить из него», с которой пе-
р е к л и к а ю т с я к а к авестийский « т а ш а н » — 
«творец, с о з д а т е л ь » , т а к и а р м я н с к и й «таш-
ел» (шш^Ь/ )—«обтесывать , обрубать» 3 7 , т. е. 
имя этого б о ж е с т в а с в я з а н о с понятием тво-
рения, с о з и д а н и я , с о в е р ш е н с т в о в а н и я , а так -
ж е с действием о б т е с ы в а н и я . 

Теоним З а г г а Гр. К а п а н ц я н с р а в н и в а е т 
с именем хеттского бога З а г г а г а ( 2 а § ^ а & а ) 
и у р а р т с к о г о б о ж е с т в а З и к е к у н и 3 8 . Г. Д ж а у -
кян, о т р и ц а я н а л и ч и е первого , з а м е н я е т его 
хурритским З а н н и к а г а , о д н а к о п о л а г а е т , что 
б о л ь ш е подходит ф о р м а 2 а к к ( а п ) и с р а в н е -
ние с э трусским г е к — з е к — « с в я т о й » и «сак»— 
«освящать» , о т к у д а и п о н я т и я « с а к н и » — 
«жрец , с в я щ е н н и к » , л а т . з а с е г — « с в я щ е н н ы й , 
святой», хеттск « с а к л а й с » — « о б р я д » и др 3 9 . 

Теоним С а н н у с ( § а п п и § ) Г. Д ж а у к я н 
с р а в н и в а е т с л л т и н с к и м с л о в о м з а п и з , что 
о з н а ч а е т « з д о р о в ы й » . Гр. К а п а н ц я н восста-
н а в л и в а е т теоним К а р х о х о ( с ) или К а р х у х ^ 
(с) , э т и м о л о г и з и р у я х е т т о - х у р р и т с к и м ЦиЬа со 
значением «дедх. Он т а к ж е отмечает , что у 
а р м я н из А р а б к и р а есть слово Хохо, кото-
рым п у г а ю т детей 4 0 , что п р е д с т а в л я е т с я нам 
о т з в у к о м х а й а с с к о г о б о ж е с т в а в о б л и к е , ви-
димо, з л о г о д у х а или п у г а л а . 

Э т и м о л о г и и х а й а с с к и х теонимов , д а н н ы е 
в ы ш е у п о м я н у т ы м и и с с л е д о в а т е л я м и , особо 
ценны тем, что они п о з в о л я ю т в определен-
ной степени в о с с о з д а т ь о б р а з ы х а й а с с к и х бо-
ж е с т в и провести н е к о т о р ы е п а р а л л е л и с дру-
гими р е л и г и о з н о - м и ф о л о г и ч е с к и м и с и с т е м а м и 
древнего м и р а О д н а к о с л е д у е т отметить , 
что их а н а л и з носит в основном лингвисти-
ческий х а р а к т е р , м е ж д у тем к а к н а с б о л ь ш е 
интересует с у щ н о с т н а я сторона к у л ь т о в . Н о 
поскольку единственно д о с т о в е р н ы м источни-
ком д л я изучения х а й а с с к о г о п л а с т а б о ж е с т в 
я в л я ю т с я , к а к у ж е б ы л о отмечено , теонимы, 
то мы в ы н у ж д е н ы о с н о в ы в а т ь а н а л и з культов 
на их этимологии . 

Э т и м о л о г и я н е к о т о р ы х имен б о ж е с т в 
хайасского п а н т е о н а в е с ь м а к р а с н о р е ч и в о сви-
детельствует об их ф у н к ц и о н а л ь н о м назначе-
нии: Териттитунис—трехногий , треххвостый 
или ж е т р и ж д ы великий , в е л и ч а в ы й , Уиагас-
т а с — п о м а з а н н ы й , Б а л т а и к — б л е с т я щ и й или 
умный, С и л л и л и с — б л а г о с к л о н н ы й , милости-
вый, в о з л ю б л е н н ы й (? ) , Т а р у м у с — с и л а Та-
ру, вечный (? ) , У т а к с а н а с — т в о р е ц , созда-
тель, или бог равенства и полудня , З а г г а — 
святой, С а н н у с — з д о р о в ы й , К а р х о х о ( с ) — д е д 
или п у г а л о и т. п. О д н а к о следует признать , 
что окончательное у с т а н о в л е н и е точных форм 
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написания и осмысления значения этих тео-
нимов м о ж е т быть достигнуто л и ш ь благо-
даря более Полным д а н н ы м , которыми, к со-
ж а л е н и ю , наука пока не располагает . Огра-
ниченный перечень хайасских теонимов и то-
понимов все ж е позволяет извлечь ценные 
сведения о религиозно-мифологических пред-
ставлениях хайасцев . Сравнительный а н а л и з 
с д р у г и м и дрезневосточными системами от-
крывает в о з м о ж н о с т и д л я о б н а р у ж е н и я су-
щественных п а р а л л е л е й , свидетельствующих 
уже о д о в о л ь н о высокой степени развития 
культовых представлений хайасцев . В их ре-
лигиозно-мифологическом комплексе м о ж н о 
р а з л и ч и т ь не только олицетворение сил при-
роды, но и а н т р о п о м о р ф и з а ц и ю духов, созда-
ние о б р а з о в божеств , с в я з а н н ы х с этически-
ми понятиями , н а п р а в л е н н ы м и , по-видимому, 
на возвеличение почитаемого существа (бла-
госклонный, .милостивый, т р и ж д ы великий, 
п о м а з а н н ы й , б л е с т я щ и й ) . 

П р и м е ч а т е л ь н о , что имена хайасских бо-
жеств , к а к п р а в и л о , у п о м и н а ю т с я в надписи 
вместе с и м е н а м и городов, где эти божества 
были в особом почете: бог Саннус в городе 
Л а х и р х и л е , бег З а г г а в К а д к у ш е , бог Тару-
мус в Кам. . . (видимо, К а м а х е ) , бог Унагас-
тас в Газуу , бог У т а к с а н а с в Архите , бог 
Б а л т а и к в Д у г г а м м а н е , бог У н а г а с т а с в Ба-
райе , бог К а р х у х у с в Г а с м и а х е , бог Сили-
л и — н а з в а н и е города не сохранилось , можно 
д у м а т ь , что это мог быть или Аззи 
(второй центр с т р а н ы ) , или н а з в а н и е какого-
либо другого города этнополитического объ-
единения Х а й а с а - А з и и . Употребление в над-
писи теонимов вместе с т о п о н и м а м и позво-
ляет п р е д п о л о ж и т ь , что эти города были в 
той или иной мере з н а ч и т е л ь н ы м и культовы-
ми ц е н т р а м и страны, поэтому вполне естест-
венно, что т а м были возведены х р а м ы или 
к а п и щ а , где и с о в е р ш а л и с ь о б р я д о в ы е дейст-
ва, п р а з д н и к и , с в я з а н н ы е с культом данного 
хайасского б о ж е с т в а . 

В хеттском списке б о ж е с т в т а к ж е тео-
нимы и топонимы приведены вместе, причем 
и среди хеттских у п о м и н а е т с я богиня Иш-
тар , и т а к ж е п р о с л е ж и в а е т с я культ бога гро-
ма и молнии к а к особо почитаемый (в горо-
дах Х а т т и — ц е н т р е Хеттской д е р ж а в ы , Хала -
бе, Б а т т е и а р и г е / П а т т е й а р и к е , Ш а п и н у а , 
Л и х з и н е и д р . ) , что у к а з ы в а е т на общность 
религиозно-мифологической сферы хеттов и 
хайасцев , я в л я ю щ е й собой р е з у л ь т а т этно-
культурной в з а и м о с в я з и и взаимопроникно-
вения. 

О б р а щ а е т на себя внимание компактность 
и о п р е д е л е н н а я ф у н к ц и о н а л ь н а я дифферен-
цированность б о ж е с т в хайасского пантеона, 
что, по всей видимости, было результатом 
общественно-политического единства , а так-
же определенной субординации внутри этно-
политического союза Хайаса -Аззи , просущест-

вовавшего около четырех столетий—с XV по 
XII вв. до и. э. Дальнейших упоминаний о пан-
теоне хайасцев или об их отдельных божест-
вах не сохранилось ни в хеттских, ни в ка-
ких либо других источниках. Весьма возмож-
но, что этот факт объясняется сменой этни-
ческой и социокультурной, включая языко-
вую, ситуации, приведшей как к появлению 
культов новых божеств, так и новых назва-
ний, синонимичных хайасским теонимам. Хай-
асские божества были местными богами, 
власть которых, по выражению Ф. Энгельса, 
«не переходила за границы охраняемой ими... 
области, по ту сторону которых безраздельно 
правили другие боги. Все эти боги жили в 
представлении людей лишь до тех пор, пока 
существовала создавшая их нация и падали 
вместе с ее гибелью»4 1 . Итак , после падения 
Хайасы-Аззи хайасские божества, вероятно, 
были отнесены другими, принадлежавшими 
иной этнической общности, божествами, или 
же упоминания о них и о самих хайасцах 
постепенно прекращаются . Этому способст-
вовало и то обстоятельство, что язык хайас-
цев постепенно вышел из употребления, усту-
пив место ЯЗЫКУ другой этнической группы— 
а р и м / а р м е н о в . И если название Хайасы ста-
ло основой для самоназвания армян—Ьай, то 
о языке хайасцев можно сказать , что он со-
хранился в качестве одного из древнейших 
пластов армянского языка . Дошедшие до нас 
сведения не позволяют делать окончатель-
ных выводов об этнической и языковой при-
надлежности хайасцев. Д о недавнего вре-
мени преобладало мнение, что хайасцы и их 
язык—хурритского происхождения4 2 . Однако 
последние исследования по данному вопросу, 
показывают, что в хайасском языке значи-
тельное место занимал индоевропейский эле-
мент, на основании чего и допускается его 
принадлежность к хеттолувийской группе 
древнеанатолийских языков—индоевропейских 
по происхождению, или ж е он выступал как 
отдельный анатолийский язык. В последнее 
время предпринимаются попытки доказать , 
что основным языком Хайасы был армянский 
и что армянский элемент занимал главенст-
вующее положение в хайасском государстве4 3 . 
А официальным письменным языком хайас-
цев служил, как полагает И. М. Дьяконов, 
«иероглифический» хеттский44 . 

Не предрешая вопроса о языковой при-
надлежности жителей Хайасы (ввиду скудос-
ти данных) и связи их языка с протоармян-
ским, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов 
считают «вероятным наличие таких взаимо-
отношений между этническими группировка-
ми. которые бы сделали возможным переня-
тие протоармянлми название Ьау—в качест-
ве их этнонима», откуда и можно «предполо-
жить определенную связь топонима у а - ^ а 
с самоназванием армян Ьау»45. 
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Этнополитическое объединение Хайаса-
Аззи перестало существовать, как установле-
но, уже накануне разгрома великой Хеттской 
державы (около 1200—1190 гг. до н. э.) , 
так как в последних хеттских надписях вмес-
то Хайасы-Аззы упоминаются города-государ-
ства: Дукамма , Куммаха, Исува, Паттейари-
ка и др.46, оставшиеся после его распада . 

За время своего короткого существова-
ния этнополитическое объединение Хайаса-
Аззи сыграло решающую роль в этногенезе 
армян: оно стало местом смешения этничес-
ких групп, составивших ядро армянского на-
рода, колыбелью его культуры и древнейшим 
культовым центром. 

2. Культы божеств хетто-хурритского 
происхождения. Кроме хайасского пантеона в 
древнеармянском религиозно-мифологическом 
комплексе можно выделить еще один слой 
группы божеств, которые в свое время сос-
тавляли, по всей вероятности, культовый пан-
теон другого этнического компонента, воз-
можно арим-ар^енов (мушков-урумейцев) , 
вошедших в состав формирующегося армян-
ского народа. И поскольку этот второй пласт, 
по существу, реконструирован (Гр. Капанця-
ном) на основании изучения историко-линг-
вистических и историко-этнографических дан-
ных, то установить точно, какой именно эт-
нической группа эти культы принадлежали , 
пока невозможно. Однако можно сказать, что 
они представляют собой несколько иной, по 
сравнению с хайасским, пантеон. В отличие 
от хайасских, божества второго пласта в той 
или иной мере и форме сохранились—неко-
торые вплоть до принятия христианства (На-
на /Нанэ , Нар, М а ж а н ) , другие—в трансфор-
мированном виде: иногда теонимы сохрани-
лись в форме нарицательных имен, обозна-
чающих то или иное свойство, отличающее 
данное божество (Хебат, Шавушка , З а в а л л , 
Шанта, Тиранна и др.) . Эти божества сос-
тавляют важнейшую фазу в процессе фор-
мирования языческих культов армян, многие 
из них явились прототипами богов и богинь, 
которые вошли впоследствии в состав обще-
армянского государственного пантеона, дру-
гие же продолжали трансформированное су-
ществование в фольклоре, в частности, в на-
родном эпосе, истоки которого уходят в глубь 
многовековой истории народа. Изучение этой 
группы культов необходимо не только пото-
му, что оно дает возможность обнаружить 
корни официального государственного пан-
теона армян и древнейшие пласты эпических 
сказании, но и выявить истоки многих народ-
ных верований и поверий, обрядов и обыча-
ев, сохранившихся и после принятия христи-
анства, а в пережиточной ф о р м е - в п л о т ь до 
недавних времен 

Культы божеств, о которых речь пойдет 

ниже, изучались еще Гр. Капанцяном в не-
большом груде «Хеттские или малоазийские 
(азианические) боги у армян», где автор пу-
тем сопоставления и историко-сравнительно-
го анализа множества данных реконструиро-
вал образы божеств и установил генетичес-
кие и функциональные связи между древне-
армянскими и «азианическими», по его вы-
ражению, аналогичными божествами. В ре-
лигиозно-мифологических представлениях ар-
мян и структуре народных верований он от-
мечал наличие определенных образов и по-
нятий, которые, пройдя длительный путь 
трансформации, бытовали в рудиментарной 
форме д а ж е в недалеком прошлом. После-
дующие историко-лингвистические изыскания 
дали в этом плане ценные результаты: ока-
залось, что этимология целого ряда собствен-
ных и нарицательных имен в армянском язы-
ке ассоциируется с о б р а з а м и и названиями 
божеств хетто-хурритского происхождения. 

Интересующие нас культы божеств хро-
нологически соответствуют, к а к нам кажется , 
второму этапу в длительном процессе этни-
ческого формирования армян—этапу , озна-
менованному завершением периода военной 
демократии в общественном строе этнополн-
тических образований и союзов на террито-
рии Армянского нагорья, среди которых стал 
выделяться союз \Арме-Шуприа ( Ц а р с т в о 
мушков—XII—-VII вв. до и. э . ) . И если Хайа-
са-Аззи представляла собой, по характерис-
тике С. Т. Еремяна , родоплеменную органи-
зацию, сложившуюся на базе интеграции 
нескольких племен, близких по языку и про-
исхождению, то Ар.ме-Шуприа у ж е была сою-
зом племен, образовавшихся на базе синтеза 
различных этнолингвистических элементов— 
как хурри-ураргских, т а к и индоевропейских4 7 . 
Огромная роль этой этнополитической общ-
ности в процессе первоначального формирова-
ния армянского народа очевидна как в исто-
рическом, этнокультурном, т а к и особенно в 
языковом отношениях: именно она явилась 
носителем языка , легшего в основу формиро-
вавшегося армянского языка и ставшего язы-
ком—«победителем» в конкуренции с хурри-
урартскими и другими языками 4 8 . 

Этнополитическое образование Арме-Шу-
приа, сыгравшее столь ощутимую роль в про-
цессе сложения армянского этноса и госу-
дарственности, а т а к ж е причастное к разгро-
му таких древневосточных д е р ж а в , как Асси-
рия и Урарту, ис могло не иметь своего куль-
тового пантеона. Однако у т в е р ж д а т ь с полной 
уверенностью, что он состоял именно из бо-
жеств изучаемой группы, пока невозможно. 
Мы лишь гипотетически можем сказать , что 
не исключена вероятность принадлежности 
божеств хетто хурритского происхождения к 
армейскому папгеону, т. е. пантеону населе-



пия Арме-Шуприи—культурному пласту 
арим/арменов. 

В числе первых из божеств хетто-хуррит-
ского происхождения следует остановиться на 
Хебат —«госпоже небес», супруге Тешуба, 
имевшей функцию богини-матери, и Шавуш-
ке—богине любви и плодородия, сестре Те-
шуба. Хебат функционально соответствовала 
семитской Иштар (в области Нузи супругой 
Тешуба была Иштар Ниневийская) , а в пе-
риод Новохеттского царства отождествлялась 
с хеттской богиней солнца города Аринна 
(ср. с. 66) . Шавушка тоже функционально 
была сходна с ассиро-вавилонской Иштар и 
отождествлялась с ней—идеографически ее 
имя часто писалось <*1§ТАК49. Анализ таких 
понятий и терминов в армянском, как Ьпит, 
Нтпит ( ^ / ц * , со значениями «проказ-
ница, шут, фигляр, неженка, кокетка, оболь-
стительница» и «шошокел, шохакел» ( ^ ^ ь 

г ш 1 ш ^ ь 1 ) _ « ж е м а н и т ь с я , кривляться»50 , при-
вел Гр. Капанцяна к выводу, что они могли 
появиться как отголоски некогда существо-
вавших культов хетто-хурритских богинь Хе-
бат (Хепит, Хипта) и Шавушки у древних 
армян51. Р я д присущих этим богиням атри-
бутов—типично женских черт—действительно 
в ходе трансформации образов могли быть 
выражены вышеприведенными эпитетами, тем 
более что некоторые из них были характер-
ны и для периода процветания их культов. 
Это были богини плодородия и плодовитости 
с некоторыми эротическими чертами в куль-
те, широко почитавшиеся в странах Древне-
го Востока и греко-римского .мира (у греков 
упоминается т ё ! ё г Н1р1а —мать Хипта, 
культ которой процветал в западной части 
Малой Азии) . 

Известно, что Хебат почиталась в Ма-
лой Азии, Северной Месопотамии, во многих 
областях, пограничных с Хеттским государст-
вом—хетто-хурритским этнолингвистическим 
ареалом, а Шавушка—в Хурри-Митанни, 
Угарите, Арме-Шуприи и в ряде других мест 
на территории Армянского нагорья52 . Най-
денные здесь многочисленные женские фигур-
ки, видимо, могут рассматриваться как сим-
волы богинь плодородия и плодовитости, ве-
ликих богинь-матерей. 

Как уже отмечалось, Хебат и Шавушка 
соответствовали семитской Иштар, культ ко-
торой восходил, в свою очередь, к шумерской 
богине плодородия и любви Инанне/Иннине. 
В аккадскую эпоху она стала называться 
Эштар /Иштар , в вавилонскую— Аштарт/Ас-
тарта, в ассирийскую—Истар5 3 . Женское бо-
жество любви и плодородия Иштар со вре-
менем слилась с древнейшей Инанной и ста-
ла верховной богиней почти у всех семитских 
"ародов. Как и другие идентичные божества, 
Иштар обнаруживала черты эротической бо-

гини (ср. с Иштар из мифа о Гильгамеше54), 
а в ассирийскую эпоху она превратилась в 
грозную воительницу. Мужским дополнением 
шумерской Инанны был бог неба Ану, а се-
митской Иштар—Там.муз/Думузи—расти-
тельное божество, смерть и воскресение ко-
торого—символическое олицетворение земле-
дельческого процесса прорастания зерна55, 
подобно египетскому культовому мифу об 
Осирисе и Исиде56. 

Божеством, с которым выступала Хебат, 
мог быть или Гелепинус—умирающий-воскре-
сающий бог весны, возрождения природы57, 
или же верховное хетто-хурритское божест-
во Тешуб. Государственный пантеон в даль-
нейшем вобрал в себя и культ богини Хебат, 
уступившей .впоследствии, в период процве-
тания культа великой матери богов (Ма^па 
Магег Оеогигп), другой богине—Кибеле (Ма 
Рея)5 8 . 

Богиня Шавушка обладала теми же чер-
тами, что Ишгар и Хебат, и ее культ разви-
вался в аналс.ичных условиях, как и культ 
Хебат. В процессе последующего историчес-
кого развития культы указанных богинь по-
степенно потеряли свою значимость, уступив 
место новым, но их отголоски в армянском 
языке сохранились, трансформировав собст-
венные имена в нарицательные. «Что собст-
венное имя может сохраниться в качестве 
нарицательного, пишет Гр. Капанцян,—а 
именно свойства (признака) этого носителя 
собственного имени, это мы знаем и из мно-
гочисленных других примеров. Так, напр. у 
восточных славян б о: «Яр» продолжает су-
ществовать в своих характерных атрибутах 
или, точнее, характерных чертах, как яровой, 
яркий, ярый... или от греческого имени бога 
«пан» (с человечеешм телом, но с козлины-
ми рогами и ногами) имеем производное 
«паника». Замена имени предмета его приз-
наком есть общелингвистическое явление»5Р

: 

Примерно к таким же выло*--- --и"* 
лит рассмотрение и г — ^ У г и х п о н я т и и ' 
употребл^емых п армянском языке, несущих 
отголо 'и разнородных социополитических и 
этнокультурных контактов. Так. понятие 
«шант> в значении «молния» определенным 
образам находит параллели с хетто-хуррит-
гким Шанта В текстах из Богазкея упоми-
н а е т с я имя бога Шанта / (Шанда ) /Шандаллу-
ган* который, как установлено, был богом 
воздуха и неба, богом-громовержцем81. Он 
потитался в южной Малой Азии и функцио-
нально соответствовал вавилонскому Марду-
к у—верховному богу-покровителю страны, 
богу грома и молнии, грозному богу воины 
Это дает основание считать, что здесь ^ речь 
идет не о простом совпадении названии, а о 
функциональном сходстве культового харак-
тера поскольку в армянском языке слово 
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« ш а н т » и п р о и з в о д н ы е от него « ш а н т е л , ш а н -
таЬарел, шант-у-ворот, шантарцакел» (г 
рЬ^ гшЬрш^шрЬ^ »шЬ[<* м. прпт, гшЬршрЬш^Ь^ 
не только означают молнию, гром, но и за-
ключают в себе некое представление о стра-
хе, беспомощности человека, перед стихией, 
определенный элемент почитания. Таким об-
разом, армянское нарицательное имя пред-
ставляет собой лексическое отображение 
функций древнейшего хурритского божества, 
входившего, вероятно, и в пантеон Арме-Шуп-
рии• Впоследствии это божество у хурритов 
было заменено другим грозовым божеством— 
Тешубом, культ которого широко рас-
пространен не только 15 хетто-хурритском, но 
и в урартском этнических ареалах (у послед-
них он назывался Тейшебой). Что же каса-
ется теонима Шанта /Шанда ( в греческой 
передаче Сандон), то он более не упомина-
ется в источниках, между тем как его нали-
чие в словарном составе армянского очевид-
но. 

Еще один хетто-хурритский теоним—Ти-
ранна, генетически, как считают специалис-
ты, от шумерского Тиранна, нашел отраже-
ние в лексике армянского языка. Среди хур-
ритских текстов из Нузи встречается Ар-Ти-
ранна, что. видимо, означает Дар-Тиранны6 3 . 
Армянское слово «цирани» (<*/»/*шЬ[г) употреб-
ляется в значении «багряный, пурпурный» 
для обозначения цветовых гамм радуги64. А 
радуга сама часто именуется в армянском 
«цирани готи» (&/1ршЦ ^/тш/г)—буквально 
означающее радужный пояс». Примечатель-
но, что грузинское слово «чирано» тоже оз-
начает «орбита радуги», чли же «круг, орби-
та луны»65. 

Хетто-хурритский Тиранна олицетворял, 
как установлено, такое явление природы, как 
радуга. Семантическое значение слов «цира-
ни» и «цирани готи» в армянском и «чира-
гт; м и н с к о м говорит в пользу того, что 
у/пп1Р^И И- г " р ч н н а , перешедший в хетто-

Г Н
Т

 П
КИИ Р е Т Н ' &ЫЛд ^ « « т « армянами, 

особенно в областях Арме и Ш у п р И а Бо-
жества Шанта и Тиранна п р е д с т а в л ю с о . 
бои яркии пример широко распространенной 
в религиозно-мифологических системах древ-
него мира практики антропоморфизащи и 
обожествления природных явлений 

В богазкейских ;текстах упоминаемся 
также имя богини Хашунтархи вместе с «ие-
нами других богинь (Кубала, Адамма) из 
свиты верховной богини Хебат66 Хашунтархи 
принадлежит к той группе божеств, которые 
выступали как божества растений, полезных 
Т а Я р п ™ К а 1 и ( К а К ' " З П Р И м е Р ' Пишашапхи, арпантухи, Шуруххи . Основа «хашун» в 
хурритском тоеииме напоминает армянское 

вень» что о з н а ч а е т Т е -
растение, применяемое в пище и как 

лекарственное—при родах, и как слабитель 

ное67. Такими же свойствами обладают рас-
тения «чакндех» (Сш/^и^Ьц)—свекла, «капн-
дех* —«трава от запора», в назва-
ниях которых тоже фигурирует элемент 
«дех» (7^7) со значением «злак, трава, ле-
карство», а также «яд, отрава»68 . Армянское 
существительное «дех» со своим глаголо.м 
«дехел» ПОЛНОСТЬЮ соответствует по 
смысловой нагрузке русскому «трава—отра-
вить»60. Сопоставление имени хурритской бо-
гини с армянскими словами, обозначающими 
лекарственные растения, дает возможность 
предположить, что богиня Хашунтархи была 
знакома и древним армянам. 

То же самое .можно сказать о божестве 
Тарпантухи—олицетворении деревца, из кото-
рого получают терпентин (скипидар)7 0 . По 
сведениям Ксенофонта, солдаты, проходившие 
через Армению в страну халибов, спасаясь от 
холода, натирали свои тела терпентином71. 
Имя хетто-хурритского божества Шуруххи 
можно сопоставить с армянским словом «со-
рек» (ипрЬ^) или диалектным «сорик» (""[Ф1/) 
Гр. Капанцян ошибочно предполагал, что 
«сорек» в армянском языке означает сорт 
отборного черного винограда. На самом деле 
сорек—это масличная культура7 2 . Палайское 
имя главного бога Лапаруа Гр. Капанцян 
ассоциирует с армянским словом «дзавар», 
—<*ш//ш/7, означающим «крупа», проведя се-
масиологическую параллель с арамейско-фи-
никийским теонимом Д а г о н / Д а г а н , означаю-
щим «колос»71, что также говорит о расти-
тельном происхождении этих божеств. 

В несколько иной форме сохранилось 
древнеармянское женское божество Нар, вы-
ступавшее первоначально как дух водной 
стихии, дождя и дождевой влаги и, в связи с 
этим, туч и молнии. Армянское божество 
Нар, имя которой означает «нимфа», генети-
чески восходит к общепереднеазиатскому На-
ра, так как целый ряд признаков свидетель-
ствует о связи названия армянской Нар с 
хеттским и хурритским Нара7 4 . Хотя функ-
ции последних не вполне уточнены в литера-
туре, но ассиро-вавилонское Нару (ср. с се-
митским НаЬр—река) , олицетворявшее реку, 
воду, а также тот факт, что армянская боги-
ня Нар связана с культом водной стихии и 
дождя, дают основание считать все эти тео-
нимы генетически родственными и функцио 
нально сходными. Разновидности имени Нар 
в армянском языке красноречиво иллюстри-
руют как широту и частоту их употребления, 
так и значительную степень вариативности: 
Цовинар «морская нимфа», Цо-
вимар ( б т / ^ ш р ) - „моря мать", Цовиал (<*«-
*//""/)-«морской дух» или «моря бес», Цови-
ан (дп,/[,шЪ)—возможно, некий д у х небесного 
моря, связанный с молнией как предвестни-

— 72 — 



цей д о ж д я , \\ехпар/Ъехшар(1Ьг1ЬшГ/2,Ьч[,ЬшГ) — 
«нимфа д о ж д я , ливня , потока», О с к и н а р / В о с -
кинар ( О и ^ Л ш р / П и ^ Ъ ш р ) — « з л а т а я нимфа» 7 5 . 

В а р м я н с к о м народном эпосе «Сасна 
Ц р е р » («Сасунские х р а б р е ц ы » ) о б р а з Цови-
нар ассоциируется не только с культом воды, 
но и с идеей материнства . Ц о в и н а р з а ч а л а , 
выпив воду из родника у моря (из полной 
горсти и из полгорсти) и родила богатырей— 
братьев -близнецов С а н а с а р а и Б а г д а с а р а : 

Ртп (,игт ^ ШЧРР\> Л>1> 
1Г/) ртп [//р 2П1Р А 
1ГЫ1 ртп I/[г и шин 
и.гцчиррЬ дшй 

рпип. 2р/>д ^цшдш^г 
1ГЬшдг ЬЬЬ шЛ/т, /,ЬЬ ор, рЬр 4ил1, 
1'Ьр рпи/Ь пр Рш/1 ил!ил{, 
%Ьлр г/ил!шЬшI/ [рАрЪдш^, 
1?р1/т. 1/1 г^ш ЬрЬр. 
1ГМ{рЬ рш^ш^, >1Ы{рЪ ^/тшт7*» 

В этнографической действительности ар-
мян з а с в и д е т е л ь с т в о в а н о б р я д вызывания 
д о ж д я при засухе , чтоб обеспечить обильный 
у р о ж а й . Этот о б р я д известен под названием 
Ыурин-Нурин , и генетически восходит к 
культу воды, д о ж д я , водной стихии, плодоро-
дия, п е р е к л и к а я с ь с образом Н а р . Д л я вы-
з ы в а н и я д о ж д я в знойную пору с о о р у ж а л и 
чучело ж е н щ и н ы и носили по д о м а м с воз-
г л а с а м и : 

Нурин, Нурин пришла, аджубская, 
Чудная гурия пришла, 
Алую рубашку она надела. 
Красным поясом подпоясалась. 
У бога она просит дождя, у людей—хлеба, 
Воду принесите, чтоб ей голову облить, 
Яйцо несите, чтобы в руки ей положить, 
Масло нссиге, смазать ей пуп. 
Нашей Нурин долю несите, 
Чтобы мы поели, попили, попировали. 

Ьтр^Ь, Ътр[гЬ ш, 
Ц.^рш^пср/гЪ ш, 
С 1ч Ш 2Ши/Н1 Ш, 
^шр^/тр цпт^ ш! 
$тр рЬрЬрх 9//"/ш&ЬЬр 
Ьц рЬрЬр, Ашчр риЬЬр, 
Ршрт[ шитбтЬ шЬ&рЬ. цш, 
2Ьр 4пр шршЬр ^шЬш^Ьш, 
1ГЬр Ътр^Ь^Ь 
ПтЛЬр, /шТЬЬр, шЬЬЬр17» 

Этот обычай сохранился до недавних 
времен в народе и был связан с поверьем, 
что если эту самодельную Нурин (в разных 
р а й о н а х Армении она н а з ы в а л а с ь по-разно-
му) облить водой, то о б я з а т е л ь н о пойдет 
дождь 7 8 . И к а ж д ы й раз этот ритуал воспри-
нимался как действенное средство борьбы 
против засушливой погоды. Н а р о д н а я Нурин, 

несомненно, отголосок древнеармянского бо-
жества дождя , влаги, следовательно, туч и 
молнии, как предвестниц дождя . В связи с 
этим интересно отметить, что у дорийских 
армян и сейчас женские собственные имена 
Цовинар и Цовимар обозначают молнию79. 

Наблюдается еще одно рудиментарное 
явление, связанное с культом древней боги-
ни Н а р . Речь идет о припевах в армянских 
народных песнях, обращенных к возлюблен-
ной, где поется: Нар-ой, Нар-ой д ж а н или 
ОЙ-Нар ( Ъ ш р ^ п ^ у 
сасунцев поется «Дерико ' ой-Нар»—П-Ьр^п 
<п{~Ьшр что может означать «Дерико вели-
кая нимфа», где Дерико—искаженная фор-
ма теонима древнемалоазийской богини воды 
и плодородия Деркето8 1 , которую М. Абегян 
отождествлял с армянской богиней любви, 
воды и красоты Астхик, относя к ее культу 
каменные вишапы, тоже связанные с культом 
воды и плодородия 8 2 . 

П е р е ж и т к и почитания воды, источников 
(ключей) , родников и сейчас можно наблю-
дать в различных историко-этнографических 
районах Армении: «лусахбюр»—^ииш^р^тр 
(светлый источник) , «катнахбюр»—ЦшрЬш^-
Р1"!-Р (молочный источник), «сарнахбюр»— 
ишпЪшчр^пср (холодный источник)—так часто 
именуют в народе эти источники жизни8 3 . В 
христианский период им давали имя какого-
нибудь святого или мученика, например Сурб 
(святой) Ованес, Сурб Карапет и др. Обыч-
но у таких источников стоит одинокое дере-
во, большей частью калина ( ф ^ Ь ^ , р^Ь/г,)-, 
верующие бросают в воду мелкую монету, 
около родника на хачкаре (крест-камне) за-
жигают свечки, а ветки деревца обвешивают 
косынками, разноцветными лоскутками от 
платьев в д а р святому—в надежде исполне-
ния желаний или исцеления болезни84 . Эти 
отголоски далекого прошлого интересны не 
только в связи с культом воды, но и камня и 
дерева, культы которых часто перекликаются 
и с культом плодородия, обилия, плодови-
тости. 

Сохранились т а к ж е пережитки почита-
ния рек: в армянских народных песнях и в 
фольклоре река Араке и теперь величается 
« м а т ь » — И р ш ^ и , что находит параллель 
с русской «матушкой Волгой». 

П р о с л е ж и в а ю т с я н е к о т о р ы е п а р а л л е л и 
культа Н а р и с греческими нимфами Нереи-
д а м и — д о ч е р ь м и м о р с к о г о б о ж е с т в а Н е р е я 
и океаниды Дориды 8 5 . 

В заключение всего сказанного о богине 
Н а р можно сделать вывод, что культ воды 
не только был широко представлен в рели-
гиозно-мифологических воззрениях древних-
армян, как впрочем и других народов древ-
ности, но и пуст ил глубокие корни в быту и 
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повседневной жизни народа , не теряя своей 
живучести и в наши дни. 

К божествам хетто-хурритского проис-
хождения, имена которых сохранились у ар-
мян в виде нарицательных имен, принадле-
> т и З а в а л л ( и с ) , относящийся к божест-
вам-страшилищам. как свидетельствуют дан-
ные из хеттских текстов и некоторые изобра-
жения такого типа божеств на с к а л е Язлы-
Кая8Г\ Армянское слово « ч и в а х » - упо-
требляемое в значении «бес», а нередко и в 
значении «чудовище», по всей вероятности, 
восходит к хеттскому З а в а л л (ис) у—божест -
ву-генпю. часто приносящему л ю д я м зло, не-
счастье87 . Этнографические м а т е р и а л ы вы-
явили в быту армян целый р я д поверий и 
предрассудков, связанных с этим образом , 
которые были живучи вплоть до недавнего 
времени, злых людей часто н а з ы в а л и «чи-
вах» И про НИХ говорили— 11Ь1"ЧшГшЪ-Р 
т Ъ ^ („имеет облик с т р а ш и л и щ а " ) . 

З а в а л л ( и с ) ассоциируется не только с 
армянским чивахом, но и с древнееврейским 
зебулом, от которого произошло библейское 
Вельзевул— (РМЬцЬртц) «князь бесов», си-
лою которого Иисус Христос, по у т в е р ж д е н и ю 
^ 1 г н с е е в и книжников , изгонял бесов 
(Матф.. 10, 25; 12 ,24 ,27; Мк., 3, 22; Л у к а , 
11, 15—19) Я 9 . 

Примерно такие ж е выводы м о ж н о де-
лать г;ри рассмотрения связи армянских слов 
«пай» (производные от него: пайик, п а й а к , 
панек, пайапис, м а р д а п а й — щюцшЦ^ 
иуш/^, ^шрг^ш^ш^ и^ш^ши^^и)90 с названием хур -
ритского мифического существа П а й ; «тпха» 
(тп? отел, т х п а у л у н — р ^ п ш , р ^ ^ п т Ь ^ р ^ ц ш -
ЬпцтЪ) именем хеттского божества Телепину-
са; «али» (алк—"*//»)91 с хетто-хурритскими 
божествами Алитапара и Алитарухи . 

В армянском п а й — н а з в а н и е мифических 
сообразных существ, пасущихся с ди-

кими животными. В хурритских д о к у м е н т а х 
Пай фигурирует рядом с именами божеств 
Тешуба, Сина, Тилла ; это могло означать , 
что он выступал в качестве быстроногого слу-

ля богов, подобно греческому П а н у — 
лесному духу-служителю Зевса 9 2 . Примеча -
тельно в зтом отношении, что и греческий 

1янекое божество низшего порядка 
"'-'г ' 'I определенное отношение к тако-

Пыстроногому животному, к а к горный 
Р » - ) козел (ср. с именем мифического ти-
тана из легенды об А р а м е — П а й а п и с а Ка-
г . х я - г д е « К а х » — * ш 7 т а к -

означает «горный козел») . 
Что ж касается функции с л у ж и т е л я бо-

гов, то у .-урритсв быки Хурри и Шерри , к а к 
установлено служили у Тешуба , а богини-
служанки Кулитта и Н и н а т т а - у Хебат и 
Шавушки . Из древней мифологии известны 

вестовые, часто птицы (сорока , ворон, орел, 
аист и др . ) , в некоторых с л у ч а я х и быстрые 
козлы ( к а к П а н у З е в с а ) . В о з м о ж н о , П а й 
т о ж е был вестовым у богов Т е ш у б а , Сина , 
Тилла , чем р а с к р ы в а е т с я д в о я к и й х а р а к т е р 
его о б р а з а — д у х - с т р а ш и л и ш е и дух-посыль-
ный, и это п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е семантикой 
арМЯНСКИХ СЛОВ Лшрц.шщиц и Д р . 

С в я з ы в а я о б р а з д е м о н а тпха р*ч1ш* У 
а р м я н с хеттским божеством Телепинусом, 
Гр. К а п а н ц я н о б ъ я с н я л эту м е т а м о р ф о з у — 
превращение доброго б о ж е с т в а в злого де-
мона, '.спецификой культурно-исторических 
отношений двух этнических общностей 9 3 . Тп-
ха п р е д с т а в л я е т с я в н а р о д н ы х поверьях в 
о б р а з е ч у д о в и щ а с д л и н н ы м и в о л о с а м и и ро-
гами, которое д у ш и т р о ж е н и ц или вредит бе-
ременным (таких ж е н щ и н н а з ы в а л и в наро-
де тпхот-/?<у7"<", чтобы отвести опасность но-
сили буСЫ-ОбереГИ Т П Х а Ь у л у Н — Р ц ц ш Ь п ц т Ь ) ч 

после чего плод погибал , а ж е н щ и н а стано-
в и л а с ь бесплодной 9 4 . В э т н о г р а ф и ч е с к о й дей-
ствительности а р м я н п р о с л е ж и в а е т с я целое 
множество мер борьбы, н а п р а в л е н н ы х на 
о б е з в р е ж и в а н и е этих з л ы х духов 9 5 . 

С х о ж и м п р е д с т а в л я е т с я р я д д р у г и х вре-
доносных с у щ е с т в — а л к о в (*"/ /*-«7^)—они, со-
гласно суевериям , в ы р ы в а ю т с е р д ц е и л е г к и е 
у ж е н щ и н ы и н о в о р о ж д е н н ы х , а т а к ж е тер-
з а ю т .молодых л ю д е й во в р е м я сна. В н е ш н е 
алки в ы г л я д я т у ж а с н о : со з м е и н ы м и волоса -
ми, медными когтями и к а б а н ь и м и к л ы к а м и 9 6 . 
В некоторых р а й о н а х б ы т о в а л о в ы р а ж е н и е 
а л и - п а р а в ( и / ш ш / / — с т а р у х а ) , к о т о р а я пред-
с т а в л я л а с ь вроде русской бабы-яги . Гр. К а -
панцян с в я з ы в а л имя а л и / а л к л и б о с хеттс-
ким б о ж е с т в о м А л и т а п а р (ср. с а р м . д и а -
л е к т н ы м Табарук—Ршршпт1{ у со з н а ч е н и е м 
«бродячий злой дух») 9 7 , л и б о с х у р р и т с к о й 
богиней А л и т а р у х и , э т и м о л о г и з и р у я слово 
али к а к «дух». I . А л и ш а н и Гр. А ч а р я н ж е 
считали, что а л / а л к о з н а ч а е т «бездна , про-
пасть»9 8 . 

Гр. К а п а н ц я н проводил т а к ж е п а р а л л е л ь 
м е ж д у а р м я н с к и м словом „ Ь а ш м 
шЪ^и,!/—хромой, и н в а л и д ) и а к к а д с к и м тео-
нимом Ь а ш ( а ) м и л и — п о всей вероятности , из 
рода хромых б о ж е с т в - с т р а ш и л и щ , бесов. У 
хеттов был 'бог-кузнец Х а с а м и л и ( Х а с а -
м и л ь ) — с р . с греческим хро.мым Гефестом 9 9 . 

Н е с к о л ь к о особый х а р а к т е р имеют мате -
риалы, в о с х о д я щ и е к ф р а к о - ф р и г и й с к о й осно-
ве. Е щ е Н. Я. М а р р путем лингвистического 
а н а л и з а установил , что имя ф р а к о - ф р и г и й с -
кого верховного б о ж е с т в а , бога грома и неба , 
перешло к а р м я н а м и сохранилось в их язы-
ке в ф о р м е а с т в а ц (шитт .ш&) — бог100 . К у л ь т 
С а б а д з и о с а перешел к а р м я н а м через насе-
ление Арме-Шуприи , которое генетически 
было близко ф р а к о - ф р и г и й ц а м : а р и . м / а р м е н ы 
и ф р а к о - ф р и г и н ц ы п р и н а д л е ж а л и к родст-



венным по языку подгруппам большой индо-
европейской семьи101. 

Важные этнокультурные аспекты выяв-
ляются т а к ж е и при анализе проявлений 
культов божеств Наны и Мажана . Культ 

некого божества Нана перекликается и с 
культом одной из служанок Хебат (или Ша-
вушки)—Нинаты/Нинады, и позднейшим 
культом богини материнства и домашнего 
очага Нанэ у армян. Поэтому мы будем рас-
сматривать этот культ при анализе культов 
божеств общеармянского государственного 
пантеона, в числе которых и почиталась На-
нэ. 

Что же касается М а ж а н а , то он, вероят-
но, лидийско-фригийского происхождения и 
проник к армянам через их индоевропейских 
предков102. Культ М а ж а н а у древних армян 
полифункционален: с одной стороны, он— 
жрец, выразитель воли верховного бога, с 
другой—это божество—«приютодатель, госте-
приимен». 

В «Истории Армении» Мовсеса Хорена-
ци М а ж а н упоминается как историческая 
личность—одни из сыновей Арташеса I —царя 
объединенного государства Великой Арме-
нии (189—160 гг. до н. э.): «В великом сму-
щении царь Арташес возвращается в Арта-
шат, снова отправляет туда сына своего, Ма-
жана, с большим отрядом, приказав истре-
бить многих из рода Мурацан, предать огню 
чертоги Аргама, и Манду—дивной красоты 
наложницу его—привести к себе в наложни-
цы"' <гЬя. [иппфиМЬииГр Лл&ил- Ыфш^ [П.ртш^шт 
I I , р ш ш и Ч."Г1-11 

ч1Т шс/ Ш*и г^Ъг^ии^. 1л. цршцт.!? и ^ш^ц^Ъ 

1Рш пшпЬшЪ ии^шЪшЪЬI ^ршЛш^Ьшд, к цши(ш~ 

ршЪиЪ Ирушг/ш^ шцгЬ[. к ^шр&Ьпр^Ь, пр 

кр 1[Ьг1щ{ и лъшдЬш^ ""Ф^' чпг 
^и/Ьу_т., шДЬ[ ^ шр&т-Р^гЛ Ц,ртш*[1-

«/г*103. 
Несмотря на то, что в повествованиях 

Хоренаци как о борьбе М а ж а н а с врагом, 
так и в легендарных сказаниях об Арташесе 
часто мифическое переплетается с историчес-
ким, в них нетрудно найти подтверждение 
нашим предположениям о наличии в древне-
армянском пантеоне божества М а ж а н а с 
вышеуказанными культовыми функциями. 
Например, у Хоренаци сохранилось указание 
па то, что Арташес назначает «Мажана глав-
ным жрецом бога Арамазда в Ани»:<^ д1Гш~ 
<?илЬ Ьшрг^ ^рл/илл^кш [г /Ий/г 11рш//шч-
'^шрМ4 р другом отрывке рассказывается о том, 
как после смерти Мажана „Тигран Последний, 
желая почтить могилу брата своего, верхов-
ного жреца М а ж а н а , в Багаване, что в Ба-
гРевандской области, воздвиг над могилой 

жертвенник с тем, чтобы мимо проходившие 
могли пользоваться от жертвоприношений, а 
странники—получить ночлег»: Дд/Т,-

щшцпшАшЬд З^ршЪш^ шр^ш^ 

4Ш1"Э ^штяикш^ ццЬрЬц4шЬ Ьг]ро,.Ь /»«.рщ 1Гш-

</шЬш{ ииукт^ /г РшуУшЬу ил.шЬ, пр ^ в 

урЬшЪг} ушиип^, ршу^Ь Д ЦЬрш^ уЬ рЬя^шЪЬЬ 
[г цп^^гдЪ шм/ЬЪш^Ъ шЪдшспр 

^к ̂ ЬидЬЪ | к рЪ,ГпЪ[1Г/[,Ь ЬрЫ^р^^г Зп-
рпи? к 7 /̂» ^шг^шр^ июЪ ш^^/шр^ш/ит и р ^Шр-
Ч^шд ^ и^цршЬ ни/ Ьпрп[ /» (I ти/ Ъшиш-
ишрч[ч>19~0. В этом отрывке образ Мажана ас-
социируется с образом древнеарм .'нского бо-
га-приютодателя Ванатура, имя которого до-
словно означает „прпстанище-датель 

В храме (жертвеннике), построенном ца-
рем Тиграном, царь Валарш, по свидетельст-
ву Хоренаци, «учредил всенародный празд-
ник в начале нового года со вступлением ме-
сяца Навасардэ». Здесь уже обнаруживается 
связь образов гостеприимного Мажана и 
щедрого новогоднего божества . Аманора 
(слово «аманор»—ш^шЬпр—и сейчас бытует 
у армян со значением «новый год»), кото-
рый, в свою очередь, приближается к образу 
хранителя-покровителя всякого добра Амена-
беха/Аменабера (И^кЬшркц, НмЬшрЬр). Мо-
жет, именно на основании сходства функций, с 
которыми выступали эти божества, многие ис-
следователи отождествляли их, однако послед-
ние этнографические наблюдения говорят в 
пользу самостоятельности каждого из них, по 
крайней мере Аманора и Ванатура106, о куль-
тах которых обстоятельнее будем говорить при 
рассмотрении общеармянского государствен-
ного пантеона. 

Итак, можно выявить следующие аспек-
ты культа божества Мажана. Во-первых, он 
предстает прежде всего как обожествленная 
личность. В его образе прослеживаются чер-
ты исторической личности, современника Ар-
ташеса. Во-вторых, подтверждается связь 
божества Мажана как со жречеством, так и 
с культом верховного бога, главным жрецом 
которого он был. В-третьих, выявляется так-
же его отношение к культу гостеприимца-
-приютодателя. Как эти, так и предыдущие 
функции в дальнейшем—в период Армянско-
го царства, перешли к другим божествам (в 
функции бога жреческой науки в общеар-
мянском пантеоне фигурирует Тир). Однако 
упоминания Мовсеса Хоренаци о Мажане 
как об исторической личности—сыне велико-
го царя, про которого тоже сохранилось мно-
жество легенд и мифов, говорят о том, что 
и в I в. до н. э. образ древнейшего божества 
не был забыт и нашел воплощение в образе 
царского сына. 
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Завершая рассмотрение божеств второй 
группы, преимущественно хетто-хурритского 
происхождения, можно отметить следующие 
характерные особенности: в подавляющем 
большинстве их следы обнаруживаются в 
армянском языке, фольклоре, обычаях, рели-
гиозных представлениях и эпико-мифологи-
ческом творчестве; многие из них находят 
параллели в пантеонах других этнических 
общностей древней Передней Азии, таких как 
шумеро-аккадцы, хурри-субарейцы,,митанний-
цы, хетты, фрако-фригийцы, лидийцы и пр.; 
некоторые из божеств этой группы послужи-
ли прототипами для более поздних божеств 
госглаственного пантеона армян, что указы-
вает на генетическую связь их культов. 

По сравнению с хайасскими культами 
трудно судить о степени развития культов 
божеств этой группы. Во-первых, хайасский 
пантеон был целостным и находился на до-
вольно высоком уровне развития культа. Во-
вторых, необходимо помнить, что божества 
хетто-хурритской группы хронологически не-
посредственно следовали за хайасскими, т.е. 
их разделял небольшой промежуток времени, 
и существенных отличий между этими двумя 
группами культов божеств еще не выработа-
лось. Но значительную степень сохранности 
образов божеств второй группы по сравнению 
с хайасскими, как уже отмечалось, можно 
объяснить их принадлежностью к этнокуль-
турной общности, сложившейся в после-хай-
асский период и предшествовавшей урартско-
му периоду в истории формирования армян-
ского народа. 

3. Культы урартских божеств. Одной из 
самых малоизученных и нерешенных проб-
лем в арменоведческой науке была и остается 
проблема урарто-ар.мянских связей в области 
религиозно-мифологических представлений, не-
обходимость изучения которых ощущается при 
рассмотрении процесса формирования дохрис-
тианских культоЕ армян. 

Деятельность человека на территории 
Армянского нагорья наблюдается с древней-
ших времен. Как мы видели, особенно бога-
тыми памятниками представлен бронзовый 
век. Урартский период, хронологически сов-
падающий с гак называемым железным ве-
ком считается поворотным этапом в разви-
тии производительных сил и производствен-
ных отношений у различных этнических общ-
ностей, населявших Армянское нагорье. Из 
них урарты первыми достигли стадии обра-
зования рабовладельческого государства. Им 
удалось распространить и в течение двух с 
лишним столетий удерживать свою власть 
над большей частью нагорья, создав одно из 
крупнейших государств древнего мира. И ес-
ли до IX в. до н. э. ассирийские клинописные 
источники упоминают страну мушков, то на-

Гчиная с 859 г. до и. э. в них встречается уже 
имя первого урартского царя Араме107. 

Исследования по гражданской истории, 
а та>кже изучение процесса сложения и раз-
вития материального и социального быта на-
селения Армянского нагорья в урартский и 
послеурартский периоды определенным обра-
зом фиксируют не только преемственность, 
но и сосуществование, взаимосвязь и взаимо-
проникновение урартских и армянских этно-
культурных явлений. И если при изучении 
истории армянского народа непременно об-
ращаются к истории < Ванского царства 
(Урарту/Биаинили), рабовладельческого госу-
дарства на территории Армянского нагорья108, 
с привлечением материалов по культуре и 
религии урартов, то при изучении дохристи-
анских божеств армян также невозможно 
обойти урартский пантеон. Как урартский 
этап считается одним из важнейших этапов 
в процессе этнического формирования армян, 
так и, следовательно, при рассмотрении про-
цесса формирования дохристианского пантео-
на армян, протекавшего параллельно с этно-
генетическим процессом и в прямой зависи-
мости от него, нельзя не учитывать данных 
урартского культового комплекса. Поэтому 
предположение о влиянии урартских культо-
вых представлений и образов на систему древ-
неармянских культов вполне допустимо. За-
дача заключается в том, чтобы выяснить, ка-
кие культовые явления скрещивались и каким 
образом, а также, в какой мере можно го-
ворить о существовании урартского пласта в 
интересующем нас феномене. 

Усилиями нескольких поколений иссле-
дователей (К- Леман-Гаупт, Гр. Капанцян, 
Б. Б. Пиотровский, Г. А. Меликишвили, А. 
А. Мартиросян, Н. В. Арутюнян, М. А. Ис-
раелян, С- Г. Амаякян и другие109) определен 
урартский пантеон главных и второстепенных 
богов и богинь. 

Сохранилось очень мало урартских ми-
фов, а по религии основными источниками 
являются клинообразные надписи и памят-
ники изобразительного искусства. Последние 
дают возможность выявить также некоторые 
черты народных верований, не нашедших от-
ражения в клинописных текстах110. 

Уместно привести перечень имен урарт-
ских божеств из лапидарной надписи в нише 
скалы около г. Вана «Мхери дур»— 1Т^ЬГ[1 

(«Дверь Мгера»), с указанием полагав-
шихся им жертв: 

1. Халди—17 быков, 34 овцы 
2. Тейшеба—6 быков, 12 овец 
3. Шивини—4 быка, 8 овец 
4. Хутуини—2 быка, 4 овцы 
5. Турани—1 бык, 2 овцы 
6. Уа—2 быка, 4 овцы 
7. Налаини—2 быка, 4 овцы 
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8. Шебиту—2 быка, 4 овцы 
9. Арсимела—2 быка, 4 овцы 

10. Анапша—1 бык, 2 овцы 
11. Дидуаини—1 бык, 2 овцы 
12. Шеларди—1 бык, 2 овцы 
13. Оружию бога Халди—1 бык, 

2 овцы 
14. Атбини—1 бык, 2 овцы 
15. Куера—1 бык, 2 овцы 
16. Элипри— 1 бык, 2 овцы 
17. Тараини—1 бык, 2 овцы 
18. Адарута—1 бык, 2 овцы 
19. Ирмушини—1 бык, 2 овцы 

^0. 1Ы! а!и§е шчШНие $1иа11-
1 бык, 2 овцы 

21. Алаптушини—1 бык, 2 овцы 
22. Эрина—1 бык, 2 овцы 
23. Шинири—1 бык, 2 овцы 
24. Унина—1 бык, 2 овцы 
25. Аираини— 1 бык, 2 овцы 
26. Зузумару—1 бык, 2 овцы 
27. Хара—1 бык, 2 овцы 
28. А р а з а — 1 бык, 2 овцы 
29. Зиукуни—1 бык, 2 овцы 
30. Ура—1 бык, 2 овцы 
31. Арцибедини—1 бык, 2 овцы 
32. Арии—1 бык, 2 овцы 
33. Халдиево т1г1а§1е-1 бык, 2 овцы 
34. Халдиево а1§и1§1е-1 бык, 2 овцы 
35. Халдиево (ИгиМе-1 бык, 2 овцы 
36. Воинство бога Халди—2 быка, 

4 овцы 
37. Воинство бога Тейшебы—2 бы-

ка, 4 овцы 
38. Артухарасау—2 быка, 4 овцы 
39. Бог г. Арда, т. е. Мусасира— 

1 бык, 2 овцы 
40. Бог г. Кумену—1 бык, 2 овцы 
41. Бог т. Тушпы—1 бык, 2 овцы 
42. Боги г. Халди—1 бык, 2 овцы 
43. Боги г. Арцуниуини—1 бык, 2 

овцы 
44. Халдиево с13з1е 1 бык, 2 овцы 

На основании сравнительного изучения 
официальной религии Ванского царства по 
материалам источников—клинописных текс-
тов, росписей дворцов и храмов, изображе-
ний на печатях, поясах, колесницах, амуле-
тах, бронзовых и других фигурок—установ-
лено, что урартский пантеон возглавлялся 
верховной триадой—Халди (Халде) , Тейше-
бой и Шивини. Почти все урартские тексты 
содержат обращение к богу или богам, обыч-
но, в первую очередь, к верховным112. По мне-
нию Б. Пиотровского, «сочетание трех ука-
занных богов отображает культурно-истори-
ческие связи Урарту». Он разъясняет это сле-
дующим образом: «Дело в том, что для Тей-
шебы (бог бури и войны), тесно связанного 
с малоазийским богом Тешубом, так же как 
и для Шивини (бог солнца) , в урартском 

45. Шуба—1 бык, 2 овцы 
46. Ворота бога Халди—1 бык, 2 

овцы 
47. Ворота бога Тейшебы г. Эри-

диа (Ирдиа)— 1 бык, 2 овцы 
48. Ворота бога Шивини г. Уиши— 

ни—1 бык, 2 овцы 
49. Элиаха—1 бык, 2 овцы 
50. Халдиево— агпе 1 бык, 2 овцы 
51. Халдиево и5гпа§1е= 

1 бык, 2 овцы 
52. Боги Халди—1 бык, 2 овцы 
53. Талапура—1 бык, 2 овцы 
54. Килибани— 1 бык, 2 овцы 
55. Бог стран (земли?)—1 бык, 2 

овцы . 
56. Бог границ (гор)—1 бык, овцы 
57. Бог озер (морей) — 1 бык, 2 ов-

цы 
58. Боги...атхананау—2 быка, 14 

овец 
59. Бог...—2 быка, 14 овец овец 

60. Н А Ш С А М К 1 Ш — 4 быка, 18 
овец 

61. Халдиевому шпЫе—4 овцы 
62. Ворота бога Уа г. Ниши...—2 

овцы 
63. Горы—10 овец 
64. Арубаини—корова, овца 
65. Хуба—корова, овца 
66. Тушпуева—корова, овца 
67. Ауи—корова 
68. Аиа—корова 
69. Сарди—корова 
70. Цинуарди—2 овцы 
71. Ипхари—2 овцы 
72. Барциа—овца 
73. Силиа—овца 
74. Арха—овца 
75. Адиа—овца 
76. Уиа—овца 
77. Аинау—4 овцы 
78. Арди—2 овцы 
79. Инуанау—17 овец111. 

письме использованы ассирийские идеограм-
мы Адада и Шамаша, в то время как имя 
Халди всегда выписывается фонетически. Из 
этого факта .можно заключить, что бог Хал-
ди был местным, исконным урартским богом, 
по всей вероятности, богом одного из племен, 
вошедших в урартское государство. Очень 
вероятно, что он приобрел свое исключитель-
ное значение еще до введения в Ванском 
царстве ассирийского письма. С этим искон-
ным урартским богом были связаны Тейше-
ба, малоазийскнй (хуррито-хеттокий) бог, и 
Шивини, воспринявший символы месопотам-
ской (ассиро-вавилонской) области . Таким 
образом, эти три бога в некоторой мере от-
ражают три культурно-этнических элемента 
в религии Ванского царства»113. 



Итак, Халди, Тейшеба и Шивини счита-
лись верховными богами Биаинили, что наш-
ло отражение в полифункциональности их 
культов. Халди/Халде почитался как покро-
витель страны и государства114, как созда-
тель вселенной1'", как бог неба, плодородия, 
жизни, ремесел, виноградарства, войны116. Он 
изображался то в виде юноши, то в виде 
зрелого бородатого мужчины, то в виде стар-
ца, что послужило основанием для определе-
ния его в качестве бессмертного бога, сим-
волизирующего вечность и умирающего-вос-
кресающего божества117. В этом аспекте мож-
но провести параллель с культом хайасского 
верховного божества ^У-ОУК и с поздней-
шим культом Ара Гехецика (Ара Прекрасно-
го) у армян, которые также отличались свой-
ствами умирающего-воскресающего божества, 
что свидетельствует о непрерывности эволю-
ции этого культа в интересующем нас ареале. 

Культ Халде-Халди, главнейшего бога 
урартского пантеона, имел огромное полити-
ческое и государственное значение: правите-
ли страны и государства (это известно из 
многих царских надписей) принимали власть 
как дар бога Халди, свою победу считали 
прежде всего победой Халди и воспевали его 
могущество, силу его оружия. Например, в 
надписи Сардури II (764—735 гг. до и. э.) 
говорится: «Бог Халди выступил (в поход) 
со своим оружием, победил он Хиларуада, 
сына Шаху, царя страны города Мелитеал-
хи, поверг его перед Сардури, сыном Аргиш-
ти. Халди могуч, оружие бога Халди—могу-
чее»118. 

Привилегированная роль Халди в пан-
теоне, абсолютизация его власти (в надписях 
он так и величается: «бог Халди могуч, сре-
ди всех божеств могуч», к нему обращают-
ся—«богу Халди, владыке»119)—одна из от-

тельных черт урартской религии. Это 
объясняется особым стремлением к центра-
лизации государственной власти, к усилению 
могущества страны, (в представлениях урар-
тов власть была божественным даром бога 
Халди). За весь период своего существова-
ния, начиная с тех времен, когда Биаинили 
было еще небольшой страной Наири, и в пе-
риод расцвета, когда стало могучим Ванским 
царством, оно было вовлечено в важные ис-
торические события Древнего Востока, борь-
бу могущественных держав. Особенно часты 
были столкновения Урарту с грозным сосе-
дом—Ассирией, павшей, как и Урарту, к кон-
цу VII в. до н. э. 

Не вникая в подробности культа Халди, 
остановимся на некоторых урарто-армянских 
параллелях в связи с этим бого.м. Специалис-
там удалось найти сходства как в культовом 
аспекте, так и в названиях. Еще К. Ф. Ле-
ман-1 аупт, выделяя в теониме Халди корень 
«хал» «небо»1*', связывал его с армянским 

словом «^ш/ишрч»—«кахард», что означает 
«маг, чародей, волшебник, колдун». Извест-
но также, что в послеурартской Армении 
встречается антропоним Халдита—^ш^фшш 
(так звали сьим Арахи—вавилонского пред-
водителя, армянина по происхождению, вос-
ставшего против Дария I (521—486 гг. до 
и. э.)121. Много писалось о совпадении имен 
Халди и Хайка ( ^ 4 ) , божества-эпического 
героя, прародителя ар.мян. Думается, что в 
этом случае следует говорить не столько о 
сходстве между урартским теонимом и ар-
мянским эпонимом, сколько об аналогичнос-
ти образов Халди и Хайка, во многом схо-
жих и в функциональном аспекте, о чем под-
робнее будет сказано во второй главе работы. 

Анализ некоторых культовых понятий, 
связанных с различными ипостасями Халди, 
в частности понятий «астиузи» (а^Ии21) и 
«дируши» (с11ги§1е), тоже позволяет гово-
рить о наличии определенных урарто-армян-
ских параллелей в интересующей нас сфере. 
Г. А. Меликишвили ассоциирует «астиузи» с 
армянским «аствац»—«бог, идол»122, о кото-
ром мы уже говорили в связи с фрако-фри-
гийским верховным божеством Сабадзиосом, 
перешедшим, но Н. Марру, и к армянам. 
Если верно, ассоциирование урартского «аст-
иузи» с ар.мянским « а с т в а ц » — о т ш ^ а т ; . ; : -
же урартского культового понятия «дируши», 
означающего «победа», с армянским словом 
«дрош»—'//""«-г — «победное /знамя, флаг»12,3, 
то это—еще одно свидетельство урартско-
армянской культовой и языковой преемст-
венности. 

Женским дополнением бога Халди- была 
богиня Арубаини (Аурубани)124, культовым 
центром которой являлся город ее супруга 
Халди—Ардини (Мусасир)125. Как нетрудно 
заметить по надписи на Ванской скале, са-
мое большое количество быков и овец прино-
сили в жертву Халди, среди богинь же боль-
ше всех коров и овец жертвовали Арубаини. 
В этой надписи она возглавляет список бо-
гинь—факт, говорящий о главенствующей 
роли Арубаини в женской половине пантеона. 
Видимо, она почиталась и как богиня-мать, 
ибо в надписи Саргона II упоминается как 
Иштар126, подобно которой была также и бо-
гиней плодородия, плодовитости и любви. С. 
Амаякян предполагает, что «Иштар Арбелы» 
из ассирийских надписей—это богиня Аруба-
на/Арубани, так как город Арбела был в 
районе, где находились крупные религиозные 
центры главных урартских божеств Халди, 
Тейшебы, Арубаини127. 

В Мусасире она именовалась Багмашту 
или Багбарту. Первая форма трактуется ис-
следователями как «богиня мудрости»128, ас-
социируясь И С армянским «имаст» / и ! ш и т — 
«смысл, мысль», а вторая форма трактуется 
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как «богиня плодородия и плодовитости», ас-
социируясь с армянским «бар» /зш/;—«плод»129 

(и «бар», и «нмаст»—слова индоевропейского 
происхождения^. Так или иначе, функцио-
нальная характеристика Арубаини /Багмашту 
почти совпадает с функциональной характе-
ристикой Халди. Верховная богиня почита-
лась как богиня любви, плодородия и пло-
довитости, ремесел и искусств, садоводства1 3 0 . 
Поэтому она считается женским вариантом 
бога Халди (Э А. Грантовский) , что касает-
ся весьма закономерным в условиях урарт-
ского пантеона, где наблюдается четкая диф-
ференциация культов божеств по женско-
мужским (большинстве случаев, супружес-
ким) парам 1 3 1 . 

В материалах , найденных при раскопках 
в Арии-берде (Эребуни) и Кармир-Блуре 
(Тейшебаини) и хранящихся в Государствен-
ном музее истории Армении и в Музее Эре-
буни, встречаются изображения бога Халди 
и богини Арубаини, иногда фигурирующие 
вместе. Халди и з о б р а ж а л с я обычно стоящим 
на льве или сидящим на троне, с митрой на 
голове, со скипетром или жезлом в руке, а 
Арубаини—стоящей или сидящей (часто на 
троне), со знаменем в руке (ср. «дрош»— 
з н а м я ) , или с веткой, символизирующей дре-
во жизни, или с жертвенным козленком132 . 
Она тоже и з о б р а ж а л а с ь в разных возрастных 
состояниях: то в виде девушки или молодой 
женщины без головного убора, то в виде зре-
лой женщины в головном уборе—с доходя-
щей до пят шалью или покрывалом, причем 
в соответствии с возрастом стоящего рядом 
Халди, что дает основание считать их культы 
гармонично развивавшимися . 

Культ урартской А р у б а и н и / Б а г б а р т у на-
ходит п а р а л л е л и среди богинь как доурарт-
ского периода в лице хайасского двойника 
богини И ш т а р , и богинь хетто-хурритского 
происхождения, идентичных Хебат и Шавуш-
ки; т а к и послеурартского периода—в лице 
армянской 601 ини Анаит. Культ последней, 
имевший древнейшие корни, особого расцве-
та достиг в период формирования общеар-
мянского государственного пантеона, где она 
была одной из центральных фигур, функцио-
нирующей рядом с верховным богом не толь-
ко в качестве его женского дополнения, ка-
кой я в л я л а с ь А р у б а и н и / Б а г б а р т у для Хал-
ди, но и в качестве богини-покровительницы 
народа и государства. В основных своих 
функционально-генетических особенностях 
культ Арубаини совпадает с культом Анаит: 
обе они генетически восходят к великой ма-
тери богов и несут функции, характерные для 
ее культа—верховная богиня, богиня плодо-
родия и плодовитости, любви, т. е. функции, 
в которых выступали и другие аналогичные 
богини, в том числе Хебат и Шавушка . Это 
позволяет делать выводы не только о непре-

рывном развитии культа верховной богини-
матери в религиозно-мифологических пред-
ставлениях племен и народностей Армянско-
го нагорья и сопредельных областей, но и о 
сложности о?олюции этого культа, оконча-
тельно офор.мизшегося в образе великой 
Анаит, культ которой будет рассматриваться 
з III главе работы. 

Изображения и Анаит, и Арубаини из-
вестны нам по различным предметам при-
кладного искусства: Считается, что богиня 
Арубаини изображена на золотом медальо-
не, найденном на Топрах-кале, и на серебря-
ном медальоне из Кармир-блура; весьма ве-
роятно также, что бронзовая статуэтка си-
дящей женщины, хранящаяся в Государствен-
ном музее истории Армении, и изображение 
богини на пекторали Берлинского музея яв-
ляются изображениями этой богини. Много-
численные изделия из золота, серебра и дра-
гоценных камней украшали храмы и святи-
лища богини Анаит: «по свидетельству исто-
риков, в главных храмах Анаит установлены 
были золотые, а во второстепенных—медные 
статуи богини»133. 

В связи с закладкой виноградника в 
Урарту устраивали праздник в честь Халди 
и Арубаини: «Когда устройство виноградни-
ка 'аНи1е—праздник богу Халди пусть будет 
устроен у ворот Халди, праздник—богине 
Арубаини, праздник богу Халди перед над-
писью»—так пишет в сзоей надписи царь 
Менуа (810—780 гг. до н. э.)134. 

Из этого отрывка явствует, что культ 
Арубаини, подобно культу Халди, был связан 
и с виноградарством, им посвящался праздник 
посадки виноградников. Верховной паре об-
щеармянского государственного п а н т е о н а -
Ара мазду и Анаит, был посвящен праздник 
урожая и плодов, где Анаит, подобно урарт-
ской Арубаини, выступала богини! плодоро-
дия и плодовитости, садоводства. И как Ару-
баини изображалась царицей, так и Анаит 
величалась «великой госпожой»—Ь'ЬбЬ шрЩ.ь 
И если Арубаини изображалась с веточкой в 
руке (вспомним мотив древа жизни), то и 
Анаит на монетах изображалась с веткой 
оливкового древа в руке, что свидетельству-
ет о связи культов обеих богинь с раститель-
ным миром, характерной для культов боль-
шинства богинь аналогичного типа—Иштар, 
Артемиды, хеттской Аиа и др135. 

Все эти сходства культов Арубаини и 
Анаит еще раз подтверждают наш тезис о 
непрерывности эволюции определенных куль-
тов в доурартский, урартский и послеурарт-
ский периоды. 

Другой представитель верховной триады 
урартского пантеона—Тейшеба—почитался 
богом грома и молнии, водной стихии, бури, 
а также богом войны. Следует отметить, что 
и Халди, и Тейшеба, и Шивини считались бо-
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гами войны, так как в военных текстах имен-
но к ним обращаются урартские цари перед 
тем, как выйти против врага: «Аргишти гово-
рит: В том же году в третий раз я собрал 
воинов; взмолился я к богу Халди, владыке, 
к богу Тейшеба, к богу Шивини, ко всем бо-
гам страны Биаинили (о том), что я хотел 
(совершить) по господнему величию; при-
слушались (к моей просьбе) боги. Выступил 
я (в поход) на страну Урме, завоевал я 
страну Урме, страну я разорил»136. В над-
писи «Мхери дур» рядом с «воинством бога 
Халди» величается «воинство бога Тейше-
бы», с указанием одинакового количества 
жертв (стк. 36—37), что свидетельствует о 
важности культа Тейшебы как бога войны. 

Очень часто упоминается верховная триа-
да и как угроза в адрес тех, кто осмелится 
разрушить надпись царя: «Кто эту стелу вы-
бросит с этого места, кто (ее) разобьет, кто 
кого-нибудь заставит совершить эти (дела) , 
скажет: «иди (и) уничтожь (ее)», пусть Хал-
ди, Тейшеба, Шивини, (все) боги города Ар-
дини (Мусасир) истребят (его) семя на зем-
ле»137. 

Из тех же клинописных табличек мы 
узнаем о центрах культа бога Тейшебы: го-
род Кумену (в среднем течении р. Большой 
Заб) , «ворота бога Тейшебы: города Эридиа» 
(Ирдиа), город Тейшебаиии (Кармир-блур)1 3 8 . 
Можно полагать, что в этих городах находи-
лись храмы и капища, посвященные грозному 
богу бури и войны. Статуэтка из Кармир-блу-
ра, рельефы на бронзовых поясах изобра-
жают Тейшебу в виде безбородого бога в 
головном уборе, стоящего на быке с боевым 
топором и палицей в руках139. В другом изо-
бражении Тейшеба предстает «коронован-
ный звездой—символом божества»140, и если 
Халди отождествлялся с планетой Юпитер, 
то Тейшеба—с Марсом, красной звездой вой-
ны. 

Гаким образом, культ урартского Тей-
шебы представляется интересным с несколь-
ких точек зрения. Во-первых, здесь явствен 
культ бога грома и молнии, характерный и 
для хайасского пантеона, и для культов хет-
то-хурритского происхождения, т. е. налицо 
историческая преемственность культовых яв-
лений. Во-вторых, теоним Тейшеба имеет 
прямую аналогию с хурритским Тешубом, из 
чего явствует, что в хурритском и урартском 
языках данный теоним генетически восходит 
к общему прототипу. Примечательны и жен-
ские параллели- в хурритской мифологии же-
ной Гешуба была богиня Хебат, а супругой 
урартского Тейшебы—богиня Хуба. Все это 
со всей очевидностью свидетельствует об 
общности происхождения не только теони-
мов, но и культов этих божеств в целом. 

В надписи <чМхери дур» Хуба, следующая 
после Арубаини (стк. 65), была второй фигу-

рой среди урартских богинь. По мнению Б. 
Пиотровского, она изображена на хранящей-
ся в Эрмитаже печати из Хайкаберда, в 
обычной позе хурритской Хебат—с подняты-
ми вверх руками, справа от нее стоит козле-
нок, слева—дерево, по бокам—фигуры в мо-
литвенной поле, над ними—полумесяцы. 

Третий верховный бог—Шивини, считал-
ся божеством солнца, особенно почитался в 
столице Урарту—Тушпе, и его супругой была 
богиня 'Гушпуеа, имя которой созвучно с наз-
ванием города. Совпадение урартского Ши-
вини с ассирийским Шамашом, идеограмма 
которого означала «солнце, день» и употреб-
лялась как в ассирийской, так и урартской 
клинописи, дало основание считать симво-
лом Шивини крылатый солнечный диск на 
печатях с культовым изображением. Это 
изображение обнаруживает прямое сходство 
с символом Шамаша, нередко сочетаясь с зо-
оморфными сюжетами. На бронзовом поясе 
из Кармир-блура урартский бог солнца и 
дневного света Шивини изображен молодым 
безбородым богом, с распростертыми рука-
ми, тоже в сочетании с зооморфными изобра-
жениями. Вполне вероятно также предполо-
жение, что крылатые женские фигурки, ук-
рашавшие культовые котлы, обнаруженные 
при раскопках различных урартских горо-
дищ, есть изображения Тушпуеи—супруги 
Шивини141. 

С урартским Шивини, символом которо-
го был также крылатый крест, можно сопо-
ставить армянский Тив—символ дня, света, 
являвшийся объектом поклонения у армян. 
«Твнджеан лусату»— ш/"-> ш^ъ^ЬшЬ иштт.— 
Тивское светило и ныне означает солнце. 
Очень часто солнце изображалось в виде 
диска и у армян: из наскальных композиций 
Гегамских гор можно привести целый ряд 
примеров, где солнце имеет изображение лу-
чистого диска, а мотив сидящей на нем круп-
ной птицы с напраленным к «огненному» ша-
ру клювом напоминает изображение Шивини 
с зооморфными существами наподобие птиц. С 
этими изображениями весьма созвучны и 
изображения нн больших сосудах из городи-
ща Двин (недалеко от Еревана) , относящие-
ся к IX—VIII вв. до н. э., где среди астраль-
ных и зооморфных фигур встречаются и ан-
тропоморфные—«солнечные божества, наде-
ленные «лучистой» головой, распростертыми 
руками, растопыренными пальцами, с дуби-
ной птицы с направленным к «огненному» т а -
вотных»142. Ф ш у р ы фантастических вишапов 
с рыбьим торсом, змеиной головой, лучистым 
окончанием ног и крыльев, извивающихся 
змей, крылатых коней-пегасов и других мифи-
ческих существ обычно сопутствовали изобра-
жениям солярных, громовых божеств, куль-
ты которых были тесно связаны и с культом 
плодородия. Анализ символики наскальных 
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изображений и семантики орнаментальных 
композиций (двинской керамики, урартской 
глиптики и т. п.)143 указывают не только на 
внутреннюю связь культов солнца, грома и 
молнии, воды и плодородия, но и позволяют 
выявить единство верховной триады урарт-
ских божеств как результат взаимосвязи при-
родных процессов и явлений, циркулирую-
щих по курсу космос—небо—земля. В таком 
разрезе нам представляется не случайным то 
обстоятельство, что возглавляли урартский 
пантеон именно боги, олицетворявшие круго-
ворот жизни, земную (плодородие, вода, пло-
довитость—Халди) , небесную (гром и мол-
ния—Тейшеба) и космическую (солнце—Ши-
вини) стихии. В паре с женским божеством 
со схожими функциями боги верховной триа-
ды выглядели еще более могучими и всесиль-
ными, они доминировали над остальными бо-
гами и богинями урартского пантеона. 

Среди их сонма можно выделить т а к ж е 
целый ряд лунарных и астральных божеств: 
Шеларди (стк. 12), Сарди (стк. 69), Цинуар-
ди (стк. 70) , Арди (стк. 78). Культы этих 
божеств были связаны с ночными светилами: 
Шеларди—с луней, «ночной звездой», Сар-
ди—с Венерой, Арди—с Меркурием, Цинуар-
ди—с Сатурном. Само название «арди», фи-
гурирующее во всех приведенных теонимах, 
означает «звезда»1 4 4 , т. е. все небесные тела, 
наблюдаемые на ночном небосводе, воспри-
нимались как звезды. Кроме того, Халди и 
Тейшеба, как уже отмечалось, изображались 
в головных уборах со звездовидными верхуш-
ками и отождествлялись с планетами Юпи-
тер и Марс . Все это говорит об особой раз-
витости культа небесных тел и светил в ре-
лигиозно-мифологических воззрениях урартов, 
что, в свою очередь, свидетельствует об их 
широких представлениях о космических те-
лах и их воздействии на земные природные 
явления: буря, гром, .молния, засуха, навод-
нения и т. д. Жертвоприношения вином, рас-
тениями, животными с целью получения 
обильного у р о ж а я , такие средства борьбы 
против засухи, как вызывание дождя, обли-
вание вином или водой и другие подобного 
рода обряды ярко свидетельствуют о взаимо-
связанных и взаимообусловленных представ-
лениях и действиях, основанных на чаяниях 
и заботах повседневной жизни, характерных 
для народов древности. 

И з остальных божеств урартского пан-
теона, общее число которых около семидеся-
ти, не все функционально дифференцированы 
или изучены. Следует упомянуть бога земли 
и подземного царства Хутуини, покровителя 
мужской оплодотворяющей силы бога Арни, 
бога дорог Хара, бога пещер Аираини, бога 
пастбищ Араца, бога радуги Турани, бога 
болезней и врачевания Ирмушини, богиню 
Рождения Силиа (Цилиа) , бога в образе ор-

ла Арцибедини, двуполого бога-творца Ивар-
ша, бога-покровителя скотоводства Дидуаи-
ни и пр. Перечень этот можно продолжить, 
однако в данном случае нас скорее интере-
суют те связи, которые, на основании изуче-
ния урартских теонимов и самих культов, мо-
гут быть установлены, с одной стороны, меж-
ду доурартским и урартским населением, а с 
другой—между урартами и армянами. 

Анализ материалов по верховным богам 
и их женским парам выявляет определенную 
преемственность, а также сосуществование 
доурартских Iмесопотамских, древнемало-
азийских) и урартских религиозно-мифоло-
гических явлений. Что же касается урарто-
армянского-аспекта, то сопоставительное изу-
чение .материалов позволяет выявить опре-
деленные параллели, особенно в сфере куль-
товой. Специалистам удалось найти и неко-
торые аналоги среди урарто-армянских тео-
нимов. Армянское слово «айр» (ш^/т)—«пе-
щера» явно ассоциируется с урартским тео-
нимом Аираини—именем бога пещер145. При-
мечательно, что следы почитания пещер со-
хранялись у армян до недавнего времени: эт-
нографические и фольклорные материалы 
разных областей исторической и современной 
Ар.мении дают возможность говорить о древ-
них корнях представлений и суеверий, свя-
занных с темными, таинственными пещерами. 
Нор-баязетские армяне, например, верили, 
что в темницах скал обитают тапагёзы или 
кяллагёзы (арм. ш^штшр—ачкатар)—одно-
глазые страшные великаны (внешним обли-
ком и поведением напоминающие циклопа из 
«Одиссеи» Гомера), а в пещерах Масиса, 
т. е Арарата, живут семиглавые чудовища, 
похищающие красивых девушек и женщин'1 ;б. 

Название одного из гаваров (провинций) 
исторической Армении Андзевацеац (область 
Васпуракан—территориально совпадает с 
центральной областью Урарту) , в первоис-
точниках фигурирует и в форме Андзавацеац, 
что означает ^страна пещер» («андзав»— 
шЬАшв[ на армянском «пещера»)1 4 7 . 

Имя урартского бога пастбищ Араца Гр. 
Капанцян связывает с армянским словом 
«арац-ел» (шршбЬ^)—«пастись» и «арот» 
р и л ) «пастбище», а Арни—с армянским 
«леарн» (^ЬшпЪ)— «гора». Интересно отметить, 
что в южных районах оз. Ван сохранились 
географические названия Арной-сар («сар» 
на армянском означает «гора»), и Арной-во-
тн («вотн»—на армянском—«подножье») и 
др. Пережитки почитания гор, возвышеннос-
тей и горных вершин у армян прослеживают-
ся вплоть до недалекого прошлого: объекта-
ми почитания являлись почти все наиболее 
высокие горы и горные вершины, такие, как 
Масис (Арарат) , Сис, Небровд (Немруд), 
Арагац, Араи-лер (Араева гора), Марута-сар 
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(Маратук) , а т а к ж е горные хребты и масси-
вы—Гегамский, Мравский, Сюникский, Ба-
вумский и т. д. Почитались и горные пастби-
ща, луга—явление, часто наблюдаемое у зем-
ледельческих пародов, ведущих скотоводст-
во отгонным способом, каковым были и ар-
мяне148. 

Бог Арни, как считает С. А м а я к я н , покро-
витель мужской оплодотворяющей СИЛЫ,: 
культ которого был слит с культом Халди 1 4 8 

(ср. арм. шп.Ъ- [х\)Н—«овен» и «арна-
бар»—по-мужски») 1 5 0 . 

Название народного празднества Н а в а -
сард (Новый год), известное у армян с древ-
них времен, хотя и имеет индоевропейскую 
основу, может быть ассоциировано и с урарт-
ским теонимом Сарди. Об этой богине мы 
уже говрили в связи с культом небесных 
светил—она олицетворяла планету Венеру, и 
ее символом была звезда , часто встречаю-
щаяся на амулетах рядом с символом Ше-
ларди—луны. Слово «сард» и его разновид-
ности на индоиранских языках—санскрите , 
авестийском, персидском, осетинском—озна-
чает либо «год», либо какое-нибудь время 
года, сезон (осень, лето) . Обе трактовки име-
ни урартской богини Сарди могут быть при-
няты, особенно если учитывать, что в древ-
ности времена гсда, его начало и конец оп-
ределялись положением небесных тел—луны, 
звезд, солнца, созвездий. 

Армянское слово «цил» (<*/7)—«росток» 
к производные от него понятия 

перекликаются с именем урартской 
'•огчни С и л и а / П и л и а , олицетворяющей рож-
дение, роды (ср. урартской « с и л а / ц и л а » — 
«женщина») 1 5 1 . У армян на н а в а с а р д с к и е 
(новогодние) праздники был обычай изготов-

ления сладкого блюда «ацик» { ^ М ) из 
проращенных ( б ^ д р ш д ) пшеничных зерен, 
изюма, или ж е из фасоли и других з л а к о в 
(блюдо называ юсь «цандил»—дшЬ^/ц) . Эти 
блюда были ритуальной пищей и принима-
лись с целью сбеспечения хорошего уро-
жая1 5 2 . 

С урартским теонимом Б а р ц и а можно 
сопоставить армянское «барди» (ршр^/,) — 
«тополь». В урартском религиозно-мифологи-
ческом комплексе тополь почитался особо, 
так как он не только обожествлялся в лице 
Барциа, но и отождествлялся с древом жиз-
ни. На урартских бронзовых поясах, царских 
шлемах, скульптурах и рельефах культового 
содержания древо жизни часто изображено 
в виде тополя. В дохристианской Армении 
тоже существовал культ тополя: мотив топо-
ля—древа жизни, символизирующего как 
идею бессмертия народа, человека, так и 
идею плодовитости, плодородия,—встречает-
ся и в армянской миниатюре1 5 3 . 

Этнографические материалы свидетельст-

вуют о живучести этого культа , пережитки 
которого сохранялись вплоть до наших дней. 
Почитание деревьев н а б л ю д а л о с ь почти во 
всех нсторико-этнографических районах Ар-
мении. Священными считались как отдель-
ные деревья , так и рощи—тополиные , клено-
вые, платановые , сосновые, дубовые, орешни-
ки и т. п.154. Плодоносные фруктовые деревья 
почитались по-особому, а с не плодоносящи-
ми, к числу которых относится и тополь, бы-
ли связаны такие анимистические представ-
ления, как наделение их душой, обычно 
умершего человека 1 5 5 . В народных поверьях 
эти деревья о б л а д а л и целительными свойства-
ми: к ним водили больных, о т р ы в а л и кусок 
от их о д е ж д ы и о с т а в л я л и там , согласно по-
верью, вместе с болезнью. Многие из таких 
деревьев были з н а м е н и т ы во всей округе , к 
ним стекался народ из с а м ы х отдаленных 
районов и с п р а ш и в а т ь милость у святых. Та-
кие деревья д а ж е имели культовое название 
«хач» букв, «крест», в значении «свя-
той»: Кахни-хач—Ьш^ьр /иш±—святой дуб, 
Чинари-хач-2/»5*«/р/1 ^"Ч. и д р . ) , возле них 
обычно стоял х а ч к а р - / « ^ ^ ^ " т ( к Р е с т " к а м е н ь ) ' 
символизируя единство культа ка.мня и дере-
ва. В особом почете были одинокие д е р е в ь я — 
великаны, р а с т у щ и е на труднодоступных 
вершинах, обрывах , на холмах , в ущельях , 
которые в е л и ч а л и с ь %прш,[пг дшп (всемогу-
щее д е р е в о ) . Что ж е к а с а е т с я тополя , то час-
то он на подступах к селению стоял к а к не-
кие символические врата 1 5 6 . 

В области Д е р с н м исторической Арме-
нии было селение Б а р д и , получившее назва -
ние от о к р у ж а ю щ и х его тополиных рощ, счи-
тавшихся святыней не только д л я армян , но 
и для ж и в у щ и х т а м курдов 1 5 7 . 

В народных песнях красота любимой , ее 
тонкий и высокий стан часто с р а в н и в а л с я с 
красотой тополя , как , например , в напеве 
«тонка, к а к чинар, тополь»1 5 8 . ( « 2 [ Л ш Г Ьи», 

И м я урартского божества Арцибедини, 
известное из надписи «Мхери дур» (стк. 31) , 
может быть у в я з а н о с а р м я н с к и м «арцив» 
(шр&[и[)—«орел». В о з м о ж н о , это божество 
и з о б р а ж а л о с ь в облике орла . Н а основании 
сопоставительного а н а л и з а с греческой ми-
фологией, где орел фигурирует как вестник 
Зевса и как одно из его воплощений, установ-
лено, что в урартском пантеоне Арцибедини 
т а к ж е выполнял функции вестового и был 
одним из символов (ипостасей) Халди 1 5 9 . Нам 
кажется , что Арцибедини м о ж е т считаться 
богом-тотемом в подобии орла , к а к многие из 
египетских древнейших зооантропоморфных 
богинь и богов. Н а п р и м е р , бог Тот часто изо-
б р а ж а л с я с головой ибиса, Собек—с головой 
крокодила , Хагор—с головой коровы, Сох-
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мет—с головой львицы, Гор—с головой ястре-
ба, Бастет—с кошачьей головой, Анубис—с го-
ловой собаки, Апис и Миевис—в облике быка 
и т. д. Изображение божества в виде живот-
ного или получеловека-полуживотного было 
результатом антропоморфизации священных 
животных и имело древнейшие корни160. Культ 
этот, по М. А. Коростовцеву, «проявляется 
в форме обожествления живого животного и 
в форме поклонения изображению обожест-
вленного животного или антропоморфному 
божеству с частью тела животного»161. 

Из урартского материала известно ог-
ромное количество изображений (преимуще-
ственно на печатях) птиц, грифонов, мифи-
ческих существ, животных, возле которых 
часто помещены астральные символы—полу-
месяц, звезды, созвездия. На каменной шка-
тулке из Кармир-блура изображено священ-
ное дерево с солнечным крылатым диском 
над ним и стоящими по сторонам дерева ге-
ниями (или божествами?) с крыльями и 
птичьими, похожими на орла, головами162. 
Можно д а ж е предположить, что эти зооан-
тропоморфные существа изображают бога 
Арцибедики. 

Из армянского материала известны брон-
зовые статуэтки орла из Арташата, Арагаца, 
причем орел изображен в сочетании с ланью 
или оленем, а также рельефное изображение 
орла из Сисианской гробницы и др. Эти ста-
туэтки характеризуются Б. Н. Аракеляном 
как яркие примеры «местного традиционно-
го стиля» искусства Армении эллинистичес-
кого периода, которые отражали «символи-
ку, связанную с древнейшими представления-
ми и верованиями, и, очевидно, имели вотив-
ное (посвятительное) значение»163. 

О широкой распространенности культа 
орла в урартский и послеурартокий периоды 
свидетельствуют и многочисленные топони-
мы из различных районов исторической Ар-
мении с составной частью шГ&1»»1 „арцив„. 
и.рЪ^шрЪрч—Арцваберд, Ир^^шЪ^иш —Арцва-
нист, ИрЬ^ш^шр —Арцвакар, ^«Ь/ыЛ/г^ —Арц-
ваник, ИрЛ^шАпр —Арцвадзор и т. п., а так-
ж е антропонимы: Ц.Г&^(Ъ) — Арцви(н), Ц>г*~ 

Арцвик. 
При анализе различных урартских источ-

ников, в частности и надписи Аргишти I из 
Эребуни164, выявляется синкретическая сущ-
ность урартского божества Иварша: с одной 
стороны, как бога-творца, а с другой—дву-
полого божества, подобно египетским Нейт, 
Птах166 и прочим аналогичным божествам из 
мифологий древности. 

Можно привести и некоторые другие 
примеры совпадений урартских теонимов с 
армянскими словами или понятиями, тоже 
связанными с какими-либо культовыми явле-
ниями, близкими или схожими по содержа-

нию с урартскими культами. Однако уже на 
основании изложенного можно сделать за-
ключение, ято существуют определенные 
урарто-армянские параллели (причем не 
только в области религиозно-мифологичес-
ких воззрений;, являющиеся результатом не 
только генетической преемственности, но и 
общности территории и этнокультурной ин-
теграции. 

Для более полного подтверждения на-
ших тезисов перейдем к рассмотрению неко-
торых явлений ритуально-обрядового поряд-
ка, распространенных как у других народов 
древности, так и у урартов. Речь идет о 
жертвоприношениях—растительных, живот-
ных, человеческих, восходящих к самым от-
даленным временам, весьма характерных для 
язычества, а впоследствии унаследованных и 
монотеистическими религиями. 

Э. Тэйлор считал, что «жертвы богам 
могут быть классифицированы совершенно 
таким же образом, как приношения на зем-
ле. Случайные дары по поводу каких-нибудь 
внезапных происшествий, периодическая дань, 
платимая подданными своему властелину, ре-
галия, обеспечивающая собственность или 
охраняющая приобретенные богатства,—все 
это имеет вполне ясные, определенные образ-
цы в системах жертвоприношений всего ми-
ра»166. Указывая на такую зависимость 
религиозного обряда от экономического ба-
зиса общества1"7, Э. Тэйлор также показы-
вает постепенный переход от «приношения 
и получения предметов натурой к церемо-
ниальному обряду почитания»—«уже в весь-
ма раннюю пору представления о ценности 
или годности приношений божеству начи-
нает уступать место стремлению ублаготво-
рять или умилостивлять его почтительностью 
приношения, хотя бы последнее само по себе 
и .мало значило для столь могущего сущест-
ва, как божество». 

Археологические материалы свидетельст-
вуют о широкой распространенности в Урар-
ту жертвоприношений животными—мелким и 
крупным рогатым скотом, преимущественно 
молодых особей—новорожденных козлят, те-
лят, ягнят. Изучение остеологического мате-
риала из кладовых Кармир-блура показало, 
что эти животные, более вероятно, приноси-
лись в жертву, а не употреблялись в пищу: 
в этих останках отсутствовали черепа и ниж-
ние части конечностей, которые обычно ос-
тавлялись при шкуре жертвенного животно-
го. 

Из урартских текстов, в частности из 
надписи «Мхери дур», известно, сколько бы-
ков (коров) и овец приносилось в жертву 
тому или иному богу (богине), причем коли-
чество жертвенных животных дифференциро-
вано по иерархической лестнице божеств и 
их нпостастеы. Из тех же текстов и много-
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численны;; изображений явствует, что вер-
ховному богу Халди жертвовали т а к ж е коз-
лят («о коз»Iпт богу Халди чтобы были за-
резаны»; Урартский материал подтверж-
дается не только вавилоно-ассирийскими ри-
туальными текстами с описанием аналогич-
ных жертвоприношений 1 6 9 , но и армянским 
материалом, особенно этнографическим. В 
языческой Арм гили т а к ж е приносили в жерт -
ву богам живо 1 ных и птиц—коней, быков, 
баранов, козлят, голубей, петухов. Культы 
таких божеств общеармянского пантеона , 
к а к А р а м а з д , Анаит, Михр, А с т х и к и д р . были 
связаны с культами вола, коня, голубя . 
Жертвоприношения играли н е м а л у ю р о л ь в 
отправлении культа того или иного бога или 
богини, поскольку в дохристианской Армении 
служение культу з аключалось , по всей оче-
видности, в регулярном выполнении р и т у а л о в 
и церемониалов, необходимых и угодных, 
как полагали древние, богам. В п а с т б и щ а х 
при х р а м а х святилищах богини Анаит , ар-
мянской Артемиды, свободно паслись с т а д а 
бычков и нетелей, которым о к а з ы в а л и особые 
почести, а на праздниках бычки приносились 
в жертву богам. Обильным этнографическим 
материалом можно иллюстрировать обычай 
жертвоприношений, пережитки которого со-
хранялась до недавнего прошлого. Н а п р и м е р , 
в свадебном цикле а р м я н существовал ри-
туальный обряд, тесно связанный к а к с куль-
том быка, 1 . к и с культом плодородия и плодо-
витости. Но ольку бычья кровь считалась пло-
доносной, в канун свадьбы торжественно ре-
зали быка, в первых к а п л я х которого све-
кровь смачивала кусок нитки и х р а н и л а ее 
до первой брачной ночи, д а б ы жених не те-
рял мужских способностей. С т а р ш и й из а за -
пов—неженатых д р у ж к о в ж е н и х а — с этой ж е 
целью наносил пальцем красный крест из 
бычьей крови на лбу жениха 1 7 0 . П р е д с т а в л е -
ния о плодоносной функции бычьей крови 
тесно связаны и с культом д р е в н е а р м я н с к о -
го бога Михра . 

К а к было упомянуто, богу Халди при-
носили в жертву и козлят . У древних а р м я н 
тоже было принято жертвоприношение коз-
ленком. Среди шпракцев , особенно пересе-
ленцев^ из Карса и Эрзерума ( К а р и н ) , был 
обычай в день поминок преподносить жерт -
венного козленка . Обычай этот сопровож-
дался тризне 1 в память об усопших и назы-
вался В народе «улноц»—т^пд 1 ' 1 1 („ ул и —тI 
означает «козлик») , 

О человеческих жертвоприношениях в 
Б и а и и и л и / У р а р г у свидетельствуют археоло-
гические ист.) лжи: останки человеческих' 
костей, иайд иные в одном из участков Топ-
рах-кале , а т; ,же урартский материал из 
Меда мор сой гробницы, дают основание 
урартологам-а;- логам полагать , что при 
жертвоприпеш -лиях верховному божеству, 

кроме обычных, с у щ е с т в о в а л и и человечес-
кие1 '2 . Причем, трупы принесенных в жертву 
людей х р а н и л и с ь в одном месте, а ч е р е п а — в 
отдельном ж е р т в е н н и к е ; не исключено, что 
с о б е з г л а в л е н н ы х т у л о в и щ с д и р а л и кожу, 
что, видимо, с о с т а в л я л о элемент о б р я д а очи-
щения перед з а гробной ж и з н ь ю . Р а з л и ч н о г о 
рода очистительные о б р я д ы , к а к известно из 
текстов пирамид , п р и м е н я л и с ь в д р е в н е м 
Египте при м у м и ф и ц и р о в а н и и и б а л ь з а м и -
ровании, чтобы освободить тело от всего зем-
ного перед о т п р а в л е н и е м его на небеса , в 
вечную жизнь17**. Вполне в о з м о ж н о , что в Би-
аинили т о ж е был свой способ о ч и щ е н и я те-
ла , особенно ж е р т в ы , принесенной богам , 
д а б ы она была п р и н я т а ими. Но, вероятно , 
человеческие ж е р т в о п р и н о ш е н и я и ритуаль -
ные действия , их с о п р о в о ж д а ю щ и е , д е л а -
лись вне санкции государственной о ф и ц и а л ь -
ной религии В а н с к о г о ц а р с т в а , п о с к о л ь к у в 
надписях о них нет н и к а к и х упоминаний 1 7 4 . 

П и с ь м е н н ы е источники п о з в о л я ю т ут-
в е р ж д а т ь , чго е д о х р и с т и а н с к о й А р м е н и и 
были приняты человеческие ж е р т в о п р и н о ш е -
ния, по крайней мере в ф о р м е с а м о п о ж е р т -
вования , особенно при кончине п р а в и т е л я 
страны. У М о в с е с а Х о р е н а ц и с о х р а н и л и с ь 
сведения о том, к а к при похоронах л ю б и м ы х 
царей (из о б о ж е с т в л е н н о й ц а р с к о й д и н а с т и и ) 
; гертвовали собой его ж е н ы , н а л о ж н и ц ы , 
слуги, д а б ы не о с т а в л я т ь его без з а б о т ы и 
внимания в з а г р о б н о й ж и з н и . И с т о р и к пи-
шет: «. . .много н а р о д у погибло во в р е м я смер-
ти А р т а ш е с а ; (погибли) л ю б и м ы е ж е н ы , на-
л о ж н и ц ы , верные слуги. П о х о р о н ы в честь 
его трупа были великолепны, не по о б ы ч а ю 
в а р в а р о в , а н а р о д о в о б р а з о в а н н ы х . . . Вокруг 
его могилы с о в е р ш а л о с ь много д о б р о в о л ь -
ных смертей . Т а к умер этот царь , л ю б и м ы й 
нашей страной. . .» (*пр±шф ш ^ р п ^ т р ^ Л ^ 

ЛпшЪ лГш^тшЪЬ (Хрт^^и^} и^рЬ^ 1{ш ~ 
% Ш 1 К ЬШР&^Р А Л Т Ь Р ^ И / П Р Щ Р И ^ 

2."'рип^/Гии^и/^и шршр^/Ъ или щшш^ч. 1 
^иугу ш рш^шЪшд ^ 1л п^ прн^н цршррш-
рпии,., //'с Р1 чцЬрЬцл!и;Ъич.Ъ ^Ъ^Ъ 1рил/шспр 
д/ш^т!»^. . . Ой. ипрш иции^и "Т»/7^//» А^Аш^ 
[ишр^ь^и /Плрщ...»). 

И поскольку «по с л у ч а ю с м е р т и А р т а -
шеса б о л ь ш а я б ы л а гибель народу , по язы-
ческому обычаю», сын ц а р я А р т а в а з д , «огор-
чился, говорят» и о б р а т и л с я к отцу с т а к о й 
речью: «ты ушел и унес с собой всю н а ш у 
землю, как ж е мне ц а р с т в о в а т ь н а д р а з в а л и -
нами», за что отец сурово его п р о к л я л : «если 
ты пойдешь на охоту на а з а т н Масис , тебя 
з а х в а т я т К а д ж и , повлекут на а з а т н М а с и с ; 
там останешься и света не у в и д и ш ь больше» . 
( К а д ж и — ^ " ч . р — д у х » . о б и т а ю щ и е в горных 
пещерах , ср. а ч к а т а р — о д н о г л а з о е ч у д и щ е ) : 
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<Г...Ь(<?Ь / ' /ГшЬтшЬЬ 11г,п„,:*,„\, ршцпч/р 1{ПШП~ 
аиш ЬЬр-иЛпишд, 

цЬшдЬр. к чЬгкЬси "'ЛЬЬи.р, аЪ,1 ^Ьц шшршр^ 
Ьи шй-ЬрЬ^шуи п\,Г ршцш^прЬвГ», '1шш„Ь „рп/ 
шЬрЛЬиц цЬш Иртш^ир шишу ици^и. (гЬр^ 
^„1 ГРи ^ЬАу^и /шцштЪ // ^кр /, 1Гши[,и, ^Ьц 

[шцштЪ /г ^Ьр /, 1Гши(,и, 
иЛц. 1(ш{уЬи к Щгци */*/,' тЬидЬи*1' 

П р и в е д е н н ы й отрывок из легенды об 
Арташеое и Л р т а в а з д е позволяет судить о 
наличии у д р е в н и х а р м я н обычая человечес-
ких ж е р т в о п р и н о ш е н и й в своеобразной фор-
ме с а м о п о ж е р т в о в а н и я — о б ы ч а я , свойственно-
го многим н а р о д а м древности . 

Ч т о ж е к а с а е т с я растительных жертво-
приношений, то Б Пиотровский, основываясь 
на отсутствии археологических данных, пола-
гает, что у у р а р г о в этот обычай отсутствовал 1 7 6 . 
1 ' ы а к о нам это к а ж е т с я маловероятным, ибо 
з е м л е д е л ь ч е с к и м н а р о д а м древности были 
присущи к у л ь т растительности и раститель-
ные ж е р т в о п р и н о ш е н и я . Урартский бог Хал-
ди и его супруга богиня Арубаини были рас-
тительными б о ж е с т в а м и . Халди—богу 'плодо-
родия и плодовитости приносилась т а к ж е жерт -
ьа вином, о чем свидетельствует упоминание ас-
сирийского ц а р я С а р г о н а II , к а к он увез из 
М у с а с и р а б о л ь ш у ю медную кастрюлю, кото-
рую ц а р и У р а р т у н а п о л н я л и вином при жерт-
в о п р и н о ш е н и я х богу Халди 1 7 7 . В древнем Ри-
ме т а к ж е с о в е р ш а л и с ь ж е р т в о п р и н о ш е н и я бо-
гу Ю п и т е р у в день сбора в и н о г р а д а — ж р е ц 
о т р е з а л п е р в у ю с о з р е в ш у ю лозу , виноград с 
которой п р о б о в а л и со с т а р ы м вином, после 
чего р е з а л и тельца в з н а к плодордия и изо-
билия 1 7 8 . Т а к и е п р а з д н и к и , к а к юпитерские 
виналии , у с т р а и в а л и с ь , видимо, и в Урарту, 
в честь бога Халди , и приносилось ему и всем 
бога,м м н о ж е с т в о ж е р т в : «Ишпуини, сын Сар-
дури, (и) М п н у а , сын И ш п у и н и , виноградник 
новый у с т р о и л и богу Халди , д а ж е лес новый 
устроили , ничего т а м ( р а н ь ш е ) не было по-
строено. И ш п у и н и , сын С а р д у р и , (и) Минуа , 
сын И ш п у и н и , д в о р е ц новый основали (и) 
у с т а н о в и л и п р и к а з : когда д е р е в ь я (лозы ви-
н о г р а д а ) будут п о д р е з а н ы (? ) , пусть будут 
принесены в ж е р т в у богу Х а л д и — 3 б а р а н а 
(и) 3 б а р а н а всем богам; когда виноградник 
будет с о о р у ж е н ( ? ) — п у с т ь будут принесены 
в ж е р т в у богу Х а л д и — 3 б а р а н а (и) 3 бара-
на всем богам; когда виноградник (урожаи 
в и н о г р а д а ) соберут , богу Х а л д и пусть будут 
принесены в ж е р т в у 3 б а р а н а (и) 3 барана 
(всем) другим богам О Е 5 Т Ш т е И и и ш т е ! 

е$1те$1 е ! т и § е т а п и п Г , - ч и т а е м в надписи 
«Мхери д у р а 1 7 0 . 

Особенно я р к о представлен культ расти-
тельного бога в религиозно-мифологической сис-

теме древних египтян. Центральные фигуры 
их п а н т е о н а - О с и р и с и его супруга Исида— 
оыли не только божествами-покровителями 
страны и государства , но и типичными рас-
тительными божествами, особое значение 
культов которых подчеркивалось еще Д ж . 
Фрэзером. В знаменитом труде «Золотая 
ветвь» он весьма красноречиво описывает, 
как Осирис и Исида вывели «египтян из сос-
тояния дикости/:, научив их «обработке зла-
ковых культур», положили начало «сбору 
плодов с деревьев», возделыванию виногра-
да, лозы и выдавливанию винограда . Осири-
су, как богу хлебов и растений, приносили в 
ж е о т в у хлебные злаки, деревца , изготовляли 
и з о б р а ж е н и е бога из древесины (сосны), 
хранили ?го в течение года, после чего сжи-
гали1 8 0 . Праздничные шествия, напоминаю-
щие дионисийские мистерии, в ы р а ж а л и стрем-
ление крестьян-земледельцев способствовать 
росту посевов, обеспечить хороший урожай. 

О б р я д ы растительных жеотвоприношений 
существовали, пг> всей вероятности, и у древ-
них армян . П е р е ж и т к а м и таких обрядов 
м о ж н о считать такие этнографические явле-
ния, как Ьехи (^чП и хачбуп Цип^ртп). В 
с^зон созоевания хлебов все сельчане—млад 
и стар—собирали с краю нивы, недозревшие 
колосья п ш е н и ц ы — о ч и щ а л и ости, под-
ж а р и в а л и их в небольшом костре и съеда-
ли—с поверьем, что обеспечат этим урожай . 
После ж а т в ы из колосьев плели хачбуры—в 
виде коеста, свастики или древа жизни—и 
прикрепляли к стене дома до следующей 
жатвы, когда торжественно сжигали с той же 
целью1 8 1 . Эти обычаи были широко распрост-
ранены в народе, в том числе и среди ванских 
а р м я н и являют собой прямое доказательст-
во того, что растительные жертвоприношения 
были и У древних армян . Обычай благослове-
ния первого винограда— 1„шПпПор^ьЬр— во 
время праздника св. Богородицы сохраняется 
по сей день и сопровождается ритуалом при-
ношения в ж е р т в у виноградной лозы. Рекон-
струкция подобного рода обрядов и обычаев 
а р м я н и их сопоставление с аналогичной об-
рядовой практикой других народов древнос-
ти дает нам возможность утверждать , что и 
у жителей Ваиского иарства . как у всех зем-
ледельческих народов древней Передней Азии 
функционировал обычай растительных жерт-
воприношений. 

О б о б ш а я сказанное об урартском пан-
теоне и об урарто-армянских религиозно-ми-
фологических и КУЛЬТОВЫХ параллелях , сле-
дует подчеркн\-ть, что, во-первых, урартский 
пантеон находился на достаточно высоком 
уровне развития , во-вторых, будучи порожде-
нием одной и той ж е этнокультурной среды, 
урарты и а р м я н е о б н а р у ж и в а ю т множество 
сходств в культово-мифологическом аспекте, 
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особенно в сфере верований, обрядов, обыча-
ев. 

Известно, что первое Армянское царство 
Ервандуни последовало за Урарту хроноло-
гически, а территориально совладало с ним— 
оно было основано на территории централь-
ных областей пгвшего государства Бианили 
я даже унаследовало бывшую биайнскую сто-
лицу Тушпа (арм. Тосп)—Ван. В дальней-
шем Армянское царство быстро расширило 
границы до озер Гехаркунеац (Севан) и Ка-
путан (Урмия) и далее на запад и северо-
запад от оз. Ван, включив в свои пределы и 
город-крепость Эребуни—один из админист-
ративных и культурных центров Урарту. Из-
вестно также, что армяне явились прямыми 
наследниками культурной традиции Ванско-
го царства—как материальной, так и духов-
ной—неизбежное следствие этнокультурных 
процессов в условиях распада одного госу-
дарства и возвышении на его место друго-
го182. Религиозно-мифологический комплекс 
урартов, как элемент духовной культуры и 
идеологической системы общества, не мог ис-
чезнуть полностью; он сохранился в тради-
циях их преемников. Так и язык урартов, 
уступив место языку армян, оставил значи-
тельный след в армянском, главным образом 
в словарном фонде. С другой стороны, если 
урартская клинопись постепенно перестала 

употребляться после распада биайнского го-
сударственного аппарата и падения правя-
щей верхушки, письменным языком которой 
она являлась, то и официальная религия, в 
частности государственный общебиайнский 
«пантеон, 'перестала функционировать, По-
скольку выражала идеологические позиции 
господствующих слоев. ,Однако народные 
верования, ритуалы, обычаи и прочие эле-
менты религиозно-культовой жизни и их тра-
диции сохранялись еще долго после падения 
Ванского царства. Об этом могут свидетель-
ствовать письменные этнографические и фоль-
клорные материалы, особенно из областей ис-
торической Армении—Васпуракан (Ван-Тосп), 
Туруберан (Муш-Тарон) и Айрарат, к сожа-
лению, мало изученные в интересующем нас 
аспекте. Думается, что в будущем их исследо-
вание, основанное на ретроспективно-сравни-
тельном анализе, в сочетании с другими ма-
териалами по Урарту, даст результаты, подт-
верждающие положение о том, что армянский и 
биайнский пантеоны генетически были связа-
ны друг с другом, откроет новые возможности 
для более разностороннего освещения вопро-
сов урарто-армянского параллелизма, общ-
ности их этнокультурной истории, а также ро-
ли урартской фазы в процессе формирования 
языческого пантеона армян. 
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