
ГЛАВА II 

К У Л Ь Т Ы Б О Ж Е С Т В - П Р А Р О Д И Т Е Л Е Й А Р М Я Н И 
Э П И Ч Е С К И Х Г Е Р О Е В 

В религиозно-мифологической системе 
древних армян особое место занимают куль-
ты божеств-первопредков, патриархов-родо-
начальникоз-яяаиегов армянского народа и 
эпических героев. В трудах раннесредневе-
ковых армянских а в т о р о в - А г а т а н г е х о с а , 
Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бузанда, Се-
беоса, Анании Ш и р а к а ц и и д р . - с о х р а н и л и с ь 
мифы, легенды, эпические сказания о них. 
Основное их содержание—повествования о 
героических свершениях легендарных пред-
ков армян—Хайка Араманеака , Арамаиса, 
Арама, Ара Гехецика, Торка Ангеха и пр. 

Памятники мифо-эпического творчества, 
каковыми являются повествования о наапе-
тах-хайкидах, потомках патриарха Хайка, 
составляют ценнейшую "часть культурного» 
наследия народа , будучи свидетелями и тем 
самым источниками его древней истории. Ми-
фо-эпический мир—это своеобразное отра-
жение действительного мира, своеобразная мо-
дель временного и пространственного конти-
нуума, строящаяся по определенным зако-
нам, трансформирующим действительность 
«мифологизированием > (выражение К. Марк-
са). Мифо-эпическое творчество основывает-
ся на исторической действительности, поэто-
му при переходе от мифа к эпосу на первый 
план выходят отношения этнических групп 
и архаических государств, как правило, ис-
торически существовавших 1 . Мифо-эпическое 
время (или эпоха) , как называют в современ-
ной науке время создания архаического эпо-
са, прослеживается в истории каждого наро-
да и обычно совпадает с мифической эпохой 
первотворения. Исторически ж е ранняя эпи-
ка, с к л а д ы в а в ш а я с я в период разложения 
родо-племенного строя2 , берет свое начало с 
Древнейших стадий этнической истории на-
_ -ТГТ----Г ""» 

Рода. „ , 
Сказания о наалетах представляют собой 

преимущественно полумифическое-полуисто-
Рическое отображение сложнейших этничес-
ких процессов начальной истории армян в 
их мифотворческой деятельности. Централь-

ным сюжетом в них является мотив освобо-
дительной борьбы армян против иноземных 
захватчиков в лице правителей крупнейших 
древневосточных держав—Ассирии, Мидии и 
т. д., на фоне исторических событий, проис-
ходивших на территории Армянского нагорья 
и в близлежащих областях. Иными словами, 
для эпических мифов характерна «историза-
ция содержания»—«архаические боги и герои 
в них преобразовались в эпонимов армян, 
основателей страны и государственности... 
Мифические события были включены в кон-
кретно-географическую среду. Злые косми-
ческие или хтоиические духи и демоны ста-
ли фигурировать как «чужие» этнические 
вожди цари или царицы вражеских госу-
дарств... Борьба между хаосом и космосом 
трансформиравалась в военно-политическую 
борьбу между армянскими и «чужими» на-
родами и государствами...»3. 

Подобно библейским сказаниям о Симе. 
Хаме, Иафете, легендарные повествования о 
Хайке, Араме и других хайкидах отражают 
в себе исторические события тех незапамят-
ных времен, когда целые племена или наро-
ды персонифицировал исполин или титан, по-
кровитель страны, борющийся за ее сущест-
вование, свободу и процветание. 

Армянская устная народная традиция 
в течение многих веков удивительно хорошо 
сохранила мифы и легенды о наапетах и их 
потомках вплоть до раннего средневековья, 
когда они были зафиксированы в письменной 
литературе. Достаточно только вспомнить 
труд Мовсеса Хоренаци, где они лучше все-
го сохранились, чтобы убедиться, с какой 
любовью и теплотой эти сказания рассказы-
вались, сколь много они значили для памя-
ти народной. И совсем не случайно, что эпи-
ческие герои-нэапеты в свое время обожест-
влялись (Хоренаци их так и называет—«бо-
ги» или «полубеги»), почитались как вели-
чайшие и могущественнейшие из богов, ко-
торым посвящались планеты, звезды, целые 
созвездия. Однако следует с самого начала 
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подчеркнуть, что их обожествление и почита-
ние было не столь религиозного, сколько ле-
гендарно-возвышенного характера . По всей 
вероятности, в начале в образах героев нали-
чествовал элемент религиозности, однако со 
временем он уступил свои позиции и к мо-
менту письменной фиксации этих мифов у ж е 
почти не наблюдается, как мы увидим ниже. 
При демифологизации и историзацин архаи-
ческих мифов и складывании эпоса м е ж д у 
различными мпфо-эпическими п е р с о н а ж а м и 
возникала определенная кровно-родственная 
связь, о чем красноречиво свидетельствует и 
генеалогическое древо, приведенное у Хоре-
наци. Оно так и з о б р а ж а е т истоки первопред-
ков-наапетов, начиная родословную еще с 
Иафета : «ЗшрЬ/Э дЬшЬр цЯ^шЛЬр. ЧчшТЬр дЬш'Ьр 
уР^рши. Рррши ЬЬшЬр г}№прцпЛ. Р'прц.т! &Ьш~ 
Ьр ч^ич^' ЬЬшЬр цЦ.ршЛшЬЬш1{. ИрилТш-
ЪЬш1( ДЬшЬр ^{ХршАш^и. 1),рш Аш фи йЬшЬр 
//ширш (. НАши^шI дЬшЬр цЧ^Ьгциг!. ^А^шх/ дЬш~ 
Ь[,1 ХшрАш^ ЬЬшЬр ц1)*ршА. 1ХршЛ 6Ьш~ 
ьр чИршЛЬ ЯЬ^Ьд^гъ—«Иафет родит Г а м е р а . 
Гамер родит Тираса . Тирас родит Торгома . 
Торгом родит Хайка. Хайк родит Арменака . 
Лрменак родит Армаиса . Армаис родит Ама-
сию. Амасия родит Гехама. Гехам родит Хар-
мая. Хармай родит Арама . Арам родит Ара 
Прекрасного» 1 . 

На пороге принятия христианства армя-
нами божества-наапеты выглядят у ж е ми-
фическими предками, эпическими г е р о я м и -
основоположниками народа , эволюция обра-
зов которых теснейшим образом связана с 
эволюцией этнического самосознания армян . 
Эти божества занимают промежуточное по-
ложение в религиозно-мифологическом комп-
лексе древних армян м е ж д у пластами дого-
сударственньтх и государственных богов. Ми-
мические повествования, описывающие их ге-
роические свершения, наилучшим образом 
отражают этногенетические процессы, а так -
же важнейшие события в ранней истории ар-
мян. 

1. Культы Кайка и Арама. Древнейший 
из армянских мифов—это легенда о перво-
предке армян Хайке, приведенная в «Исто-
рии Армении» Мовсеса Хоренаци, в «Исто-
рии» Себеоса, а т а к ж е в труде Анании Ши-
ракапи. Легенд* повествует о том, как пра-
родитель армян Хайк, «статный, рослый, 
быстроокий, с божественными кудрями, с 
крепкими мышцами, славившийся среди ис-
полинов храбростью», восстал против вави-
лонского паря Бела , титана деспотического 
чоява, стремившегося властвовать над всеми. 
Хайк. который «был противником всех, кто 
подымал руку единоличного господства над 
всеми исполинами и полубогами», не ж е л а л 
покориться Белу. «Он гордо выступил, под-
нял руку против самовластия Бела (в то вре-
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м я ) , когда род человеческий распространял-
ся по всей широкой земле, выступил он сре-
ди множества исполинов безмерно-неразум-
ных и сильных», —е.». ь 
шЬ&ЬЬш[, Р, /и ици) ш/^Ъ А Ьишшшрш-
Чп'к1 Уш Ь **кI Ь ЬрЬЬф ^Ьиц, I, 

р^Ч^Ь^шкшЭ Ш1^ЬЪЬдпм.Ьу „р^ ил/ршпЪ и»/рЪ ц&ЬпЬ* 
«/ДшыуАтАу р /[Ьрш[ ш/ГЬЬшдЬ и^ицрдЬ Л ^[/с -
дшцшЬд: Vш [и рп[пшш дЬш ^ ииГршр& ц&ЬпЬ рЬ^ 

рпЬии.прП1.рЬшЬЬ р тшршдшЪЬ^ ш4-
Ч[* /Тшрчк'ч'к р^ч- ^шрипф^А ш/ГЬЬицЬ Ьр^рр, /» 

ршч'/*"1{п1'п '"ЬЬтЬ [ио^шд А ни} ш-
ипршдЪ^. 

Н е захотев участвовать в з ахватнических 
войнах, где « р а з ъ я р е н н ы е люди, вонзая меч 
в бок своим собратьям , д у м а л и господство-
вать друг над другом», Хайк, «после рожде-
ния сына А р м е н а к а , двинувшись пошел в 
з емлю А р а р а т с к у ю , что в с т р а н а х севера , с 
сыновьями, дочерьми и с с ы н о в ь я м и своих 
с ы н о в — м у ж а м и сильными, числом около 
трехсот в сопровождении д о м о ч а д ц е в и при-
шельцев, приставших к нему со всем их 
скарбом». —«ФшЧчЬ 

Ш114. /Гп^ЬчЪЬш^ и ' [ р Ь1 ги,~ 
и пер // 1^пч рЪ1(Ьр[г 

ЬицрЬ ш^рЬ} /г >[ЬршI /Гр/ГЬшЬд. тр щшшиА-
м/т.ь^> р 4:^*4 ь^шъ^ъ нь^ш^ рг&шЬш^ пЛЬ^ чш~ ш Прпи/ п^ /ри^ЬдЬш ^ ш г/ ц 
ЬЬ1 [, IЬш ЬЪшЪЬ^п^ чпггьЬ Ь1С 
ЬЬ 

/» РшрЬ^пЬр шршрЬш^ 
Л,ршрм/у, пр к /* ^ртрип ^ ^шТ/^/г р& 
Т ' ? 1 " ' / ^ ^ А прч-1-пд 
шрил/р^у ч°рш*-пр°^у рррЬ. Ь р Ь ̂ з^шр р, и рГцг^пбЬо^* и ^шрЬдЬ/» Ьш и 
рп^пр шч(" 

Остановившись «у п о д н о ж и я одной горы 
на поляне, где ж и л о у ж е небольшое число 
еще п р е ж д е рассеявшихся людей» , Х а й к ос-
т а в л я е т т а м своего внука К а д м о с а с некото-
рыми д о м о ч а д ц а м и , а сам « н а п р а в л я е т свой 
путь к северо-западу и поселяется на высо-
кой поляне и именует эту горную равнину 

• 
Харком» «Ьшр^ъ о значает «отцы», район со-
временного М е л а з г е р д а - М а н а з к е р т а ) . «Он 
строит т а к ж е одну деревню и н а з ы в а е т своим 
именем Хайкашеном» , что значит «Хайком 
построенное»—сЬррЬш^ рЬи,1^ /1 ^ЬпЪпнфЬ /Гр-
пе/Г р ч шс"""'1"'{('1'' ^прт /Г иш^шс^р [1 /Гшрг^шЬ^ 
^ши ш^ичп дЪ дрт /// пдЪ ч~шЧшР^ШI • 1пРа 

^Ьии^ш^ч [и.р шршрЬшу ^ 'Ь 
рЬш1[п1 рЬи>Ь /рпрп_1иЛпд Ь тиц р г/-шп шЪ Т'НР 
^шч/ГЬиц прч./-гц и.рилГ шЬЫ^ш ... Ос рЬ^рЪ [и/и" 
ц/Щ и/лщ1 шч/преЬ Р^Ч- шрЬ/Гт.ши 
Чш I рЬш1]к р р ш р& р ш ииЬ ч и/ Ч,и2."'Ь /Грче/Гу и 
иАпии/Ьк ^КиЪшц ш^трЪ ? ици 



I ">['.р ЬЬ шиш(-Ь рЪтг^Ьп,шццф тшЪЪ 

Рпруп/Гищ к Г}Ь'-Г1 ^ Ь' ^ шЬпсшЬ^ //"•/» 

шЬтЪ ^ш^ш^Ъ Л7 / 

Тем временем Бел , «утвердив власть 
свою над всеми», предлагает Хайку поко-
риться ему. Отвергнув требования «титани-
да > Б е л а подчинится и возвратиться на юг— 
в Вавилонию, Хайк был вынужден дать бой 
п р е с л е д о в а в ш е м у его «тирану». «Страшно 
з а к о л е б а л а с ь .чсмля от столкновения исполи-
нов обеих сторон и от воинственного натис-
ка. Яростными на па дени ям и они наводили 
друг на друга у ж а с » , — к р а с о ч н о описывает 
бой титанов Мовсес Хоренаци: «Ьс /шпш% 
I? ш ш т д Ь ш I чршЬи ир ши^, р/; Д 4шитштк[ 

ЗктшЬкшЬЬ РЬ[Ш{ чРшЧ-шл-пРЛ1-Р111^ А1Г ш п 

1?ЬЬЬиЬшЬХ шпшрк А 1{пгцТЬ 4 [ии и пд 41! Д пйЬ 

дпруспд (прпд шп.'2,ш{1{ шршйрр ^шиштшрйор, 

Ьйш Д ^Ьи/^шЬ^псР^Ь к 1(Ьш1 [иш^ш^пс-

рЬшИрх ((РЬш^ЬдЬр, шиI;, Д х! ̂  дрттфЪшЬ 

ишпЬшйшЬЬшд. шу/ 2.Ьп.тдЬш1 ^Ь^Ьш чдршп1~ 

р[иЬ ишптдЬш[ рп ^и^шртшдЬш[ ршриидц, к 

< Ъ ш г ц и Ь 1}Ьш[ /г!/ЛХ 1{Ьи/д Д ^шЬушрмтрЬшЬ, п ср 

I; ркси IЬр^р^и Д1/Ш.1/ рЬш1{трЬшЬях Ьи Д 

ршд ц.шр&п1.дЬш1 г ц ц ш т п р и Ь Р-к~ 

[ш^ [иитп1.рЬшАр щштши\ишЬЬшд1 ОчипЬшу ш -

пшрЬш[Ь шЬг}р1;Ь Д Ршрк[т1Ь* 1)*щш ч°Рш^пг1п4. 
А Ьпрш З^тшЬЬшЬЬ шйрп/и/и 

<Ьткш1{ рорш д. 4шишЫ; Д 4(гт[111(1, ^Ьр^рЬ 

Ц,ршршпсш{, йкрА Д тпСЬЬ Ъш^кшр Фш/иитш-

1{шЬ //гI//1 ЪшгцГпи шп. рш^рЬрш д^и шп.ш-

^Д А1Р шпшрЬ. «Я^^тЬш', ши!;, п АЬЬгу г}/ндш-

ЧшЬд, чЬ ч Н Ь ш 1 А № Р ш 1 2 " 
1'рср рш^ор к Ьр^Ьш^чор <шиш1{ор и^ш^ир 

Ардпчор» ... Ьи1{ Р^Ь, ^шЬ^тЩ-Ь к шЬбппЬ/, 

цорт-ркшАр илТрп/и^Ь, прщ\;и ^прЪшЬ и ш » -

™Ьк РЬгЬ Чшп А ±Ш!Р 

ишЬк[ Д иш^йшЬи рЬш1{П1.рЬшЬЬ {ш^ш^, Д и^рт 

к Д йшрй^Ь 1[ишш<шдкш1 шршЬд чорштршдг 

II. и т п ^ й и рш^шушЬ^трЬ к 

(и ш { т ш [{ЬЬ, ш&шщшркш[ 4ш1.шр/; чпРЧ(,и 1*1Р ^ 

ЧрплпиЬи, шри рш^и к ш^к^Ьшипри, Рт.п1[ ////</ 

ЬтшчпиЬи, к ЧШциЬ ки пр рЬ4 /"-рп^ АЬпилГр. 

4шишЫ; {ЬчР *ЬП1> ПРП1 ^^ 1п1ррь> 

г?шЬ.пиЬи псЬЬЬш^т/ у / » Ь р Ь ш Ь М{П1.Ьиг ...Ьи / ш я ш ^ 

шЬдкич рл^шЬ г^ш шии/шр^с^и* АшишЬкЬ 

(1 ///79/7/7 г[Ш2и1Ш&кх [ЬршЬд ршрАршутЬ^д* 

Ьс 2пг-РП ^пишЬшд Д р и/рАр илшЬ цш^пи? 

[[иип. Д тк^по, [г х[кр шх?ршр^Ьш[ 

ЬркЬдши Ьпдш рш41ГтР/иЬ шЬ^шрц ^рпишЦ^ ш^-

рп[ип{Ь Рк[Ш{, дшЬ к д[гр ^шЬ^пи^Ь 

АплТр рЬг]. ЬрЬии Ьр^р^Ь итрш[т[, [1 и ^ к ц 
к 4шЬцшрт Ш| /рп^и^и (1 \ш(ч1?[; ъпирдЬ /г 

*крш1 пит п д ^ Д ^шшЬпд^ ... Ь. „к-

иЬШ1 и ^ Ь чЦшшЬЬшЬЬ Ьпсп {шпЬш,, к ^шри 
Ыш ш^Ьи к шЩРи* Ьшр^ фрш_ 

АшЬЬш^Ь кр^пи кчршррр рЬг> ш^Ь и дЪш^пи 
к чшци кр^пси ^р^пд /,<рпд /, д . 
ЬпрпЩр ЦЬ 1ШГ1кПЬ к Д ипсикр. к ЬрЬ шпш. 
1Ъ, к ЧшНи ^рпиш^Ь ц1\Ч ^р ЦшрцЪшд. ЬрЬр-
шЦ/гЛ/г А ^ 1{ш рцк ш д &кт[, <шЬПшр,гг ^шпш? 
Аштт.дкшц Ьс 4шиЬШ[ кр^пдпСкд 1{п^шЬд и^ш-
/Д дЬ /г хТ^кшЬих ш4шЧ\гЬ ццр^п&и Д 
ЬркрЬ ^пЬ^Ь 2ш<шшш^/П1/, к Ш<Ш Чш11П,дш~ 
Ьп1и "иршчпч, ^р&ш^шЬдЬ и^ш^шчтЬрЬ 
^^^[^^П^ш^рр шр1{шЬу1Ь»8{ 

Наконец луконосец Хайк, «устремившись 
вперед, ^приблизился к царю и, туго натяагув 
широкий-как-озеро, лук, угодил в наперсник 
Б е л а стрелою с на-три-расщеплевным нако-
нечником». 

После смерти вавилонского царя его пол-
чища обратились в бегство, Хайк же похо-
ронил Б е л а на холме, где они сражались , во-
круг которого з честь одержанной победы ос-
новал поселение и назвал его Хайк— 
«Поэтому теперь еще область эта называет-
ся Хайоцдзор (Ь-'гэ *ПР —Армянское 
у щ е л ь е ) . В приведенном варианте миф кон-
чается словами- «Страна ж е по имени пред-
ка нашего, Хайка, называется Хайк».—<гЦ,Ьу 
пI иш^шир {Ьр1(п дпСЬд ^п^шЬд шрр ^ш^ршЬ-
цшАр рЬршЬп^ ир"{ гу\ицкш[р' тшщш[ {Ьр^р 
[{пр&шЬ^Ь, к АшртЬ ^Ьр^пдпСЬд ^п^^Ьд АЬшдр 
шЬщшршк[фг шЬ ш 1{ЬтЬЬц^иицшд 
шшрш^тишЬпд шЬикш[ шррш^Ь З^тшЬ ЬшЬ 
^шр^псрЬдш1, к /г Ьп^Ь р["1-р псит^ 1;оЬх Ьр-
уптЬЬш^ Ь[шЫ;р. ршЬдф (ипр^^р Д 1//Т9П.Г7Д илТ-
рп(ишАршЬш[, А^Ь^к 4шид!; рпЦшЬцшЦ 
Ч/г Л [н-ишЬц.шА &ш1(шт {ор^ЬЬид!;! Цш^и [и1ш-
дЬш1 шчкцЬшипр/гЬ {ш^^ш^ ушпш? х[шр1; 
йот 4шишЫ; ^шррш^Ь, /Д ршр^ щш^Ьчц^&Ь, 
ц(ги(Ьдт.дшЬЬ ч^рЬрРкшЬЬ ^рЬ^д тш[итш1{[гЬ, к 
гЬ2т рЬч РМшЬдЬ ршфшЬдМ [Ьш{ ^ЬрЩр 
<шрит/1 и[ шрЬ. к ш^ищ^и йп(ишдЬш[Ь З^пш-
ЬЬшЬ ^пр&шЬ/х ]кр^р чшРкП191'ш1> и ФЖ Ч"-
Ч/хЬг Ьи1{ шйрп)иЬ тЬиЬш1 ^шуыи/Дх/Д ш^ш^Д!/ 

ЧпрЪ рш^псР ЬшЬх фш/иЬшЬ .тршршЬ^ьр пкщ 
ЬрЬишд [лрЬшдг Ьс '[шиЬ и^ипрЬ'; ици^ф 
1шГ{шЬ /Д//Д шиЬ^ Рш ]3 ЪшЬшмт.Ь 2А" 
Ы; чшитш^Ьрт, к шЬтЬ 1{п^ {ш^р, ^иЬ 
рт.рЬшЬ щштЬршчй^- ш^прМ и 

1ШПЬ Ш^й шЬ п !-Ш Ь (1 1иЧпд Ьпр* ЬиЦ ЧР1"*~РЪ> 
тп ршошйшрт^орЬ шЫ{шг Р ^ шЬтшЬЬшд I\шД 
ПркцйшЬи. пр ш^й ши[,Ь Ч-ЬрЬ^шЬш^г Рицд 
ц ^ ш ^ Ь РЬ1ШЛ Ч ш 6 п М ш 1 ЧьЧП11р> шцЬ> 
Лш^ тшЬк[ Д гшрр, к РшчЬ[ А 
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шЬг^сп*, р ш1и[ч [циЪшЬд к пргц-пд /"--
рпд: 1'и1/ шт/ишр^'и ///»/? ^шЬп^Ъ Ьш[иЬеп^Ь 
ЛЬргц ^шу^ш/ 

Миф о Хайке и Беле, по существу, эпи-
ческое повествование о борьбе хайев (ар-
мян) с семитами. В литературе высказана 
также мысль о том, что в единоборстве Хай-
ка с Белом отражена борьба Урарту с Асси-
рией10. Во всяком случае, определенная связь 
мифа с начальной этнической историей ар-
мян очевидна: в эпониме Хайк олицетворены 
древнейшие хайи, от которых исходит само-
название а р м я н — — Ь а й / х а й . Анализируя 
образ Хайка и связь эпонима Хайк с этнони-
мом хай, Гр. Капанцян, в частности, отмеча-
ет. что «такого патриарха, как исторической 
личности, у нас не было. Тут имеется олицет-
ворение этнического... имени —«армянин» 
как это часто делалось в древнем фолькло-
ре... Армянское этнонимичеокое Хайк не толь-
ко персонифицировано, но по тому же древ-
нему ндеологическо-мифотворческому мышле-
нию или представлению так же обожествле-
но, получив даже место на небе (созвездие 
Ориона), как это мы видим и у других куль-
турных и крупных племен и народов древнос-
ти»11. 

Есть основание говорить о генетической 
связи эпонима Хайк с топонимом Хайаса и эт-
нонима хайи с этнонимом хайасцы. Данное 
предположение представляется весьма вероят-
ным и дает основание сделать два важных вы-
вода: первый—о наличии преемственности в 
культуре и составе населения Армянского 
нагорья в хайасский и послехайасский перио-
ды: и второй—об особенностях мифотворчес-
кой деятельности, когда этнические процес-
сы в известной мере персонифицируются в 
образах первопредков-патриархов. 

Ряд атрибутов Хайка свидетельствуют 
также о древней традиции обожествления 
его образа. В религиозно-мифологических 
воззрениях древних армян он предстает как 
покровитель хайев-армян, как символ свобо-
ды и независимости12, вознесшийся в небеса 
и почитавшийся как небесное светило. Об 
этом красноречиво свидетельствует тот факт, 
что созвездие Ориона у армян называлось 
Хайк/Хек — Ьш^/Гиь^ что нашло отражение 
как в устном народном творчестве, так и в 
Библии13. 

Хайк как божество-прародитель наде-
тен характерными чертами божества перво-
предка и божества-патриарха: образ его, с 
одной стороны, сливается с образом косми-
ческого бога-творца, как обычно наблюдается 
у мифически: предков—персонажей эпохи 
первотвореиия, с другой—приближается к 
образу ппаотца народа, создателя страны. 
Как другие аналогичные божества, так и 
Хайк, наряду с созданием людей, ' народа 

страны, совершает также и другие деяния— 
строит селения, приближаясь в этом аспекте 
к образу культурного героя, точнее—перво-
предка-демиурга, являясь основателем спра-
ведливости и равенства на земле14. Чрезвы-
чайно велико его значение как в религиоз-
но-мифологической системе, так и в народных 
представлениях, где Хайк связывается не 
только с небесными светилами, но и с поня-
тием времени в самом широком смысле. Он 
считался олицетворением космического и 
земного времени, выступая как бог времени, 
фигурирующий впоследствии в армянских на-
родных сказках в образе старика Ж у к - ж а -
манак— вчи^-сГшЛтЬш^. В средневековой Арме-
нии месяцы календаря считались правнука-
ми и правнучками Хайка, персонифицирую-
щего год, время, вечность15.-

Можно говорить также об определенном 
функциональном совпадении образов урарт-
ского Халди и армянского Хайка16 . И тот, и 
другой представлялись вооруженными вои-
нами, героями, стоящими на страже страны 
и народа; и тог, и другой были верховными 
покровителями, верховными божествами". Хал-
ди был богом неба, Хайк, тоже стал воспри-
ниматься как могущественное небесное су-
щество, олицетворяющее целое созвездие. 
Всеобъемлющим был образ Халди у урартов, 
образ Хайка у древних армян представляет-
ся таким же значительным, как во времен-
ном, так и в пространственном параметрах— 
Хайк в качестве бога времени и в качестве 
патриарха-предводителя, расселившего свой 
народ по огромной территории, начиная с 
юго-западных окраин Армянского нагорья до 
Араратской долины. Если к этому добавить 
и то, что имя Хайк в известной степени ас-
социируется с именем Халди, то станет оче-
видным наличие определенного урарто-ар-
мянского параллелизма. 

Примечательно также, что в грузинской 
исторической традиции фигурируют мифо-
эпические персонажи Хайос и Картлос— 
братья-первопрсдки хайев—армян1 7 и карт-
велов—грузин. Хайос являет собой своеоб-
разный двойник Хайка, будучи наделен теми 
же чертами прародителя-эпического героя, а 
Картлос—грузинский аналог Хайка, что сви-
детельствует об историко-мифологичееком 
родстве армян и грузин в глубокой древнос-
ти. 

Эволюция образа Хайка от отважного 
бога-охотника до эпического героя-луконос-
ца, от астрального божества1 8 до великана-
исполина (арм* —«дюцазн») гово-
рит не только о древнейшем происхождении 
культа этого божества-прародителя, но и о 
его полифункциональности. Примечательно 
также то обстоятельство, что он выступает в 
паре с божеством-антиподом Белом. Теоним 



этот общесемитского происхождения—Балу— 
«владыка, господин», обозначающий в аккад-
ской и ассиро-вавилонской мифологии не-
скольких богов, прежде всего Энлиля и Мар-
дука19. Последний в основных своих чертах 
больше соответствует описанному в армян-
ском мифе Белу—воинственному, деспотич-
ному, агрессивному. Верховное божество се-
митов, выступая в армянском мифе «симво-
лом зла»20 , врагом, против которого борется 
Хайк, символизирующий доброе начало, тер-
пит поражение и погибает. Противопоставле-
ние добра и зла, их антагонизм, завершаю-
щийся в конце концов победой доброй, по-
ложительной стороны, частое явление в ре-
лигиозно-мифологических системах разных 
племен и народов мира, особенно ярко от-
раженное в дуалистической традиции индо-
иранцев (индоарийцев) , в частности в Аве-
стийской мифологии, «в виде учения о двух 
полярных силах, действующих в космосе»21. 

В историко-культурном аспекте значи-
тельный интерес представляют образы потом-
ков Хайка, которые, как уже отмечалось вы-
ше, назывались Хайкидами и тоже станови-
лись объектами почитания. Среди них следу-
ет выделить сына Хайка—Араманеака (Арме-
нака) , в н у к а - А р а м а и с а (Армаиса) и, осо-
бенно, праправнука последнего—Арама, с 
именами которых связывается наиболее рас-
пространенный этноним армены/армяне и то-
поним Армения 

В сказаниях об эпических героях Арме-
наке, Арамаисе и Араме так же, как и в ле-
генде о Хайке. мифическое переплетается с 
историческим. В древнеармянском эпическом 
сказании повествуется, что после смерти Хай-
ка во главе народа встает его сын Арменак, 
который расширяет границы страны до горы 
Арагац, «гору же, применительно к своему 
имени, называет Арагатц, а владения свои— 
Арагатцотн" (ИршушАптЬ)— „нога, подножье 
Арагаца")—- <г Зш^и/Т [и при, рЬшЪ уш^тр рЬш~ 
/уАш^ ЦрииГтЬк^т ^ Ч^илиЪ рЬ^ р 4ртрип{ 
//«^(/шЬ^ чш2.т№' ^ [кррЬЬ р ^пч^ш" 

к гц//шпЬ и,Ът шЫ^ [шЫ^ш 4" [к уД ш шЪтЪ 
МрчицнА к ч^ш^т птЬ Црш^ш^п^ХГ^: Д 8 -
лее повествуется: <гСын его, Арамаис, строит 
себе ж и л и щ е на бугре, (возвышающемся) на 
берегу реки и по имени своему называет его 
Армавиром, а реке дает название Ерасх" 
(т. е. Араке) — п р ч Р ^г ш й Г ш 1Ь и гЬ~ 

рср таА рЬш1рн [ЛииЬ р ^крт( питгц 
и'п кцкрр цктщЬ, к шЪтшЪ^ цЬш //"-/» шЪт.Ъ 

плрр. к цшЬтЬ /[НинцЬ рппрЬ р*-рП^ 

&ршитш/х Ьрши/и»™* 
В расширении границ страны, согласно 

легенде, самая большая заслуга принадле-
жит Араму, про которого рассказывают, что 

«совершил много воинских подвигов в бог 
что он раздвинул пределы Армении на все 
стороны; что все народы стали называть на-
шу страну его именем: греки—Армен, персы 
и сирийцы—Армени»—<*Мр ши шд р т у т и ппрЛо 
рш^трЬтЪ ^штЦрЪ мГшртРд ЬшЬтшш^т-

рЬтЬ, к рЪ^-шрАт^Ь^ цитЫтЬи ^ш^пд [ш^Ь-

Ьт^Ц ^пц^шЪд. ^прпу тЬт.Ь к уш»[,, т р Ьи Л 
тЬттЬЬЬ тЛЬЬш^Ь туу^, прщ^и Зп^Цр ИрЛ^Ь, 

Чтри^е к ИипрР^ Я/н/ДО^*"/ 
Бои, которые вел Арам, были справедли-

выми, а не захватническими, будучи мужем 
трудолюбивым, любящим свое отечество, он 
«предпочитал скорее умереть за родной край, 
нежели видеть, как сыны инородных попи-
рают родную землю, а чужеродные мужи 
господствуют над... его соплеменниками»— 
<Г I) ш ш у р ш т ши^р к Ъш [рЬЬ/ии^р Ь г^Ь т у, рш. 
^ил/шр^р ул/ЬптЪЬ[Ь р '»т^р 1>Ы> шдЪ , шЪ 
Р^ тЬишЬЬу цпрг^ри от ш ршДЬ шд ^пргЬ^т^ уи ш 
г/ шЪ и Ьш^ркЬкшдЬ к ^шртгцлтрд шр.ЬшЬ Ъпрш 
тррЬ^ тртЪ у оттршд X?*: 

Далее Мовсес Хоренаци описывает до-
блестные свершения Арама: защищая грани-
цы армянских земель, он вступает в борьбу 
с мидийцами под предводительством Нюкара 
Мадеса, «мужа кичливого и войнолюбивого», 
державшего в течение двух лет под гнетом 
Армению. Одержав победу над ним и его 
войском, Арам пригвождает Нюкара к стене 
башни в Армавире и налагает дань на его 
страну, подчинив себе».— V ь^шд-
епдЬ Ьрртшишрушд, прпд шпш^ЬпрчЬр Ъ[иршр 
т!Ь шиш дЬш1 иЧР ^щшрт к щшшЬрш^-
1Гши{р, ЬчЬри иш^ЛшЬшдЬ Прпд /7/гшЬ-
Ц.Ш1! рпчшЬшршр -С/гЬ/п. ий'рш^ш^п^ шршрЬш[ 
^ишЫшЬи 1шАпдх Ьшпш^дп^ шАи Ьр^тиг П-
рпЛ ЛшЫ{шр&орЬЬ /г 1[ЬршЛ 4шиЬш1 М/тшх/ ушлш^ 
ршЬ шрЬцш^шЬ" ишшш^Ьшд ^рш^х/яс-
р[иЬ ш Лрп^РдЬ, к чЬпуЬ рЬрЬ чкп1Ь' 
дЬШ[Ь (Гшч^и &Ьррш1(Ш[ шршрЬш1 шН .(И/н/ш-

,/гр, к шЬч трЬМ /у Ьш 1ри шгтшршЩ, щшрищ^Ь 
д\,д 1[шрЬш[ Ьр^шрр рЬч Хш^штЬ, /п/11/Ь г[шр-
ик[ ^ршЛш^, Р шЬи[ч шЬдшепршд к шЛЬЬш^Ь 
Ь^пд шЬчр. и 1ш2[ишг<Ь Ьпрш Ць^ А [ЬшпЬЬ 
шЬтшЬЬш[ Яшршии? (, Ьшпш^рЬшЬ <шрЩ 

лрь^к дРшчилпрпсР^ЬЬ Ъ^Ьпи^ [> ±ЬрУ" 
ипркишш 

В преданиях рассказывается также, как 
он героически отражает нашествия ассирииских 
войск под предводительством исполина Ьар-
шама: «Арам, сражавшись с ним и истребив 
большую часть его воинства, заставляет его 
броситься, через область Кордук, на асси-
рийскую равнину». После смерти Баршама 
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ассирийцы причисляют его «к лику богов», 
Арам ж е «долгое время брал дань с большей 
части полей порабощенной А с с и р и и » ~ 
<с...Ц,рш \ ^/^Iл ^шу/Л/пу Ъш^шттЬ пр рЬу. ш-

их [ишгци^ Iт^Ь дорпиркшйр ^п^йшйрр 
1Хи: ' иЫ . /?шшЫ; к шЬц. дпх!Ь шщш^шЬ/ч 
Ьр1{, Ь рп-, 1пр^р р^рт/р 1[шпЬ[П1[р <кткш-

1^ор / >д шцир ^ЬдЬ^дорпи, Ршр2шх! шЬпиЬ, 

уЬ. грп( ишщЯ^ШЩЯ^Ьи Ькг[кш[ 4шр~ 
1/1. г, / иттрЬшАр* шЬшщшш дрпх[шЬуш 2Г?Ш~ 

Д р шп.Ь^рх Ниш Аш^шмпи хцшткршдйД Д 

г''//; МршхТ, 4ш[шдш1{шЬ рЬг} ^ Чпр-
гти с; Д ггш21лЬ НипрЬитшЬД шр1{шЫ;, 
Д Ьпуи:Ы; и шш ш кЬ^пх/. Д и 1{ Ршр%шх1 шпшр/х д[х-
Ьш^ри п Ьпрш и[штш4Ьш[ йкпшЬ/и Ьи Чш1и 

Ршр- 1шиЬ [хиргд шрпи^кшЬ ршдпих! дпр&пд 

шитг.. д хдпидЬш[ шш2хлЬд[хЬ Нипр/хр <}шйшЬш1{и 

(пп •' Ьи![ ч^ЬЬ х!шиЬ у.ш2их ш дЬ Ни п рк и т шЬ Д 

А д шпш ^т р Ь шЬ 4 шр^/х Иршй рш^пих! < /ш-

хГ шЬш^и»^ 7* 
западе, в стране Каппадокийской , 

А р - м а г с "нечает с оружием в руках титанид 
П г*пне Каа еа, «захвативший в руки стра-

и морями—Понтом и Океа -
:ом. \ р а " напав на него, з а с т а в л я е т его 

броситься на какой-то остров асийского мо-
ря. О л: в в зтой стране одного из своих 
сродников, по имени Мшак , с десятью тыся-
чами войска, са.м он возвращается в Арме-
нию. Ара:• предписывает ж и т е л я м той стра-
ны 1 ться языку армянскому; вот почему 
эта страна до сих пор называется Протин 
Армения, что в переводе значит П е р в а я Ар-
мения; вилла же, построенная наместником 
Арама, названная по его имени М ш а к о м и 
обв г-т ая небольшими стенами, с тарожи-
лы, го • мению правильно произносить, на-
зывал ' ; Ма жак 'ом. Впоследствии, обстроив, 
расширили его и назвали Кесариею»: уш~ 
рии тши 2шр4Ьш[ Д х/Ьрш^ шгиш^Ьп^Ь ^гхр/хир р/ти~ 
рт[р '.Ьтки ^шдорпи к Ьр^пи <шдшр ^к&Ь^т/р* 
<шии;Ы; Д ^п^шЬи '/ ш и/ ш упЩшдипд, Д ихкт^ 

Л Ш!<'.: ши[х 11Ьишр[]шг Ьи ршЬдф дшркк-
/ЬшЬЬ I Г лрш 1Ш([,ЬЬ Ьпиш&Ьш^ (шЬАЬкш^ Ьг 
Д АГггЬ Ьр^тд дк^хди шЛипд[х1{, и^иш^кшЬдЬ 
Чшри1и, к прр Д 11ш1йЬш! тшЬ& дНипрки-

• ш^пи^Ьшк 1[ши^шЬ 2ф^Р^д пии-
1{шиЬ прп^ 1кр1{шрЬш1 бшйшкш^и {Д-

и 'г.,ших гцшшш^ Ьйш ^ ш у ш ^ Д с 

' "{шшЬршдйшс, пр рпЬшдкШ[ пи-

ЬЬр ' ' /'"Я Ъп±пид йЬЬшйк&шд, ^пЬшпиЬ 
/ чНЧЬш%пгл Прт,Г Д ^ Д 4 ш р к Ш [ {шЫ;, ф ш -

к"Щп1 Д Ь у ф ши^ш^шЬ Ъп-
±шЬг /А Д ир рПг1Ьш1 1Тг^к ^пиЬ у ш ^ 

/1ирй{ к р/гир «/Д Д цоршдЬ Д |/6утшу ш2/ишр<^ 

к /гЬрЬ цшпЬш] Д 2,ш^их Рш^д 4ршх}хиЬ тш^ рЬщ^ 

1шд ш2/ишр4/хЬх пиишкк^ д/иоири к щкдпии 
г/шиЬ прп{ й/хЬ^к дш^иор с/ш//шЬш//Д 

ЬпишЬкЬ Зп^Ьр ^ппш/хЬ Ц>рх!Ь~ 
Ь[хшЬ, пр РшрдйшЬ Д ^лш^ДЬ 2,ш^рх Ьи чЧШи-
ш ш Ь р хлЬ, дпр 2Ь^Ъшд ушЬпиЬ /тир ^п^х!-
Ь ш Ь шЬ Ц,р ш 1} ш ̂ ) ф пррш дпиЬ/хир хцшрихцЬш^ 
прйпх[р, шЬпишЬ^[хЬ -СДЬ^ ш2/ишу»<ДЬ* 1Гшйшр, 
прщ^и П1 шрк[пх[ пи^ш Д/ ои Ь[. хЦхЬ^к уАшлу 

у пйшЬд рЬцшр&ш^шдгцЬ шЬпишЬкдшх, 
Ъкишр/хш»26* 

В полумифических-полуистрических ска-
заниях об А р а м е сохранились отголоски исто-
рических событий, имевших место в древ-
ней истории а р м я н и п о в л и я в ш и х в значи-
тельной степени на их этническое формиро-
вание, а т а к ж е расселение по определенным 
географическим о б л а с т я м . И с т о р и к продол-
ж а е т повествование о том, к а к А р а м , начи-
ная с М а ж а к а - К е с а р и и «до собственных 
своих владении , населил .многие пустынные 
земли, которые были н а з в а н ы Второю, Треть-
его и д а ж е Ч е т в е р т о ю Арменией. Вот перво-
н а ч а л ь н а я и н а с т о я щ а я причина—почему за-
п а д н а я часть нашего отечества н а з в а н а Пер-
вою, Второю, Третьей и Четвертой Арменией! 
. . .Арам т а к п р о с л а в и л с я могуществом, что 
окрестные народы до сих пор страну нашу 
н а з ы в а ю т , к а к всем известно, по его имени. 
Он совершил еще много других подвигов.. .»: 
<ГС̂ иих ор/хЪш^ Д ткцкшдЪ ш^Ьпд[х1{ Л^Ь^к 
дрпЛ иш^йшЪиЪу цршдпихГ ш'кр'Ъш^ кр/^р 

рЬш^о^, пре Ьр^рпрч к Ьррпрч шЪтшЪк" 
дшЪ ш у у к 2 прр пру: (Х/и к шпш^/Л к 
•й^шр^т и^штбшпЪ иЪ шЪшшЬк упу цшркх/мк-
шЪ йкр 1^птцГк Ипш^^Ь к Ьр^рпру., шц к Ьр~ 
рпрч к Япррпру пр шуу /г ^ш/шЬд ши\х 
Д [пикш^шЧ гц/шЪиЬ* 1/к4 п^ к Ш Ц П 9 

лр^шф ДдкЪх иш ш^ии^^и ^ 
шЪш шЪ[х кцкш[ {шЬт.% ипрш й/хЬ^к дш^иор, пр" 
и^и шхГк*ккдпЛ утушЪД "С 2.псГ2. 
цш 2[и ш р^и */кр шЬпшлЬЬЬ: рищпихГ к шц прд^ 
^ш^пиркшЬ Д их/шЪ^ утшЪ/хЬ /ушшшркшу, ШЦ 
дГкп ршиш^шЬ /А^/» хиишдкш[иЛ> х 

М и ф ы и легенды об А р а м е представляют 
собой органическое п р о д о л ж е н и е с к а з а н и й о 
Хайке. В них о б р а з А р а м а р а с к р ы в а е т с я во 
всей своей полноте: он предстает к а к один из 
наапетов-прародителей Хайкидов , к а к боже-
ство-покровитель страны, к а к эпический ге-
рой, борющийся за независимость родного на-
рода . 

В преданиях об А р а м е сообщается о 
борьбе ар.мян с Мидией , Ассирией и Каппа-
докией. П о к а з а т е л ь н о , что воюя с Ассирией, 
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Арам сталкивается с богом Баршамом (Бар-
шамин, Баршимниа) , образ которого восхо-
дит к образу западносемитского бога Баал-
шамема Балшамин)—«владыки небес», культ 
которого был известен и в Армении. В древ-
неармяиской мифологии Баршам/Баршамин 
выступает богом-исполином, противником 
Арама (а затем и бога Ваагна), ассоциируясь 
с образом Бела—противника Хайка. В хана-
анейоко-арамейском пантеоне Баалшамем/ 
Баршам был верховным божеством, а в Паль-
мире его образ приближался к образу Бела, 
тоже верховного божества с аналогичными 
функциями. И Бел, и Баалшамем в семит-
ской мифологии величались эпитетами «ве-
ликий и милосердный», «добрый и воздаю-
щий»30. Однако в армянской мифо-эпической 
традиции, в частности в сказаниях о Хайке 
и Араме, они выступают как отрицательные 
герои. И это вполне закономерно, ибо в ми-
фологических представлениях армян они фи-
гурируют в роли предводителей вражеских 
войск, в роли противников, ведущих захват-
нические войны против страны армян. Таким 
образом, во многих чертах миф об Араме и 
Баршаме обнаруживает сходство с мифом о 
Хайке и Беле, и не только тем, что образы 
Бела и Баршама схожи, но и тем, что в обо-
их мифах отображены отношения армян с 
семитским миром, в обеих битвах побеждает 
сторона, ведущая справедливую битву, в обоих 
случаях в результате одержанной победы рас-
ширяются пределы страны. 

Воюя с Каппадокией, Арам борется про-
тив титанов и их предводителя—полубога-
полукозла Пайапис Каахеа (Папайос Хи-
мерогенес), которого изгоняет на остров в 
Азийском (Средиземном) море. Борьба Ара-
ма с козлеродным (^(^/ш^ш&ръ) чудовищем 
очень напоминает греческий миф, приводи-
мый Гомером в «Илиаде», где рассказывает-
ся о Зевсе, .который, победив стоглавого дра-
кона Тифона, закапывает его в земле аримов 
(ар1^о1), под огнедышащей горой Аргайос, 
что в Каппадокии3 1 . Не случайно, что в ар-
мянском мифе б передаче Мовсеса Хоренаци 
битва между Арамом и Пайапис Каахеа Ти-
танидом тоже происходит у подножия горы 
Аргайос, в местности Мажак-Кесария. Сход-
ство между греческим и армянским мифами 
свидетельствует о древнейших культурно-ис-
торических контактах армян с .малоазийским 
и греческим мирами и представляет собой 
армянский вариант распространенного в древ-
ности сюжета борьбы божества-покровителя 
страны со злыми силами. Авторы, совершен-
но правомерно проводящие параллель с обра-
зом Зевса, считают, что Арам, заменяющий 
Зевса в армянском .мифе, персонифицирует 
аримов, т. е. арменов-армян (И. Маркварт, 
Гр. Капанцян, С. Т. Еремян и др.)32- Э т 0 

обстоятельство дает основание полагать, что 

Арам предстает не только и не столько как 
историческая личность, а скорее как личность 
легендарная, мифо-эпическая, наделенная бо-
жественными чертами. 

Что же касается этноисторической и эт-
нокультурной интерпретации образа Арама, 
то она возможна в трех планах. Первый 
план предполагает связь этого эпонима с наз-
ванием страны Арме-Шуприа, тем более, что 
исторические события, описанные в легенде, 
происходили, пэ Хоренаци, «немного прежде 
воцарения Нина в Ассирии и Ниневии» 

[итшо ^шЪ уи: •.!, ^ 
и.ипрЬитшЪЬш^д к Ър Ьп^рй)*3» ОД ( -
ществования этнополитичсскою образова! 
Арме-Шупрйа. Кроме того, исторически мож-
но считать доказанным принадлежность 
арим/арменов к индоевропейскому стволу, 
т. е. по данной трактовке эпоним Арам ге-
нетически восходит к Арме-Шуприа. Второй 
план наводит на мысль о связи эпонима Арам 
с именем урартского царя Араме. Действи-
тельно. известно, что этот царь воевал с ас-
сирийским царем Салманасаром III (IX в- до 
н. э.)34. В этом случае есть основание гово-
рить об урартоармянской преемственности. 
Третий план предполагает увязывание обра-
за Арама с библейским Арамом, который ми-
фологически квалифицируется как предок 
древнего населения ^ирии и Месопотамии— 
арамейцев. 

С нашей точки зрения наиболее вероя-
тен первый план рассмотрения, и эпоним 
Арам скорее находит обоснование в этнониме 
армены/армяне и топониме Ар е/лрмения. 
Все же считаем необходимым заметить, что 
вероятность трех планов рассмотрения пра-
вомерна в том смысле, что в образе Арама 
в .мифологизированной форме преломились 
реальные этноисторические и этнокультурные 
процессы, поэтому в нем, в известной мере, 
отражены сложность и многогранность про-
цесса формирования армянского этноса, во-
бравшего в себя различные этноязыковые 
группы и пласты. Во всяком случае совре-
менная степень изученности проблемы гене-
зиса армянского народа допускает такой под-
ход. 

Если армянская историческая традиция 
связывала названия «армен», «Армения» с 
эпонимом Арам, то, согласно древнегречес-
кой версии, эти названия восходят к имени 
Арменоса—друга аргонавта Ясона, родом из 
фессалийского юрода Армениона. У Страбо-
на сохранилось упоминание о том, как «Иа-
сон во время своего путешествия к колхам 
вместе (с фессалийцем Арменом проник 
вплоть до Каспийского моря и посетил Ибе-
рию, Албанию и большую часть Армении и 
Мидии», где Армен «оставил после себя од-
ноименную с ним Армению»35, на основании 
чего и делалось заключение о фессалийском 
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(балканском) происхождении армян. Геро-
дот же считал арменов «переселенцами из 
Фригийской земли»3 6 . Эти версии о фессалий-
ском и фригийском происхождении а р м е н о в / 
/ а р м я н впоследствии превратились в целую 
теорию о сугубо индоевропейском происхож-
дении, сторонники которой у т в е р ж д а л и , что 
армяне—пришельцы с Балканского полуост-
рова, через Малую Азию проникшие на Ар-
мянской нагорье, а не местный автохтонный 
народ. Такое полное исключение местного 
субстрата (в том числе и урартского пласта ) 
из состава армянского этноса и преувеличе-
ние значения якобы пришлого индоевропей-
ского элемента давно у ж е не в ы д е р ж и в а е т 
критики. Тем более в свете историко-лингви-
стических, а т а к ж е антропологических изыс-
каний последних лет, когда на основании 
сравнительно-исторического а н а л и з а разного 
рода материалов выдвинута концепция, по-
лучающая все большее признание в научных 
кругах, о местонахождении прародины индо-
европейских языков в древней Передней Азии, 
в пределах от Малоазийского полуострова 
до Месопотамии, включая и территорию Ар-
мянского нагорья (Т. В. Гамкрелидзе , В. В. 
Иванов, В. Н. Топоров, Р . Гусмани, П. Фрон-
цароли, В. Пизэни, В. П. Н е р о з н а к и др . ) 3 7 . 
При допущении территории индоевропейской 
прародины, совпадающей хронологически и 
пространственно с областью в пределах вос-
точной Анатолии Южного К а в к а з а и Север-
ной Месопотамии V—IV тыс. до и. э. пред-
полагается сравнительно небольшое смеще-
ние протоармянского населения в пределах 
малоазиатского ареала , где оно могло сопри-
касаться с анатолийским языковым миром, 
откуда, протоармяне в д а л ь н е й ш е м — в I I I — 
II тыс. до н. э. и в последующий период— 
распространяются в исторической Армении 
на Армянском нагорье, н а с л а и в а я с ь на хуо-
рито-урартский субстрат. Т а к и м образом , ми-
грации индоевропейских предков а р м я н име-
ли место только в плане распространения из 
первоначального очага по всему нагорью, а не 
в плане переселения извне, тем более из от-
даленных краев; причем армянский я з ы к 
составлял компонент греко-армяно-арийско-
го диалектного единства, представлявшего 
собой одну из древнейших языковых общнос-
тей (после а н а ю л и й с к о й диалектной груп-
пы), выделившейся из праиндоевропейсксго 
языка и продолжавшей независимое сущест-
вование уже в отрыве от него38. 

Обобщая все вышесказанное о божест-
вах-эпических героях Хайке и Араме, следу-
ет еще раз подчеркнуть, что Хайк олицетво-
ряет хайасское этническое начало, а А р а м — 
арим/арменское, символизируя основные эта-
пы в процессе формирования армянского эт-
носа. Их легендарные деяния вполне совпа-
дают с реальными историческими событиями 

из древней истории, а п е р е д в и ж е н и я — с этни-
ческими процессами и миграциями, имевши-
ми место в эгногеографическом а р е а л е фор-
мирования а р м я н как единой и целостной эт-
нической общности. 

2. Культ Ара Гехецика. В сонме дохрис-
тианских культов а р м я н видное место зани-
мает культ Ара Гехецика (Ара П р е к р а с н о г о ) . 
Образ этот весьма с л о ж е н и многогранен и 
привлекал внимание многих исследователей . 

Согласно эпическому сказанию, дошедше-
му до нас по д р е в н е а р м я н с к и м письменным 
источником, Ара Гехецик—сын А р а м а , один 
из известнейших х а й к и д о в - п а т р и а р х о в , был 
армянским царем, в которого в л ю б и л а с ь ас-
сирийская царица Ш а м и р а м ( С е м и р а м и д а ) . 
Мовсес Хоренаци т а к описывает события : 
«Ара, незадолго до кончины Н и н а , облечен 
был... т а к о ю ж е властью на у п р а в л е н и е сво-
им отечеством, какою и отец его, Ара.м. Но 
с л а д о с т р а с т н а я и б л у д н а я Ш а м и р а м , давно 
у ж е с л ы ш а в ш а я о красоте его, хотя и иска-
ла случай видеть его, не р е ш а л а с ь действо-
вать открыто; после ж е кончины, или бегст-
ва Нина на Крит (я р а з д е л я ю последнее 
мнение) ,—она смело начинает л е л е я т ь страсть 
свою: посылает послов к Ара Прекрасному 
с д а р а м и и приношениями; д е л а я ему боль-
шие обещания , просит его убедительно при-
ехать к ней в Ниневию, в зять ее в супружест-
во и ц а р с т в о в а т ь н а д всем тем, чем владел 
Нин; или же, удовлетворив ее страсть , воз-
вратиться с миром на свое место с больши-
ми д а р а м и » Гш{ иш^илл. шл/о^ ушпш2 ^шЪ 
гц/ш{иЪшЫ/[Ъ Ъ^Ъпи^ [иЪ ш/Гш1ри^Ьи/д (и.ргд 
рЬЪЬшдЪ, ЪпцЪи^/тпиГ ш рбшЪ шл.п рЬ иц 
Д Ъ[>Ьпи^Х при^и 1л. Ьш^рЬ Ь*~С ^ ш Ц) '/"'* 
й-ш^Ъ шрл 1л рпррпр^шпЪЪ Сшл/^ршл! Д ршцпи! 
ил) шд утЪшу г] Ь д^ш ЬЪI, Ъпрш* дшЪ1[шдр ^ ш ~ 

и шЪ Ь п ̂  ^^ у ш I тЪ /и и^^ и дш^ии^^и/ли 
Iч^р дпр6Ь^1 Лм/у [Ьш л/ш/и^шЪЬ[п, 1[илГ фил-

[иишш^шЪ ^ЪЬ^п^и Ь^Ъпи/г Д ЧрЬш^, при^Ьи Ьш-

Ь ш ̂  1цГ, ^шйшр&ш^ и^шшплЬО ил/ррил/иЦ 
дш/итЬ* шпш^рЬрмш^и шп 1крш^Ь Ч'Ь 

рцЬш^л.^» 1л и^штшршдо^}, ршдинГ шдш^илЪо^р 
[ипиинТшйр и^шрд/лшд, ц шп Ч/ ш (> 

лГ шпЪп, ̂  ЦЬт рЬ шЪ 1л ршцшипрЬ у ф л/Ьр'Щ 
илйЬЬш{Ь[I* ' к Ъ^Ъпи, 1л. ^ш/Г 1[шшш~ 
рЪ^д^шлГи уилЪ^т. рЬшЪ Ъприл 1л ушпЪш^ $ТЬ6иЧ-
и^штшршг/о^р 1л [и шдшг^т [дЬш1]р Д тЬд^ [и.р»391 

О д н а к о Ара Гехецик отвергает эту лю-
бовь, что и служит поводом д л я н а ч а л а вой-
ны м е ж д у Ассирией и Арменией . П о с л е не-
согласия Ара, <-Шамирам в сильном гневе, в 
сопровождении многочисленного войска , спе-
шит проникнуть в з е м л ю А р м я н с к у ю и на-
пасть на Арая . Но по всему было видно, что 
она шла не с тем, чтобы умертвить его или 
преследовать; по чтобы, покорив его и взяв1* 



плен, з а с т а в и т ь его и с п о л н и т ь в о л ю ее И ж е -
лание . . . О н а с т р е м и т е л ь н о я в л я е т с я на поле 
А р а я , н а з в а н н о е по имени п о с л е д н е г о А й р а -
р а т о м . П е р е д боем о н а д а е т п р и к а з а н и е сво-
им в о е н а ч а л ь н и к а м с т а р а т ь с я , е сли у д а с т с я , 
с о х р а н и т ь ж и з н ь А р а я » : /» рш^пиГ 
уилл/ кр[ЛмЫрп ркш*и ^рк ^лпт^шцЬлиут ркилЬЬ 
Ьк^, к [п^ ЬилиилЬк [ Ир иц рь. р и и, и </'/»// уши/ГшЬ 

[кллц Ъилл/ррил/ш^ [г /[ш/ийшЪ// иу илтц ил/шл. прпл. 
{ЛллЬЬ шпЬт. чршщ/тррл цоршд рирпу, к фпл-

Р Ш1 ЬрРиц ЬшишЬк [ {Ьр1фрЬ кил/пу ^ 
Пример: РшЩ пр^шф ^ урл/шдЪ ^р Ь^шЬш^кш^, 
п2. р илцликликк ^ цЬ ш к ^ ^ли^ли&к^ фпл.~ 
Р ш 1Г' ш^ рь I' /уил/ чрп ии/р ил&к[, уЬ 
199^ Ч^ил/и дшЫ/ш рЬшЬ р!.ргц. ур илп 
ушЪ/ри/риЪр 1/п[ЬцЪт рЬшЬЬ, /» ршЪиЪ пр уЪл/ш-

при^^и р и/кллпл.р{лл.Ъ ^шл!'р^т рк ш//р л\шллкш^ 
9'м/у ^шиилЧлк лпшуЬлтушс р уш^шЬ 1/рш/р, 

пр к {шЬтЬ Ьприл шЬт.шЬЬш^ Л.[ршршип Ь[л 
лцшшпс^р тшу уорлилуклпшд 

Рп9, РЬ [рЪрдр* ЬЬшрк^ ш лл] рк дпл. дилЪк ̂  
уЦ,р ш {ЪЛ40 / 

Н о к в е л и к о м у ее горю, А р а п о г и б а е т . 
Т о г д а а с с и р и й с к а я ц а р и ц а п р и к а з ы в а е т най-
ти и д о с т а в и т ь во д в о р е ц т р у п А р а Г е х е ц и к а . 
« И к о г д а а р м я н с к и е в о й с к а с н о в а в о с с т а л и 
в о й н о ю п р о т и в ц а р и ц ы Ш а м и р а м на о т о м щ е -
ние з а с м е р т ь А р а , о н а с к а з а л а : «я п р и к а з а -
л а м о и м б о г а м л и з а т ь его р а н ы , и он о ж и -
вет». В т о ж е в р е м я она , о б у я н н а я безум-
ною с т р а с т ь ю , н а д е я л а с ь о ж и в и т ь его ч а р а м и 
с в о е г о в о л ш е б с т в а » : «г/**^ /» [рЬЬ^ л/шршрь" 
1риЧф уорЪ Нрш[[л, л/ЬглшЬр к Ир ш ̂  р и^ли шк р ш у-
л/рЬ р л/илЫ^лллЬдЬ &шл/ррш л/ш[I ^ш^шлу/нши ш-

ллр1фЪЪ {клл ^личРпл-рЬлиЧлЪ р шкур 

лптЪу (ллЬурк^ р шЫ^крпд ЧИП." 

Ьш^рЧл рир к уилшрф ил&пл.Ь I Ч'лпшЪкЪ чИрш{ь л/к-

пкил^ р ^>лиушл/илрлп^илдЪ, к ^ршл/ли^ 

уЬш р /[крЬштшЬ ил и] ш р и/Ь р дЬ : Ь и р урупЬ ^ 

л/рсишЬушл/Ь уоршдЬ <,ил{пу р л/шрш и^шткрш у-

л/[л Р^Ч: <5илл/рршл/, ил[ллЬурр ^фЪк^ 

л/шЪплшЬЬ Ирллл{[1Х лии^. <Г ^ршл/ицкдр шиилплш-

ДпдЬ [лл/пд [Ьчп11 ^ПГШ> ^ ^Ъу-^Ъшидр »: 

1ТршЪч шл/ил[Чл к ли1рл лллЪ^р 4/"• Р п и Р ^ Р л^^пл-

рклик 1'Л-р"{ /[кЬ чш*к ш д пл. дшЪк ^ ч^,Гш1> дЪпркил^ 

/л ит лрил^шЪ д шЫ^пл-РкЧл^Ь ]) I 

Н о со в р е м е н е м т р у п н а ч а л р а з л а г а т ь -
ся, и его в ы н у ж д е н ы б ы л и б р о с и т ь в г л у б о к и й 
ров и з а с ы п а т ь . О п е ч а л е н н а я Ш а м и р а м , по 
п р е д а н и ю , ч т о б ы п о к о н ч и т ь с войной , о б л а ч и в 
одного из своих л ю б и м ц е в в о д е ж д у погиб-
шего а р м я н с к о г о ц а р я , п у с т и л а м о л в у , что 
«боги, о б л и з а в А р а , о ж и в и л и его и тем ис-
п о л н и л и н а ш е с т р а с т н о е ж е л а н и е » , и этим 
богам, к а к у г о ж д а ю щ и м ее ж е л а н и ю , испол-

н я ю щ и м ее волю, воздвигла и з о б р а ж е н и е и 
т о р ж е с т в е н н о ч е с т в о в а л а его ж е р т в а м и , же-
л а я п о к а з а т ь всем, что сила этих богов воз-
в р а т и л а Ара к ж и з н и . Т а к и м о б р а з о м Ш а м и -
р а м , п у с т и в ш а я в х о д эту молву по земле ар-
м я н с к о й и убедив в том всех, п о л о ж и л а конец 
ВОЙНе— <гЛо// [лррк ЬЬ[икдшл. Ьпрлих 

рЫ1ЬЬт[ /, ,//,/; ,1ЬЪ и &шЦЬ[. ^Iл плГЬ 

Ь Ьпл/илЬЬшу 1>л.рпд чшРЧшрЬш1 
6п^ 4лил/рил.{ у^л/шЫ; ш^ли^Ьлл. <г/,/,^ш/ ш«шИ1-
илбпдЬ чЩ'»Ч и ^ЬЬчшЪшдплдкллц чф» ф»>4 
л/кр к Ч^2_шп, ррЛ. филлЬ прп^ шпшл.Ь1 {ш[ил/ 
^ЬилЪ луш^шк^^ ЬЬ /, и фшпшл-ПрЬшц), 
Iлррк ЬЬ^тлидплд^р к ^шл/ш^штилр'/шЬу^Ь к 
Ьпр [лл/Ь и^ши,1/кр ^шЬтЬ чЬс1)> ^ л/Ьбш^Ьи чп~ 

и^шшпл к > дпл ушЪкул^ шл/кЬЬдплЬ, ррр рЬ 
ш1и Ч°Р'»РРА шишплилбпдЬ ^ЬЬушЬшутд^и уЦ-
рлиу Ос иции^ки Ьшл/ риликиц 1рл л/илЫ; [л л[Ьриц 
^Рк^Г" ^Ш["Б' Ь ^лииликЬдпл дЬш ^ 4й* ̂  ЬЬ Ь и к 
улигулиркдт уилЬк ^иш/^Лл'11, 

М и ф об А р а Г е х е ц и к е и Ш а м и р а м , при-
в е д е н н ы й у Х о р е н а ц и , о т л и ч а е т с я не т о л ь к о 
я р к и м о п и с а н и е м страстной любви ассирий-
с к о й ц а р и ц ы к а р м я н с к о м у ц а р ю , но и со-
д е р ж и т б о г а т ы й и с т о р и ч е с к и й и мифо-эпи-
ч е с к и й м а т е р и а л . 

П р е д а н и е интересно с нескольких точек 
з р е н и я . Р я д авторов , д у м а е т с я , совершенно 
п р а в о м е р н о , в и д и т в нем отголосок борьбы 
м е ж д у У р а р т у и Ассирией (где в IX в. царст-
в о в а л а ц а р и ц а Ш а м у р а м а т — и с т о р и ч е с к и й 
прототип Ш а м и р а м ) , т. е. р е а л ь н ы е истори-
ческие л и ц а и события в полумифической-
п о л у и с т о р и ч е с к о й ф о р м е н а ш л и о т р а ж е н и е в 
п р е д а н и и и п о с л у ж и л и основой д л я него42. 
З д е с ь и а м п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м сде-
л а т ь и д р у г о е п р е д п о л о ж е н и е . Видимо, не 
случайно , что а с с и р и й с к а я ц а р и ц а воюет с 
а р м я н с к и м ц а р е м . П р е д п о л о ж е н и е о сущест-
в о в а н и и к а к о г о - т о политического о б р а з о в а -
ния у а р м я н , п р о т и в о с т о я в ш е г о Ассирии, не 
л и ш е н о о с н о в а н и я . Д о с т а т о ч н о здесь упомя-
нуть х о т я бы тот ф а к т , что А р м е - Ш у п р и а 
с о в м е с т н о с У р а р т у н е о д н о к р а т н о участво-
в а л а в в о й н а х против Ассирии. Более того, 
в п е р и о д п а д е н и я У р а р т у к концу VI I в. до 
н. э. в А р м е - Ш у п р и и « в ы д е л я е т с я д и н а с т и я 
С к а й о р д и , один из представителей которой, 
П а р у й р , у ч а с т в у е т в осаде Ниневии вавило-
н я н а м и и м и д я н а м и в 612 г. до н. э., после 
па '.ения которой он был признан а р м я н с к и м 
ц а р е м — « п е р в ы м венценосцем» Армении»— 

(Г У/риГ,рч л-п(ь 1}.ирп1Г
Х шпш^Ь (л 4 [Ашуш-

Д р у г а я сторона в м и ф е об А р а и Ш а м и -
рам , к а к о т м е ч а л о с ь выше, религиозно-ми-
ф о л о г и ч е с к о г о х а р а к т е р а . З д е с ь идет речь о 
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воскрешении Ара Гехецика, что Дает основа-
ние исследователям характеризовать его как 
умирающего и воскресающего божества. Ин-
тересно, что з древнегреческой легенде, при-

<чРеспублике» Платона, упомина-
ется оо Эр-армянине, погибшем на поле бра-
ни, где его тело находят через десять дней 
целым и невредимым, а на двенадцатый день, 
когда его сжигают на костре, он оживает и 
рассказывает об увиденном им на том све-
те44. Легенда об Эр-армянине из Памфилии, 
наводит на мысль о том, что концовка армян-
ского мифа об Ара Гехецике и Шамирам, ве-
роятно, оыла искажена более поздними хрис-
тианскими авторами—рассказчиками леген-
ды45. Кажется маловероятным, что в те да-
лекие времена, когда возникла легенда, раз-
вязка кульминации решилась бы тем, что 
создатели легенды бросили бы своего героя 
в глубокий ров и смирились бы с мыслью о 
его безвозвратной смерти. Думается, что в 
первоначальном варианте мифа Ара Гехецик 
воскресал и возвращался к своему народу, 
подобно тому, как Эр-армянин вернулся к 
своим. Ведь легенда об Ара и Шамирам—ми-
фо-эпическое повествование борьбы армян с 
ассирийскими завоевателями, и Ара высту-
пает здесь как предводитель и защитник 
своего народа, как символ его возрождения 
после тяжелой битвы с врагом, как олицет-
ворение его героической борьбы за незави-
симость. Подобно Хайку, Ара был вознесен 
на небеса в виде ночного светила; звезда Ара 
выступала как бы астральным символом 
борьбы за свободу и независимость народа. 

Итак, Ара—умирающее-воскресающее 
божество древних армян. Функции умираю-
щего-воскресающего божества у армян, как 
и у многих других народов древнего мира, 
весьма разнообразны. Это и божество при-
роды, и божество весеннего пробуждения, 
растительности, земледелия, плодородия и 
плодовитости, изобилия, божество воды, т. е. 
в нем предстают атрибуты жизни, ее вечно-
го обновления. Культы Осириса у египтян, 
Телепину у хеттов, Таммуза у вавилонян, Ат-
гиса у фригийцев, Диониса у греков и пр. 
являются аналогами культа Ара Гехецика. 
В^ этом смысле можно говорить о наличии 
общего концептуального представления смер-
ти и воскресения в системе религиозно-ми-
фологических воззрений народов древности. 
Данное толкование находит подтверждение 
также в наличии женской половины: с Ара 
I ехециком фигурирует Шамирам, Осирисом-
Исида, Думузи-Инанна, Таммузом—Иштар, 
Аттисом Кибела, Адонисом—Венера, Дио-
нисом—Гера и т. д. В культовых системах 
именно такие пары символизируют женское 
и мужское начало, их единство и противо-
положность как источник жизни. Кроме то-
го, «мифам об умирающих (шире, исчезаю-

щих) и воскресающих (возвращающихся) 
богах свойственна, как правило, природная, 
земледельческая семантика... Эти мифы пред-
ставляют собой основную разновидность при-
родных, календарных мифов... Культовая фи-
гура Великой богини-матери, персонифици-
рующей творческие силы природы, сохраняет 
в них свое значение. Однако с развитием аг-
рарного общества и укреплением мужского 
пантеона она уступает часть своих функций 
мужскому земледельческому божеству... и 
фигурирует в календарных мифах главным 
образом как его мать, сестра, возлюбленная 
или жена»,—так анализирует семантику ми-
фов об умирающих-воскресающих божествах 
П. А. Гринцер46. 

Еще Дж. Фрэзер, основываясь на обиль-
ном этнографическом материале по разным 
народам мира, обобщил идею о том, что древ-
нее поверье о ежегодном умирании и воскре-
сении природы как некоего живого сущест-
ва, а также мотивы, порождающие обычаи 
и обряды содействования оживлению, разно-
го рода ритуалы и т. д. и лежали в основе 
древнейших культов умирающих и воскре-
сающих богов47,—«культов, которые повлия-
ли и на зарождение христианского культа 
распятого и воскресшего Спасителя-Христа»48. 

Культ Ара Гехецика, с другой стороны, 
представляет собой многослойное образова-
ние, вобравшее в себя культовые явления 
различных эпох. Не касаясь очевидного фак-
та древнейших истоков представлений об 
умирающей и воскресающей природе, оста-
новимся здесь в культе Ара Гехецика лишь 
на некоторых моментах, восходящих к почи-
танию вишапов—громадных каменных стел 
в горах Армении и сопредельных с ней об-
ластей. Гр. Капанцян замечает, что «концеп-
ция или идеологическое содержание» куль-
та вишапов предшествовало образу Ара Ге-
хецика49. Справедливость такого заключения 
подтверждается тем, что культ вишапов со-
держал в себе почитание весеннего пробуж-
дения природы, зелени, плодородия, земле-
делия, воды, т. е. преимущественно тех ком-
понентов, которые в значительной мере сос-
тавляли сущность культа Ара Гехецика. В 
этом смысле явно прослеживаются древние 
местные корни сложения культа этого бо-
жества. Такой характер культовых явлений 
объясняется той закономерностью, что в пе-
риод сложения государственных образований 
многие природные культовые явления транс-
формируются, своеобразно персонифицируют-
ся в образах тех или иных исторических или 
мифических личностей. 

Интересно отметить, что если Гр. Капан-
цян связывал почитание вишапов с культом 
бога Ара, то М. Абегян—с культом Астхик-
Деркето—богини воды и плодородия, считая 
ее, в свою очередь, генетически родственной с 
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Шамирам (Семирамидой и Иштар) Астар-
той—с богинями со схожими функциональ-
ными характеристиками. Думается , в дан-
ном случае важно не столько то, с каким 
именно божеством можно связать культ ви-
шапов, а то, что он, несомненно, был связан 
с культом воды и плодородия, широко пред-
ставленном в древней Армении—в стране, 
где основной отраслью хозяйства было оро-
шаемое земледелие. Нам кажется, что в раз-
ные периоды почитание воды как источника 
жизни связывалось с культом того или ино-
го божества, и поэтому вполне возможно, 
что вишапы—проявление как культа древней-
шей богини воды Нар, так и Ара и более 
поздней Астхик. 

Сравнительный анализ теонима Ара при-
водит к выявлению весьма интересных па-
раллелей, а возможно и генетических связей. 
У хеттов был известен теоним Ара (с), кото-
рый считался божеством покровителем рас-
тительности. У урартов известны имена та-
ких божеств, как Аруа, Араца , Арни, культы 
которых ассоциируются, как уже отмечалось, 
с почитанием растительности, зелени, горных 
пастбищ и т. д. Эти материалы дают ключ к 
выяснению истоков полифункциональности 
образа Ара Гехецика. К тому ж е прототипу 
божества растительности относится, возмож-
но, греческий бог войны Арес, который, как 
известно, фракийского происхождения, и мог 
быть первоначально, как и его римский двой-
ник Марс, растительным божеством: по Ови-
дию, Гера породила Ареса без участия Зев-
са—от прикосновения к волшебному цветку50. 
Не исключено, что с этими древневосточ-
ными божествами генетически связан и вос-
точнославянский бог солнца, пашни и зелени 
Ярила (с корнем Яр-, *]аг)6 1 . 

Этнографические материалы подтверж-
дают степень и своеобразие формы проник-
новения в земледельческий быт армян цело-
гг> ряда сущностных элементов культа Ара 
Гехецика, отголоски которых были живучи 
вплоть до самого недавнего прошлого. В этих 
материалах особо следует выделить песни 
пахаря, точнее песни плуга (арм. «гутанерг»— 
цпиршЫрд) у в которых часты припевы «ара-
вел» или <аор4Ь{иц ^ шиич[ш& шрил[Ь[ «блажен 
бог аравел». Гр. Капанцян слово «аравел»— 
шршх[Ь1 этимолс1Нзирует следующим обра-
зом: Ара—имя бога, а «вел»—означает «по-
моги, приходи», т. е. это укоренившаяся в 
народной традиции своеобразная форма об-
ращения к богу земледелия во время пахоты. 
На наш взгляд, слова призыва «Ара-Ьо!» 
( 1крш~4п'), которые часто сопровождают 
припевы в песнях пахаря различных истори-
ко-этнографических районов Армении, могут 
быть интерпретированы как традиционные 
Формулы обращения к богу Ара—покрови-
телю земледелия, растительности, полевых 

работ. Еще одно примечательное явление 
можно здесь отметить: у армян многих исто-
рико-этнографических районов название «Ъо-
ровел» (восходящее к «аравел»), фигуриру-
ет как синоним «гутанерг»-а-несни пахаря 
.Здесь «Аравел» или «Ьоровел» выступают не 
только как отдельные слова напева, но и 
как название целого цикла песен, связан-
ных с земледелием, особенно с пахотой (^п-
рт/Ь/ЬЬр — упсршЬЬрчЬр)52. 

В этом отношении весьма показательны 
грузинские и славянские параллели. У гру-
зин «арале» или «арало» фигурируют в на-
певах песни пахаря, а у славян (русских, бе-
лорусов и др.) существовало, как отмечалось 
выше, почитание бога Ярилы (Ярило, Ярыло) 
как олицетворения культа весны, весеннего 
плодородия, пашни, зелени, сохранявшееся в 
пережиточной форме вплоть до XIX столе-
тия. Эти данные, возможно, генетически род-
ственны с вышеприведенными армянскими 
аналогами5 3 . 

О глубине проникновения в быт армян 
некоторых элементов, восходящих к культу 
Ара Гехецика, могут свидетельствовать та-
кие факты, как антропоним Ара и производ-
ные от него (араЬет—"//»ш^ш-«тропа», букв, 
«след Ара») , оронимы Арарат, Арагац (трон 
Ара) , Араи-лер. В современном армянском 
разговорном языке закрепилось слово «ара»— 
как форма обращения к лицам мужского 
пола, что также может рассматриваться как 
отголосок некогда широко почитавшегося 
культа Ара Гехецика. 

Выше говорилось об общности проис-
хождения культов умирающих-воскресающих 
божеств и божеств потустороннего мира хай-
асского Щ - О Ш . урартского Халди и армян-
ского Ара. Отмечалось также, что в этногра-
фической действительности армян сохрани-
лось множество свидетельств о растительных 
жертвоприношениях, восходящих к дохрис-
тианской древности. Эти жертвоприношения, 
особенно в виде хлебных злаков, предназна-
чались, по всей вероятности, богу раститель-
ности, весны, пашни, плодородия и обилия 
Ара. Такими же дарами чествовали своих 
богов-покровителей урожая и растений древ-
ние египтяне, греки, римляне, фригийцы, 
урарты. Сатурналии, виналии и вакханалии, 
так называемые «столбы Осириса» и «сады 
Адониса», самооскопление Аттиса и другие 
культовые действа и атрибуты характери-
зуют культы умирающих-воскресающих бо-
жеств древности. 
Некоторые из этих обычаев и обрядов про-
должали бытовать до недавнего времени: 
например, христианская пасхальная обряд-
ность, что «есть в сущности перелицован-
ный на церковный лад древний веееннии, в 
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основе своей народный праздник в честь уми-
рающего и воскресающего божества»54 . 

В религиозно-мифологическом аспекте 
особый интерес представляет образ Шами-
рам, характерные черты которого перекли-
каются с чертами женских образов из дру-
гих мифов об умирающих и воскресающих 
божествах. Плач Шамирам о смерти Ара 
напоминает плач Исиды и Кибелы по их воз-
любленным. Шамирам обладает такими же 
колдовскнми-ма: ическими свойствами, как 
другие идентичные богини: в армянской 
письменной традиции сохранилось упомина-
ние не только о ее способности оживить умер-
ших «чарами волшебства», но и о ее талис-
мане—ожерелье из бус, которое она бросает 
в море перед тем, как «превратилась в ка-
мень», откуда и песнь про нее: «Ожерелье 
Шамирам, брошенное в море»— ш п ш1~ 
ип^^с^ к шптищЬш^ншр^^и йкрП[... шруш-
ршдт дш*ьЬЬ* шит тркйЬ дйш^Ь шик[ О шйД~ 
рил/шу к д^ктки/1/ фш/хлплитЪ, к ци^ши^т кГьЪ 
Д д[>д&и к цшрртйЪЪ, шц к Д йот Ьшиш~ 

иппЬршлпршд* к !цпиптЦИиЬ Д дпл/, к ршЪ 
Д сПцтЬ^р ЪшО^рш йш} Д дпл[}>ЪЪг ЕЙ 
приписывалась в народе способность воздви-
гать удивительные постройки: Хоренаци кра-
сочно описывает, как она, восхищаясь чис-
тотой воздуха, прозрачностью источников н 
журчанием р?-к Айрарата ткикш^ ддк-
дЬд^т Д/Д I V кр1{р[г% к додпдЪ йш^>рплрДд.5/ к дшд-
рЬршдЪ I и т ш д п ̂ Ъ рд(чйгиЪи к г^ш р1^ш 
ит р Д д Ь ш н д р ш рЬ дЬ ш д Д д* <гУшрт ^ йкд, ш и ^, 
[ ш[ии^ /гиги й рш р к /и шпЪ ш р к шЪ одпд к йш^рт-
ркшЪ 2П'ГЭ ^ ^Г^/Т' ^ Ь. шр^пЛфи 
рЪш^т р кш\л, при][и ^ Ч2.ПРРПР1- йшиЪ Д рп~ 
[ПрйшЬл^ тшрип^Ьу пр ^ шйшпш^Ь кцшЬш^, рит 
шйЬЬш^Ь ршрЬ^ш^Ьу^п! ркшЬ шЪдт д ш% (,дкй^ Д 
\ш ^ и, 1л ЧШЦ" ^и Ьр/ги п рп^йпЛи одпдЬ дпл/пи-
[ЛшЪ и/ и. д Д дЬ ̂  ^ Д Ьй. шЪд к шу 
ршцтйи Д тЬдкшд* дш^ ЬшиилЬ^ [шркк^д 
д { Ь д р бп^ш^Ь ШГЦ.ТЦ. 1л ткикшу шп кдкрр 
Ьп^пЛ Ьр^шрлшЬк Р1П,р д/Д, . . . ЬпишЪ^ 2.ПСРЭ 
ршрЬЬшйшд/у {кпЦЬ ^шЧЬ^п^... Д ЦйшЬд фкд~ 
кЬЗ [Ьр^Ьд й[,илпркш^ Д бшлш ̂ пиПл дЬшпд 
^ЬрбшЬш^Чл), строит там „речную плотину 
из огромных диких камней ("Ьа. ЬршЛш^ Ъш/и 
дшй ршршш^ дктпрм ш^ к йкбшйкЛ 
лЦхйо^ к илтлцпф йшбтдкш^ шЬршл. 

1Ш1ъп.ркшйр р т , р Ь р т р кшлГрх), дивный город 
(Шам1 рамакерт) с великолепными дворцами 
в о з д е в а е т по всей Армении всякого рода,* 
постройки - почивальни, казнохранилища-
СТ0Л1.Ы и т. д. (ср. 111 и « Ч ь е егды Се 

м и р а м и д ы ) — <Г&ДН к р\ифр рьт\чри к ршдт.й,, 

Д §1^1 ршдшр^Ь шщшршЬи и^и кд!;и ршршЬд 

к /» дтЬ^д дшрдшрЬш^и, 1{р1{кш{шр^и к кпицшр~ 

1{ри, к рит 1дштк^/г /лршршЬ{[ир* шрЬдш^Ьш^и. 

к дкдЬд^шдпиЬ/лр к рЬди<р&ш^ ф пдпд[ир 

йшЬи ршдшр^Ь прп^к^пфх к гцрЬшди пйшЬи 

к ддшрйшЬш^гц шрйшЬилпри рит щ^тп^д ///г^л-

дшд ршдшр^Ь 1глш[/1иI Ьи дйшиЬ ^ дЬтп^Ь рЬд 

ртдшр^Ъ рш2[иЬш[ шЬдглдшЫ; Д ии/ши шйк-

Ь ш (Ъ и^/ттп/^д к ^шррпидй пики раир ш и т шк ш д к 

&шд1{пдшд... Ьи дшйкЬш^Ь шркк[Ь шЬ к д/гии/1-

иш^Ь к д^шршиш^Ь 1[пдйшЪи рш^шр/тк дшр-

цшрк дшитш1(Ьртор к ишдшрР^ир Ъшгипд фшр-

ишипршд, дшЬшдшЬЬш^р Д и/тпиди к Д ткрки. 

к ршдпийи ршдйшркри к д^Ькркри Д Ьйш трк-

1{кшд пффти* Ьи шйкЪш^Ь/ги 4п^ш^шщ к ^ги^ш^ш-
ипр дщшрищЬш[Ь {ор^Ы;, к шЬр/л ршдй пир^иЬ 

йшр^шЬ Д ЬЬрри ркш^кдпидшЬ^ Ри^ дЬш^р 

ршдшр^Ь к пр ДЬ^ Д Ьйш 4 р ш^ш рт пир ^икр* 

ршдйшд Д / /шрд.1(шЫ; п^ 4шипи [кш[, к п^ щшт-

йк[ /; ^шрпдпиР^икх ^прп^ щшрищкш^ ддшдш~ 

ррЬЪх дйпишршй пиши пйшЬи к дйп/ик^шЬк^и Д 

Ъйш ^ор/хЫ; 2 [хЬпишЬи ш рршдшЬ Д и т и, к &ш&пи-

1{ри, ухх!Ь ш^шд/хЬиг ... Ьи п^ ш^и, к 

ршдпих/ ткдфи дш^/ишр^/хЬ 2,ш^пд шр&шки 4ши-

тшткш^, Ьпх[фЬ дрпх/ уД2шшш^ ДЬ^ /хир 4ршх1 

дрк[ к Д ршдпих! ткд\хи иш^йшЬи Ьпх[фЬ ЧРП11 

^шитшт^ра^х 
В этом отношении образ Ш а м и р а м ассоци-
ируется, на наш взгляд, с образом Арубани 
(Багбарту)—покровительницы строительных 
работ и закладки садов в Урарту. 

Интересно, что почти все умирающие и 
воскресающие боги выступали в паре с бо-
гиней, так или иначе связанной с культом 
плодородия, плодовитости и порой носящей 
эротический характер. Как Аттис во фри-
гийском мифе, так и Ара Гехецик в армян-
ском выступает, на первый взгляд, в качест-
ве жертвы сладострастной и жестокой жен-
щины (богини или царицы) . Но смерть в 
борьбе за свою независимость и воскресение 
после этой смерти, а т а к ж е преданность лю-
бимой женщине (супруга Ара Гехецика— 
Нуард) придают их образам определенную 
возвышенность, героизм. 

Кроме Ара Гехецика и Ш а м и р а м в ар-
мянском мифе фигурируют и боги, воскре-
сающие Ара. Та ж е легенда, приводимая в 
«Истории» Себеоса, кончается следующими 
с л о в а м и : «Ьи Сшй^ршй тшЬЬ1 дд/х 

Ьпрш Д х[крЬштпиЪЬ шхдшршк/хд /лрпд, к ши 
«Ои шишд/гд шитпишбпд дх[кри Ьпрш, 1х 
^ЬЬдшЬшид^и Ьи^ Д р р к Ьк/икдши д[х Ьпрш Д 
^ \ш*ш1Ьш9 рЫ{ЬЬпи1 Д 
^ к ЪшЦЬц ^ ЧШрдшрЬ д ^ дпМ Д 
ШВ Р^Р"Э ш1Г хдштгш^пд. к <шйрши 
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[Ьупц шишпешЬпдЬ к дшртдшЬЬц ПРЬр 
р Ьшбт.^ к. п^ псиЬр [г &шЬЬпрш упсдш-
Ь(; уЬш. к ицшу^и 4 шЫ; ^илУрил. шрш^Ьушу ш/г~ 
/у//Ь ЪшЛрршЛг» («Шамирам приказывает пе-
ренести его труп ь терем своего дворца и го-
ворит: «Я скажу богам, чтоб они лизали его 
раны, и он оживет». Когда же труп стал раз-
лагаться в тереме, она приказала тайком 
бросить его в глубокий ров и зарыть. А одно-
го из своих любовников, мужа подходящего, 
она обряжает и распространяет слух, будто 
боги лизали раны Ара и воскресили его. Она 
держит (любовника) в секрете и не показы-
вает никому из его знакомых. Таким образом 
царица Шамирам распространяет слух об 
Аралезах»)5 7 . » 

Итак, боги—добрые гении, воскресаю-
щие Ара Гехецика, назывались Аралезами, 
или Арлезами (Ирш^ку, 2.шрш^ку, Ип^Ьу), и 
представлялись ь облике собак (не только в 
мифологии, но и в культово-изобразитель-
ном искусстве 5^. Согласно преданию, эти 
мифические существа получили свое назва-
ние от того, что лизали раны Ара Гехецика. 
Другой армянский историк—Павстос Бузанд 
тоже упоминает об Аралезах, или Арлезах, в 
связи с тщетными попытками воскрешения 
трупа храброго Мушеха, из Мамиконянов: 
<гЬй- кук рррк тшршЪ Г] 1/ш р и* рЬЬ тушршьукифЬ 
1Гт-^кур р шпек [и-р шн рЪшшЪри /*«-/», 
нишицрЬ рЬу.шЬр^р Ъпрш /Г ш^шЪ Ьпрш, рклдкш 
1л. ткишЫ^[)Ь ЧЦ"'I" ЬпрпЛ ушт'р лГшр/ГЬп^Ь 
шЬшр: [шпЬк^п^ ш1рл пЛ^рЬ Ь/Гш. /ГрЬ{к ЧЧС" 

шЬу^к р ^п&куЬ 1[шркш^ ^уку^Ь, к 
ЬрЬ ку^Ь ' р шшЬриЬ ш^шшрш^р /У /*"/ ' ши^рЬ* 
рк ур ш[Р к(*, Нп^кур рушЬЬЪ к. уш-
рпсушЬкЬ уушг Щш^шщшЬ ^ицрЬ, к ш1{Ь пЛ^рЬ 
у шп.Ьк уп у 1/рЬ^к Ь к [и к уши хГшрлГ^ЬЬх иу ш ~ 
дрЬ [ш^тшрш1ф шЬшр, к ^шдрЬ р ш укурЬ уЬш 
притки ор̂ Ь крЯ03 

Третий армянский историк—Езник Кох-
баци—в своем «Опровержении ересей» в 
числе различных суеверий армян отмечает 
их веру в мифического Аралеза в образе со-
баки, которая «лизала раны павших на поле 
сражения храбрых воинов и тем оживляла 
ИХ» («••• к ^прдшИ лЦгршепр пр шЫ{ЬшУ р щш-
шкршуЛ/, цЬрдУ //"г/^ А пгцшдпсдшЬрд!;, 
Чпр шрш^куЬ ^п^кЬ. ш л ш±Ь шО'ЬЬш^ шпши-
и^Ь^р))60. У древних армян, очевидно, сущест-
вовало особое поверье, что павших в битве за 
родину героев воскрешают собакообразные 
божества Аралезы, или Арлезы61. В этой 
связи интересно отметить, что в историчес-
кой Армении было селение Лезк 
название которого связывается с Аралеза-
ми62. 

Культ собакообразных божеств восходит 
к древнейшему культу животных, в данном 

случае собаки, трансформировавшемуся впо-
следствии в культ зооантропоморфного бо-
жества-тотема. Культ одного из таких бо-
жеств—древнеегипетского Анубиса, защитни-
ка и покровителя умерших63—был тесно свя-
зан с культом Осириса—умирающего и вос-
кресающего бога потустороннего мира. При 
таком сопоставлении представляется весьма 
закономерным то обстоятельство, что Ара-
лезы фигурируют в армянской мифологии 
именно в связи с умирающим-воскресающим 
божеством Ара Гехециком. 

Корни мифов об умирающих-воскресаю-
щих богах, таким образом, уходят в 
глубокую древность и берут свое начало в 
земледельческих культах, связанных с верой 
в смерть и воскресение природы, в первую 
очередь растительности, а также посевов, 
хлебных злаков. Египетский Осирис в одном 
из растительных обрядов выступал в качест-
ве непосредственного олицетворения хлебно-
го зерна, что свидетельствует о слиянии зем-
ледельческого культа умирающего-воскресаю-
щего духа растительности с культом общего-
сударственного верховного бога. Точно так 
же в религии народов Месопотамии, наряду с 
официальными культами богов-покровителей 
государства и культом царей, сохранялся 
древнейший земледельческий культ умираю-
щего и воскресающего божества природы, 
растительности, образ которого со временем 
слился с образом главного бога64. Ара Гехе-
цик у древних армян, надо полагать, тоже 
вошел в состав общеармянского государст-
венного пантеона, и не только как умираю-
щий-воскресающий бог весны, природы, но 
и как символ возрождения и расцвета наро-
да в борьбе за существование, свободу и не-
зависимость. 

3. Культ Горка Ангеха. Происхождение 
и сущность культа Торка Ангеха (5лрр ИЬ-
дку), тоже из рода древнейших патриархов-
хайкидов, уходит своими корнями в ту же 
мифо-эпическую древность. У Мовсеса Хоре-
наци сохранилось предание, в котором рас-
сказывается, как «мужа с грубыми чертами, 
высокого, неуклюжего, со сплюснутым но-
сом впалыми глазами, диким взглядом, ис-
полина ростом и силою, из потомков Паска-
ма—внука Хайкака, по имени Торк .которо-
го по чрезвычайному его безобразию прозва-
ли Ангех'я, Взхаршак назначает правителем 
запада. По безобразию Торка Вахаршак на-
зывает и род его «Дом Ангех'я - < г М ч»1Г 
(г.псГппшуку к ршр&р к ^шшршЫЪ к шшфш-

(ипршЦЬ к у+ЬшЬш(Ьшд, /г ушсш^ 
ош.ГшГ Ь ЬшДиц рппЧ, шЬп.% ^кдк-
кШ[. пр 4шиЬ [шпш.к[ ^ш^ркшЬЪ [ЛшГ 

ИЬукуЬш^ 4ЬР[ишрЬ ^шиш^ш, к п^пф 
ЬшмшшшЩпмшЬш, шрЫшЬд. к /ркишЬд 
^ГшшЬпсрЬЪЬ ^Ь ушЬпЛ шуу/лЬ ИЬ^Ьу шпЛ>: 



О Торке А н г е х е — к а м е н о т е с е - в а я т е л е 
с л а г а л и с ь песни, «возьмется , б ы в а л о , р у к а -
ми за гранитные, без т р е щ и н ы , с к а л ы , отло-
мит от них, по ж е л а н и ю , б о л ь ш и е или м а л ы е 
куски; примется с г л а ж и в а т ь их ногтями и об-
р а з у е т из них плиты, на к о т о р ы х н о г т я м и ж е 
и з о б р а з и т о р л о в и тому п о д о б н о е » — «Рш 1 У 

/,"«//и птЬЛ и Ьи ^шушци Ьпрш шЪ^и? (а 
фд»,Чл, пГи^Си 1л фи иЬ О'пшптГш/ V,и-

у р Ц Ь »>г1' р к рии.Ъ ф шиЬЬ т%1ц1 

^шр/: /|Л/ ш Ь ^ р ^ ш р ртЦЛ 1л ЬлГи, Ьрд 

рш^рд ; 'шиЬ пк+Ьцт [<?Ьш*ЪЬ 1л ирткиц ^ЬЬ^щЬ. 

"Г4 П1 Лич/ип^р и ;Ьрш[ПЬш1 и пI Лшу&Щ.Ь 
[и рЛи-; рЬ ици ЧГ"(94*' ^ Н . Ь ^ р у ^ Ъ рялпЬ 

Ьи/р^шЫ у упр&ш^шр л^и/шд ьЬпир, тр упцг 

уЬ цт ( ё р А , к йЬу^рЬ^ рит ^ил/шд Л& 1л фп^рр. 

1л ^ЬрЬ^ Ьу^/уил/ррЬ 1л ^шуЛц при]/, и т ш[ит 

1л Ьпрли^^и Ь грл у ш 1/р ^Чл шр&т^и 1л. 

ш у ^ и ш^ии^рири Х>г 

Д о б р о д у ш н ы й исполин, о б л а д а ю щ и й 
«силою ста д в а д ц а т и слонов» , б ы л с и л ь н е е 
Самсона , Г е р а к л а и перса Р о с т о м а С а г ч и к а , 
о которых р а с с к а з ы в а л и с ь н е в е р о я т н ы е исто-
рии. Мовсес Х о р е н а ц и п р о д о л ж а е т л е г е н д у 
о Торке Ангехе: « П е л и про него т а к ж е , что 
близ берегов Лонтийского моря , в с т р е т и в не-
приятельские к с р а б л и , б р о с и л с я за ними. Н о 
корабли успели о т п л ы т ь в о т к р ы т о е м о р е на 
расстояние восьми стадий ; и Т о р к не поспел 
за ними. Тогда он, поется в песне, с х в а т ы в а -
ет с к а л ы величиною с холм и к и д а е т им 
вслед. От сильного р а с с т у п л е н и я вод пото-
нуло н е м а л о к о р а б л е й ; и волны, п о д н я в ш и е -
ся от в с к о л ы х а н и я вод, р а з о г н а л и о с т а в ш и е -
ся к о р а б л и на многие мили. . . В е р н о одно : 
Торк о б л а д а л ч у д о в и щ н о ю силой и не д а -
ром с л о ж е н ы про него п о д о б н ы е с к а з а н и я » — 
<гЛ*. ^ч'т дп1т ^ ^"Ъшпир ч\,и{иш1 Ьшлшд [1 
ЪшлГЬш,/ /» 4ГГш1* и А [ишцш^ Ьпдш /, 
/ипрЬ I рги ши^шрЬ Чи 1л чил п^ ш/ГилЪЬ шу 
*ЬпП,и шлЪт, шиЬЬ, 1Цл/и р^шЫли, 1л Ьу^Ч^Ь-
!л /| ишиши{ш и, шпЛ шЬ^ ^рдЬ рЬ^ [,Ь Ьшл.^ 
"I и^ил.^» к ил! рилрЬпЫЧл ш ̂  и, дЬ, пр /, и(,и~ 
тшпЛшЬЬ ^шрЬ ЪшлиЪ р .и~ 
ЧшЛ ЛупЬиг //'4, ^шр^ Ь шпшии/Ь^и, шц Ь шпили-
^ Ь ^ д ллпши^к^ Пш{д ^ 4 4 ^ ^ у ф Ьр 

шрчшрЬ ишииф^ ^ о р ^ ш^и^иЬшд ЧГШ 9Ш9 
илр<$-шЬ[1Л*51 

Отметим, что в л и т е р а т у р е о б р а з Т о р к а 
Ангеха интерпретирован п о - р а з н о м у . Одни 
авторы (М. Абегян, Н. А д о н ц и др . ) с ч и т а ю т , 
что культ Торка Ангеха с л о ж и л с я в резуль-
тате слияния представлений о богах Ангехе 
и 1арку, где Ангех с в я з ы в а л с я с тотемисти-
ческими представлениями ( а н г е х / а н г х - ш Ь * п 

по-армянски означает «гриф, г р и ф о н » ) , а 
Т о р к / Т а р к у , в о з м о ж н о , митаннийско-хеттс -

кого п р о и с х о ж д е н и я , б ы л о б о ж е с т в о м плодо-
родия и р а с т и т е л ь н о с т и 6 0 . Д р е в н е а р м я н с к о -
му богу Ангеху , к а к известно из источников , 
п о к л о н я л и с ь в : . емлях б а с с е й н а оз . В а н , в 
юго-восточной части к о т о р о г о н а х о д и л о с ь се-
л е н и е Ангх . Д р у г о й к у л ь т о в ы й ц е н т р этого 
б о ж е с т в а б ы л р а с п о л о ж е н в г а в а р е А л д з -
ник, где о б л а с т ь п о ч и т а н и я н а з ы в а л а с ь Ан-
гех-туном ((АЬчЬч т п А ) — « Д о м А и г е х а » . Ве-
роятно , на той ж е т е р р и т о р и и п о ч и т а л с я Т а р -
ку, или Тургу , и в с л е д с т в и е о б щ н о с т и райо-
на п о к л о н е н и я о б о и м б о г а м Т у р к с т а л о т о ж -
д е с т в л я т ь с я с А и г е х о м или р а с с м а т р и в а т ь с я 
к а к его п о т о м о к ; у т в е р д и л о с ь его н а и м е н о -
в а н и е Т у р к ' А н г е х е а « д а р , 
д а н ь Ангеха» 6 7 . 

Д р у г и е а в т о р ы , о с н о в ы в а я с ь на м и ф а х , 
где Т о р к А н г е х ф ш у р и р у е т к а к п р а в н у к Х а й -
ка, б е з о б р а з н о й в н е ш н о с т и , о г р о м н о й с и л ы , 
но д о б р о й д у ш и и с п о л и н , х а р а к т е р и з у ю т его 
к а к о д н о г о б о г а : Т о р к / Т а р к у и А н г е х — п о - а р -
м я н с к и шЬчьч< — « н е к р а с и в ы й » . О н б ы л 
с о з д а т е л е м к а м е н н ы х с т а т у й и с к у л ь п т у р , 
р у к а м и о т к а л ы в а л г р а н и т н ы е с к а л ы и ногтя -
ми их о б т е с ы в а л . О д н а из и п о с т а с е й Т о р к а 
А н г е х а з а к л ю ч а е т с я в его р о л и к а к к у л ь т у р -
ного г е р о я - д е м и у р г а , с о з и д а в ш е г о из с к а л ь -
ных г л ы б и с т о я в ш е г о у и с т о к о в и с к у с с т в а 
к а м е н н о й т е х н и к и и с к у л ь п т у р ы а р м я н . 

П е с н и о Г о р к е А н г е х е , н а п о м и н а ю щ и е 
р а с с к а з ы о ц и к л о п е П о л и ф е м е у Г о м е р а 6 8 , 
т а к ж е , к а к и л е г е н д ы о Х а й к е , А р а м е и А р а 
Г е х е ц и к е , о т р а ж а ю т о с в о б о д и т е л ь н у ю борь-
бу д р е в н и х а р м я н п р о т и в и н о з е м н ы х з а х в а т -
чиков. В них Т о р к А н г е х п р е д с т а е т к а к эпи-
ческий герой , с и м в о л и з и р у ю щ и й с и л у и мо-
г у щ е с т в о н а р о д а , его н е п о б е д и м о с т ь . О н вы-
с т у п а е т з а щ и т н и к о м р о д и н ы от в р а г о в ; ш в ы -
р я е т в к о р а б л и н е д р у г о в о г р о м н ы е с к а л ы , 
этим з а п у г и в а я их и о т г о н я я прочь . 

У д р у г и х н а р о д о в д р е в н о с т и , к а к у с т а -
н о в л е н о с п е ц и а л и с т а м и , в с т р е ч а ю т с я б о ж е с т -
ва или м и ф о л о г и ч е с к и е п е р с о н а ж и с иден-
т и ч н ы м и и м е н а м и и а н а л о г и ч н о й ф у н к ц и о -
н а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к о й : у х е т т о в — Т а р к у , 
Т а р х у или ж е Т а р х о н , к о т о р ы й с ч и т а л с я сы-
ном бога весны и п л о д о р о д и я Т е л е п и н у с а и 
богини п л о д о р о д и я И ш х а р ы ; в х е т т с к о й ми-
ф о л о г и и Т а р х у н т ( Т а г Ь и п 1 ) — « м о г у щ е с т в е н -
ный», б ы л э п и т е т о м бога г р о з ы ; из с и р и й с к о й 
м и ф о л о г и и известен н е к и й к н я з ь Т а р х у н а -
з и — л е г е н д а р н ы й герой н а п о д о б и е а р м я н с к о -
го Т о р к а А н г е х а : у л и к и й ц е в Т р к к а о з н а ч а л 
«бог»; а к г р е к а м это м а л о а з и й с к о е по про-
и с х о ж д е н и ю б о ж е с т в о п е р е ш л о под н а з в а -
нием Т а р х о н , к э т р у с с к а м и р и м л я н а м ж е — 
Т а р к у и н и с , Т а р к в и н и й . С х о д с т в о и м е н и Тор-
к а - Т а р х у - Т а р х о м с н а з в а н и е м ш и р о к о рас-
п р о с т р а н е н н о г о в и н т е р е с у ю щ е м н а с геогра-
ф и ч е с к о м а р е а л е р а н и е в е с е н н е г о р а с т е н и я 
« т а р х у н » (ср. имя бога Т а р х у н т а с ) н а в о д и т 
на п р е д п о л о ж е н и е о том, что э т о б о ж е с т в о 
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было в некоторой степени связано и с весен-
ним-растительным богом Ара, особенно учи-
тывая то обстоятельство, что Торк-Тарху-
Гархон был сыном бога весны и богини пло-
дородия. 

В целом если образ Торка Ангеха пер-
воначально в определенной мере и связы-
вался с почитанием растительности, то в пе-
риод расцвета этого культа у древних армян 
он скорее всего воспринимался как бог-за-
щитник отчизны и народа, символ необуздан-
ной силы, сокрушающей врагов. Область 
наиболее широкого почитания мифо-эпичес-
кого героя Торка охватывала, как уже от-
мечалось, преимущественно юго-западные 
районы исторической Армении. И не случай-
но, что Ангех-туном называли именно ту 
область, где культ этого божества был 
представлен довольно широко. В устном на-
родном творчестве армян именно этих облас-
тей нашли отражение образ и элементы куль-
та Торка Ангеха69. Отголосками культа Тор-
ка Ангеха и, особенно, его связи с почита-
нием ангха-грифа следует считать и такие 
топонимы, как названия провинции Ангех в 
Алдзинкской провинции Великой Армении, 
селений Ангехакот (в Сюнике), Ангх (в Ай-
рарате и Хайоц-дзоре), крепость Ангх—ци-
тадель Ангех-туна, а также название реки 
Ангх и др70. 

Ангх-Ангех, по-видимому, был зооантропо-
морфным богом-тотемом у армян (как Арци-
бедини у урартов) , что говорит о глубоких 
корнях этого культа, восходящих к тотемис-
тическим представлениям и культу птиц71. С 
другой стороны, известно, что в армянском 
переводе Библии именем Ангех заменено имя 
шумеро-аккадского бога подземного царства 
Нергала (IV, 1/, 30). Сопоставляя Ангеха и 
Иергала, М. Абегян рассматривает их как 
солнечные божества, могучие и испепеляю-
щие. Кажется также, что отождествление 
этих двух божеств было результатом восприя-
тия ангха-грифа (кордона) как расхитителя 
трупов и этим самым имеющего некоторое 
отношение и к подземному царству, влады-
кой которого в шумеро-аккадской мифоло-
гии являлся Иергал. В этом своем качестве 
культ Торка Ангеха тоже приближается к 
культу Ара Гехецика, о связи которого с по-
тусторонним миром уже говорилось выше. 

Внутренняя связь культов этих двух 
древнеармянских божеств обнаруживается во 
многом. При сравнении образа Торка Ангеха 
с образом Ара Гехецика привлекают внима-
ние и такие детали, выявляющие некоторое 
противопоставление: Торк Ангех—Торк Не-
красивый, Ара Гехецик—Ара Прекрасный 
(Красивый). В этом противопоставлении, 
возможно, нашли отражение различия в сущ-
ности, функции и семантике этих двух куль-

тов. Ара Гехецик как божество природы 
растительности, изобилия, земледелия, наде-
ленный красивой внешностью и выступаю-
щий в паре с женским божеством, а Торк 
Ангех—как символ силы и мощи, постепенно 
эволюционизирует, теряет первоначальные 
атрибуты, связанные с божеством раститель-
ности и всецело приобретает функции бога-
исполина, бога, олицетворяющего неистовую 
силу народную. 

Сравнительно-исторический анализ как 
языковых, так и религиозно-мифологических 
явлений приводит к выводу не только об от-
носительно древних корнях культа Торка Ан-
геха у армян, но и об эволюции этого куль-
та в процессе' его исторического функциони-
рования, в процессе размежевания и парал-
лельного почитания во всей системе культов 
божеств-прародителей армян, мифо-эпичес-
ких и культурных героев. 

Резюмируя все вышеизложенное о бо-
жествах-наапетах можно сказать, что они, 
как и представители других пластов древне-
армянского пантеона, отражают, с одной 
стороны, процессы начальной этнополити-
ческой истории армян, с другой—этнокуль-» 
турные взаимосвязи и взаимодействия с со-
седними народами. Они представляют собой 
мифологическое отображение в народном 
творчестве важнейших исторических собы-
тий, сопровождавших процесс формирования 
армянского народа. Не случайно, что каж-
дый из героических персонажей этой группы 
имеет антипода р лице предводителя или ца-
ря (царицы): Хайк—Бела, Арам—Баршама, 
Пайанис Каахя, Нюкар Мадеса, Ара Гехе-
цик—Шамирам, Торк Ангех—вражеские пол-
чища. Этим еще больше подчеркивается эпи-
ко-героическая сторона их образов. Что же 
касается религиозно-культовой стороны бо-
жеств-прародителей, то она эволюционизиро-
вала, как уже отмечалось, начиная с тех 
древнейших этапов истории, когда Хайк и 
Арам фигурировали еще как божества-пер-
вопредки. Ара и Торк—как божества расти-
тельности, Аралезы и Ангех—как зооантро-
поморфные божества-тотемы. 

Характеризуя армянскую мифологию, В. 
Н. Топоров отмечает, что ее особенности сос-
тоят «в необыкновенно далеко зашедшем 
взаимопроникновении двух, казалось бы, про-
тивопоставленных друг другу сфер—мифоло-
гической и исторической, о чем можно су-
дить хотя бы по «Истории Армении» Мовсе-
са Хоренаци, в которой на основании комби-
нирования данных из собственно историчес-
ких источников с мифологическими сведе-
ниями, почерпнутыми из народного эпоса 
(Випасанк, Ерг випасанац) создаются... син-
тетические мифо-исторические персонажи и 
связанные, конечно, с ними сюжеты, состав-
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ляющие в а ж н е й ш и е узлы р а н н е а р м я н с к о й 
истории...»72. 

В мифотворческой традиции армян , в ко-
торой столь цельно и монолитно в о з в ы ш а ю т -
ся героические образы Хайка и хайкидов , 
нашли своеобразное о т р а ж е н и е не только 
исторические события тех н е з а п а м я т н ы х вре-
мен, но и характер и интенсивность этно-
культурных связей народов , н а с е л я в ш и х 

д р е в н ю ю П е р е д н ю ю Азию. Эти неповтори-
мые п а м я т н и к и п р о ш л о г о — с к а з а н и я о бо-
ж е с т в а х - н а а п е т а х — с о с т а в л я ю т ц е н н е й ш у ю 
часть духовного н а с л е д и я а р м я н с к о г о наро-
да, я в л я я с ь с в и д е т е л я м и и тем с а м ы м источ-
никами его д р е в н е й истории, ибо мифо-эпи-
ческий м и р — м о д е л ь м и р а действительности , 
т р а н с ф о р м и р у ю щ а я по-своему р е а л ь н ы е со-
бытия, о т д а е т с я эхом м и ф и ч е с к о й эпохи пер-
вотворения , в о с с о з д а в ее к а к бы заново . 


