
ГЛАВА III 

КУЛЬТЫ Б О Ж Е С Т В О Б Щ Е А Р М Я Н С К О Г О 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О ПАНТЕОНА 

Завершающий этап в длительном про-
цессе формирования армянского этноса был 
ознаменован образованием древнеармянского 
государства, являющего собой «уже не го-
сударство древневосточного типа, этнически 
пестрое и удерживаемое лишь военной силой, 
а государство нового типа, основанное на 
идущих к сближению и слиянию этнических 
элементах и оказавшееся несравнимо более 
жизненным»1. Постепенная арменизация раз-
ноязычного населения Армянского нагорья 
привела к слиянию разнородных этно-линг-
вистических групп в единую этническую общ-
ность типа народа, конкретнее—народа рабо-
владельческой Формации. К VI в. до н. э. 
были налицо все элементы, которые характе-
ризуют подобную этническую общность: на-
личие общей территории, языка, культуры и 
государственности. В 520 г. до н. э. в знаме-
нитой Бехиступской надписи царя Дария I 
(522—486), вместо Урарту фигурирует уже 
армянское государство Армина, которое гре-
ки именовали Арменией2. Судя по ряду дан-
ных, Армянское царство вышло на истори-
ческую арену еще на рубеже VII—VI вв. до 
н. э. и вскоре выступало уже союзником воз-
вышавшейся к тому времени Мидии. Впос-
ледствии могущественная Мидийская дер-
жава сменилась Ахеменидским Ираном, а Ар-
мянское царство в то время простиралось 
по всей территории бывшего Биаинили. 

В дальнейшем продолжается распрост-
ранение армянской этнической общности по 
всей /территории Армянского нагорья—от 
Малой до Великой Армении. 

Если в Урарту объединение территории 
осуществлялось преимущественно благодаря 
военной силе, ь результате чего образова-
лось государство древневосточного типа, на-
селение которою из-за своей этнической раз-
нородности так и не сложилось в единый на-
род, то в Армении, «наряду с неизбежным 
военным фактором, действовал еще более 
сильный народообразующий фактор—стрем-
ление населения обширной территории к объ-

единению и консолидации»8. Предпосылка-
ми возникновения этого фактора были преж-
де всего внутреннее развитие этнических 
групп и союзов, приводившее к необходимос-
ти наладить тесные взаимные связи, и циви-
лизующая сила урартского владычества, про-
двинувшая население по пути экономическо-
го и культурного прогресса. 

Воцарившиеся после Ервандуни-Оронти-
дов Арташесиды не только упрочили власть 
местных правителей в Великой Армении, но 
и, встав на путь внешних завоеваний, созда-
ли большое и могучее государство. «Страбон, 
говоря о завоеваниях армянского царя Ар-
ташеса I (189—161), отмечает, что в его вре-
мя все население объединенного армянского 
государства было одноязычным— оро̂ /.Жттоос 
(XI, 14, 5), что указывает на завершение эт-
ногонических и глоттогонических процессов, 
приведших к окончательному формированию 
армянского народа»4. При Тигране Великом 
(95—55) Армения превратилась в одну из 
самых грозных держав того времени и охва-
тывала значительную часть древней Перед-
ней Азии: от Средиземного до Каспийского 
моря и от Большого Кавказа до Месопота-
мии, включая также равнинную и горную 
Кил и кию5. 

Еще в начале VI в. до н. э. образование 
древнеармянского объединенного царства по-
влекло за собой все возрастающую необхо-
димость централизации государственной влас-
ти, своеобразным проявлением чего стала 
централизация культа, приведшая к сложе-
нию общеармянского пантеона с определен-
ной иерархией культов различных божеств. 
В эллинистическую эпоху божества общеар-
мянского государственного пантеона отож-
дествлялись и сопоставлялись с античными 
богами, а в дальнейшем—после официаль-
ного принятия в 301 г. христианства в Арме-
нии—многие образы древнеармянских боже-
ств и мифологических персонажей продол-
жали свое трансформированное существова-
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ние в о б р а з а х библейских героев и христи-
анских святых. 

В а р м е н о в е д е н и и изучение о б щ е а р м я н -
ского государственного пантеона имеет д а в 
ние т р а д и ц и и . У с и л и я м и многих исследова -
телей к а к прошлого , т а к и современности 
(Г. А л и ш а н , М. Эмин, Е. Л а л а я н , X. С а м в е -
лян, М. Абегян, Г. К а п а н ц я н , Н . Адонц , Р . 
Ачарян , Б. А р ь к е л я н . К М е л и к - П а ш а я н , В 
Б д о я н , С. А р у т ю н я н и др . ) в о с н о в н ы х чер-
тах определен гонм г л а в н ы х и второстепен 
ных б о ж е с т в пантеона , с в ы я в л е н и е м их до-
минантных функций . Все ж е п р о б л е м а гене-
тического, типологического и ф у н к ц и о н а л ь -
но-семантического а н а л и з а в х о д я щ и х в пан-
теон б о ж е с т в но сей д е н ь н у ж д а е т с я в цело-
стном, комплексном изучении, на чем и ак-
центировано наше внимание . 

И с т о р и я религий и м и ф о л о г и й к л а с с и -
ческого Восточз , с р а в н и т е л ь н о х о р о ш о изу-
ченная , д а е т в о з м о ж н о с т ь у с т а н о в и т ь , что 
н а ч а л о объединения к у л ь т о в о б щ е г о с у д а р с т -
венных богов в единый пантеон н а м е ч а е т с я 
еще до о б р а з о в а н и я того или иного госу-
д а р с т в а . Это м о ж н о п р о с л е д и т ь на п р и м е р е 
Египта и Месопотамии , И р а н а и И н д и и , Гре-
ции и Р и м а , на п р и м е р а х многих д р у г и х ци-
вилизаций древности 6 . О д н а к о многие из 
древнейших б о ж е с т в в г о с у д а р с т в е н н о м пан-
теоне выступают у ж е под д р у г и м и н а з в а н и я -
ми и с к у л ь т о в ы м и н а з н а ч е н и я м и , не всегда 
с о в п а д а ю щ и м и с их д р е в н е й ш и м и ф у н к ц и я -
ми. 

Корни культов б о ж е с т в г о с у д а р с т в е н н о -
го о б щ е а р м я н с к о г о пантеона т о ж е у х о д я т в 
догосударствениую эпоху и с в я з а н ы с куль -
тами р а з л и ч н ы х этнических г р у п п — к о м п о -
нентов а р м я н с к о г о н а р о д а — г е н е т и ч е с к и и 
исторически. И з м е н е н и я в г о с у д а р с т в е н н о м 
культе у а р м я н были р е з у л ь т а т о м историчес-
кого и социокультурного р а з в и т и я д р е в н е а р -
мянского этноса , с о п р о в о ж д а е м о г о ф о р м и р о -
ванием идеологических и р е л и г и о з н о - м и ф о -
логических воззрений, п о р о д и в ш и х о б щ е а р -
мянский пантеон. 

1. Культы верховных божеств. В а р м я н -
ском политеистическом к о м п л е к с е особенно 
выделяются к у л ь т ы в е р х о в н ы х б о ж е с т в — А р а -
мазда и Анаит , которые не т о л ь к о о т л и ч а -
лись пышностью к у л ь т о в ы х ц е р е м о н и а л о в и 
широкой р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ю мест почита-
ния, но и х а р а к т е р и з о в а л и с ь н а и б о л е е р а з р а -
ботанной системой р е л и г и о з н о - м и ф о л о г и ч е с -
ких представлений. 

А р а м а з д — о т е ц всех богов и богинь , 
творец неба и земли, великий г р о м о в е р ж е ц , 
создатель изобилия , о л и ц е т в о р я л д о б р о е на-
чало мироздания , руководил всеми б о г а м и в 
небесах и л ю д ь м и на земле . П о своим функ-
циям. как видим, он я в л я е т с я а н а л о г о м 
урартского Халди , персидского А х у р а м а з д ы , 
индийского И н д р ы , греческого З е в с а , рим-

ского Ю п и т е р а , г р у з и н с к о г о А р м а з и и д р у г и х 
в е р х о в н ы х богов п а н т е о н о в д р е в н о с т и . 

О б А р а м а з д е с о х р а н и л и с ь м н о г о к р а т н ы е 
у п о м и н а н и я в « И с т о р и и » А г а т а н г е х о с а : вер-
ховный бог ч т и л с я к а к « в е л и к и й , х р а б р ы й и 

м у ж е с т в е н н ы й " , с о з д а т е л ь н е б а и з е м л и " , 
„ б о г п л о д о р о д и я и и з о б и л и я " , — а р м . <пГк<>ь 

А шр^Л, <Гшршр^Ъ кр^Ър к Ьр^р^я, <Г[[теН[ч~ь 
щи/ршриип рЬшЬ (шрп^Ь Iкрш//*шг/ц. шу Х>: Привод-
я т с я т а к ж е с в е д е н и я о м е с т а х о т п р а в л е н и я 
е г о к у л ь т а . И м е н н о и з „ И с т о р и и " А г а т а н г е -

х о с а мы у з н а е м , ч т о г л а в н ы й х р а м „ о т ц а " 
в с е х б о г о в " А р а м а з д а б ы л р а с п о л о ж е н в А н и -
К а м я х е (ЦА^-Ршр&р В ы с о к а я А р м е н и я ) , 
г д е н а х о д и л а с ь у с ы п а л ь н и ц а а р м я н с к и х ц а -
р е й — АрШаКИДОВ: (Г... к р ^ Ь ш ^ ЬшишЬ^р { ш Л т р 
тку^Ъ и/ЪтшЪЬиц II,Ъ р, р р ш у ш и п р ш рЪ ш1\ 1ри " 
{ЬшЬнЬ ^шЪуитшдпд ук рк угГ шЪ /и д р ш дш I пр ш дЪ 
Ъш^пд: Ьи. шЪу. 1р/ рА шЬ к урЪ* уршу^ЪЬ '/.('дЪ 
I,р ш /Г ш ууш у » ЬорЬ шЪ т шЪ /1 ш у Ирш*/ш 11-'"/' шЬтшЫ*ш^ ""ГкЪшр/р х>'. 

С о г л а с н о М о в с е с у Х о р е н а ц и , сын ц а р я А р -
т а ш е с а II ( 3 0 — 2 0 г г . д о н. э . ) — М а ж а н — б ы л 
н а з н а ч е н „ г л а в н ы м ж р е ц о м б о г а А р а м а з д а в 
Ани" 2 : <г««« к д\Тш&шЪ 1]шрц1; рр.'/шир^.п р [НЬр 

дрдЧ/ Ирил/ ш ууш^Л^г 

Н а х о ж д е н и е п а н т е о н а а р м я н с к и х ц а р е й у 
г л а в н о г о х р а м а А р а м а з д а , а т а к ж е н а з н а ч е -
ние г л а в н о г о ж р е ц а и з ц а р с к и х о с о б , в и д и -
мо, о б у с л о в л е н ы т е м , ч т о с к у л ь т о м в е р х о в -
н о г о б о ж е с т в а с в я з ы в а л с я к у л ь т у м е р ш и х 
ц а р е й . У Х о р е н а ц и е с т ь о т р ы в о к , о п и с ы в а -
ю щ и й п ы ш н ы е п о х о р о н ы ц а р я А р т а ш е с а — н а 
з о л о т о м о д р е , с к о р о н о й на г о л о в е , с п ы ш -
ным о р у ж и е м у н о г . <гЧ^шушу^Ъ »и1/Ь~ 

уш'п^рк к шЪ/ргу^Ъ^р рк^кукиц. 1ж лдшш-

мГт.'&шЬЪ пр улГ ш р п пи1[НрЬ^, ршу 1/шркш~ 

А ^т/и?/, к ^ЬЬ пи^гт^ шпш^р кукш^. к ууш ^ 

п["ъЬ>$* ^ ршу>ГШ р А Л шууш^ш-

ЪшдЪ, к шп ш^ип^рр!^ и/шрик&крдЬ г^Чгт.прт-

Р^Л^р, к к Ъш/пшршртркшЧ/дЪ 

утЪу^ к е/ртЪуинРш^Ъ уорш^ ЪшдЪ /[ш^т^, ш-
/ГкЪЬ^рЪ /риуЛлщ урЬт ЬшЧп^крЬ, 1>рр рк А 

и/иллЬ рилрГ &и, 1рн т р д рЪ. А шпш^р и^уЪАри р~ 

1р»Ькри/ фпуи, к чЧ^Ь 1(т Ьшр/шр^тр 

икшуукитр А т р [и и, шпч /риЧли^р А ц^Ь ш* ршц-

/Гт.ррА пшЛфЬ, 1)1. шрлл^и тшрЬиц ршуЬдрЧл 

ЬЙ. 2"'Р1 ЦдЬрЬдйГшЬил-Ь [[^ЬрЬ *ГшСчпЬр, прщк" 
/[к ршугцЬЬ шишушр! Ьи ипрш шцлц^" «//»/'^г//г 

кукил шр/птр^/щ ,ГЬрпу, рчллиипркш[ ил/Ь 

пшитЪ к ,Г[,»1 — 0 д р 5 ы л З О Л О Т О Й , Л О Ж е И 

п о с т е л ь — из в и с с о н а , о д е ж д а на н е м — зла-
т о т к а н н а я , корона на г о л о в е , п е р е д ннм ле-
ж а л о з о л о т о е о р у ж и е ; с ы н о в ь я и многочис-
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ленные сродники окружали одр; за сими— 
воинские начальники, родоначальники, сонм 
нахараров и полки воинов, вооруженных» 
как бы на войну идущие; впереди трубили, 
в медные трубы, сзади шли рыдающие девы» 
облеченные в траур плакальщицы, и за ними 
толпа простолюдинов. —Таковы были погре-
бальное шествие и похороны Арташеса. Во-
круг его могилы совершалось много добро-
вольных смертей, как мы сказали выше. Так 
у м е р этот царь, любимый нашей страной 
после двадцати одного года царствования"9 

Это описание и ряд других данных из источ-
ников, в том числе и археологических, дает 
основание специалистам полагать, что в древ-
ней Армении существовала традиция обожест-
вления царей, царских предков и целых ди-
настий10. 

Как свидетельствуют письменные источ-
ники раннего средневековья, храм в Ани был 
разрушен в конце III в. н. э. во время рас-
пространения христианства в Армении, ког-
да «языческие храмы низвергались и на их 
местах воздвигались церкви—святилища но-
вой веры: шЪд дткрпЛш^шЬ Ър-
ршЬЬ, 1л дшм.ш'и'ь шй рш^иАииЛ Д 

пш/т р [н/и щЪ Ът /гр^^Ъл11! 

В различных областях дохристианской 
Армении были воздвинуты другие храмы, ка-
пища и святилища бога Арамазда, в кото-
рых совершались массовые или отдельные 
кул*товые действа. Из них достойны упо-
минания «Дом Арамазда и Астхик» (послед-
няя считалась дочерью Арамазда, богиней 
любви и красоты), расположенный на горе 
Пашат (область Васпуракан)1 2 , храм Ара-
мазда в селении Багаван провинции Багре-
ванд (область Айрарат ) : <г...д^рЪ прйц^ш-

1(шЪ, пр Д 1[Ьрш{ ршдЪ^Ъ, пр (в РшуилшЬ, 

4рииГш[Ь [гидшЬЬ^, —пишет Хоренаци о 
царе Арташире1 3 . 

На основании изучения дошедших до 
нас преданий и целого ряда исторических 
источников можно заключить, что праздник, 
посвященный богу Арамазду, отмечался во 
время Навасарда—Нового года по древнеар-
мянскому календарю. Первый день праздни-
ка, согласно преданию, отмечался царской 
охотой, о которой на смертном одре с лю-
бовью вспоминает царь Арташес—о том, как 
трубили трубы и гремели барабаны во вре-
мя скачек за оленями и ланями: 

а ()' тш]р Д/ишЪр, 
у ш п ш I о шЪ X, ш с ши ш Д , 

&«_ I/ Г Ч Ь [Ь Ь у9Ь[> а д 
1ГЬ р 4,п1 

Ьк. Р^р^ Чшр^шЫ;"'?, 
Пр^Ьи ор& I; 

Из обрядов и обычаев, совершавшихся 
в навасардские празднества, посвященные бо-
гу Арамазду, следует отметить жертвоприно-
шения различными видами скота и злаками 
(ср. египетскою Осириса). В жертву прино-
сились быки и бараны, козлы (ср. урартско-
го Халди), кони, преимущественно белой 
масти. Ряд обычаев и обрядов, связанных с 
жертвоприношениями и восходящих к язы-
ческому прошлому армян, пронеслись через 
все христианство15 и в пережиточной форме 
дошли до наших дней. И ныне практикуется 
«матах» (^шшш/г—жертвоприношение живот-
ным) и «татГла» (шш^ш—жертвоприноше-
ние птицей), которые в современной этно-
графической действительности носят в основ-
ном ритуально-бытовой характер. В дерев-
нях и селах^ при малых и больших церквях 
или святынях-хэчах и сейчас можно видеть, 
как раздают отваренное мясо барана или 
петуха, и те, кто принимают его, съедают со 
словами благословения: «да будет принят»— 
< Т р Ъ д т Ъ Ь / / » & / > ; > , <гНиш1[ш(У рЪут'ъЬф 

Хотя до сих пор не обнаружено каких-
либо древнейших изображений бога Арамаз-
да, однако на основании письменных источ-
ников вполне допустимо сделать предполо-
жение о наличии идолов Арамазда в посвя-
щенных ему храмах и капищах. У Мовсеса 
Хоренаци есть упоминание об изображении 
громовержца Арамазда и об обряде жертво-
приношения, совершаемого перед его святи-
лищем, стоявшим за городом, от которого 
его отделяла великая река: «Жители имели 
обыкновение ране по утрам с кровель своих 
домов поклоняться тому изображению, воз-
вышенному перед их глазами; желавшие же 
приносить ему жертву переходили реку и пе-
ред храмами совершали заклания»— 
У1и1]пдЪ 1{Пр&шЪЬ шу дшйи^рпгдш/^Ъ и^шш^ЬрЪ Ирш-
йшцдшI, пр йЬ^пт^ Д ^ршдш^р^Ь, г}Ьтп[Ь 

ип1\пр Ь'гкГ' 
и]Ш1[Ь[ шддтЪ к тшЪЬшд ^срш^шЪ^^Пу др ЪшЬ-

/^иу Ъпдш Ьрк^р. /гы^ Ь[}Ь п^р цп^Ь^ 
шЬдЬш^ рЬц дЬтЬ шпшо[г гГЬЬЬЬ^дЬ упЬ^р*1 ' 

Этот отрывок как бы воссоздает сцену из 
обрядовой жизни языческого прошлого. 

В эллинистическую эпоху, когда древне-
армянские боги в известной мере отождест-
влялись с олимпийскими, в частности Ара-
мазд—с Зевсом, а иногда и с его римским 
двойником Юпитером, изготовлялись камен-
ные изображения богов. В 1950 г. на горе 
Небровд (Немруд) была найдена голова от 
огромной каменной статуи Зевса-Оромазда 
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(Арамазда) в хетто-армянском конусообраз-
ном головном V боре. Как сообщают источни-
ки этот бюст г и весь пантеон на горе Не-
бровд/Немруд) , был установлен в 60-х гг. до 
н э 1 8 В этом отношении примечательно и 
свидетельство Мовсеса Хоренаци, о том, что 
в Армении было четыре Арамазда , один из 
которых был плешивый (арм. 1{пиЬд—«кунд») 
Арамазд»1 9: «...Арамазда не существует, но 
если очень хотят, чтобы Арамазд существо-
вал, то Арамаздов четыре, из которых один— 
Кунд Арамазд. Также много было именовав-
шихся Тигранами, но один и единственный 

-Тигран из наших Хайкидов, который убил 
Аждахака, отвел в плен дом его, мать Виша-
пов— Ануйш, и при согласии и помощи Кира 
захватил в свои руки государство маров и 
парсов» ИршйшдуI п Ш Ц /> ^шлГЬдпдиЪ 

/ДЬА/ ИршлГшдд Ьи шцпд шЪглшЪЬ-

дЬ^пд пйилЬд ИрилГшцд. ^прпд лГ/? ^ 1л МтЬд пйЪ 

Нрилйшду: и к ршдпиГ^у илЬтшЧлЬш 

*/*/» ^ Л л/рш^/ил!] иш Д {.иц^шдшЪди, пр 

уш^ш^ ии^шЪ, к дшпЛ Ъпрш дЬрплф 
иилпашп и 

^шйо^р к /о</шрт /с) А ш(/р дЦ^Л-рпи пЛЬ[т^ Ч.112." 

[ишЪт [чЪЬ 1Гшршд Ь Щшри/хд ^ ^шф«и: ш~ 

^Ьшд.Л20. 

Параллель между Арамаздом и Тигра-
ном проводится, по-видимому, с целью выде-
лить последнего среди других Тигранов, имея 
в виду того, который убил А ж д а х а к а (Астиа-
га) из рода Вишапов (Драконидов) . Обстоя-
тельнее об этих событиях рассказывается в 
легенде о Тигране и Аждахаке 2 1 , в которой 
:оже мифо-эпическое переплетается с исто-
рическим. 

В религиозно-мифологических представ-
лениях древних армян отцом (родителем) 
Арамазда было Время22 , т. е. он был рожден 
Вечностью, как и другие аналогичные бо-
жества—отцы богов: греческий Зевс был 
рожден Кроносом, иранский Ахурамазда— 
Зерваном и т. д. Армянский Хайк, как отме-
чалось, сам был олицетворением времени— 
земного и космического, т. е. Вечности, сле-
довательно, мог быть и отцом Арамазда . 
Планетой Арамазда, как и урартского Хал-
ди, был Юпитер, подобно которому Арамазд 
имел и атрибуты могущества—гром и мол-
нию (Арамазд так и назывался—шйцртдш-
№ п^д «громовое божество»), а т а к ж е ра-
дужный пояс- «/гш&шЬЬ дпт/1 (ср. Тиранна 
божества радуги). 

Функционально-типологический анализ 
образа Арамазда дает отправные точки для 
решения проб темы его генезиса. В литерату-
ре есть разные мнения, на основе разбора 
которых в сочетании с материалом из источ-
ников мы приходим к выводу, что образ Ара-

мазда—многослойное явление, вобравшее в 
себя различные образы и культы предшест-
вующих эпох. Ь нем своеобразно слились 
модифицированные культы хайасского 
0 1 Ж у р а р т с к о ю Халди и Хайка-прародите-
ля армян. Правомерность и аргументирован-
ность такого толкования, думается , подт-
верждается сочетанием атрибутов указанных 
трех образов в культе А р а м а з д а . В литера-
туре выявлено, что имя А р а м а з д а увязыва-
ется с Ахурамаздой 2 3 —именем верховного бо-
га зороастрнйского и ахеменидского пантео-
нов, означающем на древнеперсидском «гос-
подь премудрый»2 4 . Однако сущностные чер-
ты армянского А р а м а з д а и иранского Ахура-
мазды так сильно отличаются, что, на наш 
взгляд, следует говорить о генетическом 
родстве теонимов, а не культов. И это впол-
не естественно, так как армянский и иран-
ские языки генетически и лексически на-
столько близки, что в одно время д а ж е счи-
тали армянский индоиранским языком 2 5 . 

Несмотря на долгое пребывание Арме-
нии в сфере политического и культурного 
влияния Ахеменидского, а затем и Сасанид-
ского Ирана , дохристианская религиозно-ми-
фологическая система армян р а з в и в а л а с ь са-
мостоятельно2 6 . Это прежде всего в ы р а ж а -
лось в том, что иранское воздействие на ар-
мян не привело к победе зороастрнйского 
дуализма—резкого противопоставления доб-
рого и злого начал, олицетворенных в обра-
зах верховных богов А х у р а м а з д ы и Ахрима-
на. Дуализм—свойство всех религиозно-ми-
фологических комплексов, в большинства ко-
торых на определенном этапе развития воз-
никали и дуалистические мифы2 7 , однако ос-
новополагающей системой он стал особенно 
для маздаистской религии древнего Ирана , 
чем она и отличается от всех религий древ-
ности28. Что ж е касается древнеармянской 
религиозно-мифологической системы, то в 
ней существовал культ Арамазда—доброго 
начала всего мира, а восприятие зла не дош-
ло до обожествления, а осталось на уровне 
злых духов (ша1из зр1гИи$- П д / ^ ) 2 9 , ши-
роко представленных в армянской этногра-
фической действительности разных эпох 
вплоть до недавнего прошлого. Таким обра-
зом, всестороннее изучение культа верховно-
го бога общеармянского государственного 
пантеона дает веское основание считать Ара-
мазда выросшим на базе синтеза местных 
религиозно-мифологических воззрений, об-
рядов и обычаев, связанных с ними. 

Центральное место в древнеармянском 
пантеоне и особенно в системе языческих 
культов армян занимает культ верховной бо-
гини Анаит—ИЬш^/гм (Анахит) . Историчес-
кие и этнографические данные свидетельст-
вуют о большой популярности этого культа 
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в широких массах , о его глубоком проник-
новении в религиозно-обрядовую ж и з н ь на-
рода. 

По сведениям историка Агатангехоса , 
Анаит, которая считалась то дочерью Ара-
м а з д а , то женой (обе версии одинаково 
р а с п р о с т р а н е н ы ) , имела следующие эпитеты: 
« В е л и к а я госпожа» , «мать всех добродете-
лей», «слава нашего народа» , « д а ю щ а я 
жизнь», «благодетельница» , «попечительни-
ца», «ею ж и в е т и ж и з н ь имеет страна наша 
Армения». О них мы узнаем из отрывка у 
Агатангехоса , в которой ц а р ь Т р д а т говорит 
Григору Л у с а и о р и ч у (Григорию Просвети-
т е л ю ) : «Нр^иЦ ши^ Ч'р III ш и 2/тр, ур ши/ш^пл 
гр/ил/т и/иЬ упр рЬАЬ 1/ш и т ш /у Ь д Ь р, прпи/ Ьи 

ЬА Иру фп/ишЬш^ ^ЬЬшдЬ упр /ушрт 

1;р шпЬЬ[ #Ьу цш&1и /и Ь // рЬу Ь Ь уп !.р/] сЬ, Ь. фп~ 

/ишЬш1{ щилпт-^Ь* шЬшрушЬи. Ь фп/ишЬш^ ршрА 

тш(пу к ^шпш^ &уЬ[п^ ршЬу Ь. илцшЬи, Ь. // 

пр 4шмшЫ; Ч1"1и ЬрЬ п^ шп~ 

Ь т д т и ^шЬ&Ь ЩШ^тоЬ //шттдшЬЬ[, /7ш-

Ь цлшЬ у ш{1л! ДЬЬ/* НЬш^тш ^ 1л[г1{Ьп2и, пр !; 

фшпр шуу/т АЬрп^ к ^Ьдтдр^, упр Ь. 

епрр ил!ЬЬш^Ь и{ илл т ЬЬ, АшЬшииЬу ЗпсЬшд, пр 

I; Ашдр ш(IЬЬш^Ь уушиттрЬшЬд, ршрЬршр ил!Ь-

ьш^ь шру/[шЬ рЬт[/}ЬшЬ, и ььпСЪу ^ аьь^ь ш-

р^Ь ИрилТшуушр), «уДЬЪЬ ИЬш^/лл, прт/ ш $ 

Ь. у1{ЬЬ ушЬ т.р/и.Ь 1{Рк ^р^ри 2.ш^пдУ), «пу^п^Ь 

4шиЬш[ к ^[гЬт-р^А чЬэ^ оуЬшЦшЬт-РЬшД р, 

... [иЬил!ш^ш^тР^еЬ {НЬш^рт ш/г^Ь 

А т р и б у т ы и функции Анаит весьма мно-
гообразны. Она предстает п р е ж д е всего как 
богиня плодородия , плодовитости и деторож-
дения, богиня любви, войны, покровительни-
ца садоводства , з ерновых культур, скотовод-
ства, т. е. определенным о б р а з о м перед на-
ми предстает культ великой богини-матери 3 1 . 
В этом отношении а н а л о г а м и Анаит у дру-
гих древних н а р о д о в были: Исида у египтян, 
И ш т а р у ассиро-вавилонян , Хебат у хеттов, 
Ш а в у ш к а у хурритов , Арубаини у урартов , 
Кибела у фригийцев , Ардвисура Анахита у 
иранцев, Гера у греков, Юнона у римлян и 
т. д. Фактически все эти богини являются 
о б р а з а м и великой богини-матери в различ-
ных этнокультурных регионах и религиозно-
мифологических системах. О б р а з богини 
Анаит ассоциируется с о б р а з а м и вышеука-
занных богинь еще и потому, что многие из 
них т а к ж е выступают либо к а к сестра, либо 
как супруга верховного божества : Исида бы-
ла и сестрой, и женой Осириса , Гера—ма-
терью и женой Зевса , Ардвисура Анахита— 
Дочерью и женой А х у р а м а з д ы . С последней 
армянскую Анаит очень часто д а ж е отож-
дествляли, опираясь на внешнее сходство 
имен (Ф. Виндишман , Г. Гельцер, П. Ш т а -

кельберг, Н. Тагаварян , А. Глтычян и др ) 
что представляется нам неправильным. Имя 
авестийской богини состоит из теонима Ард-
ви и эпитетов- сура («могучая») и анахита 
(«беспорочная») 3 2 . Возможно, что армянский 
теоним Анаит /Анахит тоже индоиранского 
происхождения и так ж е означает «непороч-
ная, незапятнанная , чистая», однако, во-пер-
вых, это окончательно не установлено, а, во-
вторых, думается, что с авестийской Ардви 
армянская Анаит скорее близка функцио-
нально—обе они являются богинями плодо-
родия и воды33 . О восприятии армянской 
Анаит как непорочной богини может свиде-
тельствовать одна из ее ипостасей, где она 
выступает как «мать всех добродетелей». 
Символами армянской Анаит были белая 
лилия—незапятнанная , чистая, а т акже бе-
лый диск луны (ср. урартск. Шеларди) , сим-
волизирующий женское начало в религиоз-
но-мифологических воззрениях древних34 . 

Другие исследователи (Н. Эмин, X. Сам-
велян, М. Абегян) искали генетические свя-
зи армянской Анаит с ассиро-вавилонскими 
аналогичными богинями Анатой и Ануниту35. 
Гр. Капанцян ж е считал, что истоки Анаит, 
как и других богов и богинь общеармянско-
го пантеона, следует искать не в Иране или 
Месопотамии, а в культово-мифологических 
системах этнических групп, населявших Ар-
мянское нагорье с древнейших времен36. К. 
В. М е л и к - П а ш а я н , обобщая все предыдущие 
точки зрения и опираясь в основном на мне-
ние Гр. Капанцяна , пишет, что «Анаит—ко-
ренная армянская богиня, культ которой 
был вполне оформлен еще в стране Хайаса-
Азии и оттуда в VI I—VI веках до н. э. рас-
пространился по всей Армении»37 . Нам пред-
ставляется , что з данном случае подход дол-
жен быть таким же, каким он у нас был 
при рассмотрении культов других древнеар-
мянских божеств: корни Анаит, естественно, 
уходят в глубь древнейшего, д а ж е можно 
сказать—первобытного, прошлого, восходя к 
культам воды, плодородия, плодовитости. 
Дальнейшие наложения множества других 
культов и представлений привели к разви-
тию ее образа как великой матери богов, 
проявлениями которой в интересующем нас 
ареале были, кат: не раз отмечалось супруга 
хайасского - 0 1 Ж хетто-хурритские Хебат 
и Ш а в у ш к а , урартская Арубаини и, наконец, 
собирательный сбраз верховной богини об-
щеармянского пантеона Анаит. 

Культ богини Анаит представляет собой 
синкретическое, многослойное явление, вме-
щая в себе целый ряд функций и порожден-
ных ими обрядов, обычаев, праздников. И 
не случайно, что по всей Армении были рас-
пространены храмы и святилища, посвящен-
ные этой богине. Наиболее богатый и из-
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вестный на всю с т р а н у х р а м , к а к я в с т в у е т 
из источников , б ы л построен в Е р и з е , в га-
в а р е Е к е л е а ц ( А к и л и с е н а ) . У М о в с е с а Хо-
р е н а ц и с о х р а н и л о с ь к о р о т к о е с в е д е н и е о том , 
к а к в о з д в и г а л и с ь х р а м ы А р а м а з д а ( З е в с а ) , 
А н а и т ( А р т е м и д ы ) и д р у г и х богов и б о г и н ь 
при Т и г р а н е С р е д н е м *$РчГшЪш! / / > о Ь « / > : 
*11пш9ри дпрЛ дйкЬкшЬиЬ кшвГЬдтч Ьи1( 

^рйшдЪ, пГ ^/Л А втЬшд, дяГшша. шбк-

д/х ,//» /» /ипршдгцЬ 4»'/" ' 

пЬдшЬ щ Ь т Р ^ Л и , (>рр чЬр* 

д^Ч, дрЪш^Л: ПрпиГ ЬиишЬЬиц 8[хдршЬ, 1/шЬ-

дЪЬшд дПд^^ш^шЪ ,дшш1>крЪ Т ' /гг/м/г [шмГш рЬ 

[11%к дИрЬЪшрм /г к дНрткхГ/хд ш/ дй/чп 

шдшт^ЬрЬ Ь Ц^фкитгиЬ /» Гшдш^ш-
п р и — „ П е р в о е е г о д е л о б ы л о п о с т р о е н и е 
к а п и щ . Н о ж р е ц ы , п р и ш е д ш и е нз Г р е ц и и , 
о п а с а я с ь , ч т о б ы их не п о в е л и в г л у б ь А р м -
е н и и , с т а л и у к а з ы в а т ь на п р е д в е щ а н и е о т 
б о г о в , и з ъ я с н я в ш и х , б у д т о б ы , ж е л а н и е ос -
т а в а т ь с я в том ж е м е с т е . Т и г р а н с о г л а ш а е т -
ся на э то и с т а в и т и з о б р а ж е н и е Д и я о л и м -
п и й с к о г о в к р е п о с т и А н и , А ф и н у в Тиле> 
д р у г о е и з о б р а ж е н и е А р т е м и д ы в Е р и з е и 
Е ф е с т а з Б а г а й а р и н д ж е 1 4 ' 8 . У А г а т а н г е х о с а 
ж е есть у п о м и н а н и е о т о м , к а к ц а р ь Т р д а т 
в о з д а л п о ч е с т и б о г и н е А н а и т в с в я т и л и щ е в 
Е р и з е , п р е п о д н о с я ей ж е р т в ы и д а р у я ей 
в е н к и и г у с т ы е в е т в и : <гЗшпш^ри шхГрк 8рдш~ 
«л шI шр^>шрЬшЪЬ ^ш^пд йк&шд, [ишдхид/хЧг 

к^рк Хилари [Ъ^кдкшд дшишпу (х дрдЬ Ьр/хдш^ 

/» йк^Ьш^Ч/ д[> шЪд дпЪи йшхпчх.~ 

дшЧ/ЬЬ. и . . ф ^ Ь цЪш^Ьд шЬ шп шф^Ь дЬ шп ^Ч/ 

дпр 9*шцЧл ^п^ЬЪ: 1'ррЬ Ы'Ъ кйпип Д /ипри/Ъ шЪдр 

к щЬрр^и ршдйкдшх., к 1гррк (Лд. дри\*и хГих^хЧ* 

Ьрши шЧмр Ьи/ р шдшй прЧ, Ч'р^ппр^, д^ щиш^и к 

Рш/. тиши бшппд Ът^ри шшрд\% ршдЪ^Ъ Ц.Ъ~ 

и,С*тш!}шЪ .дшт^кр^Ь» 3 9 , СОХраНИЛОСЬ И ОПИ-
сание р а з р у ш е н и я э т о г о х р а м а п о б о р н и -
ками х р и с т и а н с к о й в е р ы , к о т о р ы е р а з б и -
ли з о л о т у ю с т а т у ю б о г и н и и п р е в р а т и л и 
в руины х р а м и е г о о к р е с т н о с т и : <гЬи .<.,„,,„ 
[Ьт ш1ипр[,1{ [г ишЫиАшЩд дил.шпЬ Ъ^к-

дЬшд к^иЪ^р: Ьи шЬц крЬкш^ дфишдЪ /» йкб к /» 

ртЪ вГШЪшдЪ ршдшй_пршдЪу /, и,к д[»и 

и1ш2и,шйшгЬд'и, [ЦЬшЬтш^шЬ йкЬкЬр,, ^ р ^ д Ъ 

шишЧл^. п,р / , ЧлГшЬп.р^Ч, .[и^шЪшиПр дорт ,+ п-

Чт[Ъш1 д.\хишдЪ йшрмЬ^^Ь, к хГкЬшдп^ ршррш-

"Ч цЬрРки ^кдпгдшЪ^Ъ, Пр^ ф ш[ии т ш1{шгы # 

кдкшц», и рЪд фш/и&р Ъпдш 1{прЪш*икш1 ршр-

ЬрршркрЬ щш^шицр ЬшррЪдшЬг Ьи пр# д^Гки^ 

ЬшиЬшь (гДЬ дг1шишшдкш1 Цоро^Ь, итррЪ 

дпр ршдшипршик ЪшЬдкрЬ, ф^Г^Ь^' ЧпиНЬ 

/р'лрЬ ЦшЬшЬтш^шЬ ^шЬшдр Ц-^дЬ. к шйкЬк^Ъ 

дтЬд^Ь ^шЧлдкш^ ^ ш и х Ъ Ц к дпп^Ь к ди,р~ 

&шрЪ шишр шпкш^»'*®: 

В Е р и з с к о м х р а м е с о в е р ш а л и с ь с а м ы е 
т о р ж е с т в е н н ы е к у л ь т о в ы е д е й с т в а и ц е р е м о -
нии, п ы ш н о с п р а в л я л и с ь п р а з д н и к и , п о с в я -
щ е н н ы е л ю б и м о й и ш и р о к о п о ч и т а е м о й бо-
гине. И к а к о т м е ч а л и г р е ч е с к и е а в т о р ы 
( С т р а б о н , П л и н и й , Д и о н К а с с и й ) в с я про-
в и н ц и я Е к е л е а ц н а з ы в а л а с ь т а к ж е А н а и т а -
к а н ( И Ь ш ^ т ш ^ ш Ь ) — А н а и т с к а я . 

М н о г о ч и с л е н н ы е х р а м ы и к а п и щ а А н а и т 
б ы л и в о з д в и г н у т ы в г о р о д а х и м е с т н о с т я х 
р а з л и ч н ы х о б л а с т е й А р м е н и и . О с о б е н н о з н а -
м е н и т б ы л А ш т и ш а т с к и й х р а м в г а в а р е Т а -
рой о б л а с т и ' Г у р у б е р а н . Д р у г о й х р а м боги-
ни А н а и т н а х о д и л с я в и з в е с т н о м я з ы ч е с к о м 
ц е н т р е в А р м а в и р е , где в э л л и н и с т и ч е с к у ю 
э п о х у р я д о м с и з о б р а ж е н и е м А н а и т п о м е с -
т и л и и и з о б р а ж е н и я А р т е м и д ы и А п о л л о н а , 
к а к б о г о в л у н ы и с о л н ц а , к у л ь т ы к о т о р ы х 
п р о ц в е т а л и в э т о м д р е в н е а р м я н с к о м г о р о д е : 
<Г&*. дткш^ {И\и\лиц и/дЬ&ш&ОЦ пч^кдоА гдшт-

1/Ьри дЦгргяк^дкш[ к д^крпг 1цкиц к д И/дпдпЪр 

шшу ркрк^ ^ш^/ишр^и I/ кр. дЬ 1/шЬдЪки дкЪ <иг-

хГш1.[1р: ®пр шпкш[ ^урйиндктшдЧг, пр А[гЬ ^и/д• 

дкЪ Я^шЬт-ЬЬ шдХ дЦ>и]пдпЪр1! к ц И.ршкй^дш'Ъ 

^шЪдЪкд^ь {Ирйш,/ург» „ — А р т а ш е с . . . н а ш е л 
в А з и и л и т ы е и з м е д и з о л о ч е н ы е и з о б р а ж е -
н и я А р т е м и д ы , Г е р а к л е с а и А п о л л о н а , п р и -
к а з а л о т п р а в и т ь их в н а ш у с т р а н у и п о с т а -
в и т ь в А р м а в и р е . Г л а в н ы е ж р е ц ы и з р о д а 
В а х у н и , п о с т а в и л и в А р м а в и р е и з о б р а ж е н и я 
А п о л л о н а и А р т е м и д ы 4 1 . Х р а м А н а и т в с т о -
л и ц е А р т а ш е с и д о з — А р т а ш а т е о т л и ч а л с я 
д р а г о ц е н н о й у т в а р ь ю и б о г а т с т в о м : а : Ь Р р к ш 1 

П.ршшр^и/х Д итЬдр', шр /ишпЬ^Ъ Ьрши[и к 1ГЬ~ 

<7 ш гГоп, к 

шЪтЪ шЪш шЪкяш[ Цри,шгшш1 3,ЬпЪшт. ^ ^ Чл/т 

к //'рши(и фицт/гир* /Тш^ркшд* /( и,А/ г*рп[ шЬ" 

[пшт к кршд /риЪиЪ^ Д Чи? ш хГк^кш'Ь, 

к фп[и^ Д *кш ПшдшршЪ/; ди[ш т!]к рЪ \],ршЪ~ 

х![1дкш[ к дш/ГкЬицЬ 1[т п н ^ии{ркЪ[хи.. . ош к 

дшйкЪш^и л[ш[к[^т р^ршдш^^Ь* ЬртшЬдш^, 
дпр шшркш^ кр {Ирйшлри*! Л дпр шЪх^^Ь шрш~ 

ркш^ Ч/прш* фп/и!; [1крхпш»шт. к шпшиЬ^ к и 

{хкЬк [орри^ (хррк д^зшдшшр^риц и/х< ( т ш ь : — 

А р т а ш е с о т п р а в л я е т с я з ( т о ) м е с т о , г д е с л и -
в а е т с я Е р а с х с М е ц а м о р о м . ( З д е с ь ) п о л ю -
б и л с я е м у х о л м , на к о т о р о м с т р о и т г о р о д и 
н а з ы в а е т е г о п о с в о е м у и м е н и А р т а ш а т о м . 
Е р т с к е г о сма")/каег с о : н о з л м л е с о м ; поэто-
м у с к о р о и б е з о с о б е н н о г о т р у д а построив 
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г о р о д , с о о р у ж а е т в нем храм я из Б а г а р а н а 
п е р е н о с и т ту ч; и з о б р а ж е н и е А р т е м » , ы и всех 
б о г о в с в о и х п р е д к о в . . . Т а к ж е вое у к р а ш е н и я 
г о р о д а Е р у а н д а , неренесс ?ные т у д а из А р -
м а в и р а , ра но и все с л манное п о с л е д н и м 
п е р е в о д и т в Л р т а ' н а г 4* Э т о т х р з м был впос-
л е д с т в и и н и з в е р г н у т в ч и с л е д р у г и х х р а м о в 
Анаит п о б о р н и к а м и х р и с т и а н с т в а : . . . к р р и ц 8шГ~ 

Ш ш2^ит шикрк^ шЬц. цршурЬиЬ 

тш//«Л Ь "I' [ОршдинГп^Ь шкур,/и шЬтш-

ъЬш1 ^шц.»*4. горе А р ю ц (Мгу/лЬ-//.„/,*д 
г а в а р ) был р а с п о л о ж е н д р у г о й А н а и т с к и й 
ц е н т р — А т о р н А н а и г а н ( П р е с т о л А н а и т ) . 

{ЬррЬЬ . . . / ; шкур у //</5** дпр 1/п^кЪ 

ш р п п и ^ ш ш ш ^ 1 4 , т а к ж е н а х о д и в ш и й с я в Та-
р о н е - Т у р у б е р а н е . В о б л а с т и А н д з е в а ц е а ц 
( В а с п у р а к а н ) , в м е с т н о с т и Д а р б н а ц - к а р , а 
т а к ж е в Т н р и н к а т а р е ( Т а р о й ) , Б а г а р а н е — 
з н а м е н и т о м я з ы ч е с к о м к у л ь т о в о м ц е н т р е , в 
с ю н и к с к о м А к а и т а д з о р е (ЦгЬшЬтшЬпр, 
шшд Ьпр — А н а и т с к о е у щ е л ь е ) и во м н о г и х 
д р у г и х м е с т а х к у л ь т Любимой богини б ы л в 
б о л ь ш о м п о ч е т е 4 5 . 

Д а н н ы е и с т о р и ч е с к и х источников не 
только д а ю т в о з м о ж н о с т ь в ы я в и т ь места по-
читания , но и с в и д е т е л ь с т в у ю т о н а л и ч и и в 
х р а м а х и к а п и щ а х з о л о т ы х , м е д н ы х и брон-
зовых с т а т у й богини. Е щ е в н а ч а л е 80-х го-
дов п р о ш л о г о в е к а в р а й о н е г. С а т а л ы , рас -
п о л о ж е н н о г о н е д а л е к о от местности , где на-
х о д и л с я г л а в н ы й х р а м А н а и т , б ы л а найде-
на г о л о в а ж е н с к о й б р о н з о в о й с т а т у и боль-
ших р а з м е р о в ( в ы с о т а г о л о в ы 38 см, о к р у ж -
н о с т ь — 9 3 с м ) , ныне х р а н я щ а я с я в Б р и т а н с -
ком м у з е е в Л о н д о н е . С п е ц и а л и с т ы с ч и т а ю т 
(Б. Н . А р а к е л я п и д р . ) , что э т а г о л о в а при-
н а д л е ж а л а с т а т у е А р т е м и д ы , привезенной с 
берегов С р е д и з е м н о г о м о р я и у с т а н о в л е н а в 
одном из х р а м о в богини А н а и т , с которой ее 
и о т о ж д е с т в л я л ; ] , и именно по этой причине 
б р о н з о в а я г о л о в а б ы л а н а з в а н а Г. А л и ш а н о м 
головой Анаит . 4 6 Х р а м ы этой богини, к а к 
правило , б ы л и в е с ь м а б о г а т ы : в их р а с п о р я -
жении и м е л и с ь к а к о г р о м н ы е з е м е л ь н ы е в л а -
дения и с г а д а , г а к и и з д е л и я из д р а г о ц е н н ы х 
камней и м е т а л л о в — з о л о т а , с е р е б р а , меди, 
бронзы. 

И з у ч е н и е о б ы ч а е в и о б р я д о в , с о в е р ш а в -
шихся при х р а м а х и с в я т и л и щ а х Анаит , да-
ли К. В. М е л и к - П а ш а я н у о с н о в а н и е говорить 
о с у щ е с т в о в а н и и р е л и г и о з н о г о г е т е р и з м а в 
Древней А р м е н и и , отголоски которого в пе-
режиточной ф о р м е с о х р а н я л и с ь в некоторых 
ч с т о р и к о - э т н о г р а ф н ч е с к и х р а й о н а х до конца 
XIX в. Э т о п о л н о с т ь ю с о г л а с у е т с я с поло-
жением Ф. Э н г е л ь с а о том, что р а з н ы е «на-
роды П е р е д н е й А з и и п о с ы л а л и своих деву-
шек на ц е л ы е годы в х р а м Анаитис , где они 

д о л ж н ы были предаваться свободной любви 
со своими избранниками , п р е ж д е чем полу-
чить право на вступление в брак ; подобные 
обычаи , облаченные в религиозную оболоч-
ку, свойственны почти всем азиатским наро-
дам, ж и в у щ и м м е ж д у Средиземным морем и 
Гангом» 4 7 . 

А р м я н с к и е историки раннего средневе-
ковья или опровергали существование гете-
рических о б р я д о в и обычаев у древних ар-
мян, или ж е говорили об этом крайне не-
определенно . Павстос Бузанд , например, 
упоминает о древнем эротическом обряде, 
с о в е р ш а в ш е м с я ночью цурдЪ < Ъ т р ь и л 
щш^шшЛпЛи ' /г Чи/шЪт р[,Л, шппЬ^т [1 кшЬ упр-

Ъпрл рЬу [иша.шр /[штигр^рЬ. к пя/шЧгр цЬп^Ъ [гп^ 
дшЪдт р г ^ р / и р Ь ш Ь щпнЫ^трЬшЪ / / ш т ш р ( -

[и-рЬш'ъдл™), но не у к а з ы в а е т , С 
к у л ь т о м к а к о г о б о ж е с т в а он был связан . Ага-
т а н г е х о с п и ш е т о том, как Григор Л у с а в о р и ч , 
в ы п о л н я я свою п р о с в е т и т е л ь с к у ю миссию, бо-
р о л с я против „ о м е р з и т е л ь н ы х и . . . грубых язы-
ческих н р а з о в " , н а п р а в л я л соплеменников на 
путь „истины б о ж е с к о й м у д р о с т и " : 
^шишЪ^р ушнипи'ЬЬрциЬ, 4/1 к шЪ п у шпшрш и д/г 

[Ьт[ ушпшрЬ^ш^шЬ рш р л ут.р Ь шЬЬ утртЬиш 

и ци/^т-рЬи.ЬЬ Ьр^т/р, к уЬр&псдшЬЬ^ уЪпиш р 

дшр^к^р «у/ндш^шЬ ишшшЬш^ш^рр ршрпсдЪ -

ииут-РЬЫ;, у/ит^шуп^ ^пуи шЬиЬ ш^ш^ЬршЬ^п^ 

1[[ип2пршуп^ к у/иЬдрЫ^шдпуЬ ршри ^ЬршЬпит-

ркшЬ 1Щ.Ш и т п и/} р ш и ш тшд пт п дд р-

1$ шиш т р ЬшЬЬ. к йшЬори шиЬш шршЪш^шЬ шсЬ-

шЬшди, дшрушрЬш^и рЪуЬ^и ^ ш д т д ш и ^ р х > ^ г СОХ-

р а н и л о с ь т а к ж е с в е д е н и е о том, как пропо-
в е д н и к новой веры, р а з р у ш а я храмы и ка-
пища Анаит , п о л о ж и л конец „ о м е р з и т е л ь -
ному п р а з д н и к у о с к в е р н е н и я " : « в и ц ш / ш и т р 
тоЬк ир ил&шдрЬ /ът иш^прр^Ь Лр ирЬ 
{Пр&шх/ прдшЪкшд у 'рл ш^шЪ щшт^Ь рЬ 1кЬш*»~ 

и/ш{ цЦЬп^Ч* Ц»рш1?шцучц. к IишфшЬкшд цушр-

шок Ьп. ЧшрцЬшд к ^шЬпЬкшд ^к^кукдри 

^ш^шитшЪкшд : Ор/ТрЪ шит р тоЪк^ ирршЪгц 

ш д ш а р ц : я р л п п ш и у р ь 

ркшЪ. и. фшпшипрк ид[* шрршиш^рЪ ^}ш|рш^. 

и^шрдшЬ^Ь к УрриитЬЬРд. к шц^ м/р //>-
-кид(т 5/ Чшурш^^рЪ к ^шрш^шр у шр^т[4 рсЪ 

{н.ркшЬд2ЬОг. 

Н е к о т о р ы е исследователи (Н. Эмин, Г. 
Гельцер , А. Глтычян и др . ) отрицают нали-
чие религиозного гетеризма у древних армян. 
О д н а к о пережиточные ф о р м ы этого явления 
сохран ялись до недавних времен. Вспомним 
для примера обычай , приведенный X. Самве-
ляном. Вплот ь д о конца прошлого столетия у 
жителей провинций Гер и З а р е в а н д (истори-
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ческая Армения) существовал такой обычай. 
Бездетные женщины шли к роднику в церкви 
св. Степанова, 1де вода считалась плодонос-
ной, и сближались там у источника с посто-
ронним мужчиной. Если после этой близости 
рождался ребенок, то верили, что святой 
покровитель церкви вылечил ж е н щ и н у от 
бесплодия5 1 . 

Отголоски религиозного гетеризма про-
слеживались т а к ж е в районе Н о р - Б а я з е т а , 
где у святыни 1ух М а н у к бездетные ж е н щ и -
ны шли к священному камню, к л а л и свой 
пояс на него, а сами проходили через от-
верстие в камне. После этой церемонии они 
просили кого-нибудь из мужчин з а в я з а т ь 
пояс, который выступал как символ женско-
го естества. Описав этот обычай, Е. Л а л а я н 
отмечает, что в Тух М а н у к ходили не только 
армянки, но и турчанки5 2 . 

В Зангезуре и других районах Армении 
были д а ж е специальные камни, н а з в а н н ы е 
«портакар» ( ц п р т ш р ш р ) , к которым ж е н щ и -
ны ходили с надеждой исцеления от беспло-
дия \ С культом оплодотворения с в я з а н ы 
т а к ж е многочисленные ф а л л о с ы из различ-
ных районов Армении (Сюникского, Гегам-
ского—см. экспозиции Государственного му-
зея истории Армении и Государственого му-
зея этнографии Армении) . 

Археологические м а т е р и а л ы т а к ж е сви-
детельствуют о распространении религиозно-
го гетеризма у древних а р м я н : при раскоп-
ках Анаитского >рама в З е л е найдены гли-
няные диски ^диаметром в 50 с м ) , которые, 
как предполагается, служили платой женщи-
нам—иеродулам храма 5 4 . 

Примечательно, что у грузин т о ж е на-
блюдались пережитки религиозного гетериз-
ма: в христианскую эпоху, при царице Т а м а -
ре, существовал праздник, посвященный ее 
сыну Л а ш е . Праздник этот с о п р о в о ж д а л с я 
ор-иастическими обрядами , н а п о м и н а ю щ и м и 

каналии, как характеризует их М. Кова-
к и й 5 . 
Таким образом, с Анаит тесно связан 

культ оплодотворения, плодовитости и пло-
дородия вообще. Она выступает т а к ж е как 
покровительница садоводства , з емледелия , 
виноделия, зерновых культур, а т а к ж е ско-
товодства. О растительных жертвоприноше-
ниях богине Анаит ценные сведения д а е т 
Агатанг [ОС (<Ги/иш1рл и пиши Л шип у Члп^ри 
Ш Ш Г & 1 > Р ^ У Ъ Р Ъ ИЪШ^ШШ^ШЪ И ^ Ш Т / ^ Р Р Ь ™ ) , 3 В Н Э Д -

писях она величается «Косарихой» (уЬршЬуш-
во время Анаитских празднеств ей да -

рили букеты из хлебных злаков . Д р у г и е ана-
логичные богини т о ж е я в л я л и с ь покрови-
тельницами земли, растительности, у р о ж а я : 
Иштар называлась «Садовницей», культ Ар-
темиды был связан с ивой, Кибела я в л я л а с ь 
покровительницей растений, И с и д а — в и н о -

градной лозы, зерновых культур и, наконец, 
Д е м е т р а была м а т е р ь ю хлеба 5 7 . 

Культ богини-матери имеет т а к ж е отно-
шение к культам вола , быка , буйвола , коро-
вы; в данном случае богиня выступает по-
кровительницей скотоводства . В окрестнос-
тях Е р з н к а , где находился храм Анаит , еще 
в середине XIX в. свободно паслись стада 
нетелей—белых или с белыми п я т н а м и на 
лбу5 8 . Такие пятнистые нетели приносились в 
ж е р т в у богине во время в а р д а в а р с к и х празд-
ников59 . Согласно рукописи № 2679 Матена -
д а р а н а , богине Анаит приносились в жертву 
сизые телки : <гор^шш ^шпш^ръ шмГр Ьш Ь т Ь р п 
1кЪ ш [и ш ш Цшщттш^ ЬррЪ^ р '[Ьг/Ь О рруш я. 

С культом А н а и т были с в я з а н ы т а к и е 
большие н а р о д н ы е празднества , к а к В а р д а -
вар, Н а в а с а р д н др . В а р д а в а р повсеместно 
отмечался весьма пышно, с о б р я д а м и ж е р т -
воприношений и посещением с в я щ е н н ы х 
мест. В л и т е р а т у р е установлено (М. Абегян , 
Гр. К а п а н ц я н , К. В. М е л и к - П а ш а я н ) , что 
этот п р а з д н и к по своему с о д е р ж а н и ю и 
функциональному н а з н а ч е н и ю был с в я з а н с 
культом воды, плодородия , у р о ж а й н о с т и и 
плодовитости, т. е. в к л ю ч а л основные сущ-
ностные аспекты культа богини Анаит . Пе-
р е ж и т к и этого п р а з д н и к а , о т м е ч а в ш е г о с я в 
июле, ж и в у ч и до н а ш и х дней : и сейчас люди 
обрызгивают д р у г д р у г а водой6 0 , а в древност-
ти о б л и в а л и или о б р ы з г и в а л и и и з о б р а ж е -
ние богини, как во время о б р я д а Нурин , 
имитируя этим полив посевов и земель . Во 
время в а р д а в а р с к и х п р а з д н е с т в ходили к 
с в я щ е н н ы м источникам, что впоследствии 
приняло ф о р м у массовых н а р о д н ы х гуляний. 
Эти пережитки , несомненно, я в л я ю т с я свиде-
тельством существования глубоких корней 
культа богини А н а и т в о б р я д о в о й п р а к т и к е 
армян . 

На оснозании д о ш е д ш и х до нас пись-
менных сведений м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что 
с культом Анаит т а к ж е с в я з а н праздник , со-
в е р ш а в ш и й с я в месяце Н а в а с а р д (совпадав-
шим п р и м е р н о е а в г у с т о м — м е с я ц е м у р о ж а я ) : 
<Г Ьл. ррЬЬш^ иррп^Ъ Ь [шри/р^ 

^ игр шЧ) >'////А«. ш п т I п р Ы^ЬуЬдр ^шЧгтЧл II* ' / /ы-

рши^ЬшрЪ *Р'рритпир Зт/ЬшЬЬт 1Г//ри>^рЬ А/. 

\],р шЧлшурЧгЬш ̂  //'^ ; шЧ/у уЧгррчири \щ-
уш... 1/1. иш^чГ и/Ч/ А ш у илГ ^ил/^ ш * /и ш п уп ^ 

А р и* уш«. п р ш1риЬ ш оЪ пр ор IГтш ^ У/ ш -

л/шишрур ш^ип^ рш, пр ^ II.суш пиши А*, ур 

[шрлГ ич-плр шпЧл^рЪ ^ш^р р 1[п ши^ш т р А шЬЪ 

и р ш Ц ' , и , Г 1 и Ч А И . Ч / ш ^ ш ш ^ ^ I 

С другой стороны, с в я з ы в а н и е п р а з д н и к а На-
в а с а р д с культом верховного бога А р а м а з д а 
находит подтверждение в том, что Н а в а с а р д 
был месяцем, которым начинался Новый 
год у древних армян . На наш взгляд , связь 
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Навасардских празднеств с культом двух 
верховных божеств (армянского пантео-
на объясняется и тем обстоятельством что 
в представлении древних Арамазд и Анаит 
воспринимались как божества-супруги, и 
культы обоих заключали в себе понятия изо-
билия и благополучия, начала годового цик-
ла . 

Весенний праздник Анаит, как свиде-
тельствует рукопись № 2496 Матенадарана , 
справлялся в апреле: «... ичМр, ^ ш т ь и 1 ш и / -

СЬЬ1 Я(6)-Ъи».Ьм ( Ь ) ш у Ь , ц / , „пг.гр %р\,дпр[, 

дЬЬ^Ь, ,[шиЬ МЬшЬтш^шЬ нуш и,1(Ьр[,Ь шилЧфЬ 

[ишфи,ъь Г 1 и т о ж е , видимо, с особым ве-
ликолепием и роскошью. 

В заключение всего сказанного об Анаит 
отметим, что в эллинистическую эпоху ее 
образ отождествлялся с образами Афины— 
как мудрой богини-покровительницы страны 
и государства , а т а к ж е богини справедливой 
войны,—и Артемиды, культ которой тоже 
вбирал в себе элементы культа великой ма-
тери богов62 . После ж е принятия армянами 
христианства, когда многие языческие хра-
мы были разрушены, а языческие боги пре-
давались забвению со стороны официальной 
церкви, А н а и г в народных представлениях 
перевоплотилась в образ христианской Ма-
рии-богоматери. 

2. Культы главных божеств. В госу-
дарственном пантеоне армян выделяются об-
разы богов и богинь, которые по историчес-
кой традиции считались дочерьми (Астхик, 
Нанэ) и сыновьями (Ваагн, Михр, Тир) Ара-
мазда . Сравнительный анализ различных ис-
точников и материалов показывает , что 
культы указанных пяти божеств т а к ж е были 
довольно распространены и популярны и 
имели множество атрибутов. Именно это об-
стоятельство, а т а к ж е их важное семантико-
функциональное значение дало нам основа-
ние х а р а к т е р и з о в а т ь их культы как главные. 

В общеармянском пантеоне Астхик 
(Нитд/»//) предстает как богиня любви и 
красоты, нередко и как символ женской пре-
данности, целомудрия, добродетели3 6 . В раз-
личные исторические периоды образ Астхик 
в определенной мере отождествлялся с гре-
ческой Афродитой и с римской Венерой. Са-
мо имя армянской богини означает «звездоч-
ка», под которой подразумевается планета 
Венера, называемая у армян т а к ж е Арусеак 
(Ц.ршиЬшЬ)— самая яркая и красивая звезда 
небосвода6 4 . В этом отношении Астхик ассо-
циируется с Астартой ( И ш т а р ) , тоже обо-
значающей Венеру65 . Армянская Астхик/Ару-
сеак была такой ж е прекрасной, однако не 
такой своенравной, как греческая Афродита, 
римская Венера и семитская Астарта /Иш-
тар. Напротив, она считалась символом вер-
ной любви, женской преданности, стыдли-
вости. { | 

В Тароне рассказывалась легенда о том, 
как богиня Асгхик часто купалась ночью в 
реке (Евфрат) , протекающей по долине-
Место, где она купалась, называлось 7-лш-

гургур—звуки воды, раздававшиеся в 
узком ущелье (слово «гур»—дтп на армян-
ском означает т а к ж е «корыто», в котором 
купаются). Молодые храбрецы той местности 
решили увидетъ дивную наготу богини и од-
нажды ночью на горе' Д а г о н а ц разожгли 
костер с этой целью. Богиня, догадываясь об 
этом, чтобы защитить себя, свою красоту от 
чужих взоров, покрыла всю окрестность ту-
маном (арм. —«муш») , потому и эту 
долину, а впоследствии и всю область проз-
вали —Муш (пелся рефрен: «1Ггп иШрЬр 

* * г т г / т г пс шишц ь) Как сообща-
ет Г. Срвандзтянц, почти все горы, долины 
и ущелья в Тароне были так или иначе свя-
заны с образом Астхик66. 

По сообщениям Агатангехоса, главный 
храм богини любви и красоты находился в 
Аштишате и назывался «Комнатой Астхик и 
Ваагна». «... йЬЬЬЬЬ шЬтш'ьЬи.^ Нитд^шЬ у , 

!/1>Ыш[] Ч^шЬшдЬ/1 ^шрдшдЬш^, пр ^ рит ^тЪш-

^шъ^ъ Нфрпц^тЬиъ*'1. Д р у г о й храм, как у ж е 
отмечалось, назывался „Домом Арамазда и 
Астхик". Храмы и капища, посвященные бо-
гине Астхик, были построены в Арташате, 
Артамате и во многих других городах и 
местностях Армении: /» ЬрЬ^шрйш-
т!: ш Ъ дп^шА/г ^п^ш^Ъ фпрт, пр ^Ьр^дЬ р^рпдЬ 

/ипЬшр^/г* ш ^и! ш рш1{ ршр&ршрЬ фпрпьш-

1*2_П9шг-1 ^ А *{крш/ Ьпрш ^шЬдЬ^ дЦ»итд~ 

и^шт^ЬрЬ , А и'ош Ьпрш дтпЛ дшЬ&т. 

щш-тщшЪп: рЬшЬ 1 ( п п д Ь В местах почита-
ния А с х и к имелись ее статуи и изображе-
ния, где она, по всей видимости, действи-
тельно представала прекрасной богиней, так 
как в е л и ч а л а с ь эпитетами „воскецхи" (пи^Ь-

) — „златорукая" и „вардаматн" (х/шрдш-
йштЬ) — „с пальцами, подобными р о з е ' . В 
этой связи вспомним, что и у Анаит были 
аналогичные эпитеты —"воскемайр" (пи^ь~ 

мГшц,) — („златоматерь 1 , „воскеиин" {пи^Ьд^Ь) 
— „златорожденная" и „воскехат44 (пи^Ышт) 
— „сделанная из олота": ...Пи^Мор Пи^Ьд(,ъ 
д^д и ршд^ЬЬ /|ы// I й шЪпЛ шЬтшЪЬш[ Пи~ 

Пи^Ьйор д1,д...1>С9. И это не случайно, 
ибо эти богини генетически были настолько 
близки, что даже есть мнение, будто образ 
Астхик возник в результате расщепления 
синкретического образа великой матери бо-
гов. 

Астхик ассоциируется также с астраль-

1 — 



ными богинями из урартского пантеона—Ар-
ди, Цииуарди, Сарди. Это дает нам возмож-
ность говорить о глубоких корнях астрально-
го культа в интересующей нас религиозно-
мифологической системе. Утверждение М. 
Абегяна о сирийском происхождении Астхик-
Деркето кажется нам не вполне обоснован-
ным. Он пишет: «Деркето (Атаргатис)—бо-
гиня плодородия и воды. По Луциану, ее 
храм построен на том месте, где воды пото-
па стекались в Подземелье. Ее священные 
животные в Финикии и Сирии—голубь и ры-
ба... В Иераполе (священный город в Сирии, 
восточнее Евфрата) , дважды в году и на два 
дня праздника богини со всех сторон стека-
лась масса паломников, и наибольшая их 
процессия приносила воды из моря в ее храм 
и окропляла там. Дважды в году при па-
ломничестве статую богини уносили к реке 
или к морю»75. 

Обряд опрыскивания богини из приве-
денного отрывка очень напоминает варда-
варский обряд богини Анаит. Культ Астхик 
гоже связан с водой, что явствует не только 
из различного рода этнографического мате-
риала, но и из сведений Мовсеса Хоренаци 
об Астхик—сестре Зруана (Сима), дочери 
Ноя (Ксисутра). рожденной после всемирно-
го потопа71. Эгот миф выявляет не только 
связь культа Астхик с водой, но и древней-
шие местные истоки ее образа: она сестра 
Зрвана и Япетоса (Иафета) (от которого, по 
преданию, произошли хайкиды). В честь этой 
богини во время вардаварских празднеств 
выпускали голубей (Г. Срвандзтянц), что 
также напоминает сирийскую Деркето. А об-
рызгивание друг друга водой связано как с 
культом Анаит, так и с культом Астхик, то-
же богини воды. Во время вардавара в дар 
богине Астхик приносили розы и поэтому 
этот праздник считался и праздником роз 
(ср. эпитет Астхик «вардаматн»). Исследо-
ватели, оспаривающие этимологию слова 
«вардавар» (М. Абегян, Гр. Капанцян, К. В. 
Мелик-Пашаян), в последнее время все ча-
ще связывают его с водой, а не с розами 
(«вард»— *уагс1, ус1г —«вода», «-арр»- а 
мыть, кропить). Однако нам кажется, что 
этимология названия праздника в данном 
случае не меняет ее сущности и вполне воз-
можно, что на празднике воды преподносили 
розы богине Астхик. Можно связать с ее 
культом и вишапы—эти рыбообразные сим-
волы воды и плодородия, которые, как уже 
отмечалось, М. Абегян связывал с Астхик-
Деркето. 

Итак, рассматривая вопросы культа и 
происхождения образа Астхик, мы приходим 
к выводу, что не следует считать Анаит и 
Астхик первоначально представлявшими од-
ну и ту же богиню плодородия, любви и во-
ды, в дальнейшем ставшими самостоятель-1 

ными богинями. Исторические аналоги (Ас-
тарта, Деркето/Атаргатис, Иштар, Афроди-
та, Венера и пр.), народные предания и ми-
фы дают нам возможность говорить о древ-
нем самостоятельном существовании прооб-
раза богини Астхик, выявить преемственную 
связь между отдельными функциями богини 
Астхик и древнейшей богини воды и ороше-
ния Нар, а также связь с урартскими астраль-
ными богинями. 

Культ друюй богини—Нанэ, почитав-
шейся в качестве богини мудрости, изобре-
тательности, покровительницы искусств и 
ремесел, хранительницы домашнего очага и 
символа материнства, пустил наиболее глу-
бокие корни в быту и сознании народа, в та-
кой степени, что представал как вариант об-
раза великой богини-матери. 

Некоторыми своими свойствами она 
сближалась с греческой Афиной и римской 
Минервой72 и подобно им считалась покрови-
тельницей искусств, ремесел, олицетворяла 
духовную силу мысли. Однако важнейшие 
функции этой богини связаны с материнст-
вом и домом, ибо она почиталась как оли-
цетворение идеальной жены и матери, на-
ходчивой и изобретательной домохозяйки, 
покровительницы домашних промыслов. 

Имя армянской Нанэ Гр. Капанцян не 
только возводит к общемалоазийскому Нана 
( Ы а п а / Ы т а ) — « м а т ь » , но и сравнивает ее с 
другими аналогичными богинями. У ряда на-
родов древней Передней Азии почитались 
женские божества, близкие по значению 
культа и по имени к армянской Нанэ. В Шу-
мере, как известно, почиталась древнейшая 
богиня Инанна (аккадская Наната ) , в хетто-
хурритской религиозно-мифологической сис-
теме фигурировали богини-служанки Нинат-
та и Кулитта, у фригийцев была богиня На-
на, возможно, мать умирающего-воскресаю-
щего Аттиса. У грузин в числе дохристиан-
ских божеств упоминается Нина-да-Нана, у 
абхазов Нан или Нанду была богиней раз-
множения рода 7 \ Почти все из указанных 
мифологических образов имеют то или иное 
отношение к материнству, к хозяйке дома, к 
идее размножения и продолжения рода че-
ловеческого. 

Эти же качества были свойственны и ар-
мянской Нанэ, образ которой и по сей день 
бытует в народе: во многих армянских диа-
лектах нанэ (нани) н а н — ( Ъ ш Ь р ) ЪшЬн 
сейчас означает мать (старшая мать) бабуш-
ка74. По ряду признаков Нанэ может быть 
отождествлена с символом матери-родины, 
нашедшей своеобразное отражение в армянс-
ком героическом эпосе «Сасна Црер». В на-
родном эпосе фигурирует персонаж—стару-
ха Нани, которую И. А. Орбели считает от-
голоском богини Нанэ. Образ старухи, про-
тестующей против пленения армянских деву-
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шск и п р о д а ж и невольниц арабскому хали-
фу, своими корнями, по всей вероятности, 
связа;» с богиней-покровительницей материн-
ства Нано. 

аЪшЬЬ, /, Ь ^ /,2,4 
«1шпш1[ шишу. —2,ш[ш цЬп ^шЬ^дЬ'Л, 
1ГЬЬр ЬЬ^п^^Лп^, (,'Ь^ ,пшЬгшЬрп,[ 
УЬЛшдтд^Ьр ЛЬр шгц^ЬЬр... 
Чп11РшцЬ[,Ь ^ иш,)фЬ. 
•РшпшипЛ ^шр&фЬ //(рЬ/»// шшЬ[Г, 
•РшпипЛ Ьр1(ЬЬ шшЬ/г, 
•РшпипЛ шцшщ шдо/г'4 тшЬ[,, 
•РшпитЬ тцт/, ршпЬп,[ пиЩ/, шрдш'[! шш!,/,... 
1ГЬЬр ^пЬд {и шрр т^п'цЬ ЬЪр, /,'^„..0,75, 

В о б р а з е старухи Н а н и сохранились так-
же черты древней богини-покровительницы 
пашни и у р о ж а я , а т а к ж е богини-воительни-
цы, ибо она подает идею Д а в и д у , главному 
герою эпоса , не повиноваться , а выйти в бой 
с а р а б с к и м х а л и ф о м в з а щ и т у родины, ее 
хлебов, ее д е в у ш е к и женщин 7 6 . 

П о с к о л ь к у в о б р а з е Нанэ , к а к и в об-
разах А н а и т и Астхик, проявляются те или 
иные черты великой богини-матери, есть ос-
нование говорить об их изначальном самостоя-
тельном существовании . Т а к или иначе бо-
жество, о л и ц е т в о р я ю щ е е ж е н щ и н у - м а т ь , хра-
нительницу и з а щ и т н и ц у д о м а ш н е г о очага и 
родины, имеет д р е в н и е истоки и граничит с 
культом Великой богоматери . Ведь в народ-
ном понимании нани /нан не только м а т ь и 
бабушка , но и х о з я й к а д о м а , с т а р ш а я жен-
щина в семье, д а ж е глава семьи, особенно 
большой, патриархальной 7 7 . В этом случае 
образ Н а н э ассоциируется с о б р а з о м гречес-
кой Геры, римской Юноны и другими боги-
нями-матронами . К а к с о о б щ а ю т Агатангехос 
и Мовсес Хоренаци, храм Н а н э — А ф и н ы на-
ходился в селении Тил.. . ( ц Ц р Ь Ь ш ^ [> Р /ч) 7 8 

провинции Д а р а н а х е а ц (ЧшршЬш^Ьшд—Вы-
сокая А р м е н и я ) , и был р а з р у ш е н впоследст-
вии вместе с х р а м о м богини Анаит , а бо-
гатства обоих х р а м о в были переданы хрис-
тианской церкви: < г ш Ь ш [ » рЬу цЬтЬ Ч'^ц 

/("/Ъ//Л1<7 шЬдшЬЬк'й, & ^ ш Ъ ^ ^ Ъ цЪшЪ^Ш^шЪ 
*ГЬЬЬшЬЬ г^итЬрЪ ИршЛшцуш^ [1 № /г [Ъ ^шишЪ^: 

кй. гц[1иЬ&и Ьр / /путЪ ЛЬ^кЪшд илиц*Ьш[ (^п^гч^Ь-
I/ Ъгп ̂  (> ищшиш у иш рр И^ЬцЬдигцЬ [кишт.-

Ьщ ((1пг[Ш[1Г11 ткцко^/и ЬшЬу.Ь^&я'**: 

В о б щ е а р м я н с к о м государственном пан-
теоне особое место з а н и м а л и не только доче-
ри, но и сыновья А р а м а з д а . Среди них выде-
ляется В а а г н В а х а г н ) , который 
символизирует отвагу, мужество и храб-
рость, в этом своем качестве перекликаясь с 
образом Торка Ангеха . 

П е р в о н а ч а л ь н о Ваагн почитался как бо-
жество, персонифицирующее солнце. «Неко-
торые почитали солнце, н а з ы в а я его Вааг-

ном», пишет Г. Алишан, из чего явствует 
что солнце не только олицетворялось в обра^ 
зе Ваагна , но и называлось его именем Это 
подтверждается и этнографическими данны-
ми: в традиционном свадебном цикле облас-
ти Вана-Васпуракана долго существовал обы-
чай, связанный с культом солнца. На сле-
дующий день после венчания, молодоженов 
выводили на кровлю дома или на другое воз-
вышенное место, откуда был виден восход, и 
группа неженатой молодежи пела песню, в 
которой приветствовала солнце, имя которо-
му Вахэ (Вахагн ) : 

Кч'и шриП1ги шш'и^ ршрЬ. 
8 у Шцш ип р^> Ъ 2_шш шр!ц 

Рассвету привет! Рассвету привет! 
Рассвету солнца дадим привет! 
Чтоб дало оно царю долгую жнзнь. 
Вахэ, Вахэ!80 

То ж е самое повторяется для «царицы», 
т. е. невесты, супруги. 

Этимология имени Вахагн тоже говорит 
в пользу связи этого божества с огнем и 
солнцем: специалисты установили, что «вах»-
уаЬ в санскрите означало «нести», «несу-
щий», а «агни» а&т—«огонь», «солнце». В 
индийской и индуистской мифологии Агни— 
бог огня, домашнего очага, жертвенного 
костра6 1 . Слове) «агни» в значении «солнце», 
«огонь» до сих пор сохраняется в армянском 
языке, употребляясь преимущественно в ху-
дожественной литературе8 2 . Таким образом, 
Вахагн (Ваагн) означает «огненесущий», 
«солнценесущий». 

Сущность Ваагна как солнечного божест-
ва проявляется и в песне о рождении Вааг-
на, дошедший до нас с языческих времен. Ее 
пели в сопровождении бамбирна: Ь г -

ш ^ ш Ь ^ л , пишет Мовсес Хоренаци. 

Ьр1{Ы;р Ьр^Ь, Ьг1{ЬЬр ЬрЩр, 
ьр^ььр и &т[ь ь^ршь/,. 
Ьр^ъ /, дп+пЛ пЛЬр и щ^шрЛр^ь д ^ М -
ЦЬц Ь^ЬцшЬ фпч <Ьи/и Ь[шЪ^р{ 

рЬч Ь^ЬцшЬ фпц рпд Ь[шЬЬр, 
и /, рпдп^ ^шцЬр (ншри,Ьш2 щшшшЬЬЦ 
Ъш <шр <Ьр пЛЬр, шЧш Р* рпд пЛЬр корпии 

ш^пАрЬ шрЬчш^шЬр*. 
Небеса и земля были в муках родин, 
Морей багрянец был в страданья родин, 
Из воды возник алый тростник, 
Из горла его дым возник, 
Из того огня младенец возник, 
И были его власы из огня, 
Была у него брада из огня, 
И, как солнце, был прекрасен лик83. 
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Песня «Рождение Ваагна» сохранилась 
в передаче Хоренаци, который считал его ис-
торической личностью—сыном царя Тиграна 
Великого, но приписывал ему и божествен-
ные черты: «в песне воспевали борьбу Вааг-
на с драконами и победу над ними. Все вос-
певаемое о нем имело большое сходство с 
подвигами Геракла . Воспевали т а к ж е его 
апофеозу; и там, в стране Иверов, была воз-
двигнута статуя в рост его, которую чество-
вали жертвами. Вахнуник—суть потомки Ва-
хагна»— чЗЬш пГп{ ь рЬд л/^ши/шд ши^/,ь //7»-
д^Ь Ь1 ъйш к / ш ^ р ь ^ Ь /чГЪ ЬйшЬш-

цгцЬи д\Ьрш/цЬил{ ЪшЬшллш^гп.р/гиЬи Ьл/ш Ьрд{~ 

/»!/; шиЬЬ дЬш Л ш и ш т шд ш у Ь ш 1л илЬдр/г 
1^рилу ш»/иилрЫ/*Ь дипрш Ьилиил^/гЬ 1]ш1>д~ 

ЬЬш^ и^шшш^/гЬ Ьи ипрш ЬЬ дшрл/ ш-

Божественность облика В а а г н а у Хоре-
наци подкрепляется еще и сведениями о том, 
как золоченую статую В а а г н а ( Г е р а к л а ) 
«главные жрецы из рода Вахуни.. . постави-
ли в Тароне... в собственной их деревне Аш-
ТИШаТе»— <Г д^ш^шдЬ /н.рЬшЪу 1^шр1рллЪЬ ^т] 

ЪшрЪр ^шЪдЪЬурЬ /г д'шроЪ, (/ч-рЬшЬд иЬлд^ил-

1^ш1л дрсдЪ 

Ь песне о рождении Ваагна , которую 
считают одним из древнейших космогоничес-
ких мифов, очевидна связь этого божества с 
неоом и землей («в муках рождения нахо-
дились Небо и З е м л я » ; ; с морем-водой («в 
муках рождения л е ж а л о и пурпуровое Мо-
ре» ; ; с растительным миром («Море разре-
шилось красненьким Тростником») ; с огнем 
(«из горлышка Тростника выходил дым»; 
«из горлышка Тростника выходило п л а м я » ; 
«из пламени выходил юноша») и, наконец, 
с солнцем («у него были огонь-волосы, у не-
го была борода-полымя, и г л а з а словно д в а 
солнышка») , т. е. здесь совершенно очевидна 
связь солярного культа с землей, небесной и 
водной стихиями, а т а к ж е с растительным 
миром86. 

Если по сущности культа армянский Ва-
агн ассоцируегоя с индийским Агни, то по 
характеру образа он близок к Индре . Неко-
торые гимны Ригведы характеризуют Индру 
как воителя, в других ж е гимнах он высту-
пает как бог громовик, великий небесный 
бог, владыка солнца и света. Сохранился 
миф о борьбе Индры с великим чудови-
щем—мировым драконом-демоном Вритрой, 
олицетворением тучи. В честь этой победы 
Индру величали Вритрахан , т. е. «убийца 
Вритры». С Индрой-Вритрахан генетически 
связан и авестийский Веретрагна—в иранс-
кой мифологии бог войны и победы, «сокру-
шитель вражды»8"'. 

Армянский Баагн , воплощающий мужест-
во и силу, тоже был драконоубийцей-вишапо-

борцем; по письменной и фольклорной тра-
диции он предстает как борющийся с по-
мощью грома и молнии против демонов-дра-
конов и п о б е ж д а ю щ и й их, откуда и эпитет 
«вишапаках» : «^/^шлдш^шдЬ ^ш^шдЬя (Агатан-
гехос) . О его борьбе против в и ш а п о в мы уз-
наем из мифа , упомянутого у Хоренаци, и 
находящего п а р а л л е л и в мифологии многих 
народов древности: у древних и р а н ц е в вос-
певалась победа божества - героя Т р а э т а о н а 
( Ф а р и д у н ) н а д д р а к о н о м А ж и - Д а х а к о й , у 
вавилонян известен с ю ж е т боя верховного 
бога М а р д у к а с богиней тьмы и бездны Тиа-
мат, у греков второй подвиг Г е р а к л а произо-
шел в борьбе с лернейской гидрой и т. д.8 8 

С ю ж е т борющегося героя с хтонически-
ми демонами , д у х а м и , з м е я м и и т. п .—один 
из самых популярных в мифологии и широ-
ко распространенных почти у всех народов 
древности. В а р м я н с к о й исторической тра-
диции, в передаче Хоренаци , сохранилось 
предание о борьбе Т и г р а н а с А ж д а х а к о м (ср. 
А ж И - Д а Х а К а ) : «Ьи йпдпл/Ь шр^ш/Ь { ш ^ д /г ишЬ-

й/шЧлшуЧг ш 1дил дт/^ил у ип д , 1л пр^шф (Ллт^р^} 
г1ърилд Ь Ц.дплшЬ/,д, Ь дшлГ ЬЧлш^Ь рЧ/т^ри ^ил^пд 

\ГЬ6шу Ь Фп^пЛдг Ьи /ишдил[ шл/ЬЧлш^Ь дорпл.~ 

рЬилйр /хирпл/ д^пдйшйр^) (ТЬдшуипд; */, шшЬд 

ш^Члпс^ЬшЬ шпЫ^ [к</дш^ ^ лдилш 

лдшшЬршдл/ши ^ш^шд/хЬЧл п ^ ФП4±Г ш ( / р п -

/и/»иг ...^шЧл д/г /1 йшрш/Ал Ч/^дш^ши ор/гЧлш^ 

[и/Ь пр*д^и 

дш1^/гЧл, Ь ^шл/фпфЬ ^ л/ ^иишЬдшл/ д&ЬпЧлЧл* илр-

тил^и и л/илиЧл /ёп^пуЧл ЪшЬдЬр& д/> ЪшАл (1 

дплри рЬр^г Рил^у л/шригЪ ^ р и^шЬ^Ь^/1. 

д/идЬил^ ^рш^илд* п^ 1/ил д»/ш дш1[/1 /ё /г/^шЧли /1 й/$-

л/ЬилЧлу дшр&тушЫ^/Ал. л/шиЧл прпу [Ьр1рллрЬш^ илр~ 

^Ьр-дпрд лдшшЬ рилдлГ /Ал *//> Ь ^Ь /1 </ ил/ и & [1 д и { 

Ьи1{ л/ш/ибшЧл дпрбп^Ь шпЧл^р л/ш^Чл 1!.</дш^ш^ш [. 

Ь ил^илд/ги/1 у /ид п л ил & и /1 рил рЬ рил/ишпс/(/ /гиЦ [илиЬ~ 

[Ьш[ ф шп и [ш'йш/икр 8/гдршЧлш^ —„И СОбира-
ет ц а р ь а р м я н с к и й из пределов К а п п а д о к и и , 
Иверии, з емли Ахванов , из Великой и М а л о й 
Армении все отборное воинство и со всею 
своею силою идет на страну мидийскую с 
Хайкидом войною, (хотя он и был) не с ма-
лым числом войска . . . .Когда з а в я з а л с я бой, 
Тигран широким острием копья (своего) рас-
сек крепкую ж е л е з н у ю броню А ж д а х а к а , как 
воду, и М а р , насквозь пронзенный, очутился 
на конце копья его. Тут Тигран , отдергивая 
свою руку, вместе с о р у ж и е м вынул полови-
ну легких А ж д а х а к а . — Н о бой был изуми-
тельный: герои, столкнувшись с героями, не 
скоро о б р а щ а л и тыл друг перед другом. По-
этому в течение долгих часов п р о д о л ж а л о с ь 
дело, которому п о л о ж и л а конец только 
смерть А ж д а х а к а . Этот случай вместе с 

— 114 — 



другими счастливыми удачами еще более 
увеличил славу Тиграна»8 9 . 

Хоренаци упоминает т а к ж е об аланской 
царев ;е Сатеник, питавшей страстную лю-
бовь к драконидам, потомкам Аждахака , жи-
вущим у подножья горы Масис (Арарат) — 
С... и [,рр трфшЬд V шр^Ъ^шЪ рЪ^^^ши/ш^ 

ЧпЛиЪХ шпши^Ь^ршр, шцм /» Ь^Ь рЪ^ цшрЛи 
И^шЬш^иц, пр „Л^Ч, цшЛЬЬШ1Ь цшп итпрп-
тт[Ь 1ГшиЬшул, о сокрушении их могущест-
ва армянским царем Арташесом, который 
истребил их и предал огню поселение — 
<г... *Гшрт рЬ^ Ъпиш 1м. ^ш^ицпиГЬ 

и и^шЪп^ь Чп3ш и Ьр^цтр^л 
ш&пдЬ я90

ф 

В другом фольклорном жанре—сказ -
ках—очень часты сюжеты с мотивом драко-
на-змея, препятствующего дождю, преградив-
шего течение рек и вод в поля и нивы, и ге-
роя, борющегося против него, убивающего 
змея и спасающего красавицу, принесенную 
ему в жертву 9 1 . 

Бог Ваагн-вишапаках в древнем мифе 
выступает и как бог-защитник родины и бла-
гополучия народа, ибо вишапы-драконы вос-
принимались как враги. В этом отношении 
образ Ваагна приближается к образам бо-
жеств-эпических героев Хайка, Арама, Тор-
ка, Ара . 

По мнению Б. Аракеляна , в эпитете «ви-
шапаках» можно видеть и тотемное проис-
хождение бога Ваагна, поскольку «ках» 

означает на армянском «горный ко-
зел», т. е. Ваагн был зооморфным божест-
вом в виде полукозла-полудракона 9 2 . Мы уже 
не раз говорили о божествах-тотемах в древ-
нейших представлениях населения Армянско-
го нагорья. В облике различных зооморф-
ных существ, они были широко представле-
ны в древнем Египте. Известно, что индий-
ского Индру часто изображали в облике бы-
ка. В переднеазиатских религиозно-мифоло-
гических системах шумерский Эа изобра-
ж а л с я в виде человека-рыбы, Иштар—с го-
ловой коровы, Мардук—с головой ящерицы, 
Тиамат—в виде четвероногого чудовища с 
крыльями и др,:;3. В религиозно-мифологичес-
кой системе населения Армянского нагорья 
фигурировали Арцибедини, Иварша, Ангех, 
вполне возможно, что и Ваагн-вишапаках. 

Кроме ипостасей Ваагна как солнечное 
божество, божество-громовержец, тотемное 
божество и вишапаборец, он предстает и как 
божество-культурный герой. У Анании Ши-
ракаци сохранилось предание о Млечном пу-
ти, о котором издревле рассказывают, «что 
суровой зимой Ваагн, предок армян, украл 
солому у Б а р ш а м а , предка ассирийцев, что у 
нас, по преданию, и называют следом вора 

с о л о м ы » — { и ^ и ш м ь р ш ь ^ ь ш / и * 

ьЬ чп1ш9Ш1- Ч1ШГ7 Р">Г1Ш1Гш1 ИипрЬи-
тшЬЬшц, Ьш/иЬпр. цпр А ип^прЬдш^ рЬш-
(иоитрЬинГр* Ншр^упц^ ЬЬт шЪ п, и,Ъ Ь р94, В 

этом небольшом предании раскрываются но-
вые черты образа Ваагна, во-первых, как од-
ного из предков армян, т. е. божества-праро-
дителя, во-вторых, здесь он фигурирует как 
армянский вариант древнегреческого Проме-
тея, с определенными чертами культурного 
героя (демиурга), несущего тепло людям, 
своему народу. Крадущий солому в суровую 
зимнюю пору и роняющий на своем пути мел-
кие соломинки, из которых и образовался 
Млечный путь (по арм. Ъ^р^шр^Ь, известное 
в народе как ^шр^шцп^» йшифш— „дорога 
соломокрада") , Ваагн приближается к Торку 
А н г е х у и другим божествам-эпическим героям 
творящим добро для родного народа. 

Судя по сообщению Агатангехоса, кото-
рый приводит слова армянского царя Трда-

т з ' . ь р ^ с ь ^ ш и д к ^ ^ ш ^ ь ъ ^ ш -

ш л ь ' к ш р ! ^ и ц п д ш [ [ и ш р ^ ^ и л 9 5 — . д 3 о д з " 

рит вас храбростью мужественный Ваагн", 
он был не только отважным защитником, но 
и божеством, дарящим доблесть и силу в 
борьбе с врагом (ср. с Халди). 

Ваагн являлся одним из любимейших 
богов древних армян, его храмы были богаты 
золотом и драгоценностями, отличалась рос-
кошью «комната Астхик и Ваагна». С пре-
великим трудом удалось Григору Лусавори-
чу и поборникам новой веры разрушить храм 
Ваагна, называвшийся «Вахеванян мехьян» 
<Г(^шЩшЬЬшЬ хГЬЬЬшЪ), ибо .язычники" — 
жрецы героически защищали святилище. Так 
описывает события Агатангехос: Ьрги ь к ъ 

Ь<ши /| ишЫшЬиЬ [пшл. Ър^Ц-пр^пи, рЬ 
^ш^ЩшЬЬшЬ ЛЬ<ЬшЬЬ МшдЬш1 { 1ьгкг№ 
роЬпу, ЛМЬшЬЬ ^ пи^п1[ и шрЪш-

ри[ и ршчпи! Ьт.Ьрр АЬЬилАЬЬ ршцшмршд До-
1/Ьш1 шЬц. т.рЬрпрц щшцпоЬ ^пци^шспр, шЬпс-
шЬЬш1*1 ^^шщшрш^Ь 1ш2.шЬд 
ршцштршдЪ ^ш^пд \ГЬЪшд, иЬшри [Ьр/,ЬЬ 
ЯшррЬш!, /» Ьрш^ ц.ЬтщЬ ЬфрштшЛ, пр 
цЬч 11Ь&[1 [Ьр/гЬЬ Зшсрпи^, пр Ь. шЬпииЬЪиц 

риш {Ш&ш^шцим щшцлшДшЬ шЬ^ЬшдЬ' Зш^-
ш/г2шш« ЯА чЬп. ки № ЬрЬр 
рш^Ър /, Мш. шпш2/,Ьх 4Ь<ЬшЬЬ 
ЬЬшЬ, Ьр1(рпрчЬУ Пи1{ЬвГор Ли^ьць ^ ЬР-

рпрч ЛЬ^ЬшЬЬ шЬпсшЬЬш^ Иит^шЬ 
ЬЬш1{ ^ш^шцЬ^ 1{шрцшдЬш^ пр ^ риш ^тЬш^ш-
Ь^Ь Ифрп^ш^иг ...Й1 Ьрр ЬЩЬ <ши/,Ь /шЬ^/г-
I!шЬ ЛЬ<ЬЪшдЪ, 1/ от Д ^шЬ Ьфршш' Цш^р 
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4шЬЬ[ дЬпиш /г 1[Ьр, /г ршр&рилшЬдш^ тЬцф йЬ-

4ЬЬшуЬ, //прдшЬк[ дршрд/гииЬ, к 1/1ЬЬ/ 

ршЬи Ьпуш* ...6с и/гЬ^ дЬп. ^Ьпиид йштршЬЬ 

ьил41} ршйшЬ Ьш Ч-рр^пр дпрш^шЬ/гЪ к 

/ишишуЬ, пр рЪц. ^ р Ь ЦЬ9 <*/» ЬцЬЪ к йр&ор 

шшщицЬиуЬЪ ршдкшуЬг Прр 
^шьшушЬ, и П1 ^шршурЬ ч1псги ршчЬшЬа 

цтшиЬ^ /</$ // ЪЬрри йтдЬкк, » &шЦкд/,Ь 

^ Ьпуши^Ь. и р /[ПцОшЬ^ шртшрптт ршЬ шдшЬ, 

и П1 цдЬшу шЬц Ьр^шр длр&1.п{Ь; шЬ/Ррир 
ЦптлрЬуши Лшрцр^ щшцпии!шЪЬ ррйпирЬшЬ пр 

/г тЬдип^ шЪц (,/гк, к шЬ^Ьт ЬдЬ'Ц пи1(Ьрр Ьпуш 

Другой храм Ваагна, как сообщает ис-
ю р и к тоьма лрцруни , оыл расположен на 
восточном склоне ю р ы Ь а р а г а (ооласть Вас-
н^ракаь) , в селении Ахевакан {ШЬ^ш^шк). 
Согласно сведениям того ж е источника, в 
/малом Ахоаке также был храм Ваагна , 
построенный царем Арташесом 11 (30—20). 
А при 1рдате 1 (63—Ы*) был воздвигнут 
храм Ьаагну в местности Салахунеац гава-
ра д е р д ж а н . 

о громная каменная голова Ваагна-Ге-
ракл<1-/1реса был в пантеоне на Коммаген-
слои горе Меоровд. 

При храма-; и капищах Ваагна органи-
зовывались пышные обрядовые церемонии. С 
осоиым торжеством справлялся праздник, 
посвященный ь а а г н у в середине месяца Сах-
ми (<Уш*|//») — октября. Кроме того, 27-й день 
каждого месяца посвящался Ваагну и носил 
его имя. Как богу войны и армянскому ана-
логу Ареса-Марса, ему посвящалась т а к ж е 
плане! а м а р с (арм. ^ ш и ) 9 7 , 

Сложное сочетание стольких признаков 
в образе и культе Ваагна можно интерпре-
тироъать как результат длительного оформ-
ления его культа, вобравшего и сконцентриро-
вавшего в себе олицетворение сил и явлений 
природы, черты культурного героя и перво-
предка, в Чем и состоит сущностная сторо-
на культа Ваагна. Образ его как бы прело-
мился и стал прототипом главного героя ар-
мянского эпоса—богатыря Сасунци Д а в и д а , 
мужественно и отважно борющегося за доб-
рое и правое дело народа, его свободу и не-
зависимость93. 

Другим сыном Арамазда был Михр, 
культ которого по ряду признаков ассоци-
ируется с культом Ваагна, хотя в структур-
но-функциональном плане значительно от 
него отличается. Михр—бог небесного света 
и солнца, бог, связанный т а к ж е с почитани-
ем огня, поэтому его представляли симво-
лом земного огня и огня небесного. Его ана-
логи довольно широко были распространены 
в древнем миреге: Амон (Ра ) у египтян, Уту 
в Шумере, Шамаш у аккадцев, Шивини у 
урартов, Митра у иранцев, Агни и Сурья у 

индусов, Гефест и Аполлон у греков, Вулкан 
у римлян, Ярило у славян и т. п. 

В древней Греции божествами солнца и 
огня являлись , как известно, Аполлон, Ге-
лиос, Фебос и Гефест. В Индии солнце оли-
цетворяла вереница божеств; Агни—солнце, 
огонь, Сурья—солнце, Пушан—солнечный 
жар , Савитар (Савитри)—«восстановитель , 
оживитель». У древних армян—Тивское све-
тило (Заи-рЬ^ЬшЬ / п и л и т п—ДНеВНОЙ С В е Т , 
Арег или Арегакн {Ирь^ш^ь)—солнце, у р а р т -
ский Шивини, Ваагн—солнце и огонь, Михр— 
с в е т небесный и земной (Арег или Арегна-
зан употребляются и как антропонимы, осо-
бенно часто в народных с к а з к а х ) . 

Типичным солярным божеством был 
Михр (Мхер, М г е р — У Ц ' ^ Ь р ) . Солярный 
культ имел глубокие корни в древнеармян-
ской религиозно-мифологической системе, о 
чем мы у ж е говорили при рассмотрении 
культа ураргского бога солнца Шивини. 
Культ Михра получил особое распростране-
ние в период расцвета т а к называемого мит-
раизма—когда культ древнеиранского сол-
нечного бога Митры (Мифры—IГ^Ррш) ши-
роко почитался не только в П а р ф я н с к о й им-
перии, но и в других странах древности (IV 
в. до н. э . — Ш в. н. э.)1 0 0 , когда , по в ы р а ж е -
нию К. В. Тревер, «имя М и т р а сопутствует 
солнечному божеству у народов М а л о й Азии 
и Месопотамии» 1 0 1 . О д н а к о следует учесть, 
что митраизм носил всего этический харак-
тер, и Митра в древнеиранской мифологии 
фигурировал как «персонаж, связанный с 
идеей договора», а затем и как бог солнца1 0 2 . 
Нам кажется , что и в данном случае речь 
может быть об общности происхождения тео-
нимов, а не божеств и тем более культов: 
теоним Михр у армян, как и теоним Митра 
у индоиранцев, по всей вероятности, восхо-
дят к общей индоевропейской основе103 . 

Н а д о полагать , что культ Михра у ар-
мян имел древние местные корни, восходящие 
к почитанию огня, д о м а ш н е г о очага и солн-
ца. Огонь почитался у армян, как и у дру-
гих народов древности, с незапамятных вре-
мении. Этнографически засвидетельствован-
наскальные изображения на территории Ар-
мени. Этнографически засвидетельствован-
ных данных о культе огня и домашнего оча-
га у армян целое множество: «Азгагракан 
андэс» содержит весьма богатый материал об 
этом. В некоторых районах Армении, напри-
мер, вместо «погаси огонь» говорили «благо-
слови огонь», т а к как гасить его считалось 
великим грехом—пеплом покрывали ( к р ш к с 
шЬрЬдЬ^) и если гасили, то не сдувая, а во-
дой, и то только после молитвенных слов104 . 
Особые ритуалы и обряды были связаны с 
почитанием домашнего очага, очажного (то-
нир—Р"Ь[1ру оджах—о^ш/и) огня, его оберега-
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иия от скверны, поскольку с огнем домашне-
го очага у а р м я н с в я з ы в а л и с ь и понятия до-
ма и семьи1 0 5 . Ь народных преданиях огонь 
и вода часто п р е д с т а в л я л и с ь как брат и сест-
ра106 , им п р и п и с ы в а л и с ь плодоносные свойст-
ва. Н е к о т о р ы е обычаи общественно-семейно-
го х а р а к т е р а , в частности пережитки празд-
ника м а г и ч е с к о ю в о з р о ж д е н и я солнца, д а -
р у ю щ е г о м о л о д о ж е н а м плодовитость—«трн-
дез» {трЬ^Ьц) и по сей день бытуют в наро-
де. О б ы ч а й , распространенный среди моло-
д е ж и , у с т р а и в а т ь 14 (или 13) ф е в р а л я хоро-
вод вокруг костра и прыгать через огонь, со-
ответствует д р е в н е й ш е м у празднику бога 
солнца и огня М и х р а и з а к л ю ч а л в себе 
п р е д с т а в л е н и я о животворной силе солнца и 
огня1 0 7 . В х р и с т и а н с к у ю эпоху этот п р а з д н и к 
был т р а н с ф о р м и р о в а н в Сретение Господ-
н е — Т я р н ы н д а р а ч (ЗЬшпЬрЬцшпш}). 

О степени распространенности о б р а з а и 
к у л ь т а М и х р а свидетельствуют т а к ж е назва -
ние м е с я ц а « м е х а к а н » (ДЬ^Ь^шЬ ш Л / т ) , в 
д р е в н е а р м я н с к о м к а л е н д а р е (ВпЬшдщд) со-
о т в е т с т в у ю щ е м фе1 ">алю—месяцу М и х р а (ср. 
Ф е б о с — Ф е б р у а р , ф е в р а л ь ) . Слово «мехьян» 
(ЛЬ^ЬшЬ)—«капище» т о ж е является произ-
водным от Михра 1 0 8 . С именем этого бога 
с в я з а н о т а к ж е н а з в а н и е ниши в Ванской 
с к а л е М х е р и - д у р , считавшейся одним из 
ж е р т в е н н и к о в бога М и х р а . И з множества свя-
т и л и щ , п о с в я ш е н н ы х Михру , известен Б а г а й а -
рический х р а м (>Г р^ш^шЪ ЛАЬшЪЬ шЪт-шЬЬш/ 

прцчгр! и.ршЛ шцг^шI. /» ЧпР Ршцицшп^Яц 

^п^ьч,), где б ы л а у с т а н о в л е н а статуя олимп-
п и й с к о г о бога огня и б о г а - к у з н е ч а Гефеста 
(цЪфЬиттЬ /г ОбрЭЗ М и х р а 
о т о ж д е с т в л я л с я и с об азом р и м с к о г о Вул-
кана . 

М и х р с к и м считается и Гарнийский храм, 
воздвигнутый в летней резиденции армян-
ских царем в крепости Гарни ; он «возвыша-
ется н а д глубоким у щ е л ь е м реки Азат , окру-
ж е н г о р а м и ' и г армонически сливается с пей-
з а ж е м » . Х р а м п р и в л е к а е т строгими ф о р м а м и 
и и з я щ е с т в о м д е к о р а т и в н о г о убранства^ Это 
« в е л и к о л е п н ы й и высокохудожественный па-
м я т н и к архитектуры» , отличительной чертой 
которого, к а к и всего д р е в н е а р м я н с к о г о ис-
кусства вообще, по мнению Б. Н. А р а к е л я -
на, « я в л я е т с я р а з н о о б р а з и е , д а н н о е в гармо-
ническом стилистическом единстве»1 1 1 . 

М н е н и я ученых о д а т и р о в к е сооружения 
Г а р н и й с к о г о к о м п л е к с а р а с х о д я т с я : одни от-
носят его к I в. н. э. и считают, что храм 
был построен при Т р д а т е I на месте более 
раннего с в я т и л и щ а бога солнца , разрушен-
ного во в р е м я нашествия римского полко-
водца К о р б у л о н а в 57—60 гг.; другие пола-
гают, что он был воздвигнут не ранее сере-
дины II в. н. э. (А. А. С а и н я н ) . Т а к или ина-

че, храм представляет собой периптер гре-
ко-римского типа, его архитектурные формы 
носят отпечаток эллинистического искусства, 
что было обусловлено исторической ситуа-
цией той эпохи112 . 

Руины другого святилища бога солнца и 
огня сохранились под алтарем кафедрального 
собора в Эчмиадзине , и это представляется 
нам явлением неслучайным, ибо, по преда-
нию, именно на этом месте возник луч солн-
ца, по которому спустился с небес Иисус 
Христос—воплощение света и мысли, одним 
из прототипов которого был М и х р / М и т р а . В 
средневековых духовных песнях—шарака-
н а х — о б р а з Христа отождествлялся с обра-
зом божества света, солнечного и духовного 
творца . 

На праздниках в честь бога Михра, по 
свидетельству Страбона , приносилось в жерт-
ву огромное количество жеребцов—по не-
сколько тысяч голов113 . У ж е при Ксенофон-
те обычай жертвоприношения богу Михру на-
столько укоренился в обрядовой практике 
народа , что сам автор «Анабасиса» отдает 
своего коня с т / р ш и н е (комарху) одного ар-
мянского села для приношения в жертву 
СОЛНЦУ114 Гер. лошадь—символ солнца в изо-
б р а ж е н и я х ) . 

Об особой живучести этого древнего 
культа свидетельствует существование и в 
средние века ереси огнепоклонников или 
поклонников солнца Аревордик - И р Ь т р ^ р -
«сыны солнца». 

Следы культа Михра можно обнаружить 
и в армянском народном эпосе в образах са-
сунских богатырей: деда и внука—Мгера 
Старшего и Мгера М л а д ш е г о (1ТЬ& 1Г<Ьр, 
ФппП 1Г<ьп)115 Эгоннм Мгер восходит к тео-
ниму М и х р / М г е р , а с ю ж е т н а я линия эпоса в 
ряде случаев совпадает с древними мифами 
о М и х р е / М и т р е - и Мгер Старший, и Мгер 
Младший совершают множество героических 
подвигов с р а ж а я с ь с темными злыми сила-
ми, как Михр боролся с мраком. Можно про-
вести п а р а л л е л ь м е ж д у борьбой Мгера Стар-
шего с черным быком, связанного с дэвами-
дьяволами. и борьбой Михра/МИТРЫ С мра-
ком в облике черного быка. С этим перекли-
кается и с р а ж е н и е Старшего Мгера со львом, 
КОТОРОГО он р а з п и р а е т на части и получает 
прозвище «львораздиратель»—шщт&ш&Ь. (ср. 
В а а г н - в и ш а п а к а х ) : 

сТГ^г 1,ш%%Ья — ХшлЬ ш. п Ь , п Ь Г Шп 
ЬшЬ^Ьд, «/Д АУп рш,Ья «7 шпутЛ/, ,/ЬГ/,' Мпи,, 
1Г Ш1и & /га Рш/кр Ы/./'А' ДЬпт. 

Нг^'д кЬпр кгк"1- 4,ппг 

.ь.ЦЧЬрЬ «< ии/и/ЬЬ'у* 
$псГ ^Г, 

и* кчш^ тгььг*"'* 
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Мгер Младший—сын Давида , тоже ве-
дет неустанную борьбу с темными силами. 
Его странстви/! по свету завершаются едино-
борством с родным отцом, которого он по-
беждает, не ведая о родстве. З а это отец про-
клинает сына, обрекая его на бездетность и 
бессмертие. Мгер Младший уходит в скалу 
и пребывает там в пещере, пока мир не ста-
нет добрее. Некоторые обряды Михра /Мит-
ры совершали:ь в пещере, гроте или крип-
те—темном помещении под храмом, что мож-
но сопоставить с уходом Мгера Младшего в 
пещеру: 

ршр^Ь Я.шЪш ршр 1/'шиЬЬг 

Нишд. «ЪшЬцЬЬр, ^ РП1Г ЧиТ^Ь11 Ршг№< 

рЬ 1/шрЬд, Ьи ^Ь^ ^Ь^ШI^прдЬр. 

РЬ ^Ь^^шI^прдЬр 

Рп1.р пр ЬчшГ 2ШГ< 

Ртр Ьр1{П1 1{ПЦ11ЬЬ фЬ^Щии}, 

/гр А^Ь цЬшд^Ъ 

Ршр М1ш[, 1>ршр ^ш^Я117» 

Мотив о заключении Мгера Младшего в 
скалу или пещеру и его предполагаемый вы-
ход оттуда кажется нам интересным с не-
скольких точек зрения. Это напоминает во-
первых, ожидаемое явление Иисуса Христа, 
во-вторых, перекликается с аналогичной сю-
жетной линией из предания об Арташесе и 
Артавазде (см. первую главу работы) . Там 
тоже отец проклинает сына, связанного же-
лезными цепями, заключенного в пещере, где 
«две собаки грызут беспрестанно его цепи, и 
он силится выйти и положить конец миру», 
«от звука ударов кузнечных молотов сно-
ва... оковы укрепляются», поэтому «и в наше 
время многие из кузнецов, следуя легенде, по 
воскресеньям ударяют трижды или четыреж-
ды молотом о наковальню, чтобы укрепи-
лись, как говорят, цепи Артавазда»— <гИрт.-
дЬЬ цийшЬк I* лушпиЛ-пЛ^р, Ьр^ шрдЬ^Ьш/ 

[ш^р^ 1рллчЬш^ Ьр Р ' ' Ур-

1{П!. ^пЛ^р ^шЪши^шд Ч2.1Рш 

Ь^ШЬЬ^ и ШПЪЬ 1 { / Ш Р Б Ш Ь Ш ^ / И Ш Р ^ Р Ю А А 

1{п шЬш^шрт рЬшЪ дшррЬшд цоршЬшЬ, шиЬЪ, 

[/ши^шЪ^Ъг 4,шиЪ прщ & шп йЬрт/ Ди^ 4шйш-

Ьш1рлл_ ршцпи!2 А ЧШРР**ШЯ'' Ч^Ьм ЬрРШ[т] шпш и-

и^Ь^Ъ' Iшитр ,Г^ш^шршр, п^ Ьр[>ди ^шй ^пр[»уи 

рш/иЬЬ циш/Ь, цоршид^Ь, шиЬЬ, ЦР^Ц^Ь 

Н, ртшм-шгрц ш^х^^г. 

Уход эпического героя или бога в скалу 
подводит нас к распространенной традиции 
в разных религиозно-мифологических систе-
мах—обитания богов в горах или на горе, в 
скалах или даже в пещерах, и следователь-
но, почитание этих мест. Типичный пример 
культа горы Олимп в Древней Греции С. А. 
Токарев квалифицирует как «совершенно 
особую разновидность культа гор», сложив-

шуюся у «земледельческих народов в тех 
местностях, где у р о ж а й зависел от своевре-
менного орошения полей горными паводка-
ми»119. Отметим, что к этому прибавлялись и 
чисто внешние факторы—величавость и не-
приступность гор, загадочность многих при-
родных явлений, связанных с ними (извер-
жение вулканов, снежные заносы и л а в и н ы ) . 
Естественно, что такие горы обожествлялись 
или ж е связывались с культом того или ино-
го бога, как А р а г а ц (Ирш^шЬ) и Араилер 
(Ц,ршА[г [Ьп) с Ара Гехециком, Мхери-дур в 
Ванской скале, горная местность, Халдиевы 
ворота (ВАВИ, 5Е5Т1Е1) как ж и л и щ е урарт-
ских богов и место их сборов1 2 0 . Объектом 
почитания становились не только скалы и 
пещеры, но и утесы, бездны, ущелья , возвы-
шенности, как, например, А н а и т а д з о р — 
ущелье Анаит, И р т ш ^ ш д ^ — Б е з д н а Ар-
тавазда на горе Масис, а т а к ж е горы—Ара-
рат, Небровд, Сев-сар (Черная гора ) , Си-
пан-сар, Марута -сар и др. 

В о з в р а щ а я с ь к сопоставлению образов 
Михра, Мгера М л а д ш е г о и А р т а в а з д а заме-
тим, что они явно перекликаются с греческим 
Прометеем и грузинским Амирани, особенно 
если учесть и вариант мифа, где Мгер М л а д -
ший оказывается по велению ангела бога 
прикованным к скале, и ворон клюет его поч-
ки, сорока—легкие : 

(^ш^яц/ ш I[шр^>штри^^ ш пр. 

Т) ш ̂  1} ш ^т. ицпъ^ «* | 

(]>- /[п^ЦЬ 4 / 1 шЪЪЬцЪ фпи [ЗпрЬр п ч л Д . . .И** 

Это еще один штрих к о б р а з у сасунского 
богатыря, явившегося одним из преемников 
древнего бога Михра . 

Отголосками некогда широко распрост-
раненного культа бога солнца и огня у ар-
мян можно считать и следы почитания све-
тила в концептуальном восприятии жизни . В 
древнеармянском языке были в ы р а ж е н и я 
«арЭВЭ а р к а Н И М » — ^ ш р Ь с ! ; шр^шЬ/хй—дословно 
«бросаю с солнца», т. е. л и ш а ю жизни; или 
«арэвэ а н к а н и м » — ц и р Ь ^ шЫ^шЬ[гй—«падаю с 
солнца», т. е. «умираю». В современном раз-
говорном армянском бытуют в ы р а ж е н и я 
«арэвшат» —шрк^шш — «долгожизненный», 
«арэвид мэрнэм»—шрЬ.^ йЬпЬЬй—«да умру я 
для т в о е ю солнца», т. е. «ты моя жизнь» 1 2 2 . 
Эти выражения уходят корнями в древнее 
представление о том, что все живое рождено 
солнцем и умирает , лишившись его. 

Обоготворенное солнце часто принимало 
значение «правда, праведность, правосудие, 
осуждение, судья»: Ш а м а ш в аккадской ми-
фологии был богом солнца и правосудия; ва-
вилонский царь Хаммурапи (1792—1750 гг. 
до и .э.) посвятил свод законов богу солнца; 
у египтян был миф о наказании людей за их 
грехи по приказанию бога солнца Ра , кото-
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рый, считалось, в наиболее знойное время 
года распаляется гневом на людей. Митра 
( М и ф р а ) характеризуется как древнеиран-
ский мифологический персонаж, связанный с 
идеей договора , а т а к ж е выступающий как 
бог солнца, античные источники свидетельст-
вуют о персидском обычае клясться Митре1 2 3 . 

Мовсес Хоренаци приводит письмо 
иранского ш а х и н ш а х а Шапуха армянскому 
царю Т и р а н у (8/тр 

, в котором шахиншах 
зовет ц а р я к себе, о б е щ а я : <г 

гп^рЬшЪ^^. пI ^ЬшиЬиды^, Ьрг^шЬш^ /» 1Т ^ р 

Л р шиюш шд . д/* ,[гп,рш шЬишЪЬ^ Ь 

(ипр^Ь^ ^ шгРшидт^р я^шиЪ Ьшишрш^шд 

оцт\>х>. „мы никаког овреда не нанесем твоему 
государству : к л я н у с ь великим богом М и х -
ром, т о л ь к о поспеши повидаться с нами, что-
бы м о ж н о было нам поразмыслить об общей 
нашей п о л ь з е " . О д н а к о вероломный шахин-
шах о с л е п л я е т а р м я н с к о г о цари114. 

У древних а р м я н т о ж е бог солнца счи-
тался , к а к видим, верховным судьей, божест-
вом правосудия . Об этом свидетельствуют и 
пережитки концептуального порядка . В со-
временном раз1 сворном армянском бытуют 
в ы р а ж е н и я , в которых правда отождествля-
ется с солнцем, «клянусь солнцем отца (ма-
тери)— $при шрк, IIпри шрк, ИЛИ Же «СОЛН-
цем» какого-нибудь другого близкого, люби-
мого или у в а ж а е м о г о родственника. Клянут-
ся могилой умершего : например, «клянусь 
МОГИЛОЙ д е д а ( б а б у ш к и » — « щ ш щ ^ и (шшт^и) 
ц Ь р Ь ^ ш Ь » . З д е с ь смерть противопоставляет-
ся ж и з н и , символизированной солнцем. 

И з и з о б р а ж е н и й Михра-Аполлона-Гелио-
са известны к о м м а г е н с к а я статуя и описан-
ное Г. А л и ш а п о м и з о б р а ж е н и е Михра в го-
ловном уборе , борющегося с быком. Рядом с 
ним мифологический п е р с о н а ж — К а д ж с опу-
щенным и поднятым ф а к е л а м и — с и м в о л а м и 
НОЧИ И Д НЯ : <1 и*[и ш/ТЬЪ^Ь шц [шцпЪЬЬ шшрит. 

ЬушЬш^ЬЬрЬ* шрЬй.т. ^р^шЪп^, ч1чЬрЬ т. дЬрЬ-

Все эти д а н н ы е об о б р а з е Михра , отго-
лоски его культа и пережитки древнего ми-
ропонимания говорят о величайшем значе-
нии культа солнца, огня, домашнего очага в 
дохристианских религиозно-мифологических и 
мировоззренческих представлениях армян. 

Третий сын А р а м а з д а — Т и р (Тири, Тюр— 
8/ур, 5/г/гД, 8^п^р) почитался как бог-покрови-
тель грамоты, наук и искусств, риторики, 
верховный грамотей, книжник и толкователь 
снов. Он я в л я е т собой армянский аналог еги-
петского Тота, аккадского Набу1 2 6 , греческо-
го Аполлона , римского Меркурия и т. п. Тир 
часто в источниках фигурирует как гонец и 
писец А р а м а з д а : * ^ / 1 1 Ь & > ъ ч г Ь ч Ь ш т Р Ь ш Ъ № ' 

•/шд, шЬпсшЬЬиц Ч-^шЬ у р ^ ПрЛц'ьЬ' ^шр-

т ш р т р Ь ш Ь ЛЪЫшЧлъ™, соответствуя в эгом 
своем качестве греческому Гермесу- -быстро-
ногому курьеру и послу Зевса , богу красно-
речия1 2 8 . Прототипом или предшественником 
Тира, как гонца и выразителя воли верхов-
ного бога Арамазда , его главного жреца, 
можно считать древней пего Мажана . выпол-
нявшего те же функции . Если в урартском 
пантеоне покровительство наук, искусств и 
ремесел составляло часть культа верховной 
пары Халди и Арубаини, го в общеармян-
ском пантеоне оно было сосредоточено в куль-
те отдельного божества — Т и р а . 

С культом Тира связывалось толкование 
снов: Агатангехос называет его не только 
учителем жреческой мудрости, но и снотол-
кователем, снооткрывателем (арм. ьГшЧ 

„сон") сЬршцшдп^д Ь рш цш^шЪ и^ш^шшл/шЪ 

1(>Э> Т-'ЧГ}1 Ч^ьапсрЬшЪ ^рЛшдй129. 

Стремление познать тайну сновидения 
привело к поклонению тем, кто занимался 
толкованием снов, предсказанием с их по-
мощью будущего. Так возникла жреческая 
наука снооткрывателей и снотолкователей, 
распространенная у многих культурных на-
родов древности—египтян, хеттов, вавилонян, 
персов, греков и т. д. 

Прорицатель судьбы Тир не только вну-
шал людям сны. но и толковал их в своих 
храмах, построенных в различных местнос-
тях исторической Армении. Особенно знаме-
нит был храм в Еразмуйне (Ърш^пцЬ, Ьрш-
^^ш^п^Ь) провинции Востан, где была воз-
двигнута медная позолоченная статуя Апол-
лона, ибо храм считался дворцом искусств и 
наук. В нем хранились различные художест-
венные изделия. Багаранскую статую Тира-
Аполлона во II в. до н. э. Арташес I перенес 
в свою столицу Арташат : ^шт^ЬрЪ 

шртш^рпI гЪ {(шЬ^Ы ^ т и у ^ 6шЬши]шр~ 

Образ Тир* ассоциируется с образом 
другого мифоло1ического персонажа—Ану-
шавана Сосанвера, внука Ара Гехецика, «бо-
гато одаренного от природы, многоумного в 
слове и деле». Он фигурирует в армянской 
мифо-эпической традиции как дух-покрови-
тель священной рощи платанов в Армавире 
(ИрЛшМр^ Уои^д шЬтшп), ПО Шелесту 
листьев которых предсказывал будущее. Са-
мо ж е имя Сосанвер (1)оишЬт.Ьр) означает 
«дар платана», «шелест листьев этих деревь-
ев и колебание их при тихом или сильном 
дуновении воздуха составляли, в течение 
долгого времени, предмет гадания в земле 
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хамев»,— пишет Мовсее Хоренацн 
шЪЬ НГш1 йЬпшЪ^ рЪд Ошй^ршй иц / , щштк-

Гшцй/,Ь, шрт ,/ши^ ш.ГЬЬиЛшршпш к 

-штш^шЬ&шр ^р к /г ршЬ* цИЪпсгшишЬЬ \)оиш-

ЪшЬр: 'Г'шЪ у/т ЬоЫ.ш^ Ьг С"'" ЩШ^тш^шЪд /* 

и о и 1/иЪ Нрии/шЫ^иц пр (Мрйил-^р. цпрпд циш~ 

цшр[ЗтдЬ иооип/иЬ, рит ^шЪгушрш Л ^илГ иши-

рЬдиЛ, Д [ш'/ишрЬ^и ^иц^шциЛд, к ш{и 

дршцтй с / и л / ш Ъ ш ^ и г я } ^ ® » 

Гадание по шелесту листьев деревьев , а так-
же другие способы прорицания , ясновиде-
ния, например, гадание снов по ногтям (К. 
Костанянц) , ПО п и с ь м у — « / ц / р ш у т р ^ п А » (ср. 
Тир—писец, грамотей) , были, по всей вероят-
ности, элементами культа бога Тира . 

В области Сюннк находилась местность 
Третук (ЗрЬтп'.р дословно: Тирский дар») 1 3 1 , 
известны названия селений Треа и Тир-арич, 
8рЬш/ дЬод, З/ур-шп/гй ч/ч-ч, горы Т и р и н к а т а р 
( % ^ Ц ш ш ш / г - « м а к у ш к а Тира») и др1 3 2 . Это-
му богу была посвящена планета Меркурий . 

По предположению В. Бдояна , бог Тир 
являлся т а к ж е защитником и покровителем 
осенней пашни у древних армян . Вплоть до 
начала XX в. в области Вана пахотное ору-
дие называлось «$У7» р ш р п р „Три х а р о р " , т. е. 
. с о х а Тира" , сорт пшеницы — „ т и р " , т я г л о -
вые животные — т р \ , ЬцЬЬр— „три е з н е р " , т-
е. „быки Т и р а " , з е м л е д е л ь ц ы — т Г [ , й ш ц ш [ ~ 
„три м а ч к а л " . или ж е р ^ п д — „тир днох 

шЬр зшЪпп— . т и р ц а н о х \ т. е . „ сеятель 
Т и р а \ „пахарь Тира"1 3 3 . 

Месяц это» о бога—Трэ , на наш взгляд , 
назывался так по той причине, что в древне-
армянском календаре он соответствовал но-
ябрю—месяцу, когда обычно велись осенние 
земледельческие работы. Культ Тира к а к бо-
га осенней пахоты перекликается с культом 
Ара Гехецика—бога весенней пахоты у древ-
них армян. 

Д а л е к и м и отголосками культа Тира счи-
таются и такие слова-понятия к а ч т э р —т^р— 
«господь», «господин» (В. Б д о я н ) , т ^ ш р ' т ^ р ш ^ 

- Г О С П О Д И Н , шЬр и т т т шД—ГОСПОДЬ б О Г т\,рш-

тирацу—«дъячок» Костанянц Тира-
кан—ш/угш^шЪ—Тирский—так н а з ы в а л а с ь ра-
дуга—пояс А р а м а з д а (Б. С а р г и с я н ) , (ср. Ти-
ранна) . Разговорное в ы р а ж е н и е «да унесет 
тебя грох»— чгппг шшЪ/г т о ж е связы-
вают с Тиром, поскольку «грох» на армян-
ском означает «писец»134. В связи с этим 
считают Тира и проводником душ умерших 
в подземное царство или в потусторонний 
мир (пГпЧ = 1пЧЬшп)™ : здесь его о б р а з сбли-
жается с образом урартского бога Хутуини, 
«который души переводит» (в греческой мифо-

логии перевозчиком мертвых в аиде был Ха-
рон 1 3 6) . 

О живучести Т и р а в п р е д с т а в л е н и я х на-
рода свидетельствует и з н а ч и т е л ь н о е число 
антропонимов: Т р д а т ( Т и р и д а т ) , Т и р а й р , Ти-
ран, Тирит (§/'г1'Р)> Т и р а т у р (ср. т а к ж е сло-
в о о б р а з о в а н и е // т р ^ т п и р «И ТрИТур»). СеЙ-
час ш и р о к о у п о т р е б л я ю т с я к а к антропони-
мы и имена д р у г и х б о ж е с т в : Анаит , Ваагн , 
Астхик, Мгер , Н а н э , Хайк , А р а м , Торк , Ара , 
Н а р э . 

Р е з ю м и р у я в ы ш е и з л о ж е н н о е о г л а в н ы х 
б о ж е с т в а х государственного пантеона , отме-
тим п р е ж д е всего их в е д у щ е е место в рели-
гиозно-мифологическом к о м п л е к с е и в систе-
ме верований я зыческих а р м я н . С о о т н о ш е н и е 
культов у к а з а н н ы х пяти б о ж е с т в п р о я в л я -
ется не т о л ь к о в п р е д с т а в л е н и я х и поверьях , 
с в я з а н н ы х с их о б р а з а м и , но и в культовых 
действах и ц е р е м о н и а л а х , с в я з а н н ы х с ри-
туальной стороной их п о ч и т а н и я . П о э т о м у 
эти культы и их п е р е ж и т к и о с т а в и л и столь 
глубокий с л е д в н а р о д н о й к у л ь т у р е а р м я н и 
в их м и р о в о з з р е н ч е с к и х к р и т е р и я х . К р о м е 
того, «в процессе о ф о р м л е н и я о т д е л ь н ы х эт-
нических общностей» не т о л ь к о с о з д а ю т с я 
«особые ф о р м ы м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а 
(и ш и р е — в с е й м а т е р и а л ь н о й , вещественной 
к у л ь т у р ы ) » , но и п о л у ч а е т «устойчивое рас-
пространение и идеологическое о ф о р м л е н и е 
быта и б ы т о в ь к ситуаций в виде обычаев , 
обрядов , праздников» 1 3 7 . К у л ь т ы б о ж е с т в 
Астхик, Н а н э , В а а г н а , М и х р а и Т и р а , а так -
ж е А н а и т и А р а м а з д а н а и л у ч ш и м о б р а з о м 
п р е д с т а в л я ю т о б р я д о в о - б ы т о в у ю сторону до-
христианской к у л ь т у р ы а р м я н , д р е в н е а р м я н -
ского м е н т а л и т е т а в целом . 

3. Культы, второстепенных божеств. Из-
вестные из источников б о ж е с т в а о б щ е а р м я н -
ского п а н т е о н а — А м а н о р , В а н а т у р , С п а н д а -
рамет , Д е м е т р , Гисанэ , Б а р ш а м и н и др .— 
м о ж н о к в а л и ф и ц и р о в а т ь к а к второстепен-
ные—по месту и р о л и их в сонме б о ж е с т в 
государственного культа и при с р а в н е н и и с 
г л а в н ы м и б о г а м и и богинями. 

В л и т е р а т у р е о б р а з а м А м а н о р и В а н а -
тура у д е л е н о н е м а л о е в н и м а н и е и интерпре-
т и р о в а н ы они по-разному , д а ж е порой про-
тиворечиво, что о б ъ я с н я е т с я некоторой не-
четкостью к а с а ю щ и х с я их сведений из исто-
рических источников. У п о м и н а н и е об этих 
б о ж е с т в а х мы находим у А г а т а н г е х о с а , ко-
торый говорит, что в день Н о в о г о года в се-
ле Б а г а в а и ( Д и ц а в а н ) Григор Л у с а в о р и ч 
назначил п р а з д н о в а н и е п а м я т и О в а н н е с а 
Мкртьтча (И оанн а К р е с т и т е л я ) и святого му-
ченика Атанагмнеса , тогда к а к до этого здесь 
в этот день проводился я зыческий п р а з д н и к 
в честь подателя ф р у к т о в божества Нового 
года Аманора и гостеприимного бога В а н а -
тура йуфдЪ П./Г/иЧщрпд ил/ //7/ шр!г р 7/ п р ири^пц 
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< [ и Г ( , Ц ш 1 ^ ш Ъ ш ш р ^ , ц П р /отпш^от-

ЧГЧЪ Ь"Ч /' тЬ^ип} >Чшгш^1,Ъ рпрш^т-
[<*ЬтЬ Ъшишишр^ ш т р Я 1 * * . У ИСТ0рИКЭ ОТСуТ-
ствует союз "и", поэтому неясно —об одном 
или о двух божествах идет речь. Одни ав-
торы осмысляли Ванатур как эпитет Аманор 
(ИашЬпр- " а м и — " г о д " , ц н о р а — " н о в ы м ) , свя-
занный с культом плодородия —"аменабер• / 
"аменабех" —ш «укЬшркр/ииГЬЬшр/*употреб-
ляемый у историка, означает „плодонесущий, 
плодоносный" . В такой интерпретации бо-
жества Ванатура фактически не существо-
вало. 

Другие авторы полагали, что Аманор и 
Ванатур—два самостоятельных божества, 
связанные с новым годом и с культом плодо-
родия. Кроме того, Ванатур осмыслялся как 
божество, дававшее приют (^шЬшмт .р-^шЬр, 
ван /ванк '—«приют , пристанище», «церковь», 
тур—«дать», давать») участникам новогод-
них празднеств1 1 9 . В этом своем качестве Ва-
натур напоминает древнейшего Мажана—бо-
га-гостеприимца, в честь которого, по свиде-
тельству Мовсеса Хоренаци в том ж е селе 
Б а г а в а н всенародно праздновался новый год 
( н а в а с а р д = а м а н о р ) : <г8прпиГ щштЛЬ I1 

ЬЬЬ^дЪ щи.^тил/шЪг^ игГ 

Х^ицпд ициттЬш^ цг^/зрЬ ц /Г шЪ ЬгурорЧ/ [м-рп[ 1Ги>-
с/ шЪ /и[ ^и/ши^Ьт^ Д Рш^ЪшдЪ ил-шЪ^ > пр ^ 

НшурЬшЪг]. рши^гЪ ^ Ьрш^ ш^Ь рЬ 41Г ш-

Ъ^Ъ [> /* ил/ЬЪшцЪ шЪуплпр^р 

{{ш^Ь^ЬидЬЬ, и рЪгутЪ^д^Ъ р Ь рЫр*р\\1.^\ Л140. 

Аманор и Ванатур, как в свое время Ма-
жан, выступали в общеармянском государст-
венном пантеоне как покровители новогод-
них торжеств, а т а к ж е хранители плодов в 
садах и виноградниках, несущие урожай лю-
дям, создатели изобилия и плодородия. 

Г. Алишан сопоставлял Аманор и Вана-
тура с латинскими Помоной (Рошопа) и Вер-
тумном (УегЫшпчз) . На основании одного 
упоминания Страбона о том, что богиня 
Анаит почиталась вместе со своими спутни-
ками Оман и Ападатом, К. В. Мелик-Пашаян 
проводит аналогию: Аманор—Оман, Ана-
дат—Ванатур 1 4 1 . 

Р я д этнографически засвидетельствован-
ных фактов позволяет считать правильным 
высказанное в литературе мнение, что Ама-
нор—супруга Ванатура . В ряде историко-эт-
иографических районов Армении из различ-
ных плодов (персиков, абрикосов, грецких 
орехов) изготовляли мужские (/"2) и женс-
кие ( т ^ ф Ь ) фигурки, которые в день Ново-
го года дарились детям142. Это объясняется 
тем, что по древнеармянскому календарю 
праздник Нового года совпадал со временем 

сбора урожая, когда свежие плоды были в 
изобилии (август)143 . Впоследствии Новый 
год праздновался первого января, однако по 
традиции такие фигурки продолжали изго-
товляться, что, несомненно, свидетельствует 
о живучести обрядов новогоднего цикла. Ан-
тропоморфные л о т , и тикин В. Бдоян рас-
сматривает как конспирированные (чтобы не 
сглазить ожидаемый урожай) фигурки Вана-
тура и Аманор. Подобные представления и 
связанные с ними обряды могли иметь место 
и в последующем, в христианскую эпоху: 
свидетельством этому служат пережитки, за-
фиксированные в самом недавнем прошлом. 

Учитывая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что Аманор и Ванатур явля-
лись земледельческими божествами, культы 
которых оставили глубокие следы в быту на-
рода, ибо были связаны с такими значитель-
ными празднествами, как праздник Нового 
года и праздник урожая. Есть основания счи-
тать, что Аманор и Ванатур выступали как 
спутники верховных божеств Арамазда и 
Анаит. 

Несколько особняком стоит культ боги-
ни Спандарамет (Сандарамет—ЦшЬпшрш-
АЬт). Происхождение этого образа некото-
рые исследователи связывают с духом или 
символами подземного мира. По дошедшим 
до нас народным верованиям (Агатангехос, 
Товма Арцруни), Спандарамет—божество 
ада, бездны, пропасти, потустороннего мира. 
Слово «сандар»—амет (ишЬ^шрр) на армян-
ском означает «пропасть, бездна, ад» и сино-
нимично словам-понятиям ^ А " » г к г к г 1 ' 
гупЛгу, «//г^, и 1ЛпрЬр1/рЬш{ шIр^р , Лпд Ьпупр гур-

У Агатангехоса мы находим выра-
жение «V шЪушр илГЬ т ЬЪсЬпЬшц). (Г 11 шЬ~ 

ушршвГЬи^ ишриЬр^Ъ, ц/цпщИ/шр па^иЪ шр&ш/^к-

у^Лч), СсЯш^Ъ^р ЪЬ+кд^Ь ишЪгушршгГЬ от иЛи^Ьгуп д Я* 

Именно этими функциями Спандарамет силь-
но отличается от других божеств общеар-
мянского пантеона. Появление такого обра-
за и культа, как нам кажется, связано с про-
тивопоставлением и осмыслением жизни и 
смерти, представлениями о судьбе человека 
в мире ином- Очень важная деталь раскры-
вает сущностную специфику культа Спанда-
рамет: согласно народным преданиям земля, 
нетра земли (1егга 1п!ег!ог, зиЫеггя 1а)— Ь , п г е 
ьгкгЬ — пристанище Сандарамет145 . Анали-
зируя связь с землей, мы можем заключить, 
что Спандарамет символизировала образ ма-
тери-земли. Эта сторона культа представля-
ется наиболее древней. 

В культе Спандарамет подмечены атри-
буты божества плодородия и растительности, 
восходящие к культу матери-земли. Проис-
хождение армянского теонима может быть 
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увязано с именем иранской С п а н д а р а м а т , 
впоследствии Спента Армайти , А р м а т а й — 
олицетворением возделанной земли, прароди-
тельницей жизни ' 4 6 . Последняя , к а к явствует 
из иранской мифологии, восходит к дозоро-
астрийской матери-земле . А р м я н с к а я Спан-
д а р а м е т / С а н д а р а м е т считалась т а к ж е супру-
гой А р а м а з д а — т в о р ц а неба и земли 1 4 7 . При-
мечательно, чго иранская С п а н д а р а м а т счи-
т а л а с ь супругой бога неба. П о ф у н к ц и о н а л ь -
ной характеристике можно провести анало -
гию и с греческой Д е м е т р о й — м а т е р ь ю - з е м -
лей, а т а к ж е с ее дочерью Персефоной , по-
хищенной богом подземелья Аидом (Тар-
т а р — а р М 8шр,лшрпи Т а р т а р о с ) и с т а в ш е й 
богиней потустороннего мнра1 4 8 . 

В армянской религиозно-мифологической 
системе божествами, с в я з а н н ы м и с потусто-
ронним миром, считались -СШК, А р а Ге-
хецик, а т а к ж е урартский Хутуини—бог зем-
ли и подземного царства , ж е н с к и м проявле -
нием которых явилось олицетворение мате-
ри-земли богиня С п а н д а р а м е т (ср. арм . шр-
йшш—«армат»—«корень» ) . 

П о ж а л у й , н а и б о л ь ш у ю трудность д л я 
функционального а н а л и з а п р е д с т а в л я ю т об-
разы Д е м е т р а (0-ЬйЬшр) и Гисанэ (Ъ/гишЬ^). 
Традиционно они х а р а к т е р и з у ю т с я к а к б р а т ь я , 
родом из Индии, которые от гнева правите -
ля б е ж а л и в Армению. А р м я н с к и й ц а р ь Ва -
х а р ш а к ж а л у е т им страну Тарон , где они ос-
новали город Вишап . П о с л е их гибели сы-
новья воздвигают на горе К а р к е статуи Д е -
метра и Гисанэ, и эта местность с т а л а счи-
таться вратами ада (ср. С п а н д а р а м е т — н е д -
ра земли, ад ) . Так начинается их почитание 
в качестве божеств1 4 9 . 

Возможно, что Д е м е т р и Гисанэ . высту-
пающие в паре, не братья , а с у п р у ж е с к а я 
пара или брат и сестра. Основанием д л я та-
кого предположения служит , во-первых, тот 
факт , что теоним Д е м е т р восходит к имени 
древнегреческой богини Д е м е т р ы ; Г и с а н э ж е 
означает «длинноволосый» ( с л у ж и т е л и его 
культа отпускали длинные волосы) 1 5 0 . Во-
вторых. аналогичные п а р ы божеств , к а к 
явствует из мифологии р а з л и ч н ы х н а р о д о в 
мира, предстаю^ к а к супруги или к а к б р а т и 
сестра. 

Ни в дошедших до нас мифах , ни в лите-
ратуре не у к а з ы в а ю т с я функции этих бо-
жеств. Факт этот мы о б ъ я с н я е м тем, что Д е -
метр и Гисанэ, видимо, выступали к а к бо-
жества-покровители области Тарон , и по 
включении этой области в состав объединен-
ного государства их культы были включены 
в обптряпмянский пантеон 

Единственным божеством, з аимствован-
ным У запядных сомитов, по всей вероятнос-
ти, был Б а р ш а м / Б а р ш а м и н (Ршр ?шй/1Ь)™'.В 
специальной анменоведчеекой л и т е р а т у р е 
функции этого божества в армянском пантео-

не не выяснены. З а и м с т в о в а н и е к у л ь т а Б а р -
ш а м и н а я в л я е т с я , очевидно, р е з у л ь т а т о м 
определенных к о н т а к т о в а р м я н с з ападноее -
митским э т н о к у л ь т у р н ы м миром, к о н т а к т о в 
политического и с о ц и о к у л ь т у р н о г о х а р а к т е -
ра, п р и в е д ш и х к з а и м с т в о в а н и ю и культо-
вых явлений . 

Ф у н к ц и о н а л ь н а я н е о п р е д е л е н н о с т ь куль-
та Б а р ш а м и н а , к а к мы д у м а е м , о б ъ я с н я е т с я 
тем, что будучи в к л ю ч е н н ы м в о б щ е а р м я н -
ский пантеон, культ з а п а д н о с е м и т с к о г о бо-
ж е с т в а , в л а д ы к и неба , бога с о л н ц а , в ы л и л с я 
в р я д о в ы й к у л ь т п о к р о в и т е л я о п р е д е л е н н о й 
моноэтнической о б щ н о с т и , т ем более , что в 
а р м я н с к о м пантеоне д о м и н и р о в а л к у л ь т вер-
ховного бога неба и з е м л и А р а м а з д а . П о со-
о б щ е н и ю Мовсеса Х о р е н а ц и , в селении Тор-
д а н провинции Д а р а н а х е а ц в х р а м е , б о г а т о м 
золотом и серебром, б ы л о у с т а н о в л е н о изо-
б р а ж е н и е бога Б а р ш а м и н а «из слоновой кос-
ти и х р у с т а л я , о т д е л а н н о е в с е р е б р о » : 

{Г^илдЬши, и дтЬил^ шЪд дР/ир^шлГ 

щушт^ЬрЬ, дпр Д фдпи^р^ 1л р/ч.рЬд^ 1{шд-

>ГЬш[ кр 1и рЛ и, [д п ^ Ьрил/Тил^ тшЪЬ^ //шЬуЪЬ^ 

[шниЧл^Ь (^прдил 

Впоследствии этот х р а м был р а з р у ш е н Гри-
гором Л у с а в о р и ч е м , а б о г а т с т в а х р а м а , вмес-
те с с е л е н и е \ К и о к р е с т н ы м и д а с т а к е р т а м и 
( у с а д ь б а , имение) б ы л и п е р е д а н ы христиан-
ской ц е р к в и : «гЬ«. Ьррш^р ЬшишЬ^р /» 'Ьшрш-

Ъшд^шд дилиллгЛ, 1л. илЪг]г дшЪптлЬЬ^пдЪ дишш 

ш и ш т. ш А п дЪ дрилд^ЧлиЬ 1/п рд илЪЬ и дЬЪ , пр ^ р /1 

дЬодЪ РпрдилЪ, л/Ь^ЬшЪ шЪпииЪЬш ^ и луД ш ил1]ил~ 

филп цЬЗ*^ Ршр^ил/^Ьил]. Ъ ш [и дЪ ил ^пр&шЪ^Ь, 

1л дя^илт^ЬрЧл Ъпр/гЪ фрр^^Чл* 1л ддилЬ&иЧл 

Ъш]Ъ, дп и1]й.п 1л. дилр&ил ^ п [Ь, ил пир Ъшр^шЬ^^Ь 

1л. дш^Ъ илд^рилтшд ршйилЪЬил^ рилр/и^^Ь I Ьл. ддЬ-

одЬ шйЬЪт^Ъ дилиш ш1^1л рто^Ъ ^илЪдЬр& 1л 

йилЪо^рЪ (илЬпмЬ Ы^ЬдЬдл-П^Ь Члт фр{ [Ал. Л)153. 

Р е з ю м и р у я итоги а н а л и з а о б щ е а р м я н -
ского г о с у д а р с т в е н н о г о п а н т е о н а , м о ж н о сде-
л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы : 

— о н был построен на г е н е а л о г и ч е с к и х 
с в я з а х — п о ч т и все б о ж е с т в а - к о м п о н е н т ы сос-
тоят в кровно р о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х д р у г 
с д р у г о м — т а к у ю с т р у к т у р у и м е ю т и некото-
рые другие п а н т е о н ы д р е в н о с т и ( с а м ы м яр-
ким п р и м е р о м м о ж е т с л у ж и т ь к о г о р т а олим-
пийских б о г о в ) , 

— п а н т е о н в о з г л а в л я л б о г - г р о м о в е р ж е ц , 
отец всех богов, н е б о ж и т е л ь , т в о р е ц неба и 
земли , л ю д е й и ж и в о т н ы х и всего ж и в о г о — 
эти х а р а к т е р н ы е ч е р т ы а р м я н с к о г о верховно-
го бога т а к ж е соответствуют д р е в н и м т р а д и -
ц и я м о б р а з а б о ж е с т в а , с т о я в ш е г о во г л а в е 
п а н т е о н а ; 

— в о с п р и я т и е зла в р е л и г и о з н о - м и ф о л о -
гических п р е д с т а в л е н и я х я з ы ч е с к и х а р м я н , 
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как и у ряда других народов древности не 
доросло до уровня обожествления, что отли-
чает дохристианский пантеон армян от древ-
неиранского; 

—в древнеармянском \религиозно-мифо-
логическом комплексе особое место занимает 
культ великой богини—матери всех богов, 
связанный с идеей размножения рода (на-
рода), плодородия-плодовитости и т. п. и ге-
нетически восходящий к аналогичным куль-
там богоматерей древности; 

—важное место в культовой системе ар-
мян занимало обожествление небесных све-
тил и, особенно, солнца: чертами солнечно-
го божества были наделены в общеармян-
ском пантеоне два бога; 

—кроме солярного культа был развит и 
лунарный культ: с ним был связан культ ве-
ликой матери богов; 

—астральный культ был также развит, с 
ним был связан культ одной из богинь госу-
дарственного пантеона армян; 

—культы ряда других божеств были свя-
заны с той или иной планетой; 

—поклонение земле выражалось как в 
народно-земледельческих культах, так и в 
образах богинь плодородия и плодовитости и 
земных недр; 

—особое место занимало почитание на-
ук и искусств, что свидетельствует о высо-
ком культурном уровне развития древних ар-
мян; 

—в особом почитании были также пред-
ставления, связанные с идеей материнства, 
домашнего очага; 

—верования и воззрения, связанные с 
культами воды и огня, животных и птиц, раз-
личного рода мифических существ и т. п., со-
путствовали почти всем культам божеств об-
щеармянского пантеона. 

Характеризуя славянское язычество, Б. 
А. Рыбаков пишет: «Славянское язычество— 
часть огромно» о общечеловеческого комплек-
са... воззрений, верований, обрядов, идущих 
из глубин тысячелетий и послуживших ос-
новой всех позднейших мировых религий»154. 
Подобным образом можно охарактеризовать 
и армянское язычество, как и любую дру-
гую религиозно-мифологическую систему 
Древности, пережитки и далекие отголоски 
которых сохранились вплоть до наших дней. 

4. Храмы и жречество. Несмотря на 
весьма скудные данные о храмах и жречест-
ве в древней Армении, мы имеем некоторую 
возможность воссоздать более или менее це-
лостную картину мест и служителей куль-
та. Вопросы, связанные с возведением и 
функционированием храмов, структурой хра-
мового хозяйства и деятельностью жречест-
ва, возникают именно при изучении общеар-
мянского пантеона, поскольку возведение 
храмов в дохристианской Армении приобре-

ло особенно широкие масштабы после обра-
зования госудраства. 

А. Г. Периханян, изучая храмовые объ-
единения Малой Азии и Армении, пишет: 
«Социально-экономическая роль храмовых 
организаций на Древнем Востоке еще не-
достаточно изучена. Лучше исследованы хра-
мовые организации и храмовые землевладе-
ния древней Месопотамии; это объясняется 
наличием богатого документального мате-
риала, в частности изобилием клинописных 
документов хозяйственной отчетности. Одна-
ко относительная (также и в хронологичес-
ком аспекте) изученность храмов Месопота-
мии нисколько не снимает необходимости 
исследования.в этом плане других областей 
Ближнего Востока, особенно потому, что 
происхождение, функции храмовых органи-
заций и их значение были далеко не одина-
ковы в различных районах и в разные пе-
риоды. Особый интерес представляют Малая 
Азия и Армянское нагорье—области, пожа-
луй, наибольшего распространения храмо-
вых общин, восходящих к древнейшим вре-
менам и продолжавших играть весьма важ-
ную роль вплоть до первых веков нашей 
эры»155. 

На основании изучения различного ро-
да источников—хеттских текстов (законов), 
эпиграфических материалов эллинистическо-
римского времени, произведений античных 
(Геродот, Страбон и др.) и средневековых 
армянских авторов, а также этнографичес-
ких данных, А. Г. Периханян приходит к 
заключению, чго «многие храмовые общины 
в ходе своего развития прошли сложный 
путь от первичной сельской общины, скон-
центрированной вокруг святилища, к слож-
ному классовому политическому организму— 
рабовладельческому полису»156: 

Храмы Малой Азии и Армении А. Г. Перихан-
ян разделяет на три структурных типа: 1) храм 
—теократическая община; 2) храм в городе; 
3) храм государственного (т. е. царского) 
типа157. Опираясь на сведения исторических 
источников и литературы (Агатангехос, Мов-
сес Хоренаци, Павстос Бузанд, Зеноб Глак и 
др.), можно дополнить классификацию хра-
мовых комплексов в дохристианской Арме-
нии158. В первую группу, как нам кажется, 
включаются отдельные храмовые хозяйства, 
расположенные вдали от деревень и городов. 
Одни из них были местного, другие—регио-
нального или общегосударственного значе-
ния. Ко второй группе относятся так назы-
ваемые храмовые деревни, которые объеди-
няли как обширные земельные владения, так 
и сельские поселения со значительным чис-
лом населения. Третью группу составляют 
упоминаемые в литературе храмовые горо-
да, которые возникали благодаря росту ре-
месленнических и торговых кварталов вокруг 

- 11С -



храмового к о м п л е к с а , р а з в и т и ю ш и р о к о й 
сети торгово -экономических связей и п о я в л е -
нию больших т р а н з и т н ы х путей с о о б щ е н и я . 
И м е н н о эти последние х р а м о в ы е к о м п л е к с ы 
играли н а и б о л е е крупную р о л ь не т о л ь к о в 
религиозной, но и во всей о б щ е с т в е н н о - э к о -
номической ж и з н и древней А р м е н и и . 

Х р а м ы и х р а м о в о е ж р е ч е с т в о б ы л и тес-
но с в я з а н ы с г о с у д а р с т в о м и носили я р к о 
в ы р а ж е н н ы й классовый х а р а к т е р . В д р е в н е й 
А р м е н и и они в ы с т у п а л и о п о р о й ц а р с к о й 
власти . Вполне понятно , почему а р м я н с к и е 
ц а р и д а р и л и х р а м а м не т о л ь к о б о л ь ш и е зе-
мельные в л а д е н и я , но и з н а ч и т е л ь н о е ч и с л о 
р а б о в — и е р о д у л о в , т р у д к о т о р ы х ш и р о к о 
п р и м е н я л с я в х р а м о в ы х х о з я й с т в а х . С а м о 
н а з в а н и е «иеродул» восходит к «иерой» ( и -
р й , ; ) _ т а к н а з ы в а л и с ь з е м л е д е л ь ц ы , в о з д е -
л ы в а в ш и е х р а м о в ы е у ч а с т к и , т. е. «иеро-
дул»—ЬЬЬртупц о з н а ч а е т « х р а м о в ы й з е м л е -
делец» 1 5 9 . 

Х р а м ы , к а к п р а в и л о , о б л а д а л и д в и ж и -
мым и н е д в и ж и м ы м и м у щ е с т в о м , к р у п н ы м и 
з е м е л ь н ы м и у г о д ь я м и , и с п о л ь з о в а в ш и м и с я 
д л я ведения з е м л е д е л ь ч е с к о - с к о т о в о д ч е с к о г о 
хозяйства и п р и н о с и в ш и м и б о л ь ш и е д о х о д ы . 
К а ж д ы й храм , судя по с в е д е н и я м а р м я н с к и х 
средневековых источников , б ы л п о с в я щ е н 
определенному б о ж е с т в у . Н а и б о л ь ш е е ч и с л о 
х р а м о в было с в я з а н о с к у л ь т а м и верхов -
ных и г л а в н ы х богов и богинь. С а м ы м и ж е 
богатыми, к а к п о к а з ы в а е т а н а л и з с р а в н и -
тельных м а т е р и а л о в , б ы л и х р а м ы , п о с в я щ е н -
ные богине Анаит 1 6 0 . 

В н а ч а л е ж р е ч е с т в о в А р м е н и и было , к а к 
и в других с т р а н а х древности , немногочис-
ленно и н е с а м о с т о я т е л ь н о : р е л и г и о з н ы е об-
р я д ы и с п о л н я л и с ь с в е т с к и м и л и ц а м и — п р а в и -
т е л я м и областей . И з в е с т н о , что в д р е в н е м 
Египта ж р е ц ы д е й с т в о в а л и от имени ф а р а о -
на, к а к бы з а м е н я я его особу ; в Ш у м е р е г л а -
ва о б щ и н ы был о д н о в р е м е н н о и в о ж д е м , и 
жреттом: в Хеттской д е р ж а в е с а м п а р ь счи-
т а л с я священной особой и в ы с т у п а л в р о л и 
главного ж р е ц а 1 8 1 ; в У р а р т у ж р е ц а м и х р а -
мов н а з н а ч а л и с ь обычно р о д с т в е н н и к и или 
п р и б л и ж е н н ы е п а р я , а в е р х о в н ы м ж р е ц о м 
страны я в л я л с я с а м парь 1 6 2 . 

Е щ е С т р э б о н . о п и с ы в а я д р е в н е а р м я н -
екую х р а м о в у ю о б ш и н у в К а п п а д о к и й с к о й 
К о м м а ч е о т м е ч а л , что ж р е ц ы т а м о б ы ч н о 
п р и н а д л е ж а л и к ц а р с к о м у р о д у и представ -
ляли второе л и ц о после п а р я . О н и я в л я л и с ь 
хозяевами и п р а в и т е л я м и з е м е л ь н ы х участ-
ков при х р а м а х , р а с п о р я ж а л и с ь п р и б ы л ь ю 
от учэгтков . о б р а б а т ы в а е м ы х х р а м о в ы м и ра-

В процессе в ы д в и ж е н и я ж р е ч е с т в а к а к 
отлелтитого слоя о б щ е с т в а оно у ж е представ -
а л о собой и е р а р х и ч е с к у ю о р г а н и з а ц и ю , в ко-
торой ведущую р о л ь и г р а л а верхушка , ' сос-

т о я в ш а я из р о д с т в е н н и к о в или п р и б л и ж е н -
ных ц а р с к о й семьи . У ж е б ы л о о т м е ч е н о , как 
Е р в а н д из А р ш а к и д о в , с т р о я г о р о д Б а г а р а н , 
н а з н а ч и л в е р х о в н ы м ж р е ц о м своего б р а т а 
Е р в а з а : Ь р т ш Ъ ^ ш ^ 

и фп[и1»ш[ шЪгур ^ии/ЬЪш^Ь {Ирм/ ии. р , 

трп^и [г ^ппуЪ) *1ПР ог^тт I" р ^шЦшрЬш^ 

/[и-рЬ фп[иЬ^ Д ^шцш^А ^ /< /» ^ п ^ / / ^ 

шЪгу шр/ишрЪ^ п^ чцт ^т [дЬ ш$Гр шш ид[1 

г[шшрЬ. ^Ьпии^п^Ъ ^ Ь/ГшЧ*^ ^РГ ^шпшитЪ 

ш и и^ш р и ш / .и^ипф* Ъм/шЪ [и.рп{ ^ш/^ш^! 

^ршцш^р фп^рр ^з 1{Ьрш/ г^ЬтпдЬ И,[ит.рЬ-

Ьш/, 1л. шЪптлЪЬшу Рш^илршЪу ш I" ^/(г /» 

ЬЛш цриигЬшд [Ор^Ыил*^ /, 4 '[ш т ^[и.^!« 1л фп~ 

{и1иид шЪг^р цил/ЬЪш^Ь Ц^тниЪ пр ил.[;р: Ьи 

ЛЬЫлшЬи ' ^ л Ь ш ^ Ч^Ч-Р'^'Н1 1 ч & р / и ш у ^р/Гш* 
щ Ь т / / ш д т д ш Ъ ^ р Я : „ В р у 2 И Д , ПОСТрОИВ СВОЙ 
город , п е р е н о с и т т у д а из А р м а в и р а все, кро-
ме к у м и р о в , к о т о р ы х не счел он у д о б н ы м д л я 
себя п е р е м е с т и т ь в свой г о р о д , ибо он опа -
с а л с я , что, к о г д а м и р п р и х о д и т ь б у д е т т у д а 
д л я ж е р т в о п р и н о ш е н и я , н е в о з м о ж н о б у д е т 
о х р а н я т ь г о р о д с н а д л е ж а щ е й о с т о р о ж н о с т ь ю . 
И п о т о м у на р а с с т о я н и и с о р о к а с т а д и й на 
с е в е р е с т р о и т н е б о л ь ш о й г о р о д о к на п о д о б и е 
своего г о р о д а по р е к е А х у р и а н , н а з в а в его 
Б а г а р а н о м , что з н а ч и т «в нем п о с т р о е н ы 
ж е р т в е н н и к и » , и п е р е н е с т у д а всех к у м и р о в , 
б ы в ш и х в А р м а в и р е . И п о с т р о и в х р а м ы , пос-
т а в и л он б р а т а своего , Е р у а з а , г л а в н ы м ж р е -
цом»1 6 4- Э т о т о т р ы в о к п р е д с т а в л я е т собой 
э п и з о д из и с т о р и и с о о р у ж е н и я я з ы ч е с к и х 
с в я т и л и щ в А р м е н и и . 

У с т а н о в л е н о , что с а м Т и г р а н В е л и к и й 
в ы п о л н я л о б я з а н н о с т и в е р х о в н о г о ж р е ц а в 
о д н о м из А н а и т с к и х х р а м о в 1 6 5 . Т р д а т I ( 6 3 — 
88 гг.) т о ж е я в л я л с я ж р е ц о м . Г л а в н ы м ж р е -
цом х р а м а А р а м а з д а в Ани б ы л М а ж а н — 
ц а р с к и й б р а т . Ч а с т о ж р е ц - п р а в и т е л ь с т а н о -
в и л с я н а х а р а р о м или ж е ц е л ы й н а х а р а р с к и й 
род с ч и т а л с я с л у ж и т е л е м к у л ь т а т о г о или 
иного бога ( б о г и н и ) . С л у ж е н и е м богу В а а г -
ну, н а п р и м е р , з а н и м а л с я о с о б ы й ж р е ч е с к о -
н а х а р а р с к и й род , к о т о р ы е с ч и т а л и с ь потом-
к а м и В а а г н а : ипрш! ,ъ Ч ш Г , г Р 

И х р а м ( а р м . т ш & ш Г Ч а ч а р " , к а п и щ е — 
Л Ы и Л * — " м е х е а н " пли рш^/'Ъ и б а г и н а ) и е г о 
с л у ж и т е л и — ж р е ц ы ( а р м . — М к у р м ц ) и 
ж р и ц ы {<рр>ГпЛ[, — " к р м у п " ) н а х о д и л а с ь п о д 
п о к р о в и т е л ь с т в о м г о с у д а р с т в а . 

С о с р е д о т о ч е н н о е в р у к а х ж р е ч е с т в а ру-
к о в о д с т в о всей к у л ь т о в о й ж и з н ы о с т р а н ы Не-
о б ы ч а й н о п о в ы ш а л о его а в т о р и т е т в госу-
д а р с т в е и в ш и р о к и х с л о я х н а р о д а . К у л ь т о -
вые ф у н к ц и и а р м я н с к о г о ж р е ч е с т в а были 
в е с ь м а р а з н о о б р а з н ы 1 6 7 . В с е н а и б о л е е зна -
ч и т е л ь н ы е п р а з д н и к и о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о 
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характера или же связанные с культами тех 
или иных божеств пантеона совершались под 
руководством жреиов, при скоплении огром-
ного числа населения из окрестных и отда-
ленных городов и сел. Это обстоятельство 
укрепляло также социально-экономический 
потенциал храмов и храмового жречества в 
стране. Традиционность и периодичность ор-
ганизации таких празднеств превращали ок-
рестности храмовых комплексов не только в 
места паломничества, но и в крупные ярмар-
ки, центры торюво-обменных сношений, сти-
мулировали развитие путей сообщения, ор-
ганизации на местах различных ремесленных 
производств, способствовавших появлению 
постоянных торгово-ремесленных кварталов 
вокруг храмового комплекса. 

Храмовое жречество разработало уходя-
щую корнями в глубь веков систему рели-
гиозно-мифологических представлений, свя-
занных с общегосударственными культами, 
установило генеалогию божеств армянского 
пантеона как выражение единства и родства 
всех регионов и этнических групп объединен-
ного государства. 

Жречество в дохристианской Армении 
оказывало большое воздействие на все сто-
роны духовной жизни, на развитие искусст-
ва, научных знаний и литературы. Будучи 
институтами и атрибутами классового об-
щества с ярко выраженной властвующей 
сущностью, храмы и жречество являлись оча-
гами культуры, господствовали в области 
идеологии в лревнеармянском государстве. 


