
Арменуи Степанян 

ОРНАМЕНТ АРМЯНСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
(РИТУАЛЬНАЯ, ЦВЕТОВАЯ, ЗНАКОВАЯ СИСТЕМЫ) 

Работа ставит целью исследование ор-
намента традиционного армянского кос-
тюма иод историко-этнографическим уг-
лом зрения. Орнамент рассматривается 
как особая знаковая система, которая мо-
жет служить своеобразным историческим 
источником. 

В исследовании использованы этногра-
фические и археологические источники, а 
также данные языка и фольклора. При 
анализе орнамента наряду с известными 
методами применены и новые, позволя-
ющие выявить происхождение и развитие 
как отдельных мотивов, так и целых ор-
наментальных композиций. 

Орнаментом чаше всего снабжены час-
ти одежды, имеюшие сакральную функ-
цию (пояс, передник, подол с символами 
магии плодородия и др.). Его семантика 
раскрывается с помощью именно этой 
функции (охранно-магическнй характер 
орнамента и др.). 

В работе рассматриваются также тра-
диционная цветовая символика орнамента 
одежды, взаимосвязь цвета и формы, с 
одной стороны, и народное цветовосприя-
тие — с другой. Выявляются четырехчлен-
ная (красный, черный, белый, зеле-
ный/желтый) и трехчленная (черный, 
красный, белый) системы. Первая соот-
ветствует четырем стихиям четырем стра-
нам света, временам года и т. п., вторая 
символизируетгри вертикальные зоны 

космоса. 
Рассматриваются также ритуально чис-

тые (красный, белый) и нечистые (чер-
ный/синий, зеленый/желтый) цвета, груп-
пирующиеся в бинарные оппозиции типа 
добро — зло, свет - мрак или мужчина — 
женщина. Особо подчеркивается цветовая 
пара зеленый-красный в свадебном риту-
але, символизирующая жениха и невесту. 

При рассмотрении основных способов 
орнаментации, а также богатого орнамен-
тального материала (нити, бусы, ракушки 
и т. д.) акцент ставится на сакральной 
значимости вышивки и вязания — выши-
тые и вязаные детали одежды считались в 
народе сильным оберегом, защищавшим 
владельца от сглаза, порчи и всякой не-
чистой силы. 

Сделана попытка выявления основной 
функциональной и семантической нагруз-
ки кодов орнамента одежды (геометри-
ческий, растительный, зооморфный, в 
частности, орнитоморфный, и др.), что и 
составляет основную часть работы. Пред-
лагается следующая классификация: 

1. Геометрический орнамент (круг, 
квадрат, ромб, треугольник и т. п.) имеет 
широкое распространение по пространст-
венному и временному параметрам. Он 
многозначен и строится по общему семан-
тическому принципу, как, например, ор-
намент, в котором сочетаются ромб и 
треугольник, символизирующие женщи-
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ну-чемлю-растение и т. п. 
2. Орнитоморфный орнамент в парных 

мотивах представляет оппозицию муж-
чина - женщина (как символическая пара 
курица - петух в свадебном ритуале], в то 
время как отдельный мотив петуха выс-
тупает как символ мужской потенции, а 
также символ света, добра и т. п. 

3. Я растительном орнаменте выявля-
ется родственная связь таких понятий, 
как растение-женщина-земля, в конечном 
итоге восходящая к идее плодородия. 

Ставится вопрос о происхождении ор-
наментальных мотивов, с одной стороны, 
и историко-культурных связях армянского 
народа, — с другой. 

Народный орнамент входит в катего-
рию знаково насыщенных объектов тра-
диционной бытовой культуры этноса, выс-
тупая, в частности, в роли носителя этно-
дифференцирующих признаков, что сви-
детельствует о важности изучения орна-
мента в системе традиционной культуры 
этноса. 
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А г т е п и Ы 51ерапуап 

ТНЕ ОЯЫАМЕМТ ОР ТНЕ ТРАОГПОЫА1- АПМЕМАЫ СОЗ"ШМЕ 
(ТНЕ К1-ША1-, СОЬОиР А Ш 51СЫ ЗУЗТЕМЗ) 

Тйе ргезеп* \л/огк а1тз 1о з*ибу 11пе 
огпатеп! о* Ше 1габШопа1 Агтетап соз!ите 
1п Ыз1опса1-еИ1ПодгарЫс регзрес^е, 
Ше отатеп* ИзеИ 13 сопз1бегеб аз а зресКю 
51дп зуз1ет 1Ьа1 тау зеп/е аз а ресиНаг 
Ыз1опса1 зоигсе. 

ТМе гезеагсМ \л/аз сагпеб ои1 оп 1Ье Ьазе о̂  
уапоиз е1ЬподгарЫс апс! агсЬаео1одюа1 
зоигсез, аз \л/е11 аз оп 1апдиаде апс! 1о1к1оге 
ба1а. Вез1с1ез 1Ье \л/е11-кпо\л/п теИюбз о* 
огпатёШ апа1уз!з, зоте пе\л/ теИюбз \л/еге 
аррМес! Шаг тайе Л розз1Ые 1о 1бепМу Ше 
опд1п апс! беуе!ортеп* Ьо1Ь зерага!е тоМз 
апб тоге депега! огпатеп*а1 сотрозШопз аз 
\л/е11. 

Ап огпатеп!, аз а ги1е, 13 ге1а1ес! 1о Птозе 
раггз о̂  соз^ите 1Ьа1 Ьауе зоте засга! 
1ипсйоп (е.д., 11пе ЬеК, 1Ье аргоп ог 1Ье зкИ 
ебдез \л/ИЬ 1Ье зутЬо1з о* 7еПШ1у). Из 
зетапйсз ЬесоП1ез с1еаг ]из1: бие 1о 1Ыз 
*ипс!юп (Ше рго1ес1ме апс1 тадюа! сЬагас!егз 
о* Ше отатеШ, е*с.). 

ТМе \л/огк сИзсиззез а1зо Ше 1габШопа1 
со1оиг зутЬоПзт о* 1Ье созПлпе, 1Ье 
1п1егге1а110п о* Ше со1оиг апс! к>гт, оп 1Ье опе 
вапб, апс! 11пе рори1аг со1оиг регсерйоп, оп 
Ше о^ег Иапб. А 7оиг-раг1еб апс! а Шгее-
раПес! зуз1етз \л/еге геуеа!еб. ТМе Кэгтег, 
Ье1пд ргезеп1еб Ьу 1Ме гес1, Ыаск, \л/Ы1е апс1 
дгееп/уе11о\л/ со1оигз, соггезропбз 1о 1Ме 7оиг 
е!етеп1з, Ше к>иг раПз Ше \л/ог1с1, Ше к>иг 
зеазопз, апс! зо оп, юЬПе 1Ье 1аПег, Ьетд 
ргезеп*еб Ьу 1Ьэ Ыаск, гес1 апс1 \л/Ы1е со1оигз, 
зутЬоПгез Ше 1Ьгее уегйса! Созтю гопез. 

ТНе п1иа11у риге (геб, \л/ИИе) апс! 1триге 

(Ыаск/Ыие, дгееп/уе11о\л/) со1оигз аге а1зо 
сопз1бегеб, \л/ЫсЬ аге дгоиреб тЮ Ыпагу 
оррозШопз о* 1Ье ктб о* дооб - еуП, ПдМ -
багкпезз ог тап - \л/отап. 1п Ипе \л/еббтд 
гйиа1, 1Ье дгееп-апс1-гес1 ра1г 13 езреааПу 
етрЬаз12ес1, аз зутЬоПгтд 1Ье дгоот апс! Ше 
Ьпбе. 

ТЬе б1зсиззюп о* 1Ье таю теИтобз о* 
огпатеШайоп 1пс1исИпд 1Ье атр1е отатеШа! 
та!епа! (Ичгеабз, Ьеабз, зМеИг. е1с.) 
ассеп1иа1ез 1Ье засга! з1дп1^сапсе о? 11пе 
кп1«1пд апб пеес11е^огк - 1Ье кп1Нес1 апб 
етЬго1с1егес1 раПз о? 1Ье соз!ите \л/еге 
рори1аг1у сопз1с1егес1 аз ро\л/ег!и1 диагбз 
рго1есИпд Ше о\л/пег ада1пз1 еуИ еуе, сШегеп! 
к1пс1з о̂  еуИ зр1п1з апб апу оШег Нагт. 

ТНе рппс1ра1 раП о? 11пе \л/огк гергезеп1з ап 
аПетрк Ю геуеа! 1Ье та1п 1ипсИопа1 апс! 
зетапИс сойез о̂  Ше отатеп ! о̂  11пе 
созките: деотекпс, уеде1а1|уе, 20отогрМ1с, т 
раШси1аг - отИЬотогрЫс, е1с. ТМе Ы1о\л/1пд 
с1азз|ЛсаИоп Иаз Ьееп зиддез1ес1. 

1. ТМе деоте1пса1 отатеШ (С1гс1е, здиаге, 
гЬотЬиз, 1папд1е, е1с.) Ье1пд \л/1с1е1у зргеас! 
гедагсИпд Ьо1Ь агеа апб Ите репоб, сап 
ИагсИу Ье аНп'Ьигеб 1о а 31пд1е паНоп. И Маз 
ро1узетап11С па1иге апб изез зоте депега! 
зетапйс з!гис1ига1 рппс1р1ез, аз, 7ог ехатр!е, 
ап отатеп1 сотЫп1пд гЬотЬиз апб 1папд1е 
т1дМ зутЬоПге \л/отап-еа|Ип-р1ап1 апб оШег 
депега! сопсер^з. 

2. ТЬе огп11ЬотогрЬ1С огпатеп! 1П ра1геб 
то^^з сап гергезеп^ а тап -\лютап оррозШоп 
(Мке зутЬоПс Ьеп - гооз1ег ра1г т Ше 
^ебб1пд п!иа1), №Ы1е а зерага!е тоШ о̂  а 
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гооз1ег тау ргезеп! а зутЬо! о* та1е ро1епсу, 
аз у/е11 аз а зутЬо! о* КдМ, дообпезз, е1с. 

3. "ТЪе уедекаНуе огпатеп! геуеа1з ге1а*ес! 
зетапйс сРатз Пке р1ап1-\л/отап-еа|И1, мЫсй 
соиЮ Ье еуеШиаНу 1гасеб Ьаск 1о Ше кегй1Иу 
сопсер!. 

ТРе Ьоок га1зез ргоЫетз оп опдт о* 
опе ог апоШег отатеп1а1 тоМз, кгот 1Ме опе 
Рапс!, апй Ше ргоЫет оп Нпе Ыз1опса1 апс! 

сиИига! Ппкз о* Агтегнап реор1е. кгот Ше 
о^ег Рапс1. 

ТРе 7о1к огпатеп! 13 опе ок тапу-
касе!ес! апб ро1узепатИс з1дп зуз1етз о* а 
1гасМюпа1 е1Ьпю сиИиге. 1п рагйсЫаг, И р1ауз 
Ипе го1е о* а Ьеагег о* еИто-сШегепИайпд 
7еа1игез етр1паз121пд 1тро11апсе о* 
з1ис1у|'пд огпатеп! \л/КМп 1Ие зуз1ет о* 
1гас1Шопа1 сиИиге о* ап е^поз. 
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