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ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ ХАИАСА-АЗЗИ В СИСТЕМЕ 
ДВОИЧНЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ 

САРГИС ПЕТРОСЯН 

Одним из источников, позволяющих провести реконструкцию древ-
нейших этапов истории человечества и выявить ряд закономерностей 
его жизни, является система двоичных (парных, дуальных, бинарных) 
символических противопоставлений, поскольку в них «... в образной 
форме обычно запечатлевались те важнейшие связи между жизнью и 
смертью, природой и культурой, .мужским •началом и женским, которые 
ранее всего осмыслялись человеком в процессе его наблюдений, изу-
чения законов мира»1. 

В языке и мышлении разных народов найдено множество систем 
двоичных противопоставлений, отражающих дуально-брачную органи-
зацию раннеродового общества. Так как первобытный род делился на 
две половины, внутри каждой из которых 'браки были запрещены, то 
мужчины одной половины вступали в брачные отношения только с жен-
щинами другой половины. Представления о взаимообусловленной и 
взаимопротивоположнон связи мужского и женокого начал в природе 
вылились в представления о дуалистическом разделении фратрий, при-
шедших на смену дуальнобрачной организации. И «... в мировоззрении 
современных первобытных народов они, как правило, сливаются воеди-
но — и одна фратрия,— а вместе с тем все ассоциирующиеся с ней яв-
ления мира — рассматривается как мужская, а другая как женская»2. 
Дуализм организации родового общества и породил мифы о двух пер-
вопредках, олицетворяющих две первоначальные фратрии—«мужскую» 
и «женскую». В дуалистическом противопоставлении царя и царицы у 
разных народов мира можно видеть пережитки дуальной системы вла-
сти и черты реконструируемой древней социально-«косм'ыческой» орга-
низации, возглавлявшейся двумя вождями — мужчиной (воплощением 
мужского первопредка) и женщиной (воплощением женского перво-
предка). Например, у африканских народов йоруба и руанда царь де-
лит свою власть с царицей-матерью. Интересно, что царь-сын и цэри-
ца-мать обозначались у руанда общим термином abami, т. е. «цари»3. 
Ю. Е. Березкин отмечает: «Подобная потестарная структура, вероятно, 
типична для социальных систем, находящихся в процессе перехода от 
первобытного эгалитаризма (половозрастная дифференциация) к госу-
дарственной организации (социальная дифференциация)»4. 

' Л . С. В а с и л ь е в , История религий Востока (религиозно-культурные тради-
ции и общество), М., 1983, с. 37. 

2 С. П. Т о л с т о е , Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследо-
вания, М., 1948, с. 305. 

3 В. Г. А р д з и н б а , Ритуалы и мифы древней Анатолии, М„ 1982, с. 149—150. 
4 Ю. Е. Б е р е з к и н , Двуглавый ягуар и жезлы начальников (Символы власти 

и социальные функции в доколуыбовой Америке) («Вестник древней исторнн> (да-
л е е — В Д И ) , 1983, № 1, с. 182). 
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Как известно, характерной чертой подавляющего большинства 
систем двоичной символической классификации является соединение 
признаков «небесный» с царем (мужчиной), а «земной» с царицей 
(женщиной). Это означает, одновременно, соотнесение небесных и зем-
ных божеств, соответственно, с царем « царицей0. По этому поводу 
вспомним, что слово, տէր, 1вг древние армяне употребляли.для обозва*--
чення не только царя (и вообще'владыки на земле.),, но и для обозначе-
ния небесного бога-отца (ср. տէր աստուած, ter astuac—христианский 
«Господь Бог»), а слово տիկին, tikin для обозначения не только царицы 
(и вообще высокопоставленной 'и4ЬН1цйны), но >и для обозначения вели-
кой богини-матери (ср. Անահիտ տիկին, Anahit tikin — богиня земли 
у языческих армян)6. Соответственное мифологическое сопоставление 
заметно также в хеттских ргитуалах, в которых в качестве архаизма со-
хранилось мифологическое.противопоставление царя и тавананны-ца-
рицы7. Причем, в противопоставлении царя й тавананны усматривают-
ся пережитки дуальной системы власти у древних хеттов8. Такое проти-
вопоставление заметно й в состязании между «людьми Хатти» (хеттокой 
столицы) н «людьми Маса» (хеттского города). Во время состяза-
ния «.„противопоставление бронзового оружия «людей 'Хатти» и трост-
никового оружия «людей Маса», несомненно говорит о том, что в этом 
хеттском ритуале пережиточно отражены древние социальные члене-
ния и сопутствующая им символическая классификация»9. В этом про-
тивопоставлении, ,как нетрудно заметить, уже налйцо также и «терри-
ториальный» мотив trv. противопоставление людей из' 'городов Хатти и 
Маса одновременно означает и противопоставление самих этих городов-
Следы такого мифологического дуального՛ противопоставления заметны 
в «ультово-адмннистратнвном делении "многих стран мира. Например, 
древние епиптчне.собственную страну (как и всю'землю) воспринима-
ли дуалистическим, образом: Верхний и Нижний Египет (каждый с соб-
ственной короной)՛, «севера и «юг», '«части Гора» и «части Сета», «две 
земли*.(или «два берега».)10. 

Легшие в. основу описания- происхождения человеческого общества 
и его,-структуры,-эти .древнейшие представления • отражали укоренив-
шуюся тенденцию первобытных людей понимать и мир человека дуали-
стическим образом—г в виде двоичных противопоставлений обоих 
(«мужского-правого» и «женскОго-левого») рядов"11. Уже в древнейших 
хеттских надписях засвидетельствована оппозиция «правый» — «левый» 
в мифах» гаданиях и обрядах, связанных с царем и царицей1?. Причем, 
как-сами надписи, так и типологические данные позволяют считать ми-
фологически соотнесенным мужчину-царя с правой стороной, а.женщи-
ну-царицу—с-левой стороной. Интересно, что такое противопоставле-

5 А. М.՛ 11 о с a'r t^ ' -Kings and Councillors, Cairo , .1936.,. р, 62—65. . - . . . ' : . . 
6 H. А д о н ц, Армения в эпоху Юстиниана, Ереван, 1971, с'. 405. 
7 В. В. И в а н о в ' , В. Н. Т о п о р о в , Исследозапия в области славянских 

древностей, М., 1974; с.՛ ՚292՚. • 
8 В . Г. А р д з и н б а , указ. соч., с. 149. 
9 В. В. в я н о в, Опыт истолкования древнеиндийских ритуальны* .и мифоло-

гических терминов, образованных от a S v a — «сонь» (Жертвоприношения коня и де-
рева 'asvattha в древней Индии) («Проблемы истории_ языков и культуры, народов . 
Индии», М„ 1974, с. 134—135). 

1 0 В. В. II з а н о в , В. Н. Т о п о р о в, указ.,соч., с. 291. 
՝ 1 1 Там же, с. 260—Ջ&1. ' " ' . ' - . ' 

" Н. O t t e n , Hethitsche Totenritual, Berlin, 1958, S . J 3 8 — 1 3 9 . 
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ниё, как дбказыйают аркеблогичёские' Данные, налицо .уже, начиная с 
камейного века. В Кении, 'ilia пример, во второй эльментейтинском пеще-
ра мужские скелеты в захоронениях лежали на правом боку, а жен-
ские—на левом". С этой точки зрения интересно и то, что исходя из 
подобных преДЬтавлений, у южных славян, мать должна была нрснть 
дитя мужского пола с правой стороны, а женского пола — с левой1*. В 
индийских поверьях и обрядах также наблюдается ассоциирование при-
знаков «мужской» с «правым», а «женский» — с «левым». На древне-
индийском слово daksa означает одновременно и «мужская оплодотво-
ряющая сила», и «правый», и «южный»15. В южной Индии от названий 
левой руки образовались наименования различных брачных -групп, 
сдающих невест»16. ' 

Согласно мифологическим представлениям многих древних наро-
дов, восток—место восхода солнца, был сакральной стороной света. 
Значит, у людей, поклонявшихся солнцу, юг находился справа, а се-
вер— слева17. Согласно системе двоичных противопоставлений,'у древ-
них индоевропейцев, которые также в своём ориентировании обраща-
лись лицом на восток, юг становился «правой-мужской» стороной све-
та, а север — «левой-женокой» его ' стороной (ср. древнеиндийское на-
звание южной Индии, современного Декана —Dak§iga, Dakslpapatha 
< др.-инд. daks — «мужская оплодотворяющая сила»,. «правый», 
«южный»)18. По нашему убеждению, именно это'обстоятельство дает 
ключ к пониманию того, почему существовавший на Армянском нагорье 
древнейший племенной союз выступал под двойным названием Хайаса-
Аззи. Одновременно оно помогает правильно этимологизировать и 
этиологизировать названия «этих двух стран (и,™ племен) близне-
цов»19. . . . 

Двуединый племенной союз Ха'йаса-Аззн нам известен из хеттских 
надписей XIV—XIII вв. до н. э. О нем много написано как хеттологами, 
так и.арменоведами. В настоящее время точная локализация этого сою-
за автохтонных племен Армянского нагорья уже твердо установлена. 
Еще Я. А. МананДян на основе изучения хеттских, ассирийских и урарт-
ских надписей, древнеармянских преданий и других данных пришел к 
выводу, что основная часть этого племенного союза — Хайаса — нахо-
дилась не в Малой или Высокой Армении, а к северу и западу от озера 
Ван, охватывая верхнее и среднее (иногда и нижнее) течения реви Ара-
цани (Восточный Евфрат, Мурат)20. В. Н. Хачатрян, соглашаясь с такой 
локализацией Хайасы, в свою очередь страну Аззи локализует в бас-

13 Լ. S. L e a k e y , The stone a g e cultures of Kenya colony. London, 1931, p. 109. 
14 В. В. И в а н о в , В. H. Т о п о . р о в , указ. соч., с. 268. 
15 Т. И. О р а н с к а я , Производные корня dak? в нндоарийских языках («Древ-

няя Индия. Язык. Культура. Текст», М., 1985, с. 61). 
16 А. М. Н о c a r t. Caste, A comparative s tudy, London, 1950, p. 65—C6. 
17 У арабов «Это получило выражение а географической номенклатуре: южнея 

страна стала называться правой — Йеменом, а северная страна, т. е. расположенная 
к северу от Аравии,—левой, по а р а б с к и — Ш а м (Сирия)» — Е. А. Б е л я е в , Арабы, 
«слам и Арабский халифат в .раннее средневековье, М., 1966, с. 36. 

1 8 .Worterbuch Sanskrit—Deutsch von Prof. Dr. Dr. habil Klaus Myl lus" , Leipzig , 
1980, S. 199; Т . И. О р а н с к а я , указ соч., с. 61. 

1 9 И. М. Д ь я к о н о в , Малая Аэия и Армения около 600 г. до н. э. и северные 
походы вавилонских царей (ВДИ, 1981, № 2. с. 54, пр. 97) . 

2 0 Я. А. М а н а и д я к , О некоторых спорных проблемах истории я географии 
древней Армении, Ереван, !956, с. 68—145, карты та страницах, 73, 91, 97, 112, 117. 
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ссйнах рек Чорох и Сев джур (Западный Евфрат, Карасу). Он подчер-
кивает, что страна Аззи входила в состав Хайасы и с Хеттской держа-
вой в одном случае граничила в восточных окрестностях современного-
Эрзннджана, а в другом—у изгиба западного Евфрата21. Условная, 
граница между этими двумя половинами Хайаса-Аззийского племенно-
го союза, т. е. между Хайасой и Аззи, по всей вероятности, проходила 
по хребтам Мндзур (Мунзур), Сурб луйс (Мерджан), Гайлахазут 
(Джемаль даг), Меледулх (Шакшак-Паландёкен) и Хайкакаи пар 
(Агры даг). 

Как отмечает Гр. Кананцян, хайасцы и аззийцы идентичны у хет-
тов22. По мнению И. М. Дьяконова23, Хайаса и Аззи — это две страны-
близнецы или племена-близнецы (несмотря даже на то, что, по его же 
мнению, к концу XIII в. до н. э. их объединение распалось)24. Гр. Ка-
панцян был убежден, что «... в истории дальнейшего развития и иссле-
дования армянского народа нужно будет исходить из этого древнейше-
го царства и народа Хайаса-Аззи, как первичной колыбели или зароды-
ша армян»25. В. И. Георгиев, В. Н. Хачатрян и др. Хайаса-Аззи счита-
ют индоевропейско-армянской страной26, Г. Б. Джаукян — индоевропей-
ско-древнеанатолийской27, И. М. Дьяконов—хурритской28. В настоя-
щей статье мы приводим доказательства правоты тех языковеда* и 
историков, которые Хайаса-Аззи считают союзом индоевропейско-ар-
мянских (протоармянских) племен. Как будет показано ниже, об этом 
говорит и этимология названий двух половин этого союза — Хайасы и 
Аззи. 

Начнем с этимологии топонима Azzi.— названия северной полови-
ны Хайаса-Аззнйского племенного союза. Как отмечают исследовате-
ли, не исключено, что это название звучало как Аззи (или Ази), а не 
Ацци (или Аци), так как хеттское клинописное z передавало также н 
звонкий фрикативный звук (арм. զ, z)29. По этому поводу необходимо 
отметить, что та же корневая морфема az- сохранилась в названии га-
вара Ազորդաց փոր (Azordac рсог «Азордово ущелье»)30 исторической 
Армении, расположенного в бассейне реки Чорох31. Многие исследова-
тели сходятся во мнении, что топоним Azzi и армянские слова ազն 
(azn) и ազգ (azg) взаимосвязаны. Н. Мартиросян сделал предположе-
ние, что корневая морфема az- в Azzi (Azi) и в azn, azg означает, как 

2 1 В. Н. Х а ч а т р я н , Восточные провинции Хеттской империи (Вопросы то-
понимики), Ереван, 1971, с. 137—139, 142—145. 

2 2 Г.р. К а п а и ц я н , Историко-.ишгвистические работы к начальной истории 
армян. Древняя Малая Азия, Ереван, 1956, с. 38—39. 

2 3 И. М. Д ь я к о н о к, указ. ссич., с. 54, пр. 97. 
2 4 Там же; е г о ж е , Предыстория армянского народа. История Армянского 

нагорья с 1500 по 500 г. до и. э. Хуррнты. Лулийцы. Протоармяне, Ереван, 1968, с. 100. 
И Г р . К а н а н ц я н , указ. соч., с. 123. 
2 6 В. И. Г е о р г и е в , Исследования по сравнительно-историческому языко-

знанию, М., '1958, с. 171; В. Н. Х а ч а т р я н , Хайаса и Наири (ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբերл, 
1973, № 11, էշ 37—47); е г о ж е , Ст.рана Хайк в составе Урарту (таи же, 1980, № 6, 
с. 101—102). 

2 7 Г. Б. Д ж а у к я н , Хайасский язык и его отношение к индоевропейохим язы-
кам, Ереван, 1964՝, с. 84—93. 

2 6 И. М. Д ь я к о н о в , Предыстория..., с. 101, 210, пр. 50. 
շ9 И. Ф р н д р и х , • Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, с. 51. 
3 0 В. Н. Х а ч а т р я н , Восточные провинции..., с. 138, ftp. 310. 
3 1 Там же село Азорд (ныне Аэорт) н река Азорд (ныке Тортум), 
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и последние слова, «народ, племя, род, поколение»32. Г. Б. Джаукян, в 
свою очередь, предполагает, что Azzi в смысле azn, azg восходит к 
и.-е. *ozgh — iio-, а упомянутые армянские слова — к тому же корню 
через хайасский язык33. По мнению А. А. Асмангулян, в основе топони-
ма Azzi лежит исконно армянское слово в значении слов azn и azg, с 
которыми, а также с диалектным словом ազի, azi «мама, мать»31, оно 
было в родстве35. Однако, нельзя сразу не отметить, что на самом деле 
связь топонима Azzi со словом azi («мама, мать») была более глубо-
кой и более многосторонней. 

По А. А. Асмангулян, арм. azi < *az-i, где корневая морфема 
a z - < и.-е. *ag'h- «беременное животное», «самка». Тот же корень ле-
жит в основе авест. azi «беременная» (о коровах и кобылах); ср. др.-
инд. ah! «корова»36. Кстати, армянское диалектное слово дает возмож-
ность соотнести л.-е. корень не только к животным, но и в человеку, к 

т 
женщине37 (ср. арм. երինջ, erinj «телка», «невеста»)38. В таком случае 
azi «мать» должно было восходить к архетипу *ag'h—Ца-, так как, 
со-первы.х, согласно фонетическим законам армянского языка в интер-
вокальной позиции и.-е՝. *g 'h->apM. z, во-вторых, оно по типу осново-
образования восходит к словам женского рода -i (<и.-е . *-iia)39, где 
выпадение основообразующего гласного считают результатом его осла-
бления в послеударном положении. На основе этой, несомненно убеди-
тельной этимологии, можем полагать, что н топоним Azzi (Azi) морфо-
логически членится на az-i, где az- является той же корневой 'морфемой 
аг-(<и.-е . *ag'h- «мать» < «родительница»),40, a -i тем же суффиксом 
-i (<и.-е . *-ii а ). Очень вероятно, что последний наличествует так-
же и в названиях хайасских городов Ami (i)a, Barrala (Parraia), Pabbute-
ia,41 которые, вероятно, подобно многим древнеармянским топонимам 
приведены в формах родительного падежа12. Поскольку тот же суф-
фикс выделяется в топониме Azzi (Azi<C*ag'h-Ua-), то, следовательно, 
последний означает „материнская (страна)". 

Такая этимология топонима Azzi подкрепляется тем обстоятель-

32 էք. Մար տիր п и յ ա ն, Նպաստ մը հեթ և հայ բառաքննության, («Պատմա-բանա-

սիրական հանդեսa, 1972, М 2, էշ 171)։ 

S3 Г. 5. Д ж а у к я . н , указ. соч.. с. 78—79. 88. 
34 Ատ. Մալխասյանց, Հայերեն բացատրական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1944, 

էշ 12. 

3 5 А. А. А с м а н г у л я н , Некоторые вопросы истормко-этиыологического изуче-
ния терминов р о д с т в а армянского я з ы к а («Միշազգային հայերենագիտական գիտաժողով, 
1932, Երևան», Երևան, 1984, էշ 19—20)։ 

36 А. А. А с м а н г у л я н , История армянских терминов родства, Ереван, 1983, 
с. 45, п.р. 130. 

37 А. А. А с м а н г у л я н , Некоторые вопросы..., с. 18. 
38 2 , Աճաոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Բ, երևան, 1973, էշ 56։ 

3 9 Ср. հանի, hani «бабушка», քենի, k c enl «сестра жены», քեռի, k c e f l «дядя (по 
матери)», հասի, hasi «тетя» (по отцу)» и т. п. (А. А. А с м а н г у л я н , История ар-
мянских терминов родства, с. 43—45; е г о ж е , Некоторые вопросы..., с. 18). 

Там же, с. 19. 
4 1 Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., с. 57. 
42 Известно, что в древнеармяпском языке имена л топонимы, и.-е. происхожде« 

ния, которые восходят к' архетипам с суффиксами мужского .рода * - ! ( ! ) О и женского 
рода *-1 ( j ) a , з косвенных падежах восстановили полные формы этих суффиксов, 
( r a p l p 3—G 
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ством, что страна Аззи в действительности находилась в бассейнах рек 
Чорох и Западный Евфрат, на севере, т. с. на «левой-женской» стороне 
Хайаса-Аззийского племенного союза. Так как топонимы всегда несут 
в себе закостеневший архаизм, то, вероятно, эту страну когда-то счи-
тали вотчиною женского нервопредка (богини матери) протоармян, по-
тому' и называли ее Azzi (Azi < *ag'h—jia-), т. е. «материнской (стра-
ной)». Если в действительности это так, то страна Хайаса, которая 
соответственно лркалнзуется в бассейне реки Арацани (восточный Евф-
рат), на юге, т. е. на «правой-мужской» стороне двуединого племенного 
-союза, должна была охватывать бывшую вотчину мужского первопред-
ка (бога-отца) протоармян. Так ли это? 

Индоевропейский принцип обозначения неба и земли как двух по-
ловин одного целого хорошо 'известен не только в древнеиндийском 
(ср. др.-инд. rodasl «две поверхности неба и земли»., «Небо и Земля»)43, 
по и в древнеармянском, где названия неба и земли ориентированы на 
идею «двух». Как отмечал А. Мейе, в состав.,-армянских слов երկին, 
erkin «небо» и երկիր, crkir «земля» входит числительное երկ, егк-«два» 
К<и.-е. *dy-), так как и у древних армян небо и земля считались дву-
мя половинами мира, две противостоящими космическими зонами44. 
Притом, erkin и erkir образованы с дифференциацией по признаку -п-
(мужское, активное; Небо) и -г- (женское, пассивное; Земля)45. Изве-

стно также, что.«... на Востоке с глубочайшей древности Земля и Небо 
персонифицировали в мифе противопоставленные друг другу два зели-
кгех духа — «Темное» и «Светлое»46, олицетворявшие соответственно 
женское (Мать) и мужское (Отец) начала в природе»47. Для выяснения 
вопроса о мужском первопредке и небесном боге-отце протоармян за-
служивают внимания исторические предания древних армян, которые 
мы находим у Мовсеса Хоренаци, Анонима и Анании Ширакаци. 

Хоренаци (1. 10): «Хайк, не желая покориться Бэлу, после рожде-
ния сына его Армеиака в Вавилоне, двинувшись пошел в землю Ара-
ратскую, что в странах севера, с сыновьями, дочерьми и сыновьями 
своих сынов — мужами сильными, числом около трехсот, в сопровожде-
нии домочадцев и пришельцев, приставших к нему со всем их скар-
бом... Здесь он строит дом-обиталище и отдает его в наследство Кад-
мосу, сыну Арменака. Это оправдывает древние устные сказания. Сам 
же Хайк, говорит (Мар-Абас), с другими домочадцами направляет 
•свой путь на северо-запад, поселяется на высокой поляне и именует эту 

4 3 А. Л. M a c d o n e 11, A pract ical Sanskrit dictionary, Oxford, 1958, p. 253; 
•Worterbuch Sanskrlt-Dcutsch՛ , s . <107. 

44 /Հ. Մ ե յ ե, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, երևան, 1973, էչ 229—230։ 
4 5 В. Н. Т о п о р о յ , 0 5 отражении одного мндоезропейсксго мнфа з дрезне-

а р м я н с к о н Традиции ( \'։1ատմա „բանասիրական հանգեսJ), 1977, X 3, էշ 103)։ 
4 6 Это равным образом отноонтся и к «темной» и «светлой» частям света, т. е. к 

северу и югу. О противопоставлениях понятий «темный-север» л «светлый-югл .в гео-
графических названиях двуединого .племенного союза говорят потамонимы Սեւ չուր, 
Sew jur (армянское название Западного Евфрата) в бывшей Аззи и Արածանի, 
Aracani (армянское название Восточного Евфрата, клшюл. Arzania) в бывшей Хайасг. 
Sew jur дословно означает «Черная вода» (тур. Kara su) , а корневая морфема «гас-
(клиноп. arz-) во втором потамоннме происходит от и.-e . *ar(a)g '- «блестящий, белова-
тый»; ср. арм. արծաթ, a r c a t с «серебро» и т. д. 

4 7 В. Е. Л а . р и ч е в , Скульптура черепахи с поселения .Малая Сыя и проблема 
космогонических представлений лзерхнепалеолитического человека («Первобытное ис-
кусство. У истоков творчества», Новосибирск, 1978, с. 43). 
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горную равннну Харком, что значит: поселившиеся здесь суть родона-
чальники племени до&а Торгома»48. 

Аноним (Себеос, гл. 1): «Затем Хайк дал ту землю {страну Карду-
Арарат) в наследство внуку своему Кадмосу, сыну Арменака. А сам 
отправился оттуда еще дальше в сторону севера и поселился на возвы-
шенной равнине. Эта равнина была названа Харк («отцы») по имени 
наших отцов, страна же соответственны՛» образом была названа Хайк 
Г«хайи»), так как в ней жил хайкский народ»43. 

Ширакаци (гл. 42): «Некто по имени Хайк, лучник-великан нз ро-
да Йафета—сына Ноева, пришедши из Вавилона, овладел Арменией. И 
поселился (он) в Армении, и именем его назвались армяне (Հայք, hayk с )~ 
Гаким же образом, (как Хайк) дал имена сыновьям и дочерям своим, 

то взяв имена сыновей и дочерен его, армяне дали (названия) месяцам: 
дабы возвеличить отца и детей...»50. 

На основе вышеупомянутых данных, Я. А. Манандян приходит к 
выводу, что, во-первых, первоначальная территория древнеармянской 
области Харк (в бассейне верхнего течения Арацани)51 совпадает с 
основной территорией страны Хайаса; во-вторых, родоначальник 
(этнарх) армянского народа Хайк одновременно был эпонимом стран-
ны Хайаса52. Небезынтересно, что тот же Хайк считается и небесным 
богом-отцом протоармян53, так как от имен его сыновей и дочерей про? 
исходят названия месяцев армянского языческого календаря, а от име-
ни самого Хайк а — название созвездия Ориона54. Отсюда вытекает, что 
основная территория древней Хайасьг'(т. е. первоначальный Харк) счи-
талась вотчиной мужского лервопредка и небесного бога-отца Хайка 
(а также других «отцов»55 протоармян). Поскольку Хайаса, действи-
тельно, представляла не только «правую-мужскую» (т. е. южную), но-
и «отцовскую» половину двуединого племенного союза, то естественно 
предположить, что согласно системе двоичных символических противо-
поставлений, ее назвйнне должно отражать именно «отцовско-мужской» 
мотив нарекания парных- социально-хкосмических» явлений. 

Уже давно было, отмечено, что более правдоподобно возведение са-
моназвания армян հսՀիք, hay-kс к названию жителей Хайасы56, чем к 
и.-е. *pati- (побочная форма и.-е. *poli- «господин»)57, или к этнониму 
hatti58. И это вполне логично, «... если .иметь в виду как территорию 

4 8 Перевод Н. Эмнка (Я. А. М а н а н д я , « , указ. соч., с. 145-7-146). , г 

4 9 Перевод и Еойгвления а скобках Я. А. Манакдяпа (там же, с. 146). 
50 Ա ն ա ն ի ա Շ ի ր ա կ ա ց ի , Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, Երևան, , 1940, էք 76— 

77, 

51 С р . 1)ա Տ. Ե ր եմ յան, Հայաստանը ըստ «Աշխ արհացոյցս֊ի, Երևան> 1963, էշ 62։ 

5 2 Я. А. М г и ia н д я н, указ. соч., с. 140. 
1յ. Ա՝ ե լ ի ք֊Օ հ ա ն շ ա ն յ ա ն, Միթրա֊Միհրի արբանյակներն ու : գործակալները 

Հ Հարակաս-բանասիրական հետախուզումներ», Երևան, 1946, էք 315—322)։ 

54 «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուիՖ, հ, Բ, Երևան, 1381, էշ 31\ Մ. Ա բ ե ղ յ ա ն , ՝ 

Երկեր, հ.՝Ա, Երևան, 1966, էշ 38—45, հ. Գ, Երևան, 1968, էշ 30—35։ 

55 Отметим, что название области Харк (Հարք, Harkc ) созвучно с др.-арм. словом 
՜՛ա՛րք, harkc ,отцы" (мн. чис. от Հայր, bayr .отец" ) . Народная этимология? 

56 լ . Մար տ ի ր ո и յ.ա Ъ, указ. соч., с. 164—166; Г р. К а - п а н д ян,' указ. соч.,.. 
с. 39—42; В. И. Г е о р г и е в , указ. соч., с. 17,1; Г. Б. Д ж а у к я я , указ. соч., с. 67. 
. ч 57 н . А д о н ц . ужаз,.соч., с. 398—399. 

5 8 Г. Б. Д ж а у к я н . указ. соч.; с.-65—67; В. В . И в а н о в , Первоначальная, 
глубинная структура текста՛ гимна Вахагву («Международный симпозиум яо армян-

скому языкознанию», Ереван, 1984, с. 83, пр. 34) . 

V 
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хайаоцев, так и звуковое оформление их названия»59. Исходя из подоб-
ных рассуждений, В. И. Георгиев высказывается в пользу того, что 
«... в Hajasa и Нау-ке кроется индоевропейское прилагательное * рэу-ւձտ 
«minor» (и.-е. р > арм. հ) ...»00. Поскольку Хайаса локализуется не в 
пределах древней Малой Армении (такова точка зрения болгарского 
ученого), а в бассейне Арацани, то мы не можем считать исходной фор-
мой упомянутых топонимов и.-е. *pay-lfls „малый" (minor). Однако в 
этом высказывании заслуживают внимания следующие обстоятельства: 
во-первых, Hajasa (Haja-sa) и Hayke (HaJ-kc) считаются одного проис-
хождения и объясняются на индоевропейско-армянской почве, во-вто-
рых, для протоармянского допускается возможность фонетического 
перехода p > h еще в эпоху, предшествовавшую XIV в. до н. э . и Ко-
роче говоря, мы можем в основе первых компонентов топонимов 
HayaSa, Hajasa (Hala-sa) и Наук* (На|-кс), а также теонима Наук 
(Hai-к) видеть и.-е. корневую морфему *ра-(„отец, папа"). Именно она 
лежит как в основе словп *papa-детского (почтительно-ласкового) 
названия отца,ва так и слова *pat6r „отец"'3. В первом случае ср. греч. 
калкас .nana, батюшка", «аято; „дед", „предок, пращур", лат. papa, 
рарра „отец", гот. papa „то же", пал. ТЦаг papaz „день»отец" (назва-
ние обожествляемого дневнего света),81 скиф. П а т о х Т о ; „имя главного 
небесного бога-отца" (по Геродоту)85 и т. д. Во втором случае ср. 
арм. *««//», hayr, греч. таххф, лат. pater, нем. Vater „отец", др.-инд. 
Dyaub pita, лат. Yupiter и т. д.88 

Известно, что в древнеармянском языке большинство имен индо-
европейского происхождения с исходом на -i восходит к и.-е. архетипам 
с'.суффиксами мужского рода *-i(i)o и женского рода *-i(i)a6 7 . Сохра-
нение двух основ в древнеармянском языке (основ на о, восходящих к 
н.-е. *-i(i)o, и основ на о/а, восходящих к и.-е. *- i( i )a) «...объясняется 
тем, что они обычно формировали имена прилагательные, у которых, 

5 9 Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., с. 67. 
6 0 В. И. Г е о р г и е в , указ. соч., с. 171. 
6 1 В последнем случае уместно вспомнить, что древность перехода .р > հ в отдель-

ных словах, близкородственных к протоармянскому, и.-е. языкам, допускает Л. А. Гин-
дин (об этом см.: Л . А. Г и н д и н , К возможности реконструкции фракийского язы-
ка на материале греко-римских иадшкей * С'Нрм") Hepxwvn resp. rspv.so;, (ВДИ, 1978, 

3 , с. 138). 
62 Հ . Աճաոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Գ, Երևան, 1077, էչ 32' 

М. Ф а е м е р , Этимологический словарь русского языка, т. I l l , М., 1971, с. 200. 
6 3 Как отмечает О. Н. Трубачев: «Необходимо согласиться с тем очевидным 

обстоятельством, что более сложное и наделенное особенностями корневого имени 
-образование »ма1ёг. *рэ1ёг вторичного по сравнению с простейшим шЗ-, *ра- . Пере-
ход к таким специальным обозначениям, наверное, состоялся после перехода от поли-
гамии к моногамии...» («Этимология, 1976», М., 1978, с. 166). 

6 4 В. В. И в а н о в , В. Н. Т о п о р о в , указ. соч., с. 21. 
65 М. И. А р т а м о н о в, Антропоморфные божества в религии скифов («Архео-

логический сборник Государственного Эрмитажа», вып. 2, Л., 1961, с. 74). 
вб Աճաոյան, Հայերե՛ն արմատակա՛ն բառարան, «. Գ, էչ 31—32-, В. В. 

И в а н о в , В. Н. Т о п о р о в , указ . соч., с. 21. 
67 Ա. Մ ե յ ե, у к а з . СОЧ., С. 2 5 5 — 2 5 7 ; ' 2 . Աճաոյան, Լիակատար քերականություն 

հայոյ, լեզվի, հ. Գ, Երևան, 1957, էէ 293. 
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как это известно, понятие рода и его выражение было значительно бо-
лее устойчивым»68. Известно также, что названия стран в и.-е. языках 
всегда женского рода. Часть древнеармянских названий местностей, в 
том числе и названия стран, с исходом на -i, как и часть имен о/а-основ, 
при склонении реликтово сохранили формы женского рода, восходящие 
к и.-е. * Ч Ц ) а . К а к отмечает Р. Ачарян, в древнеармянском языке сло-
во ասորի-p, asori-kic склоняется двояким образом: munptny, asorwoc, 
«ли ասորեաց, asoreac (род. пад. мн. чис.). Первая —форма мужского 
рода и означает «сириец» < «сирийский (человек)», вторая—форма 
женского рода и означает «Сирия» < «сирийская (страна)»69. 

Имея в виду вышеупомянутое обстоятельство, как и то, что для 
топонима Azzi (Azi) восстанавливается праформа *ag'h-lja-, с суффик-
сом женского рода *-Ца-для первой части топонима Цауа$а (Hala-sa)70 

можем восстановить праформу *ра-Ца-, опять-таки с суффиксом жен-
ского рода (так как и это является названием страны; ср. Asor ik c > 
Asoreac). От этой праформы по фонетическим законам армянского 
языка получается *haia-B значении .отцовская (страна)"71. Что каса-
ется праформы *ра-Цо-»отцовский (человек)", с суффиксом мужско-
го рода -*Цо-(ср. asorik c>asorwog), то по этим же законам из нее 
должна получаться ®haio->haj[-. Это самоназвание армян տ*»/, hay (мн. 
чис. Հա{ք, haykc; род. пад. мн. числа hayog). По мнению ряда 
ученых, суффикс-sa в топониме Haiasa является показателем места 
(страны)12, а компонент bai^a)—понимают как название народа или как 
имя мужчины, бога 4 . 

С этой точки зрения значительный интерес представляет то об-
стоятельство, что этнарх армян в грузинском предании о происхожде-
нии кавказских народов выступает не под именем Хайк (Наук, Haik), 
а под именем Хаос, Гаос (Haos). Вот что пишет о нем, а также об отце 
и братьях его грузинский историк Леонти Мровели: «По разде-
лении языков, когда воздвигали башню Вавилонову, различались и 
рассеялись оттуда языки по всему свету. Пришел Таргамос74 со всем 
племенем своим и утвердился между двумя недоступными человеку го-
рами — Араратом и Масисом75... Среди сынов его отличились восемь 

6 8 Э. Г. Т у м а н я н, Структура индоевропейских .имен в армянском языке, М., 
1978, с. 189. 

՝39 Հ. Աճաոյան, .указ. соч., т . III, с. 298—299. 
70 По мнению ряда хеттологов, знаки для հ в хеттском языке звучали հ. 

7 1 Ср. фриг. Ilaiove; в паре с Maiovss Первый этноним из праформы *pa-ion, где 
*ра—«отец, папа», а второй—из *ma-ion, где *ша—«мать, мама» (иначе у В. Г. 
Г е о р г и с в а, указ. соч., с. 171.) Как отмечает В. Гумбольдт: «различие полов, взя-
тое в своей оамой общей и духовной форме, проводит сознание личностей, обретаю-
щих целостность только путем взаимного дополнения, через все сферы человеческого 
мышления н .восприятия» ( В и л ь г е л ь м ф о н Г у м б о л ь д т , Я з ы к » философия 
кульггуры, М., 1985, с. 399). 

72 Г р. К а п а и ц я и , указ. соч., с. 39—42; Ն. Մարտիրոսյան, указ. ссч., 
с . 164—166 и др. 

" Е. Р о г г е г , Hajasa-Azzl , .Cauca s i ca " , Fasc . IX, Leipzig . 1931, Տ . 23. 
74 Тарга-мос — это Торгом, отец Хайка. 
75 Арарат — это южный Арарат (ныне Джуди дат) ; Масис — современный Ара-

рат (арм. Մասիս, Mas i s ) . 

I 
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братьев, герои многосильные и славные, которых звали так: первого — 
Гаос, второго — Картлос7®, третьего — Бардос, четвертого — Мовакан,. 
пятого — Лек, шестого — Эрос, седьмого — Кавкас, восьмого — Эгрос. 
И были эти братья героями. Но лучшим из героев тех был Гаос, ибо-
подобно ему ни телом, ни мощью н 'мужеством не было ни до потопа, ни 
после него... Гаос же утвердился в вотчине своего отца Таргамоса и ов-
ладел страной -на севере, как об этом уже писано мною: от гор Орет-
ских на юге, до моря Гургенского на востоке и до моря Понтийсхого на 
западе77. И над семью этими братьями своими был повелителем и вла-
дыкой Гаос»78. 

Как видим, в грузинском предании имя этнарха армян, т. е. муж-
ского первопредка и бога-отца протоармян, приведено в форме Haas 
< * Нау-օտ (для окончания ср. Таргам-ос, Картл-ос, Эгр-ос и т. п.), 
первый компонент которого идентичен не только с соответственным ком-
понентом теонима Наук ( < Нау-к, Haj[-k) и топонима Пауа§а (Hala-
sa),но и с самоназванием армян hay (ми. чис. haykc). С точки зрения 
взаимных лингвогенетических связей всех этих имен, особый интерес 
представляют следующие строки В. В. Иванова. В хаттско-хеттских 
билингвах «...широко представлена богиня Ta-§i-me-ti, которая з старо-
ассирнйской табличке из Ашшура связывается с Hais—этнонимом и 
ономастическим элементом, который соответствует, с одной стороны,, 
древнему названию и самоназванию армян и протоармян, с другой— 
ономастическому элементу Haia79, засвидетельствованному вместе с 
названиями местностей, областей или городов Azi и Armi в числе то-
понимов, фиксированных в клинописных текстах из Эблы середины 
III тыс. до н. э.—за несколько веков'до таблички из Ашшура...»84. 

Так как парные термины-антонимы *hai- и *аг;- были созданы пу-
тем двоичного противопоставления и взаимного дополнения «отцовско-
мужского» и «материнско-женского» начал, то базирующиеся на них 
соответственные топонимы *Haiasa и *Azi отражают: первое—«отцов-
око-мужское» начало, второе—«матернноко-женское» начало з таком 
социально-«космическом» явлении, каким являлся двуединый племен-
ной союз протоармян81. Первопричина такого сопоставления, осмысле-

7 S К а р т л о с — э т о этнарх' картлийцез (восточных грузин); Эгрос—эт-карх эгрзт-
сийцев (западных грузин). Остальные братья являются эпонимами других горских 
народностей и племен. ' 

7 7 Горы Оретские—возможно, северные отроги Загра (ср. Море Оретское—вероят-
но, озеро У.рмия); Море Гургенское—Гирканское, ,т. е. Каспийское море; Море Пон-
тийское — Черное море. Здесь фактически очерчены пределы распространения всего 
армянского этноса. 

78 М р о в е л и Л е о н т и , Жизнь Картлнйских царей, перевод с древнегрузинско-
го, предисловие и комментарии Г. В . Цулая, М., 1979, с . 21—22. 

' 7 1 Клинописный На ^а как ономастический элемент, вероятно, отражает не толь-

ко местное слово *haj[a ( < * p a r i ] a ՜ ) » н 0 11 *ha lo-)< ; *pa- l j [o) . Аналогично этому в х а -

йасских антропонимах A n n l ( j ) а§, ֊Mar l ( j [ )a § и^ишувейском Ai§§t (j[) a s выделяет-

ся суффнкс-i ja- , который, по мнению Г. Б. Джаукяна, можно возвести как к и.-

е.*-1 Ц ) о для мужского рода, так н к * - 1 ф а - Д л я женского рода (Г. Б. Д ж а у к я н , . 

указ. соч., с. 30). 
8 0 В. В. И в а н о в , Первоначальная глубинная структура текста гимна Еа-

хагиу..., о. 67. ~ 
8 1 Как отмечает В. В. Иванов: «В этом отношении значительный интерес пред-

ставляет этимология русск. пол, восходящего к индоевропейскому и далее нострата-
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нкя и соответственного нарекания, по нашему убеждению, кроется в 
обстоятельстве противоположного расположения двух половин союза: 
Хайаса на -юге (т. е. на «правой-мужской» стороне), а Аззи на севере 
(т. е. на «левой-женской» стороне) этого союза. 

Исходя из вышесказанного, можем утверждать, что парные назва-
ния-антонимы *Haiasa,ff *Azi говорят в пользу того, что хайасский и 
аззийокий этносы действительно .являлись порождением как՛ одной и 
той же историко-географической, так и одной и той же этноязыковой 
среды. Короче говоря, на протоарминском говорили не только индоевро-
пейцы хайасцы, но и индоевропейцы аззийцы—коренные жители севе-
ро-западной половины Армянского нагорья. 

ՀԱՑԱՍԱ-ԱՋԶՒ ՑԵՂԱՍ՞ԻՈԻԹՅՈԻնԸ ԵՐԿԱՆԴԱՄ ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

. >• • 
ՍԱՐԳԻԱ ՊեՏՐՈՍՅԱՆ ք 

ճ ՛ Հ Հ , • • 
Ա մ փ ո փ ո ւ մ . 

1 ՚ ' '՝՝> • ՛է ՝r՝ 

Անցյալի բազմաթիվ ժոզովոլրդների, դրանց թվում ,և Հեր հնագոլյն նախ-
նիների, լեզվամտածողությանը հատուկ երկանդամ հակադրամիասնոլթյուն-
ների խորհրդանշային համակարգի համաձայն, արակքւքն և իգական սկզբունք-
ների կրողներ Էին համարվում թե' բնության, թ.ՀԿ,հպՈս/րա]ւ ական ՛կյանքի այն 
երևույթները, որոնք ընկալվում Էին միմյանցով պայման ավորված հակադրու-
թյունների մեջ։ Նման մոտեցումը տարածվում ՚ ն ա և նախնադարյան տոհմի 
երկանդամ ամուսնական կազմակերպության,' ապա նաև նրա զույգ կեսերին 
փոխարինելու եկած Ֆրատրիաների վրա, որոնցից . մեկը ըմբռնվում Էր որպես 
«արական-հայրական», իսկ մյուսը՝ որպես ոիգՓկանՀ մայրական»։ 

Այս նույն լեզվամտածողության արդյունքն; են լինելու նախահայերեն այն 
զույգ տերմինները՝ * h a j - f ^ - վ ^ - յ ֊ վ Օ - ^ ա յ ր - ա կ ա ն » ) և *azl ( Վ Հ . ֊ ե . 
*ag'h~Ha-էմայր-ական»), որոնք Համապատասխանաբար րնկած են * Нагаев 

/ H a y a § a , H a j a s a ; և * A z i (Azzi) տեղանունների Հիմքում։ Հայտնի է , որ Հա֊ 
յա и ան բոնում Էր նախ ահա յերի ստեղծած երկմիասնական ցեղամ իու-
թյան հարավը, իսկ ,Ազզին՝ նրա հյուսիսը։ Սրանց անունների պարունա-
կած «հայրականя և aմայրական» իմաստները պայմանավորված են այդ երկու 
երկրների գրաված աշխարհագրական դիրքով, դեպի արևելք կողմնորոշմամբ 
Հա յա и ան գտնվում Էր ցեղամիության աջ f այսինքն՝ a արական-հ այրական» ), 

իսկ Ազգին՝ նրա ձախ (այսինքն՝ «իգական֊մայրական») մասում։ 
Հիշյալ նախահայերեն տերմիններից առաջինը՝ *հՏէ\-ր, ընկած Է նաև հա-

յերի քւայքք), Հայաստանի Հս>յք և հայության անվանագիր նախնու Հ ա յ կ անուն-
ների հիմքում։ 

ческому... обозначению половины (в частности, племени при его дуальной организации, 
основанной на бра-ках только между представителями՛ разных половин)» (гам же, 

-с. 438). 




